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1 О С В О Е М ГЕРОЕ 

Фото в. КРОХИНА 

Перед поездкой * Ярославль я зиел, что производствен-
ное объединение « А я т о д н з е л ь » — крупное и уважаемое 
предприятие, не котором делаются моторы д л « больше-
грузных автомобилей, что е объединении еот у ж е добрые пол-
десятке лет еедется планомерная научная работа по «повы-
шению моторесурсов современных дизелей» — так >то звучит 
на сухом техническом языке. 

Но больше всего в писательских командировках меня радует 
неожиданность встреч. Примечательным было и знакомство 
С мастером Вениамином Павловичем Комаровым. 

Кузнечное д е л о требует не только опыте и умения, недо еще 
подойти по херектеру к огненной работе, иметь тот надежный 
стержень, к о т о р ы й определяет суть нестоящего рабочего че-
ловека. 

Более полутора десятке лет отстоял за молотом Вениамин 
Павлович. Вроде и нет ничего особенного а его рабочей био-
графии, но среди заводских кузнецов он один носит З о л о т у ю 
звезду. 

В нечале своей славной трудовой биографии Комаров, овла-
дев к у з н е ч н ы м мастерством, пошел в отстающую бригаду, 
потерял в заработке, прибавил себе хлопот, но наладила бри 
гаде дело. 

М ы шли с ним по пролету кузнечного цехе, где ползали 
желтые ж у к и менипулятороа, подавая заготовки к молотам, 
где из края а край катался обвальный грохот. 

— Видите, а нагревательной печи боковая горелка. Все печи 
у нас теперь такими горелками оборудованы. Это моя рацио-
нализация... 

О п ы т н ы е проектировщики сконструироеели нагревательные 
печи. Но надо б ы л о простоять р я д о м с печью столько, сколько 
простоял Комаров, чтобы ощутить и н ж е н е р н ы е просчеты, 
с д е р ж и в а ю щ и е трудовой ритм, и начать пытливо искать воз-
можности усовершенствования. Дополнительный б о к о в о й 
нагрев увеличил пропускную мощность печи и позволил Кома-
рову вместо 400 валков д л я горячей передачи коеать 700. 

Потом б ы л и предложения по у л у ч ш е н и ю ковочных и обрез-
ных штампов, по экономии металла, у п р о щ е н и ю технологии... 

М а л ы е достижения переросли в крупные: за созидательный 
подвиг Вениамин Павлович был удостоен звания Героя Социа-
листического Труда. Слава, как он сам считает, не мягкая пери-
на. Еще б о л ь ш е выросла ответственность м дело, еще б о л ь ш е 
стало забот. 

Социалистические обязательства 1974 года бригада мастера 
Комерова выполнила досрочно. В з а в е р ш а ю щ е м году девятой 
пятилетки она — в авангарде движения зе повышение эффек-
тивности производства, улучшение качества продукции. 

Сейчас мастер Комаров, пожалуй, гордится не столько свои-
ми успехами, сколько своими учениками. Это я почувствовал, 
когда мы, п р о х о д я по кузнечному цеху, остеновились у моло-
та, где работала бригада Куэьмииа. 

— М о й ученик, — сказал Вениамин Павлович, и в его голосе 
прозвучала г о р д о с т ь . — У ж е сегодня весь коллектив «Аатодизе-
яя», и наша бригада тоже, конечно, думает о том, как м ы бу-
д е м работать 1? апреля — в день Всесоюзного коммунисти-
ческого субботника. Вместе с миллионами советски» л ю д е й 
м ы в ы й д е м на рабочие места, чтобы внести саой вклад в 
борьбу за успешное выполнение заданий завершающего го-
да пятилетки, чтобы безвозмездно отдать труд л ю б и м о й 
Родине. 

О знатном кузнеце Ярославского моторного зееоде В. П. Ко-
марове я у ж е напис*'.' в книге «Дизелисты» и думаю, что наше 
Знакомство продолжится... 

Мижеил ВАРЫШЕВ 
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 П О Б Е Д Ы 

С 27 февраля по 3 марта в Минске состоится Всесоюзное 
творческое совещание писателей и критиков, посвященное те-
ме гБессмертный подвиг народ:, в Великой Отечественной вой-
не и советская литература». Собственный корреспондент сЛГ» 
Я Пономарев попросил первого заместителя председателя 
правления Союза писателей ВССР Пеана Шачякина расска-
зать о то», как будет проходить совещание. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬI 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

СОТРУДНИЧЕСТВО 
И СОЛИДАРНОСТЬ 

12-я встреча руководителей союзов 
писателей социалистических стран 

С I I по 22 февраля 1975 го-
да в Гаване проходила очеред-
на*. 12-и астрача рукоеодмте-
л»й союIов писателей социа-
листических стран. В ней при. 
няли участи* делегации: 

Союза болгарских писате-
лей — главный секретарь 
союза Слав Христе Карасла-
вов (руководитель делегации), 
секретарь союза Георгий 
Струмсний. главный секре-
тарь Союза переводчиков Бол-
гарии Ниио Николое; 

Союза венгерских писате-
лей — заместитель генераль-
ного секретари союза Гавор 
Гараи (руководитель делега-
ции), председатель иностран-
ной иомиссии союза Иван 
«Оепьдеаи, поэт-переводчик 
латиноамериканской поэзии 
Андраш Шимор; 

Союза писателей ГДР — за-
меститель председателя сонма 
Макс Вальтер Шульц (руково-
дитель делегации), первый 
секретарь союза Гврхард 
Хеинигер; 

Союза писателей ДРВ — за-
меститель генерального се-
кретаря союза То Хоай (руко-
водитель делегации), секре-
тарь правления союза Буи 
Хнен; • 

Союза писателей и деяте-
лей к у л ь т у р ы Нубы (УНЕАМ) 
— президент У Н Е А К Нико-
лас Гильен (руководитель 
делегации), вице-президент 
У Н Е А Н Хосе Антонио Порту-
ондо, член национального 
руководства У Н Е А К Х у а н Ма-
ринвльо, член национального 
руководства У Н Е А К Алвхо 
Карпентьер. член исполкома 
и председатель секции лите-
ратуры У Н Е А К Анхель А у х и -
ер, секретарь по междуна-
родным связям исполкома 
У Н Е А К Луис Суардиас. член 

Двенадцатую встречу от-

(рыл крупнвйший кубинский 

позт, президент У Н Е А К Нико-

лас Гильен. 

В о б с у ж д е н и и первого воп-
роса повестки дня встречи 

„ О девтвльности союзов пи-

сателей за прошедший, 1974 

год» приняли участие Луис 

Марре, Герхард Хеинигер, 

Слав Христе Караславов, Ни-

ио Николое, Ян Козак, Габор 

Гараи, Сзнгийн Эрдэне, Ви-

тольд Зелевский, Констемтин 

исполкома и сечретарь по 
•опросам публикации УМЕАИ 
Отто Фернандес, заместитель 
председателя секции литера-
т у р ы УНЕА.< Луис Марр*. 
секретарь по международным 
связям секции литературы 
УНЕАМ Элисео Диего. чЛен 
исполкома секции литературы 
У Н Е А К Адольфо Марти Фузн-
тес. член секции литературы 
У Н Е А К Р а у л ь Луис; 

Союза монгольсиик писате-
лей — секретарь правления 
союза. главный редактор 
• Утга зохноя урлаг* (•Литера-
турная газета») Сзнгийн Эр-
дзне; 

Союза польски* писателей 
— член президиума главного 
правления союза Витольд 
Залевсинй (руиоеодитвль де-
легации), заместитель предсе-
дателя иностранной комиссии 
союза Е ж и Лисовский; 

Союза писателей СРР — ге-
неральный сеирвтарь союза 
Константин Кириц». член бю-
ро СП СРР Ромул М у н т я н у ; 

Союза писателей СССР — 
секретарь правления Союза 
писателей СССР, председатель 
правления СП РСФСР Сергеи 
Михалков (руководитель деле-
гации). секретарь правления 
Союза писателей СССР, пер-
выи секретарь правления СП 
У к р а и н ы Басиль Козачеиио, 
ответственный с е * Р в т * Р * 
странной иомиссии СП СССР 
Валентин Коткии; 

Чехословацкого комитета 
союзов писателей — предсе-
датель комитета, председа-
тель Союза чешсиих писате-
лей Ян Козак. член прези-
диума Союза словациих писа-
телей Войтах Мнгалии, член 
президиума Союза чешсиих 
писателей Мирослав Флорнан. 
председатель иностранкой ко-
миссии Союза словацких пи-
сателей Владимир ЖавиаЙ. 

Кирицэ, Сергей Михалков, То 

Хоай. 
В свои* выступлениях ора-

т о р ы говорили о том, что в 
битв* идей, в борьбе за судь-
бы чвловвчветва немаловаж-
ную роль играет литература. 
Писатели социалистически* 
стран четко осознали свою 
роль и место в зтой борьбе 
Средствами художественной 
литературы они активно про-
пагандируют идеи мира, со-
циализма и интернационализ-
ма. 

• ОКОНЧАНИЕ НА Г А СТР. 

И вот с н о в » на в е ю стра-
н у п р о з в у ч а л в д о х н о в е н н ы й 
п р и л ы в т р у д о в о й М о с к в ы : 
к о л л е к т и в ы т р е х п е р е д о в ы х 
п р е д п р и я т и й — д е п о М о с к -
н а - с о р т н р о в о ч н а н , завода 
и м е н и В л а д и м и р а И л ь и ч а и 
депо и м е н и И л ь и ч а — р е ш и -
л и 1 9 а п р е л я п р о в е с т и к о м -
м у н и с т и ч е с к и й с у б б о т н и к , 
п о с в я т и в его 1 0 5 - й годов-
щ и н е со дня р о ж д е н и я В . И . 
Л е н и н а . 

И н и ц и а т и в у м о с к в и ч е й 

I г о р я ч о п о д х в а т и л и т р у д о -

п ы е к о л л е к т и в ы д р у г и х го-

родов. 
П о з ы в н ы е к о м м у н и с т и ч е -

с к о г о с у б б о т н и к а повсемест-
но н а х о д я т г о р я ч и й о т к л и к . 

П р и м у т у ч а с т и е в празд-

н и к е т р у д а и п а ш и москов-

с к и е п и с а т е л и , д л я к о т о р ы х 
з т о с т а л о доброй т р а д н ц и 
ей. О н и б у д у т т р у д и т ь с я 

п л е ч о м к п л е ч у с р а б о ч и м и 
I и п е р е ч и с л я т п о л у ч е н н ы е 

ПОЗЫВНЫЕ 
ВЕЛИКОГО ПОЧИНА 
д е н ь г и в ф о н д п я т и л е т к и . 
В м и н у в ш е й г о д у на к о м м у -
н и с т и ч е с к о м с у б б о т н и к е они 
з а р а б о т а л и и п е р е д а л и го-
с у д а р с т в у о к о л о 13 т ы с я ч 
р у б л е й . 

В н ы н е ш н е м г о д у писа-

т е л ь с к и й с у б б о т н и к озарен 
о с о б ы м светом, н а п о л н е н 

з н а ч и т е л ь н ы м с о д е р ж а н и е м . 

К а к известно, год назад м ы 

з а к л ю ч и л и д о г о в о р о твор-

ч е с к о м с о д р у ж е с т в е с п я т ь ю 
м о с к о в с к и м и п р е д п р и я т и я -
V и — заводами « Д и н а м о » , 
В т о р ы м ч а с о в ы м , электро-
в а к у у м н ы х приборов. « П а -
м я т и р е в о л ю ц и и 1 0 0 5 го-

д а » . к о м б и н а т о м « Т р е х г о р -

н а я м а н у ф а к т у р а » . 1 9 апре-

л я сюда п р и б у д у т писатель-

с к и е б р и г а д ы , ч т о б ы вместе 
со с в о и м и д р у з ь я м и - р а б о ч и -

ми т р у д и т ь с я на субботни-

ке. К с т а т и , б о л ь ш а я г р у п п а 

л и т е р а т о р о в , с о з д а ю щ и х 

п р о и з в е д е н и я об у д а р н и к а х 

п я т и л е т к и , имеет постоян-
н ы й п р о п у с к на завод, и 

к о г д а н е д а в н о в ц е х а х про-
х о д и л и м и т и н г и , посвящен-
н ы е п р е д с т о я щ е м у к о м м у -
н и с т и ч е с к о м у с у б б о т н и к у , 
все о н и , п и с а т е л и и рабо-
чие. е д и н о д у ш н о г о л о с о в а л и 
аа то. ч т о б ы о з н а м е н о в а т ь 

с л а в н у ю л е н и н с к у ю д а т у 
у д а р н ы м т р у д о м . 

М н о г о о б р а з н ы ф о р м ы пи-
с а т е л ь с к о г о у ч а с т и я в э т о м 
п р а з д н и к е — т у т и в ы с т у п -
л е н и я перед ч и т а т е л я м и п о 
п у т е в к а м Б ю р о п р о п а г а н д ы 
х у д о ж е с т в е н н о й л и т е р а т у -
р ы . т у т и п е р е ч и с л е н и е в 
фонд п я т и л е т к и г о н о р а р о в 
зд г а з е т н о - ж у р н а л ь н ы е пуб-
л и к а ц и и . т у т и работа не 
'Только за с т а н к о м , н о и а 
р е д а к ц и я х заводских много-
т и р а ж н ы х и радиогазет, т у т 
и создание о п е р а т и в н ы х ста-
тей и о ч е р к о в о л ю д я х , от-
л и ч и в ш и х с я на с у б б о т н и -
ке... 

А в е ч е р о м , после т р у д о -
вого д н ч . в Ц е н т р а л ь н о м 
Л о м е л и т е р а т о р о в и м е н и 
А . Л . Ф а д е е в а б у д е т д а н 
б о л ь ш о й к о н ц е р т , где перед 
р а б о ч и м и в ы с т у п я т извест-
н ы е мастера л и т е р а т у р ы и 
и с к у с с т в а . 

Владимир Р А З У М Н 1 В И Ч 

— Прежде всего. Иван Пет-
оевич. не могли бы в ы позна-
комить читателей нашей га-
•еты с планом работы сове-
.цаиияТ 

— Дли нас, принимаю-
щей стороны, зта работе 
начнетса с утра 26 фев-
раля, когда к М и н с к о м у 
вокзалу подойдет экспресс с 
гостами. В первый ж е день 
участникам совещания будет 
предоставлена возможность 
познакомиться с белорусской 
столицей и ее достопримеча-
тельностями. Основная рабо-
та, д о к л а д ы и выступления 
намечены на последующие 
два дня. Гости совершат по-
ездку в Хатынь и на курган 
Славы. А 1—2 марта участни-
ки совещания, разделившись 
не группы/, разъедутся по 
республике — в Брестскую, 
витебскую, Могнлешсную ы 
М и н с к у ю области. Здесь они 
побывают на полях б ы л ы * 
сражений, осмотрят наши 
древние и молодые города, 
посетят крупнейшие пред-
приятия и стройки, к о л х о з ы и 
совхозы. 3 марта все м ы сно-
ва соберемся в Минске не 
заключительном заседании. 

С а м о собой разумеется, 
что, к р о м е запланированных 
литературных вечеров и бе-
сед в рабочих, студенческих 
и колхозных коллективах, на-
верняка будут и д р у ж е с к и е 
встречи с людьми, которые 
оставили свой след в па-
мяти и д у ш е наших гостей. 
Ведь почти все участники 
совещания в ратные го-
д ы побывали на белорус-
ской земле, испытавшей и го-
ре отступления и оккупации, 
и ярость борьбы против за-
хватчиков, и счастье освобо-
ж д е н и я и победы. Н е слу-
чайно, конечно, что некото-
рые бывшие солдаты, парти-
заны, политработники и воен-
ные корреспонденты стали 
теперь известными прозаика-
ми и поэтами, драматургами 
и критиками. Кто б ы л рядом 
со смертью, тот много пере-
ж и л и передумал. Опыт, 
мысль и чувство — основа та-
ланта. 

— Много ли гостей вы 
| ждете? 

-— И много, и мало. Сто 
[пятьдесят писателен — >то 
I лишь толика тех литераторов, 

для которых минувшая война 
— дело их творчества, дело 
жизни. В то ж е время, когда 
собираются вместе болев ста 
пятидесяти авторов активно 
читаемых и любимых рома-
нов, повестей, пьес, стихотво-
рений и литературных иссле-
дований, то согласитесь, что 
это очень много. 

А всех участников совещв-
ния и не перечислишь. Это 
Герои Социалистического 
Труда И. Грибачев, Б. Поле-
вой, К. Симонов, А . Сурков, 
А. Чекояский, е т а к ж е широ-
ко известные писатели Ч. 
Айтматов, М. А л е к с е е в , А . 
Ананьев, Ю . Бондарев, О . 
Гончар, Е. Долматовским, М. 
Дудин, С. Наровчатов, Б. 
Озеров, А. Первенцев, С. С. 
Смирнов, А . Софронов... М ы 
ж д е м е гости т а к ж е прослав-
ленных полководцев и воена-
чальников. В совещании бу-
дут участвовать многие ве-
тераны военных лет, пар-
тийные и советские руководи-
тели республики, мастера ис-
кусств, работники науки и 
к у л ь т у р ы . 

Все минчане, все чита-
тели республики рады, что 
такое замечательное собра-
ние решено провести в Бе-
лоруссии. Это делает честь 
народу Белорувсии и ее ли-
тературе, внесшей весомый 
вклад в создание художест-
венной летописи героических 
лет. 

— Что вы, Иван Петрович, 
ждете от совещания лично 
для себя? 

—- Писателю, как и всяко-
му художнику, время от вре-
мени необходим взаимообо-
гащающий обмен мыслями и 
идеями, эмоциональный за-
ряд, который появляется от 
ознакомления с теми намере-
ниями и планами, какие ув-
лекли твоих товарищей. Если 
хотите, это тоже один иэ сти-
мулов творческого соревно-
вания. Я рад, что вновь уви-
жусь и побеседую со своими 
товарищами по нелегкому ли-
тературному труду. 

Пользуясь случаем, я се-
годня г о в о р ю им: « Д о б р о по-
жаловать — кал» ласка, д о р о -
гие д р у з ь я ! Минск ждет вас!» 

стр. 2, 5, 7 

ВЕЧЕРА 

На дня» * Д о м а с о ю з е * со-

стоялся первый литературный 

вечер «Книга-75», организо-

ванный всесоюзным добро-

вольным обществом любите-

лей книги. 

— Своеобразие сегодняш-

него вечера в том, что а аа-

| КНИГА-75 

I 
I 
Г литв1 

I 
I 
I 
• п 
• К *• к 

ле собрались знатоки, цени-

тели книги, — сказал предсе-
дательствовавший на вечере 

Е. Осетров. — Это важно 

п р е ж д е всего потому, что 

мнение заинтересованного 

читателя в п е р в у ю очередь 
д о л ж н ы знать и издатели, и 

писатели. Объединить, срод-

нить издателя, писателя и чи-

тателя — в зтом заключается 
смысл работы нашего обще-
ства. 

Свои стихи читали В. Боков, 
М. Геттуев, Д. Ковалев, Д. Ку-
гультинов, М* Львов, С. О р -

лов, В. Сорокин, В. Туркин, О . 
Шестинскин. 

Заместитель главного ре-
дакторе Политиздата Е. Лош-
кареа, главный редактор из-
дательства «Художественная 
литература» А . Пузиков, 
главный редактор изда-
тельстве « М о л о д а я гвардия» 
8. Синельников, заместитель 
главного редактора Воениз-
дата С. Борзуное рассказали 
о планах своих издательств, 
о книга*, посвященных герои-

ческому подвигу советского 

нвродв в Великой Отечест-
венной войне. 

У К А З 

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 СССР. 

О н а г р а ж д е н и и 

т о в . П н м е н о в а В. Ф . 

о р д е н о м О к т я б р ь с к о й Р е в о л ю ц и и 

За з а с л у г и в р а з в и т и и с о в е т с к о й 
л и т е р а т у р ы и в связи с с е м и д е с я т и л е -
тием со д н я р о ж д е н и я н а г р а д и т ь р е к -
тора Л и т е р а т у р н о г о и н с т и т у т а и м е н и 
А М. Г о р ь к о г о , к р и т и к а Пнмен о в а 
В л а д и м и р а Ф е д о р о в и ч а - о р д е н о м Ок-
т я б р ь с к о й Р е в о л ю ц и и . 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СсСР 

Н. ПОДГОРНЫЙ. 
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ. 

24 февраля 19Т5 г. 

Завершились Дни советской 
литературы, организованные 
Союзом писателен СССР. 
ВЦСПС, Иваноесиой облает 
ной писательской с 
цней, посвященные 
первого о России Иваново 

организа-
70-лвтию 

Возиесеисного общегородсно 
го Совета рабочих депутатов 
и завершающему году девл 
гон пятилетни. В составе де 
легации, возглавляемой сен 
ретарем правлений СП СССР 
Д. Нешоковым, были И. Абал 
иин. М. А г а ш и н а , Озод Ами 
нова. А. Абу-Ванар. А. Бра 
" ~ - - - I, В. 

ДНИ С О В Е Т С К О Й ЛИТЕРАТУРЫ 

В И В А Н О В С К О Й О Б Л А С Т И 

ш , тине! 
агин 

Л. Бригдис." А. Ковров, а . Во 
моя. И. Волобуееа. И Еаданн 
мое, Р. Зеленая, Маммед Не мм-
ил, П. Нобраиоа. В, Коротич 
Ц Костюрин. А. Лядов. А. Не 
чрасоа, Н. Пальиин. Л. Ливе 

Диисная, С. Поликарпов, Л 
ешетнииов, И. Смирнее, В 

Степаиеино, В. Устинова, Ю. 
Хаппалаее, Ю. Щелоков. Г. 
Чубач. 

Член писательской делега-
чии, специальный корреспон-
дент •Литературной газеты. 
Ч. МАЯ передал по телефону 

Здесь, в Иванове, нам 

••вето приходилось спышать, 

что в я р к о м праздник» мно-
гонациональной советской ли-

тературы сливаются а еди-

ном п о т о к * п р о ш л о * и на-
с т о я щ * * , труд и творчество. 

П р о г р а м м * Дней была на 
редкость насыщенной — все 
4 д н е й расписаны по часам. 

Н * в с т р е ч * • областном ко-
митет* партии первый секре-
тарь о б к о м а КПСС В. Г. Клю-
ев увлеченно рассказывал 

Р А З Г О В О Р 

О П Р О Б Л Е М А Х 

Л И Т Е Р А Т У Р Н О Г О 

М А С Т Е Р С Т В А 

ДИСКУССИОННЫМ 
К Л У Б «ЛГ » 

л 150-летию РО-

МАНА А. С. ПУШ-

КИНА « Е В Г Е Н И И 

ОНЕГИН> 

А Р Х И В 

м а е к и л КРЕМЛЬ 

€ ПОЛИЧНЫМ! 

РИМ, 

улица 

Лютеции, 

дон М 8 
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писателям о тех о г р о м н ы » 
делах, которые вершат се-
годня л ю д и области, о но-
вой плеяде героев труда, 
р о ж д е н н ы х б у д н я м и пяти-
летки, о давней глубокой 
любви иваноацее к литерату-

ре, о понимании ими высокой 

миссии писательского дела. 

— Ивановцы никогда н * за-

бывают, — отметил он, — что 

у ж * я первые г о д ы Советской 
влести а нашем г о р о д * сло-

жилась группа литераторов, 
которой интересовался В. И. 

Ленин. Известна его записке 
библиотекарю Кремля. В ней 

в ОКОНЧАНИЕ НА 3-й СТР.* 



к 

НАВСТРЕЧУ 

ВСЕСОЮЗНОМУ 

ТВОРЧЕСКОМУ 

СОВЕЩАНИЮ 

В МИНСКЕ 

В
НАЧАЛЕ 50-* годе», дела» решительный шагна-
•стрсчу современности, как бы отрешаясь от аоймы, 
от воспоминаний о ней, А. Твардовский устремился 
а дорогу- через всю огромную нашу страну, чтобы 
увидеть ее • леса* новостроек, в пылу преобра-
жения. И именно а дороге он ощутил то, что «ка-

залось в стихах: 

Я здесь, • пути, но я и там — 
И * той дороге незабвенной, 
У тех, у дорогих могил, 
Где мой герой поры военной 
С войсками фронта проходил. 

Хоть та пора все дале, дале, 
Все больше верст, все больше дней, 
Хоть свет иной, желанной дали 
В окне вагона все видней. 

Можно найти немало свидетельств тому, как писатели, про-
шедшие дорогами войны, даже те, которые не однажды пы-
тались отрешиться от военной темы, возвращались к ней в 
стихах, в прозе, в публицистике, а драматургии и в кинемато-
графе. Идейно-нравственная актуальность ее бесспорна. 

Советскую литературу сегодня невозможно представить без 
прозы н поззии о Великой Отечественной войне, без того важ-
нейшего идейно-тематического пласта, а котором запечатлено 
движение истории народа и государства не одном из с а * " " 
крутых, переломных ее зтапов. Ныне зто — многотомная биб-
лиотека, имеющая гигангскую читательскую аудиторию у нас 
и за рубежом, библиотека, составляющая я цепом героиче-
ский злое Великой Отечественной. 

По своим масштабам »та война превзошла все известные в 
истории войны. Выстоять, победить в твкой воине можно было 
только при условии полной мобилизации всех ресурсов, в том 
числе и человеческих—духовных, нравственных, психологиче-
ских. физических. Советский народ и его доблестные Воору-
женные Силы под руководством Коммунистической партии 
нанесли сокрушительное поражение ненавистному врагу, 
отстоали свободу и независимость социалистического Отечест-
ва, осуществили великую освободительную миссию, « честью 
выполнили свой интернациональный долг. 

ДНЕВНИК 
«лг» 

ЛЕТОПИСЬ 
НАРОДНОГО 
ПОДВИГА 

«Победа над фашизмом явилвсь всемирно-историческим 
событием и оказала глубочайшее воздействие ив весь ход ми-
рового развитие, — говорится в постановлении ЦК КПСО «О 
30-летии Победы советского народа а Великой Отечественной 
войне 1941—1945 годов.. — Она показала, что социализм — 
самый надежный оплот дела мира, демократии и социального 

прогресса». 
Вполне звкоиомерен и естествен поэтому тот интерес, кото-

рый не иссякает с годами, к изучению различных аспектов ми-
нувшей войны и со стороны историков, социологов, филосо-
фов, военных деятелей, и со стороны мессы людей, не зеии-
меющихся специальными исследованиями, но желающих уви-
деть и понять эти события в чисто человеческом аспекте. 
Глеаиым источником познания для »тои массы людей являет-
ся мемуарная и художестяенная литература. 

Сегодня мы говорим о военной лрозе. Об эпосе воины Ге-
роический эпос редко создается по горячим следам событии, 
для него необходима дистанция яремени. историческая пер-
спектива, в которой виднее масштабы этих событии и их зна-
чение в общечеловеческом развитии. Однако предпосылки, 
зачетки большого эпосе создавались с самого начала Великои 
Отечественной войны. «Русский характер» А. Толстого, главы 
из романе «Они срежелись за Родину» М Шолохова. «Вэя-
тие Вепиношумске» Л. Леонове. «Радуга» В Василевскои, «На-
род бессмертен» В. Гроссмана, «Непокоренные» Б Горбатове. 
«Дин и ночи» К. Симонове, «Волоколамское шоссе» А. Бека 
и ряд других произведений как бы прочертили трассы буду-
щих художественных исследований. 

Естественно, что военная проза продолжала развиваться и 
я первые поспееоениые годы. Произведения этих пет достой-
но отрезипи подвиг народа в борьбе с немецко фашистскими 
захватчиками ив фронте и е тылу врага, отразили героиче-
скую сторону войны, патриотизм людей, их святое понимвние 
своего долге перед Отечеством. Эта важная, определяющее 
традиция яоенной прозы нвшла свое рвзвитие и в последую-
щие годы, она получила глубокую психологическую и нравст-
венную резработку в романах, повествх и рассказах 60-х и 

70-х годов. 
Морельно-политическое единство народа, нашедшее самое 

яркое выражение в выполнении пвтркотического долга перед 
Родиной, е солдатской дружбе и взаимовыручке, мужестве и 
стойкости, героизме солдет не фронте, партизан в тылу врегв. 
узников фешистских концлагерей, в 
боровшихся со сяоими пвпечами и стойко оберегееших 
достоинство советского человеке, — вот то глввное. о чем су-
меле сквзвть военная проза читателям, о чем гояорит онв 
нынешнему молодому поколению. 

Онв говорит твкжв о прочной связи фронта и тыле, о той 
громедной. всенвродной поддержке, в том числе и мораль-
ной. которую оквзывал врмин. фронту советски- тыл Лите-
ратура показала, что война была поистине всенародной, что 
на лротвженин всей воины фронт и тыл представляли собой 
единый боеяой лагерь. Хотя, если судить по 
жизнь тыле в годы воины еще недостеточно многосторонне 

покезана а наших книгах. 
Война еще более укрепипе интернационально» братство не-

родов Советского Союзе и развеяла в прах н а д в * * " 
роецеа не то. чтобы посеять нециональную рознь, разобщить. 

поссорить меж собой народы кашей «граны, и это том* нашло 
отражение в яитературе. 

Военнея прозе обогащалась и продолжает обогащаться за 
счет привлечений исторически* документов, позволяющих 
глубже увидеть масштаб событий и внутренние пружины, 
двигавшие ими. без «сякого сомнение, на ее рвзвитие оказа-
ли влияние мемуеры полководцев, диплометов и других не-
посредственных участников исторических событий, зечастую 
находившихся в их эпицентре. Свежем, еоспоминенив мерше-
лов Советского Союза, командующих фронтами и армиями 
яяились, помимо их ии с чем не среенимой исторической цен-
ности, прекресным материалом дла широкоохватиого осмыс-
ления войны в художественной литературе. 

А кроме того, само время, исторический опыт народа и го-
сударстве, накопленный за минувшие десятилетие, обогетили 
нес и духовно, и нравственно длв более серьезного, реали-
стически выверенного, художественно впечатпвющего отобра-
жения событий второй мировой войны. Это позволило писа-
телям приступить к создению широких эпических попотей, и 
панорамному изображению войны. 

Сегоднв повеление новых романов и повестей о минувшей 
воине можно обьяснить не топько но иссякающим с годами 
интересом к теме, но и приближающимся 10-летием Победы. 
Такие памятные исторические даты всегда вызывают новую 
волну интереса и внимания к событиям, которым оии посвя-
щены. 

Если попытетьев выявить некоторые тенденции в про-
зе последних лет о войне, оговорившись сразу, что типо-
логизация здесь носит семый условный и приблизительный ха-
рактер, то речь пойдет о стремпеиии к эпопейиому, пано-
рамному изображению событий и возрастающем внимании и 
исследованию нравственной стороны человеческого харак-
тера. Об этих тенденцнах можно говорить не примере произ-
ведении многих и многих писетелей. Незовем лишь те книги, 
которые совсем недавно — в прошлом году, накануне 30-ле-
тия Великой Победы — были отмечены Ленинской и Государ-
ственными премивми. 

Труд многих лет К. Симонове — трилогия «Живые и мврт-
вые» несет в себе важные черты эпопеи, в особенности об 
этом говорят резмах событий и образы главных ее героев. 
В многотрудных и мужественных судьбех героев трилогии, в 
эпическом развороте сюжете отрезилась суроваа и героине-
екая судьба народа, народа, который выстовя к победил. 

В ромеие П. Проскурине «Судьбе» штрихи эпопеи видны 
и во времени, которое охватыеавтев в поаествоаеиии (бо-
лее деевтн лет), и в прострвистве (действие происходит в од-
ной из обпастей срединной России, в Москве, не фронте, в 
фешистском тылу!, и в выборе и расстановке персонежей. 

Давно ушли в прошлое споры о «глобусе» н «керте-дву*-
верстке». противопостевпение «окопной лрведы» панорамно-
му показу войны. Лучшие произведение о Великой Отечест-
венной войне свидетельствуют о том. что иельзв правдиво 
рассказать о войне, не понезев взаимоеввзей личной судьбы 
герое с жизнью народа, не поредев героической втмосферы 
тех лет. исторической ноизбежиости нашей Победы. 

Люди вели себе не войне иовдиненово, и хереитеры их по-
рою неожиденно и «до донышка» раскрыеелнсь в критических 
ситуецивх. Мы уже привыкли к тому, что твкого роде дреме-
тнчвекие и даже трагические обстовтельствв изображаются в 
повестях Василв Быкове, постовнно и пристрвстно исследую-
щего нравственную жизнь человеке. В критических ситувциях, 
описыявемых В. Быковым, проввлветсв весь человек, со всем 
зепасом его душевных кечветв, его физических и ирвветвеи-
иых сил. 

Отеечве ив вопрос, почему и сегоднв мы пишем о войне 
(«ЛГ». М* », 1975), В. быков, в честности, сказал, что ему 
«важно увидеть свой персоивж а самых сложных, самых дра-
магических обстовтельстевх. где нравственные ценности про-
веряются я предельной обостренности. Резвивав эту же мысль, 
он остеиовилса на проблеме выборе как ирвестввииой пробле-
ме. С наибольшей вырезительностью онв прояяляетсе в пери-
од войны. «Мене это приелекеет потому. — говорит В. быков, 
— что двет возможность... исследовать возможности человече-
ского духе, прояяляющиеся не войне». И еще писетель под-
черкивеет современный 1врентер ирвветвеино-этической проб-
лематики. хоте осмыслиааетсв оие не конкретном матврнеле 

воины. 
Духовнее и иревственнае жизнь солдата на войне, обьеснвю-

щаа его хярактер, поступки, пинию поведение, рвекрыввющвв 
истоки подвиге, приелекеет сегоднв и других писетелей воен-
ной темы, ибо онв проецнрувтее ив современность. Ретро-
спекция я денном случее помогвет нем соривитироевтьев в 
некоторых ектуельных проблеме* еоспитенив молодежи. 

В лоспеднее время еоеннвв прозе идет не обострение сю-
жете поееетеоввния. Надо ли еввзыветь эту тенденцию с воз-
росшим интересом читетепей к приключенческому женру 
Вред ли. Скорее всего, и исходные позиции, и ивмвреиие ав-
торов здесь другие. 

Одновременно с обострением сюжета идет и углубление 
психологической резрвботки хврвктврое, проникновение в ду-
ховную жизнь солдата на войне. Это обстоятельство имеет 
особо важное влечение, оно говорит о том, что советский че-
ловек в евмых тяжелых, в евмых трагических обстовтвльстеех 
гитлеровского иашветеив не тврвя р себе человеческого, что 
он способен был не топько боротьев, воевать, всего себе от-
давать делу победы ивд врагом, но и думать о жизни, о судь-
бе народа, о его истории, о прошлом, настоящем и будущем. 

Нередко приходится слышеть. кек попушутлиео-полусерь-
етно слрашиееют: прошло уже тридцеть лет со времени 
окончания яойиы, кто же напишет новую «Войну и мир»! Деже 
если придеть этому вопросу мвтвфоричвекий смысл, то есть 
иметь е виду сохдение эпосе о войне, ровного по силе худо-
жественного воздействия топстоясквму. то и тогда, видимо, 
надо учитывать и масштаб событие, которое имеетсв в виду, 
и трансформацию романных форм, и многие другие предпо-
сылки, обуславливающие любое военно-историческое повеет-
воввние. 

То, что мы не удовлетворяемся сдвявииым, — хорошо: уже 
в семой не удовлетворен мости звложеи стимул дальнейшего, 
болев углубленного проникновение е эту иеисчерпввмую те-
му. Но почему наряду с этим мы должны ивдооцвниевть тот 
художественный «влитая, что уже ивколлен ивми! Лучшие 
произведение, посвещениыв Велико- Отечественной воине, 
созданные пнеатвлвми разных появлений и рвзиы* иециоиель-
ностей, — гордость советской литературы, эти произведение 
остеиутсе, если говорить высокими сяовеми, достойным помет-
никои нашей элохо. 

В свези с открыоеющи м с в завтре. Всесоюзным сооещеиием в 
столице Белоруссии, поеввщеииым яитеретуре в Великой 
Отечественной войне, нем хотелось напомнить о традициях 
военной прозы и попытетьев хоте бы е евмом общем виде 
нвзввть тенденции ее рвзвнтнв ив двином этвпе. ибо прозе 
этв живет, рвзвивветсв. ивбиреетсе новых сип. Великая Ото-
честееннея война — иавевгдв в «вмети народа и его искус-
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1941 год. Петр Псвленко беседует с ранеными бойцами в госпитале под 

Москвой » - -

1942 год. Алексей Сурков читает ноем стихи 
в редакцЬи газеты еПравда» 

1942 год. Район Ржева. Илья Эренбург в гостях у гвардейцев 

Владимир КАРПОВ, герой Советского Союзе 

19*3 год. Василий Лебедев-Кумач у моряков 
Северного флота 

РАЗМЫШЛЕНИЯ У КНИЖНОЙ ПОЛКИ 

СУДЬБА РОВЕСНИКОВ 
. - __ - - — С л г л и Л ЧЛВ ПА\1'1 Н А М Л К ЯЯ' 

194.1 год. Ленинградский фронт. Николай Тихонов (трети» емвв)' *а Пул-

ковских высотах 

1944 год Герой Советского Союза Сергей Пор-
иенкп записывает рассказ бойцов. освобоОивших 
от фашистских захватчиков Винницу 

ГЛ Я Ж У ш р я д у 
к н и г в ш к а ф у — 
постарели мои 

давние друзья, истерлись 
переплеты; и не мудре-
но: н каких только краях 
к гарнизонах мы не ПОСЛУ-

Ж И Л И вместе! Белорусская 
земля, Москва, вся Сред-
няя А з и я — Памир. Кара-
к у м ы . вплоть до К у ш к и , 
дальше которой, как гово-
рят. посылать некуда! И 
всюду со мной путешест-
вовали книги в ящиках, 
контейнерах, тряских кузо-
вах грузовиков. А некото-
рые я носил еще в солдат-
ском «ендореэ, например 
стихи Твардовского. Я чи-
тал « В а с и л и я Т е р к и н а » 
красноармейцем на Кали-
нинском фронте. ^ ходил с 
разведчиками на задание в 
т ы л врага, вспоминал род-
ной дом, думал о матери, 
отце, девушке любимой и — 
о Васе Теркине. Думал: 
ж а л ь , если не вернусь, не 
прочитаю очередной главы 
позмы. 

« О н и сражались за Ро-
д и н у » М. Шолохова печа-
тались большими отрывка-
ми в « П р а в д е » в 1943 го-
ду. я их читал у ж е лейте-
нантом: «Звезду» Э. Каза-
кевича — капитаном: «Сол-
дат» М. Алексеева — май-
ором трилогию К. Симоно-
ва « Ж и в ы е и мертвые» до-
читывал гвардии полковни-
ком. Да. книги в ш к а ф у — 
мои С О С Л У Ж И В Ц Ы на протя-
жении четырех т я ж е л ы х и 
победных лет войнь! и три-
дцати лет послевоенной 
мирной жизни: они и на 
полках выстроены ровны-
ми, строгими шеренгами, 
к а к полагается военным И 
когда я г л я ж у на их строй, 
у меня мелькает озорная 
мысль: вот б ы присваивать 
воинские звания книгам по 
их « в ы с л у г е » , по сроку, ко-
торый они находятся в поле 
внимания читателей. Мно 
гие. наверное, пожизненно 
остались бы «рядовыми», 
другие дошли б ы до впол 
ковипков». кое кто стал бы 
«генералом», ну а в «мар-
ш а л ы » в ы ш л и бы единицы. 
Понимаю некоторую уязви-
мость таких параллелей и 
тем более вовсе не ХОЧУ 

обидеть рядовых солдат 
делает свое большое дело 
Но не зря пословица гла 
сит — и к писателям она 
имеет самое прямое отно-

| шенне: « П л о х тот солдат. 

который не надеется быть 
генералом»!.. 

Чем интереейы для нас 
сегодня произведения о вой-
не? Для ия как читателя 
очень дорого, что литера-
тура. воскрешая будни 
войны, углубляясь в их под-
(юбностн, запечатлела жи-
вые, неповторимые мгнове-
ния истории, запечатлела 
славные подвиги тех, кто 
добыл Победу. 

Приведу лишь один при-
мер того, как писатель чув-
ствовал, а. значит, затем и 
переносил в книги подлин-
ные. психологически точ-
ные штрихи военного быта. 

Нывший член Военного 
совета 39-й армии. Герой 
Советского Союза, генерал 
Бойко, мой давний знако-
мый, рассказал такой любо-
пытный случай. 

— Приехал однажды в 
нашу дивизию Фадеев Я 
только что вернулся в штаб 
с передовой. Части получи-
ли приказ на наступление. 
М ы провели всю необходи-
м у ю подготовительную ра-
боту. до атаки оставалось 
несколько часов. Фадеев, 
конечно, в штабе ендеть'не 
хотел, просил отвести его к 
бойцам Привел я его в пе-
редовой батальон. Загово-
рил Фадеев с одним солда-
том. разговор не клеился. 
Заговорил с п о ж и л ы м сер-
жантом, тоже отвечает Не-
охотно: «да», « н е т » , «так 
точно*. Я объясняю ребя-
там; это известный писа-
тель Фадеев. Они отвечают 
— «понимаем». И опять — 
разговор не клеится. С т а л 
я даже оправдываться пе-
ред Фадеевым, говорю — 
не узнаю людей, недавно на 
собраниях и в прогтых бе-
седах так горячо обсуждали 
предстоящую задачу, а тут 
будто их подменили, какие-
то совеем не те .. Фадеев 
тихо мне сказал: « У й д е м от-
сюда». Н у . думаю, обидел-
ся человек. Выбрались мы 
из траншеи, и вдруг Фадеев 
говорит: « О н и сейчас к ата-
ке готовятся, к а ж д ы й при-
смотрелся. как он выскочит 
из траншеи, где побежит но 
нейтралке, добежит до тран-
шеи врага К а ж д ы й вспом 
ннл детей, жену. У каждого 
нонрос ж и з н и и смерти ре-
шается. а мы с праздными 
расспросами 

Могу вспомнить множе-
ство других примеров того, 
как литераторы, иа передо-
вой. в окопах и землянках 

знакомились с героями сво-
их б у д у щ и х кииг. как по-
знавали д у ш у воина, его 
ратный труд. Но сегодня 
речь не об атом — хочу 
поговорить о моем поколе-
нии. о фронтовиках Вели-
кой Отечественной, ставших 
писателями у ж е в мирные 
годы. 

Сразу оговорюсь- не оби-
жайтесь. друзья-фронтови-
ки. невозможно перечислить 
всех, назову лишь неко-
торых представителей раз-
ных родов войск, миномет-
чики М. Алексеев и О. 
Гончар, артиллеристы Д. 
Ананьев. Г Бакланов. Ю . 
Вондарев. Е. Носов, пехота 
— В Астафьев, В Б ы к о в , 
партизанский командир Ю . 
ЗбанацкнЙ, разведчик В. 
Богомолов, летчик истреби-
тель М. Галлай. 

Но чтобы поделиться с 
читателями военными на-
блюдениями. переживания-
ми, писателям фронтовикам 
н у ж н ы были временные от-
ступы — сперва оин устра-
ивали в послевоенной раз-
рухе свое житье бытье, за-
тем, преодолев невероят-
ную усталость и нервные 
потрясения войны, сади-
лись за студенческие сто-
лы... Понадобился не одни 
год. чтобы набраться зна-
ний и творческих сил, что-
бы овладеть секретами ли-
тературного мастерства, 
чтобы обогатить себя опы-
том писателей старшего по-
коления. 

По-разному отразилась в 
книгах писателей-фронтови-
ков память военного прош-
лого. В одних и тех же бо-
ях писатели по-разному ви-
дят людей, достигают раз-
личной глубины проникно-
вения в их психологию, на-
ходят какие-то неведомые 
другим секреты человече-
ской души... 

Т а к . « Г о р я ч и й снег» Ю . 
Бондарева, когда я читал 
этот роман, жег мне лицо и 
лабивал дыхание огненным 
накалом боя — все знако-
мо, пережито, ато сразу вы-
бывало безграничное дове 
рие к автору, а он. располо-
жив к себе, пошел дальше 
«узнаванияе — показал еще 
и т а к у ю прочность советско-
го человека в бою. о кото-
пой даже мы. сами бывшие 
бойцы, не всегда догадыва 
лиеь 

Много мы читали хоро 
ших книг о разведчиках и 
контрразведчиках. Н о В. 

Богомолов романом « В ав-
густе сорок четвертого...» 
1«ссказал о них так. будто 
сделал это первым. И еще 
— как органично ввел он 
документы в ткань художе-
ственного повествования! 
Это? роман, мне кажется, 
сразу встал в ряд значи-
тельных книг о войне и 
останется в нашей литера-
туре надолго, П О Т О М У что 
открывает нам совершенно 
новые стороны войны 

Как страницы живой ис-
тории. читаем м ы ныне «Ти-
хий Д о н » . « Ч а п а е в а » . «Раз-
гром». Н а ш и потомки бу-
дут так же воспринимать 
книги о Великой Отечест-
венной войне. 30-летний 
юбилей — это не останов-
ка. а лишь веха на большом 
П У Т И в будущее Писатели-
фронтовики — в творческом 
расцвете сил. книги, создан-
ные ими. замечательны, но 
я не беру на себя смелость 
утверждать, что это их 
• главные» книги. Сошлюсь 
в подтверждение иа слова 
Михаила Алексеева. А в т о р 
широко известных военных 
произведений « С о л д а т ы » , 
«Днвизнонка» н «невоен-
н ы х » романов « В и ш н е в ы й 
о м у т » , « И в у ш к а неплаку-
ч а я » , повестей « Х л е б — 
имя существительное», «Ка-
р ю х а » говорит: « Р а н о еще 
исключать меня и из спис-
ков писателей военных: 
много лет я думал и соби-
рал материалы о Сталин-
градской битве, участником 
которой, по горькому сча-
стью, мне довелось быть. 
Сейчас приспела пора 
вплотную заняться этим 

| давним и тревожащим во-
ображение замыслом. Мо-
ж е т быть, это и будет моя 
главная книга. Ведь каж-
дый из нас видит ее где то 
впереди». 

В юбилейный день 
столетня со дня Победы 
или в любой будничный 
день подойдет наш лрапра... 
к к н и ж н о м у ш к а ф у , про-
чтет на корешках книг име-
на И подумает: какие они 
были, эти писатели гроз-
ных и героических сороко-
вых и пятидесятых годов 
двадцатого века? А прочтет 
их книги и поймет: были 
они люди разные, но одина-
ково сильные своей убеж-
денностью в Победе, а за-
тем упорные в своих 
устремлениях художествен 
но осмыслить дорогу к 
этой Победе. 
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НА ЗЕНЛЕ 

КРАСНЫХ ТКАЧЕЙ 

Виктор Боков и прядильщица Ивановского меланжевого 

феева Социалистического Тру'дц Анастасия Еро-

ПЛЕНУМЫ 

в ОКОНЧАНИЕ. 
НАЧАЛО НА 1-й СТР. 

бкШО СК«Э«НО) «Прошу до 
ст«тк (комплект) .Рабочий 
Край» ш И|.-Воэн*с*мск*. 
( К р у ж о к настоящих проле-
тарски! поэтов ) 

Х . . л и г \ * и ж и м 

Горький | А р т . « о н о . 
V Семеноескии» 

Ивеновцы хорошо помнят, 
что председателем первого в 
России общегородского Со-
вете рабочих депутатом был 
избран гравер — рабочий 
поэт А е е н и р Ноздрии, что 
именно здесь писал стихи мо-
лодой Фрунзе, что на иванов-
ской земле созрел талант 
Д. Фурманова. О д н и м сло-
вом, наша любовь к литера-
туре имеет давние традиции. 

Торжественное открытие 
Дней состоялось в только что 
построенном и поистине ве-
ликолепном Д в о р ц е текстиль-
щиков, любовно украшенном 
произведениями художников-
палешан. 

выступления писателей Мо-
сквы, Ленинграде, Волгогра-
да, Иванова, Новосибирска, 
Саратова, Тулы, Ярославля, 
Азербайджана, Дагестана. 
Латвии, Украины. Таджикиста-
не, ивановского позта В. Ж у -
коеа и других стели как бы 
прелюдией праздника на 
земле «кроеных ткачей». А 

потом иачелись встречи иа 
предприятиях, литературные 
вечере, знакомства писате-
лей с рабочими 

Интересная творческая дис-
куссия прошла на Иванов-
ском м е л а н ж е в о м комбина-
те — флагмане текстильного 
края. Шел серьезный разго-
вор. Д и р е к т о р комбината 
В. Грошев сказал: 

— М а н я и всех нас очень 
радует пристельное внимание 
писателей к нашим пробле-
мам технологическим, бы-
товым, нравственным. Эти 
п р о б л е м ы поставлены време-
нем, их решение означает 
движение вперед... 

В одном из цехов комбина-
та писатели беседовали со 
знаменитой ткачихой А . Ф. 
Ерофеевой, Героем Социа-
листического Труда, депута-
том Верховного Совета 
РСФСР. 

— Как складывается ваш 
день? — спрашиваю у Ана-
стасии Ф е д о р о в н ы . 

— П р е ж д е всего, конечно, 
работа. Потом обществен-
ные, домашние дела и, на-
конец, чтение. Нынче без кни-
ги никто не обходится. 

Разумеется, беседа с ме-
ланжистами — только одна 
из 75 встреч, состоявшихся в 
эти дни на предприятиях, в 
колхозах и совхозах, в учеб-
ных заведениях... 

Затем писательская брига-

да, разделившись на пять 
групп, отправилась по марш-
рутам: Фурманов, Шуя, Тей-
ково, Вичуга, Родники, Гаари-
лов Посад, Палех, При-
волжск, Кинешма, Комсо-
мольск... 

Город Ф у р м а н о в встретил 
нас солнцем и, кажется, пер-
вым д ы х а н и е м весны. Уча-
стники праздника возложили 
цветы к памятнику Д. А. Ф у р -
манову, затем осмотрели го-
род, который широко, це-
лыми кварталами сходит с 
ч е р т е ж е й и проектов на зем-
лю. Все здесь связано с 
ж и з н ь ю знаменитого автора 
«Чапаева» и ««Мятежа». 

В Ф у р м а н о в е м ы увидели 
чудо. Совсем недавно здесь 
была старая, совершенно из-
ношенная, как говорят ткачи, 
фабрика N9 1. Теперь это 
дворец современной техники 
с великолепными условиями 
д л я работы. Солнце, свет, 
цветы... 

— Тут хочется работать, — 
сказал»* нам молодая ткачи-
ха А . Мелешина. 

Тоня удостоена высокой 
награды — премии имени 
ткачих Виноградовых. Недав-
но она перешла на участок 
новой техники —• девушка 
полна желания освоить но-
вую машину. 

Д н и на ивановской земле 
были отмечены необыкновен-
н ы м и встречами. М. Агашина 

СВЕРЯЯ С ВРЕМЕНЕМ ШАГ 
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У п и с а т е л е й У к р а и н ы — 
семь « т о л с т ы х » р е с п у б л и -
к а н с к и х ж у р н а л о в и с в о я 
л и т е р а т у р н а я г а з е т а . А н а -
л и з у р а б о т ы а т н х периоди-
ч е с к и х и з д а н и й б ы л посвя-
щ е н о ч е р е д н о й , ш е с т о й цле-
н у м п р а в л е н и я С П У к р а и -
н ы . 

В о б с т о я т е л ь н о м д о к л а д е 
с е к р е т а р я п р а в л е н и я С П У 
А . Л е в а д ы и с о д о к л а д а х М . 
Л о г в и н е н к о , П . Г у р н и е н к о , 
Н . Ж у л н н с к о г о . Л Н о в н -
ч е н к о , Е . Ш п и л е в о й , И . 
С о л д а т е н к о . М , О с т р и м от-
м е ч а л о с ь п о в ы ш е н и е инте-
реса п е р и о д и ч е с к и х н л д а и н й 
к с о в р е м е н н о й т е м а т и к е , у г -
л у б л е н и е и р а с ш и р е н и е кон-
т а к т о в л и т е р а т о р о в с к о л -
л е к т и в а м и у д а р н ы х с т р о е к 
(все ж у р н а л ы и м е ю т с в о и 
п о с т ы на к р у п н ы х о б ъ е к т а х 
д е в я т о й п я т и л е т к и ) . В м е с т е 

т е м ос к о п а гель но 0 к р к т и -
[Те б ы л и п о д в е р г н у т ы недо-

« т к и и п р о с ч е т ы в работе 
р е д к и 1легнй п е ч а т н ы х орга-
нов С П У . 

В е п д е р т г г е л ъ п о ч г* .чя-
н н т е р е с о в а н п о ч о б м е н е мне-
н н я м н у ч а с т в о в а л и г л а в н ы е 
р е д а к т о р ы ж у р н а л о в Л . 
Д м и т е р к о ( « В 1чи: н а » ) , V 
К р а в ч е н к о ( « Д о н б а с с » ) , К . 
Ч е р ч е н ко ( « П р а п о р » ) , Р . 
Ф е д о р о в ( « Ж о н т е н ь » ) , Ю . 
Н р м м ш ( « Р а д > г а » ) , В. Пе-
л я е в ( « Р а д я н с ь к е л \ т е р а т у -
р а а н а в с т в о » ) , В Б р о н ч е н к о 

о р г а н Ц К 
р е д а к т о р г а з е т ы 

« Л | т е р а т у р и а У к р а ш а » А . 
Х о р у н ж и й , п и с а т е л и Л . В ы 
ш е с л а в с к н й . Д. К о в н н ь к а . 
Л . К у л и ч е н к о . 

В ы с т у п и в ш и й в з а к л ю -
чение п е р в ы й с е к р е т а р ь 
п р а в л е н и я С П > В К о з а ч е н -
к о о с т а н о в и л с я на н е о т л о ж -
н ы х з а д а ч а х , с т о я щ и х перед 
п и с а т е л ь с к о й о р г а н и з а ц и е й 
р е с п у б л и к и и ее п е ч а т н ы м и 
о р г а н а м и . 

П л е н у м р а с с м о т р е л орга-
н и з а ц и о н н ы й вопрос. Секре-
т а р е м п р а в л е н и я С П р е г п у б -

НОВОЕ О СТАРОМ 

(•а>>1>ипч » о*» 
( е Д н т р о э , 
Л К С М У ) , 

л и ш г и з б р а н Б о г д а н Ч а л ы й . 
В работе п л е н у м а п р и н я -

л и у ч а с т и е з а в е д у ю щ и й 
о т д . м о ч к у л ь т у р ы Ц К Ком-
п а р т и и У к р а и н ы П . П щ е и -
к о . з а м е с т и т е л ь з а в е д у ю -
щ е г о о т д е л о м п р о п а г а н д ы и 
а г и т а ц и и Ц К К о м п а р т и и 
У к р а и н ы В . В о з н а н о в 

, Н*Ш " в № ) 

О н е р а з р ы в н ы х с в я з я х 
с о в е т с к и х п и с а т е л е й с жиз-
н ь ю народа, об и з у ч е н и и 
л и т е р а т у р ы в ш к о л е " о ро-
л и х у д о ж н и к о в с л о в а в ин-
т е р н а ц и о н а л ь н о м воспита-
н и и т р у д я щ и х с я ш е л р а з г о 
вор п а о ч е р е д н о м п л е н у м е 
п р а в л е н и я С П Г р у з и н . 

О т к р ы в а я п л е н у м , пред-
с е д а т е л ь п р а в л е н и я С П 
Г р у з и и Г. А б а ш и д з е под-
ч е р к н у л в ы с о к у ю ответст-
в е н н о с т ь л и т е р а т у р ы перед 
п а р т и е й , народом", истори-
ей. О р а т о р ОТУСТПЛ о г р о м -
н у ю р о л ь п и с а т е л е й в вос-
п и т а н и и с о в е т с к о г о челове-
к а . а к т и в н о г о с т р о и т е л я 
к о м м у н и с т и ч е с к о г о б у д у -
щ е г о . 

Г р у з и н с к и е л и т е р а т о р ы 
с о в м е с т н о с п а р т и й н ы м и и 
г о с у д а р с т в е н н ы м и работни-
к а м и р е с п у б л и к и н а м е т и л и 
м е р о п р и я т и я по а к т и в н о м у 
у ч а с т и ю п и с а т е л е й в у с -
п е ш н о м в ы п о л н е н и и га пер-
шах» ще го года п я т и л е т -
ки. Э т о м у б ы л и п о с в я щ е н ы 
я ы с т у п л е и и я Т . Б у а ч и д з е . 
Б. Ж г е н г н . 

В работе п л е н у м а п р и н я л 
у ч а с т и е з а в е д у ю щ и й отде-
лом к у л ь т у р ы Ц К К П Г р у -
з и н Н . Ч е р к е з и ш в и л н . зав 
о т д е л о м н а у к и и ш к о л Э 
С с х н н а ш в и л и , м и н и с т р п р о 
с в е щ е ш ш Г р у з и н с к о й С С Р 
Т . Л а ш к а р а ш н и л н . п е р в ы й 
с е к р е т а р ь К а л и н и н с к о г о 
р а й к о м а п а р т и и Т б и л и с и 
И . Г у р г е н н д з е . 

(Наш корр.] 
Тбилиси 

лет ЩЕП РУССКОЙ КШШЕ 
Вышел очередной номер 

журнала «Соаетсиая литерлту 
. ра- (на японсиом лзыне). Этот 

• номер необычный: учитывая 
огдомный интерес, который 
проявляется е Японии и рус* 
сиой литературе. редлицил 
решила посвятить один из 
своих номеров открытиям и 
разысканиям в русской клас-
сике. В журнале опублико-
ваны выдержки из тетрадей 
Ф. Достоевского, фрагменты 
из «Яснополянских записок* 
врача и друга семьи Л. Тол-
стого Д. Маиовициого. три 
ивизвестные миниатюры мо-
лодого А. Чехова, иоторые 
Впервые войдут в тридцати-
томиое собрание его сочине-
ний, а также исследователь-
ские работы И. Якубовича и 

^Б. Федоренно — о прототипах 
героев Достоевского и И. Анд-
роникова —• об изучении 

творческого наследия М. Лер-
монтова и др. 

В статье И. Золотусского 
рассказывается о том, как со 
сдавались гоголевские «За-
писки сумасшедшего». 

большой раздел посвящен 
поискам и находкам в Пуш-
киниане. Публикуются. в 
частности, две статьи И. Эй-
двльмаиа «Десять неизвест-
ных автографов Пушкина» н 
• Загадка десятой главы «Ев-
гения Онегина*. 

В журнале приводятся фаи-
симиле черновых руиописвй 
классиков русской литерату-
ры. рисунки, сделанные и» 
руной, богатый иллюстратив-
ным материал 

Номер под девизом «Новое 
о старом» выйдет и иа других 
языках — английское», немец-
ном, французском, польском... 

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ 
Указом Президиума Верхов-

ного Совета РСФСР 1а заслу-
ги в области сове.ской печа-
ти почетное звание заслужен-
ного работника культуры 
РСФСР присвоено ЧЕРНСЦ-
КОМУ Леониду Герасимовичу, 

Издательства и литератур-
ные организации С С С Р и 
ВНР связаны крепкой творче-
ской д р у ж б о й . Сложились 
традиционные ф о р м ы дело-
вых контактов к у л ь т у р и ли-
тератур двух стран. Созда-
на смешанная советско-вен-
герскав комиссия по изданию 
переводов х у д о ж е с . венной 
литературы. 

На днях в секретариата 
правления С о ю з а писателей 
СССР состоялось подписание 
рабочего соглашения о б из-
дании на венгерском языке 
ж у р н а л а «Советская литера-
тура". Выход первого но-
мера журнала п р и у р о ч е н 
в национальному празднику 

заместителю ответственного 
секретаря редакции «Литера-
турной газеты». 

Коллектив «Литературной 
газеты» сердечно поздравляет 
Л. Г. Чернецкого с присвоени-
ем почетного звания. 

К ПРАЗДНИКУ 
РЕСПУБЛИКИ 
— 30-п«тмю о с в о б о ж д е н и е 
Венгрии от ФАШИСТСКИХ за-
х л т ч и к о * 

Ж у р н а л открызавте* всту-
пительным споюм п»раого 
секретер» ЦК ВСРП Яноша 
Кадара. Среди еатороа пог-
тически! и прозаически! про-
изаедений — А. Таардоаснмй, 
К Купив», В Быков В. Ш у к -
шин. 

На беседе е секретариате 
праелемиа С П СССР присут-
стаоеели: « венгерской сторо-

литературная 
панорама 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 
ПОКОЛЕНИЙ 

в ГОСТЯХ У Р А Б О Ч И Х 
Ю Ж Н О Г О У Р А Л А 

Заметным событием в и;н\, 
Ли т р у ж е н и к о в Южного Ура 
!в явился приезд бригады 

московских литераторов в сп-
«•геве прозаике. дважды Гепоя 
Советского Сою «л А Воро-
ж е й к и иа, поэтов Г. Л ю ш к н н а . 
А. Гольдберга. Н. Эековпч. 

Гостей «я Москвы радушно 
л. гречядн на промышленных 
предприятиях Челябинска. 
Три дни Пригада провела и 
н\ Уральском автомобильном 

аводе в городе Мияоге Она 
листупяля перед рабочими 
г т а к о г о конвейера, агрегат 
иого и термитного цехов, в 
горном техникуме. 

С Е М И Н А Р М О Л О Д Ы Х 
В Кемтау в преддверии V I 

I Всесоюзного совещания Мо-
лодых пиеателей прошел меж 

| «опальный- семинар молодых 
литераторов Казахстана. Глу 

I С.ОНО символично, что город 
горняков и машиностроите-
лей. который Мухтар Ауэдов 
ПМЫВИ1 «ьенцом Чериыч 

1 гор», стал местом проведения 
еемниара. посвященного раз-
бору произведений о совре-
менном рабочем классе. 

Горячо н яаннтерееоваино 
I обсуждались важнейшие 
I проблемы — к а к полнее и 
I достойнее аапечатлеть герои-
I чес к у ю советскую дейстяи-
| тельность. создать образ на-
! шего современника — труже-

ника. строителя нового мира. 
Адрес следующей встречи 

молодых литераторов респуб-
т к и — шахтерский город Ка-

раганда. 

М Е С Я Ц Н О В О С Е Л И П 

Много лет в доме Л* 10 по 
Большому Гнездниковскому 

1 переулку располагалось круп-
| иеншее книгоиздательство 

страны «Советский писатель». 
Недавно оно переехало в дру-

' гое здание. 
Москвичи хорошо акают 

| Хрбатскую площадь и Новый 
Арбат. вин ю т к р е п к у ю камеи-

| н у ю церковку нп в п орке — 
» нее начинается стеклобетон-

| н ы й рукав Калининского про-
спекта. Отсюда ж е начинает-

[ с я и тихая, сейчас заснежен 
I НАД у л и ц а Воровского. Пять 
[ минут ходу от ц е р к в у ш к и — 
| п в ы увидите четырехэтаж-
! мое голубоватое здание: одесь 
I 1еперь находите* издательст-

во «Советский писатель». Ад-
[рее — улица Воровского, 11. 

По поздравить с новосель 
I ем можно не только издатель-

сгво. На днях редакция жур-
нале «Вопросы литературы» 

| переехала в дом М 10 по 
Во л ьш ому Гнездниковскому 

[ переулку я Всесоюзное обще 
гтво книголюбов займет 
прежнее здание журнала в 

I доме М 7 по Пушечной улице 

1947 год. первое Всесоюз-
ное совещание молодых. Сре-
ди его участников — А . Алек 
сии, С. Гудзенко, М. Дудии, 
М. 'Луконин, М, Львов, С. На-
ровчатов, А. Недого.чов, 
В. Солоухин... 

Потом в литературу при-
шли Ю . Бондарев, А. Бикчен-
таев, О. Вациетис, Е Вино-
куров, Д. Гранин, В. Липатов, 
Д. Павлычко, Р. Рождествен-
ский, В. Розов О . Челидзе, 
тоже р е к о м е н д о в а н н ы е м о -
л о д е ж н ы м и совещаниями. 
К а ж д о е из пяти предыдущих 
дало многонациональной со-
ветской литературе н о в ы е 
м о л о д ы е дарования. 

На дня* в С о ю з е писателей 
СССР состоялась пресс-кон-
ференция в связи с откры-
вающимся 18 марта V I Все-
с о ю з н ы м совещанием моло-
дых писателей. Выступивший 
на ней секретарь ЦК В Л К С М 
Л. И. Матвеев рассказал, что 
в период м е ж д у V (1969) и 
V I совещаниями ЦК ВЛКСМ, 
С П С С С Р и С П РСФСР прове-
ли пять фестивалей м о л о д ы х 
позтов братских республик, 
зональные совещания в Туле, 
Владимире, Ульяновске, Куй-
бышеве, Иркутске, всероссий-
ские семинары молодых кри-
тиков в Переделкине и Д у -
бултах; е ж е г о д н о организо-
вывались недели ю н о ш е с к о й 
и детской книги. М о л о д ы е 
литераторы участвовали в де-
кадах советской литературы, 
выезжали на ударные строи-
ки. в колхозы, на важнейшие 
п р о м ы ш л е н н ы е объекты. 

— Все »ти мероприятия,— 
п о д ч е р к н у л Л. И. Матвеев,— 
позволили выявить наиболее 
одаренных литераторов, 300 
из которых станут участни-
ками о ч е р е д н о г о совещания. 

В. И, Ганичев, директор из-
дательства « М о л о д а в твер-
див», информировал собрав-
шихся о той большой работе, 
к о т о р у ю главное м о л о д е ж н о е 
издательство страны прово-
дит с начинающими Дитере-

СПОРТ 

«ПРИЗ ВДОХНОВЕНИЯ»-

СЕРГЕЮ Г Р У З М А Н У 
Закончился традиционный 

М основе ки й между на роди ы Й 
турнир теннисистов. В четы-
рех и.' пяти видов соревнова-
ний первенствовали советские 
спортсмены А. Волков, Л . 

торами. Среди мероприятий 
издательства — выпуск книж 
ных серий иМолодые писате-
ли» и « М о л о д ы е голосе». 
Ш и р о к у ю популярность за-
воевали альманахи «Родни-

чки», « М ы — молодые», сбор-
ники « М о л о д ы е о м о л о д ы х » . 
Только в м и н у в ш е м году из-
дательство выпустило произ-
ведения более ста начинаю-
щих авторов... 

Секретарь правления С П 
С С С Р О . Шестинский отметил, 
что V I совещание будет са-
м ы м представительным из 
всех проводившихся ранее, 
с о о б щ и л о программе, по-
р я д к е р а б о т ы секций, о пред-
стоящих встречах с трудовы-
ми коллективами столицы. 

— Расскажите, пожалуйста, 
об участниках предстоящего 
совещания. — с таиой прось-
бой мы обратились и О. Ше 
стинсиому. 

— Когда эиаиомишься с 
биографиями тех, кого мы 
сиоро будем встречать в Мо-
скве. то понимаешь, что сове-
щание соберет очень инте-
ресную моподежь. — ответил 
он. — Анатолий Белов — ра-
бочий ленинградского пронз 
водстаенного объединения 
«Скороход», ударник иомму-
нистичесного труда; Аленсеи 
Плетнев—шахтер из Владиво-
стона; Вячеслав Поздняиов — 
бригадир плотиииов из Брян 
сна; Олег Кочетков — еле 
сарь одного из коломеисиих 
предприятий; Владимир Глу-
шаноа — слесарь-сборщии 
главного иоивеиера Мнисиого 
тракторного; Татьяна Инозем-
цева — главный агроном од 
ного из ностромсиих совхо-
зов ; Надежда Пуэыревсиая — 
инженер-плановии. работает 
на БАМе; Григорий Калюж 
ный — штурман «ТУ-104*; 
долсанна Огда Аксенова — 
заведующая Красным чумом 
юкагир Гавриил Курилов — 
научный работнии: селькупка 
Валентина Кудрявцева — 
врач... Вы видите, иан разно 
образны профессии участии 
нов совещания... За их плеча 
ми стоит опыт работы на 
предприятиях, в сельсиом хо 
земстве, в научных учрежде 
ниях. Это люди, хорошо знаю-
щие жизнь. Думаю, что им по 
плечу етрезить е своих про 
поведениях горячее дыхание 
нашего дня. показать его 
свершения, восславить идеа 
яы народа. Коммунистичесиеи 
партии. 

Пннкевич. М . Кроши на — 
Ч у в ы р н н а . С. Лихачев «— Г 
Бобоедов; в смешанных ветре 
ч а х успех выпал на долю м* 
г герое р а к е т к и Швеции X. Ан 
лиот — Т. Свеиссона. 

«Приз вдохновения» «ЛГ 
• р у ч е к л^воескпму ШКОЛЬНИ-
КУ Сергею Грузману. Шести » 
дцатилетний юноше сво. 
виртуозной игрой сииск. 
общее восхищение. 

Э. Ф Р А М 
член президиума 

Редерации 
тенниса Мосивы 

ны — заместитель министра 
к у л ь т у р ы ВИР Ласло Мерца-
ли, академик Иштаан Кирам, 
литературовед Пал Фехер, 

директор газетно-журнальио-

го объединения ВНР Норберт 

Шиклоши, заместитель заве-
д у ю щ е г о отделом литера-
туры министерства к у л ь т у р ы 
ВНР М и к л о ш Ф у н к ; с совет-
ской — секретари правления 
С П СССР Ю Верченко. В 
Озеров, главный редактор 
журнала «Советская литера-
тура» на иностранным языка* 
С. Даигулов. директор изда-
тельства «Известиям Л. Гра-
чев, председатель Инокэмис-
сии С П СССР А. Косорукое 
и другие. 

в РЕДАКЦИЮ «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ» 

Прошу через вашу газету 
передать сердечную благо-
дарность организациям, това-
рищам и орцП'Чц. прислав-
шим мне поздравления и 
добрые пожелания а связи с 
юбилеем. 

е К А Р П О В А 

Разрешите через ваши ?азе 
ти выразить сердечную, иск-
рению а благодарность всем 
организациям и друзьям, по-

здравившим меня с шестиде-
сятилетие м. 

А. ТЮСТЯНСЦКМЯ 

Прошу через вашу газету 
вырешить сердечную благо-
дарность общественным орга-
низациям, товарища», читате-
н . и эа поздравления и доб-
рые пожелания в свяли с 
чоим днем рождения и на-
граждением орденом Ленина. 

А р к а д и й ПЕРВЕНЦЕВ 

приехала в город Тейково, 
где ома училась и закончила 
школу. Ее учительнице Мар-
фа Степановна Чеснокова 
весьма высоко оценила поэ-
тический успех ученицы. 

Московский писатель В. 
Степаненко встретил на заво-
де «Ивтексмаш» своего одно-
полчанина и боевого друга 
Героя Советского С о ю з а А. 
Федорова, который «действу-
ет» в о д н о м из его романов. 
Д р у з ь я - о д н о п о л ч а н е обня-
лись, вспомнили давние сра-
жения, боевых товарищей. 

— Я живу в Таджикистане 
С детских лет знала, как вы-
рвщивают хлопок, но нико-
гда не видела, как он стано-
вится тканью, —- говорит по-
этесса О з о д Аминова. — 
Теперь я увидела, как это де-
лают золотые р у к ч иванов-
ских ткачей. 

— Дни советской литврату-
ры в Ивановской области, — 
сказал руководитель писа-
тельском делегации А. Кешо-
ков, «— стали большим и яр-
ким праздником советской 
литературы на земле «крас-
ных ткачей». М ы взволно-
ваны всем, что увидели в 
згом краю великого творче-
ского труда, где к а ж д а я тка-
чиха — поэтесса своего дела. 

...Это действительно так: 
на славной ивановской зем-
ле цветет весна созидатель-
ного труда, весна творчества? 

Г ОТ СРЕДЫ 
Д О - С Р Е Д Ы 

ВЕЧЕРА 
В традиционных встречах 

встонсиих писателей с моей-
вичами на зтот раз участво-
вали известная поэтесса, ав-
тор популярных детсиих кни-
жек Эллен Нийт и заслужен-
ный писатель Эстонии, се-
кретарь правления Союза пи-
сателей ЭСС°. поят и проза-
ни Ван Кросс. 

Тепло поииимали их рабо-
чие кузнечного цеха прослав-
ленного Автозавода имени 
Лихачева. В Центральном До 
ме литераторов имени А. А 
Фадеева под председательст 
вом секретаря правления СП 
РСФСР С. Орлова с успехом 
зрешел авторе <мй вечер 

Кросса и Э. Нийт, ив кото-
ром »с томских писателей 
представляли а Борщагов 
сний, Л. Гииг.Зург, А. Турков. 
я поэты Ю М-\^иц. д Самой-
лов и Б. Слуцким читали с ои 
переводы их стихотворений. 

Алым Кеиюков, ленточница Светлана Шаль нова (справа) 
и секретарь парткома прядильного производства Ираида Ми 
кайловна Власова 

Оюд Аминова ( Т а д ж и к и с т а н ) и Антонина Мелешина, пря-
дилыцица-крутильщица, лауреат премии имени ткачих Вино-
градовых Фото В. КРОХИНА 

ЗАВЕРШИЛИСЬ... 
...а молодом городе Ангарске 
Дни литературы. Они были 
посвящены 40-летию Ирнут-
ской писательской орга-
низации, воспитавшей не-
мало литераторов, чьи имена 
сегодня широко известны, В 
городе иа Ангаре начинали 
свои путь Иосиф Уткин и 
Джек Алтаузен. геройски по-
гибшие а годы Великой Оте-
чественной войны. Здесь ра-
ботали и многие другие из-
вестные художники слова. 

В областной библиотеке, но-
сящей имя писателя И. Мол-
чанова-Сибирского. проыел 
литературный вечер, посвя-
щенный знаменательному со-
бытию. 

ПРИСВОЕНЫ... 
...указами Президиума Вер-
ховного Совета Литоесиом 
ССР группе литовских писа-
телей почетные звания за за-
слуги в развитии советсиой 
литературы и активную обще-
ственную деятельность. 

Звания заслуженного деяте-
ля культуры Литовской ССР 
удостоены К. Амбрасас, А. 
Ьалтруиас, А. Лебиге-Пашкя-
вичвие. И. Снлютдусиас. Зва-
ние заслуженного деятеля 
науии Литовсиой ССР полу-
чил И. Лаинутис. 

СОЗДАН... 
...при ЦК комсомола Азербай-
джана и СП ресчублини илуб 
молодых писателей. На учре-
дительном заседании утверж 
ден устав и избрано руновод-
стео клуба. 

Народный поэт республини 
Сулейман Рустам и редактор 
молодежного журнал «Улдуз* 
(«Звезда*) Ахмед Джамиль, 
поздравив собравшихся с от-
крытием клуба, призвали их 
принять деятельное участие 
в подготовке к Всесоюзному 
совещанию молодым писате-
лей. 

ВРУЧЕНЫ... 
...В .генеральном консульстве 
ПИР в Ленинграде меда-
ли # Заслуженный деятель 
польской культуры» пер-
вому свиретарю правления 
Ленинградской писатвяьсиой 
организации Г. Холопоау, сен 
оетарю правления Ю. *ытхэу. 
ответе твеммоаву. свиретарю 
Иностранной комиссии Ё. Не 
еяиину. 

Генеральный иоисул ПНР в 
Ленинграде С. Хабельсни теп-
ло поздравил награжденных 
и выразил уверенность е том, 
что сотрудничество между со-
ветскими и польсиими деяте-
лями литературы и искусства 
будет и впредь нрепиуть и 
развиваться. 

С ответным словом высту-
пил Г. Холопов. 

ПРОШЕЛ 
...под Мосивой. в Звенигороде, 
семинар драматургов — авто 
ров одноактных пьес, посвя-
щенных изображению подви-
га советсиого народа в Вели-
ной Отечественной войне. Ру-
ководители — И Назаров и 
Н. Сотиииоа В работе семи-
нара принимали участие нэ 
родный артист РСФСР Б. Тол-
мазов. главный редактор ре-
пергуарчо редакционной кол-
легии Упраялеиив театров Ми. 
иистерства культуры РСФСР 
И. Сиачнов. 

СОСТОЯЛОСЬ... 
...открытие мемориальной до-
сии в старинном ниживеолж-
ском селе Снотаевна. где 
230 лет назад родился рус-
скин поэт-баснописец И. И. 
Хемиицер. Общественные 
взглвды писателя отличались 
демократизмом, творчество 
его оказало известное влия-
ние на позтину И. А. Крыло-
ва 

В памвть об Иване Ивано-
виче Хемницере его имя пои 
евоено набережном районного 
центра Енотаеани. В дань от-
крытие мемориальной доски 
в Доме нультуры состоялся 
литературный вечер, поевл 
щеииый этому событию. 

КОМИССИЯ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ 

НАСЛЕДИЮ Б. Л. СУЧК0ВА 
Секретариат правления СП 

СССР образовал иомиссию по 
литературному наследию вид-
ного ученого и иритика, ди-
ректора Института мировои 
литературы имени А. М. Горь-
кого, члена-норреспондента 
АН СССР Бориса Леонтьевича 
Сучиова. В иомиссию вошли: 
В. М. Озеров (председатель), 
М. Я. Поляков (заместитель 
председателя), Е. Ф. Книпо-

вич, Л. М. Леонов, К. N. Ло-
мунов, В. В. Новиков, А. И. 
Пузинов, И. В. Сучнова. П. М. 
Топер (ответственный секре-
тарь). М. Б. Храпчеико. Л. М. 
Юрьева. На первом заседа-
нии комиссии был рассмот-

?ен план издания работ Б. Л. 
учкова, имеющих большое 

научное значение, аитуаль-
ных для развития марксист* 
сно-леиинсной эстетики н ли-
тературной науки. 

Иван Сергеевич 

СОКОАОВ-МИКИТОВ 

Советская литература по-
несла тяжелую утрату. На 
РЗ-м году жизни скончался 
Иван Сергеевич Соиолев-Ми-
китов. 

Трудовая деятельность пи-
сателя была многосторонней. 
В предреволюционные годы 
он — сын прииазчииа и нре-
стьянии — принимал участие 
в ученичесиих революцион-
ных организациях и был не-
ил ючен из Смоленского ре-
ального училища. Переехав е 
Петербург в 1910 году, Иван 
Сергеевич уже в 1912 году 
стая сотрудником газеты «Ре-
вельсиий листои*. 

Затем И. С. Соиолов-Миии-
тов плавая матросом иа су-
дах Руссиого торгового фло-
та. во время первой мировой 
войны ушел добровольцем на 
фронт, служил в санитарных 
отрядах, в 1918 — 1919 годах 
учительствовал в средней 
школе в г. Дорогобуже... 

Богатство жизненных на-
блюдений и переживаний, 
встречи с людьми самых раз-
личных профессий создали 
прочную основу для творче-
ского труда. Великолепное 
знание сельсиого быта с за-
мечательной силой отрази-
лось в цикла рассказов «На 
теплой земле» и в повести 
«Детство». Писатель показал 
разрушение старого, косного 
деревенского уклада, вторже-
ние в устойчивые формы 
прежнего бытия новых поня-
тий и обычаев. 

Уже в 1929 году было изда-
но трехтомное собрание сочи-
нений И. С. Сонолова-Минито-
еа. А всего в свет вышло 80 
иинг писателя. 

Много душевных сил вло-
жил он в общественную дея-
тельность. В течение ряде 
лет избирался депутатом Ле-
иииградсиого горсовета, был 
членом правления Ленинград-
сиой писательской организа-
ции. 

Большой вклад И. С. Со-
нолова-Минитова в развитие 
советсиой литературы высоко 
оценен партией и правитель-
ством. Он был награжден 
тремя орденами Трудового 
Квасного Знамени, медалью 
•да доблестный труд е Вели-
ной Отечественной войне 
1941 — 1945 гг.». 

Товарищи по творчеству, 
многочисленные почитетели 
таланта Ивана Сергеевича Со-
иолова-Микитова никогда не 
забудут этого замечательного 
писателя и человека. 

Секретариат правление Союзе писателей СССР, 

секретариат правления Союза писателей РСФСР, 
сеиретериет правления Московской писательской 

организации СП РСФСР 

...Удивительной духовной 
собранности и целеустрем-
ленности был этот уже пре-
пленного возраста челоеен, 
столько переживший, пови-
давший и с такой пленитель-
ной простотой и задушевно-
с т ью рассказавший повесть 
своей жизни на страницах 
многих книг. В них он рас-
крывается целиком, во всю 
ширь своей доброты и сер-
дечности. хотя пишет не о 
себе, а о людях, встретивших-
ся ему в многолетних стран-
ствиях по всему Советскому 
Союзу. Он писал о близких 
ему по душе охотнинах, ры-
баках. геологах, звероповах, 
первопроходцах необъятных 
пространств, покорителях 
тайги, моряках, пилотах, ис-
следователях аритичесних 
широт. 

Замечательный человек, 
проникновенный знаток жи-
вотного и растительного ми-
ра. певец родной природы, 
И. С. Соколов Микитоя был 
писателем особого лириче-
сиого силада. Живые интона-
ции бытовой повествователь-
ной речи легио и непринуж-
денно переходили у него в 
образную ткань прозы, пол-
ной всеми красками и звука-
ми окружающей жизни. 

Недаром первые же его 
рассказы привлекли внима-
ние А. М. Горького. Недаром 
и К. Г. Паустовский высоко 
ценил его писания о приро-
де, считая их автора верным 
и тонким последователем 
лучших илассичесиих тради-
ций. Черты особой человеч-
ности и вдумчивого проник-
новения в мир трудового че-
ловека отмечали в своих от-
кликах на творчество Соколо-
ва-Микитова К. А. Федин и 
Д. Т. Твардовский. 

«Цетсео», «Пути кораб-
лей», «Летят лебеди», «Север-
ные рассказы», «На пробуж-
денной земле», «Рассказы о 
Родине» и многие другие — 
асе это единен и непрерыв-
н а повесть о советском му-
жестве и патриотизме, о 
скромных героях повседнев-
ного труда. 

Один из итоговых одиотом» 
киков автор назвал «На теп-
лой земле», и трудно было бы 
найти более определяющий, 
точный эпитет. Земля И. С. 

Сонолова-Микитова, действи-
тельно. «теплая», согретая 
/•юбоаью к ней. 

Многообразным и богатым 
яркими впечатлениями был 
его жизненный путь. Безус-
пешно пытаясь в дореволюци-
онном Петербурге продолжить 
свое образование, он в неуто-
мимой жажде познаний, иото-
рые дает сама жизнь, решил 
избрать профессию моряне. 
Простым матросом плавал иа 
судах торгового флота, видал 
многие моря и страны. По 
возвращении на родину при-
нимал участив в первой ми-
ровой война. Октябрьскую ре-
волюцию встречал на бере-
гах Невы солдатским делега-
том с фронта. 

С первого десятилетия сте-
новлвния советсиой литерату-
ры И. С. Соиолов-Мииитов — 
прочно завоевавший читатель-
скую известность писатель. 
Неутомимый инстиинт путв-
шестввннина • пераоотирыва-
теля уводит его в дальние 
поездки по всей Советской 
стране. Малолюдные тропы 
Прнкаспия, болотистые суб-
тропини Ленкорани, лесные 
ущелья Кавказа, горные узлы 
Тянь-Шаня, пустыни и цвету-
щие оазисы Средней Азии, бе-
рега Белого моря, приполяр-
ная тундра — таковы марш-
руты И. С. Сонолова-Микито-
ва. Был он одним из иссле-
дователей загадочного озера 
Таймыр, принимал участив в 
арнтической экспедиции по 
спасению ледокола «Малы-
гин», затертого полярными 
льдами. 

Все это запечатлено е его 
иннгах, иоторые, несмотря иа 
их точную документальность, 
никак не назовешь только 
очерками, до того они полны 
яриой Изобразительности, про-
никнуты подлинным очаро-
ванием поэтического рессне-
за. 

Человек уходит, но остеют-
ся его думы и сердце, заве-
щанные последующим поколе-
ниям. Остается то. что было 
создано иа благо всем, кто 
жил с ним рядом, в заботах 
и радостях советского вре-
мени. 

Всеволод 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
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Уважаемы* товарищи! 
Я работаю • большом науч> 

но-исследовательском инсти-
туте. Молодеть нашего моя* 
лектиаа часто «вдет споры по 
поводу спектаклей. кинофиль-
мов или книг ("разумеется, мы 
спорим только об интересных 
произведения*), спорим и об 
общи* проблема* искусст-
ва Каи-то речь *аш*а об 
условности в искусстве. И 
тут мнения разделились. Не-
которые наши товарищи ут-
верждали, что прогрессивным 
является только условное ис-
кусство, потому что оно пере-
создает мир обыденности в 
мир прекрасного, другие го-
ворили, что правда на сторо-
не только ' Ж и знеподобного* 
искусства, третьи — что за-
конным является и то, и дру* 
гое искусство, и т. д. 

Мне мд.4 представителю 
точны* наук хоте л ос* бы 
получить четкое представле-
ние: если законны разные 
виды искусства (к чему я 
склоняюсь), то в чем же за-
ключаются их функциональ-
ные различия? Трудно пред* 
положить, что разные виды 
тсорчества просто дубли-
руют е отношение один к од-
ному ф у н к ц и и друг друга. 

вопросы, очевидно, непро-
стые, но я думаю, что Ответ 
на них интересует ив только 
одну меня. 

С уважением 
АФАНАСЬЕВА 

Ника Сергеевна, 
младший на уймы А 

сотрудник 
МОСКВА 

Уважаемая Нина Сергеев» 
на! 

ваше художественное чутье 
совершенно справедливо при-
вело вас к с у ж д е н и ю о том, 
что «законны разные виды ис-
кусства». Советское искусст-
вознание в целом, литерату-
роведение в частности, нахо-
дится сейчас на той высокой 
стадии развития, когда те 
или иные приемы, способы 
или средства художественного 
воспроизведения мира, взя-
тые сами по себе, не опреде-
ляют прогрессивность или от-
сталость определенного тече-
ния или творческого метода, 
все дело в контексте и • це-
лях употребления этого прие-
ма. 

Сказанное п р я м о относится 
и к условности, являющейся 
лишь средством раскрытия 
художественной превды или 
земутнения ее. 

Поэтому встречающиеся до 
сих пор попытки художест-
венно унифицироветь наше 
искусство, о которых вы пи-
шете ^дескать, прогрессивны 
лишь условные ф о р м ы или, 
напротив, правомерно лишь 

жизнеподобное течение), сле-
дует расценить либо как не-
вежественные, либо как соз-
нательно недобросовестные, 
напрев!»еиныв на умаление 
либо той, либо другой части 
нашего искусства (и следова-
тельно, всего искусства в це-
лом). 1 • 

8 советской теории сейчас 
прочно утвердилось следую-
щее положение: в том случае, 
когда условный прием позво-
ляет глубже проникнуть в 
суть явления, а не уводит ев-
тореную фантазию в сторону, 
эе^ем>«я* этим познание ж из-
ной ной правды, он является 
п р а в о м о ч н ы м средством реа-
листического искусства. Упо-
требление или не употребле-
ние условности есть следст-
вие особенностей таланта ху-
дожника. Никакая рецептур-
ность здесь невозможна. 

Так, например, Дж. Гоясу-

ш̂ппшпипнншшинкшитнншпинпннг 

М Н Е Н И Е 

ЧИТАТЕЛЕЙ 

В «ЛГ» („\ч 4. 1975) бы-
ла напечатана статья Ан-
дрея Бигова «Ахиллес и 
черепаха». Опираюсь на 
свой личный писательский 
опыт, А. Китов поставил н 
ней очень сложный вопрос 
— о взаимоотношениях ге-
роя н автора. 

Считая, чго вопрос зтот, 
безусловно, любопытен и 
каждая попытка писателя 
ответить на пего заслужи-
вает самого пристального 
вин м е т я , редакция тем не 
менее выразила сомнение 
в том. окажется ли статья 
на эту довольно специаль-
ную. во многом профессио-
нальную писательскую те-
му интересной широкому 
читателю. Поэтому, пуб-
ликуя статью «Ахиллес и 
черепаха», мы обратились 
к читателям с просьбой по-
делиться своими впечатле-
ниями от выступления А. 
Витова. 

Писем пришло много. 
Радения , пользуясь слу-
чаем. благодарит всех напи-
савших за внимание к га 
зете. 

Прежде — о письмах тех 
кого статья Андрея Битова по 
каиим-то причинам оставила 
«•«удовлетворенными. Их ав-
торы в основнсм упрекают А 
Битова а излишней, с и* точ-
им зрения, усложненности 
статьи. «Мне нлжетвя, — пишет 
И. вопинов из Баранозичей,— 
аетор елмшием усложняет 
ход своих размышлений. Ло-
рой создается впечатление, 
что м ы с л ь опережает перо, и 
то, что автору и>в*стио. оста-
ется для меня непонятным» 
А вот А Горб/нов из Иркут-
ска в п р и н ц и п е не согласен с 
п у б л и к а ц и е й материалов из 
«творчесиой лаборатории*. 
• Широ ий читатель,— заявяя-

орси в классичвсиой «Сага о 
Форсайтах* изобразил пред-
ставителей правящего класса 
Англии полнокровными людь-
ми — с их пороками и добро-
детелями. классовыми стра-
стями и я и ч н ы м и чувствами, 
и это его художествен мое ре-
шение абсолютно закономер-
но. недаром те столь «ояь-
Шим успехом буквально во 
асам мире пользовался много 
сериииыи телевизионный 
фильм, который вы, я думаю, 
видели, поставленный по «Са-
га...» н в ы д е р ж а н н ы й в пове-
ствовательно М ключе Но раз-
ве ив столь же заиономерен 
прием, использованный, на-
пример, е иеобыииеаениом по 
силе воздействия английском 
фильце «Правящий класс», 
когда палата пэров, аплоди-
рующая бесчеловечной, мани-
акальной речи своего нового 
члена, предстает перед глаза 
ми обезумевшего героя-ора-
тора (и перед глазами зри-
телей) как скопище вурдала-
ков. чудищ, скелетов, справ-
ляющих шабаш среди опутав-
ших их клочьев грязной пау-
тины?.. 

Один реалист изобразил 
правящий иласс Своей буржу-
азной державы средствами 
жизиеподобной типизации, 
другой — средствами гроте-
ска, выходящего за рамки 
правдоподобия, но оба с без-
упречной точностью обобщи-
ли бесчеловечную суть «хозя-
ев жизни* своей стремы, и в 
О'Зеих случаях реализм торже-
ствовал свою блистательную 
победу. 

Как видим, условный прием 
в контексте реалАисти чес ноге 
произведения помогает раск-
рытию существа авторского 
замысла и глубокому проник-
новению в изображаемую дей-
ствительность. 

шло* — еще к наскальным 
рисункам. 

Чрезмерно длинные ноги 
оленя рисует древнеазиат-
ский художник, чтобы по-
казать быстроту бега жи-
вотного преувеличенных 
размеров женскую грудь 
лепит древнемексниаиский 
ваятель, чтобы подчеркнуть 
материнскую силу, эквива-
лентную божественной мо-
щи. В искусстве н сей-
час можно встретить сле-
ды изначальной услан 
ности, порожденной автор-
ской экспрессией, вместе с 
тем условность достигла 
нового, качественно иного, 
более высокого уровня. 

Смысл этого исторически 
нового качества условности 
заключается в том. что 
свойства одного предмета 
— и отношение к Этим свой-
ствам и этому предмету — 
переносятся на другой вред-
мет: вспомните чудищ из 
« Капри чос> Ф. Гойн, 
вспомните органчик на две 
пьески в голове у градона-
чальника града Глупова — 
и вы отчетливо поймете 
экспрессивное назначение 
пересоздания или новой 
комбинации жизненных 
форм. 

Золотею пягушмой луна 
Распласталась 

и* тихом «од», 
— пишет Сергей Ксении, и 

отличавшегося мифологиз-
мом, подчеркну, что к мифо-
творчеству склонны подчас 
бывают н наши соаременми 
ни. люди XX века! Именно 
XX век породил ту тотали-
тарную мифологию, которая 
стала идейной основой фа 
шиама. именно в наше вре-
мя возникла мифологии все-
общего потребления, разъ-
едающая и оболваниваю-
щая сознание миллионных 
масс в капиталистических 
странах. Могут ли быть ис-
тинными обобщения н объ-
ективно прогрессивной экс-
прессия художника, выра-
зителя этой новой мифоло-
гии? Разумеется, нет! Разве 
массовое, всеобщее «оиосо-
роживаине» — условный 
прием и пьесе Э. Ионеско 
«Носорог» — не есть такое 
преувеличение, которое сви-
детельствует о панике авто-
ра перед торжествующим и 
повсеместно совершающим-
ся, но его мнению, одичани-
ем н скотством человечест-
ва'

1

 Разве заключительная 
ремарка драматурга о том, 
что уродство человеческих 
портретов «особенно высту-
пает рядом с головами но-
сорогов. которые стали 
очень красивыми». не сви-
детельствует о том. что 
фантасмагория Э. Ионеско 
апологетнзирует зло? 

Я*Я: « д м гр«гор стал иным. 
ч»м «го родичи, чем «го уп-
рллляющим. Ч*ы и«аргмр«м-
ты «го родителей, нам « и 
стал ненавистным изгоем. В 
рассказе воссоздана ужвсиая 
атмосфера безнадежности, 
безыс ходкости.« 

Но вспомним другое насе-
комое — «клопа» Присыпки-
не «ей же — Пьер С крип кии) 
у В. Маяковского (пьеса 
• Клоп*): тоже условный при-
ем. Грегорв держат взаперти 
в его иомиате, Пьера Скрип-
кина — в особом стерильном 
помещении, в изоляции от 
нормальных людей. И, однако, 
здесь все иное: бодрое, весе-
лое, оптимистическое настрое-
ние несет с собой сатириче-
ская пьеса В Маяковского! 
Видимо, все дело в том, кого 
считает «нормальными» людь-
ми ф. Нафка, а кого — В. Мая-
ковский. Все дело е том, из 
каких предстаалений о жизни 
исходил поэт велиной револю-
ции, а из каких — поэт »ели-
кого уныния! ...Оцеиии В. 
Маяковского —• прибегал ли 
он к столь мощно конденси-
рующему человеческие эмо-
ции средству, иак условный 
образ (семь пар чистых и 
семь пар нечистых, разорван-
ные на части «прозаседав-
шиеся*. Фосфорическая жен-
щина и т. д.), или оставался 
в пределах внешнего жизие-
П'-^обия -- были порождены 
его четким и верным социаль-
ным видением причин и след-
ствий того, что совершается 
е мире. Оценки Ф. Кафки бы-
ли обусловлены полной без-
надежностью его взгляда на 
будущее общества, его абсо-
лютизацией на все времена 
бесчеловечности, свойствен-
ной напиталистичесному 
строю. 

Прошли с тех лор десятиле-
тия, н все шире становится на 

ее соответствия переменам, 
совершающимся в социаль-
ном и. стало быть, духов-
ном мире людей. Истин-
ность оценок и страстей — 
вот та замечательная воз-
можность, которая откры-
вается перед писателями 
социалистического реализ-
ма. и уже только от их да-
рования зависит, реализует-
ся ли эта возможность в 
художественную ценность. 

КО ВСКМУ изложен-
ному необходимо, на 
мой взгляд, одно су-

щественное дополнение. Ус-
ловность, подобно любо-
му другому приему или 
средству, может становить-
ся модой, увлечением, по-
ветрием. и в этом своем 
состоянии она способна на 
некоторое время дискреди-
тировать само средство. 
Каждый без особого труда 
назовет фильмы, пьесы, 
книги, где условность само 
довлеет, то есть ничего не 
углубляет н ничего ни с 
чем не сопоставляет Но за 
этим суетным ажиотажем 
мы не должны забывать, 
что подлинные мастера со 
ветской культуры на протя-
жении всей ее истории 
органично для своего та-
ланта развивали и совер-
шенствовали все плодо-
творные формы искусства. 

• г л ш х — то о«иноч*ег*о 
«доем, 

То гдувння 1МЧШЯи 
материнской. 

Е« шаг и н е с л ы ш н ы и л « г и к , 
Иди тетерки 
Ид трдадх полусонных. 
Нд г о л о м меняется 

ллатни — 
Знамена стрдн, дойною 

потрясенных. 

удивительно 
РОД.™ мно-

х ииди-
еоаетских 

писателей, в произведениях 
которых условность воспри-
нимается как вполне орга-
ничный прием. Э. Меже-

образом Чело-
стоящим 

двумя шарами — 
земным и солнечным, ю и ем 
по манере письма не похож 
на автора «Треугольной 
груши» и «Озы» А. Возне-
сенского. А А. Вознесен-
ского, разумеется, ис спу-
таешь по стилю с созда-

ем «Братской ГЭС» Е. 
доенко, в поэме которо-

еговариваются через 
•стия гиганты — 

пирамида и пло-
ской ГЭС. Всяом-
в те же 60-е годы 

напечатаны романы 
ха и О. Гончара 

имволами и 
в совмещения-

рвяиых времен. 
Уместно отметить, что за 
последние годы талантли-

Юрий АНДРЕЕВ КОГДА УСЛОВНОЕ 
СТАНОВИТСЯ БЕЗУСЛОВНЫМ 

В письмах, получаемых «ЛГ», содержится немало допросе», 
аналогичных тем, которые ставит в публикуемом сегодня 
письме Н. С. Афанасьев» Ответить ей мы попросили леиии-
гредского литературодедд Ю. Андрееве, излагающего свою 
точку ареии* на проблему условности а искусстве. Эта 
проблема принадлежит к числу многогранны, и сложней. 
ши« в теории и практике искусстве, и редакция полагдет, 
что разговор о ней на страницах «ЛГ» не ограничится только 
статьей Ю . Андреева. 

Однако типизация, при 
чем подчас воистину потря-
сающая. как об этом свиде-
тельствует история художе-
ственной культуры, может 
быть достигнута и чаще 
всего достигается способа-
ми жи ̂ неподобного искус-
ства. И вы совершенно за-
кономерно задаете вопрос: 
так в чем же за ночены 
особые. специфические 
функции условности как 
приема, как средства в си-
стеме художественного 
творчество вообпе (н до-
бавлю: социалистического 
реализма в частности)? 

Развитие теории искус-
ства н литературы позво-
ляет нам наряду с изуче-
нием типизирующей функ 
ции условного искусства 
выдвинуть еще одно чрез-
вычайно важное его свой 
ство: дополнительную воз-
можность придания произ-
ведению авторской экспрес-
сии. позволяет увидеть еще 
одно средство выражения 
авторского отношения к 
изображаемому. 

История возникновения 
в искусстве тех или иных 
внешних деформаций, поро-
ждеииых желанием творца 
дать изображению допол-
нительна ю змоциональио-
экспресенвиую оценку, вы 
делив то или иное его свой 
ство, уходит в далекое про-

в ягом образе очевидна ме-
тафорическая основа услов-
ности нового искусства. 

Условность оказалась 
сильным эмоциональным 
средством в искусстве. Об-
раз величественного русско-
го леса и кристально-чисто-
го родничка, с которого на 
чннается Волга, вызывает в 
душе современника, прочи-
тавшего «Русским лес» Л. 
Леонова, широкий отзвук 
рождает могучий и светлый 
образ Родины. 

В этом месте своего отве 
та вам. уважаемая Нина 
Сергеевна, мне хотелось бы 
обратиться к практике со-
ветского искусства в ис-
пользовании условных прие-
мов. но логика настоятель-
но требует введения некоего 
существенного уточнения. 

СМЫСЛ этого уточне-
ния заключаете* в 
том. чтобы напом-

ннтъ о свойстве человече-
ского мышления «хватать» 
подчас в сторону и из за 
этого давать явлениям не-
верные опенки. Это означа-
ет. что УСЛОВНЫЙ прием в 
искусстве способен быть 
при определенных обстоя-
тельствах н средством эмо-
циональной дезинформации. 
При каких же? 

Не вдаваясь сейчас в ис-
следование различных пара-
доксов древнего мышления, 

I 

5 
ет он, — по-своему т о е т о й . 
Ом потребитель. Ему дай го-
товое блюдо. Запаха иужни он 
даже не выносит». 

Но подобных писем, среду 
оговоримся. пришло очен* 
немного. Подавляющее боль-
шинство читателей стремится 
решительным образом раз-
веять сомнения редаиции в 
целесообразности публикации 
статьи А. Витова. говорит о 
том огромном интересе, кото-
рый всегда вызывают у ник 
материалы, печатающиеся под 
рубримой «Литературная ма-
стерская». 

•Статьи о писательском ре-
месле и законах творчестве 
необходимы», — считает в. 
Веселое из Кургана И добав-
ляет: «Одним из печальных 
следствий незнания атих за-
конов является механнчосиий 
подход к литературе, при ко-
тором книга становится толь-
но сырьем дяя психологиче-
ских, социологических и иные 
штудий, то есть когда е ли-
тературе и щ у т енезствтичв-
ский интгрес». «Разумеется. 
— замечает В. Веселое» — 
статьи пневтеяя о своих кни-
гах не могут заменить иссле-
довании по психологии твор-
честве. Не являются они и 
собственно литературоведени-
ем. но все т е они н у ж н ы 
Они с л у ж а т культуре Той 
к у л ь т у р е , иоторая помогает 
читателю возвыситься до 
подлинного понимания и на-
слаждения художественным 
творчеством*. Тонну зрения 
В. Весе лова разделяют 3. Де 
бердвееа из Москвы. О. Обь 
едиое из Орсне. Э. Суворове 
из Перми. В Суриев из Став-
рополя, Ю Иоиоиенио из Ду 
боссвр, В. Бадеев из Железно-
горскв и многие другие наши 
читатели. 

Отозвались на выступле-
ние Д. Витова и профессии 
нвльяыв литераторы. Сего» 
дня мы публикуем одни ил 
таких откликов писатель-
ницы Лилии Обуховой. 

§Я ХОТЕЛА БЫ пове-
дать об одном наив-
ном читательском 

вопросе, который вызвал во 
8 мне целую ценную реак-
3 пню размышлений» любо-
9 пытства. недоумения и до-
Щ вольно придирчивых вонро-
Щ сое к собственному опыту 
Ц {в некотором роде и к со* 
ж вести), к своим безгласным 
Щ героям, к их потерянным 
= в житейском море лрототн-
9 нам. короче — к каким-то 
2 подпочвенным пластам, к 
Ц неосязаемой интуиции, где 
Щ и зарождается, будто я ма-
г терннском чреве, искра 
В всякого нового произволе* 
Ц и и я. а дурно оно или удач-

но — суд будет потом. 
Вопрошать-то я вопро-

шала, но скорого ответа не 
было. 

Дело Началось так. Из-
дав прошлым августом кни-
гу новелл, посвященных 
тысячелетию истории горо-
да Витебска, с которым свя-
зана тр петиымн нитями 
отрочееки х вое пом и на и и и, 
ибо в нем провела послед-
ний предвоенный год, когда 
невидимо для жителей каж-
дый дом. каждая старинная 
колокольни и самоновейшая 
кирпичная кладка еловно 
пульсировали уже близки 
ми взрывными волнами, 
которым суждено было 
смести вскорости лтот го-
род чуть и*' до основания, 
— все ято оставив памятью 
в тридцатилетней давности 
и вновь вернувшись страии 
нами книги, я с большим 
душевным подъемом (его 
создавало чувство удовле-
творенности от исполнен 
ной в срок обширной рабо 
ты) встречалась тогда с вн 
тебскимн читателями в не 
хах и красных уголках за 
водов в институтских ауди-
ториях. в школьных клас-
сах и библиотечных залах 
Даю ату топографию не для 
ритмики перечня, а чтобы 
уже не возвращаться к 
предыстории. 

Вопрос, который задала 

Ложная абстракция о не-
победимости всеобщего зла 
привела к ложно направлен-
ной экспрессии условного 
приема Куда уж далее — 
восхищаться красотой носо-
рожьих рыл! А между тем 
история современного ис-
кусства позволяет нам уви-
деть, какую дополнитель-
ную эмоциональную сипу 
придает произведению (так-
же о натиске тоталитариз-
ма) условный прием — при 
объективно верной, прогрес-
сивной основе обобщения. 
Имеется в виду пы»са В 
Брехта * Карьера Артуро 
Ун». в которой действия аг-
рессивно рвущегося к влас-
ти фашизма и его главарей 
ассоциируются с параллель-
но развивающимися дейст-
виями банды чикагских уго-
ловников Причем вся уго-
ловная мразь с ее хищной 
моралью и тотальной нена-
вистью с течением событий 
становится все омерзитель-
ней (а не прекрасней. как 
носороги у Э Ионеско)). Ус-
лонный дрнгм Б. Брехта с 
особой силой подчеркнул 
антифашистские позиции 
писателя. 

Вот еще одно сопоставле-
ние. 

В рассказе Ф. Нвфки •Пре-
вращение* коммивояжер Гре-
гор Эамза. проснувшись, об-
наружил. что он превратился 
в... насекомое — с паицьоио-
теердой спиной, с коричне-
вым. в ы п у к л ы м , разделенным 
д У Г оо врезными чешуйками 
животом, с тонкими мохнаты-
ми ножками. Этот чудовищ-
ный парадокс позволил писа-
телю с огромной гнетущей 
силой показать отчужден-
ность, разъединенность лю* 

молодая работница, ков-
ф\ алияо-бесхятростно улы-
баясь при этом румяным 
лицом, имел приблизитель-
но такой смысл. Вот, мол, 
Лидия Алексеевна, мы ви-
дим, как вы действуете, 
так скачать, личным при-
сутствием на слушателей; 
знаем, будучи вашими чи-
тателями. как распоряжае-
тесь судьбами героев, куда 
их ведете и к чему скло-
няете, но интересно бы 
угнать и другое: на вас 
влияют ваши герои? Лет. 
не их прототипы, но реаль-
ные люди, а именно вы-
мышленные нами лич-
ности? Те. которых на са-
мом деле нет — ян «от 
как бы уже и есть! Отно-

к м я» к р у г людей, дня кото-
рых естественными являются 
оценим 0, М л яконс ног о. лото-
му что за ними — правда но-
вого. побеждающего мира, и 
все сужается ируг тех, для 
ного певцом и пророком яв-
ляется Ф. Нафиа. хотя еще у 
веек перед глазами — безмер-
ные по масштабу попытки не-
которых кругов гальванизи-
ровать и гипертрофировать 
значение зтого скорбного пи-
сателя. 

Следовательно, — и в 
этом существо приведен-
ных примеров — я конеч-
ном счете нельзя судить о 
тех или иных средствах и 
приемах литературы (н том 
числе и об условности) без-
относительно к потоку боль 
то го времени, к событиям 
всемирно-исторического зна-
чения. Безотносительная, 
оценка может попросту 
исказить смысл и значе-
ние всех художественных 
средств произведения. Сила 
обобщения и направлен-
ность эмоций той нлн нной 
веши являются везиЧиной, 
которая прямо зависит от 

Вспомним, что и «Двена-
дцать» А. Б'юка. н - Мисте-
рия-буфф» В Маяковско-
го были написаны уже в 
1910 году, что романы ус-
ловных обстоятельств «Ги-
перболоид инженера Гари-
на» и «Аэлита» созданы А. 
Толстым еще в середине 
20 х годов и я дальнейшем 
эта линия бы. а во мно-
гом плодотворно развита, 
например Л Беляевым 
и И. Ефремовым что твор 
чество А. Довженко расцве 
ло уже во второй половине 
20 X годов, 410 Д. Тадцдиц 
ский еще в .10 е годы лука 
во пбемлял Никиту Моргун 
ка я его путептс*вне по 
свеТе И * * *

т 

А 00 е годы'' Разве и I 
гладится из памяти «Босая 
Память — маленькая жен 
шмна»'' К Исаев писал в 
по-шс «Суд памяти»; 

Она идет. 
Переступая рвы, 
Не требуя ни визы, 

ни прописки. 

вые произведения, органи-
чески включающие я свою 
поэтику условные приемы, 
появились во многих лите-
ратурах братских народов: 
напомню лишь о .Бетом па-
роходе» Ч. Айтматова, о 
«Легенде XX века» II ЗеИ 
тунцнна. о «Фальшивом 
Фаусте, мл* Улучшенной и 
дополненной поваренной 
книге» М. Зарнныиа . 

Все это произведения, в 
которых прием ориентир» 
влн на наибольший нд"йно-
художеетт нный эффект, 
на воссоздание и глубокой 
правды жизни, и яркого, 
эмоционально усиленного 
отношения к ней (напомню 
хотя бы о Рогатой мате-
ри оленнхе киргизов я 
• Белом пароходе» и ее не-
разумных детях, убннаю 
ших ее). Думается, экспрес-
сивная оценка человече-
ской злобы н глупости до-
стигает в повести Ч. Айтма-
това, благодаря введению 

сказочно-условной линии, 
своего максимального нака-
ла, и беспощадно истинная 
направленность этой оцен-
ки сопоставительно с круп-
нейшими категориями об-
щественного бытия (со« 
весть, человечность, береж-
ное отношение к природе 
и т. д.) будет с течением 
времени выявляться все 
очевидней. О важности по-
добной социально-нравст-
венной ориентации услов-
ного приема свидетельству-
ет история нового искус-
ства. • 

Повторю еще раз: услов-
ность — совершенно аако-
номерный прием искусства 
социалистического реализ-
ма, н употребление или не-
употребление его зависит 
исключительно от творче-
ского задания автора. Оче-
виднейшее из доказательств 
— последнее произведение 
безвременно ушедшего от 
нас В Шукшина *До треть-
их петухов. Сказка про Ива-
на дурака, как он ходил за 
тридевять земель наб! 
раться ума-разума» («Нар 
современник», М 1, 197.^, 

Читая эту. казалось бы, 
неожиданную для его твор-
ческой манеры фантасмаго-
рию. мы, однако, не можем 
не видеть совершенной ес-
тественности ее появления 
у Шукшина-художника, 
Шукшина-гражданина. Пре-
зрение, гнев, негодование, 
нескрываемую ярость, убий-
ственный сарказм — все 
этн чувства полной, как ни-
когда, мерой выплескивает 
он на тех персонажей, ко-
торыми уже и прежде «за-
нимался», на претенциоз-
ных дураков, на словоблу-
дов. скрывающих за высо-
кими словами свое низмен-
ное содержание, на порос-
шие шерстью жестокие ду-
ши. на бездумных паразити-
рующих потреонтелен-ме-
ШАИ. Разумеется, подроб-
ный анализ «До третьих 
петухов» еще впереди, но 
пока подчеркну, что те до-
полнительные экспрессив-
ные возможности, которые 
предоставляет принцип ус-
ловности талантливому ху-
дожнику. В Шукшин ис-
пользовал воистину мастер-
ски. 

ИСКУССТВО социали-
стического реализма 
еще молодо, ему 

многое предстоит творче-
ски переработать из вели-
кого классического насле-
дия и многое открыть впер-
вые. 

Нет сомнений, что буду-
щее принесет нам много р.тГв 
достни\ н неожиданных от-' 
нрытий. которые совершат 
художники в своем стрем-
лении глубоко и ярко ото-
бразить правду жизни. 
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АНФАС 

ПРОФИЛЬ 

ЛгпниЛ ГУРУНЦ 
Зак.» Н\ Р11 

Эдуард ШИМ 

^ Л 1 *}• Дружеские шммки 
Н. ЛИСОГОРСИОГО 

знаю? Не задумывалась ра-
нее? Какая близорукая не-
справедливость! Кто, как не 
они, были блнже мне за по-
следние двадцать лет? Ко-
му еще отдавалось столько 
отпущенного на мою долю 
жизненного времени? Кто 
бесцеремонно теснил жил-
площадь кипой рукописей, 
горой записных книжек? 
Кто приводил меня в отчая-
ние своей неподатливостью, 
расплывчатостью видимых 
мною черт? Кто принуждал 
сострадать себе, а главное, 
работать, работать до умо-
помрачения, ие ожидая вза-
мен даже доброго слова, 
потому что — что скры-
вать? — мы помним героев, 
а они нас нет. Пускаясь в 

из нее. Но после, когда ру-
копись готова, а то > же и 
издала словом, ушла из 
ежедневного обихода. 

Что остается от нашего 
слитного существования, 
кроме опустошения, устало-
сти. одиночества? 

Питов удивительно тонко, 
как срез' скальпелем, опи-
сал неприкаянность бро-
шенного автором героя, 
свою невольную вину перед 
ним. Сознаюсь, полностью 
поняв под обаяние его про-
видческой откровенности, 
благодаря его за нее. по-
тому что писатель говорил 
в каком-то смысле за всех 
нас, я пробовала продол-
жать мыслить в том же 
русле: автор, оставшийся 

годарная память связывает 
множество человечнейшнх 
мелочей, сказал однажды в 
обычном для него шутливо-
грустном ключе: 

...Я е*м лучше иииусь 
Под паровоз. 
Чем брошу не рельсы 

герое. 
И веян в гробу 
Мне придется лежать, — 
П акаю: 
Печальной тояпою 
На няадбище гроб мой 
Пойдут провожать 
Спасенные мною герои. 

Но пто так, к слову. А 
что касается чисто литера 
турноЯ работы, то вовсе не 
п !юс мне, что останавлива-
юсь оробело перед тайной 
смерти. И есть доля ин-
фантильности в желании за-
слониться обеими руками 

ОБУХОВА 

ентесь вы к ним серьезно? 
Разговариваете с ними про 
себя'' Гордитесь перед ни-
ми своей > дачей? Стыди 
тесь ли их иногда? (Ведь 
если вы все о них знаете, 
то н они осведомлены о 
вве более м е х других на 
свете

1

) д проще х каких 
отношениях, не литератур-
ных, но человеческих, если 
они завязались, состоите 
ны со своими героями? 

Я открыла рот. чтобы от-
ветить, и--запнулась. Нет. 
•то ие тот орешек, ното 
рмй раскусишь с налету, 
прищелкнув зубами! Ни-
когда не думала об атом 
раныне Просто не думала 
А отделаться обтекаемой 
глубокомысленной фразой 
было бы совестно. Да мне 
и самой внезапно сделалось 
до крайности интересно 
что же на самом деле про-
исходит между мною, авто-
ром, и целой оравой персо-
нажей, выпущенных в свет? 
Почему я об атом не 

долговременное плавание 
сначала по книжным лан-
кам, потом по шкафам н 
стеллажам чьих-то чужих 
квартир, ноторые нам даже 
н не приснятся, разве ге 
рои шепнут доверительно 
читателю: «Подумай и о на 
шем авторе»? 

Ничего подобного! Бе 
русь утверждать, что из де 
спгна читающих лишь один 
или два бегло взгляну! 
еще раз на титульный лист. 
Не подумайте, что дело в 
ревности, в дележе по про 
хам пирожка литературной 
популярности, вовсе нет. И 
не отклоняясь от вопроса 
внгебской работницы, я до-
бросовестно пытаюсь разо 
браться, вчняют на меня ге 
рон или нет. Не в процес-
се написания, когда и* 
жизнь, по справедливому 
наблюдению Андрея Вито-
ва — набтюдение зто име-
ет, видимо, всеобщность. — 
полностью слита с автор-
ской, питается ею, растет 

«пш1 своих» и безжалостно 
выпотрошенный, препариро-
ванный им герой 

И... не получилось. Видн 
мо, как мы с Битовым раз-
ные люди, не совпадающие 
ни в одной точке своими ин-
дивидуальностями, так раз-
лично и наше отношение с 
героями — теми «фантома-
ми». которые созданы вооб-
ражением, а затем неизбеж-
но обретают для нас почти 
кровеносную осязаемость. 
Например, никогда не хва 
тало у меня духу даже по 
мыслить о возможной смер 
тн персонажа как развязке 
сюжета Дамская мягкоте-
лость

9

 Возможно. К чему 
спорить'' Не открещиваюсь 
от своего пола и не считаю, 
чго его усовершенствова-
ние—в му кеподобнн Кпж 
дому свое: бойцам дано ра 
знть. сестрам милосердна 
— бинтовать раны. 

Однако не м\жчина ли 
— Михаил Аркадьевич 
Светлов, с которым бла-

от разверстой могилы, ко-
торая если ие в книгах, то в 
иаинечальпейшей реально-
сти не миновала моих близ-
ких И вот тут, казалось 
бы. обрыдав любимое су-
щество, — разве не самое 
естественное, милосердное 
даже для писателя перело-
жить этот сердечный гнет 
на плечи героя'' Он выду-
манный, ему ничего... 

Нет. Законы иные. Не 
свою тяжесть кладешь на 
него — сам несешь чужую 
ношу. Выдуманную? Да то-
же не совсем так. Битов 
прекрасно описал первона-
чальный толчок, ту косточ-
ку сюжета, способную столь 
плотно обрасти мякотью, 
что она трансформируется 
я маковую росинку, а то и 
вовсе исчезает, оставляя 
тем не менее вызревший 
плод 

Рискну сказать больше: 
ие только стержень романа, 
но и всякий эпизод, почти 
каждая фраза, любой образ 

имеют подобный «прототпп-
ный» толчок. Да и ие один! 
Множественный' опыт невы-
думанного лепит литератур, 
нын вымысел. Такова ак-
сиома, я повторяю ее лишь 
для того, чтобы подкрепить 
свой запоздалый ответ ви-
тебской читательнице. Да. 
в самом деле, видимо, ге-
рои влияют на автора. 
Правда, не прямо, как при 
общении с реальными людь-
ми, которые то радуют, то 
огорчают нас. требуя не-
медленной реакция. Скорее 
опо.редегновлнно. через 
одинокое проигрывание воз-
можной судьбы героя в во-
ображении — этакое «ки-
но для себя», но с непри-
творными душенными тра-
тами. с эмоциональной си-
лой. как и при подлинном 
переживании. Даже боль-
шими порой — коль скоро 
судьба персонажа мозаично 
составлена из нескольких 
судеб, то и сопереживание 
соответственно умножается. 

Герой влияет на автора
д 

эмоционально — это-то бес-
спорно! — как на свидете-
ля, соглядатая, участника 
его перипетий. 

А нравственно? Я бы 
солгала, если б утверждала 
опрометчиво, будто, солдя-
вая образ положительного 
героя, автор Ошушает не-
медленный позыв к совер-
шенствованию, гонит отны-
не прочь искушения и спе-
шит подтянуться. Влияние 
не столь несомненно. Но 
все-таки оно существует, 
мне думается. Не может не 
существовать. Изменяют же 
нас хоть чуточку любовь, 
дружба, душевные муки со-
жалений, роковые потери, 
великие произведения ис-
кусства. умиротворенность 
при соприкосновении с мла-
денцем, музыкой, зеленой 
травой. Как бы мы жили 
без зтого? Где находили бы 
мужество двигаться даль-
ше'' Весь наш мир, мы са-
ми пронизаны стремитель-
ностью изменений Расход 
душевного топлива чрезвы-
чайно велик. Но и черпа-
ем мы его из неиссякаемо-
го источника — Друг у дру-
га В данном случае, герой 
у автора, автор — у героя .. 
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СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

СРЕДИ КНИГ 
И ЖУРНАЛОВ 

ПОРОГ! н сегодня, оп-
ределяя рамки вре-
мени, прошедшего с 

тех пор. как отгремели по-
следние залпы войны, мы 
говорим: «послевоенный пе-
риод». Но ведь с того исто-
рического рубежа прошло 
ни много ни мало три-
дцать лет, и справедливее 
няявять его уже едва ли не 
целой эпохой. II в эту 
треть века, спрессовавшую в 
себе множество поразитель-
ных н неповторимых по 
своему значению событий, 
наши писатели в меру жиз-
ненного опыта н таланта 
сумели сказать свое, имен-
но свое слово о мшившей 
войне. 

К такого рода книгам я 
отнес бы произведения Оле-
га Смирнова, писатели, чья 
юность была опалена пред-
грозьем и грозами Великой 
Отечественной и чье твор-
чество, как бы ни отдаля-
лась от нас военная страда, 
остается репным этой вели-
кой теме. Здесь я в основ-
ном буду гонорнть о двух 
произведениях. 

Роману «Северная коро-
на- н повести «Обещание 
жить», как, впрочем, и всей 
военной прозе Олега Смир-
нова. присуще стремле-
ние раскрыть нравственную 
сущность характеров и по-
ступков героев, которые 
проявляют себя и в повсе-

дневности фронтовых буд-
ней. и в минуты высшего 
подъема душевных сил. 
Вот батальон капитана Пай* 
мушина («Северная коро-
на») в тот момент, когда он 
еще не влился в ряды дей-
ствующей армии, вот он 
впервые ощущает смер-
тельное дыхание войны, вот 
одним из бойцов батальона 
убит первый фашист, вот 
первый убитый боец в ба-

сложиость, и это отражает 
правду жизни. Душа капи-
тана Нанмушина, муже-
ствеАюго человека, ожесто-
чена войной, н он безжа-
лостно готов сломать и 
судьбу своего батальона. 
Честный, скромный, по-
мужски сдержанный и доС 
рьш Сергей Пахомцен еще 
не осознал того очевидного 
факта, что и добро подчас-
должно доказывать свою 
правоту силой. II Журав 
лев, н Рубннчнк. н Зехарь-
ев. н разжалованный повар 
Афанасий Кузьмич, и сер-
жант-узбек Сабиров, и мно-
гие другие — все разные, 
у всех у них своя судьба, 
и свой голос, п свое лицо, 
и свой, неповторимый язык. 

Суровый фронтовой 
опыт, знание войны не из 
вторых рук придают произ-

убежденности в правоте ве-
ликого дела, за которое 
сражался народ. 

С большой силой описан 
в романе подвиг сержанта 
Журавлева, напоминающий 
нам подвиг Александра 
Матросона. Если Чибисов 
думает лишь о своей шну-
ре, то Журавлев в самый 
критический момент боя 
думает о роте, залегшей в 
открытом ноле под пуле-
метным огнем из дота" К, 
чтобы спасти товарищей, 
он бросается вперед, за-
крывает грудью амбразу-
ру. • 

...И вот уже по тяжким, 
по радостным дорогам на-
ступления идет другое под-
разделение, где взводными 
Саша Макеев и Илья Фу-
ки. и зто уже другое произ-
ведение — иоыч.ть «Обеща-

дей, «населяющих» повесть. 
Мы привыкли читать во-

енные произведении с кол-
лизией: женщина провожа-
ет любимого в бой, а он гиб-
нет. О. Смирнов повернул 
фабулу «наоборот». На вой-
не. в краткие часы затишья, 
встречаются двое: лейте-
нант Саша Макеев и Рая, 
девушка из только что ос-
вобожденной белорусской 
деревеньки. Любовь, скорая 

ЛЮДИ ПЕРЕДНЕГО КРАЯ 

Олег Смирное. «Северная 
и с» ронл». Ромен. «Обещание 
ж и т ь * . Повесть, Воениздат. М. 
1974. 

МНОГИЕ читатели уже 
знакомы с Сергеем 
Слободкиным, геро-

ем новой повести Виктора 
Тельпугова «Полынь на 
снегу». Впервые мы встре-
тились с инм несколько 
лет назад, когда появилась 
повесть того же автора 
«Парашютисты». Читателям 
ее гмпоминлея юный моск-
вич, проходивший армей-
скую службу в одном из па-
рашютно-десантных подраз-
делений Белорусского во-
енного округа. Там. в Бе-
лоруссии, он встретил и 
полюбил милую девушку 
Пну, там же ранним июль-
ским утром 19-И года его 
застала война. Там он при-
нял боевое крещение и, тя-
жело раненный, попал в 
госпиталь. 

После госпиталя меди-
цинская комиссия признала 
Слободкнна не годным для 
строевой службы и напра-
вила его нз один нз запо-
доа, эвакуированный на 
Волгу. О жизни на зтом за-
воде. ставшем частицей ду-
ши самого Слободкнна, В. 
Тельпугов рассказал во вто-
рой своей повести «Все по 
местам'». 

Но юноша рвался в бой. 
И вот ранней весной 1943 
года Сергея Слободкнна вы-
зывают в обком комсомола 
и объявляют, что пришла 
важная бумага: откоманди 
ровать в распоряжение ПК 
комсомола надежного, про-
веренного парня и обяза-
тельно фронтовика. Послать 
решили его. С этого и начи-
нается новая повесть «По-
лынь на снегу». 

Окрыленный надеждой, 
что как парашютнета-де-
сантннка его обязательно 
отправят на фронт для вы-
полнения особо важного за-
дания. Слободкин едет н 
столицу. В Москве его род-
ной дом. старенькая одино-
кая мама С Москвой у Сер-
гея связана еще одна на-
дежда: отыскать любимую 
девушку, с которой его раз-
лучила война . 

Однако в ЦК комсомола 
вместо немедленной отправ-
ки на фронт Сергею пред-
лагают работать инструкто-
ром отдела рабочей молоде-
жи. Встреча с матерью об-
радовала его. но мать боле-
ла и той же весной умешга. 
Тяжело переживал Сергей 

тальоне, а вот уже этот ба-
тальон втянут в неумолимо 
грохочущую колесницу на-
ступления. И в том," как 
идет описание этих собы-
тий, чувствуется что-то от 
настоИчнврГо стремления 
хроникера последовательно, 
день за днем поведать нам. 
чем жпву'т люди батальо-
на, как они мыслят, о чем 
мечтают, к чему стремятся. 
Но какая это хроника! Она 
передана не скупым язы-
ком очевидца или соучаст-
ника этих событий. Перед 
нашим взором разворачи-
вается живописание, прон-
зительно правдивое полот-
но фронтовой действитель-
ности, и каждый герой кни-
ги живет своей особой, не-
повторимой жизнью. 

Герои книги Олега Смир-
нова всегда не однозначны, 
в них — диалектическая 

ведениям Смирнова обая-
ние достоверности. По его 
книгам особенно остро по-
нимаешь, что нет в приро-
де более беспощадного и 
более справедливого экза-
менатора нравственных ка-
честв человека, чем война. 
В «Северной короне» это 
предельно отчетливо видно 
на образах Пощалыгнна и 
Чнбнсова. Первый, каза-
лось бы. сплошь соткан из 
отрицательных качеств: 
балагур и бабник, чрево-
угодник и первостатейный . 
«сачок». Второй—будто бы 
воплощение всего позитив-
ного. Но писатель испод-
воль. без торопливости воз-
вышает Пощалыгнна и раз-
венчивает Чнбнсова, на-
глядно показывая, что че-
ловека нужно судить не по 
его декларациям, а по по-
ступкам, по степени его 

вне жить». По в нем есть 
коренная. нерасторжимая 
схожесть С «Северной Ко-
роной» — волнующая кра-
сота и трагедия жизни. У 
Саши Макеева предельно 
развито чувство самоанали-
за, это натура глубокая, 
психологически сложная, 
эмоционально восприимчи-
вая. Илья Фуки внешне 
беспечен, острослов, порой 
даже дурашлив, способен 
на легкомысленные поступ-
ки. Но оба они — солдаты 
войны, ее самоотвержен-
ные бойцы Повесть «Обе-
щание жить» оригинальна 
по своему стилю: рассказ 
от автора перемежается с 
рассказом. своего рода 
внутренним монологом, 
лейтенанта Макеева. Зто 
дает возможность глубже 
«вспахать», глубже рас-
крыть характеры лю-

и хрупкая, какой она быва-
ет на войне. Утром моло-
дые люди прощаются, он 
уходит дальше, на запад, к 
новым Гюям, она просит 
его: «Береги себя». Ои 
внутренне усмехается: как 
мужику беречь себя на вой-
не, но обещает ей. А жизнь 
распорядилась по-своему: 
лейтенант уцелел в боях, 
деревню же, где жила Рая. 
гитлеровцы снова отбили и. 
обозленные. расстреляли 
всех жителей до единого. 
Вот еще одна трагическая 
грань войны! 

Повесть «Обещание жить» 
пронизана мыслью: а как 
мы. если уцелеем в этой 
войне, будем жить после 
Победы, будем ли мы до-
стойны павших? Олег Смнр-
вов отвечает на этот вопрос 
утвердительно: юношеские 
чистота и честность, л ю-

потерю самого близкого че-
ловека. Об Пне он и в Мо-
скве не узнал ничего... 

А пока что он весь отдал-
ся комсомольской работе и 
жил той напряженной кипу-
чей жизнью, которой жила 
в то военное время трудо-
вая Москва. Здесь он с не-
обыкновенной отчетли-
востью увидел перед собой 
всю страну, работающую 
для фронта, для победы над 
врагом, полную неистреби-
мых сил, страну настоящих 
героев Он встречал их в 
цехах московских заводов, в 
селах Ярославщины, куда 

Вимтор Т е л ь п у г о в . « П о л ы н ь 
на снегу». Повесть. Ж у р н а л 
« Н е в а * , 8. 1974. 

Х 1 Г УР\ВЛ11!ЮГ, КРЫ-
.МО» — посмерт-
пая книга Влачи-

мира Лимитна (194.1—1973). 
II книга единственная. Не со-
ставил. огредлктировал и 
снабдил коротким вступле-
нием земляк Лнсниын*—та-
лантливый белорусский почт 
Рмгор Бородулнн. Лнснимн 
умер недавно в Джянкое, где 
он «вел труд» в средней 
школе. 

У Волопи было сызмала 
больное серане — он родился 
в концентрационном лагере. 
Не в Освенцим, или Дахау. а 
в одном из теч «примитивных», 
«местного жачения» лагерей, 
которыми фашисты покрыли 
всю белорусскую «ечлю: пол 
Койдановом, под Нараиовнча-
ми, под Ошричами, под... 
под.. под.,. Гитлеровцы за-
ключали в них преимущест-
венно партизанские семьи, а 
Володин отец парттанил. 

Вспоминаю «Дом у доро-
ги. Александра Твардовско-
го — мальчика, что «случил-

выезжал по заданию ЦК. он 
слышал их голоса, донося-
щиеся со всех концов Со-
ветской Отчизны, чувство-
вал себя частью ее. 

Органическая связь судь-
бы человека с судьбой сво-
его парода, раскрытие ду-
ховного мира героя, про-
никновение в глубину его 
мыслей и чувств и "широ-
кая масштабность истори-
ческих событий — вот чем 
особенно привлекательна 
новая повесть Виктора 
Тельпугова. Она приобщает 
нас к пережитому, неповто-
римому, То, свидетелем и 
участником чего становится 
Сергей Слободкин и что 
как бы оживленное искус-
ством художника возни-
кает перед мысленным 
взором читателей повести, 
действительно было. П мно-
гие нз персонажей пове-
сти «Полынь на снегу» — 
не плод воображения авто-
ра, а совершенно реальные 
лица. 

Приведу лишь одни эпи-
зод, В «Комсомольской 
правде» только что опуб-
ликован очерк «Сердца 
смелых» — первое изве-
стие о героях Краснодона. 
И вот работники ЦК ком-
сомола встречаются с чле-
ном подпольной группы 
«Молодая гвардия» Валей 
Борц. Затаив дыхание, 
слушают они рассказ жи-
вой свидетельницы собы-

тий. словно прикасаются к 
обжигающему пламени бес-
смертного подвига. И уже 
немолодой человек, сидя-
щий рядом с Сергеем Сло-
бодкиным, взволнованно 
говорит: 

— Спасибо вам. Валя, 
ва то, что вы такая, как 
есть За то. что друзей се-
бе верных выбрали. По-
верьте. я кое-что видел в 
жизни, знаю, что такое 
выбрать друга... Самый 
главный урок, который я 
вынес за свою жизнь вот 
какой, все в конечном сче-
те зависит от того, с кем 
мы, среди кого мы и ради 
кого... 

Это говорит Александр 
Фадеев. Писатель, комму-
нист, автор «Разгрома». 
Роман «Молодая гвардия» 
им еще не написан и будет 
ли написан — никто не 
знае*, даже сам Фадеев. 
Но в повести приводятся 
подлинные слова Фадеева, 
слышится его интонация. 

Как главный урок жизни, 
запомнит Сергей Слободкин 
эти слова писателя и по-
вторит их перед отправкой 
на фронт. Л его все гаки 
пошлют туда, и именно для 
выполнения особого зада-
нии. 

Повесть «Полынь на сне-
гу». как и две первые по-
вести Тельпугова. невели-
ка по объему, Но это от-
нюдь не в ущерб содержа-
нию. Долгое время рабо-
тая с жанре короткого рас-
сказа, автрр приучил себя 
писать емко и выразительно. 
А краткость, как известно, 
сестра таланта. Несмотря 
на лаконическую манеру 
письма и предельную сжа-
тость изложения материа-
ла, автору удалось пока-
зать характер героя пове-
сти в развитии, в возмужа-
нии. 

И в заключение хочется 
высказать одно пожелание. 
В интересах тех, кто еще 
не читал повести о нрав-
ственном возмужании ком-
сомольца Сергея Слободки-
на, и тех, кому захочется 
перечитать их, было бы це-
лесообразно выпустить все 
три повести вместе. 

Думается, что молодые 
люди сегодняшних дней 
возьмут в число своих близ-
ких друзей героя повести В. 
Тельпугова Сережу Слобод-
кнна. Возьмут как пример. 
Он стоит того. 
Виктор ПОЛТОРАЦКИЙ 

ЕС Л И 
мож 

СЛИ настоящее 
эжно намерять 

минутами и днями, 
то воспоминания измеряют-
ся надеждами и горестя-
ми... а также прочностью 
связей человека с события-
ми». Эти слова Эммануэля 
д'Астье. одного на органи-
заторов французского дви-
жения Сопротивления, со-
держат глубочайшее обоб-
щение. И пришли они на 
память при чтении кни-
ги Александра Смердова 
«Пушкинские горы*. 11а» 
дежды и горести трагнче-
ского и героического вро 
меня составляют содержа* 
нне его стихов военных лет 
н поэмы «Пушкинские го-
ры». 

Открывается сборник сти-
хотворением. написанным 
'37 нюня Ц)41 года, «Па 
фронт уходят танки». Пла-
катной обобщенности («Су* 
ровы и решительны тан-
кистов лица, на запад их 
устремлены глаза») проти-
востоят ранящие подробно-
стн — «коричневые пятна 
смазочного масла напоми-
нают кровь, впитавшуюся в 
землю». Упругая поступь 
строф без рифм передает 
тяжелый шаг военного дви-
жения: 

На ф р о н т с т р е м и т е л ь н о 
уходят т а н к и , 

На озаренное п о ж а р о м 
поле брани, 

А здесь, на у л и ц а х . — 
следы. * ц и и следы, 

К а и ш е ы и ш р а м ы 
на груди земли — 

Неизгладимые о т н ы н е 
п а м я т н ы е меты 

В о е н н ы х дней. 
п р о щ а н и й и утрат... 

Строй книги подчинен 
лирическому мотиву — во-
ин на фронте не одинок, 
его поддерживает любовь 
матери («Мать») и люби-
мой («Песни Лк-Пурбы»), 
его сила и в собственной 
привязанности к родному 
краю: «Мы росли в тайге 
суровой, где белы снега. 
Сибиряк — одно лишь сло-
во леденит врага». 

Сама тема диктовала су-
ровую простоту высказыва-
ния. Автор обращался к 
людям близким: к родным 
(«Письма с передовой»), к 
землякам-однополчанам, от-
с юл а неторопливость и до-
верительность повествова-
ния, 

В фронтовых стихах 
Смердову хотелось гово-

рить языком сражающегося 
народа. Слово (например, в 
стихотворениях «Земляки». 
«На побывке») передавало 
не столько авторское, сколь 
ко общепринятое — солдат-
ское, народное — отноше-
ние к явлениям. Авторская 
позиция — не в прямых 
высказываниях: поэт словно 
лишь подслушал, о чем рас-
сказывают, балагуря, бой-
цы. Личностное отношение 
проявляется в напряжен-
ном сказовом ритме, в доб-
рой улыбке, в общем тоне 
повествования, доброжела-
тельном и сердечном. Поэ-

МЕТЫ 

А л е к с а н д р Смердо., « П у ш -
« и м е н и , г о р ы . . Стили и по-
эма. Воениздат. М. 1973. 

т\- доставляет удовольствие 
набрасывать штрихи не-
унывающего характера, де-
лясь с ним и собственным 
запасом бодрости и веры. 

П о д п у с к а ю т таиии близко, 
Н . дают . р а г у пути; 
— Нут. фриц. 

отведай вийсмой! 
— Ну-ка. томской, 

гаме, хаати!.. 

Частушечный ритм, раз-
говорная лексика, непритя-
зательность рифмовки — 
все зто заставляло думать 
о фольклорном происхожде-
нии стихотворения. Автор 
словно подзадоривает сол-
дата-слушателя. солдата-
читатели; «А ну. попробуй 
сам Это тебе по силам'» 

Безусловно, основой кни-
ги А. Смердова является 
позма «Пушкинские горы». 
Перед автором стояли цели 
значительные: не только за-
печатлеть кровопролитную 
схватку за кусочек священ-
ной земли и воспеть вели-
кое мгновенье жизни сер-
жанта Сергея Снежкова. 
сложившего голову на 
Святых Горах, но и осмыс-
лить прошлое и настоящее, 
чтоб подойти к более глубо-
кому для себя пониманию 
истоков пушкинского вдо-
хновения и народной любви 
к нему. 

Находясь во власти клас-
сических ритмов и образов 
Пушкина, автор и сам ищет 
«в нечаянных созвучиях 
слова единственные те, не-

«Я-ТВОЙ ЖИВОЙ АИСТЕНОК» 
с я» в лии войны «в блрпке на 
соломе». И думаю: вырасти 
тог мальчишка, «жилец тюрь-
мы с рожленьп», и надели его 
природ» правдивым и силь-
ным поэтическим даром, он, 
вероятно, рассказал бы обо 
всем примерно теми же сло-
вами, что и Владимир Лнсн-
цыз Впрочем, нет, у Лисицы-
на Гили еще трагичнее и бе-

|зысхо!нее: лагерь смерти! 
• ...Шутка с н а ю ч м и и а , что 

дгти — находка аиста, м н . 
о ч . н к по с.рдцу. М . ж д у про-
чим, п у с к а й их находят, где 
хотят: и • с . н я » , к • с и » , 
под т и х о й п о м т ь ю , под , . т -
алии липы, во В с . л . и н с й . • 
сельском С о . г т * , . М . и я на-
шли ма том с « . т . ... (Ласеь к 
доле» п о д с т р о ч н ы й перевод.). 

Скатанное—И с такой обе-
аоружсвающеЛ простотой! — 
тем неотвратимее входит в ду-
шу, что предшествс вали ему 
насквозь пронизанные неяр-
ким солнцем сени н сено, 

ветвь п поветь, липа я рожь— 
прозрачные мотивы летне-
го деревенского мира. А еше 
«Вселенная», рнфмукнцзж ч 
с «сельским Советом». И все 
>то не технически, не кон-
структивно свшалось воеди-
но, чтобы в конце «взорвать-
с«» единственно/) в своем ро-
де негромкой фразой: «Мен* 
нашли на том свете...» 

А вот он, «тот спет», в сти-
хах Лисицына. Воспомина-
ния, расскаш матери или 
старшего брата (он был ря-
дом). но уже претворенные 
в<к!браженнем молодою поэ-
та. знающего, что такое ме-
тафора н какой бесстрашной 
она может быть- «I мерть пе-
релетает черной белкой, раз-
грызая каждому четвертому 
сердце — твердый орешек». В 
голы войны от рук фашистов 
погиб каждый четвертый жи-

тель Белоруссии. К Вололе 
Лисицыну, у тику от рожзе-
ння, эта зловещая статистика 
подступила вплотную. 

И еще: лагерная поверка, 
люди у стен, и 
• мм единой т.мм на с т е н к у н . 
отбросило с о л н ц , от л ю д . к 
и з м о ж д е н н ы х * . -Падали люди 
п р я м ы . , словно к а р а н д а ш и ма 
п . н а л а * . 

Похоже? Но не только. 
Это еще изнутри поддержано, 
мотивировано обобранным 
детством, тоской но школе, 
по цветным карандашам в 
пенале, на которыч, оказы-
вается. могут быть похожи 
люди, когда они навзничь па-
дают от пули в упор. 

Поразительно, как рано он 
постиг. Володя Лисицын, на-
чинающийся, по сути, стихо-
творец. труднейшее искус-
ство трагического узнавания 
мир*. II как естественно оно 

сопрягало, зто искусство, в 
точнейших реалиях передан-
ное «то|Дашнее» («мать вы-
катила из-за спины мою ржа-
вую колыбельку, потому что 
не хватало аетей, которые 
Могли стоять») и сегодняш-
нее. ясное понимание: тот. 
•деревенский», «на скорую 
руку* сколоченный лагерь 
под Койдановом — в пени и 
Системе тотального фашист-
ского варварства. «начало 
смертельного Экватора, от 
Баварии до Хиросимы » 

Все приведенные строки — 
из позмы «Д.орван». Кроме 
нее, в сборнике помещено свы-
ше ста стихотворений. Стихи 
разные — получше, похуже 

Лучшее в книге — родные 
места, соседи, особенно жен-
щины, солдатские и парти-
занские вдовы. 

• С т а в я т стог ж . щ и н ы у до-
роги на манер, с к а к и м ха-

бовь к правде и ненавнеть 
к лживости и приспособлен-
честву живы в Александре 
Макееве до енх пор, ибо 
жива его совесть, питаемая 
воспоминаниями о погиб-
ших за Родину, уа нас, ны-
нешних. 

Понятно стремление пи-
сателя нарисовать будни 
нинны такими, какими они 
были в действительности — 
иногда тягучими, угнетаю-
ще-однообразными. особен-
но в обороне или же в пе-
риод переформирования 
части. Но порой ата тягу-
честь сказывается и на са-
мом повествовании, места-
ми нуждающемся, на мои 
взгляд, н большем динамиз-
ме. Прошу пони I ь меня пра-
вильно. Ясно, что внутрен-
нее» разьнтие сюжета, дви-
жение мысли и чувства у 
героев О пега Смирнова про-
исходят непоерынно. напрл--
женно. 11 тем не менее ное-
где ощущается нехватка 
«внешнего» развития сюже-
та. некая что ли. активиза-
ция поступков, а не тозько 
мыслей и чувств. 

Впрочем, лти частности 
не в состоянии затенить ос-
новного — военная проза 
Олега Смирнова честно и 
мужественно, подобно тру-
женикам войны, «работает» 
на военно-патриотическое 
воспитание нынешнего по-
колении молодежи В пред-
дверии 30-летия Великой 
Победы это особенно ценно 
и знаменательно 

Ан. МАРЧЕНКО 

слыханно певучие», подни-
мает температуру строф,, 
плавя в них собственчую 
любовь и ненапнеть Мед-
ленно и жестко восходят 
слова, словно преодолевая 
тяжести цоха*.1 црецдоле 
вая воль и страдании 

Но гор., м день... 
И нам отяжелели 

Железо насон. 
м о к р ы е шинели, 

Как на подметках 
глина тяжела? 

Сама земля к севе 
прильнут», зеала 

Смертельно и с т о м л е н н о г о 
солдата. м 

Л когда наступает «баг-
ровая пурга» сражения, 
ритмическим лейтмотивом 
автор избирает знаменитую 
строку: «Есть упоение в 
бою е. Она проносится в па-
мяти молодого поэта Снеж-
ков.» в самый трудный мо-
мент. когда •дохнула снова 
горячо в лицо волна взрыв-
ная», солдат воспринимает 
ее как высокую» мудрость 
жизни. 

Стихи последних лет Л. 
Смердов объединил в раз-
деле «Думе о родном 
крае». Есть в них приметы 
сибирской природы саян-
ские скалы, пихты, наде к-
ные, как крыша, «гул ка-
ратагской пурги», «слитка-
ми застывшая руда», аква-
рельно тонкая картина зим-
него дня: 

А у нас. над г о л у б ы м 
Алтаем, 

По тайге морозов 
з в о н к и й гуд. 

С т е ж и и соболей 
и горностаев. 

Как цветы. синеют 
иа снегу. 

Точно найденный образ 
сразу запоминается: «Обь 
на север текла устало, от 
шуги тяжела, бела» 

Но «Думы» обещают 
именно думы, а не штрихи 
и зарисовки. Сибирь моло-
дая. разбуженная могучей 
волей и техникой, поднятая 
к жизни руками не только 
сибиряков, а и всей страны, 
предлагает своим певцам 
незаурядный материал для 
л и р и чес к и х размышлений 
и эпических поэм Именно 
эти лирические обобщения 
хотелось бы видеть в неко-
торых стихах поэта Водь 
назначение поэта, по мысли 
л гексаэдра Смердова, зна-
чительно и дерзновенно: 

Поэт, с п о с т и ж и м о й 
ему л и ш ь в е р ш и н ы . 

Провидит природу 
и дали времен. 

Н. ДАРДЫКИНА 

т ы себе строили: сперва вы-
б и р а л и долго место, наброса-
ли под мнм молодого рябин* 
и н к а » . 

Затем идет подробное опи-
сание работы, плнока и пе-
ние усталых женщин. И кон-
цовка — улыбчивая, милая: 
мять 
•едет домой — о г л я д ы в а е т с я 
долго УНурлшпиныши голосами 
с и р и п я т колеса Поставили 
ж е н щ и н ы стог у дороги — 
п о л у ч и л с я косой». 

И об отие хорошо: 
« К р у г л а я Земля у него пе-

ред глазами — самая боль-
ш а я награда.. Говорит: на-
шелся бы лекарь и з в л е ч ь из 
нее старые о с к о л к и , иак у 
него самого недавно в райо-
не». 

Одно стихотворение Вла-
димира Лисицына заканчи-
вается обращением к Бело-
руссии: «Я—твоя боль и я — 
твои муки. Я — твой живой 
аистенок». 

Аистенок, которого «на-
шли» по ту сторону жизни и 
которого смерть сразила на 
самом взлете 

Г. БЕРЕЗКИН 

ПОЗАРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ 
М. Б. НАРМАЕВУ — 60 лет 

А в т о р м н о г о ч и с л е н н ы х 
с б о р н и к о в с т и х о в и поэм, 
повестей « С а н д ж и » , « Ч е р н о -
г о л о в ы й ж у р а в л ь » , « С т а л и н -
град ц ы » , « М о л м а » , р о м а н а 
« М а и ы ч - р е к а » . н е с к о л ь к и х 
д р а м а т и ч е с к и х произведе-
ний, п р о ч н о в о ш е д ш и х в ре-
п е р т у а р к а л м ы ц к о г о театра, 
Вы внесли весомый вклад • 
развитие к а л м ы ц к о й совет-
ской л и т е р а т у р ы . 

Ш и р о к у ю известность Вам 
принесли удостоенные пре-
мии комсомола р е с п у б л и к и 
к н и г а о ч е р к о в « Ф р о н т о в а я 
тетрадь» и поама « С ы н н а р о -
да». в к о т о р ы х Вы воспели 
р а т н ы й подвиг советских лю-
дей в годы Великой Отечест-
венной войны. 

П л о д о т в о р н у ю писатель-
с к у ю деятельность Вы у с п е ш -
но совмещаете с большой на-
у ч н о й и п р е п о д а в а т е л ь с к о й 
работой. Ваши заслуги в го-
ды войны и в м и р н ы е д н и но 
раз отмечались п р а в и т е л ь с т -
в е н н ы м и наградами. 

Желаем Вам к р е п к о г о здо-
ровья. н о в ы х т в о р ч е с к и х 
свершений, с ч а с т ь я » . 

жен. Ордена Красного Знаме-
ни, Красной Звезды, боевые 
медали с в и д е т е л ь с т в у ю т о 
м у ж е с т в е писателя и о ф и ц е р а . 

После в о й н ы он много вре-
мени уделил н а у ч н о й деятель-
ности, стал доктором н а у к , 
профессором, м ноги» г о д ы 
возглавлял Научно-исследова-
тельский и н с т и т у т м я с н о г о 
скотоводства, продолжая ак-
тивно работать в литературе. 
Его позма « П о л я р н а я звезда», 
р о м а н ы и повести « М а н ы ч -
река». « С т а л и н г р а д ц ы » . « К у р -

с а н т ы » . «Маран — золотое серд-
це» п о л у ч и л и з а с л у ж е н н о е 
п р и з н а н и е не т о л ь к о в Кал-
м ы к и и . но и за пределами 
р е с п у б л и к и и нашей с т р а н ы . 

Глубокое знание ж и з н и , в ы -
сокая к у л ь т у р а и т а л а н т Мор-
х а д ж и Бамбаевича Нармаева 
позволяют всем нам ж д а т ь 
от него н о в ы х я р к и х произ-
ведений, о т р а ж а ю щ и х н а ш у 
к и п у ч у ю и п р е к р а с н у ю со-
временность. 

Адам ШОГЕНЦУКОВ, 
н а р о д н ы й позт 

Кабардино-Балкарии 

Секретариат правпения Со-
юза писателей СССР напра-
вил М о р х а д ж и Бамбаевичу 
Нармаеву приветствие: 

«От всего сердца поздрав-
ляем Вас, известного к а л м ы ц -
кого позта. прозаика и дра-
матурга. с шестидесятилетием 
со дня р о ж д е н и я и сорокале-
тием творческой деятельно-
сти. 

Во второй половине три-
дцатых годов в к а л м ы ц к у ю 
литературу вошел Морхадшн 
Нармаез. Соой т в о р ч е с к и и 
п у т ь он начал со стихов, н о 
известность -'Му принесла по-
весть - С а н д ж и » . К а р т и н ы на-
родной ж и з н и , так метко 
с х в а ч е н н ы е о с т р ы м взглядом 
молодого писателя, искрен-
ность и з а н и м а т е л ь н о с т ь по-
вествования, о т р а ж а ю щ е г о 
новь истории к а л м ы к о в , вы-
двинули зту повесть в числб 
л у ч ш и х п р о з а и ч е с к и х произ-
ведений молодой, р а з в и в а ю -
щейся к а л м ы ц к о й литерату-
ры того времени. Она б ы л а 
переведена на р у с с к и й я з ы к 
и н а п е ч а т а н а в а л ь м а н а х е 
« Д р у ж б а н а р о д о в » (ныне ж у р -
нал - Д р у ж б а народов»). 

В годы в о й н ы молодой пи-
сатель на ф р о н т е — был ко-
мандиром батальона в око-
пах С т а л и н г р а д а , одним из 
первых, с ч е т ы р ь м я солдата-
ми на лодке. ф о р с и р о в а л 
Днепр, у ч а с т в о в а л в о к р у ж е -
нии и у н и ч т о ж е н и и ф а ш и с т о в 
в К о р с у н ь - Ш е в ч е н к о в с к о м 
котле. Т я ж е л о рансм, к о н т у -

А. П. КАЛАНДАДЗЕ — 50 лет 
Секретариат п р а в л е н и я Со-

юза писателей СССР и Совет 
по грузинском л и т е р а т у р е на-
правили А н н е Павловне Ка-
ландадзе приветствие: 

•Сердечно поздравляем Вас. 
в и д н у ю с о в е т с к у ю поэтессу, 
со славным юбилеем. 

Вот у ж е о к о л о тридцати лет 
Вы плодотворно трудитесь в 
г р у з и н с к о й поэзии, в а ш и сер-
дечные. п р о и и и н о в е н и ы е сти-
хи. п о я в и в ш и е с я сразу после 
о к о н ч а н и я Великои Отечест-
венной воины, были тепло 
встречены л и т е р а т у р н о й об-
щ е с т в е н н о с т ь ю и ч и т а т е л я м и . 
В этих с т и х а х в ы т а л а н т л и в о 
воспели подвиги с о в е т с к и х 
воинов, р а з г р о м и в ш и х гитле-
ровские п о л ч и щ а , р а с с к а з а л и 
с созидательном труде. о 
борьбе советсиого народа за 
мир во всем мирв. о д р у ж б е 
и братстве. Л у ч ш и е с т и х и н з 
п о э т и ч е с к и х с б о р н и к о в «Ле-
тите. л и с т ь я » , «Золеная сви-
рель». - М р а в а л ж а м и в р » и 
д р у г и х , и з д а н н ы х в Т б и л и с и и 
Москве, переведены на рус-
с к и й я з ы к . я з ы к и народов 
СССР, а т а к ж е на многие яэы-
ии народов мира. М ы знаем 
и высоко ценим Вас к а к та-
л а н т л и в у ю п е р е в о д ч и ц у рус-
сиой к л а с с и ч е с к о й и совет-
снои поэзии. 

Хорошо известна и Ваша об-
щественная д е я т е л ь н о с т ь в 

Речь об А н н е Калаидадзе. 
об Анне, о т о р ж е с т в е н н о м дне 
ее рождения, но прежде — о 
былом, о с к р о м н о м дне рож* 
деиия цветов миндаля на 
силоиах М т а ц м и н д ы , о марте, 
бывшем давно. К а к а я весна 
затевалась! Л п р о с н у л а с ь по-
у т р у , потому что дети в доме 
н а п р о т и в , во м н о ж е с т в е усев-
ш и с ь на п о д о к о н н и к , и г р а л и 
в зеркало и в солнце и п о с ы 
лали о г о н ь в мое оино, радио 
гремело: « У любви, иак у 
пга ики. к р ы л ь я . . » Н а ч и н а я , 
ся день в е д у щ и й и А н н е , ос-
л и к и по дороге во М ц х е т у 
н р и ч а л и о весив, и с к о л ь к о 
же там б ы л о анемонов? А у 
Симона Ч и и о в а н и . у совер-
шенно ж и в о г о , невредимого, 
о с т р о з р я ч е г о Симона, дача 
была н е п о д а л е к у — что за да. 
ча: дома нет. зато земли и не-
ба в и з б ы т к е , за рекой, на го-
ре. четно в и д н ы р а з в а л и н ы 
с т р о й н ы х древних намней. и 
в и н о г р а д н и к у ж в о ч н у л с я от 
эимией с п я ч к и у ж е х л о п о т а л 
о незримом изиачалье вина. 
Люди, о с н а щ е н н ы е в ы с ш и м 
даром, имеют свойство да-
р и т ь нам себя и д р у г и х , с и я л 
день весны. Симои был ж и в и 
здоров, н о п о д а р к и еще не 
иссякли и С и м о н восклицал: 
«Кацо. т ы не з н а е ш ь А н н ы , н о 
т ы у з н а е ш ь : А н н а — п р е к р а с . 
на!» К вечеру я у ж е знала, 
что А н н а — п р е к р а с н а , боль-
ш о й поэт, и ее я з ы к , собст-
в е н н ы й , ведомый т о л ь к о ей, 
не м е н ь ш е всего г р у з и н с и о г о 
языка по объему и прелести 
з в у ч а н и я . На к р а й н е м исходе 
дня п р и ш л а м а л е н ь к а я А н н а , 
маленькая, говорю. потому, 
что облик ее поразил и рас-
трогал меня х р у п к о с т ь ю очер. 
таний. с е р ь е з н е й ш е й скром-
н о с т ь ю и т и ш и н о й — о. т а к и е 
не суетятся, мыслят и гово-
рят лишь впопад и не совер-
ш а ю т л и ш н и х п о с т у п к о в . 

Потом, в Москве, в счастли-
вом уединении, я переводила 
с т и х о т в о р е н и я А н н ы Калаида-
дзе. с о с т а в и в ш и е ее п е р в у ю 
р у с с к у ю к н и г у — совсем ма-
л е н ь к у ю . и з д а н н у ю а Тбили-
си. Спасибо. А н н а . — я на-
слаждалась. В тесной к о м н а -
те с зелеными обоями п л ы л и 
облака Хеты. Мидии. У р а р т у , 
б о я р ы ш н и к шелестел, в и т а л и 

качестве редактора м н о г и х 
п о э т и ч е с к и х изданий, воспи-
тателя молодых поэтов, члена 
п р а в л е н и я Союза писателей 
Г р у з и и . Плодотворно работае-
те Вы и иак н а у ч н ы й сотруд-
н и к Отдела я з ы к о з н а н и я А к а -
демии н а у к Г р у з и н с к о м С С Р . 

В а ш и заслуги перед родной 
л и т е р а т у р о й п о л у ч и л и высо-
к у ю о ц е н к у — в ы б ы л и н а -
г р а ж д е н ы орденом «.знак По-
чета» и Грамотой П р е з и д и у м а 
В е р х о в н о г о Совета Г р у з и н -
ской ССР. 

Желаем Вам к р е п к о г о здо-
ровья. д о л г и х лет ж и з н и и 
н о в ы х т в о р ч е с к и х у с п е х о в » * 

имена эемлн: Бетания, Ш и о м -
гвими. Орцхали... А н н а б ы л а 
очевидна и воздушно ч и с т а , 
м с к о л ь к о Г р у з н и сосредото-
ч е н н о и свободно п о м е щ е н о 
в А н н е ! Се с т р а с т ь к родимей 
речи, п о б у ж д а ю щ а я к с т и х о . 
с л о ж е н и ю и с п е ц и а л ь н ы м фи-
л о л о г и ч е с к и м занятиям, все 
еще не утолена, с к л о н я е т ее 
к мучению, а нам обещает 
б л а ж е н с т в о . А н н а , ногда ж и -
вет и п и ш е т , часто п р и н и м а -
ет себя за растения земли: 
за т р а в и н к у , за в е т о ч к у чи-
н а р ы . за соцветие м а г н о л и и , 
за б е з ы м я н н ы й стебелек. 
Ч т о ж, она. видимо, иа н и х , 
из ч и с т е й ш и х з е м н ы х про-
р а с т а н и й . не з н а ю щ и х ала и 
к о р ы с т и , и м е ю щ и х в в и д у 
л и ш ь зеленеть на благо гла-
зам. даже под н е б р е ж н о й но-
гой н е з о р к о г о п р о х о ж е г о , — 
л и ш ь зеленеть победно и ми-
лосердно. П у с т ь всегда зе-
ленеет] Годы спустя, в Тбили-
си, о п я т ь п р и ш л а А й н а с б у -
к е т и к о м ф и а л о н — д у м а й т е , 
что метафора, мне все р а в н о , 
но А н н а и цветок по имени 
« и а * были в я в н о м родстве и 
т р у д н о о т л и ч и м ы д р у г от дру-
га. 

Да. я переводила А н н у и на-
слаждалась. но и тогда 
предугадывала. а т е п е р ь 
знаю, что не могла соотно-
с и т ь с я на р а в н ы х с поэтом, 
о котором п е к у с ь осей д у ш о й : 
я была моложе и я была — 
х у ж е Но много лет п р о ш л о , 
и я еще у л у ч ш у с ь . А н н а , и 
в е р н у с ь и В а ш и м с т и х а м , что-
бы. л и ш е н н ы е п е р в о н а ч а л ь -
ной с у т и , о н и ив с и р о т с т в о в а -
ли в ч у ж о м я з ы к е , в моем 
родном я з ы к е , а славно и 
н е ж н о з в у ч а л и . 

До свидания, А н н а , кла-
н я ю с ь . благодарю, поздрав-
ляю. благоденствуйте в Тби-
лиси — эа себя, зв С и м о н а , 
за Гоглу, и примите в обрат-
н ы й дар строну Вашего с т и , 
хотвореиия: « М р а в а л ж а м и е р , 
многие лета!» 

Белл* АХМАДУЛМНА 

'Литературная газета» при-
соединяется к пим теплым 
поздравлениям. 
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Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й И Н С Т И Т У Т 
имени А. М. Г О Р Ь К О Г О 

СОЮЗА П И С А Т Е Л Е Й СССР 
ОБЪЯВЛЯЕТ ТВОРЧЕСКИИ КОНКУРС 

для поступления не дневное я заочно# отделения 
по жанрем: 

ПОЭЗИЯ, ПРОЗА, ДРАМАТУРГИЯ 
И ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА 

В и н с т и т у т п р и н и м а ю т с я лица не с т а р ш е 35 лет, имею-
щие среднее образование и с т а ж п р а к т и ч е с к о й работы 
не менее двух лет. 

На н о н и у р с п р е д с т а в л я ю т с я о п у б л и к о в а н н ы е и не-
о п у б л и к о в а н н ы е ( н а п е ч а т а н н ы е на м а ш и н к е ) произве-
дения — рассказы, повести, пьесы, с т и х и , поэмы, лите-
р а т у р н о - к р и т и ч е с к и е с т а т ь и в объеме: проза и драма-
т у р г и я — 1,5 — 2 а в т о р с к и х листа (35—50 м а ш и н о п н е -
н ы х страниц), поэзия не менее 0,5 а в т о р с к о г о листа 
(350 — 400 строк), и р и т и н а — не менее 1 авторского ли-
ста (25 страниц). Произведения, н а п и с а н н ы е не на рус-
ском я з ы к е , с о п р о в о ж д а ю т с я п о д с т р о ч н ы м переводом. 

А в т о р сообщает ф а м и л и ю , имя. отчество, год рожде-
ния, н а ц и о н а л ь н о с т ь , образование (название у ч е б н о г о 
заведения и год о к о н ч а н и я ) , с т а ж т р у д о в о й деятельно-
сти, место работы, профессию, д о м а ш н и й адрес и отде-
ление. иа ноторое п о с т у п а е т . 

П р о и з в е д е н и я на к о н к у р с п р и н и м а ю т с я до 15 мая 
1975 года 

О р е ш е н и и п р и е м к о й комиссии а б и т у р и е н т ы уведом-
л я ю т с я до 1 и ю л я 1975 года. О т з ы в ы на творческие ра-
боты не в ы с ы л а ю т с я и р у к о п и с и а в т о р а м ив возвраща-
ются. 

В с т у п и т е л ь н ы е энзамены проводятся: на днввиое от-
деление с 1 августа, на заочное — с 15 августа. 

По вопросам о поступлении . я институт обращаться 
чдресу: 103104, Москва К-104, Тверской бульвар, 25, 
\нна.ч комиссия. 
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РАЗГОВОР О ПРОБЛЕМАХ ЛИТЕРАТУРНОГО 

МАСТЕРСТВА. НАЧАТЫЙ ГАЗЕТОЙ ПОЛЕМИЧЕ-

СКИМИ ЗАМЕТКАМИ ВЛ. ГУСЕВА «ДЫМ БЕЗ 

ОГНЯ» (<ЛГ>. М 41. 1974), БЫЛ ПРОДОЛЖЕН В 

СТАТЬЯХ КРИТИКОВ И ОТКЛИКАХ ЧИТАТЕЛЕЙ. 

* К 150 - летию 
РОМАНА А. С. ПУШКИНА 
.ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН, 

Компромиссы... 

Свежие номера «тол-
тых» журналов весьма 

* способствуют» повышению 
эстетического уровня чита-
телей слишком очевидным 
становится водораздел меж-
ду ремеслом и искусством. 
Может быть, оттого, что 
«удельный вес» ремеслен-
ничества стабилен в совре-
менном литературном пото-
ке, о нем нет-нет, да и ус-
чышишь дезориентирующее-
«добротный профессиональ-
ный уровень». 

Ремесло всегда пыталось 
потеснить искусство, подде-
лываясь под него. Оно года-
ми нагуливало мускулы, 
жадно высматривало инте-
ресующие темы, в ноте ли-
ца демонстрировало фор-
мальный поиск, оглушало 
«смелостью» фактографии. 

И все же подмена, как 
правило, очевидна, удача 
частности или эпизода в 
подделке никогда не стано-
вится ступенькой к обоб-
щенной картине жизни, 
именно жизнь с ее подлин-
ными сложностями и много-
образием ускользает из 
тщательных картин ремес-
ленников, хотя в них выпи-
сано вроде бы все, все 
«ружья стреляют», а социо-
логи и просто любознатель-
ные читатели извлекают нз 
сочинения множество от-
дельных полезных сведе-
ний, правдиво зафиксиро-
ванных достоинств или не-
достатков нашей социаль-
ной жизни. Даже тысячные 
тиражи не в силах спасти 

целесообразнее адресовать 
«упреки по исполнению» 
(по терминологии В. Гу-
сева. так интересно на-
чавшего разговор о литет 
ратурном мастерстве на 
страницах «Литературной 
газеты», Лй 41, 1974) пи-
сателям, уже зарекомен-
довавшим себя в нашей ли-
тературе. Одни на них — 
люди, несомненно, одарен-
ные — с поразительной лег-
костью несутся на волнах 
псевдоромантической ито-
ричности или «архисложно-
го» психологизма, и все это 
слегка покрыто, очевидно, 
не всегда запланированной 
автором дымкой пародийно-
сти: у других начало «лите-
ратурности» в последних 
публикациях существует в 
жестокой борьбе с жизнен-
ной основой их произведе-
ний; третьи, казалось бы, 
сознательно выбирают ху-
дожественный прием, уже 
не раз бывший в употребле-
нии, однако уступают своим 
предшественникам в убеди-
тельности, социальной и ху-
дожественной наполненно-
сти зтого приема... 

...От прикосновения лю-
бимого героиня боится по-
терять сознание... «Азбука 
любви» постигается на на-
ших глазах. Все в клас-
се давным-давно были влюб-
лены. директриса озабочен-
но призывала: «Остановите 
подругу!» Это если в ком-
пании ' будут мальчики «и 
не дай бог — забьется у 
нас сердчишко...». 

Давно забытые институт-
ки возникают в нашей па-
мяти. Девицы (сначала 

необходимо задуматься над 
самим строем, стилистикой 
своей новой вещи. 

Журнал «Аврора» за не-
долгий срок своею суще-
ствования уже опубликовал 
не одну серьезную, совре-
менную вещь, но, очевидно, 
и он не избежал компро-
миссов. провалов вкуса. 

Современный городской 
уличный жаргон, вовсе не 
обязательный для характе-
ристики героя, проникаю-
щий все чаще в авторскую 
речь, вульгарно-канцеляр-
ские обороты, призванные, 
очевидно, «осовременить» 
устаревший шаблон моло-
дежной повести йО-х годов, 
приправленный на этот раз 
немудреным детективом. — 
все это характеризует но-
вую повесть Глеба Горбов-
ского «Ветка шиповника» 
(«Аврора», 7, 8. 
1Я74). Герой повести, юно-
ша из интеллигентной 
семьи, ленинградец, при-
вычно устремляется к по-
искам своего места под 
солнцем, вдаль, на Колыму, 
к ветрам дальних странст-
вий, бросается в омут «гео-
логического колорита», в 
компанию пьяненьких «би-
чей». Как и у недавних 
предшественников героя, 
«сердца их выворачивала 
тяга к большим расстоя-
ниям, требовались им про-
сторы и скорости...». 

Содержание повести, 
слишком известное по 
предшествующим образцам, 
вряд ли представляет само-
стоятельный интерес. 

Может быть, тогда авто-
ру удалось «вечный» сюжет 
уложить в новую форму. 

Д. ТЕВЕКЕАЯН 

«МАЛЕНЬКИХ ИСКУССТВ 
НЕ СУЩЕСТВУЕТ...» 

| ЛИТЕРАТУРА И ЛИТЕРАТУРЩИНА 

юдобные сочинения от уча-
сти однодневки. 

Впрочем, все эти истины 
формулировались не однаж-
ды. и одна нз этих формули-
ровок бессмертна: 

Я с д е л а л с я р е м е с л е н н и к : 
п е р с т а м 

П р и д а л п о с л у ш н у ю , 
с у х у ю 6 « г л о с т ь 

И в е р н о с т ь у х у . 
3«у 

М у з ы к у 
З в у к и у м е р т в и в , 

р а з ъ я л , к а к т р у п . 
П о в е р и л 

Я а л г е б р о й г а р м о н и ю . 

Слишком часто наши из-
датели, вздыхая, соглаша-
ются на публикацию заведо-
мо средней вещи, а потом 
вполне объяснимая потреб-
ность критики поддержать 
своевременную постановку 
проблемы рождает рецен-
зии. где о «недостатках» ве-
щи торопливо говорится в 
конце. 

-Добротный профессио-
нальный уровень» — такое 
понятие применительно к 
заведомо ремесленной вещи 
способно дезориентировать 
не только начинающих лкте-

1

 раторов. С ними как раз 
' проще редакционные ра-

ботники. как правило, нахо-
дят в себе мужество отказы-
вать начинающим делови-
тым кандидатам в ремеслен-
ники. Куда труднее обстоят 
дела с профессиональными 
литераторами, поддавшими-
ся обаянию легкого успеха. 
Поиск истины, а художест-
ве тоже истина, труден я не-
•ороток, искусство же, увы, 
почему-то требует жертв 
именно от художника. А ря-
дом — искушение легкой, 
вполне профессиональной 
приблизительности, тороп-
ливый выход к совершенно 
логичному финалу вещи, 
внешнее изящество и раз-
нообразие приемов вместо 
зрелой мысли... 

Все вроде бы как в на-
стоящей литературе, толь-
чо человеческие отношения 
чуть-чуть упрощены, жиз-
ненные связи смутно уга-
тываются где-то за преде-
лами вещи. и. разумеется, 
лихо раскручивается сю-
жет, и поступки героев со-
ответствуют логике — не 
характеров. а принятых 
автором правил игры, и 
гладко, с. нарочито игривы-
ми. кокетливыми рытвина-
ми течет сочинение, осво-

I Ложденное от неожиданно-
стей и сложностей, неиз-
бежных в живой жизни, не 
правдивое — правдоподоб-
ное... 

Похожи стремлением 

к непохожести 
гтшттшшшяшяяттшяяшя 

Критик тоже окружен 
искушениями. Ведь как 
\ поительно — этак иронич 
НО и хлестко выставить на 
всеобщее рассмотрение от-
кровенную поделку — их 
множество, сиюминутных 
констатаций быта, картинок 
с натуры. И все же куда 

старшеклассницы, потом 
сотрудницы различных 
НИИ почему-то без образо-
вания или студентки) вза-
имно переживают друг за 
друга, делятся «Я такая 
страстная, такая страст-
ная: больше двух раз одно-
го парня видеть не могу'», 
«Как обожаю я зимние за-
бавы! Катанье с русских 
гор, лыжный спорт... Зака-
ты будят во мне воспоми-
нания детства,..», рыдая, 
кричат: «Я никогда никого 
не любила, как же мне 
жить, ну скажи! Ведь ты же 
знаешь, как это — любить! 
Ну расскажи!!!» 

И г е р о и н я р » « н а э ы « е т — 
обо всем, наминал и з д а л е ч а — 
с в ы с о к о й своей н а ч и т а н н о -
сти. с з а г р у ж е н н о с т и по ном-
с о м о л ь с и о й л и н и и (•* у ж е 
тогда б ы л а • к а ж д о й бочмв 
з а т ы ч к а * ) , с у т о м и т е л ь н о й об-
щ и т е л ь н о с т и до в о з н и к н о в е -
н и и с т р а с т и и р о в е с н и н у , по-
х о ж е м у на г е р о и н ю к а н в н е ш -
не. т а н и - с т р е м л е н и е м к не-
п о х о ж е с т и » , э т а к о м у «голова-
с т и к у » . п у щ е всего озабочен-
н о м у и з м е р е н и е м с и л ы л ю б в и 
п о д р у г и : *Не л ю б и м е н я силь-
но и все в р е м * , а то Я сам 
х о ч у тебл л ю б и т ь Когда т ы 
р у г а е ш ь с я , и б о л ь ш е тебя люб-
л ю . » Г е р о и н я , т е с т в с н и о , 
с т а р а е т с я в о в с ю , то в при-
п а д к е р е в н о с т и и с п ь я н у раз-
бивает ф и з и о н о м и ю л ю б и м о г о 
к а р т о ш к о й (дело б ы л о в тур-
походе), то м ч и т с я в а в т о со 
с в о и м ш е ф о м в его о д и н о к у ю 
х о л о с т у ю к в а р т и р у , но там 
т о ж е р а з б и в а е т б е д н я г е о ч к и , 
ц а р а п а е т щ е к и . И. с т а в воз-
л ю б л е н н о й своего Ю л и а н а , с 
голоду и л и от с т р а х а перед 
с в а д ь б о й она д е й с т в и т е л ь н о 
п а д а е т без ч у в с т в и д а ж е по-
п а д а е т в б о л ь н и ц у 

ВСР эти жестокие страсти 
происходят в повести Аллы 
Драбкиной «Мы стоили 
друг друга» («Аврора», 
ЛЛ.Ч» 10—11, 19741. Герои-
ню отделяет от рассказан-
ного много лет. Автор ста-
нет уверять нас, что для 
ее героини «потом его имя 
станет молитвой», что, за-
бывшись, она «будет назы-
вать его именем других», и 
даже дочка ее от другого 
окажется удивительно похо-
жей на того, любимого. 

Странности любви, ко-
нечно же. не поддаются 
учету. А вот вправе ли ли-
тератор без должного отбо-
ра, без строгости делать 
эти «странности» главным 
содержанием своей по-
вести? 

Алла Драбкнна в литера-
туре не новичок Ее первые 
вели подкупали лирично-
стью интонации, увлечен-
ным желанием писать, не 
упрощая психологию совре-
менного молодого человека. 
И замысел новой вещи 
вновь свидетельствует о 
том. что писательница бес-
покоится не по пустякам 
Разговор о духовности, о 
воспитании чувств очень 
важен сегодня, ведь в 
искусстве всего мира, как 
никогда, сильно стремле-
ние «уберечь» нашего «де-
лового» современника от 
излишних с алиментов. Од-
нако молодой писательнице 

может быть, стилистика по-
вести нова, художественно 
привлекательна? 

« П р о ш у , К и м А к и м ы ч . — 
без т е н и у л ы б к и з а ш е п т а л а 
Н ю ш а . н а з ы в а я своего азиат-
с к о г о с у п р у г а А н и м ы ч е м для 
р и ф м ы - с м л д д у , ибо н и к а к о г о 
о т ч е с т в а Ким не з н а л по при-
ч и н е б е з о т ц о в е н о г о воспита-
н и я и т а б а ч н о - т р у б о ч и о г о 
м о л ч а н и я своей матери...»: 
• ф о т о г р а ф и ч е с к и й м о р е н о й 
о ф и ц е р » ; - з а к у р и т ь не полу-
ч и л о с ь » . «в о б щ е ж и т и е вон-
з и л а с ь ч у т ь с о г н у т а я ф и г у р а 
Ц ы г а н а » , « Ж о р а у»*е в т я г и в а л 
себя в дверь с т о л о в о й , на вы-
х о д . делая п р и этом н е п р и -
л и ч н ы е ж е с т ы » ; « в ы п я т и в , 
с л о е н о п я т к у , свои в ы д а ю -
щ и й с я п о д б о р о д о к » ; »у него 
на голове, к а к и у всех р а н о 
л ы с е ю щ и х людей, б ы л о по 
ч а с т и волос ж и д к о в а т о » « и 
не б ы л о Ц ы г а н у у т е ш е н и е . И 
с к р е б он. и ел з у б а м и песок, 
и т р е щ а л а по ш в а м его м р а ч -
н а я ж и з н ь » . 

Все. процитированное вы-
ше, — авторская речь, и 
пусть читатель не подума-
ет, что перед нами паро-
дия. Пародия — трудней-
шии жанр, требующий аб-
солютного вкуса, русская 
литература знает не одну 
блистательную пародию, 
ведь и пушкинский «Граф 
Нулин» —• пародия на шек-
спирову «Лукрецию»,.. Нет. 
«Ветка шиповника» не 
пародия. проза»й< Глеб Гор-
бовскнй относится к своим 
героям вполне серьезно, так 
же как к незамысловатым 
поворотам нравох чительно-
детектнниого сюжета. 

Такая нетребователь-
ность к слов}. такие прова-
лы вкуса при минимальной 
заботе о содержании вещи 
лишний раз подчеркивают 
демаркационную линяю, от-
делнющую литературу от 
литературщины А ведь 
справедливо некогда писал 
хороший поэт Г 1еб Горбов-
скнй, «маленьких нскчсств 
не существует» 

ности, которой требует под-
час самая будннчнал жизнь, 
описания неавральных, 
обычных дней большой 
стройки и поведения людей 
во время аварии на дамбе 
— все с виде т ел ь с т в у о 
знании писателем жизнен-
ного материала, о том. что 
описание производства не 
самоцельно в романе, что 
писатель озабочен правди-
вым отражением действи-
тельности. точностью пере-
дачи нравственной атмо-
сферы. 

А е т о р а з а н и м а е т м н о ж е с т в о 
•опросов. Здесь и проблема 
р у к о е о д с т е а на с о в р е м е н н о й 
у р о в н е с о ц и а л ь н ы х отноше-
н и и и т е х н и к и , и п о н я т и е 
• в р и г а д л к о м м у н и с т и ч е с к о г о 
т р у д а » , и с м ы с л рацпредло-
ж е н и я . н н р а в с т в е н н о с т ь ру-
к о в о д и т е л я ( д е м а г о г и ч е с к и е 
р а с с у ж д е н и я к о м с о р г а строй-
к и : « . . .хорошо, я п о к а не до-
с т и г к а к о г о - т о идеала, »то 
т а к . З н а ч и т ли это, ч т о я не 
д о л ж е н т р е б о в а т ь с д р у г и х . . . 
И по-моему, с е г о д н я я до пре-
дела д о л ж е н в ы т ь требова-
т е л ь н ы м к д р у г и м , ч т о б ы 
з а в т р а не д а т ь с п у с к у и се-
бе»), и в о п р о с ы о п л а т ы т р у -
да — ц е л ы й к л а с с ш к о л ы ра-
б о ч е й м о л о д е ж и с о с т о и т из 
и н ж е н е р о в , с к р ы в ш и х свой 
д и п л о м — р а д и заработка. . . 

Это лишь часть общест-
венно значимых проблем, 
возникающих в романе, ав-
тор словно опасается, что 
не успеет высказаться •— 
ведь наблюдений у него 
много, жизненная основа 
романа достоверна. Но 
странно, как разбегаются 
эти правдивые картины, как 
упорно они не хотят связы-
ваться в единое полотно, и 
каждый эпизод, каждая но-
вая тема внутри себя и зна-
чительна. и точна по на-
блюдению. а общей карти-
ны жизни не получается. 

Никакая фактография не 
в силах заменить психо-
логическую разработку, а в 
романе Г. Немченко есть 
конспект исследования ха-
рактера парторга строй-
ки Ванникова — именно 
конспект, потому что био-
графия героя дана в 
эпизодах и их оценках, 
давно нам знакомых по ли-
тературе 50—60-х годов, 
а индивидуальности харак-
теру решительно не хвата-
ет. и главы о Ванникове — 
конспект одной повести, а 
история «свитой девы Ма-
рин» — Это уже друга'я по-
весть и в другой авторской 
манере написанная, обе 
они хотя и свя '«1Ы появло-

Пписк своего почерка 

Роман Гария Немченко 
«Считанные дни» («Новый 
мир». .V V Я. 10, 1074) 
написан всерьез, и автор 
его не резвится в поисках 
наполнения давно известно-
го сюжета и не жеманнича-
ет в описании чувств Пи-
сатель идет от жи:>ни. его 
интересуют проблемы и 
психология современных 
людей нашей промышлен-
ности. жизненная основа 
романе значительна, автор 
хочет показать существен-
ность кажущихся частно-
стей — прежде всего в про-
изводственных конфликтах. 
Немченко пишет в хорошей 
традиции современного ро-
мана. когда представление 
о масштабности героя скла-
дывается из многообразных 
его проявлений — в труде, 
в общении с людьми, в бы-
ту. причем автор высоко це-
нит стойкость, мужество че-
ловека В повседневной жиз 
ни. Картины шоферского 
дружества, самоотвержен-

нием внутри каждой обще-
го героя 11естерова. все же 
существуют обособленно 
друг от ' друга и по содер-
жанию, в по композиции ве-
щи 

Автор, очевидно, гам 
чувствует некоторою разоб-
щенность пластов повество-
вания и пытается иайтн 
композиционные связи: 
главный герой, журналист, 
редактор многотиражки, 
вторгается в любую главу и 
берет бразды правления в 
свои руки, просто в главе 
появляется подзаголовок 
• Нестеров», по связки этой 
явно недостаточно, потому 
что не хватает масштабно-
сти в характере главного 
I е роя 

Впрочем, личная судьба 
в романе написалась толь-
ко одна — Маришка со 
своей неустроенностью, с 
сыном Валеркой, добротой, 
доверчивостью и женствен-
ностью действительно пол-
на человеческого содержа-
ния Перипетии других су-
деб — и Валеркнны мета-
ния, и искусственная рев-
ность Ивана, на которой ав-
тор во многом пытается 
строить сюжет. — все т о 
упрощено. прямолинейно, 
словно взят в:мймы стиле-
вой пласт другого уровня .. 

Г. Немченко еще ищет 
свою манеру, ищет трудно, 
стараясь преодолеть то :>м-
пирику «производственно-
то» романа с его богатей-
шей фактографией, то по-
верхностное скольжение 
«молодежной» прозы ВО-х 
годов, то привлекательную, 
ко ограниченную стилисти-
ку неореализм». Как ху-
дожник он еще • ПУТИ к са-
мому себе, и его помощник 
на атом пути — достовер-
ная ишяненная основа ин-
терес к общественно значи-
мым явлениям жнзни 

Вопросы литературного 
мастеретв*. ««.«реки по ис-
полнению» ОСО&ГИНО болез-
ненны и нередко связаны с 
субъективным восприятием 
читателя Трудно предста-
вить себе человека, одолев-
шего всю нынешнюю жур-
нальную и книжную про-
дукцию Однако, как и у 
прозаиков, у профессио-
нальных критиков тоже 
возникает чисто профессио-
нальное чутье, интуиция, 
давшая, например. В Гусе-
ву основания написать по 
поводу романа Р. Ребана: 
«.. все это было, было и бы-
ло растворилось в возду-
хе. пересытило, сгустило 
его, выпало в кристаллы» 
Дальнейшие события под 
твердили правоту критика". 

Итак, речь идет о требо 
вательности ХУДОЖНИК* К 
себе, об ответственности ис-
кусства перед временем пе 
ред читателем. 

• См «Литера о ему» 
еяю». МЛ» .1 в (»Тв. 

Рос-

Иди ж е к н е в с к и м берегам. 
Н о в о р о ж д е н н о е т в о р е н ь е . 
И з а с л у ж и мне с л а в ы д а н ь : 
К р и в ы е т о л к и , ш у м 

и б р а н ь ! 

(.Евгений Онегин», гл. II. 

ВСК ТАК и было И 
слава, н восторги, н 
недоумение, разоча 

рованне, и шум и брань — 
все обрушилось на новое 
творение Пушкина, роман 
в стихах «Евгений Оне-
гин», когда 150 лет назад 
вышла в свет и стала об-
щим достоянием первая 
глава романа. Расскажем о 
ней подробнее. 

О том, что Пушкин, из 
гнанный из столиц н про-
живающий В ПСКОВСКОЙ Д| 
ревеньке на положении 
ссыльного, пишет новую 
«поэму», было известно до-
статочно широкому кругу 
лиц. Публика, восторженно 
принявшая «Кавказского 
пленника» и «Бахчисарай-
ский фонтан», с нетерпени-
ем ожидала новой встречи 
с поэтом. 

«Квгеннй Онегин» был 
начат в Кишиневе; Я мам 
1823 года легли на бумагу 
первые онегинские строфы. 
Летом, переехав в Одессу, 
Пушкин увлеченно про-
должал работу над рома-
ном. Он был доволен на-
писанным. «Это лучшее 
мое произведение». — сооо 
шал Пушкин брату зимой 
1824 года, уже окончив 
первую и вторую главы 
романа и приступив к треть-
ей. 

Ссылка в Мнхайловское 
и связанное с ней кру-
шение многих надежд н 
планов не ослабили творче-
ской интенсивности Пушки-
на. Параллельно с заверше-
нием «Цыган», созданием 
большого цикла стнхотво 
рений, «Графа Нулина», на-
конец, «Бориса Годунов»» 
шла работа над романом. 
Замысел его рос и расшн 
рялся. герои облекались в 
плоть, жили своей жизнью, 
любили, страдали, гибли 
В одиночестве деревенско 
го изгнания, «в глуши, во 
мраке яаточенья», «в обн 
тели пустынных вьюг и 
хлада» они помогли Пушки 
ну ВЫСТОЯТЬ. 11 ОН ПОНИМЙЛ 
это: « Поэзия как ангел 
утешитель спасла меня, и 
я воскрес душой». 

В первых числах ноября 
182-1 года уезжал нз Ми-
хайловского в Петербург 
брат поэта, Лев Пушкин 
вручил ему для передачи к 
цензуру рукописи первой 
главы «Онегина» и «Разго-
вора книгопродавца с ши-
том»: последний до л Же н 
был служить своеобразным 
поэтическим предисловием 
к роману. Издание «Онеги-
на». все связанные с ним 
хлопоты Я денежные Де-
ла Пушкин брату не дове-
рил, зная легкомыслен-
ный II необязательный его 
характер, а поручил петер-
бургскому своему прияте-
лю. литератору н учителю 
словесности Петру Алек-
сандровичу Плетневу. «Бес-
печно н радостно полагаюсь 
на тебя в отношении мое-
го Онегина'» — писал ему 
Пушкин. Но далеко не бес-
печно, напротив, ревниво-
озабоченно относился он к 
первому выходу в свет сво-
его детища. Уже отослав ру-
копись. Пушкин продолжает 
работу над текстом, посы-
лая то брату, то Плетневу 
указания о замене отдель-
ных стихов Для него нет 
мелочей, все важно. «Не за-
будь, — просит он брата,— 
Фон Виэнна писать Фонви 
»нн Что он за нехрист? он 
русский, из перерусских 
русский». 

Пушкина привлекали ил-
люстрированные издания: в 
свое время ОН - был очень 
доволен изящной ниньет-
кой. украсившей «Руслана 
н Людмилу», с картинкой 
хотел видеть и первую гла-
ву «Онегина». Пушкин ПО-
сылает брату свой проект 
иллюстрации — широко те-
перь известный рисунок, 
изображающий Пушкина и 
Онегина на набережной Не-
вы «Брат, вот тебе картин-
ка для Онегина — найди 
искусный н быстрый каран-
даш Если и будет другая, 
так чтоб вс' в том же яе-
гтоволоженни. Та же сцена. 
СЛЫШИШЬ ЛИ? Это м н е НУЖ-
НО непременно». Искусного 
художника Левушка не на 
шел, и первая глава вышла 
без картинки. 

Но вот все хлопоты и 
волнения позади 29 декаб-
ря получено цензурное раз-
решение и в середине фев 
раля 1 8 25 года первые, эк 
.-«•маляры появляются в 
книжной лавке Слони-
на полностью весь тираж 
12400 экземпляров) был от-
печатан и выпущен в про-
дажу 18 февраля. 

Как же выглядела зга 
книжка, которую сегодня 
можно увидеть, пожалуй, 
только в музеях? Неболь-
шого формата, к голубова-
то-серой бумажной обложке 
с изящной наборной рам-
кой. Ни титульном листе 
значилось -Квгеннй О" 
гни Роман в стихах Соча 
неннг Александре Пушки-
на Санктпетербург. В типо-
графии департамента наиг д 
него просвещения. 1825». 

На последней странице об-
ложки в такой же набор-
ной рамке было помеще-
но объявление: «Продает-
ся в книжном магазине 
И. В. Оленина, у Казан-
ского моста, по 5 руб.. а с 
пересылкою по в руб.». В 
этом первоначальном сво-
ем виде роман был посвя-
щен Льву Сергеевичу Пуш-
кину и предварялся «Разго-
вором книгопродавца с 
поэтом». 

Нам сегодня трудно 
представить, что первый 
читатель бессмертного ро-
мана узнавал его по гла-
вам, часто с весьма значи-
тельными перерывами. Мы 
привыкли воспринимать 
творение Пушкина в целом 
и даже, кажется, при пер-
вом чтении заранее знали 
сюжетную линию, судьбу 
героев. Знали нз оперы, нз 
рассказов старших, из тех 
беглых, но многочислен-
ных упоминаний, которые 
неизбежно сопутствуют нам 
с. детства и запечатлевают-
ся в памяти задолго до зна-
комства с текстоы. А для 
первого читателя не было 
еще ни Татьяны, ни Лен-
ского, ни страшной и неле-
пой дуэли, ни безрадостного 
финала... Было странное, 
непривычное повествование 
о молодом светском челове-
ке. ничем но выделенном нз 
своей среды, был подроб-
ный и также непривычный 
рассказ о повседневности: 
театр, балы., скука и без-
делье, прогулки н обед в 
ресторации — все обыден-
но, знакомо, о чем это и 
зачем — в поэзии?! Нако-
нец. почему лишь одна гла-

«Онегин твой у меня, чи-
таю его и перечитываю и 
горю нетерпением читать 
продолжение его, которое 
должно быть, судя по пер-
вой главе, любопытнее и 
любопытнее Целую крылья 
твоего Гения, радость моя». 
«Онегин твой будет кар-
манным зеркалом петер-
бургской молодежи. Какая 
прелесть!. — писал Плет-
нев. — Бели ты в этой г.1а-
ве без всякого почти дейст-
вия так летишь и влечешь, 
то я не умею вообразить, 
что выйдет после». 

Хвалебные отзывы поме-
стили и а>УР"

а Л Ы

- В «Мо-
сковском телеграфе» была 
напечатана восторженная 
статья Н А. Полевого с ко-
торым полемизировал Д В. 
Веневитинов на страницах 
«Сына отечества»: «Поляр-
ная звезда», «Отечествен-
ные записки», «Благонаме-
ренный». «Дамский жур-
нал» и другие 
скне издания откликнулись 
на первую главу в общем 
весьма благоприятно, хотя 
нередко и с оговорками. 
Уже в мае—июне 1825 го-
да сообщение о первой 
главе «Евгения Онегина», 
«написанной с грацией и 
легкостью», появилось в па-
рижском «Реуие ЕпсуЫор&Н-
цие». Не говоря здесь под-
робно о журнальных рецен-
зиях. отметим лишь, что 
хвалить еще не значит по-
стичь, и в недолгом време-
ни критика последующих 
глав отчетливо обнаружит 
всю глубину непонимания 
романа. 

Пока же, применительно 
к первой главе, оценка до-

инств: «Я читал недавне 
вторую главу Онегина I 
рукописи — не лучше пер 
вой то же отсутствие вдох 
новения, та же рифмонаи 
пая проза...». 

Требуя от поэтической 
создания высокой цели 
«поэзии воображения, вдох 
новения души», не принял: 
«Онепша» и А. А. Весту 
жен. К. Ф. Рылеев, В. К 
Кюхельбекер. «Господина ] 
Онегина (иначе же его нель 
зя назвать) читал: есть | 
места живые, блистатель-
ные: но ужели это поэзия 
Разговор с книгопродавцем 
в моих глазах невирнмер 
выше всего остального...» 
писал Кюхельбекер в апре 
ле 1В25 года. Позднее. » 
одиночках Шлиссельбург-
ской, Дннабургской, Ре 
вельской. Свеаборгской кре-
постей. где поэзия одш | 
поддерживала его на про 
тяжепии десяти лет. Кю 
хельбекер будет нетерлелн 
во ждать продолжения ро 
мана. читать его с нны\: 
чувством и в 1832 году за 
пишет в свой дневник уди 
внтельное и драгоценное | 
для нас свидетельство: «По 
эт в своей 8-й главе похож 
сам на Татьяну. Для лицей 
ского его товарища, для че 
ловска. который с ним вы 
рос н его знает наизусть,! 
как я. везде заметно чувст-
во. конм Пушкин преиспол 
иен, хотя он, подобно своей 
Татьяне, и не хочет, чтоб 
об этом чувстве знал свет» 

Главное в новом геро. 
Пушкина — его живая до 
стоверность. жнзненносп 
его характера, его «ПОХР 
жесть» на многих и многи-
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НОВОРОЖДЕННОЕ 
ТВОРЕНЬЕ 

СОВРЕМЕННИКИ ПУШКИ-

«ЕВ-НА УЗНАВАЛИ РОМАН 

ГЕНИЙ ОНЕГИН» ПО МЕРЕ 

СОЗДАНИЯ — ГЛАВА ЗА 

ГЛАВОЙ ВЫХОД В СВЕТ ПЕР-

ВОЙ ГЛАВЫ РОМАНА. ДА-

ЛЕКОГО ЕЩЕ ОТ ЗАВЕ1>ШЕ-

НИЯ, ВЫЗВАЛ ПОЛТОРА ВЕ-

КА НАЗАД ОЖИВЛЕННОЕ 

ОБСУЖДЕНИЕ. 

Е В Г Е Н 1 Й 

| о н Ъ г и н ъ 
•> 

с д н г а о г н п у т 

)<•> 

Лицевая сторона овлож \и 
пгряпго издания гИл.ечич 
Онегина» (пег*-

1 4

 глава) 

. , 5 I ев 

* ^ , 

Рисунок А. С. Пушкина к »1:в:ению Онегину» 

ва. без завязки, без плана 
и без действия да еще со 
странным предуведомлени-
ем автора: «Вог начало 
большого стихотворении, 
которое, вероятно, не бу-
дет окончено». 

Пушкин ожидал непони-
мании, нападок, был готов 
к ним. «Жду шума от Оне-
гина»,— писал он брату 
незадолго перед выходом 
книжки и еще раз повторил 
позднее «Жду шума». Сле-
дует сразу жи сказать, что' 
выход первой главы «Оне-
гина» явился событием в 
литературной жнзни. Н 
«шум», ожидаемый Пуш-
киным. был преимуще-
ственно шумом хвалебным. 

Первыми откликнулись 
друзыт, большею частью 
познакомившиеся с рома-
ном еще в рукописи. «Ты 
имеешь не дарование, а ге-
ний. - писал Пушкину 
Жуковский. —

1

 Читал Оне-
гина н Резговор. служащий 
ему предисловием несрав-
ненно' По данному мне 
полномочию предлагаю те-
ле пгрное мое ю ни РУС 
с ком Парнасе», Иикопско-
••у вторит А. А Дельвнг: 

стоннств (или недостатков) 
нового творения Пушкина 
исходит нз сравнения его 
с Байроном: похож или но 
похож Онегин на Чайльд-
Гарольда (или Дон Жуана), 
хорошо это или плохо, под-
ражателен или оригинален 
роман — вот главное! И 
так почти во всех публич-
ных н многих частных от-
кликах. 

«Высокая поэтическая 
простота» пушкинского со-
здания, так верно отмечен-
ная К. А. Баратынским, ка-
залась публике лишь «бед-
ностню вымысла». Угадать 
эту высокую простоту, по-
стигнуть замысел поэтя. 
понять то новое, что нес 
• Онегин» русской литера-
туре, да еще зная лишь 
первую главу романа, ока-
зались способными немно-
гие. «Онегин мне очень, 
очень не ионраннлея», — 
писал И. М. Языков. Его 
неприятие романа было 
прочным и ожесточенным 
• Я не желал бы сочинить 
то. что знаю из Онегина», 
Языков не признавал за но-
вым сочинением Пушкина 
даже поэтических досто-

других, словом, то, что М1. • 
теперь называем тнпнче Н 
скнм и реалистичным, — • 
было верно \ га да но И Вес № 
тужевым, н Рылеевым, н Щ 
поставлено ими не в заел) К 
гу Пушкину, а в упрек. • 

« Но дал ли ты Онс к 
гину поэтические формы К 
кроме стихов? — пнеа > • 
Бестужев Пушкину в .марте К 
1825 года. — поставил ли • 
ты его в контраст со све У 
том. чтобы в резком зло Р 
слоями показать его резкие • 
черты? — Я вижу... человека 1: 
которых тысячи встречай • 
на ЯВУ (выделено мной. — • 
Е. МЛ... Не д\ май одна • 
кож, что мне не нравится • 
твои Онегин, напротив. .. Но • 
я невольно отдаю преиму • 
щество тому, что колоб • 
дет душу, что ее возвыша I 
ет. что трогает русское I 
сердце ». II Рылеев счи- I 
тал тему «Евгении Онеги- I 
на» незначительной и недо I 
стойной дарования его ав I 
т.-р.». а самый роман ставе I 
ниже первых творении I 
Пушкина: «Не знаю, что I 
будет Онегин далее: быть I 
может в следующих пес I 
нях он будет одного досто I 
инства с Дон Жуаном... не I 
теперь ои ниже Бзхчнса I 
райского Фонтана и Кавказ I 
• ского> Пленника. Я готов I 
спорить об этом до второго I 
пришествия». | 

Это непонимание, это на I 
стойчнвое сравнение с Бай I 
роном огорчало и сердило I 
Пушкина. «Никто более ме I 
нч не уважает Дон Жуана I 
— писал поэт Бестужеву I 
— но в нем ничего нет об I 
щего с Онегиным». | 

Пушкин имел преимуше I 
ство* перед своими оппонен I 
тами: вторая и третья г.та I 
вы были уже написаны, за- I 
вершилась работа над чет I 
пертой. н «даль свободного I 
романа» виделась ему куда | 
яснее. «...Все-таки ты не I 
прав, все таки ты смот-
ришь на Онегина не с тон 
точки, все-таки он лучшее 
произведение мое... •— I 
убеждал Пушкин Бесту-1 
жева. — Дождись других ! 
песен..,». 

11 все же Пушкин мог I 
быть доволен приемом, ока-
занным «Онегину»: его чн-| 
тали и перечитывали, не-1 
терпеливо ждали продол-
жения. спорили и обсужда-
ли. что же будет дальше, — 
им жили. «Что за восторг, 
что за восхищение, когда я 
стал читать только что вы-
шедшую первую главу 
«Онегина»! Я ее месяца 
два носил в кармане, вы 
твердил на память», 
вспоминал много лет спу-
стя А . И. Герцен. 

В сентябре 182В года 
Пушкин вернулся нз ссыл-
ки, вернулся знаменитым, 
признанным поэтом, н ела 
в* его уже неразрывно бы 
ла связана с «Евгением 
Онегиным». 

* 
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Героические годы 1»41—1945 — вся страна поднялась иа 
священную бнтау с фашизмом. В рады Советской Армии 
утям поэты, ужо успаашиа встретиться «о своим читатапам, и 
та, у кого »та «строча была ощо впаради. 

Сагодиа мы публикуем стихи поэтов, чье творчество опале-
но аоеииой грозой. Это Николай Грибачоа, командовавшие 
саперным батальоном, командир взвода тажелых танков Сор-
го* Орлов, заместитель командира роты по политчастн Мак-
сим Геттуве, гвардии рвдооой Алексей Лысин, боец-сааэист 
гвардейской панфиловской дивизии Сооронбай Джусуаа, ко-
мандир стрелковой роты Сырбай Маулеиов, военный журна-
лист Ашот Гариеиерьяи. 

Стихи, предлагаемые сегодня читателем, относятся к раз-
ному аремеии. Некоторые — из старых фронтовых блокнотов, 
другие написаны совсем недавно. 

| Николай ГРИБАЧЕВ 

/ 3 (ьядц с ж и в ы м и 

В рассеете, что светился медью, 
Днем и ю мгле еечеровой 
Равны мы были перед смертью 
В чаду, • аду передовой. 

Она сама брала на выбор, 
Последний выжимая стон. 
Но тот, кто там>«э строя выбыл, 
Нет, тот но умер — с нами он, 

Он • памяти, он е жизни с нами 
И е доле всех, как есть, наград, 
И под торжественное знамя 
Встает на праздничный парад, 

И по незыблемому праву, 
Навечно сопричислен к ней, 
В ряду с живыми делит славу 
И тех, былых, и наших дней. 

Сие/ц&ь н а / ц п и з а н а 

Вот и умер Тарас... 
И стоит тишина над болотом, 

только лес потемнел, 
только свищет протяжно кулик. 

Был он выпить мастак, 
был он скор на любую работу, 

золотой по хозяйству, 
смекалистый, добрый старик. 

1943 г. 

Все шутил, что со смертью 
поладил вином полюбовно, 

что у сада и тына 
с тех пор не проспится она. 

что на гроб для него 
по лесам не нарублены бревна, 

что на саван сноха 
не успела соткать полотна, 

что и долю свою 
он не всю получил от Госспирта, 

что еще к молодым 
он ревнует старуху свою... 

Золотое зерно 
сеет солнце в зеленое сито, 

и стоят партизаны 
без шапок в суровом строю. 

Что ж ты острую шутку 
не кинешь нам, сказочник старый? 

Что ж ты хитростям боя 
не учишь вихрастых ребят? 

Та, домашняя, смерть 
не достигла тебя, не достала, 

чужеземную пулю 
в бою получил, как солдат. 

Не видал ты давно 
ни родимого дома, ни тына, 

пепел в поле кружится, 
распалась большая семья, 

над могилой старухи 
цветы осыпает рябина, 

далеко на востоке воюют войну сыновья. 

Сколько раз командира 
просил он: — Пусти для погляда, 

как воюют они, 
как а колхозах хозяйствуют там, 

я, ты знаешь, ловкач — 
сквозь огонь проскочу, если надо, 

я, пусти меня только, 
что надо, войскам передам. 

Да не выпало часа — 
бои, переходы, разведки, 

богомолом иль нищим 
ходил от села он к селу. 

Стариковская лира 
висит у землянки на ветке, 

суковатая палка. 
холщовая сумка в углу. 

Обрядившись, бывало, 
прищурится глазом лучистым 

да такое загнет, 
что гляди да берись за бока — 

дескать, кончим войну — 
и прямою дорогой в артисты, 

Может, даже в театр 
пригласят на спектакль старика. 

Будут помнить Тараса 
во всем Приднепровье ребята, 

будут бабы на случай 
беречь с молоком горлачи, 

будет слава идти 
по следам боевого отряда, 

и винтовки стучать, 
и гореть эшелоны а ночи. 

Только он отшутил, 
отходил по земле свои сроки. 

Плачут женщины тихо, 
и ухают пушки вдали, 

и проносят его 
на руках между сосен высоких 

в свежем золоте солнца 
и теплом дыханье земли. 

И последнюю песню 
поют ему мирные птицы, 

и кукушка считает 
года не ему — сыновьям, 

и последняя тучка 
кладет ему тень на ресницы, 

чтобы теплой слезой 
по родимым пролиться краям. 

Словно внуки, к нему 
тянут ивы прохладные руки, 

и калина над гробом 
кадит зеленеющий дым... 

Плачь, земля моя, плачь 
над колхозником, лучшим в округ», 

плачь, земля моя, плачь, 
плачь, земля, над солдатом своим! 

1943 

Сергей ОРЛОВ 

Ыз ф/гошновогр 

З л о к н о & а 

Мир вспоминали в танке тесном, 
И грусть нежданная пришла 
О том, что легкою, как песня, 
Жизнь наша до войны была. 

Так из глубин траншеи небо 
Солдатам кажется синей — 
Похож на сказочную небыль 
Клин серебристый журавлей. 

Онтябрк. 1943 , 

Спят солдаты крепким сном 
Под тремя накатами, 
Снится им знакомый дом, 
В нем гремят ухватами. 
Мать хлопочет над огнем, 
Как всегда, торопится. 
Кот мурлычет под столом, 
Почка жарко топится. 
Ребятишки сели в ряд 
За столом без скатерти, 
Мокроносые, сопят, 
Ждут еды от матери. 
вдруг за окнами скрипят — 
Слышат, сани-розвальни, 

Входит в дом родной солдат 
С клубами морозными. 
Сквозь огонь лихих годин 
К ним прошел сквозь муки он, 
Жив-здоров и невредим, 
Валенками стукает... 

Но гремит > полях война 
Над тремя накатами, 
Позабыта тишина 
И во сне солдатами. 
И, быть можот, через час, 

Так ли, по тревоге ли, 
Промучит опять приказ 
Выйти в путь-дорогу им. 
И пойдут вперед они, 
Тихие и строгие, 
На ракетные огни 
Все одной дорогою, 
Что через бессчетный бой 
За сем, высотку ли 
Приведет солдат домой 
Долго ли, коротко ли... 

Декабрь. 1043 

М г а 

Где пройдет лишь одна пехота, 
Утопая во мхах на бегу, 
Танки мы вели по болоту 
Сквозь пургу на станцию Мгу. 
Рычаги натрудили плечи, 
У механиков злость одна — 
Встали мы перед Черной речкой, 
Без воды она и без дна. 
Через чертову Черную речку 

Нет ни брода и ни моста, 
Забросать и засыпать нечем, 
Только мы не отступим так! 
В жидкой грязи почти по пояс 
Мы работали на ветру, 
До бровей льдом и инеем кроясь, 
И к рассвету, почти к утру, 
Мы засыпали эту прорву... 
И тяжелым был переход: 
Исступленно взвыли моторы, 
Танк, казалось, по торфу плывет. 
И на берег ступивши чадный, 
Мы не чувствовали уже, 
Что курнуть и погреться надо, 
Что одежда на нас, как жесть. 
Занимали места без сигнала 
Где-то близко в дымных снегах. 
Нас два года прождав, лежала 
Пресловутою ставшая Мга. 

Январь, 1944 

В полях уже осыпались траншеи, 
И стерлись танков тяжкие следы, 
Воронки,бомб бестрепетно синеют, 
Напоминая тихие пруды. 
Земля сама свои врачует раны, 
Тр^гбят отбой тревоги журавли. 
Война давно ушла в чужие страны, 
И в городах уже огни зажгли. 
Приходит вечер, зоревеют дали, 
Кузнечик в травах молодых звенит, 
И до конца войны уже остались 
Не месяцы, а, может, только дни 

Апрель. 1943 1943 г. 

Максим ГЕТТУЕВ 

8 Ж / г е ш н о в -

н а / г к е 

Скорбит земля. 
На камень красный 
Ложится тополиный лист. 
Я здесь не созерцатель праздный 

• И не скучающий турист. 
Уснули навсегда солдаты; 
Кого-то, может быть, из них 
Я звал по имени когда-то, 
Встречал в походах боевых. 
К востоку, 
В сторону России, 
Плывут гирлянды облачков. 
Мерцают капли дождевые 
На бронзе стынущих венков. 
И вдоль кустов, 
Еще зеленых, 
Иду я, 
В думы погружен, 
И проступают на пилонах 
Изображения знамен. 
И, чист душой, 
Лицом спокоен, 
У памятного рубежа 
Стоит все одолевший Воин, 
Ребенка на руке держа. 
Чтоб обрели мы мир и счастье 

И не тужили ни о чем, 
Паучью свастику на части 
Он разрубил стальным мечом. 
Его глаза светлы и строги. 
Рука по-прежнему тверда. 
Пока живу я, 
Все дороги 
Меня зовут, ведут сюда. 
Спят вечным сном однополчане 
Свой путь окончившие тут. 
Почетный караул 
В молчанье 
Деревья возле них несут. 
И, плавно приспустив знамена. 
С тех пор, 
Как давний бой затих, 
Земля 
Коленопреклоненно 
Стоит у изголовья их. 

М . о я безвеанная 

сеан/га 

Когда в пылавшем Заднепровье 
Я умирал, 
Сорвав бинты, — 
Не хлебом, не водой, 
А кровью 
Со мною поделилась ты. 
Я бредил в душном медсанбате, 
Стонал, метался и кричал. 
Как белый призрак, 
У кровати 

Маячил кто-то по ночам. 
И содрогалась твердь от гула 
И грома 
В смене тех ночей... 
Я выжил — 
Ты мне жизнь вернула, 
И все узнал я от врачей. 
Не довелось порой суровой 
Нам свидеться на той войне. 
От боя к бою шел я снова, 
И кровь твоя текла во мне. 
Но вот — 
Пришел домой давно я, 
А нет и не было ни дня, 
Когда бы заново былое ' 
Не растревожило меня. 
Храню воспоминанья свято, 
Как встарь, в строю — 
Служу стране, 
И далеко мне до заката, 
И кровь твоя течет во мне. 
А ты — 
В каких краях ты ныне? 
Я верю, ты жива, жива. 
Во льдах, 
В горах, 
В лесу, 
В пустыне 
Тебя найдут мои слова. 
Какой ни шла бы ты тропинкой, 
Услышь, откликнись, 
будь добра, — 
Моя судьба, 
Моя кровинка, 
Моя безвестная сестра. 

Перевел о балкарского 
Я. СЕРПИН 

Алексей ПЫСИН 

Снова видятся те рубежи — 
Город рушится, в небо ночное 
все взмывают, взмывают стрижи 
Средь огня и фугасного воя. 

Умирала земля иа кострах, 
И взлетал, на стрижей оседая, 
Горький прах, И за стаою стая 
Поднималась в горящих ночах. 

В небесах, высоко-высоко, 
Где не свищут ни бомбы, ни пули, 
Птицы шли над грядой облаков, 
Плавно шли, а казалось, уснули. 

Сои им снился — простерлось крыло 
На струе молчаливой, как вечность, 
И куда-то несло их, несло — 
От несчастий людских в бесконечность. 

В дымке времени те рубежи, 
Но, как прежде, в просторах над нами 
Мчатся стаей безмолвной стрижи — 
О погибших бессонная память. 

Последний снег и первый дождик 
В обнимку шли по городку. 

А я спешил к политруку. 
А политрук — товарищ Довжик. 

Сказали мне: — Поехал в Истру. 
Так у него заведено. 
Ведь ои на пенсии давно. 
Поехал в Истру. Стал туристом. 
Туристом? 

Нет| 
Мне так понятно, 

Чем Истра другу дорога. 
Там наша молодость в снега 
Ушла, исчезла безвозвратно. 

Там — перепаханное поле, 
Дорога памяти. По ней 
Шагал он с ротою своей. 
О, поле боя, 

поле боли... 

Что нас влечет, однополчане, 
К ,земле, в которой спят друзья? 
Скорбь — утолить ев нельзя, — 
Печали вечное звучанье. 

А в той воронке вереск, вереск, 
Дымятся сны... Навечно знак 
Во мне тех дней — святая верность 
Сержантам — маршалам атак. 

Переаел с белорусского 
В. ЭЛЬКИН 

1945 г 

1943 г. 

I Сооронбай ДЖУСУЕВ 
к | Ы 1 

Л о с л е д н и й день 

воиньг 

Весна сверкала зыбким изумрудом. 
Березы 

с распустившейся листвой 
Предвосхищали 

золотое утро, 
Но в день 

восьмого мая 
грянул бой. 

Шли вражеские танки в иссгуплень» 
И пушки 

не смолкали 
ни на миг, 

Деревья белоствольные 
в паденье, 

Как раненые, 
издавали крик. 

И враг цеплялся, будто бы безумный, 
За ветки, 

за разбитые стволы, 
Но дрогнул он 

при первом нашем штурме, 

И больше он не поднял головы. 
Отсвечивали 

пламенем овраги, 
И гарь сочилась 

а гулкой тишине. 
Капитуляции 

седые флаги 
Враг поднимал на ели и сосне. 
И вся земля 

открылась перед взором, 
И озеро, и лес, и ручеек. 
И над опушкой 

затянулся хором 
Летящий в небе 

птичий островок. 
Мелодией 

подстегнутые 
этой, 

Из-за укрытий 
поднялись бойцы, 

И стало ясно, 
что пришли с победой 

Поздравить их 
пернатые певцы. 

И обнялись солдаты, 
но короткой 

Была их радость. 
Около живых 

Лежали те, кто никогда пилотки 
Уже не сдвинет 

с мертвых глаз своих. 

Всего лишь за секунду, 
за минуту, 

За полминуты 
до конца пути 

То слово, 
что звучало им повсюду, 

Не услыхать им, 
не произнести: 

«Победа!» 
Не его ль четыре года 

Они произносили каждый раз, 
И вот лежат 

под синью небосвода, 
Бессмертные 

в последний смертный чае. 
Над ними тишина 

а цвету весеннем, 
Дорога рядом, 

что ведет домой, 
Та, о которой 

каждый раз в сраженье 
Мечтал боец 

и юный, и седой. 
И, кулаки бессильные сжимая, 
Живые пред бессмертными 

встают. 
Таким он был — 

тот день 
восьмого мая... 

Девятого лишь прогремел салют. 

Перевел с киргизского Г. КОРИН 

Сырбай МАУАЕНОВ 

О^йс/гыиние 

м е м о / г и а и ь н о й 

доски б Союзе 

имссинеией 

Н а з а х а н а н а 

Как рано с орбиты 
Сорвались вы. 
Сгинув во мгле! 
Но вами укрыты 
От смерча 
Цветы на земле. 
Своими телами 
Вы-путь закрывали огню, 
Но сами пылали, 
Корежа иа танках броню. 
вы — гордость народа. 
Которой весь мир озарен 
Победа! Свобода! — 
Над перечнем ваших имей. 

Из битвы, из дали 
Печальные вести пришли. 
Гранитными стали 
Вы, сверстники, братья мои! 
Хоть горе безмерно, 
Мы видим: 
Во всех городах 
Вы встали бессменно 
В снегу и в весенних цветах. 
Навеки вы с нами. 
И в солнечном крае земли 
Вас Родина славит, 
Ровесники, братья мои| 
И буквы живые 
Нам высветил мрамор доски, 
Как все боевые, 
Бессмертные ваши стихи. 

Окон 

Я не боялся ветра сырого 
И на страшили меня снега, — 
Я против бури пошел без слова, 
Чтобы достойно встретить врага. 

Смерть мне грозила на ^зких тропах, 
Множа рубцы иа земной груди. 
Сколько же дней я провел в окопах • 
В луже по грудь, 
По п о ч в грязи'.. 

Но покидал я окоп свой, 
Словно 

Снова прощался с домом родным: 
Все, что солдату судьбой даровано, 
Было на фронте связано с ним. 

Он отводил от меня несчастье, 
Он от ветров меня защищал! 
Тесен и мал был окоп, 
Но часто 
Он для солдата весь мир вмещал. 

С а м о й 

Весь мир возликовал в победном громе, 
Салютом озарилась вся страна! 
Обняв цветы огня, 
В холодном доме 
В слезах стояла женщина одна. 

К ней протянулась радуга живая, 
Но женщина сдержаться не могла — 
Как слезы, брызги света проливая, • 
В ответ ей тяжело вздохнула мгла: 

В последний год войны вдовой осталась 
В последний год войны сражен свинцом 
Ее любимый сын, — 
Не унималась 
Проклятая война перед концом! 

Казалось, небо подняла, рыдая, 
Мильоны павших... 
В аыеверках огней 
В окно глядела женщина седая, 
Как будто сын махал цветами ей. 

Перемел е кллачекиго О. ДМИТРИЕВ 

1043 г. 

* 

Ашот ГАРНАКЕРЬЯН 

Н л я ж & а 

1041 г. 

В сорок первом году в Керчи, 
Где прожектор метал лучи, 
Нагоняя фашистских асов, 
Я у наших зениток клялся: 
Если все же свершится чудо, 
Если выйду живым отсюда, 
Буду жить на таком накале, 
Чтобы руки не остывали, 
Чтобы сердце, как в пекле боя 
Не искало нигде покоя. 
В громе, в лязге идущих танков 
У обугленных полустанков 
Я поклялся на вдовьем плаче, 
Если выживу — жить иначе. 
Жить, гореть, себя не жалея. 
Чтобы людям жилось светлее 
время лечит и слезы сушит, 
И боюсь я клятву нарушить, 
Где-то вдруг отступить на шаг, 
Сделать что-то плохо, не так, 
Как хотелось бы, как обязан, — 
Я ведь клятвой солдатской связ<-
И за мной как будто следит 
Тот, кто был молодым убит. 
Хоть могилы молчат, молчат, 
Я твой вечный должник, солдат 

х А д ж и м ц т к а и 

Даже когда тебе радостно — помни 
Аджимушкайские каменоломни, 
Чтобы на миг померещились лица 
Тех, что в слепых катакомбах таились, 
Рыли колодцы, от жажды сгорая, 
В душных потемках Аджимушкая. 
И, покидая подземные щели, 
Ночью стреляли по вражеской цели. 
Гам, где потемки глядят на нас слепо, 
Я поведу под землей тебя к склепам, 
К братским могилам, подземным кладбищам, 
Где документы штабные мы ищем 
Гех, что в бою ради Родины милой 

Выбрали смерть... Здесь повсюду могилы. 

Молод ли, стар ты годами, но помни 

Аджимушкайские каменоломни... 

Лето сорок второго года, 

Крым... Не Байдарские вспомни ворота, 

Не синеву на просторах огромных — 

Аджимушкайские каменоломни! 

Если согнутся от тяжести плечи, 

Думай о выдержке саерхчеловечьей 

Тех. что стояли здесь, страх отвергая, 

Крепостью мужества Аджимушкая. 

Даже когда тебе радостно — помни 

Аджимушкайские каменоломни! 
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НАЧНУ С ЦИФР- КОЛИ 
чественная харанте 

яв рнстика дра.иатур 
Ц гпи. представленной за ми 
•Я нувшнй год журналом, «Те 
| атр» на суд читателя, вну-

шнтельна. Два с половиной 
| десятка И|>ес, на них десяти 
I переведены на русский с 

я ! украинского, белорусского 
узбекского, литовского... 

События жизни героен 
происходят в дни войны, как 

*;$ В ПОЭТИЧНЫХ « ГолубЫХ О.К-
нях» А. К'оломиица, или 

§ сегодня, как в «Тревоге» А. 
• Петрашкевича, па морском 

5 нефтяном промысле, как в 
1 'Мезозойской истории» М. 
8 Ибрагимбекова, в научно 
4 исследовательском циститу 
ж те, как в «.Лавровом вен 
и ке» Л. Дмитерко, на строи 
| ке атомной электростанции 
; как в пьесе А. Левады 

I «Здравствуй, Припять:», на 
и автомобильном заводе-ги 
9 ганте, которому отдают все 
Я силы герои пьесы М. Шат 
| рова «Погода на завтра» 

| Кабинет'командира произ 
5 водства может сменяться 
1 неспокойным уютом жилья, 
1 как в пьесах «Жизнелюб» 
| Н. Мирошниченко, *И не 
1 могу иначе» О. Соси на. 
| Журнал последователен 
| и в утверждении самых раз-
| ных жанров. 

Если говорить об исторн-
I пореволюционных пьесах, 
| то за год были опубликова-
I пы драма старейшины уз-
I бекскнх драматургов Нами-

ля Яшена «Л!оя Бухара» и 
I пьеса Леонида Рахманова 
К «Чет-нечет*. «Моя Буха-
I ра» — пьеса, в которой ав-
I тор стремится максимально 
! точно донести до читателя, 
I зрителя помню борьбы и 
| преобразования мира, пока-
| зать. что преобразование 
I мира для героев пьесы не-
I разрывно связано с любовью 
| к родине, связано с домом 
I твоим и твоих отцов. Пронс-
I ходит своего рода конкретн-
I зация романтического норы-
I ва героя, и вот что особенно 
I дорого: герой зтот, Фа.шл-
| ходжа Ходжаов, постигает 
| смысл революции как про-
в иесс общемировом имен-' 
^ но тогда, когда открывается 
к ему истинный путь револю-
? ЦИК на своей земле. 

Не менее убедительной 
> внутренне* логикой опреде-
! ляются событие другой нс-
I торико-революцнонной пье-
I сы. принадлежащей перу Л, 
I Рахманова. 

В кратком вступлении'! 
I которым автор предваряет 
| «Чет-нечет». Леонид Рах-
> манов пишет: «В спектакле 
| нет персонажа, имя которо-
! го Ленин, нет вообще ни од-
| наго исторического лица. 
( Вместе с тем мысли Ленина, 
| мысли о Ленине неизбежно 
[ проходят сквозь душу каж-

дого человека » 
Это, если угодно, эстети-

! ческа л программа, под ко-
| юрой могли бы подписать-
| ся многие авторы пьес, 
I опубликованных в журнале 
; «Театр». Это желание ху-

дожников представить ис-
I торию, как писал Маркс, 

«субъективно», воплотить 
I ее коллизии не как спор тез 
; и антитез, а как живые че-
! ловеческне страсти, боль-
| шне и малые, всегда соот-
| несенные с борьбой за ве-
1 лнкне идеалы революции. 
! И тут-время вступить го-

лосу старой коммунистки 
Екатерины Герасимовны 
Новоселовой, героини не-
большой пьесы Валентина 
Катаева «Фиалка» Писа-
тель избрал очень непро-
стую форму. Герои, разго-
варивая друг с другом, то и 
дело переходят к рассказу 
о себе в третьем лице. По-
ставить, сыграть пьесу бу-

| дет сложно. А пьеса умная, 
! тонкая и (со спокойной ду-
| шой произношу это слово) 
| злая. В ней всего трое дей-

ствующих лиц: Екатерина 
Гераснмовна. се бывший 
муж Иван Николаевич да 
еще старая нянечка в ин-
тернате для ветеранов ре-
волюции, где жнвег Екате-
рина Гераснмовна и куда 
Иван Николаевич приходит 
с визитом, чтоб простили 
его перед смертью. Но Ека-

; терина Гераснмовна не про-
т а е т своего бывшего мужа. 
И не его — себя казнит ста-

! рая коммунистка за то, что 
| когда-то обрядила в одежды 
собственной мечты пустого, 
гаденького человечка. Тако-

I ва нравственная норма, 
Пь<"> ы я ж у р н а л е «Тглтр». 

1 М М 1 — 12. 197) 

ТРИДЦАТЬ 
ЖИЗНЕЙ-
ТРИДЦАТЬ 
РАССКАЗОВ 

И г о р ь Д е л г о п о л о я н а п и с а л 
х о р о ш у ю к н и г у . а издательст-
во « И з о б р а з и т е л ь н о е искус-
с т в о * н е д а в н о в ы п у с т и л о ее в 
свет. 

О чем эта к н и г а ? 
Т о т , к т о ч и т а е т ж у р н а л 

« О г о н е к » . не м о ж е т не обра-
т и т ь в н и м а н и я на с е р и ю ста 
т е и . п о с в я щ е н н ы х ж и з н и и 
т в о р ч е с т в у х у д о ж н и к о в . Мно-
г и е н з э т и х с т а т е й — точнее, 

Ка с с н а з о я — п р и н а д л е ж а т 
г о р ю Д о л г о п о л о в у . Р а з у м е е т , 

ся, л ю б о й т а к о й р а с с к а з дол-
ж е н н е с т и в себе ту дозу ин-
ф о р м а ц и и , без к о т о р о й нет«до-

Игорь Долгополое «Рясскя. 
зы о художниках*. Издатель-, 
гтно «Изобразительное искус-
с т в о * . М . 3974. 

единственно мыслимая для 
Ккатерины Герасимовны. 
Познав эту норму, уже 
нельзя верить росписи дей-
ствующих лиц: их больше, 
чем трое. Это — и «закад-
ровые» студенты пединсти-
тута, которым нужна Ека-
терина Гераснмовна, се 
рассказы об истории рево-
люции, ее не сломленная 
годами творческая актив 
ность, гражданская страст 
иость, духовная зрелость. 

А вот герой еще одной 
пьесы — современник и ро 
весник Ккатернны Гераси 
мовны, кронштадтский ко-
миссар Виталий Буклев-
ский. Раненного, судьба за 
бросила его после разгрома 
контрреволюционного мяте-
жа за кордон, а по возвра 
щенин — прямо в объятия 
нэпа. Характер героя Лео 
нид Рахманов выписывает 
в пьесе «Чет-нечет» стоо 
го и как то весело, отчаян-
но. Опыт, который в годы 
революции набирался быст 
ро, ум, дисциплина, умение 
анализировать события — 
все это привело Буклевско 
го к пониманию ленинской 
правды, к пониманию т о т . 
что социализм — ото и вы 
сокие идеи, и реальная | * 
бота, направленная на то. 
чтобы у людей было все 
Но подразумевает такая ра 
бота еще и борьбу а само 
го человека, за то. чтобы я 
годы нэпа обладание вопло 

В. КИСУНЬКО 

проблема, что н в других 
лучших пьесах, опублико-
ванных в журнале «Театр» 
в прошлом году, мера че-
ловеческой доброты по от-
ношению к другим, мера 
строгости по отношению к 
себе самому. 

II здесь я подхожу к 
важнейшему. 

Ксли говорить о героях 
новых пьес, то чаще всего 
в центре — фигуры рабоче-
го наших дней, инженера, 
ученого-искателя. Очень 
важно, что, читая пьесы, 
опубликованные в журнале. ' 
воспринимаешь эти цен 
тральные образы драматур 
гин как внутреннюю необ 
ходимость искусства, кото 
рая продиктована самой 
жизнью, ее динамикой и 
осознана драматургией как 
свое, кровное дело. 

Стало уже общим местом 
писать, что в сегодняшней 
драматургии <да и не толь 
ко в ней) на первое место 
выходят проблемы нраве! 
венные. Однако характерно 
что там, где авторы сводят 
мир своих героев лишь к 
проблемам нравственности 
как таковой, возникают не 
преодолимые сложности 
Подлинный герой современ 
ной драматургии не под 
лается такой локализации 
Он оживает, обретает плот 
и кровь не там. где пре 
лается рефлексии по по по 
ду нравственных проблем . 

АфИША 
НА 

тивщимся в вещи «всем», 
не стало самоцелью. 

Как же встречаются на 
страницах журнала «Те-
атр» старая коммунистка 
Новоселов.) кронштадтский 
комиссар Буклевскин и се-
годняшние их ровесники, 
современники'' Объединяет 
их истинное понимание цен-
ностей жизни, ее целей Чег 
ломка, ведущего борьбу за 
эти цели, я и вижу главным 
героем большинства пьес. 
Их г*рои «бунтуют» прея; 
де всего против самих се-
бя. против внезапно откры 
вающегося человеку если 
не дурного, то несовершен-
ного в себе... 

У М И Х А И Л А Р О Щ И Н Д В п ь г е . 
- С т а р ы й Н о в ы й г о д . таим* 
б у н т доводи т с я до м р а и н . и 
т о ч к и , и к этой т о ч к е он ве-
дет д в у х - б у м т л р г и - с про-
т и в о п о л о ж н ы х с т о р о н : один. 
П е т р Себеинин, обзавелся но-
вой к в а р т н р о и . И вот в дом 
т л щ а т х о л о д и л ь н и к с х и т р ы м 
п р и с п о с о б л е н и е м дли л ь д а , 
пианино. . . Н е з н а к о м ы й ж е со-
сед. П е т р П о л у о р л о в , в в е щ а х 
в и д * - к о р е н ь з а л а * , я зтот ж е 
миг в ы н о с и т из своей к в а р т и -
р ы те же радости б ы т и я — те-
левизор. х о л о д и л ь н и к . . 

ДРАМАТУРГИЯ жур-
нала «Театр» за 
Прошлый год дала 

несколько образцов та-
кого раскрытия тем важ-
ных и глубоких, когда го-
лос автора, не заглушая го-
лоса персонажей, звучит 
страстно, не декларативно, 
а как голос сердца 

В этом ряду назовем 
пьесу Александра Петраш-
кевича «Тревога». Бело-
русский драматург ведет 
открыто публицистический 
диалог г читателем, с за-
лом. Эта пьеса — при-
мер гражданственности ху-
дожника, озабоченного 
судьбой жителей некоего 
села Добринова. где равно-
душие одних, попуститель-
ство других сделало пьян-
ство чуть ли НС всеобщим 
пороком. Человечность, 
доброту, к которой призы-
вают наряду с другими ав-
торы пьес, опубликованных 
в журнале. А. Пстрашкевич 
не отменяет и не подменя-
ет, а подразумевает (цити-
рую пьесу! «более суровую 
этику личного поведения 
людей». 

«Театр» напечатал и 
пьесу «Врата бессмертия» 
Кондрата Крапивы, полу-
чившую еще ранее широ-
к у ю и з в е с т н о с т ь . В ЛТОЙ 
резкой, саркастической ко-
медии центром философ-
ского осмысления мира и 
человека становится та же 

там. где последовательно 
отстаивает требователь-
ность к нравственным нор-
мам. по которым живет сам 
и зовет жить других. 

Искания драматургия (а 
в них. естественно, ход, ис-
кания самой жнзнн! направ-
лены не на измельчение ми-
ра на мириады индивиду-
альных «права» — такой 
мир был бы искаженным и 
мелким Нет. ценность того, 
что открывается от пыч-ы к 
пьесе, — это поиски самих 
люд*'й в русле большой 
правды времени. Но по-
иски людей разных, каждый 
из , которых неповторимо 
лично переживает, познает 
эту большую правду, как 
коллективный опыт, коллек-
тивную практику людей. 
Может, именно оттого в 
случаях, когда приходится 
говорить о новой пьесе как 
об удаче, немедленно по-
стигаешь своего рода не-
обходимость самой пьесы, 
именно пьес ы. произведе-
ния в «диалогической фор-
ме». как подчеркнуто на <ы-
вал драматургию Горький. 

Борьба героев многих 
пьес за «диалогическую 
форму» самой жизни — од-
но из главных начал, по-
рождающих удачи драма-
тургии И когда герой пье-
сы Алексея Арбузова «Ве-
черний свет» размышляет 
о том, что иные из нас те-
ряют за суетой, за ложно 
понятыми «интересами де-
ла» способность понимать 
другого, — он. герой, лишь 
суммирует размышление 
многих своих коллег И в 
неспособности иных людей 
вестн диалог с другими дра-
матургия открывает бо-
лезнь, которая сродни бо-
лезни «вещной». 

Не менее важная черта 
— осознанный историзм 
драматургии Я имею в ви-
ду прежде всего ее стрем-
ление и умение показать 
историю как непрекращаю-
щееся творчество народа 

Чаше всего пьесы пред-
варяются словами «Время 
действия — наши дни» И 
зто верно, ибо драматургия 
ищет пути проникновения в 
в наши дни, показывая 
неповторимый облик со-
временности во всей ее мно-
госложной связи с истори-
ей революции, историей 
борьбы за завоевании рево-
лкщни, за поступательное 
движение ее 

Может быть, именно па-
тому, хотя журнал опубли-

БИБЛИОТЕКА ВОСЬМОЙ СТРАНИЦЫ 

и у м е и т а л ь и о г о р а с с и а г а , а 
те*» бол## — сгдгьм. То. ч т о 
п и ш е т И ДОЛГОПОЛО», — э т о , 
сиорее всего. и м е н н о рассмл-
1Ы. То е с т * н е о Л к о д и м а я ин-
ф о р м а ц и я с о ч е т а е т с я с ф о р 
мой подачм ее А эта ф о р м а 
более всего н а п о м и н а е т рас 
сказ. 

Поэтому с о в е р ш е н н о право-
мерно, что т р и д ц а т ь рассма-
эои И Д о л г о п о л о в а о к а з а л и с ь 
под о д н и м к р а с и в ы м темно-
зеленым п е р е п л е т о м . И назва-
ние к н и г и — « Р а с с к а з ы о *у-
д о ж н и н а х » — с о о т в е т с т в у е т 
с о д е р ж а н и ю ее. 

К н и г а ата. в к о т о р о й п о ч т и 
шестисот с т р а н и ц , поделена 
на т р и масти, н а з в а н н ы е гяа 
вами В п е р в о й м ы в с т р е ч а е м 
имена Леонардо да В и н ч и . 

^ Р е м б р а н д т а , Р е н у а р а . Г о й и 
Дега и и н ы х д е я т е л е й миро-
вого и с к у с с т в а , вторам — по 
с п я щ е н а р у с с к и м д у д о ж и и 
кам, т а к и м к а к Л е в и ц к и й . 
Б р ю л л о в , Ге, Р е п и н . Свров, 
М а л я в и н , а в т р е т ь е й — г о в е 
рится о Кустодиеве. К о и ч а 
ловском, Пластове и д р у г и х 
мастерах с о в е т с к о г о изовра 
зительиого и с к у с с т в а . Три* 
д ц а т ь рассказов — т р и д ц а т ь 
ж и з н е й р а з н ы х х у д о ж н и к о в . 

ж и в ш и х в р а з н ы е з п о к и , в 
р а з н ы х с т р а н а х Их с ^ в л * не. 
п о х о ж и е с у д ь б ы не мфгут ив 
з а и н т е р е с о в а т ь ч и т а т е л я и ив 
в з в о л н о в а т ь его. 

О д н и ХУДОЖНИКИ П0ОМИ4И 
д о л г у ю и л и с р а в н и т е л ь н о дол 
г у ю ж и з н ь Д р у г и е у ш л и 
из ж и з н и в расцвете теорче 
си их сия. И зто н а к л а д ы в а е т 
на к а ж д у ю б и о г р а ф и ю о с » 
в е н н у ю п е ч а т ь . Но в ннмге, 
на мой взгляд, все-таки в а ж 
нее д р у г о е , а и м е н н о то. ч т о 
о б ъ е д и н я е т т р и д ц а т ь ж и з н е н . 
О б ъ е д и н я е т ж е их о д е р ж и 
мость. беззаветное с л у ж е н и е 
и с и у с с т в у . в ы с о к о е ч у в с т в о 
г у м а н н о с т и , без к о т о р о г о нет 
п о д л и н н о г о и с к у с с т в а . Это не 
п р о с т о с в я з у ю щ и й злемеит. 
не п р о с т о « с и а о з и а я * н и т ь , 
это — основа всей к н и г и . Это 
то. во и м я ч е г о она н а п и с а н а . 

Д о л ж е н смазать, что не 
т а к - т о п р о с т о р а с с и а з а т ь о 
т р и д ц а т и х у д о ж н и к а х Я и м е ю 
а в и д у л и т е р а т у р н у ю с т о р о н у 
дела. С а м а я б о л ь ш а я опас-
н о с т ь в т а к и х с л у ч а я х — мо-
н о т о н н о с т ь : когда р а с с к а з ч и к 
д о б р о с о в е с т н о и з л а г а е т ф«и-
т ы , д а т * т о ч н о п « р г я « г г и * . 
* х к о м ч и а один расснм!, с 

т а к о й т а д о в р о с о а а с т и о с т к ю 

ковал сравнительно мало 
пьес, непосредственно осве-
щающих события Великой 
Отечественной войны, тема 
ата, тема священной памя-
ти о нойне, так много опре-
деляет в самих пьесах, в не 
каниях, во взаимных оцеи 
Ках ггроймн пьес друг дру 
га. в их Самооценках. Пожа 
луй, наиболее интересно 
(по крайней мере, если го | 
верить о замыслах) эта те I 
ма священной памяти рас I 
крыта « двух пьесах укра 
инск'их драматургов — «Го | 
лубых оленях» «V Коломий I 
ца
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 и «Здравствуй, При ^ 
нить!» Д. .Чевады Д. Коло 
миец рассказывает о слу § 
чайной встрече юноши "и | 
девушки в первые месяцы | 
войны, о возникшей любви. % 
о великой человеческой вер ^ 
ностн — и о верности свя- | 
щенной памяти тех лет | 
Д. Левада повествует о се | 
годяяшие.м дне. о строи | 
тельстве крупной атомной | 
электростанции в местах 1 
где когда то бушевала пар 
тизанекая воина И — сно 
ва тема верности тому, что р 
составляло глубинный $ 
смысл народной жнзнн в | | 
голы войны. 

Тема памяти в искусстве I 
грудна. она требует всегда I 
особой точности, конкретно 
стн. Иные герои могут и не г 
вспоминать о великих со р 
бытнях прошлого, но все Ш 
равно, когда открывает | 
ся в них мера истории, как р 
мера целого, убеждают они 1 
пафосом своих нравствен Ь 
ных исканий, оказываются 9 
с о з в а ны ми времени. Помо & 
гает людям и совершенно ?; 
особое чувство творческой | 
причастности ко всему в | | 
жизни, ч^сознание творчест 
ва как цели жизни. 

Н а у к а , с т а в ш а я с т о л ь ча 
с т о н г о с т ь е й н ы н е ш н и х пьес 
— л и ш ь в а ж н а я , но ч а с т н а я 
форма с о ц и а л ь н о г о творчест- „ 
ва. которое б ы л о н а ч а т о со-
в р е м е н н и к а м и Е к а т е р и н ы Ге- » 
р з е и м о п н ы Н о в о с е л о в о й и Ви-
т а л и я Б у к/тв в с к о г о . В б е с к о ^ 
н е ч н ы х п р е д е л а х этого с о ц и 
а л ь м о ю т в о р ч е с т в а и щ у т свое 
место, свой голос и т в о р ц ы . 
н а у к и , и р а б о ч и е — молодые. | 
с т а р ы е все. все! И в с а о ж - * 
ные м г н о в е н и я ж и з н и о н и об-
р а щ а ю т с я к истомам этого 
т в о р ч е с т в а Х о ч у иапов»нить | 
об и н т е р е с н о й пьесе Гумара * 
Приеде *Я з а с т а в л ю вас л ю 
б и т ь Р а й н и с а » . Н а ш и д н и 
П о в с е д н е в н ы й т р у д . Т р у д по 
в о с п и т а н и ю р а б о ч е й с м е н ы . 
У ч и т е л ь н и ц а . п о - ш к о л я р с к и 
п р о п а г а н д и р у ю щ а я п о з з и ю 
Р.зймиса; и — с т а р ы й рабо-
ч и й , к о т о р ы й не т о л ь к о т о ч 
нее ч у в с т в у е т в е л и к о г о поэта, 
но просто знает его л у ч ш е , 
да еше с о е д и н я е т з н а н и е с ' 
л и ч н ы м о п ы т о м , в к о т о р о м 
п л а м е н н ы е р а й н и с о в с н и е 
с т р о к и о б р е т а ю т н о в ы й мас-
ш т а б . и все в з г о й пье<е 
у ч а т с я д р у г у д р у г а и с к у с с т -
ву ж и т ь , и с к у с с т в у б ы т ь че-
л о в е к о м . 

Н АСТУПИЛО, думает- ' 
ся чие, время син- ! 
тела, время соедн- | 

^ип, наПдеп^ое драматур- "1 
гией последних лет в рас 
ирытни тончайших ^пере-
ливов человеческой
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логин с умением раскры 
вать красоту новой лично- Щ 
сти в момент высочайшего 
напряжения сил. И не 
тревотно ли. что при всем 
желаний ни театр, ни чита- ^ 
те ль, ни критик не найдут 
среди пьес минувшего го-
да. опубликованных в жур-
нале. ни одной, в которой 
бы с должной полнотой рас-
крывалась героическая те-
ма? Да, конечно, поч*и все 
пьесы так или иначе трак- ] 
туют жизнь нашего народа. ^ 
как повседневную борьбу р 
за высокие идеалы, за 
честный и эффективный 
труд, за коммунистические 
нравственные нормы. Это | 
так. но драматургия не мо-
жет двигаться вперед, не 
вглядываясь в пики исто 
рни. когда героика иреобра- ^ 
зова ни я мира, героика на 
родной борьбы раскрывают- щ 
сп именно в высших своих 
проявлениях За этой проб- I 
лемой — не только вопросы 
воспитательного значения * 
искусства, не только жиз-
ненно важны*» вопросы раз- Щ 
вития самой драматургии, щ 
Тут и вопрос репертуара 
журнал правильно при «ы -.1 
вает в своих статьях к но̂  ^ 
вому прочтению советских 
пьес прошлых лег, но это У 
не значит, что исторнко-ре-
волюционная тема, тема Ве- Й 
ли кой Отечегтвенноп вой-

 1 

ны не должны интенсивно 
развиваться сегодня. Хочет-
ся верить, что в 1975 м — | | 
году тридцатилетня Побе-
ды над фашизмом, году се- Щ 
мидесятилетия первой рьс- | . | 
ской революции — такие :& 
пьесы благодаря журналу 
придет и к читателю, и к те- 11 
а трем Это будет и продол 
жением, и закреплением 
всего того что сделал жур ^ 
Нал в 1Й74 м который стал ^ 
для 4 Театра» хорошим ра 
боЧнм годрм 

п р и с т у п а е т и д р у г о м у , и т а к 
ваяев Т а к а я к н и г а р а с с к а з о в 
у б е ю н и е а л а бы. мак поезд 
д а л ь н е г о с л е д о в а н и я с нвча-
с т ы м и о с т в м о в к а м и 

Игоре, Долгополое и з б е ж а л 
втого, К а ж д ы й его р а с с к а з 
обдуман с точки зрения фор-
м ы , т е м п а и р и т м а . Н а в е р н о е , 
х о р о ш о , ч т о и и и г а не б ы л а 
заранее • з а п л а н и р о в а н а * к а к 
отдельная книга, ч т о каждый 
р а с с к а з ж и в е т в с т и л и с т и ч е -
с к о м о т н о ш е н и и к а к б ы Сам 
собою, Зто. р а з у м е е т с я . ив 
з н а ч и т , что все о н и у д а л и с ь 
а р а в н о й мере, ч т о все о н и , 
к а к на подбор и на любой 
в к у с . Ч и т а т е л ь сам в ы б е р е т 
ТО. ч т о ему более всего по 
д у ш е , но я у в е р е н — о н не 
п р о п у с т и т н и о д н о г о из н и х , 
и» у т о м и т с я в т ч т е н и я , кото-
рое р а с с ч и т а н о не на о д и н 
вечер, ив на о д и н дань. Повто-
р я ю : тридцать жизней — раз-
ные ж и з н и И тридцать рас-
сказов — тоже р а з н ы е . Перо в 
руне Игоря Долгополова ока-
залось пером но только зиа-
тона изобразительного искус-
ства (сам О Н Х У Д О Ж Н И К ) , но и 
интересного рассказчика. 

• ЕДИНСТВЕДНАЯ бе 
резовая дуврава у 
нас в Молдавии на-

ходится в урочище «Россо-
шаны», на крайнем севере 
республики. Шумит лес — 
наши древние кодры. а по-
среди — березовый остров 
Лес весь просвечен лучами 
белых стволов. 

Детский кинематограф — 
поэзия большого кино. Л 
мне уже видится в недале-
ком будущем светящийся 
остров детского кино в за-
метно выросших кодрах 
«взрослых» молдавских кн 
нофнльмов! 

В чем, мне думается, бе-
ла многих наших детских 
фильмов'.' В том, что подро-
сток часто не может нащу-
пать точку зрения авторз 
сценария. 1>рой нередко со 
вершаст поступки, с которы 
ми автор не согласен, одна 
ко, боясь дидактики, послед 
ний молчит или пытается 
заключить слова в оболочку 
«тонкой» иронии. 

А юный зритель этой 
«тонкой» иронии не улав 
лнвает, он принимает все 
на веру. Отсюда — тот 
неисчислимый моральный 
\щерб. который наносят 
юно.му зрителю кннокарти 
ны. подобные «Великолеп-
ной семерке» и «Фанто-
масу». 

Мы много говорим об 
уважении к детскому кнне 
чатографу. В чем я виж^ 
по уважение? Прежде все 
го в постановке самых 
острых, злободневных и на 
сущных проблем. По моему 
глубокому убеждению, нет 
запретных тем для детского 
кино. Есть только вопросы 
формы подачи, такта. 

Детский кинематограф 
мужает на наших глазах. 
Это не может не радовать, 
но не может и не обязы 
вать. Современный наль 
(ншка знает -больше, чем 
шали мы в его годы Я в 
детстве пускал по лужам 
бумажные кораблики. Сего 
дня подросток мастерит и 
радиоуправляемые корабли. 
В свое время я сделал для 
огорода путало и был рад 
творению чонх рук; сего-
дня нз сарая мальчуган вы-
пускает робота и элвктро-
собаку, сконструированных 
им самостоятельно. 

И поточу искренним ува-
жением пользуются у меня 
фильмы, в которых авторы 
не хлопаю* снисходительно 
подростка во плечу, не бро-
сают ему небрежно «домаш 
ние тапочки- разношенных 
готовых формулировок, а 
говорят с йЯч «на равных» 
Такими фильмами являют 
ся «Доживем до понедель-

иикл» И «Звонят, откройте 
дверь!». 

Подростку нужен обра-
аец, пример, герой. И ие 
обязательно это должен 
быть его сверстник. Это мо-
жет быть и скромный Гла-
зычев из фильма «Ко мне, 
Мухтар!», покоряющий зри-
теля честностью, добротой, 
мужеством, бескорыстием. 

Но, конечно же, реоенку 
ближе и понятнее всего 
сверстник. Поэтому таким 
успехом пользуется фнльы 

ЗАМЕТКИ ПИСАТЕЛЯ 

ПОД АЛЫМ 

ПАРУСОМ 

ВРЕМЕНИ 

Константин 
ШИШКАН 

\. Мнтты «Точка, точка 
з апят ая . » о стремлении 
подростка быть причастным 
к общему делу. 

Движение красных еле 
логытов. например, — 
большое и нужное дело, но 
в кино оно еще не получи-
ло, к сожалению, достойно-
ю освещения А прямо-та-

"ки просятся на экран такие 
герои, как Валентина Са 
вельева из Молдавии, вое-
становчвшая в памяти на-
родной имена 843 павших 
героев. 

Вместе с режиссерами 
В. Деминым. Дм. Мотор-
ным, оператором А, Бурла 
кой. художником Н. Апосто 

лиаи, редактором Л. Власо-
вой мне как сценаристу 
хотелось в « С м с е н ^ п м т е ^ 

шоэ запу-
щенном а производство на 
студии «Молдова-филм» 
Чрежиссер В. Демин) я ка-
саюсь судьбы наших «труд-
ных» подростков... 

Детскому фильму, в от-
личие от «взрослого», всег-
да нужны широкий экран и 
многоцветье красок. Вера в 
реальность происходящего 
у ребенка так веллка, что 
он готов встать с маета и 
пойти рядом с героем, а 
мгновенная реакция на про-
исходящее требует незамед-
лительного разрешения. 

Никакой телевизор ни-
когда не заменит крика ра-
дости или вздоха облегчения 
аала. Только в этом громад-
ном, волнующееся, сопере-
живающем «классе» под-
росток обретает уверен-
ность в сделанных выводах 
Здесь он ищет и находит 
поддержку. Я вспоминаю, 
как вставали ребята с 
мест и махали рукой аисту 
Филимону, прощаясь с ним 
в конце фильма «Спасенное 
имя», иолкшннй раз убеж-
даюсь, что детям большой 
экран кинозала необходим 
для сплочения. 

Я думаю, недалеко то 
время, когда при каждой 
школе будет создан свой 
детский кинотеатр. Он ста 
нет такой же неотъемлемой 
и привычной частью шко-
лы. какой стала для нее 
библиотека. 

Не мыслю детского филь 
ма без романтического на-
строя. без поэзии природы, 
без борьбы, а главное—без 
сложного процесса рожде-
ния на экране Гражданина. 

КИШИНЕВ 

СКОРО ПРЕМЬЕРА. Кадр из полого детского фильма 
•Пусть он останется с нами» (киностудия имени М. Горького) 

КРЕСЛО № 13 
К. РУДНИЦКИЙ 

в о С Н Е 

Н А Я В У 

Георгий Г У Л И А 

КО Н Е Ч Н О , « н а л о м а л о . 
Дшв дня подряд * кино 
ю д и л , оба р а к коме-

дии «идея, и обе, по счастью, 
оказались эатейлиаые и раз-
ные. Одна, которая наэыеает-

| ся « П о д а р о к о д и н о к о й ж е н -
щ и н е » , — о н а р и ж с к о г о произ-
я о д о а а . А д р у г о й фильм 

— «Прощайте, фараоны!» — 
«тот у ж одесский Там к о -

медия, и тут комедия, но 
приятно, ч т о к а ж д о е произ-
ведение оригинально на саой 
особый лад. Правда, и там. и 

, тут стайки полуголых девиц 
приплясывают, но раздеты 
они а каждой комедии по-

| разному, соответственно не-

повторимым водам сюжета. 
Одни, например, в к р а с н ы ! 

набедренных повязка». В та-

к о м привлекательном виде 
они исполняют разнообраз-
ные песни и плески. А поче-
му? А потому, что они укра-

инские колхозницы, к о т о р ы е 
I Снятся украинскому колхозни-

ку, ио только действие его «на 
развертывается е Д р е в н е м 
Египте. Ничего удивительного. 

1 Человек спит, а ему снится 
! Древний Египет. Это сплошь 
1 да р я д о м бывает. 

В д р у г о м ж е фильме раз-
девание мотивируется еще 
убедительнее. Там раздеве-
ются сотрудницы нашей ми-
лиции. На ииж сперва розо-
вые халатики-распашонки, а 
затем — ярко-желтые купаль-
ники. Льется томная музы-
ке. деется кресное освеще-
ние, и они танцуют. Таким упо-
ительным способом они уча-
ствуют в поимке преступи 
нике. Это, кстати говоря, 
очень канительное ' дело — 
преступника брать. 

Вот, к примеру, возьмем 
случай, и з о б р а ж е н н ы й в 

фильма « П о д а р о к одинокой 
женщине». Угнали автома-

шину. Кто угнал — изаест »о. 
Прозвище вора в милиции 
знают. Его б и о г р а ф и ю и 
склонности изучили. Имеют 
портрет похитителя. Но асе 
>ти данные, конечно, не дают 
никакой возможности его из-
ловить. А потому милиция 
проявляет б о л ь ш у ю изобре-
тательность. Разыскивают в 
деревне тихую, совершен-
но о д и н о к у ю старушку, зто 
во-первых. Отправляют ее 
не юг, в Сочи, зто во-вто-
рых. Берут хорошенькую, 
волевую и смелую девушку-
лейтенанта, это в-третьих. За-
гримировывают и наряжают 

ее в точности той самой ста-
рушкой, зто в-четвертых. Да-
рят м н и м о й бабусе н о в е н ь к у ю 
«Волгу», зто в-пятых. 

Вор, само собой разу-
меется, является прямехонь-
к о к бабке-лейтенанту с це-
лью похитить д а р е н у ю ма-
шину. И героине теперь над-
лежит только заманить него-
дяя в тайных притон, где соб-

рались красотки из милиции. 
Тут ему и конец. 

Вы не думайте, что зто де-
тектив. Это комедия и да-

ж е в большой мере паро-
дия. Вы андите, например, 
нарисованную ж е л т у ю ло-
шадь. Да, мультипликация. 
Ж е л т а я такая лошадь на со-
в е р ш е н н о синем фоне. О н а 
често появляется по ходу 

фипьма и смеется, то есть 
она ржет. Своим р ж а н и е м 
она подсказывает нам пра-
вильное восприятие п р и р о д ы 
оригинального лародиимого 
жанра. 

А е щ е п р и я т о , что кол-
лектив во главе с режиссе-
р о м Э р и к о м Лацисом, паро-

д и р у я и веселясь, одновре-
менно не забывает обличеть 
п е р е ж и т к и собственничест-
ва и вести б о р ь б у против 

нетрудовых злементов, уго-
няющих легковые автомобили 
у честных тружеников. 

Бытуют ведь и поныне от-
жившие представления. * Не-
которые. например, до сих 
пор думают, что женщина 
как б ы и не человек, все еще 
п р и д е р ж и в а ю т с я такого под-
слеповатого взгляда на роль 
ж е н щ и н ы в общественной 

жизни. И вот снимается кино, 
Злободневная вещь, комедия 
• Прощайте, фараоны!». 

Ж е н с к а я доля в этом филь-
ме и з о б р а ж е н а с большим 
сочувствием. Ж е н щ и н ы а по-
те лица трудятся на коджоз-
ных полях, а м у ж ч и н ы без-
дельничают. К р о м е того, 
м у ж ч и н ы выводят из стров 
н о в е й ш у ю сельскохозяйст-
в е н н у ю технику, которая мо-

гла бы облегчить женский 
труд. Наконец, м у ж ч и н ы 
пьянствуют всю дорогу, а по 
утрам, с похмелья, дрыхнут, 
причем один из них, усач и 
красавец, звать Таран, а сно-
видениях яндит с е | л величест. 
венным фер.юном. А во-
круг золотой дворец, и в этом 
д в о р ц е лично для него пля-
шут п о л у о б н а ж е н н ы е жрицы. 

Н о туг ж е и колхозная тетке, 
которая самогон продает. 

стоит со своей бутылью. V 
фераона, в золотом-то д в о р -
це! У м о р а ) 

Ту», надо п р я м о сказать, 
р е ж и с с е р Вячеслав Винник 

оставил д а л е к о позади Эри- • 
на Лациса с его пародиями. 
Он, режиссер, р е ш и л вос-
пользоваться а денной коме-
дии возможностями, к о т о р ы е 
приоткрыееет х у д о ж н и к у кап-
ризная п р и р о д а сновидений 
И доказать, что д а ж е к о ш м а р 
м о ж е т иметь воспитательную 
силу. 

К о ш м а р н ы й сон привидел-
ся с перепою тому ж е кре-
савцу, звать Таран. Ему при-

снилось, что всех ж е н щ и н пе-
ревели на м у ж с к у ю работу, а 
м у ж ч и н — на ж е н с к у ю . И 
один, оказывается, свиньям 
к о р м раздать не может, д р у -
гой, выясняется, к о р о я доить 
не умеет... 

Дальнейшее, боюсь, не су-
м е ю вам как следует растол-
ковать. Короче, тот, к о т о р ы й 
страшный с о н видит, о н ао 
сне видит, что о н заснул. Ни-
чего удивительного. Человек 
спит, и е м у снится, что о н 
спит и опять-таки яндит сои, 
И в том, в т о р о м сне видит он 
по своей н е и с к о р е н и м о й при-
вычке Д р е в н и й Египет. Н о 
только шалишь, и в Д р е в -
нем Египте т о ж е уста-

новился матриархат. П о л н а я 
и неограниченная ж е н с к а я 
впасть. Ж е н щ и н ы в красных 
пеньюарах расселись на тро-
нах, а м у ж ч и н ы увеселяют их 
плясками и песнями. Тут тебе 
и юмор, и сатире, и белка, и 
свисток. 

Я думал, такая о с т р о у м н а я 
комедия доставит публике 
б о л ь ш о е удовольствие. Н о 
когда сват зажегся, зрителей 
а зале, представьте себе, 
оказалось маловато. У ш л и ! 
Опасаюсь, что у них чувство 
ю м о р а асе ж е слабо развито 

У меня, например, чувство 
ю м о р а очень стойкое, я че-
ловек веселый. И я постоян-
но стараюсь понять, каким 
именно с п о с о б о м меня раз-
влекают. А к т е р ы , спрашивае-
те? Мешают, конечно, зто 
правда. К а ж д ы й норовит со 
своим личным талентом куда-
нибудь встрять и нарушить 
о б щ е е впечетление. Но толь-

к о режиссура мм воли не 
Дает. 

И вовсе а на зеваю, оши-

баетесь. Это у меня такав 
улыбяа широкая. 

щ 
ДО М П 

ПОСЛСДНИС ГОДЫ от-
НОШ9ННП ТФёгрл м те-
левидения существен-
но изменились. Еще ив 

т а к давно спентаили из ре-
пертуара театров появлялась 
на телеэкране, к а к правило, 
перед исчезновением с теат-
ральных афиш, так сковать, 
•на излете». Су шествовал и. 
надо полагать, опасение, к т о 
показ спектакля по телевиде-
нию отрицательно с к а ж е т с я 
ив посещаемости. Т р у д н о 
вспомнить, к т о о т е а ж и л с я 
первым (кажвтея. все-таки 

На е н м м к е : сцена 999 
\ спектакля (артисты В. Доро-

8 к и и и Р. Нифонтова) 

Г. Товстоногов, сделавший те-
левизионный вариант своих 
• Мещан»), но сегодня в про-
граммах ТВ мы можем встре-
тить театральные спеитаклм. 
идущие с успехом «в родных 
стенах». «Соло для часов с 
боем» Художественного теат-

, «Трибунал» и «Человек ра 
со стороны» Театра на Малой 

1 Вронной, «Свадьба Кречин-
1 сиого» Ленинградской музио-
| медик, « П р о с н и с ь и х пой1» Те* 
| атра сатиры. Списон зтот 
• можно продолжить. Телевиде-

ч! ние позаботилось о тех. нто 
живет далеио от Москвы; те-

& атры же поняли, что о посе-
щаемости можно ие бес п око-

| мться — на хороший спек-
| таиль все разно придут, мо-
| жет быть, даже постараются 
, попасть именно после про-

| смотра по телевидению. Сло-
вом. не к о н к у р е н ц и я , а вза-
имовыгодное сотрудничество. 

И зоэникла проблема: про-
сто отснять с п е к т а к л ь на 
п л е н к у или найти телевизи-
о н н ы й вариант? Решения 
предлагаются самые разные. 
В «Соло для часоа с боем» са-
мое интересное — актеры. 

| их и сняли н р у п н ы м планом. 
; чтобы все хорошо было вид» 

л но, и спектаиль имел успех. 
' по просьбам телезритеяей о н 

| был повторен. В телевизнон-
! ной «Свадьбе Кречииского* 

нам поиазали живого бычиа. 
подаренного Муромскому, м 
потайной ход в доме Кречим» 

^ сиого — возможности зкраиа 
й были, наи видим, использо-

ваны, но б ы ч о к ие обогатил 
классическую комедию, а по-

>: тайной ход несколько даже 
' озадачил своей иепоиятио-

^ стью. Короче, вряд ли стоит 
искать тут какой-то общий 

Ж принцип: спектакли размыт. 
! и переносить и * на телеэк-

ран тоже, очевидно, н у ж н о 
^ по-разному. 

Пьеса Нона Друцз « П т и ц ы 
I нашей молодости* с ее слож-
, нейшей ж а н р о в о й струиту-

I рой, казалось бы, трудно под-
дается переводу на языи те-

| левиденкя. Но вот возииили 
на айране поля и а и йог радии 
к и М о л д а в и и , з е м л я щ в ^ р я я 
земля, в ы ж ж е н н а я солнцем. 
И человек — маленькая 

С г у р к а на высоком склоке — 
закричал: «Эй. люди) Вода)». 
И начался у ж е з н а к о м ы й 
спеитаил* Малого театра — 
нас ввели в него осторожно. 

| совместна реальноет» кадра 
. и условность театра. В траве 

вдруг мелькнули деревянные 
крылья — те самые, что па-
рили в спектакле над сценой. 

1 — м другие резные ф и г у р ы . 
. их иак будт# взяли из театра 
• и поставили в зту траву. Н 
г позткческая притча Друцз 

укоренилась в той самой зем-
^ лв. о которой она написана. 

| Ретроспекции. у х о д ы о 
прошлое, иоторые т а н т р у д н ы 
в тватре, на зиранв получи-
лись о р г а н и ч н ы м и — режис-
сер резко меняет атмосферу 
кадра, прибегая к подчеркну-
то условным цветовым реше-
ниям. на черном фоне о т к р ы - . 
той двери появляется в вес-
поминаниях умирающего Па* 
вела его мать в черном плат-
ив; а лицо т е т у ш к и Р у ц ы в 
молодости — светлое («мои 
лнк«, — говорит ока о себе» 
и почти сливается со свет-

' пым, прозрачным фоном. 
Цвет в зтом телеспвитак-

, ле /оператор А. Ш а п о р и н ) 
функционален не телвви-

I деиии таиое. честно говоря, 
бывает не столь у ж часто. 
Музыка — та же, что а теат-
ре. но здесь она следует за 
движением камеры, «вписы-
вается» в кадр. 

Я говорю о форме, о дета-
лях, потому что по содержа-
нию. по мысли и и н т о н а ц и и 
телевизионный вариант « П т и ц 
нашей молодости» адекватен 
театральному. В Малом тает-
ре пьесу поставил И. Уигуря-
«У (руководитель постановки 
В. Равенсиих), он ж е раВетал 
над т . л . с п . и г а н л . и , р . ж и с -
сер н . отошел от своего за-

, мысла, напротив — асе, сде-
ланное заноео. п о м е т е ему 
выразить этот замыс.л не 
языке т е п е . и д . н и к . 

! А и т . р ы ч у т н о о т к л и к н у л и с ь 
I на перемены, Теплее, лирнч-
) нее с ы г р а л Пееела В. Доро-

нин, Р. Нифонтова о т к р ы л а а 
своей тетушке Руцв не толь-

ф но просветленную мудрость 
1 настоящего, но н трагедию 
[ прошлого. В театре а н т в р ы 

должны были заполнить совой 
пространство сцены, от них 

I требовались к р у п н ы й ш т р и х , 
.* отчетливая линия. Ограничен-

ное пространство кадра по-
( зволило им играть мягче, ии-

|

тимнее, не теряя в то же вре-
мя позтичностн, не с н и ж а я 
уроаня оаобщення. 

Фильм? Нет, и о н . ч и о , по-
скольку сохранена тввтраль-
ная условность. Репродук-
ция? т о ж е нет, ибо использо-
ваны нвтввтральиыв в ы рази-
тельные средства. Назвать 
это можно т . л . в и з н о й н о й ва-
риацией на тему театрального • 
спентанля. Стиль ж е в ы я про-
днктоввн пь.сои Друцэ, х о т я 
если вы в какой либо теат-
ральной ее постановив по-
явился. снажем, иагуралисти-

. чесни и з о б р а ж е н н ы й пейзаж, 
это выло в ы вопиющей не-
точностью. 

X Телевидение у ж е ие в а * до-
казывало свою художествен-
Н УЮ самостоятельность, она 
не теряет ее, наи видим, да-
же а сложном взаимодействии 
с эстетикой театра. А сам*, 
стоятельность — ато, кроме 

И 5 1 1 ! , . Г р в ч * г 0 , п в в к , ш в н и а я 
отявтстввнность: очеанеио 
механичесинй перенос теат-
рального спектакли на теле-
видение отходит е прошлое. 

Ю. СМ1ЛКО» 

I 



Н ф ф » р ш 1971 г. Л И Т 1 1 

О 
ПУЛЬС НЕДЕЛИ 

ти 
Н Н Ш Е 

Сначала Хельсинки, лотом 
Копенгаген, теперь Мехико. 
М е ж д у н а р о д н а * комиссия п о 
доследованию преступлений 
чилийских аременщикое про-
•одит е»ок> работу. Д о л ж н а 
проводить — этого требует 
соаесть челошечесгм. 

В Мехико • зеле отела 
«Дель предо» поднимались 
не трибуну саидетели, недав-
ние узники ф а ш и з м * ; , аысту. 
пели адовы погибших; еыска-

1 ^ з ы е е л и сеои кеалифицироаен-
Ш и ы е суждения юристы разных 

Л т ц е н . 
Третья сессия М е ж д у н а -

р о д н о й комиссии отличалась 
от даух п р е д ы д у щ и х своим 
е щ е более ш и р о к и м охватом 
участников и еще большим 
м е ж д у н а р о д н ы м резонансом. 
О н * проходила, и »то важно 
отметить, а латиноамерикан-
ской стране п р и полной ее 
поддержке. 

В покезаниях и рассказах 
свидетелей, представлявших 
резные слои чилийского об-
щества, особенно поражала 
будничность терроре: л ю д и 
повторяли д р у г друге, кек 
будто следуя одной и той ж е 
схеме. Что ж, они были ж е р т -
вами единого сценария; 
взять, бить, пытать, потом за-
мучить насмерть или ж е от-
пустить, чтобы ресскезели или 
молчением напугали других. 
Вариации были только е из-
девательствах над человече-
ским достоинством и в пыт-
ках, вариации, объяснимые 
лишь разгулом садистской 
фантазии. 

— Варвары нашего века! — 
восклицает Харол Эдельстам, 
бывший посол Швеции в Чи-
ли. 

В списке узников чилийских 
застенков — всем известное 
имя Луисе Корвелена. Что с 
мим! И м ы б ы л и р а д ы услы-
шать, что Генеральный секре-
тарь Компартии Чили отно-
сительно здоров, что дух его 
не сломлен, что о н аерит: не-
станет день свободы, и на 

. только его личной, но и чи-
^ ^ и й с к о г о народа. Это просил 
^ т е р е д а т ь Корвалан, прощаясь 

, 10 янееря с К л о д о м и р о А л ь -
мейда, покидавшим в зтот 
день т ю р ь м у . 

А д р е с Луиса Корвалана: 
тюрьме Ритоке а 31 к м от 
Вальпараисо, барак «С», ка-
мере 4. 

Кровавые пытки, расстрелы 
— ужесный внешний ф о н чи-
лийской трагедии. Человече-
ство справедливо клеймит 

. варвевшихся предателей. И 

•се ж е они, по » у т » дела, — 
лишь персонажи последнего 
акта трагедии, услужливые, 
стерательиые исполнители 
высшем для них воли реакци. 
онных политических сил. 

Расследуя преступления 
хунты, М е ж д у н а р о д н а я ко-
миссии постоянно возвраща-
лась к действующим лицем 
первого акта, проходившего 
не в к а м е р е и не за к о л ю ч е й 
проволокой концентрацион-
ных легбрей, а а дипломати-
ческих салонах и деловых 
кебинетах. Эти персонажи на 
срыеелм сами о д е ж д с чилий-
ских девушек и не надрута-
лись над ними. О н и не дер-
ж а л и оголенные прово-
да для пыток. Нет, они внеш-
не м и р н о и на соответ-
с т в у ю щ е м интеллактуельном 
уровне рассуждали о необхо-
димости п о м о ч ь «демократии» 
против у г р о з ы коммунизма и 
социализма, которых чилийцы 
почему-го не боялись... 

Вопрос об иностранном 
вмешательстве а д е л * лат*, 
неамериканских стран б ы л 
поднят у ж е п р и Открутим 
сессии в приветственном (Сло-
во президента Мексики Луи-
са Эчеаеррии. 

Вмешательство Соединен-
ных Штатов в чилийские дела 
нет н у ж д ы докезыаать хотя 
бы потому, ч т о сам факт вме-
шательства признан амери-
канскими официальными ли-
цами. О зловещей роли Цент-
рального разведывательного 
управления упоминали мно-
гие свидетели. 

История вмешательства 
Соединенных Штатов ро 
внутренние дела Чили е щ е 
не полностью известие миро-
вой общественности. О б этом 
с о ж а л е л последний выступав-
ший Оратор —• конгрессмен 
из Вашингтона Майкл Х§рииг-
тон. Н о и без знания деталей 
не т р у д н о ответить на воп-
рос о причинах враждебно-
сти а м е р и к а н с к о й р е а к ц и * к 
правительству Н а р о д н о г о 
единства. Главная — разви-
тие событий в Чили ие уст-
раивало Соединенные Штат*» 
п р е ж д е всего с идеологиче-
ской точки зрения. Так зая-
вил при даче показаний ко-
миссии бывший министр 
иностранных д е л Чили Клодо-
м и р о А л ь м е й д а : "Грязные 
д о л л а р ы - о т ЦРУ были ис-
п о л ы о а а н ы , чУобы повернуть 
страну вспять, к «эгоистичной 
р ы н о ч н о й экономике, кото-
рея делает бОдных еще б е д -
нее, а богатых еще богаче». 

В письме на имя президен-
те Соединенных Штатов- •»-
миссия .призвала правитель-
ство С Ш А прекратить под-
д е р ж к у хунты, е в письме к 
членом комиссии по иност-
р а н н ы м д е л а м а м е р и к а н с к о ю 
сената — расследовать и Пре-
дать глесности р о л ь Ц Р У в 
чилийской трагедии; 

М е ж д у н а р о д н о е д в и ж е н и е 
солидериостн с народом Чи-
ли получило а М е х и к о новый 
стимул. Ф е ш и з м не д о л ж е н 
пройти! Н о песврен! 

Г. ГЕРАСИМОВ. 
Л. К О С Т А Н Я Н . 

специальны* 
корреспонденты АЛН 

н «Литературней газеты» 
МЕХИКО. (По телефону) 

А 

АКТУАЛЬНОЕ 

ИНТЕРВЬЮ 

В Т О Р А Я 
-АССАМБЛЕЯ 

Каи у ж * сообщалось, а Мо-
скве состоялся пленум Со-
ветского комитета за евро 
пейскую безопасность и с о 
трудиичество. В беседе с нор 
респондентом «ЛГ» замести 
тель председателя комитета 
Н. А. ПАНКОВ рассказал: 

•— Общеевропейское со 
вещание стало крупнейшим 
событием • мировом полити-
ке. Известно, что инициаторы 
его созыва — Советский Со-
юз и другие социалистические 
страны прилегают большие 
усилив для успешного завер-
шения второго этапа совеща 
нив и проведения заключи-
тельного •*— на высшем уров-
не. Но сегодня у ж е м о ж н о 
сказать, что совещание стало 
о б щ и м д е л о м всех европей-
цев. 

В этом немалую роль сти-
рало движение за европей-
с к у ю безопасность, ибо об-

|, щественная инициатива до-
полняет усилия правительств. 

Вспомним, что первая Ас-
самблея общественных сил 

; эа безопасность и сотрудни-
чество в Европе, состоявшая-
ся • 1972 году, полностью 
п о д д е р ж а л а идеи совеща-
ния, объединила усилия раз-
личных по своей ориентации 
д в и ж е н и й и организаций длв 
поисков путей у п р о ч е н и я ми-
ра не континенте. 

В настоящий м о м е н т перед 
нами стоит вопрос о том, ка-
кими путями следует идти 
дальше, чтобы закрепить по-
л о ж и т е л ь н ы е тенденции в 
м е ж д у н а р о д н ы х отношениях. 
Этот вопрос стал основной 
темой о б с у ж д е н и я на состо-

я в ш е й с я недавно сессии М е ж -
дуиародного комитета за 

| е в р о п е й с к у ю безопасность и 
сотрудничество, в которой 
участвовали представители 20 
стреи и 16 м е ж д у н а р о д н ы х 
организаций. Сессия приняла 
решение провести с 26 п о 29 
апреля 1975 года в Бельгии 
в т о р у ю А с с а м б л е ю . 

Решение сессии М е ж д у н в -
р о д н о г о комитета и обсужда-
ли участники нашего пленума. 

5 О н и е д и н о д у ш н о п о д д е р ж а л и 
его и выразили уверенность 
в том, что активнее и разно-
сторонняя подготовке к Ас-
самблее и само ее проведе-
ние будут содействовать ус-
п е ш н о м у и с к о р е й ш е м у за-
в е р ш е н и ю на высшем уровне 
О б щ е е в р о п е й с к о г о совеща-
ния, главная цель к о т о р о г о 
— м и р и сотрудничество на 
нашем древнем континенте. 

Бвнкир поднялся из-зв ши-
рокого полированного стола. 
Обменялись по о б ы ч а ю ви-
зитными карточками: «Сергей 
А н д р е е в и ч Шевченко, пред-
седатель правления «Москов-
ского народного банка». Из 
окон кабинета видны улицы 
Сити —- города в городе, од-
ной из финансовых столиц 
мира. На черных от копоти 
старых зданиях, на фасадах 
новых — из стекла и бетона 
в бесчисленных вариантах по-
вторяется увесистое слово 
«банк» — «Мидленд бзик» 
«Нэшнл Вестминстер бзик» 
«Скотланд бэнк»... 

В Сити их несколько сетей 
«Московский народный» вхо-
дит в первую десятку. 

Я пришел сюда на другой 
день после того, как в Моск-
ве были подписаны долго-
срочные программы развития 
экономического и научно-тех-
нического сотрудничестве 
между СССР и Великобрита-
нией. Как известно, рассмот-
рев итоги переговоров сояе»-
ской делегации, возглавляем 
мой Генеральным секретарей 
ЦК КПСС Л. И. Брежневым, с 
премьер-министром Г. Виль-
соном, Политбюро ЦК КПСС, 
Президиум Верховного Сове-
та СССР, Совет Министров 
СССР подчеркнули, что эти 
программы будут служить 

РЕПОРТАЖ из лондонского сити 

МОСКОВСКИЙ Н А Р Ш Ы Й н и » 
всестороннему расширению 
экономических связей между 
нашими странами. 

— Московские соглаше-
ния открывают новые пер-
спективы для того, — говорит 
С. А . Шевченко, — чтобы луч-
ше использовать ресурс* 
сырья, энергетики, техноло-
гии, оборудования, товаров 
народного потребления обеих 
стран, использовать их к о вза-
имной выгоде. В последние 
дни мне не раз приходилось 
беседовать об этом с англий-
скими коллегами. Многие из 
них не сомневаются • необ-
ходимости улучшении эконо 
мических отношений с СССР 

И буква, и дух подписан-
ных • Москве соглашений 
свидетельствуют о том, что 
роль ««Московского народно-
го» в кредитовании торговли 
м е ж д у СССР и Англией еще 
больше возрастет. 55 лат 
действует этот банк в Лондо-
не. Вначале — как отделе-
ние одного из первых банков 
Советской России, потом — 

как самостоятельная органи 
зация 

— И все это время,— про-
должает Шевченко, — он вы-
полнял в а ж н е й ш у ю миссию 
содействовал развитию торго-
вых отношений между СССР 
и капиталистическим м и р о м 
между Востоком и Западом 

Все акции ««Московского 
народного банка» принадле 
жат акционерам в СССР. Ру-
ководят им советские дирек-
тора. но, как и любой англий 
ский банк, он подчиняете* 
законам Сити, не может быть 
безразличен к здешним фи 
нансовым б у р я м и валютным 
лихорадкам. О д н а к о из годе 
я год банк расширяет сферу 
своей деятельности, его обо-
рот, его д о х о д ы растут. В мо-
мент основания весь капитал 
исчислялся 250 тысячами фун-
тов стерлингов. Сейчас сум-
ма его активов — показатель 
солидности банка — перешаг-
нула за миллиард фунтов 
стерлингов. 

В последние годы совет-
ские финенсисты все более 

успешно выступают как орга-
низаторы консорциумов — 
обьединений банков д л я сов-
местного кредитования. Вот 
механизм этой операции: 
один из клиентов — «Внеш-
торгбанк СССР» обратился за 
займом в 100 миллионов фун-
тов стерлингов. (/Московский 
народный» провел перегоео 
ры с иностранными банками. 
В результате нужная сумма 
была собрана. Известна я аме-
риканская фирма «Вестинга-
уз» подрядилась строить в 
Югославии атомную станцию. 
Югославские организации об-
ратились в Лондон за займом 
в 518 миллионов долларов. 
Проблема была решена после 
того, как «Московский народ-
ный» создал объединение, ку-
да вошли экспортно-импорт-
ные банки С Ш А , английские 
и канадские. 

Чтобы выступать в подоб-
ной роли, надо обладать со-
лидной деловой репутаци-
ей. И она у «Московского на-
р о д н о г о » есть. Банку верят, 
потому что за всю свою исто-

I 
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Британская радиовещатель-
ная корпорация полагеет, 
что м е ж д у ее русским отде-
л о м и нашей газетой ва по-
следние м е с я ц ы неметилось 
нечто в р о д е диелогв. Если 
б ы дело обстояло тек, м ы б ы 
не только не имели ничего 
против, но и активно и кон-
структивно включились б ы а 
него. Би-би-си, однеко, зара-
нее почему-то свеле нашо 
участие а »том «диалоге* 
лишь к т е м случаям, « к о г д а 
орган С о ю з а писеталей начи-
нает брхнить одну из ее 
п р о г р а м м » . Честно говоря, 
нам неизвестно ни о д н о вы-
ступление «ЛГ». носившее 
бренный характер по едресу 
Би-би-си. Следовательно, 
столь ж е невелико и вероят-
ность того, что п о д о б н ы е не-
существующие « б р е н н ы е » вы-
ступления могли принести * 
•зебееиый результет». 

Тем не менее Би-би-<и при-
водит в качестве о д н о г о при-
мере «зебавного результата» 
статью члена-корреспондента 
А Н С С С Р В. Трухановского 
(«ЛГ», N8 4, 1975). Как н в 
первой статье нашего авторе 
(«ЛГ», № 49, 1974), в ней де-
валась обьективиая о ц е н к а 
противоречивой и неодно-
значной позиции Уиистоие 
Ч е р ч и л л » в годы в т о р о й м и -
ровой войны. Эта противо-
речивость и неоднозначность, 
кек указывалось е «Ли-
тературной газете», в ы р а ж а -
лись а том, что по м н о г и м 
в а ж н е й ш и м п р о б л е м а м тех 
лет, связанным как с совмест-
н ы м и действиями антигитле-
ровской коалиции, так и С 
советско-английскими отно-
шениями, слова тогдашнего 
британского консервативного 
премьер-министра расходи-
лись с его ж е собственными 
делами. Что тут «забавного»? 

С о т р у д н и к и русского отде-
ла Би-би-си тешат себя на-

ВРЕМЕНА И НРАВЫ 

РАДИОСТАНЦИЯ «ЛГ» 

ЕСЛИ ПОИТИ 
НАВСТРЕЧУ БИ-БИ-СИ 
д е ж д о й , что «убедили*» нашу 
газету « д о некоторой степе-
ни воздеть д о л ж н о е сэру 
Ч е р ч и л л ю » . Думаете в, что 
д е л о обстоит как раз наобо-
рот: ие русский отдел Би-
би-си « у б е д и л » «Литератур-
н у ю гезетув, е «Литератур-
нее газета» еще рвз показа-
ла читателем, что Би-би-си 
нечего было сказвть по су-
ществу наших публикаций о 
Черчилле. 

Д а Би-би-си и семе проде-
монстрировала это, практи-
чески ничего не возразив 
против той оценим, которая 
даме а нашей газет* Черчил-
л ю . Что месеетсв того, чтобы 
«воздеть ему д о л ж н о е » , то 
м ы • обеих наших публике-
циех как рвз и ствеили п%-
ред собой т е к у ю задачу и 
д у м а е м , что выполнили ее, и 
не д о «некоторой степени», 
е • п о л н о м соотеетстеии с 
исторической правдой. 

Тяге к п р о д о л ж е н и ю «див-
лога» зветввилв Би-би-си кос-
нуться и интервью англий-
ского врача-психиатра Брайа-
на Кирмана а «ЛГ» о теориях 
и практике «модификации 
поведения». Если верить тому 
и з л о ж е н и ю аысквзыевиий 
Кирмана, которое приведено 
Би-би-си, то они представля-
ются нам туманными, неясны-
ми и уклончивыми. А между 
тем сама проблема, в ее, так 
сказать, общечеловеческой 
значимости, предельно ясна. 
Использование новейших до-

стижений психотерапии и пси-
хохирургии для б о р ь б ы с не-
дугами, п о р а ж а ю щ и м и людей, 
достойно всякого п о о щ р е н и я 
и признания. Н у ж н о быть по-
следним ретроградом, чтобы 
отвергать в этом деле пользу 
неуки. О д н а к о « м о д и ф и к а ц и я 
поведения» как политическое 
о р у ж и е против инакомысля-
щих, «цветных» и бедняков 
заслуживает решительного 
о с у ж д е н и я и разоблачения. 

Именно такук) цель и пре-
следовала «Литературная га-
зета», публикуя материалы о 
чудовищных замыслах иных 
американских и западноевро-
пейских « м о д и ф и к а т о р о в по-
ведения». И сам д о к т о р Кир-
ман как в интервью, данном 
«ЛГ», так и в интервью Би-би-
си, в сущности, признал серь-
е з н у ю угрозу, в ы т е к а ю щ у ю 
из применения науки во зло 
л ю д я м . Будучи специвлистом, 
знакомым с проблемой, он 
д в а ж д ы повторил свою ос-
н о в н у ю мысль: «Очевидно, 
что возможность политиче-
ских злоупотреблений психи-
атрией имеется. О н а всегда 
существует». Хотя подобнее 
возможность и кажется ему 
«весьмв отдаленной», он до-
пускает воздействие на боль-
шие массы л ю д е й с п о м о щ ь ю 
психохирургии и методов 
«модификации поведения». 
Как ж е в таком случае м о ж н о 
без учета все болев увеличи-
вающихся научных знаний ут-
верждать, что термину « м о -

Эти мать н ребенок — индейцы племени гуайни. Коренные 
жители восточного Парагвая. Снимон сдеган иоррвепонден-
том английского еженедельника «Санди тайме магазин» е яа« 
гере Сесилио Баэз. где инцейцы лишены елементариык сани-
тарных условий, медицинской помощи и обречены не голод-

А ОКОНЧАНИЕ. 
НАЧАЛО НА 1-Й СТР. 

Выступавшие рассказывали 
о развитии национальных ли-
тератур, делились опытом ра-
боты своих союзов по под-
готовке м о л о д о й смены. 

С б о л ь ш и м интересом было 
выслушено участниками 
встречи выступление С. Ми-
халкова. Анализируя харак-
тер деятельности Союза писа-
телей СССР в 1974 году, 
он подчеркнул, что, как и в 
прошлые годы, много внима-
ния в работе союза уделя-
лось п р о б л е м е художествен-
ного творчества, теоретиче-
ским вопросам развития ли-
тературы социалистического 
реализма. « Ш и р о к и й резо-
нанс у нас я стране и за ру-
б е ж о м , — сказал С. Михал-
ков, — получило Всесоюзное 
совещание, посвященное го-
довщине постановления ЦК 
К П С С « О литературно-худо-
жественной критике*. С о ю ! 
писателей проделал б о л ь ш у ю 
работу по выполнению этого 
постановления. 

О п ы т многонациональной 
советской литературыг, под-
черкнул С. Михалков, имеет 
всемирно-историческое зна-
чение. О н убедительно по-
казывает, что подлинный рас-
цвет национальных литератур 
в о з м о ж е н лишь на базе их 
социалистического с о д р у ж е 
ства. С. Михалков рассказал 
о ф о р м а х идейной, творче-
ской и организационной дея-
тельности Союза писателей 
СССР — о коллективных по-
ездках писательских бригад к 
т р у д я щ и м с я различных обла-
стей и городов нашей стра-
ны, на ударные стройки де-
вятой пятилетки, о Днях со-
ветской литературы в нацио-
нальных республиках, об ор-
ганизации читательских кон-
ференций, о юбилеях выдаю-
щихся писателей и поэтов на-
шей страны. 

20 февраля состоялось тор-
жественное открытие двух 

иую смерть. Оставшихся в ж и в ы х продают в рабство I 
фермерам. В 1В74 году Международная лига защиты I 
яоееиа обвинила правительство Парагвая в геноциде 
шеиин Устава ООН. 
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На обложке книги двух из-
вестных французских социо-
логов Иристиана Доремю и 
Жияьбера Сотри •Потребите-
аи или потребленные?» поме-

щен сатирический рисунок 
Франсуа Вердье, изображаю-
щий группу покупателей, по 
своему виду напоминающих 
младенцев за решеткой ко-
ляеии, потерей пользуются 

при п о к у п к а х а больших ма-
газинах. Каринатура хорошо 
передает основную мысль ав-
торов, стремящихся раенрыть 
механизм оболванивания лю-
дей с помощью рекламы. 

«Всем известно, — п и ш ^ т 
они на одной из страниц. — 
что наше обществе и в про-
цветающем. и о депрессив-
ном состоянии находится 
всегда перед лицом необходи-
мости быстрых изменении 
Оно вынуждено предлагать 
новые нормы, новые стили 
жизни, и это в обстановке 
всеобщей неуверенности, эыб 
кости, если не сказать кро 
мешной тьмы, поскольку 
ссылки на ценности, вырабо-
танные нультурой прошлого, 
или просто на традиции с 
к а ж д ы м Днем все больше и 
больше утрачивают свою убе-
дительную силу. Вез твердей 

дификация поведения» при-
дается «странная значитель-
ность»? Что тут странного? 

Наконец, Би-би-си упоми-
иает и заметку Л. Павлова о 
новых кинопохождениех 
Дмеймса Бонда, называге ее 
«приетной». Да, заметка не-
плохая. Ироническая. Праяа 
Би-би-си и в том, что «Бонд 
и его создатель Флеминг ни-
когда не пользовались попу-
лярностью в Советском Сою-
зе...» Тому есть обьяснение, 
простое, как деаждь* два. 
Книги Флеминга п о р о ж д е н ы 
д у х о м «холодной войны», а 
его герой предстает вопло-
щением зла и насилия. 
«Бонд по своей природе — 
фашист», «Бонд — отврати-
тельный тип». Эти характери-
стики принадлежат не сотруд-
никам «ЛГ», а прародителям 
Бонда — режиссеру Янгу и 
актеру Коннери. 

На этом м о ж н о было б ы 
покончить с Бондом, если б ы 
не еше одно, м я г к о говоря, 
странное утверждение Би-
би-си. Новый ф и л ь м об этом 
м е ж д у н а р о д н о м проходимце, 
дескать, « п о л у ч и л вполне 
благопривтнь.й отклик в «Ли-
тературной газете». И это 
в к о б ы обьесняется тем, что 
ныне врагами Бонда стали... 
китайцы. Ну, зачем ж е тек. 
Зачем цитировать то, чего 
и в помине нет? Наша пози-
цив вполне доступна понима-
нию: с кем б ы ни боролся 
«агент с праяом на убийство», 
во всех его действиях есть 
привкус расизма. 

Вот что м о ж н о сказать, 
если пойти навстречу Ьи-би-
сн к расценит» то внимание, 
которое она уделила неко-
торым материалам, опубли-
кованным за последнее вре-
мя в «Литературной газете», 
как приглашение к диалогу. 

М. ЗВЯГИНЦЕВ 

почвы под ногами, без усто-
явшихся ценностей мы силон-
ны более чем когда бы то ни 
было полагаться на суждения 
«других», поддаватися их 
влиянию, и а этом величий 
шанс рекламы! Хлое, я кото-
рый мы п о г р у ж е н ы , — источ-
ник ее силы...» 

Н этим словам следует до-
бавить. что реклама в «обще-
стве потребления* не только 
искусно использует этот ха-
ос. но и сама активно стре-
мится к разрушению всех ус-
тоявшихся норм. Весьма убе-
дительные фанты в этом от 
ношении приведены в ог\ном 
из последних номеров париж-
ского еженедельника «Пуэн» 
в подвори#», озаглавленной 
• Пюб... пюб... пюб». что сле-
дует перевести, наи «Рек... 
рек... рек» — от первого сло-
ге в слоев «реклама». 

I 

Ш Ш Р Ш Т к 
книжных выставок: «Книги 
писателей социалистических 
стран, изданные на К у б е » и 
«Кубинская современная ли-
тература». Хозяева встречи, 
кубинские литераторы, еде 
лали два сообщения. С до-
кладом на тему «Развитие 
кубинской литературы после 
р е в о л ю ц и и » выступил А н х е л ь 
Аухиер. О развитии совре-
менной латиноамериканской 
литературы рассказал Хосе 
Антонио Портуондо. 

Выступавшие на встрече 
говорили о широте и много-
образии связей м е ж д у союза-
ми писателей социалистиче-
ских стран и прогрессивными 
литераторами всего мира. 
Сотрудничество с писателями 
социалистических стран, раз-
ливающееся на основе един-
ства мировоззрений и целей, 
п о д ч е р к н у л и участники встре-
чи, отличается конструктив-
ным характером, у ч е т о м спе-
цифики каждой литературы. 

Разносторонние ф о р м ы 
связей м е ж д у союзами писа-
телей социалистических стран 
доказали свою жизненность и 
стали традиционными. В пер-
в у ю очередь следует у п о м я -
нуть е ж е г о д н ы е встречи ру-
ководителей союзов писате-
лей социалистических стран. 
О ч е р е д н а я , 12-я встреча — 
естественное п р о д о л ж е н и е 
установившейся традиции. 

О р а т о р ы внесли ряд кон-
кретных п р е д л о ж е н и й по 
дальнейшему сплочению пи-
сателей социалистических 
стран, у к р е п л е н и ю сотрудни-
честве с прогрессивными ли-
тераторами капиталистиче-

с к и х и развивающихся стран, 
по координации действий со-
ю з о в писетелей в м е ж д у н а -
р о д н ы х литературных органи-
зациях. Участники встречи 
были информированы о пла-
нах союзов по празднованию 
30-й годовщины освобожде-
ния Европы от фашизма. 

Литераторы братских со-
циалистических стран вырази-
ли свою г о р я ч у ю солидар-
ность с борьбой чилийских 
патриотов против военной 
хунты, с усилиями вьетнам-
ского народа по восстановле-
н и ю м и р н о й ЖИЗНИ в Д Р В , 

единодVшно выступили с тре-
бованием обуздать сайгон-
с к у ю м а р и о н е т о ч н у ю клику, 
стремящуюся, опираясь на 
п о д д е р ж к у агрессивных кру-
гов С Ш А , сорвать парижские 
соглашения. 

На встрече е Гаване была 
принята декларация в под-
д е р ж к у б о р ь б ы чилийских 
патриотов против фашистской 
хунты, а также д е к л а р а ц и я в 
п о д д е р ж к у б о р ь б ы вьетнам-
ского народа. 

Руководители делегации, 
яыступившие на пресс-конфе-
ренции после окончания 
встречи, дали в ы с о к у ю оценку 
ее итогам. 

По п р е д л о ж е н и ю делега-
ции Союза писателей ГДР 
о ч е р е д н у ю , 13-ю встречу ру-
ководителей союзов писете-
лей социалистических стран 
намечено провести в 1976 
году в Берлине 

От имени У Н Е А К е честь 
участников встречи б ы л дан 
прием, на к о т о р о м присут-
ствовали члены секретариата 
ЦК Компартии К у б ы Антонио 
Перес Эрреро, председатель 
национального совета куль-
туры Луис Павон Тамаийо, 
другие официальные лица, 
писатели, поэты, журналисты, 
главы дипломатических пред-
ставительств социалистиче-
ских стран. 

Наш спец. к о р р . 
Г А В А Н А . (По телефону) 

р и ю о н ни разу не нарушил 
своего слове, не отказался от 
взятых обязательств. В том, 
насколько высок его ярветиж, 
я убедился, побывае в 
«Нэшнл Вестминстер бэнк», 
о д н о м из самых крупных в 
Сити. 

Мистер Норман Джзррит, 
один из тех, кто ответствен 
за м е ж д у н а р о д н у ю политику 
банка, говорил мне о том, что 
«соглашения, подписанные а 
М о с к в е руководителями Анг-
лии и СССР, создают климат 
доверия, что они знаменуют 
собой прогресс в отношении 
м е ж д у нашими странами». 
О д н и м из п р и м е р о в этого 
прогресса он назвал сделку 
на к р у п н у ю сумму, подписан-
н у ю недавно его банком сов-
местно с «Московским народ-
ным». 

— Солидный банк, —- ска-
зал Н о р м а н Д ж а р р и т , — пре-
красная репутация в течение 
более чем полувека. М ы ра-
д ы сотрудничать с ним. Не 
вижу ничего, что могло б ы 
испортить наши отношения. 

Известно, что в Сити подоб-
ные слова из о д н о й лишь 
вежливости не говорят. 

Эдгар ЧЕПОРОВ, 
собственный 

корреспондент АПН 
и «Литературной газеты» 

ЛОНДОН. (По телефону) 

ХА-ХА1 

...И ЕЩЕ 

ТЕЛЕПАТИЕЙ 

ЗАНИМАЛСЯ 

К О Н Ф У Ц И Й 
Передача мыслей на рас-

стоянии н е в о з м о ж н а — к та-
к о м у глубокому выводу при-
ш е л главный политический и 
«теоретический» орган мао-
истов, ж у р н а л « Х у н ц и » . 

Впрочем, пекинская пропа-
ганда углубилась в проблемы 
парапсихологии^ не обуре-
ваемая ж а ж д о й познания ис-
тины, но в чисто политиче-
ских, а точнее — антисовет-
ских целях. Ведь если теле-
петия — лженаука, то кому 
на р у к у ее распространение? 
Естественно, «советским ре-
визионистам». И вот ж у р н а л 
в полном соответствии С 
практикой маоистской пропа-
ганды, то есть не у т р у ж д в я 
себя поисками доказательств, 
пишет, б у д т о телепатия «сте-
ла пользоваться в Советском 
С о ю з е о ф и ц и в л ь н о й под-
д е р ж к о й » . 

Если б ы р е д а к т о р ы ж у р н а -
ла тут поставили точку, зто, 
наверное, м о г л о б ы сойти им 
с р у к . Но маоистам ничто не 
кажется ч р е з м е р н ы м . Лгать-— 
так лгать. И ж у р н а л развива-
ет свою мысль с л е д у ю щ и м 
о б р а з о м : оказывается, аполо-
геты парапсихологии пытают-
ся «усыпить советский проле-
тариат н о в ы м о п и у м о м д л я 
народа». Это первое. Второе: 
они, страшась непосредствен-
ного контакта с массами, пы-
таются общаться с народом 
на расстоянии. И, наконец, 
третье, телепатия использует, 
ся... как средство для подслу-
шивания ч у ж и х мыслей. Эти 
потрясающие рассуждения 
б ы л и почти дословно воспро-
изведены (вместо фельетона) 
р я д о м з а р у б е ж н ы х газет. 

О д н а к о сами маоисты и не 
д у м а ю т шутить. Они совер-
ш е н н о серьезно приводят та-
кие доказательстве лжеиеуч-
ности телепатии. Во-первых, 
« н е п р е л о ж н а я истина» в том, 
что на мозг человека оказы-
вают убедительное воздейст-
вие лишь вполне материаль-
ные предметы. Во-вторых, 
« д в е с в е р х д е р ж а в ы » , то есть 
СССР и С Ш А , никак не м о -
гут договориться, что свиде-
тельствует о непреодолимо-
сти «дистанции в мыслях». 
В-третьих, и это главное, 
«шарлатанские взгляды Кон-
ф у ц и я » заключались именно 
в «передаче мыслей на рас-
стоянии». 

После ознакомления с этой 
«научно-теоретической» стать-
ей и с рассуждениями отно-
сительно взаимодействия ма-
териальных предметов и моз-
га — как вблизи, так и на рас-
стоянии становится ясно, 
почему пекинские пропаген-
дисты с такой глубочайшей 
у б е ж д е н н о с т ь ю говорят о не-
в о з м о ж н о с т и передачи мыс-
лей. Ведь еще древние гово-
рили, что никто не может пе-
редать д р у г о м у того, чего не 
имеет сам... 

В. КРЫМОВ 

Подборчл начинается с пе-
речне имен европейсних 
«твезд» экрана и эстрады, ко-
торые попав в щупальца рек-
ламного спрута, продали свое 
имя для восхваления тех или 
иных товаров. Это уже мало 
у кого может вызвать удив-
ление. поскольку такое сме-
шение искусства и коммер-
ции давно укоренилось в 
США. Ч у в с т в у я , однако, что 
подобная продажа своего об-
раза не самый блестящий шаг 
а ев артистической нарьере 
Брижитт Бардо. например, 
специально оговорила в нонт 
ранте, что короткометражный 
рекламный фильм, где роль 
ее сводится к тому, чтобы по-
к р ы т ь себя пеной мыла марки 
« л ю к с » . не должен демонст-
рироваться во Франции. 

Но, пожалуй, самым неожн. 
данным артистом а фарса 

«Рек... рек... рек» выступает 
Иисус Христос. Он появился 
в современном костюме и 
• при галстуке» на обложке 
брошюрки, прилагаемой в 
Италии к газете «Фамилиа ме-
се* Орган Ватикана «Оссерва 
торе романо* писал по этому 
поводу: «Современный ко-
стюм. чрезмерно элегантный, 
модная софистическая при 
чесна. еэгляд семоудовлетво 
ренного буржуа, кто же перед 
нами — Иисус Христос или 
манекен из фешенебельного 
магазина мужской одежды?» 

Несомненно впервые за всю 
историю теологии и ж у р н а л и 
сгики Христу приходится ока 
пываться в непосредственной 
близости... к горилле, тан как 
в соседней колонне рассказы 
вается, что режиссер Бернар 
Лемуан снял норотнометрат 
ну, в которой известная по 

нескольким фантастическим 
картинам горилла Кннг-Конг 
сначала штурмует фасад па-
рижского универмага «Сама-
ритэн», затем порошит това-
ры на прилавках и в конце 
концов... похищает одну из 
продавщиц. В связи с этим 
*П уэн» высказывает предпо-
ложение, что «...некоторые 
режиссеры, специализировав-
шиеся на фильмах «рек», 
вскоре будут таи же знамени-
ты. как самые к р у п н ы е све-
тила в мире и и н о . 

Весьма возможно, что так 
оно и произойдет, если толь-
ко «сеявгли хаоса» не избе-
рут путь та ч называемых 
«сублиминальных образов» — 
новинку, о которой пишет 
американский социолог 
Уильсон Брайэн Кэй в своем 
исследовании «Сублиминаль-
ный соблазн». Речь идет е 

рекламных кадрах, монти-
руемых в любую телевизи-
о н н у ю передачу или кино-
фильм и находящихся на эн-
ране столь нраткие доли се-
к у н д ы , что эти образы, не бу-
дучи полностью восприняты и 
осознаны сразу, воскресая я 
памяти лишь через некото-
рое время, к а ж у т с я возник-
шими самостоятельно и обла-
дают поэтому особенной си-
лой. Кэй называет подобного 
рода приемы «загрязнением 
психологической среды*. 

Столь мягкий термин спо-
собен, однако, аыэветь толь-
но у л ы б к у . 

Этот разгул всевозможных 
форм «рек... рек... рек» обо-
рачивавтея реквиемом по че-
ловеческому разуму и досто-
инству. 

Н. В Л А Д И М И Р О В 



рошо. 

ТЕХНИКА ПЯТИЛЕТКИ 
V ^ 

Коллектив московском ялвода 'Изолятор* взял об.яю»М»-
с г во выполнить пятилетнее задание к I октября 1973 года. 
Многим из выпускаемых $Оесь изделий присвоен государств 

Конкурс 

«ЛГ » 

на 

П1/ЧШШ< 

очерк 

Д р у ж б * двйстввннвв, живав на ввтуквл, н « протяженны ,. 
ситилатнй. И сегодня он* одуютворввт жизнь и труд кресть-
ян я украинском сало Рояноа, я груэинском сала Шрома. Все 
ров*анемия прадсад«талн был» отзывчивы на дружбу, но они 
менялись. Вы, М и м к о Орагяалидзе, как боссмонный коиагар, 
баз малого сорок лат поддаржиааете огонь • топко дружбы, 
на спускаете п«ры... 

В музее есть несколько стендоя, посвященных прязднояа-
нию тридцатилетия братского союза грузинского колко»* с 
украинским. Чаго только на б ы л о н* эти* лр43ди*стя*д: и 
пляски, и речи, и пиры, и диаа дияные — ня украинский, на 
грузинский манер. Прязднояали в Ш р о м е , праздновали а гоа-
ном. И яот большой портрет: да* председателя—мудрый се-
дой грузни Мн>ако с лукааыми м о р щ и н к а м и у глаз и украи-
нец Ияян Мазуноа, кудрявый, статный, косая сажаиь в пп*-
ча«. У Минако на груди золотая медаль «Серп и Молот», че-
тыре ордена Ленина. У Ияана не сосчитать, маки» орденов 
больше — трудовых или боевых... 

— Ну как, сынок, — спросили Вы, — понравился наш музей? 
— Понравился, Ми>ако1 
— М о ю книгу почитаешь, там аса написано. 
С в о ю книгу «М. Орагяелидзе. Мост братства», толстую кни-

гу, Вы мне подарили сразу по приезде в Ш р о м у . О ней я 
смажу чуть ниже. 

М ы снояа сели я машину, путешествие наша продолжилось. 
Едучи мимо одного из садов на склоне горы, Вы сказали: 

— Это сад д р у ж б ы . Мандарины, сынок, десять тони маи-' 
дариноя мы собираем я этом саду и отправляем я село Рое-
мое. Пусть украинцы едят наши сладкие мандарины 

— Вы им мандарины, а они вам что? 
— Белую муку, лук, украинские овощи... Т о ж а надо, сынок. 

У к р а и н ц ы нам подарили племенной скот. Но, ты видишь, на-
ша село горное. У нас нет пастбищ, негде косить траву. К а ж -
дый свободный клочок земли м ы отводим под чай. Жиаотно-
яодстяо у нас нерентабельная отрасль. Но м ы д а р ж и м коров. 
На наша море приезжают отдохнуть л ю д и из Ленинграда, из 
Москвы, из Мурманска, из Сибири. И м н у ж н о с в е ж е е моло-
ко М ы даем им свежее молоко. Пусть поправляются... Наша 
земля — золотая, сынок. М ы ее сделали золотой. Мы, к р е -
стьяне Из Ш р о м ы никто не уважает. В наших семьях по 
пять-шесть детей. Дети подрастают, строятся. Работа есть, 
но где взять землю?.. Вон видишь маленькие домики, вре-
мянки? В п р о ш л о м году мы приняли в колхоз тридцать во-
семь семей из А д ж а р и и . О н и ж и л и высоко в горах. Зимой их 
село разрушило с н е ж н ы м обвалом. Л ю д и оказались в баде. 
М ы потеснились, сынок. Нашли д л я них землю а Шроме... 

Тихим ходом — так нынче умеете ездить один Вы, М и -
хако, — добрались мы д о одной из колхозных бригад. Бри-
гадный стан расположился не где-нибудь за околицей, а по-
среди села. Бригадир Даниил Кубусидзе оказался на месте. • 
Вы мне представили бригадира, сказав, что в войну он б ы л 
танкистом, доехал а танк* д о Берлина. Тут ж е была и ж е н а 
бригадира Ш у р а Кубусидзе, сборщица чая. Герой Социа-
листического Труда. Тихо б ы л о в о к р у г : убран чай, мандарины 
е щ е не поспели. Припекало солнце поздней грузинской осени. 

Вы занялись с бригадиром делами, я сел подле Ш у р ы — 
поговорить о чае. Чай выращивают и убирают а Ш р о м е вот 
такие, как Шура. Чайные комбайны работают на равнине. 
В горы, к Вашему, Михако, ч а ю комбайнам не подобраться. 
В последнее время в Шроме, и в соседних колхозах тоже, по-
явились ручные стригущие машинки японского производств* 
— д л я срезки чейного листа. М а ш и н к и эти хороши, но обстри-
гают они чайный куст подчистую, на различая чай по сортам. 
Д о сих пор нет б о л е е точного инструмента для сборки чая, 
ч е м женские руки, вот такие, как у Ш у р ы Кубусидзе. 

Ш у р а выходит на чайную плантацию'в апреле, с м е ш к о м на 
боку, руки ее шустро обегают куст за кустом, находят доспев-
шие, н о не состериашиеся листочки и сощипывают их. Сегод-
на это — первый сорт, завтра чайный лист погрубеет, пойдет 
второй сорт. За сданный килограмм зеленого чайного листа 
первого сорта платят деяяносто копеек, за к и л о г р а м м второ-
го — шестьдесят... 

Ч т о б ы угнаться за поспеяающнм чаем, не упустить его луч-
ш у ю пору, Ш у р е надобно выходить в чайное поле с у т р е н -
ней зарей и работать до зари вечерней, с апреля по октябрь. 
Н ы н ч е Шура сдала на чайную фабрику двенадцать тонн зеле-
ного листа, б о л ь ш у ю часть первым сортом. А за все г о д ы ра-
боты в колхозе она нащипала двести тридцать два тонны чая 
— целый эшелон... 

На стола у бригадира, м е ж д у тем, само собою, как это б ы -
вает в Грузни, возникли вино и закуска. М ы пригубили да-
ры природы и двинулись дальше. Теперь наш путь лежал на 
ч а й н у ю фабрику. 

Фабрика была новая, с иголочки — ф а б р и ч н ы й корпус в 
пять этажей, высокая кирпичная труба, асе как п о л о ж е н о на 
фабрика. Приемка чая закончилась, фабрика отдыхала, от-
работав свой первый сезон. Вы, Михаил Филиппович, коначно, 
гордились фабрикой, выстроенной для Вашего колхоза. У со-
седей — фабрички поскромнее. На фабрике б ы л о тихо, пах-
ло чаем. Фабрима переработала нынче без малого двена-
дцать тысяч тонн зеленого ч « н н о г о лист*, собранного * кол-
хозе « Ш р о м а » : высушила, скрутила, измельчила его, рассор-
тировала, и сейчас у ж е этот ш р о м с к и й чаи заваривают и рас-
пивают а больших городах и маленьких селах — чаи л ю б я г 
яеюду. 

И снояа м ы ехали. Вы, Михако, напевали в у с ы : 
— Теперь м ы поедем в У р е к и .. Уреки... Уреки... 
М ы приехали в Уреки, и Вы сказали: 

— Это У р е к и . Колхозный санаторий. Его построил наш кол-
хоз. Пусть наши колхозники поправляют здоровье в Уреки... 
Несколько комнат м ы отвели для наших друзей — украинцев. 

Пусть приезжают к нам на море. В Уреки... Теперь санаторий 
сделали м е ж к о л х о з н ы м . Очень хорошо! Пусть отдыхают кол-
хозники всей Грузии. Пусть еще строят — места много у на{. 
Пожалуйста! 

Места, правда, было много. Запах чистого м о р я смешивал-
ся с запахом сосновой хяои. На берегу росли сосны или, мо-
жет быть,, пинии, приморские сосны. М ы С Вами взошли по 
лесенке на второй этаж небольшого дома, то есть д о м б ы л 
такой, какие обыкновенно строятся я селах Грузии. О н б ы л 
небольшой по сравнению с санаторным к о р п у с о м Вы о т к р ы -
ли замок, включили сват, м ы оказались в у ю т н о м жилище, где 
м о ж н о хорошо поработать и пожить. Поработать — то есть 
посидеть у письменного стола. 

М о р е пошумливало за окном, и ветер с м о р я постукивал 
в окошко. Вы заварили чаю. Вашего, ш р о м с к о г о и сказали: 

— Вот за этим столом, сынок, я написал м о ю книгу. 
Я подумал, что лучшего места и не сыскать — для писания 

книги. 

Вериуяшись домой, я прочел Вашу книгу, Михаил Филиппо-
вич. Спасибо Вам за нее1 Рецензировать е * нет нужды, как 
нет н у ж д ы давать краткии отзыв на чью-либо п р о ж и т у ю 
жизнь Ваша книга и есть Ваша жизнь. И м о ж н о вма> .е с ав-
т о р о м порадоваться, что жизнь, прояеденная я крестьянских 
трудах, подарила немало праздников, знаменовавших с о б о ю 
братство, —- не только с односельчанами, но и с людьми, жи-
вущими вдалвкв. Всю жизнь Вы строили мост братства. 

И на склоне лет захотелось Вам прожить свою жизнь а щ е 
раз, наедине с памятью, за чистым листом бумаги, а .домика 
под сосиями на берегу тор». И этот — писательский — труд, 
как и труд своей жизни, Вы исполнили мудро, достойно, баз 
Суаты. Чуть-чуть прищурившись в лукавой усмешке. 

е. ШРОМА — Л Е Н И Н Г Р А Д II 1 СНИМКЕ: в высоковольтной лаборатории ялвода иде 
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широкому читателю, выла вы 
интересна и специалисту. Г. 
Лисичкину это. весспорно. 
удалось. • ятем заслуга и ре-
дактора книги А. Жолнинои. 

Нома мы почти ничего не 
сказали о содержании книги. 
О чем она? говоря наиболее 
овщо — о важных экономи-
ческих проблемах развитого 
социализма, о поискав опти-
мальных вариантов в вноно-
мине. Но переснаэ радио дает 
представление о реальном 
научном и литературном об-
лике книги. Поэтому приведу 
лишь два характерных при-
мера. 

Одна из острых проблем 
нашей современной внономн-
ни — организация и оплата 
труда. Один на ев аспектов — 
за что пяатитьТ Г. Лисичкин — 
убежденный сторонник опла-
ты труда по результатам. 
Приведя дапиыв, полученные 
в ход* щякинсиого ансперн-
мента, напомни* о бригадном 
подряд* в строительстве, о 
работа беаиарядиыя звеньев в 
сельском хозяйстве. автор 
убедительно раскрывает меха-
низа! стимулирующего влия-
ния втия аиспаримантальных 
форм оплаты труда на вго 
производительность, показы-
ваат заключенные вдась воль-

. По-
ра с-
нас 

шив резервы нашей экономи-
ки. 

Одна из лучших, на мой 
взгляд, частей книги — та, 
где рассмотрены соотноше-
ния между экономическими и 
моральными ценностями. Ав-
тор отвергает довольно-г*ки 
распространенный взгляд на 
отношения между людьми м 
вещами, согласно которому 
достаток портит человек- ~ 
снояьиу наш критерий 
пределения — труд, «у 
нет никаких объективных 
причин для того, чтобы, тан 
сказать, стасиаться своего до-
статна». 

С некоторыми страницами 
новой работы Г. Лисичнииа 
можно поспорить, автор ме 
везде остается равно убеди-
тельным, не всегда ему хва-
тает средств литературной 
выразительности, но а цвлом 
это полезная, нужная книж-
на. В условиях общего дефи-
цита времени и обилия ИИ-
формации много раз подума-
ешь, прежде чем рекомендо-
вать читателю ту или иную 
работу. Книга Г Лисичкина — 
тог случай, когда сомнений 
нет: читатель может много по-
лучнть из этой небольшой 
книги. 
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ДО Р О Г О Й Михаил Филиппович! 
Я вернулся из Грузии, точнее сказать — из Гурии, до-

мой и долгое время сидел в раздумье над чистым ли-
стом бумаги, соображая, как бы мне изложить грузинские впе-
чатления, а наном жанре. Самый, казалось бы, подходящий 
жанр: письмо с места. То есть письмо из Грузии. Поехал в Гру-
зию, набрался впечатлений — ч садись за письмо. Необязатель-
но д а ж е быть профессиональным литератором, всякого гра-
мотного человека новизна впечатлений побуждает к писанию, 
особенно если человек из промозглой осени вдруг пере-
местится под ясное, у м е р е н н о - ж а р к о е небо, ступит на благо-
словенную, вечно плодоносящую землю Ваших широт. Попа-
дет в рай земной... 

Однако же, находясь в этом Вашем раю, я не выбрал мину-
ты, чтобы взяться за перо и написать письмо из Грузии. Дело 
не только в моей собственной лености, правда. Свободной ми-
нуты не б ы л о у меня — Вы тому первый свидетель. М ы с Ва-
ми не расставались три дня и три ночи. Чего только не было 
в наших сутках- вечнозеленые горы, поросшие мандариновы-
ми садами, шпалерами чайных кустов, бамбуковыми рощами, 
море теплое как сок перезревшей хурмы, и города — Батуми, 
Поти, Махарадзе, и села — Нвтанеби, Уреки, Шрома... 

М ы всласть поездили: от хребтов А д ж а р и и вдоль Гурийского 
п о б е р е ж ь я -— * Мегрелию, к низинам Колхиды. Нет, нет, м ы 
не катались в рабочее время, м ы оэдили по делам. То есть Вы 
ездили по делам —- и я р я д о м с Вами. Вы — за рулем, зная, 
к а ж д у ю выбоину, ухаб, поворот. Машина слушалась Вас, как 
привыкший к хозяину конь. Вы наблюдали с иронией за про-
носящейся мимо Вас автомобильной ж и з н ь ю и говорили: 

— Не надо быстро ездить. Зачем? Не надо подгонять жизнь. 
Вы показали мне водительские права, помеченные 1934 го-

дом: Орагвелидзе Михаил Филиппович. Ш о ф е р лторого клас-
са. Этот д о к у м е н т сам по себе давал Вам право не только ез-
дить за р у л е м в течение сорока лет, но и судить о том, как 
н у ж н о ездить и стоит ли спешить.,. 

Письма из Грузии я так и не написал... Вернулся домой, 
помучился над чистым листом бумаги — эта мука Вам х о р о ш о 
известна. Тем временем выпал снег и снова растаял... 51 пере-
пробовал разные ж а н р ы — все не годилось; мне просто хоте-
лось вновь поездить с Вами по гурийским холмам, продлить 
путешествие теперь у ж е на бумаге. Оставалось одно: письмо 
через газету — в Грузию, в село Ш р о м а Махаредзевского 
района, Вам, Михаил Филиппович. 

...Где б ы м ы ни ездили с Вами, всякий раз возвращались • 
Ш р о м у , в Ваше родное село. И д а ж е б у д у ч и вдали от Ш р о м ы , 
Вы все равно обращались к ней мыслью, памятью, душой. Вы 
говорили: 

— Шроме... Ш р о м а — это по-грузински труд, сынок. 
Я крестьянин, я знаю, что такое крестьянский труд. Тридцать 
восемь лет председатель колхоза. Ла. все постановления чи-
тал, выполнял. Сейчас б ы и начинать работать... А? П о ч е м у так 
нельзя, сынок? Ты не знаешь 7.. Ты не знеешь. ты молодой. Я 
знею. М и х а к о знает... вот видишь »ту дооогу? Раньше здесь 
мог пройти только осел. Теперь м ы с тобой едем. Если про-
ехать всю Ш р о м у , завернуть к к а ж д о м у дому — это сто два-
дцать километров, сынок. Пусть л ю д и етдят, пусть живу? хо-

Д л я чего председатель колхоза? Д л я чего постеиовле* 
ния выполнять? А? Ч т о б ы люди хорошо жили. Я организовы-
вал в Ш р о м е колхоз. Тогда село называлось Микэл-Гебрнэли, 
по-русски Архангел Гавриил Выло двести сорок дворов. Те-
перь в Ш р о м е тысяча двести дворов. Вон видишь плантации 
на горе? Это наш чай. 

И Вы запели, Михако* 
— «Чай, чай, чай... Это наше богатство, сынок, наш чай... 

чай... чай...» 
Именно ради чая я приехал в Грузию: грузинские чаеводы 

собрали в 1974 году столько чайного листа, сколько не собира-
ли за всю историю чаеводства, удостоились всенародной хва-
лы, получили поздравительное письмо от Леонида Ильиче 
Брежнева. Я приехал затем, чтобы написать очерк о л у ч ш е м 
чаеводе. 

Покв я искал, присматривался, как говорится, акклиматизи-
ровался, чай весь убрали. Что было делать? С одном стороны, 
как будто упущено время, но с другой — чаеводы освободи-
лись для неторопливых, обстоятельных бесед. Скорые, с пя-
того на десятое вопросы-ответы в Грузии не уважают. Побесе-
довать как следует я пору чайной страды недосуг. Так что 
время выбрано правильно"... 

П р е ж д е чем попасть в Гурию, к Вам в Ш р о м у , Михаил Ф и -
липпович, я побывал в аджарских чаеводческих колхозах. Вы 
х о р о ш о знаете их председателей: Амирана Гвгаишвили из Бо-
боквати, Давида Гваришеили из Чаквы — они для вас сынки. 
А Вы для них — папа Михдкэ, чайный бог... М е ж д у прочим 
на обратной дороге, в самолете Батуми—Москва я снова встре-
тился с чаквинским председателем. Давид Гваришеили летел 
транзитом через Москву в Гомельскую область, знаете, зачем? 
Похлопотать насчет к о р м о в для молочной фермы. С чаем нын-
че везде б ы л о хорошо а с кормами для скота — Вам лучше 
знать, каково... И вот Давид Гваришеили мне рассказал, как 
однажды а военную пору, в сорок втором году, он мальчиш-
кой отправился с м а т е р ь ю по окрестным селам за пропи-
танием для семьи — за к у к у р у з н ы м и зернами. И з м о ж д е н н ы е 
голодом, они д о б р е л и д о Ш р о м ы . Вы их встретили. Михако, 
посмотрели на мать Давида и обняли ее Вы узнали в этой из-
мученной ж е н щ и н е девчонку, с которой вместе учились в шко-
ле. У Вас нашлась к у к у р у з а для чагвинскит горемык — немно-
го, но тогда эти зерна были дороже, чем нынешние ломящие-
ся от яств пиршественные столы... Помните этот случай? Пом-
ните, скольких Вы накормили в лихую годину? Они-то ПОМНЯТ... 

Когда я встретился с Вами впервые, в батумской гостинице 
«Интурист»», то сразу понял, что н у ж н о ехать именно к Вам, в 
Ваш колхоз, настолько Вы отличались от председателей, уви-
денных мной до сих пор, — большой, седой, с п р о к у р е н н ы м и 
ж е л т ы м и усами, с увесистым носом такого цвета, как гроздь 
винограда «изабелла*, со звездочкой Геооя и депутатским 
значком на лацкане пиджака, с дымящейся сигаретой в зу-
бах, с п р и щ у р е н н ы м и лукавыми и д о б р ы м и глазами. Я у«и-
дел в Вас — простите мне эту вольную портретную ж и в о п и с ь — 
ну, что ли, образ Грузии, каким он мне рисовалсе в вообра-
жении: плодородие, щедрое?ь, ж а р солнца, хмель виноградной 
лозы и трезвость чайного листа опыт веков осенняя зрелость 
апельсинового дерева, отягощенного плодами, и молодость 
вечнозеленого побега,.. 

Нас познакомил поэт Ф р и д о н Халваши, вы помните как пн 
сокрушалсе, что не сможет поехать с нами в Ш р о м у . О н гля-
дел на Вас, Михако, и все более вдохновлялся и речи его от 
тоста к тосту обпетали сходство со стихами. Вы крестьянин, 
олицетворяли собою Жизнь, поэт в порыве вдохновенье — 
Поэзию. Глядя на вес двоих, м о ж н о было воочию убедиться в 
к р о в н о й близости Поэзии к Жизни... 

Вечером, в Ш р о м е , Вы пригласили к себе домой директо-
ра чайной фабрики и главного агронома колхоза О б а они Вам 
т о ж е годились в сынки. С о стен Вашей гостиной, с увеличен-
ных фотографий глядели д<*:етки. сотни глаз фо'олетопись 
Вашей жизни, тридцать восемь лет председательства в гурий-
ском к о л х о з е « Ш р о м а » .. 

П о д утро, чуть свет в услышал, как зафырчапа на подво-
рье машина. О д н а к о продрать глаза мне не хватило сил (на-
кануне м ы засиделись за полночь). Когда поднялся, то (у знал, 
что Михаил Филиппович уехал я правление в шесть утра, как 
всегда. Я вышел на к р ы л е ч к о Вашего дома, и — о чудо! — 
меня обступили апельсиновые деревья, можно протянуть руку 
и потрогать плоды, не совсем еще золотые, но позолочен-
ные... 

Тотчас р я д о м со мной оказался Ваш племянник (или, может 
быть, зять), зоотехник. О н меня посалил в «Жигули» и повез в 
правление. Н о повез не прямой, а к р у ж н о й дорогой, с горки 
на горку, мимо чайных плантаций, мандариновых садов, к у к у -
рузных полей, ч т о б ы я посмотрел село Шрому. По дороге он 
мне рассказал, что все колхозные у-одья распределены не 
только за бригадами и звеньями, но еще и к а ж д ы й житель се-

Ш р о м а — будь он председатель колхоза, учитель или зоо-
техник — имеет свой участок к у к у р у з ы , чая, цитрусовых, обра-
батывает этот участок, собирает с него урожай, б у д у ч и лично 
эаинтеоесовл"чым в том, чтобы у р о ж а й был высокий, и 
сдает его в общий колхозный фонд, получая плату за сданный 
продукт. 

Мы остановились у кукурузных зарослей, оттуда доносились 
хряск ломаемых будыльев, пыхтение азартном работы. Из за-

рослей вышел красавец мужчине, с усами, в таких ботинках, 
в таких брюках, в такой тончайшей шерстяной рубахе, какие 
носят нынешние модники, ну, скажем, в Тбилиси, не проспекте 
Руставели. По лицу красавца в три ручье лил пот. ваш племян-
ник (или зять) представил мне уборщике кукурузы. О н оказал, 
ся колхозным инженером-механизатором (может быть, даже 
глааным инженером). Пользуясь свободной минутой, инженер 
убирал колхозную кукурузу на закрепленном за ним участке, 
что было выгодно и ему, и колхозу. 

У подъезда правления колхоза «Шрома» стовло столько 
легковых еетомобилей, сколько их стоит в рабочее время, ну, 
скажем, у подъезде кекого-нибудь столичного НИИ. Правле-
ние разместилось в двухэтажном здании с колоннадой, не 
ш и р о к о й асфальтированной площади. Вы, Михаил Филиппо-
вич, сидели в своем просторном, как актовый зал, кабинете 
и составляли списки колхозников д л я поездки не туристиче-
ском поезде — в Севастополь, Одессу, Кишинев, вем помо-
гал Ваш заместитель Георгий Несторович Иобишвили. в нача-
ле тридцатых годов он был вашим у ч е н и к о м в сельской шко-
ле. Д о того, как возглавить колхоз, вы преподавали историю 
и грузинский язык. Наверное, ваш педагогический опыт вам 
весьма пригодилсв — на всех стедиях колхозного строи-
тельства. 

...Но вернемся к нашему чаю, ради которого я и пришел 
к Вам в кабинет. Вы достали отчетные документы колхоза 
Н е к о т о р ы е цифры я записал в свой блокнот Вот они: вместо 
2 247 тонн зеленого чайного листа по плану чаеводы колхоза 
« Ш р о м а » сдали государству в минувшем сельскохозяйствен-
ном году 3 222 тонны. О н и вырастили р е к о р д н ы й урожай, со-
брав по 8,5 тонны чая с гектара. С в о ю пятилетку по чаю (при 
пятилетнем задании в 10 523 тонны) колхоз перевыполнил за 
четыре года сдав государству I ! в53 тонны чайного листа. 

М ы поработали над отчетами, пленами, ведомостями Ваше-
го колхоза, и Вы мне сказали: 

— Сходи, сынок, а наш музей, посмотри, почитай, подумай. 
М е н я отвели на второй этаж в колхозный музей. Я посмот-

рел, почитал. В двух зала* музея собрано множество экспо-
натов. Особенно мне запомнился один из них —• макет па-

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ 

ГЛАЗАМИ 
ЭКОНОМИСТА 
И СОЦИОЛОГА 

Хозяйственная жизнь инте-
ресует у нас десятин миллио-
нов людей, а многие миллио-
ны имеют основательную еу-
хоескую повготоену по вноно-
миме. Каной должна быть в 
тамик условиях экономиче-
ская книга, рассчитанная на 
массового читателе? 

Для людей меле подготов-
ленных издается прямотаии 
море популярных книг и бро-
шюр. в то же время чита-
тель более подготовленный' 
порой ощущает острый недо-
статок литературы для чте-
ния. Именно на такого читате-
ля, мне метется, - рассчитана 

Г. Лисичкин. «Что челове-
ку надо?». Издательство «Со* 
ветснал Россия». М. 1074. 

Глеб_ГОРЫШИН \ / 

ПИСЬИО 
Д Р У Г У 

новая нимжиа экономиста к 
социолога Г. Лисичкина, отме-
ченная свежестью мысли и 
живостью изложение мате-
риала. 

О.орое бесспорное достоин* 
ство книги — ее погранич-
ное ть ме»ы|у экономикой к 
социологией. Автор свободно 
владеет методами и данными 
обеих этих обширнейших об-
ластей, видит теснейшие в за* 
и мое вя зи между ними, увле-
кательно их показывает. На-
чав. скажем, с такого обще-
известного и тривиального 
факта, как затоваривание ма-
газинов плащами-болонья, 
он приходит в конечном сче-
те к важнейшим выводам от-
носительно наилучшего меха-
низма экономического регу-
лирования производства. Об-
щеизвестный. ио малопонят-
ный феномен моды свобод но 
сочетается автором с важней-
шими политике-экономиче-
скими категориями. 

Третье большое достоинст-
во иниги — откровенная ее 
публицистичность. 

Специалисты хорошо змают. 
что написать сугубо научную 
работу обычно значительно 
легче, чем популярную. Но 
еще труднее написать книгу, 
которая, будучи адресована 

метчике: памятник установлен ив холме посреди села Ш р о -
ма На паметнике мраморная доска и надпись: 

• Д о р о г о й матери Малинке Ф е д о р о в н е . 
Твое материнское эеботв. любовь и ласка в т я ж е л ы е годы 

войны, дорогае, навсегда останутся в м о в м солдатском 
сердце. 

Мл. лейтенант В. Лаврентьев». 

Паметннк грузинской женщине М е л н н к е М ж а в а н а д з е лосте-
вмл Василий Лаврентьев — с колхозной, конечно, помощью, 
с Вашей п о м о щ ь ю , Михако В годы войны, после твжелых рек 
н госпитале, младший лейтенант Васе Лаврентьев, житель ук-
раинского села Ровное Гемического района Херсонской обла-
сти, добрался до села Шрома — родное его село тогда было 
занято фашистами, родной матери он лишился. И грузинская 
ж е н щ и н а Мелиика усыновила Васю Лаврентьеве, пригрела, на-
кормила, дала сил оправиться от ран и вернуться на фронт. И 
еще десятки односельчан Васи Лаврентьеве в войну нашли се-
бе кров, кусок хлеба и работу в гурийском селе Шрома, у 
председателя колхоза Михаила Филипповича Орагвелидзе, у 
палы Михако. 

Все началось с письма, которое ш р о м о е ц ы написали на 
У к р а и н у а середине тридцатых годов Вот строки из этого 
письма « На крутых склонвк гор у Черного м о р я ш и р о к о 
раскинулось наше село Шрома. На нашей земле произраста-
ют чай, цитрусы, виноград, тунг, плодовые д е р е в ь я и множе-
ство других свпьскохозвйственных культур. 

во времена хоэвйничвнь* п о м е щ и к о в и дворянства в наших 
краях сеяли только кукурузу и просо. Тяжелой тогда была на-
ша жизнь В нашей деревне жили в достатке всего несколько 
семей. Это были князья торговцы. Землей владели помещики; 
Некашидзе. Гуриэли, Кврцивадэе и другие богатой. 

Кто не мог выплачивать оброк, того иакеэывели плетьми. 
Крестьяне зачастую вынуждены б ы л и остаалеть родной край 
и уходить на заработки на ч у ж б и н у . Оттуда они еозврвщв-
лись, заработав какие-то гроши. Ш к о л ы у нас в села не бы* 
ло Так м ы ж и л и в прошлом 

П р и Советской власти все изменилось. Там, где раньше аса 
было покрыто непроходимыми к о л ю ч и м и *устарниками и ле-
сом где гнездилась малярия, измвтывве людей сейчас рас• 
кинулись плантации чае, мандаринов, апельсинов, лимонов, 
разрослись виноградники, ллодовыа сады 

Н ы н ч е мы собрали ЗА) тонны зеленого чайного лист в 
(вспомним, что в прошлом году в Ш р о м е собрали 3 222 тонны 
чае), получили более трек миллионов рублей дохода... Х о ч е т , 
се. чтобы и украинские колхозники рассказали нам о своих 
достижениях, как они живут и б о р ю т се за новые успехи». 

Письмо это напечатал* а центрально* газете Через какое-
то време в Ш р о м у пришло ответное письмо из села Ровное, 
с Херсонщинь* В те годы подобных писем писалось немело, 
но д р у ж б а и соревнование к к о т о р ы м звали письма, обрета-
ли плоть и кровь только а тек случаев, когда дало это воз-
глее л ели люди истинно д о б р о г о и щ е д р о г о сердца и государ-
ственного ума. 

Вот е ходил по м у з е ю вашего -колхоза, Михаил Филиппо-
вич. по м у з е ю Д р у ж б ы и думал о б этом: сяолько у нас го-
ворится и пишатса о д р у ж б е , но чтобы взять и вырастить у 
себе в питомнике сежоицы виноградной лозы, отвезти их на 
берега А з о в с к о г о моря, где д о сих пор на знали аииоградао-
ства, и возделать там виноградники в подарок друзьем •— 
д л я этого н у ж е н еще и особый талант, вашему колхозу при-
с в о е н о званне колхоза коммунистического труда н4 только 
за высокие у р о ж в и , но и за истинно коммуяистичаскоа пони-
мание вашими односельчанами д р у ж б ы м е ж д у народами на-
ш е й страны. 
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ГО П О Х О Ж Е на с к о к у , 

вдруг у самой к р о м к и 
( о д ы возникает косуля. 

Бинокль приближает зееря 
•плотную, и «от у ж е «идишь 
отраженные • озере грацио»-

— ныв линии спины, т о ч е н у ю 
шею, гордый поста» голова, 

• I маленькие изящные рога, 
тонкие, чуть вздрагивающие 

Я ноги. Какое-то мгновение 
смотрим друг на друга. В ум-
ны*, доверчивы» глазах немой 
( о п р о с : «Чего ты хочешь, че-
ловек? С чем пришел?» 

И ведь не скажешь ей, что 

|

м ы пришли, чтобы своими 
глазами увидеть знамениты# 
и.'ацкие озера, о которых с 
восторгом отзываются все, 
кто хоть раз побывал в этом 
к р а ю и повидал древний Сви-
тязь — ж е м ч у ж и н у Волыни, 
крупнейшее озеро республи-
ки. за чистоту и глубину воды 
прозванное («украинским Бай-
калом». И озеро Песочное, 
окаймленное дубравами, бе-
резовыми рощами, почти дев-
ственными лесами. Песочное, 
по площади много уступаю-

|

щее Сеитязю, но отнюдь не 
красотой. И Пульмо, Луки-
Перемут (два озера, сросшие-
ся, словно сиамские близне-
цы), Л ю ц и м е р (незвания-то 
какие!), Островянское и де-
сятки других, порой безымян-
ных, но по-своему прекрасных 
озер.» 

Поражает удивительный по-
кой >тих мест. На Саитязе 
есть остров, к к о т о р о м у не» 

(трудно и н у ж н о добраться 
хот» б ы для того, ч т о б ы по-
чувствовать. что такое на-
стоящая, давно забытая ны-
нешними поколениями тиши-
на. Здесь она глубока и пер-
яозданна. О с т о р о ж н о и плав-
но поднимаются аисты и 
столь редкие на нашем кои-

— тиненте белые лебеди-шипу-
мы. Над самой водой стре-

ф М мительио проносятся д и к и * 
|Я утки. Над ними о г р о м н ы -
• ми причудливыми паруса-
Я ми проплывают облака. И 

кажется: вот-вот из бере-
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зовой рощи появится воспе-
тая Лесей У к р а и н к о й леген-
дарная красавица Мавка — 
где, как не здесь, ей родить-
ся и водить с»ои хороаоды... 

После первых идиллических 

о щ у щ е н и й тиши да б л е г о д л г » 
постепенно трезаеешь... 

Известный ученый, акаде-

|

мик А Н УССР Иван Григорье-
вич Пидоплнчко говорит: 

— Д л я науки район Шац-
ких озер с его богатой ра-
стительностью представляет 

I
особый интерес. Но с каж-
д ы м г о д о м асе с б о л ь ш е й 
тревогой наблюдаем, как на-
рушаете в в о д н ы й р е ж и м 
озер, загрязняются одни, аы-

|

с ы х с о т , начина» гибнуть, д р у -
гие. Если не »зять Шецкие 
озера под охрану государст-
ва, многие из них ч е р е з не-
сколько десятков лег могут 
высохнуть или превратиться 

I* болото. 
Уаы, озера начали мелет», 

— Главная причина, — счи-
тает начальник Госимслекции 
по ааловедникем, охоте, ры-

|

6оловстау и охране п р о ч е й 
фауны Госкомитета Совета 
Министров УССР п о охране 
п р и р о д ы Алексей Кириллович 
Ю щ е н к о , —- а непрааильном 
осушении заболоченных ле-
со» и сельскохозяйственных 
угодий. аСоюзгипрояесхозя и 
киевский институт « У к р г и л р о -
аодхоз», составляя проект 

|

Копаевской мелиоратиано-
оросительной системы, поза-
ботились только о спуске 
аод и не подумали в восста-

, иовлеиии водного баланса. 
Д' После^рсушемич п о г о л о в ь е 

|

«»йцев, •$ иосуль, барсуков 
уменьшилось а д а * раза, во-
доплавающей дичи —• а семь 
ра*,*"*б*Д*>> и ж у р а в л е й ос-
талось очень мало. 

I 

I 

Значит ли зто, что мелио-
ративные р а б о т ы совсем не-
совместимы с в о д н ы м режи-
м о м Шацких озер? Отнюдь 
нет. О д н а к о осушительные 
системы, по м н е н и ю специа-
листов, в условиях Шацких 
озер необходимо создавать 
с д в о й н ы м регулированием, 
с с о о р у ж е н и е м хранилищ, 
гарантирующих сохранение 
водного р е ж и м а и высокие 
у р о ж а и на осушенной аемле. 

Есть и еще серьезная угро-
за: турйам, браконьерстве. 

— П р и е з ж а ю т из Львова, 
из Л у ц к е со своими «мотор-
ками», со всевозможными 
снастями. Мы Ежегодно за-
пускаем мальмов «канадско-
го сомика*, у г р е (учтите, по-
к у п а е м за »ал«ту|), — жало-
вался н а * директор рыбком-
бината М. Лукашук — А бра-
коньерь! ловят, б ь ю т все под-
ряд, без разбора 

На состоянии природного 
комплекса резко отрицатель-

ШАЦКОЕ 

АНКЕТА 
«ЛГ» 

В номер# «ЛГ* от 30 октяб-
ря 1974 года редакция, пере-
числи» основные темы разде-
ла «Природа и мы*, обрати 
«ась к читателям с просьбой 
выделить те его направления, 
которые они считают наиоо 
лее интересными. располо-
жить и* в определенной по-
следовательности по степени 
важности. 

В ответ мы получили свы-
ще шестисот писем. Правда, 
некоторые читатели обозна-
чили все п у н к т ы цифрои Г. 
таким образом, они считают, 
что все проблемы в а ж н ы , и 
ни одной не смогли отдать 
предпочтения 

Тем не менее в результате 
опрос* коллективное мнение 
о с те течи важности разных 

ДИВО 
но сказывается бессистемно# 
и фактически т о ж е бескон-
трольное строительство баз 
отдыхе- Почти 40 оргвнизв-
ций, предприятий м у ч р е ж д е -
ний о б л ю б о в а л и Свитязь. Тут 
и льнотрест, и оптовая бвке> 
лейная база, и облевторучком-
бинат... К а ж д ы й строит как 
попало, возникают стихийно 
все новые «гавани» для соб-
ственного «флота», озеро за-
соряется отходами и т. д. 
и т. п. 

Как ж е быть? К а к и м обра-
зом сберечь, сохранить 
Ш а ц к и е озера уникальный 
уголок природы? Вопрос этот 
возник не сегодня, он не раз 
рассматривался и соответст-
в у ю щ и м и областными инстан-
циями, и Государственным 
комитетом Совета Министров 
У С С Р по охране природы. 

Так возникла идея создать 
на Шацких озерех государст-
венный п р и р о д н ы й парк. 

Противников у зтой идем 
н е м н о г о , фактически нет. Н и . 
к т о не возражает против 
о х р а н ы п р и р о д ы вообще, но 
как только д е л о доходит д о 
практического осуществле-
ния к о н к р е т н о г о плана или 
проекта, н е р е д к о тут ж е 
аступеют в противодействие 
ведомственные интересы. 

— К с о ж а л е н и ю , до сих 
п о р не р а з р е ш е н ы правовые 
вопросы, связанные с созда-
н и я м п р и р о д н ы х парков, — 
г о в о р и л нам Иван Ильич Ц е р -
ковный, председатель Волын-
ского облисполкома. — Д о 
сих пор, смажем, не ясно, 
быть парку в местном или 
р е с п у б л и к а н с к о м подчине-
нии. Мы, к слову сказать, за 
то, чтобы Ш а ц к н й парк стал 
республиканским, ибо созде-
ние его потребует участия 
ц е л о г о ряда министерств и 
ведомств. Н о львиная д о л я 
забот и ответственности, ко-
нечно, ложится на плачи на-
ш е й области. 

П о м и м о выполнения глав-
ных своих функций, очень 
важных и благородных, пар-
ковое хозяйство, несомненно 
и очевидно, будат давать со-
л и д н у ю прибыль. Ну, напри-
мер... 

аспектов раздела «Природа м 
мы* родилась. На первом ма-
ете оказалось «Состояние от-
дельных географических ре* 
гноиоа ( к р у п н ы е реки, озера, 
моря, значительные лесные 
массивы и т. д.)*. 137 человек 
поставили ату тему на пер-
вое место, 135 — на второе, 
н л и ш ь 16 человек считают ее 
наименее важной. 

Остальные темы, перечис-
ленные в анкете, распредели-
лись следующим образом, 
проблемы о к р у ж а ю щ е й среды 
в городах; вопросы, связан-
ные с активном преобразую-
щей деятельностью челове-
ка (химизация сельского хо-
зяйства и мелиорация зе-
мель. дальняя переброска вод 
н т. д.); теоретнчесине разра-
ботки основ о х р а н ы природы 
и новейшие научные исследо-
вания в зтон области, состоя-
ние запооедных мест; работа 
природоохранительных уч-
реждений; зарубежный опыт. 

Тов. Редико упрекает газету 
за то. что редакция упустила 
еще одну в а ж н у ю тему, не 
налаая е* в анкете; воспита-
тельная работа среди населе-
ния по экологическим гопро 
сам. Принимаем упрек, поста 
раемся учесть зту тему в сво-
их пленах. 

Письма в редакцию обычно 
отличаются вниманием к кон-
кретному ф а к т у , к тому, с 
ч е * люди сталкиваются нвпе-

...Во время обеда в шац-
к о м ресторане, просмотрев 
меню, м ы рискнули остано-
вить свой в ы б о р на котлетах 
«Голубые озере». И, при-
знеться, не ошиблись. Тогда 
м ы решили познакомиться с 
автором этого ф и р м е н н о г о 
блюда. 

Д о р а Ивановна Г ирич — 

бессменный шеф-повар рес-. 
торана в Ш а ц к е — охотно 
приняла условия нашей игры. 
М ы сказали* 

— Представьте себе: в 
Ш а ц к о м п р и р о д н о м парке от-
крывается «Лесной ресторан». 
Вы его шеф-повар. В вашем 
распоряжении — все дары 
Шацких озер и леса. Что б ы 
вы предложили евшим кли-
ентам? 

То, что м ы услышал* в от-
вет, достойно кисти знамени-
тых фламандцев, знавших 
толк в аппетитных натюрмор-
тах. На нашем сголе (уаы, 
в о о б р а ж а е м о м ) тут ж е появи-
лось около 50 б л ю д и напит-
ков, приготовленных из да-
ров природы. Дора Ива-
новна о к а ж д о м из них гово-
рила, как поэт и как швф-по-
вар, ни на минуту не отрыва-
ясь от реальных возможно-
стей шацкого края и принци-
па хозрасчета. И в самом де-
ле: кому (а тем более турис-
ту, гостю парка) не захочется 
хоть раз полакомиться вкус-
ными экзотическими блюда-
ми?.. 

Конечно, «Лесной ресто-
рек», как и магазин «Сувени-
р ы леса» или «Зеленый те-
атр» у озера Песочного, — 
зто лишь приятное дополне-
ние к основным, главным объ-
ектам б у д у щ е г о Ш а ц к о г о го-
сударственного природного 
перка. Предполагается, что 
вся его территория будет 
резделана на несколько зон. 

О д н а из них — заповеднее 
г о т . царство ученых, к у д е 
будет воспрещен вход турис-
ту. 

вторая — экскурсионная. Ее 
посещение — по установлен-
н ы м туристическим тропин-
кам и д о р о г а м — будет толь-
ко организованным. 

В зоне кратковременного 
отдыха будут построены 
охотничьи домики, коттеджи, 
живописно вписывающиеся а 
о к р у ж а ю щ и й ландшафт. 

Д л я зоны курортного от-
дыхе будет отведена часть 
п р и б р е ж н о й полосы Свитязя 
и Песочного, где сейчас рас-
п о л о ж е н ы турбаза на 500 
мает, м е ж к о л х о з н ы й санато-
рий и десятки стихийных, не-
упорядоченных, «разнокали-
б е р н ы х » баз отдыха. Но все 
это, разумеется, примет со-
вершенно иной вид и харак-
тер. 

В зонах отдыха будут 
специальные площадки д л я 
разбивки палаток, места для 
костров. Турист с благо-
дарностью уплатит за место, 
эа сухой валежник (санитар-
ная уборка леса) и получит 
хороший у р о к б е р е ж н о г о от-
ношения к природе. П а р к 
предоставит любителю « ф о -
т о р у ж ь е » напрокат, даст ему 
в сопровождение опытного 
егеря или предоставит воз-
можность заняться спортив-
ной рыбалкой в отведенных 
для этого местах, совершить 
прогулку по озеру Свитязь 
на парусной яхте, байдарке 
или лодке другого типа, но 
только не моторной. И ч е м 
шире и разнообразнее будет 
программа чем больше раз-
личных услуг будет оказано 
посетителям, тем б о л ь ш е 
средств получит п р и р о д н ы й 
парк — в частности, и средств 
д л я охраны заповедных зон. 

К. ГРИГОРЬЕВ. 
В. XАНДРОС. 
специальные 

корреспонденты *ЛГ* 

средстаенно. И на агег ра^ 
читатели остались верны се-
ве, интересуясь прежде всего 
практическим направлением 
работы в области о х р а н ы 
природы. Но есть ряд писем, 
авторы иоторых подчерки-
вают значение теоретичесинд 
вопросов, в. Рачков* ини из 
Томска считает, что теория в 
данном случае — «больное 
место. ахиллесова пята, 
гвоздь, на котором висит ре-
шение остальных вопросов*. 
У А. Даниленио из Мосиеы 
противоположная точка зре 
ния: «Теоретимесним разрл-
ботиам отвел предпоследнее 
место, потому что и с имею 
щимнея познаниями можно 
выращивать леса*. Не собм 
раемся сейчас затевать вопру, 
этого вопроса полемику, за 
метим только, что А. Данияен 
но. яидимо. упрощает дело 
Нынешнее состояние биосф»-
ры требует значительных на 
умных исследомаиии. которьн 
обусловят и эффеитияност* 
практических мероприятии 

Многие письма содерж 
сояеты. критические замеч 
ния. читатели рассказываю 
о состоянии природы я о 
дельных районах страны Знт 
чечие такой почты для ре 
дамции неоценимо, к мы бла 
годарим яс»х. кто активно о* 
клик и у лея на нашу анкету. 

Охрана природы — дело государственной 
важности. Леса, реки, озера нашей Родины, ее 
флора и фауна — национальное богатство, оно 
полностью принадлежит народу. Именно это 
обстоятельство налагает на каждого советско-
го человека особую ответственность, высокую 
обязанность: беречь то, что оберегает жизнь и 
здоровье людей, — природу. 

Пути охраны естественных ресурсов земли 
разшюбразны, об этом много писалось в тра 
диционном разделе «ЛГ» «Природа и мы» 
О/^ин из таких путей — создание природных 
(национальных) парков, в которых прими 
р.чется, казалось бы, непримиримое: интересы 
защиты природы с требованиями развиваю 
щейс.ч человеческой цивилизации. Мы публи-
ковали на зту тему ряд статей под общим на-
званием «Земля заповедная. Какой ей быть?» 
(«ЛГ», Л? 44, 1974 и .V 5. 197.')) и сегодня зна-
комим читателей с первыми шагами по созда 
нию природных парков в нишей стране 

ИДЕЯ 

ь 

3. ПАНЕВ, 
Председатель Президиума Верховного Совета Коми АССР 

ВЛАДЕЙТЕ 
ТУРИСТЫ! 

Одно из первых решений о 
создании природных парков в 
нашей стране было принято в 
Коми АССР Каким будет 
Коми парк? Какие проблемы 
возникают в связи с его ор-
ганизацией? С этими вопро-
сами * корреспондент *ЛГ» 
М. Подбородников обратимч 
к Председателю Президиума 
Верховного Совета Коми 
АССР 3. Паневу. 

— Зосима Васильевич, тер-
ритория природного, или, 
как его еще называют, иацио-
каленого, п а р ы расположена 
в северо-восточном районе 
республики, в предгорной и 
горной частях С-е<*рного и 
Приполярного Урала. Стоит 
ли организовывать парк в 
таком отдалении от населен* 
ных пунктов, в глухой, диной 
местности? Ведь парк со-
здается для людей. До него и 
добраться трудно... 

— Сочетание дяух, каза-

лось бы, противоречивы* об-
стоятельств и есть а р г у м е н т е 
пользу парка. С одной сто-

роны, парк настолько удален 

от индустриальных центров, 
что его природа не испыты-
вает отрицательного воздей-
ствия промышленности. С 
другой — для туриста путь 
сюда сравнительно недолог: 
немногим более полутора су-
ток поездом или три часа 
самолетом от Москвы и Ле-
нинграда. 

Это единственный район 
• Европе, я котором со-
хранилась девственная при-
рода, и о н пользуется исклю-
чительным вниманием тури-
стов. Н у ж н о не просто сбе-
речь своеобразный уголок 
земли, но и дать возмож-
ность людям насладиться 
дикой природой. 

— Ив противоречит ли од-
но другому? 

— Именно организован-
ность туристского потока даст 
возможность сохранить при-
роду. 

— А много ли здесь быва-
ет туристов? 

— В 1973 году областной 

Совет по туризму зарегист-

рировал восемь тысяч посе-
тителей. Считают, что еще 

столько ж е незарегистриро-

ванных. Поток увеличивается 

с к а ж д ы м годом. И не удиви-
тельно, край-то великолеп-

ный! Окультуренный ланд-

шафт вообще мало привле-

кает туриста. А тут пред-

ставьте: прозрачные быстрые 
реки, голубые горные озера, 

альпийские луга, живописные 

каньоны, причудливой фор-

мы скалы, похожие на древ-
ние замки, пещеры, ледники 

на высоте всего лишь 600—-
800 метров, водопады. В ре-

ках рыба: семга, хариус, пе-

лядь сиг, к у м ж а В лесах зве 

ри. медведи, волки, куницы, 
олени, лоси, множество 
птиц. Места живописненшне, 
недаром их называют .Пе 
морскими Альпами» О б щ а я 
площадь парка — более два 
дцяти тысяч квадратных ки-
лометров! И вся она предо 
сваляется туристам яо ела 
дечие 

Территория громадная 
Но ведь и притон туристов 

тр^мнтельно растет Средне 
одпвои прирост го стран? 

гпред* лвеч с л сейчас два 
дцатью процентами Ожид.ет 
с я. что в 1975 году армия 
г\рнстов составит 26 миллио 
нов человек Вообразим: один 
иэ десяти туристов захочет 

посетить •Печорекия А л ь п ы » . 
Уцелеют ли горы? 

— Н | подготовимся к это-
му нашествию, тек и г о р ы 
рыкнут. Поэтому н у ж н а про-
думанная системе организо-
ванного туризме — природ-
ный парк. П р и ч е м чмеино 
та»уя организация, при кото-
рой турист будет чувствовать 
себя наедине с природой. 

— И все-таки зд^сь видится 
на мое-те. противоречие... 

— Вполне преодолимое. 
Ч т о б ы разрешить еео, н у ж н о 
знать п р е ж д е всего, сколько 
туристов может вместить 
парк без у щ е р б а для приро-
ды. 

Н е о б х о д и м о также рассре-
доточить л ю д е й по терри*э-
рчи. Д л я этого парк разбива-
ется на зоны. Зоны м ы делим 
по степени живописности пей-
зажей, Чем выше степень жи-
вописности, тем, естественно, 
б о л ь ш е приток людей. Значит, 
н у ж н о соответственно проду-
мать сеть маршрутов и троп, 
определить и* густоту, чтобы 
избежать «толкотни». Расчеты 
показывают, что одновремен-
но на территории парка без 
ущерба для п р и р о д ы могут 
находиться до 30 тысяч чело-
век. Значит, возможность 
приема людей при такой ор-
ганизации не уменьшается, а 
увеличивается, и то количест-
во в десять—пятнадцать ты-
сяч туристов (учтите — в 
год!), которое нам сейчас ка-
жется очень большим, в сущ-
ности, незначительно. 

П о м и м о зон, предназначен-
ных для туризма в парке вы-
деляются резерваты для на-
учной работы, куда вход ту-
ристам будет строго ограни-
чен. Очевидно, в националь-
ных парках обязательно долж-
ны быть т>чне уголки. А вот 
чего у нас ке точно не бу-
дет, так эте смелей и киноте-
атров. Тол! •> о алаточные го-
р о д к и или г » " «некого типа 
строения у в в парк. 

— У входе ? Ил ведь парк 
ж е не огоро» ей 

— Есть ест стланные входы 
на территори < пао> а: желез-
н о д о р о ж н ы е оан». ии и ряд 
пунктов на р «ах. Т »м сосре-
д о т о ч е н ы бу п> кты про-
ката, спасательна* служба. 
Сеоаис д о л ж е н А» « полно-
ценным, но сс насовываться, 
конечно, с б л и к о м перка. 
Как видите, от людей мы на 
п р я ч е м с я и учитываем то об-
стоятельство, что к парку 
близко подходит железная 
дорога на ВоркуТу. 

— Этнограф Любомир Нико-
лаевич Жеребцов посвятил ме-
ня я планы организации му-
зея под о т к р ы т ы м небом в 
С ы к т ы в к а р е , куда будут све-
зены а р х и т е к т у р н ы е сосруже-
ння, типичные для народно-
сти коми, и где будет гоздвна 
экспозиция, рассказывающая 
о ее жизни и быте. Не создать 
ли подобные экспозиции у 
так называемых входов в 
парк? 

если проявить 
кус, то м о ж н о и 

для этого н у ж н ы 

— Что 
в ы д у м к у 
создать. 

— Но 
средства 

— П р и р о д н ы й парк — де-
по рентабельное По пред-
варительным подсчетам, тф 
ректияность первоначальны* 
затрет при организации пар-

а вполне сравнима, а е 
отдельных случаях и превос-
ходит соответствующие пока 

атели в некоторых отраслях 
промышленности республики 

— Эте ечвиь существенно. 

Но яозникает вопрос, целесо-
образно ли «жертвовать* д-л 
туризма лесом? 

— Лесозаготовки совер-
ш е н н о несовместимы с иде-
ей природного парка. Если 
м ы о т к а ж е м с я от лесозагото-
вок там, мы лишимся очень 
н е б о л ь ш о г о количества дре-
весины В противном случае 
п р и р о д е парна будет нане-
сен непоправимый ущерб. 

М е ж д у тем н е к о т о р ы е ле-
созаготояител»ные организа-
ции рассматривают парк как 
свою с ы р ь е в у ю базу. Это нас 
очень беспокоит. 

— Но нак же заготовители 
могут претендовать на лес. ес-
ли прагитепьство Номч АССР 
приняло решение объявить 
• ту территорию п р и ц , 
парком. 

— Вот тут-то мы подходим 
к особому вопросу — Юриди-
ческому. У нас в стране, в 
частности в РСФСР, сейчас 
нет такой срормы запеведно-
сти, как п р и р о д н ы е перки, и, 
следовательно, нет и юриди-
ческой основы для их суще-
ствования. 

— Где же выход? 

— Его надо искать с дяух 
сторон: создавать общее за-
коноположение для всей Рос-
сийской Федерации и разви-
вать местную инициативу де-
лать практические шаги. Ведь 
процесс создания парча очень 
длительный. Только научные 
исследования, которые ведет 
группа энтузиастов К ^ м и фи-
лиала А Н СССР, у м е заняли 
насколько лет. А дальше — 
этап организационный 

Сделать н у ж н о немало: 
создать специализированный 
лесхоз, построить лесные 
к о р д о н ы , туристские базы, 
промаркировать туристские 
тропы. 

— Ощущаете и вы интерес 
к Коми парну се стороны жи-
телей других республик? 

— Громадна й! Письма идут 
со всей страны, п р е д л о ж е н и я , 
пожелания. Иэ Молдавии, 
с Украи» ь!, из Эстонии, в этом 
году, например, два тартуских 
студен-*» по собственному 
почину взялись наметить ту-
ристские тропы... Значит, 
парк н у ж е н стране, пожа-
луй, д а ж е больше, чем 
самой республике. М ы ис-
пользуем опыт национальных 
парков в прибалтийских рес-
публиках. И з у ч а е м проект на-
ционального парка на Байка-
ла. где природные условия во 
м н о г о м сходны с нашими. Д е -
ло о б щ е е и требует д р у ж н ы х 
усилий. 

— Когда же парк «распах-
нет» свои двери? 

— Постановление Совета 
Министров Коми АССР было 
принято в мае 1971 года. О н о 
д о л ж н о пройти ю р и д и ч е с к о е 
о ф о р м л е н и е в центральных 
органах нашей Федерации, 
но до си* пор этого не про-
изошло. Более того, есть ве-
домства, которые заинтере-
сованы в лесозаготовках в . 
этом районе и которые пре- | 
пятствуют созданию нашего 
парка 

Если я б л и ж а и ш е е время 
не будут с и еты юридические 
препятствия и парк не начнет 
организованного приема лю-
дей. природа этого района 
сильно пострадает от ндиких» 
туристов, В последние г о д ы 
здесь участились лесные по-
м-ары, браконьерство Не упу-
стить бы времени, иначе от 
«Печорских Альп» останется 
одно название! 

За домом — озеро. 
и море за налнткой, 

а за углом подальше — 
океан. 

И берег ветреный, 
исхлестанный штормами... 

— пишет повтесся Керсти Ме-
рилаас, рисуя обобщенный об-
ра* родной земли. 

К р а й , омываемый морем, 
опоясанный бесчисленными 
островками, с полуостровами, 
далеко врезающимися в море 
н усеянными вачуиамн. пред-
ставлялся создателям первого 
в нашей стране национального 
парка наиболее характерным 
д \ я Эстонии. Лахемаа — 
«край б у х т » — распохожен в 
северной части республики и 
в* рал в себя как бы все наи-
более типичные элементы ее 
чандшафта: северо-эстонский 
га инт (высокие скалистые 
морские берега). быстро-
течные реки с водопадами, до-
лины и песчаные равнины, ва-
лы. дюны и расстнлающиеся 
за ними болота, озера и сос-
новые леса, широколиствен-
ные рощи в каньонах, ачьва-
ры с можжевечьником — свое-
образные северные степи, по-
добные которым встречаются 
только в Ш в е ц и и . А гчявное. 
что обусловило выб' р, — яко-
чогические системы здесь со-
храинчись в относительно не-
измененном н целостном виде. 

И з у ч а т ь природу и пользо-
ваться ею для отдыха, одна-
ко кн я коем случае не нару-
шая естественного состояния 
чандшафта. — таковы уель к 
назначение нацноначьного 
парка Лахемаа. Допускается 
здесь в известных преде чах и 
хозяйственная деятельность. 
Ч т о б ы совместить »ти, каза-
лось бы. на первый взгляд, 
несовместимые задачи, терри-
торию парка разделили на 
пять зон с раячичными ФУНК-
Ц И Я М И . 

В Р Е З Е Р В А Т А Х — девствен-
н ы х участках природы — ни-
чего нельзя строить. Уничто-
ж е н ы даже дороги и тропин-
ни Ниито. ироме у ч е н ы х , не 
имеет сюда доступа, но и они 
— тольно по особому разре-
шению Подобных зон в Ла-
хемаа три. 

ПРИРОДНЫЕ Л А Н Д Ш А Ф Т Ы 
тоже строго охраняются, од* 
нано отличаются от резерва-
тов тем. что к услугам турис-
та здесь есть природно-учеб-
ные тропы. Постройки, со-
зданные д^ля обслуживания 
посетителей и выполненные 
в созвучии с национальной 
архитектурой, призваны пол-
иостью гармонировать с окру-
жающей средой. Таких зон 
природного ландшафта в Ла-
хемаа пять. 

В ЗОНАХ ОТДЫХА С РАС-
СЕЯННЫМ ЗАСЕЛЕНИЕМ лю-
ди могут свободно передви-
гаться. Ограничено л и ш ь 
строительство. 

ЗОНЫ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО 
ОТДЫХА запланированы во-
к р у г двух давно сложивших-
ся дачных поселков, н ы н е 
центров туризма. Новые зда-
ния — дома отдыха, столо-
вы«, места ночлега и прочее — 
сооружаются в специально 
отведенных местах и тольно 
по индивидуальным проектам. 

Есть в парне и ЗОНЫ СЕЛЬ-
С К О Г О Х О З Я Й С Т В А . О Н И з а -
нимают в общей сложности 
небольшую площадь — все-
го пять процентов террито-
рии. Любая деятельность 
здесь. изменяющая облик 
природы, должна быть согла-
сована с ландшафтной архи-
тектурой. 

Х о т я парк Лахемаа создан 
во имя охраны природы к 
при этом главный акцент сде-
лан ^ на саморегулировании 
природных процессов, основа-
тгчн парка рассматривают его 
в неразрывной связи с челове-
ческой деятельностью — на-
чиная с давних времен и до 
наших дней. 

Н а территории Лахемаа 
можно найти следы древней-
ших поселений: ведь именно 
•та местность считается ко-
чыбелью эстонского вемледе-

чня и животноводства. Здесь 
и мореплаватечи, чьи 

корабли уже в далекие вре-
мена бороздили океаны. Н а 
побережье стоят живописные 
старинные рыбацкие дере-
вушки и типичные для при-
брежной Эстонии изгороди, 
сложенные из известняка. 
Сохранились своеобразные 
приморские кладбища со 
скульптурными памятниками, 
усадьбы — свидетели фео-
дальных времен, памятнику 
архитектуры X V I I I века, с т ^ | 
рые крестьянские корчмы... 
О б исторических события*-
недавнего прошчого рассказы-
вают монументы, воздвигну-
тые в честь героев Великой 
О к т я б р ь с к о й революции и 
Вечнкой Отечественной вой-
нъ: 

Здания, орудия труда, 
предметы обихода здесь под-
лежат охране, реставрации и 
тщательному научному изу-
чению. « Н е любование нацио-
нальной спецификой и идеа-
лизация прошлого, а глубоко 
научный подход как к форми-
рованию ландшафта, так и к 
иссчедованию природы и дея-
течьиости человека на протя-
жении тысячелетий». — сказал 
председатечь научно-техниче-
ского совета парка Лахемаа, 
первый заместитель Предсе-
летел я Совета Министров 
Эстонской С С Р Э. Т ы н у -
рист. "сформулировав основ-
ной принцип проводимых в 
парке работ. 

Под руководством научно-
технического совета ведут-
ся все связанные с нацио-
нальным парком исследова-
ния. О размахе и характере 
этих работ говорят сами на-
звания секций совета: геоло-
гическая. лесоводческая, зоо-
логическая, архитектурная, 
секции охраны природы, ту-
рнзма, фольклора и народной 
музыки. Всю подготовитель-
ную н а у ч н у ю работу возглав-
лял заместитель председа-
течя Общества охраны при-
роды Эстонии кандидат био-
логических наук Я. Эйларт. 
Весьма широкими полномо-
чиями располагает дирекция 
парка: обеспечивает установ-
ленный режим охраны приро-
ды, счедит за поведением по-
сетителей, руководит строи-
тельством. согласованием все-
возможных проектов. О б 
охране леса заботится я мест-
ное лесничество. 

Создание парка — деле об-
щереспубликанское. К о л х о з ы 
я предприятия, расположена 
иые в пределах парка, охотно 
ядут на определенные расхо-
ды, восстанавливают н при-
водят в порядок здания, ко-
торые дирекция парка по до-
говору отдает в их распоря-
жение. 

О с н о в н у ю долю денежных 
средств выделяет парку Сов*т 
Министров Эстонской С С Р , 
который в 1971 году принял 
постановление о создании 
парка и в 1972 году утвер-
дил его устав. Кроме того, 
определенный доход будет по-
ступать от туристского сер-
виса. О д н а к о экскурсии будут 
обслуживаться бесплатно. 

Н а ц и о н а л ь н ы й парк Лахе-
маа находится сейчас в ста-
дии становления. Основы за-
ложены, главные принципы 
выработаны. Несомненно, наш 
опыт будет полезен при орга-
низации аналогичных паркпч 
в других братских респуб-
ликах. 

Р. КАЭРА, 
собственный 

корреспондент . Л Г » 

Т А Л Л И Н 
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Подборка материалов под общим эаголоаиом «миегодем 
яеиив ммм пример д м ведра***»»!» |.ЛГ., М 47, Н14) аыавал 
читательски! откликов. Немало их пришло и а адрес ««тор» я 
м м обид* .» •. Кучмам*. Значительнее часть откликов имеет щ 
мичоскии зарактер. Некоторые и> читателей в пылу явлении 
кие а том. является ям сама •. Кучмма автором письма или *е и м материал маткам 
аа иве— журналистом! 

Мы омамомияи Кучину со всей почтой, поступившей • редакцию. 
ответить через га юту многочисленным корреспондентам и вот на стен 
стая мяеиая тетради, исписанная размашистым почерком. 171 стран* 
публикует >п< своеобразные записки вишь с минимальными сомращамивми, обуслов-
ленными реамврвмм газеткой полосы. 

О А НОЯБРЯ ирпш-
/ \ \ лого года в «Л Г» 

было опублико-
мно мое письмо о много-
детных семьях, а через 
день при большой аудито-
рии. торжественно мне вру-
чали высший отличите ль 
ный т а к материнской доб-
л е с т и — орден «Мать-ге-
роиня». Мне пр'-поднеелн 
отрез кримплена на платье 
и, несмотря на несезон-
иость, розы — целых 
12 штук. Такое запоминает-
ся на' всю жизнь. Хочется 
верит*, что наступит время, 
когда в честь многодетной 
матгри будут сс давать 
гимны? Бух-т цветы'! Це-
лое море цветов!!! 
• 

Многодетная мать не 
просто мать Ока воспита-
тель, руководите 1ь и орга-
низатор коллектива, асе 
члены которого связаны 
между собой не только род-
ственными узами, но и не-
обыкновенным чувство* 
коллективизма В многодет-
ном семье обычно отсут-
ствует вгоизм. всем прису-
ща душевная щедрость, 
до^гюта — то с чем мы 
аогжны прийти к коимч -
ш г !у и чего порой так 
еще * не хватает сегодня. 
Тут сама среда естествен-
но формирует ценные че-
ловеческие качества. Ребе-
нок здесь проходит испыта-
ния на физическое и мо-
ральное совершенство. 
Одним словом, многодетная 
семья дает количество и 
качество, так ск а а тъ — 
качественное количество. 

Вынашивание ребенка, 
роды, бесконечные бессон-
ные ночи — тысячи бессон-
ных ночей'!! — все это уно-
сит много сил и энергии. 
И если многодетная мать на 
производстве выполняет да-
же самую незначительную 
р«6оту, но при этом пра-
вильно воспитывает целый 
коллектив несовершенно-
летних, то она в пелом 
выполняет огромную работу 
государственной важности. 
Многодетных матерей, ко-
торые воспитывают своих 
детК в духе глубокой люб-
ви к Родине прививают им 
уважение к человеку, надо 
поощрять, как поощряют 
лучших производственников 
на производстве, ибо дети— 
ценность нации, страны, где 
они проживают, и буд\ щ-
иость всей планеты. Ра-
боты матери равны забо-
там мастеров производства 
н профтехучилищ. Конеч-
но, не числом детей, а 
прежде всего умением вос-
питывать измеряются за-
слуги матери перед наро-
дом. 

Если мать правильно 
воспитывает ребенка в 
семье, особенно до трех 
лет. вложит в его душу зер-
но доброты, уважения к лю-
дям, то потом легче будет 
всем, кто прямо или кос-
венно будет соприкасаться 
с ним в детском саду в 
шкоте, в армии, на произ-
водстве. 

Моя статья наделала 
много шума Шум — хо-
рошо Значит, задело за 
живое Мне пишут рабочи-. 
колхозники, военнослужа-
щие. научные работники, 
пелагоги. 

Письма хорошие По 
есть и плохие Во многих 
сквозит странная ненависть 
к многодетности Как мог-
ли произрасти такие лю-
ди в нашем обществе? Что 
предшествовало их ненави-
сти? Что породило ее? 
Столкнулись два полярных 
взгляда на материнство на 
семью. Значит, кем-то ког-
да-то допущен пробел. Кем'' 
Когда'' Изучаются ли эти 
«опросы жизни как они 
есть? 

А ведь многие из авто-
ров «плохих писем» еще 
молоды, учились совсем не-
давно в школе, изучали 
там хорошие книжки А 
главное не только ведь в 
письмах они ныражвют та-
кой взгляд. Они есть и в 
жизни — эти ненавистники 
большой семьи. Они сидят 
в наших учреждениях, в ма-
газинах. в билетных кас-
сах и т. д. 

Конечно, сколько людей, 
столько и мнений, столько 
и суждений Это вообще-то 
нормально. И на всех лю-
дей не угодишь. Это как в 
стихотворении. 

Где »то видано? 
Г да »то соыкано? — 
Старый осей 
Молодого «еает! 

Дедушка и рядом с ос-
лом шел, и сидел на нем. и 
нес его на плечах... А лю-
дям все не угодишь, 

По то дедушка с ослом. 
И причем — в песне А т у 
ведь жить надо. И от чис-
та таких вот * озабоченных* 
(Я всех авторов -плохих 
писем» называю про себя 
«озабоченными»: очень уж 
они озабочены возможным 
перенаселением 
нехваткой кислорода и т д.), 
от их числа зависит число 
наших обид. 

Скажу таким вот что: 
да бойтесь, что у каждой 
матери будет 10—12 де-
тей. Этого не может быть 
никак. 

Не каждая женщина про-
сто физически сможет ро-
дить 10 здоровых (не уро 
доеН детей — то давление, 
то еше что. 

И не каждая оптимистка 
А пессимистка никогда не 
родит 1 0—12 детей 

И еше: разные у людей 
нервы, разные характеры. 
Одни — дерганные, взвин-
ченные. Другие — угрю-
мые. взлые. как одуванчи-
ки божьи. Третьи — тяже-
лодумы. тяжеловозы, пока 
повернется — и день про 
шел. Нравятся мне уравно-
вешенные. в меру спокой-
ные, деловые. Золотая се-
редина' Таким легче ро-
дить. а главное — выхо-

большой земельный учас-
ток. где мы сажаем картош-
ку. морковь, огурцы, лук. 
репу, укроп, петрушку, ро-
дне. щавель Посадили еще 
клубнику, смородину, кры-
жовник. малину, яблони. 
Есть у нас н 2-х комнатная 
палатка, которую выделил 
нашей семье местный коми 
тет института Мы своими 
руками поставили изгородь, 
сами поливаем грядки, ко-
паем, пропалываем, таскаем 
навоз. Вокруг участка мы 
посадили много лнп и бере-
аок Есть н рябина, клены, 
посаженные руками моих 
детей. 

Так что км некогда 
шляться с гитарами и изны-
вать от скуки. 

В октябре учительница 
8-го класса, где учится моя 
дочь Нина, задала сочине-
ние на тему «Мой самый 

щнх. тереть им носы за 
рнуровать ботлюк. снять 
•таны, чтобы пописать, и 
т. д 

Труд я ответственность! 
Вот главные стержни, на 
«вторые опирается сущ-
ность человека Скелет, на 
котором монтируется нрав-
ственность. 

• 
Хочу сказать не только 

про пессимистически наст-
роенные письма Мне при-
шло очень, очень к очень 
много хороших, теплых, 
задушевных писем, полных 
задора и жизнелюбия. 
Много пришло писем от 
многодетны* матерей 

Вот письмо из Ленин-
града от Иордан Людмилы 
Сергеевны. Ей всего 30 лет. 

• Мы с муж»* ей л из дет-
ского дома Я работаю на поч-
те. муж иа «Красном тре-
угольнике» У ндс шестеро до-
гом. Ст«ри#ому 11 дот. Млад-
шему 2 года* 

Я очень представляю, 
как трудно этой женщине. 

Но она пишет мне такое 
веселое, оптимистически на-
строенное письмо, что ста-
новится все вдоус ясно, все 
легко и понятно! За пись 
иом ч\ вствуется человек! 
Решительны!!. волевой, 
сильный 

Людмила Сергеевна мне 
пишет, что если бы снова 
привелось—пошла бы этой 
же дорогой Только это(5 
Пишет, что главное у них с 
мужем богатство — дети. 

Таких людей побольше 
бы 

>я сей чае не тане 
«ее. каиое видели мы. Моло-
дежи открыта «с* дорога.. 
только. . Я вот почему пишу 
вам. вера Захаровна, тольке 
нет души иве у неге и> моло-
дых. нет сердца, а есть про-
вальная яма «ли «ды и питья. 

Посмотришь — «дороеен-
ные деечата (их маттри оде-
вает явно ие по средствам!) 
не толь но не а ы ноют поя 
вольному человеку, да вин у 
себя дона ничего не делают. 

Читаю я письмо старой 
женщины, прошедшей по 
Жизни с тяжелой ношей и 
оставшейся к старости од 
нон со своими думами, и 
поражаюсь ее мудрости и 
ОПТИМИЗМУ. 

Всех писем не переекд 
жешь. слишком их много. 11 
все они. как друзья Скажу 
одно: хороших людей все 
равно больше, чем плохи*. 

Дети! Емкое »то слово. И 
настоящее в нем. и буду-
щее. Очень тревожит меня 
почему у нас без войны при 
живых родителях есть си-
роты"

1

 Почему сдают в мир-
ное время в детские дома" 
Почему оставллют в ро-
дильных домах"* Как это 
пресечь'' Как сделать дет 
ство всех детей по настоя-
щему счастливым^ 

Ответственность прежде 
всего .ложится на взрослых, 
которые порой беспечно от-
носятся к появлению ребен-
ка на свет, а также к его 
воспитанию. 

В одной болъннпе вот 
уже три года живет (с мо-
мента рождения) мальчик— 
человек, брошенный роди-
телями. Родители живы. 

черней шкоды. И«е«Т пра-
вд шофера, 3-е разряд еле-
сарц-сборщта. Неодно-
кратно участвовал в сорев-
нованиях по МСТОГ01ЦШМ. 

Сейчас Коля в армия 
На службу вошел с моим 
напутствием: «Служи. Ко-
ля, не так как все. а в 3 — 
3 — 4 раза лучше, успешнее 
других, ибо наша 

В. КУЧИНА, 
Ответ на письма, присланные мне на до-

машний адрес после моего выступления в 
«ЛГ» со статьей «Моя гордость, моя оби-
да...», а также мои соображения и предло-
жения о многодетных семьях. 

ка е д е в ДОЛГУ перед госу-
дарством. Отдлвай д**Г и 
а» себя, и за брата Жень-
ку и за маленького Захар-
к\ Служи с утроенной на-
грузкой». 

Такие вот слова я гово-
рю все* своим детям. Отец 
прослужил в армии 8,5 го-
да. шесть сыновей отслу-
жат по 2 года Вот н отда-
ли*' весь долг государствV) 

Великая Отечественная 
воина 1941 — 1945 годов 
ранее происходившие иа 
нашей земле войны красно-
речиво доказали, что Русь 
сильна сыновьями, и поку-
да есть на Руси жеищнны. 
рожающие здоровых сыно-
вей. страна наша стояла и 
стог»'!, будет' 

Многодетные матери! 
Сейчас их не так уж и мно-
го. Как в недрах земли 
редки благородные метал-
лы, так редки женщины, 
способные поделить свое 
сердце на 8 — 1 0 — 1 2 ча-
стиц Не каждая современ-
ная женщина сможет всю 
себя без остатка отдать на 
великое самопожертвование 
во имя святая святых — 
материнства! 

Чего тут больше: чер-
ствого эгоизма, недостатка 
разума или издержек 
«эмансипации»? Нелегко 
мне судить. 

Родить ребенка, навер-
ное, сможет любая женщи-
на. а вот быть матерью — 
не любая. Быть же матерью 
десяти детей тем более. 

Это как Людмила Зыкн-

будь, мрем» своего Менделее-
ва?.. Когда-то вы учились. 

теть, воспитать 10 и 12 де-
тей. 

Так что не бойтесь, по-
жалуйста' 1 0—12 детей — 
это всегда будет редко' Но 
3 — 4 детей могут иметь 
все. даже пессимисты, хотя 
их детям очень несладко 
будет жить в их семье 

И еще я хочу сказать чи-
тателям «ЛГ»: не питай-
тесь, когда человек берет 
много сарделек, печенья, 
конфет, хлеба, мяса. Зна-
чит. у него: 

либо проводы в армию, 
либо свадьба. 
либо похороны, 
либо ои — многодетный! 

I 
Я получила несколько пи-

сем. где авторы высказыва-
ют. показывают всю ску-
дость своей души и мысли 

•Читаете ли вы, Вера Заяа-
ровна, что-нибудь, хотя бы 
газеты? Посещаете ли театры 
и музеи? Были ли еше где-ни-

цром 
Когд 

окончили среднюю шнолу, а 
потом рожали, рожали, рожа-
ли, рожали...» 

А одна анонимщица — 
врач из Риги (НР указал* 
полный адрес) пишет 

«Мы с мужем |муж тоже 
врач) объездили весь белый 
свет. У иас свод «Волга* Мы 
видели все. Выли за грани-
цей. А что видела ты? Знаешь 
ли ты. иаи пахну» дорогие ду-
хи? Носила ли ты когда ни-
будь нейлоновое белье? Ин-
кубатор ты ходячий, ирониче-
ский? 

Тебе печатают только пото-
му, что там надо А сами в ре-
дакции перехохотались. глядя 
на твои писания... Ух, как д 
ненавижу тебд и тебе подоб-
ных!» 

И это пнпгет женщина .. 
Л вот суть еще одного 

анонимного письма-
о Ммогодетство — уд*л ди-

ких племен! Результат отсут-
ствия всякого интеллекта, 
культуры . Зачем нашему об-
ществу миогодетство. которое 
всегда граничит с бедностью, 
серостью?» 
И еще одно ПИСЬМО из Мо-

кяы от научного сотрудни-

• Моя прабабушка имела 18 
д*тей. Моя мать имела мо-
им одного. В живу с же-
ной досгть лет. Люблю же-
ну Занимаюсь научной рабо-
той А детей мы не хотим. По-
чему? А потому что их и таи 
много. Мне это хорошо видно 
с балкона, особенно весной. 
Их больше, чем. например, 
деревьев в нашем микрорайо-
не. Вот вы. Вера Захаровна, 
кислорода поглощаете есей 
семьей ее много ра! больше, 
чем другие А посадили ли вы 
с детьми хотя бы одно дерев-
це? 

И еще-. из-за таиих. иаи вы. 
легиая промыш ленность не 
улучшает качества продуи-
ции: вы и так все разберете 
— тюками да связками 

Не награждать вас надо, а 
штрафовать за необуздан-
ность инстинкта...» 

Постараюсь ответить 
каждому. 

Кинги, журналы и гале-
ты я, конечно, читаю. По 
главная учеба —сами дети 
Я вот уже восьмой рая 
учусь в шкоде. Восьмой раз 
кончаю 1-Й класс. НРСКОЛЬ-

ко раз окончила 2 й. 3 й, 
5 П. в П. 7 й, О й классы . 

Мы с детьми превратили 
двор нашего дома в црег, 
щий палисадник. Своими 
силами вкопали качели, 
скамейки, песочницу I муж 
каждую весну привозит 
свежего песку детям| Рань-
ше через нага двор е гдили 
машины, а теперь двор ого 
родили, и летзм это, по-
моему, красивейший уголок 
поселка Каких только пне 
той нет на кл>мбат' Я не 
Жалею денег и достаю рас-
саду где только можно. Де 
тн мои охотно ухаживают 
за цветами, поливают их 
Цветы н дети хорошо совме 
стимы! Целое лето цветут 
цветы на трех наших балко-
нах. да так цветут, чго ред 
кий ПРОХОЖИЙ пройдет ми 
мо (мы живем на втором 
этаже). ие задрав голову. 
А на многих других балко 
нах висят грязные тряпки 

И еще о зелени. Нам как 
многодетным выделили в 
деревне Клуши НО., в 3 ки-
лометрах от Менделеева 

пифика — никому, кажет-
ся в дел» нет Хотя такие 

'МЫ! У Мс в стран*
 в с е 

:ть, о ян не вымерли вме-
сте с мамонтами. 

Ноопарк — общество зве-
рей и птиц. Каждый вид 
зверя или птвиы имеет своя 
особенности. Заболел, на-
пример. орел. Для измере 
кия температуры тела при-
годится, быть может, обык-
новенный термометр, кото-
рым измеряют температуру 
теле человека, а вот слону 
нужен, по всей вероят-
ности. термометр специаль-
ный. по спецзаказу. 

• 
Хочу отметить, что мно-

гие «озабоченные» еще тем 
что вдруг меня 

1НУт Показывать ПО теле-
видению. 

«Не хватало еще твоей 
физиономии на экране». — 
пишет мне одни такой. Ус-
покою: не лица многодетных 
матерей нужно показывать 
по телевидению, хотя лю-
бая из них. исходя из соб-
ственного опыта, сможет 
рассказать много интерес-
ного, полезного, рассказать 
живым, настоящим языком, 
а надо показывать сценки, 
документальные фильмы о 
нашей жизни как она есть, 
без прикрас. Пусть увидит 
зритель естественное, а по-
тому и цешюс. Показывать 
и «болячки», и царадоксы 
(парадоксальные ситуации 
очень часты в многодетных 
с<Мьях). Хорошо бы пока-
зать, например, нормаль-
ную. обыкновенную газовую 
плиту (одну!) с нормаль-
ным. стандартным расстоя-
нием между конфорками 
и на этой плите нестандарт-
ную (ведерную) кастрюлю, 
которая одна, как царица, 
заняла всю плиту и которая 
«сойдет» с трона только 
через 3 часа после того, как 
ее поставили (минимум!). 

Вот что надо тоже пока-
зывать. И Аркадию Райкн-
НУ, между прочим, хороший 
материал. 

Я предложила бы в ка-
честве эталона планировку 
своей квартиры Планиров-
ка. вернее, перепланиров-
ка. была сделана отделом 
главного архитектора Сол-

любимып уголок природы». 
И я была приятно удивле-
на. когда Инна написала о 
Клгпгпне. так позтячио, так 
тонко передала все краски 
и оттенки любимого уголк'а. 
что вряд ли та женщина— 
в»ач и» Риги объездившая 
Весь белый свет я нейлоно-
вом б е л ь е— увидела боль-
ше. чем Инна только в од-
ном Клушнне. Боюсь, эта 
путешественница видела 
прежде всего красивые 
тряпки. На разных я !ыках 
говорим мы с ней. Ее со-
гревает красивая шуба, а 
меня согревают детские 
рукн И на мир я смот-
ро глазами своих детей. 
На зимние каникулы Са-
ша е 1дил со своим клас-
сом в Хатынь, был так 
потрясен. верн>лся с таки-
ми рассказами, что и я как 
будто побывала там 

Отвечаю автору письма, 
который с женой не хочет 
иметь детей и у которого 
виабабушка имела 18 де-
тей. Если уж в царской Рос-
сии женщины столько детей 
рожали, хотя условия жиз-
ни были в миллион раз ху-
же, так что же нашим то 
бояться"" 

Все плохие письма напи-
саны по-моему, от черной 
зависти. Многие из авторов 
Таких писем растеряли в 
жизни ие живя еще. все са-
мое ценное. И душу, и те-
ло, и разум растеряли. А 
теперь остается только пи-
сать злобные письма. 1Сак 
Пдчнут дорогие духи .. А 
ы к пахнет у грудного ре-
бенка около шейнн? Да ни 
с чем не сравнить этот за-
пах. этот миг, когда дер-
И'Ишь мягкий, теплый, жи-
,ВоП комочек. Это высшая 
награда <а все. 

Разве ие бывает такое: 
вот пришел ты с работы до-
мой, голодный, 'злой (может 
быть, поругался на работе!, 
н думаешь: подвернись кто 
вод руку — разорву! И 
•друг тебя встречают не-
винные глазенки ребенка 
(твоего либо соседского! — 
И куда пропала злость! Да-
я е если этот ребенок весь 
обмочился И орет во всю 
глотку. ТУТ ты ни за что на 
свете, несмотря на уста-
лость и нервы, не скажешь 
Грубое, злое, а. наоборот, 
весь нальешься сразу си-
лой любовью 

Или идешь по улице и 
Видишь — не взрослую 
юшку или курицу, а пуши-
стенького котенка или жс,1-
Теньюго цыпленка И вол-
на умиления. нежности, 
какой-то трогательной гру 
етн так и заполнит всю 
твою душу! 

Почему в многодетной 
семье никогда почти не бы-
в;>ет дутег-'бов гадиков. 
мрази? Может быть, пото 
м\\ что в многодетной семье 
всегда есть этот «желтень 
кий цыпленочек». От него 
и смягчение души II забо-
та. трогательная забота 
старшего о младшем хотя 
ирредко ЗТОМУ «старшему» 
самому только 7 - 8 лет. 

Вот у меня, например: 
в й — Женя — 8 лет, 
7 й — Володя — в лет 
в-я — Надя — 5 лет, 
9 я — Валентинка — 

3 5 года, 
10 И — Захар — 2 года 
У ребенка всегда есть 

чувство ответственности и 
постоянный, систематиче-
ский труд — опекать млад-

1 ОБИДЕ 

Р.ше одно материнское 
письмо — от Маклаковой 
В. А. 

• У меня пятеро детей, асе 
еще маленьние. Часто болеют. 
Поэтому работать не прихо-
дится. Испытываем большое 
неудобство, живя в обыкно-
венной 3-иомиатион стандарт-
ной квартире. Совсем негде 
положить кучу лыж, самок, 
велосипедиков. Да и сушить, 
вешать вещи тоже негде. Ре-
бенок заплачет — по всем 
этажам слышно. Иа лето 
очеВь хочется вывезти детей 
за город. Ио семейных домов 
отдыха и пансионатов у нас 
мало, чтобы многодетная мать 
могла там находиться со все-
ми детьми, сколько бы у нее 
их ни было. А пустить на да-
чу не иаждый захочет с ма-
ленькими...» 

Уважаемая тов. Макла-
кова В. А ! Я приглашаю 
вас со всей вашей детворой 
ко мне в Менделееве на 
все лето. У нас речка, лес. 
"Живем прямо в лесу. Воз-
дух особенный. Летом мы 
сами почти все время на 
огороде, а вы можете спо-
койно жить в нашей квар-
тире и набираться сил. 
Приезжайте, пожалуйста. 

А вот еше очень инте-
ресное письмо. Пишет мо-
лодой человек. 28 лет. из 
Ростовской области — Ми-
хаил С 

•В начав свою жизнь не 
так. как надо было бы Но ду-
маю. что у меня ость время 
• ще наверстать упущенное, 
построить сдою семью, кото-
рой у меня нет. 

Нам. сбившимся с пути, 
омеиь нужны такие женщины, 
такие матери Вы — как мая-
ки указывающие путь кораб-
лям ВО тьмг» 

Очень интересное письмо 
из города Хим* и от Бычко-
вой Маргариты: 

•Вера Захаровна, прочитала 
вашу статью. Подвижница вы, 
каких мало 

У меня всего один ребенок, 
но я разделяю вашу точку 
)рения. Приезжай*# ко мне в 
гости Мы — единомышленни-
ки. а вам единомышленники, 
видимо, не таи уж часто по-
падаются Иначе не было бы 
вашгй «обиды* 

Из Свердловска пришло 
письмо от престарелой жен-
щины Зуевой Клавдии Ге-
оргиевны. 76 лет. которое 
на несколько дней вывело 
меня из строя, очень взвол-
новало 

• У нос выл ас»го овин сын. 
В 1942 году он добровольцем 
ушел иа фронт, а в !§«3 году 
погиб. 

Сейчас я Очень больна. 
Вольные ноги Ио я привыкла 
трудигьед и еппавлдю свою 
очередь по коммунальной кух-
не сама Сидя на табурете и 
пеоедвигаясь. я мою пол «леи-
тяйиоА» (шваброй) И шью ее-
бе все гама. Читаю книги, га-
зеты. Очвиь люблю жизнь. 

Живут. Пьют. По-своему 
«счастливы»! 

Я неоднократно бывала в 
детских домах. Наш инсти-
тут является шефом дет-
ского дома в Ложках Сол-
нечногорского района. Все 
у этих ребят есть. (Разве 
что книг и игрушек надо 
было бы побольше.) Но им 
не хватает материнских 
нежных рук, на которых 
очень хорошо спится детям. 
Материнских нежных глаз, 
которые так нужны детям. 

И зта женщина — врач 
из Ригн. что обьездила на 
своей «Волге» весь белый 
свет, и носит нейлоновое 
белье, н знает запах доро-
гих духов.— всюду она бы-
ла. не заехала только ни в 
один детский дом и не по-
жертвовала со своей сбер-
книжки несколько рублей 
детям на игрушки, книжки, 
гостинцы в праздничные 
дни. 

Я хочу вспомнить об 
Александре Аврамовне Де-
ревской, которая воспитала 
в годы Великой Отечест-
венной войны 40 детей 
разных национальностей. 
Видно, бездонное сердце 
было у этой женщины. Из 
одной только доброты бы-
ло соткано оно. Так почему 
же сейчас, в мирные голы, 
один видит детство, а дру-
гой нет? Разве детство бы-
вает не раа в жизни? 

Многие читатели спраши-
вают; почему я не упомя-
нула о своем муже? Или он 
тоже такой шумный, как 
вы, спрашивают они? 

Мой муж, КУЧИН Нико-
лай Иванович, участник Ве 
лнкой Отечественной вой-
ны. рождения 1027 года 
Восемь с половиной лет 
пробыл он в рядах Совет-
ской Армии Демобилизо-
вавшись. стал работать шо-
фгром Водит тяжелый са-
мосвал с прицепом Отлич-
ный производственник, хо-
роший семьянин и отец. 
Очень скромен, спокоен. 
Разница в характерах у нас 
с ним Лолярная. Ударник 
коммунистического труда, 
неоднократно награждался 
ценными подарками. Имеет 
прапительствеиные награды 
за фронт и за труд. За ру-
лем работает 22 года. 

По стопам отца пошел я 
старший сын, Николай Он 
в 16 лет уже работал. 
Окончил 11 классов ве 

на поет, а другая вот не 
сможет. 

Это как на портних два-
дцать женщин учатся, а по-
настоящему шьет только 
одна. 

Это кап в захудалый кол-
хоз направят толкового 
председателя, п. смотришь, 
колхоз пошел в гору. 

Самое главное — пра-
вильно воспитать человека, 
чтобы отдача была настоя-
щая. 

Нашему обществу, нашей 
стране нужны здоровые ра-
бочие руки. И разве плохо 
быть шофером, трактори-
стом или каменщиком! Ныть 
на своем месте. Главное, 
чтобы каждый человек был 
на своем месте! Любил свою 
работу. Выполнял ее твор-
чески] а не принуднловку 
отбывал. 

Некоторые спросят, а за-
чем трактористу учиться — 
ведь вы своих в десятилет-
ке учите. А учиться нужно, 
чтобы самому себя уважать, 
чтобы культуру нести, что-
бы жить интересней, содер-
жательней. А с годами, на-
копив опыт, передавать его 
другим, младшим, а само-
му. может, и книгу напи-
сать о своем труде. 

Я сказала бы, что и жен-
щине с высшим образова-
нием не зазорно иметь де-
сятерых детей — бывают же 
и такие случаи От этого 
вреда не будет никому. 
Только полым. 

Вообще, если женщина 
рожает здоровых детей, пра-
вильно их, воспитывает, так 
пусть себе рожает иа здоро-
вье. Только и эту женщину 
необходимо считать работя-
гой, ибо труднее работы не 
сыщешь: тут как электриче-
ский прибор, постоянно 
включенный в сеть, и нет 
тебе ни праздничных, нн 
субботних, нн воскресных. 
Постоянная. ежедневная, 
ежегодная вахта! Бессмен-
ная' 

Ну, а если нельзя, никак 
нельзя добиться бурного 
роста больших семей, то не-
обходимо по крайней мере 
сохранить большие много-
детные семьи не как пред-
мет удивления, а как при-
мер для подражания. 

• 
В наших шкодах и вузах 

изучают Тутанхамоия. Не-
рона — все что угодно. А 
вот как создать и сохранить 
крепкую большую семью, 
каков ее быт, какова спе-

РО! 

Мс 

ратура в объеме школьно# 
программы (с 1-го по 10-и 
класс) и много других книг. 
И еще нужна комната до-
школьного возраста: мир 
сказок, игрушек, мир сча-
стья. 

В Москве. Ленинграде и 
других городах можно раз-
решить жилищную пробле-
му для многодетных путем 
перепланировки квартир в 
старых домах, идущих под 
капитальный ремонт, У ме-
ня именно такоф вариант. 
Пора, давно пора поднимать 
целину в отношении боль-
ших семей, налаживать нх 
особый быт. (Пора пере-
смотреть. «модернизиро-
вать» и сам устаревший 
взгляд на большую

 с е

^ К -
многие привыкли считать 
миогодетство уделом огр»' 
ничейных.) 

Хочу сказать, что сейчас 
получают квартиры и на 
5 человек, где муж. жена и 
трое детей, и на 7 человек, 
где муж, жена и пятеро де-
тей. и на 9 человек, где 
муж, жена и семеро детей, 

одинаковые: либо 3-11 
комнатные, либо 4-ком-И 
натные А платят, конечно.П" 
по-разному, нбо за горячую 
воду, например, берут с 
человека. Электроэнергии 
нагорает в последнем вари-
анте больше, чем в первом, 
ибо нужно много гладить 
белья, иметь две стираль-
ные машины. ГОРИТ свет, а 
значит, горят деньги! 

Чем больше членов 
семьи, детей, тем больше 
приходится платить за 
квартиру. Это один из пара-
доксов нашего быта. 

I 
...Идет рота. Все метро-

вые. один Иван двухметро-
вый, Идет рота. Иван ви-
ден. Села рота — Иван ви-
ден. Легла рота, а Иван все 
равно заметен. 

Мне хотелось бы еще я 
еще раз пожелать радио, 
телевидению и печати: рас-
сказывайте чаще о много-
детных семьях. Ищите эти 
редкие минералы. Многие 
многодетные матери не зна-
ют в полном объеме алгеб-
ры. физики, биологин, исто-
рии, но зато они очень хо-
рошо зиают. как одним 
лишь им известным спосо-
бом утешить ребенка или 
целую ораву, как ухитрить-
ся всех накормить, одеть, 
обуть, найти ключик к серд-
цу каждого ребенка. Ьак 
постепенно вылепить чело-
века! 

Многие яе считают это 
знаниями, а между тем это 
самые необыкновенные^ 
идущие от сердца знания. Л 

Г 
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нечногорска по согласова-
нию с архитектурно-плани-

вочным управлением 
1особлисполкома. Все ра-

боты вели строители Все-
союзного научно-исследо-
вательского института фи-
зико-технических и радио-
технических измерений, 
где я работаю. Ио я счи-
таю. что Госстрою СССР 
необходимо подумать о со-
здании специального жилья 
для многодетных семей, с 
учетом их запросов. 

Нужны большие иухни е 
двумя газовыми плитами и 
столиком между нимм. Иа 
кухне—обязательно две боль-
шие (нестандартные) мойки. 
Большие полни для иастрюль. 
Вытяжки для интенсивного 
удаления в»ногочм<лениы* па-
ров. 

В ванной иомнатв хорошо 
вы иметь Две ванны для уско-
рения бытового процесса. По-
мещение должно быть про-
сторным: каждая многодетная 
семья имеет 3 — 3 стиральные 
машины. 

Иеобходив1ы два туалета! 
Чтобы дети не стояли, особен-
но по утрам, я очереди. 

Сушилка! Родная мать 
семьи! Без сушилки просто не 
может существовать большая 
семьл с маленькими детьми. 
Ночью малыши часто мочатся 
во сие. Где высушить матрац? 
Одеяла? (Ие всегда мать ус-
мотрит. бывает, что н подуш-
ка мокрая.) А придут с горки 
зимой! Мокрые пальто, вареж-
ки, валенки, шапки, штаны... 
У меня •сушилкой» служит 
вторая кухня (мне, как я пи-
сала, соединили две трехком* 
натные квартиры)* 

Иа стене сделан змеевик из 
труб. Зимой он греется от 
отопления, яе том — от горя, 
чей воды. Между трубами 
приварены металличесине сет-
ии, куда дети кладут и веша-
ют иа штыри мокрые вещи. 
Сеть в сушилке и нагрева-
тельное устройство. Можно 
дать любую температуру. 

В многодетной семье мв 
обойтись без помещения для 
хранения огромного количест-
ва колясои, велосипедиков и 
велосипедов, лыж, коньков, 
клюшек. 

Иумиа большая прихожая, 
ибо в самом доле с еешалии 
начинается не только театр. 
Дорогие читатели, дорогие 
представители строительных 
организаций) Сами знаете, 
когда у вас гости — скажем, 
человек двенадцать, — нх 
нужно ееех раздеть, иуда-то 
положить головные уборы, 
обувь. А такие «гости» в мно-
годетных семьях иаждый 
день? 

В многодетной семье необ-
ходима ученическая номната 
(ведь бывает сразу по 5 — В 
учеников!). Здесь дети могут 
делать уроки, читать. Здесь 
можно провести семейное •со-
брание*. поздравить сына или 
дочь с днем рождения. со 
вступлением в пионеры, в 
номсомол. Сказать иапутст. 
венное слооо сыну-солдату... 

В любой многодетной 
семье должны быть книги. 
Много книг! В доме должна 
быть художественная лнте-

1 «МЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЙ 

Я уже писала о том. чго 
наше государство постоян-
но заботится о многодетных 
семьях. Партия, правитель-
ство проявляют большое 
внимание к женщине, к 
матери. Помогает многодет-
ным семьям и школа. 

Имея иое-каиой опыт по 
воспитанию детей, а также 
практический тизнвнимй 
опыт, я предлагаю дополни* 
тельно сделать вот что: 

I. Создать Совет многодет* 
ных матерей. 

3. Обслуживать вне очере-
ди многодетных матерей в ма-
газинах, ломбардах, кассах, 
аптеках, парикмахерских, 
прачечных и т. д. 

3. Необходимо сделать таи, 
чтобы яюбал многодетная 
семья имела право первоочв* 
редной лонупни произведений 
художественном литературы — 
ведь в таких семьях почти 
каждый год 4 — 6 учеников. 

4. Предоставлять многодет-
ным семьям земельные участ-
ки (постоянные!) в размере 
33 — 30 сотой. Огород дли 
таиой семьи —» хорошее под-
спорье! 

5. Разрешить бесплатны# 
проезд многодетной матери 
вместе со всеми детьми одни 
раз в год туда и обратно • 
любой край нашей страны, 
чтобы знали Родину. Сделать 
скидку на билеты многодет-
ным матерям на всех видах 
транспорта. 

в. Предоставлять раз в три 
года многодетным матерлм 
бесплатные путееии в дом* 
отдыха или пансионаты вме-
сте со всеми детьми. 

7. Планировать большие не-
стандартные ивартиры для 
многодетных семей, а в сель-
ской местности и в поселках 
строить им отдельные домнки 
с учетом их запросов. 

Ь. Предоставлять долго-
срочные кредиты многодет-
ным матерям сроком на иф-
сиольио лет — для приобрете-
ния необходимых бытовых 
вещей, мебели, постельных 
принадлежностей, посуды И 
т. д. Особенно зто важно прм 
получении квартиры. 

Я написала все. что пе-
редумала за долгие годы. 
Хотелось бы. чтобы хоть 
часть написанного увидели 
те, о ком писала, для кого 
писала. 

Я думаю, что принять • 
жизнь некоторые мои пред-
ложения, не затягивая, 
можно. Для этого просто' 
НУЖНО по-человечески взгля-
нуть на очень, очень и 
очень тяжелый и очень-
очень важный труд каждой 
многодетной матери и про-
сто высчитать, сколько ей 
времени надо, чтобы отсто-
ять в очередях, сварить, 
пришить, постирать, прове-
рить тетрадки, дневники, 
недь в сутках для всех 
24 часа. 

январь 1973 годи 

п«г. МКНДЖЛЕКПО 
Солирчяпгпргкпгп рлйон» 

» Московской области 

* * 

На »том мкаичивмтся рукопись Веры Захаровны Кучиной. 

Трудно пчдогмать эти саоеобрааиыв млиемм под лриаычиую газетную рубрику. 
О чем они! На какие темы! На темы быта! Да. На темы воспитания! Боэуслоано! 
Природа и мы!.. Впрочем, стоит яи раскладывать ие составные части такое «пот-
ное житейское аапеиие, как многодетная семья! 

И еще: м всем своеобра1ием житейского, материнского игл ада аатора — как, 
иаеерно, отметив читатель — отчетливо проглядывают гражданская широта, госу-
дарственная арелость советского человека, воспитанного всем строем нашей 
МИ1ИИ. 

Поднимаемые В. Кучиной проблемы, как мы надоем с а, аноаь привлекут самое 
заинтересованное внимание ие только читателей, ио и соотаетствующиа организа-
ций и ведомств. 

Редакциа намерена продолжить разговор в многодетны! евмьах. 

I 
I 
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НАУЧНЫЕ СРЕДЫ © 

"ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ -
ДЖИНН ИЗ ПРОБИРНИ? 

* 

4 шсиоеш... 
Последние достижения • 

технике изоляции и воссоеди-
нения фрагментов ДНК позво-
ляют в настоящее время со-
здавать биологически актив-
ные рекомбинанты этой моле-
к у л ы вне организма. 

Некоторые ученые предпо-
лагают использовать ату тех-
н и к у для получения ргкомви-
нантных молекул из ДНК ви-
русного. животного и бакте-
риального происхождения. Хо-
тя подобные эксперименты, 
очевидно, будут способство-
вать решению в а ж н ы х теоре-
тических и практических 
проблем биологии, они могут 
привести также к созданию 
новых типов инфекционных 
ДНК. биологические свойства 
которых нельзя полностью 
предсказать. 

Есть серьезные основания 
считать. что некоторые из 
•тих рекомбинантных моле-
к у л ДНК могут быть биологи-
чески опасными. Потенциаль-
ная опасность этих экспери-
ментов состоит в том, что в 
них для получения различных 
типов рекомбинантных моле-
к у л ДНК мспользуются бакте-
рии типа* кишечной палочки. 
Ее штаммы, обычно находя-
щиеся в кишечнике человека, 
способны обмениваться гене-
тической информацией с дру-
гими видами бактерий, кото-
рые могут оказаться болезне-
творными для человека. Та-
к и м образом, не исключено, 
что новые элементы ДНК, вве-
денные в кишечные палочки, 
получат широкое распростра-
нение среди ж и в о т н ы х , расте-
ний. баитсрий и людей, при-
чем последствия этого не-
предсказуемы. 

Этот вопрос был поднят 
Учеными, делегатами научной 
Гордоновской конференции 
по нуклеиновым кислотам, со-
стоявшейся в 1973 году. Они 
потребовали вынести его на 

• рассмотрение Национальной 
аиадемии наук США. Ниже-

• Р подписавшиеся члены комите-
™ та. действуя от имени и по 

поручению Общества естест* 
•ениых наук, Национального 
исследовательского совете, 
предлагают следующие реко-
мендации. 

ПЕРВОЕ И НАИБОЛЕЕ ВАЖ* 
НОЕ. До тех пор пока потен» 
циальная опасность таких ре-
комбинантных ДНК не будет 
изучена более тщательно и 
пока не будут разработаны 
адекватные методы для пре-
дотвращения их распростра-
нения, ученые всего мира 
д о л ж н ы присоединиться к 
членам комитета и доброволь-
но приостановить экспери-
менты следующих типов: 

Т и п I . Конструирование но-
в ы х автономно воспроизводя-
щихся бактериальных плаз-
мид (это может привести к 
•ведению генетических при-
энанов устойчивости к аити-
биотинам или образованию 
бактериальных токсинов у 
тех штаммов бактерий, у но-
т о р ы х в настоящее время эти 
признаки отсутствуют) или 

, конструирование плаэмид. не-
с у щ и х сочетание признаков 
устойчивости к антибиотикам, 
Применяемым в илиниие, по-
мимо случаев, когда эти соче-
тания у ж е существуют в при-
роде. 

Тип 2. Присоединение це-
лых молекул или фрагментов 
ДНК оииогениых или других 
вирусов животных и автоном-
но воспроизводящимся эле-
ментам ДНК. таким, как бак-
териальные плазмиды или 
другие вирусные ДНК. Такие 
рекомбинаитные молекулы 
ДНК могут легко распростра-
няться в популяциях бакте-
рий. населяющих человече-
сиий организм и другие виды, 
и таиим образом, возможно, 
увеличить вероятность воз-
никновения рака н других 
ааболееаний. 

ВТОРОЕ. Предполагаемые 
вмсперимеиты по соединению 
фрагментов ДНК ж и в о т н ы х с 
ДНК бактериальных плазмнд 
или ДНК бактериофагов долж-
н ы быть тщательно взвешены 
в свете того факта, что мно-
гие т и п ы ДНК клеток живот-
ных имеют много общего с 
ДНК опухолевых вирусов. По-
скольку присоединение лю-
б ы х чужеродных ДНК к вос-
производящимся системам 
ДНК создает новые рекомби-
наитные молекулы ДНК, био-
логичесиие особенности кото-
р ы х нельзя точно предска-
зать, подобные эксперименты 
не д о л ж н ы проводиться необ-
думанно... 

Предлагая эти рекоменда-
ции, мы отдаем себе отчет в 
том, что; 

1) наше беспокойство вы-
звано потенциальной, но не 
очевидной опасностью, так 
к а к экспериментальных дан-
н ы х , подтверждающих опас-
ность рекомбинантных моле-
к у л ДНК. мало; 

2) строгое соблюдение втнх 
рекомендаций повлечет за со-
бой отсрочку или даже отказ 
от экспериментов, представ-
ляющих н а у ч н у ю ценность. 
Волее того, мы сознаем, как 
много теоретических и прак-
тических трудностей связано 
с оценкой опасности *ля че-
ловека рекомбинантных мо 
леиул ДНК, Но тем не менее 
тревога по поводу возможных 
серьезных последствий необ-
думанного отношения к та-
ким исследованиям побужда-
ет нас призвать всех ученых, 
работающих в этой области, 
присоединиться к нам и со-
гласиться не проводить экс-
перименты типов 1 и 2 до 
твх пор, пока не увенчаются 
успехом усилия, предприни-
маемые для оценки их воз 
можиой опасности, и не бу-
дут получены ответы иа не-
решенные вопросы, 

И» письма американских 
у ч е н ы х 

Ж у р н а л «Сайенс* (США) 
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Бурное р а н и т м е науки последних десятилетий 
буквально иа глазах преображает жи>иь челове-

ка, раскрывает перед ним поистине небывалые 
возможности. Удивительные достижение совре-

менной научной мысли свя1аны, например, с про-

грессом м о л е к у л я р н о й биологии, ее нового на-

правления, само название к о т о р о г о звучит фанта-

стично — «генная инженерия», биологи X X века 

учатся корректировать генетические структуры, 

стремясь избавить человека от наследственны! 

болезней, мечтают путем «хирургического» вме-

шательства в тонкие механизмы живой клетки со-
здавать высокопродуктивные п о р о д ы скота, сель-

скохозяйственные культуры, полезные микроорга-
низмы... 

Известно, однако, что любые, д а ж е самые выда-
ющиеся, самые ценные достижения ученых м о ж -
но испопьзовать не только на благо человека, но 
и во зло ему. В мире существуют силы, которые 
любое научное открытие готовы поставить на 
службу своим антигуманным, человеконенавист-

ническим целвм. И «генная инженерия» а зтом 
смисле не исключение. 

Но, помимо преднамеренного использования 
достижений «генной инженерии» во врвд челове-
ку, в генетических опытах возможны, так сказать, 
«несчастные случаи», п о р о ж д е н н ы е беспечностью 
иных зкеперимеитатороа. Высказываются предпо-
ложения. что результатом зтого может стать по-
явлеиие таких новых ф о р м вредоносных бакте-
рий, бороться с к о т о р ы м и будет чрезвычайно 
сложно. Особое беспокойство вызывают зкепери-
менты по созданию бактерий, устойчивых к анти-
биотикам, или таких микроорганизмов, которые 
способствовапи б ы б у р н о м у р а з м н о ж е н и ю оико-
генных (то есть п о р о ж д а ю щ и х злокачественные 
опухоли) вирусов. Такие микроорганизмы, создан-
ные д л я лабораторных целей, могут выйти из-под 
к о н т р о л я исследователей, покинуть стены лабо-
ратории. 

Все зто, естественно, вызывает озабоченность 
у тех ученых, кто сознает свою ответственность за 
б у д у щ е е человечества. Специвлисты обращают 
внимание иа то, что за последнее время б ы л и 

разработаны весьма простые способы манипули-
рования фрагментами Д Н К , доступные ш и р о к о м у 
кругу зкеперимеитатороа, в том числе не обла-
д а ю щ и х н е о б х о д и м ы м о п ы т о м а обеспечении 
безопасности зксперимеитоя. В связи с этим яы-
сказываются различные предложения, цель кото-
рых — предотвратить в о з м о ж н ы е случайности. 
Так, а частности, недавно группа американских 
ученых опубликовала письмо, в к о т о р о м обра-

тилась к своим коллегам с п р е д л о ж е н и е м при-

остановить сомнительные эксперименты. В эти 

дни в С Ш А проходит м е ж д у н а р о д н а я к о н ф е р е н -
ция, где обсуждается вопрос о потенциальной 

опасности некоторых генетических исспедовании. 

Сегодня м ы публикуем в с о к р а щ е н н о м виде 
письмо американских ученых, а также интервью 
корреспондентов «ЛГ» с д и р е к т о р о м Иистит*/та 
эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Га-
малеи, а к а д е м и к о м А М Н СССР О. Бароэном и с 
п р о ф е с с о р о м Стэифордского университета По-
лем Бергом, о д н и м из инициаторов о б р а щ е н и я 
американских генетиков. 
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— Реальна ли опасность, о 
которой говорят америкаи-
сние ученые? В кем суть про-
блемы, которая привлекла се-
годня такое внимание науч-
ной общественности во всем 
мире? 

— Открывшая с я в ре-
з у л ь т а т е у спехов молеку-
лярной генетики возмож-
ность искусственного пере-
носа генов одного организ-
ма в клетки дру го го — вот 
то новое, что появилось «на 
горизонте» э т ой науки, с 
чем у ч еные с в я з ы в а ю т свои 
н а д е ж д ы и свои опасения . В 
частности, появились сооб-
щения о п е р е н о с е г е н о в 
шпорцевой л я г ушки в клет-
ки такого известного микро-
организма . как кишечная 
палочка . Это т чре звычайно 
в ажный ша г «генной инже-

. н е р н н » , п о л у ч и в ш и й назва-
ни е « т р а н с г с н о з а » . факти-
ч е ски у с т р а н я е т филогене-
т и ч е с к и е б а р ь е р ы м е ж д у 
ж и в ы м и с у щ е с т в а м и и от-
к р ы в а е т п р и я ц и п н а л ь н у ю 
в о з м о ж н о с т ь д л я конструи -
р о в а н и я н о в ы х ф о р м живо-
го. 

В ы з на е т е , м ы все при-
выкли . что н а у к а о бы ч н о в 
той и л и и н ой м е р е «повто-
р я е т з а д ы » н а и б о л е е сме-
л о й фан т а с т ики , ч елов еч е -
ское в о о б р а ж е н и е в с е г д а 
опер ежа е т р е а л ь н у ю дейст-
вительность . Но вот с ейчас 
я мысленно п ер ебр ал все , 
что читал из научно фан-
т а с ти ч е с кой л и т е р а т у ры , и . 
пожалуй , ие могу припом-
нить ни о д н о г о а в тора , ко-
т о рый бы описывал что-ли-
бо подобное . . . 

Вез сомнения , эти пер-
вые д о с тижения «генной 
инженерии» мо г у т быть ис-
пользованы как на бла го 
человека , т ак и во в р е д 
ему . 

.Можно с о з д а в а т ь т а кие 
варианты микроорганиз-
мов, к о т орые совершенно 
потеряют с вою патогеиность 
И б у д у т с о з д а в а т ь лишь им-
мунитет (этот идеальный 
вариант — извечная мечта 
микробиологов) . Но, разу-
меется , д е л о не ограничи-
вается т ол ько микроорга-
низмами Почему не ду-
мать о генных перес адках в 
растительном мире , в ре-
з у л ь т а т е которых , напри-
мер, х л е б ны е злаки обре-
т у т н е виданную урожай-
ность и з асухоустойчи-
вость? Чре з вычайно пер-
спективным пред с т а вля е т с я 
применение зтмх методов в 
животноводстве . . . Я у ж е не 
говорю о производстве бел-
ков. ферментов , витаминов, 
антибиотиков — там ис-
пользование о ткрывающих-
ся во зможностей подразу-
мевае тся с амо собой.. . 

Вместе с т ем успехи 
«генной инженерии» , о ко-
торой шла речь , безуслов-
но. могу т породить н емалые 
беды. О с т а в л я я пока в сто-
роне вопрос о с л у ч ай 
ностях, ко торые всегда 
возможны, тпк как происте-
кают от нашего незнания, 
с к аж у о дру гом . Послед-
ствия действий челове-
коненавистника . если он 
только п о ж е л а е т восно к л е -
ваться тем, что ему д а е т 
современная наука , могу т 
быть воистину с трашными 
Например, американский 
ученый Мерилл в 1Н71 го 
д у провел интересный опыт 
С помощью некоего бакте-
риофага ом предпринял по-
пытку перенести ген, ответ-
ственный за у своение галак-
тозы. от кишечной палочки 
в клетки соединительной 
ткани человека . При этом 
Мерилл руководс твовался 
самыми бла городными на 
морениями, с т р емясь побе-
дить г алакто з емию, тяже-
лое наследственное заболе-
вание, в ы з ы в а ю щ е е ран-
нюю смерть . Но ра ше т р у д 
но себе представить дру го 
го специалиста н другой ла 
бораторни на Западе , кото 
рый, д ей с т в у я теми же си 
мымн методами , преследуе т 
совсем иные ц е ли—стр емит -

ся со зда ть новое смерто-
носное о р ужие ? . . 

— Вы оставили за рампами 
обсуждения вопрос о случай-
ном. непреднамеренном со-
здании болезнетворных мик-
роорганизмов. Но ведь а пись-
ме американских генетиков 
обсуждается в первую оче-
редь именно эта опасность... 

— Действительно , опас-
ность, что в л аборатории 
совершенно с л уч айно б у д у т 
созданы патогенные микро-
организмы. которые в д аль -
нейшем выйду т за е е пре-
д е лы . вполне ре альна . Ко-
лее того, в известной м е р е 
такая опасность д а ж е пред-
определена методикой ра-
боты некоторых з ападных 
микробиологов . У ж е тот 
факт , что л качес тве моде-
ли гибридного микроорга-
низма — этой « х и м е р ы » , 
как е е н а зыва е т один из 
ав торов письма . С. Ко з н ,— 
используе тся пла змнда . от 
которой зависит устойчи-

сколько ле т назад , когда 
еще только был выделен 
один из генов кишечной 
палочки, американский уче-
ный Джейм с Шапиро, имя 
которого с тояло первым в 
списке авторов этого науч-
ного сообщения, заявил , 
что у х о д и т из генетики, так 
как не у в ерен , что достиже-
ния его науки не обернутся 
против ч еловечес тв а . Вели-
ки ли были практические 
последствия этого шага'.' 
Р а з в е с у х о дом Шапиро 
прекра тились эксперимен-
ты, исче зл а в о зможная 
опасность? Боюсь, что нет. 
Иначе мы ве о б с ужд а ли бы, 
Сейчас данной т емы . * 

Д р у г и е у ч е ные действу-
ют более активно. Не так 
давно, когда я был в Япо-
нии на I Международном 
конгрессе м ежд ун аро дных 
ассоциаций микробиологов, 
там т а к ж е поднимался во-
прос о моратории на подоб-

Вспомннте историю борь-
бы за з апрещение бактерио-
логического о р ужия . Мо-
мент д л я его з апр ещения 
« с о з р е л » именно тогда , 
когда з ап а дные д е р ж а в ы по-
няли. что они не о б л а д ают 
в этой области каким-либо 
превосходством . Мне при-
ходилось принимать уча-
стие во вс! х международ -
ных ф о р у м а х , г д е о б с уж д а л -
с я д а н н ы й подрос . Я никог-
да н е з в б у д у т о г о волнук>-
Щеп» момент а , к о г д а б о л е е 
ты с я ч и мн проб п о л о г о в и з 
м н о г и х с т р а н м и р е , со-
бравшиеся на с в о й X с ъ е з д 
в Мехико в 1 9 7 0 г о д у . 
е л т * ) д у ш и « п р и ж а л и Ор-
г а ни з аций ! О б ъ е д и н е н н ы х 
Наций к з а пр ещению это-
го о р ужия . II у ж е в мар-
те с л е д ующе г о года социа-
листические с т р аны внесли 
на рассмотрение Комитета 
ООН г » р а з о р у ж е н и ю про-
ект К о н в е я ш ш о з а п р е т е -

ТРЕВОГИ И НАДЕЖДЫ 
• Б Н И О Н С Т Р У К Ш » 
На вопросы корреспондента «ЛГ» 

отвечает академик АМН СССР 0. БАРОЯН 

вость бактерий к антибио-
тикам . в зыв а е т к величай-
шей осторожности . Все мы 
знаем, как т р у дно спра-
виться с теми вирусами , 
например, гриппа, ко торые 
«приспособились» к приме-
няемым нами лекарствен-
ным препара т ам . Возникает 
вопрос: не поможет ли че-
ловек боле зне творным ви-
ру с ам бороться против нао-
бретенных им ж е с амим 
л ек ар с т в ? 

В торая методологическая 
особенность этих экспери-
ментов: в процессе их про-
изводятся манипуляции с 
очень « б ли з ким» нам мик-
роорганизмом. нашим по-
стоянным, пожизненным 
спутником — кишечной па-
лочкой. Это понятно: сего-
дня генетически она л у ч ш е 
всего и зучена , ее д а ж е на-
зывают « б ак т ериальной 
дрозофилой» . Но ра змножа-
ется она довольно быстро , а 
воспрепятствовать ее про-
никновению в кишечник че-
ловека мы просто не м о 
жем. Теперь представьте , 
что в процессе эксперимен-
та в кишечную палочку 
« в с т ро ены» какие-то гены, 
об индивиду ал ьных свой-
ствах которых мы ничего 
не знаем. Вполне может 
ока з а т ься . ч то б ак т ерия 
после зтого из безобидной 
превратится в болезнетвор-
ную. Эта болезнетворность 
ла очень короткое время 
б у д е т « т и р а ж и р о в а н а » в 
миллионах экземпляров . Не 
обладающий иммунитетом 
против этих неизвестных 
доселе микроорганизмов , 
не распола гающий сред-
ствами борьбы с ними, че 
ловек ок а з а л с я бы в поло-
жении свое го средневеково-
го предке , обреченно ожи-
д ающего нашествия х о л еры 
или чумы. . . 

— Тан. значит, американ 
сине ученые правы, ногда 
призывают объявить морато-
рии иа »ти эксперименты? 

— Суще с т в ую т различ 
ные способы выра зи т ь свой 
протест против тех или 
иных исследований Мож 
но, например, просто с амо 
ус траниться от работы. Не-

ные исследования , и я раз-
д е л я ю тревогу тех круп-
ных у ч еных , которые при-
зыв ают к нему . Но прислу-
шаются ли к их призыву , 
продиктованному с амыми 
гуманистическими намере-
ниями? Насколько я зна-
ком с проблемой «генной 
инженерии» . потенциаль-
ная во зможность разверты-
вания таких работ, на ко-
т о рые предложено нало-
жит ь мораторий, имеется 
примерно в десяти круп-
ных л абора ториях С Ш А , 
пяти английских лаборато-
риях и ч е тырех пяти лабора-
ториях Японии. Конечно, 
подобные лаборатории есть 
и в нашей стране . И если 
а т омные испытания сего-
дня совершенно безошибоч-
но р е гис трируются сейсми-
ческими станциями. то 
з д е с ь « у л о в и т ь » , кто рабо-
тает в л абора ториях , а кто 
нет, практически не пред-
с т а в ля е т с я мне во зможным. 
А р а з нет способов контро-
ля . то где г арантия того, 
что лицо, д аж е подписав-
шее мораторий на исследо-
вания. втайне не б у д е т ими 
з аниматься ? 

Не надо з абыва т ь и о 
том. что. как правило, на-
учная идея рожда е т с я од-
новременно в головах уче-
ных р а зных стран, а ско-
рость ее практической реа-
лизации зависит от множе-
ства факторов — уровня 
технического ра звития стра-
ны. на тичия квалифициро-
ванных научных кадров, 
научной политики, проводи 
мой правительством, и мно-
жес тв а дру гих факторов 
Мне д ума е т с я , что если уче-
ные искренне озабочены 
судьбами человечества , то 
единственная р е альная воа 
можность — это полная 
гласность исследований по 
«генной инженерии» . Ведь 
когда тем или иным науч-
ным методом в л а д еют все, 
тогда в значительной степе-
ни т еряе тся и сознание сво 
его превосходства , и иску 

шение воспользоваться им 
— ведь любая сторона мо-
жет с д е л а т ь то же самое . 

нии разработки , производ-
ства н накопления запасов 
бактериологического (био-
логического) н токсинного 
о р у ж и я и об их уничтоже-
нии. Конвенция , ' которая 
был а ра зработана на основе 
упомяну то го проекта , была 
о ткрыт а для подписания в 
а п р е л е 1 9 7 2 года н была 
с р а з у же, подписана нашей 
страной. А на днях . 1 ! фев-
р аля . она была ратифици-
рована Президиумом Вер-
ховного Совета С С С Р и тем 
с амым с т ала з аконом, не-
укоснительным для испол-
нения. «Конвенция . — как 
с к а з а л Пред с е д а т е л ь Прези-
диума Верховного Совета 
С С С Р Н В Подгорный. — 
навсегда исключае т из жиз-
ни человеческого общества 
целый класс о р у ж и я массо-
вого унич тожения » . 

Конечно, с е годняшние ра-
боты генетиков пока еще 
не д ают оснований с тавить 
вопрос именно так, как он 
был поставлен в отношении 
бактериологического ору-
жия . не д ают оснований го-
ворить о каком-то новом 
« г енном» ор ужии . Однако, 
кто знает , не придется ли 
ч ер е з какое то время чело-
вечеству с толкну т ь ся н с 
ним, бороться за его за-
прещение . . . 

— Вопрос об ответственно-
сти ученого перед обществом, 
перед человечеством — одна 
из актуальнейших проблем 
современного мира. Согласны 
ли вы с тем, что для ученых, 
занятых прикладными иссле-
дованиями. эта проблема сто-
ит особенно остро! 

— Да . Если представи-
тель «чистой науки» порою 
может заявить , что его не 
инт ере с уют последствия вы-
полняемой работы, то та 
к ую полицию можно если не 
принять , то понять, т ак как 
многие р е з у л ь т а т ы фунда 
мент альных наук бывают 
з а ч а с т у ю весьма д а л е ки от 
практических приложений 
се годняшнего дня . Иначе 
обстоит д е ло с у ч еным , ра-
бот ающим в прикл адных об-
л а с тя х . Как только он заду-
мывае т ся над приложением 
науки к з а д а ч ам человече-
ствя, то п р ежд е всего дол-

жен р ешить д ля самого се-
бя: согласен ли я с целями 
организации, которая фи-
нансирует мою работу , 
одобряю ли я з адачи , кото-
рые она ставит передо 
мной? Так что ученый-при-
кладник пр ежд е всего дол-
жен з а д ум а т ь с я над мо-
ральной стороной своей ра-
боты. Он д о лжен выбр а т ь 
М е ж д у нравственностью и 
бе знравс твенностью при 
всей сложности выбора в 
реальной ЖИЗНИ, где мало 
что у к л а дыв а е т с я в р а ч к и 
строго очеоченных лротиво-
п о л ожно с т е ц — « ч ерно го » 
и « б ело го » , « д обро г о » и 
« з л о г о » . Ученые , как гово-
рил Ф. Ж ол но-К юр* , «не 
должны быть сообщниками 
тех . кому несовершенное 
социальное ус тройство даст 
возможность использовать 
р е з у л ь т а т ы н а у чных р а б о т 
в эгоистических и злонаме-
р е н н ы х ц е л я х » . 

Сейчас справедливо ПИ-
ШУТ. ч то наука и т е хника в 
у словиях капиталистическо-
го ми р а с т али «демониче-
ской силой» , вырв а вшейся 
из-под контроля человека . 
II многие е е социально 
обусловленные применения 
весьма далеки от гуманиз-
ма . Все это так . Но хоте-
лось бы отметить и д р у г о е 
обстоятельство . Сам тип со-
временного з ападного обще-
ства з а ч а с т ую формир у е т 
т акие ч ер ты нравственного 
облика ученого, что дель-
цам от политики не надо 
принужд а т ь е го к с д е л к е с 
совестью, з абвению гумани-
стической основы своей про-
фессиональной деятельно-
сти. Общес т в енную пози-
цию таких групп у ч еных 
высмея л когда-то Ч. Сноу : 
«Мы создаем инс трументы . 
— говорят такие д е я т е л и . — 
А вы — весь остальной 
мнр. и пр ежд е всего по-
литические д ея т ели . — вы 
д о лжны заботиться о том. 
как их использовать . Ин-
с т р ум ен ты могу т бы т ь ис-
пользованы для достиже-
ния таких целей , кото-
рые большинство из нас 
считает недостойными. Эго, 
конечно, прискорбно. Но. 
как у ч еных , нас это не ка-
с а е т с я » . 

К счастью, не эти лю-
ди опред еляют нравствен-
ный облик науки. Я це-
ликом на стороне той. пока 
еще не слишком многочис-
ленной, группы закидных 
у ч еных , которые, у видев 
потенциальные опасности 
своей работы, сами стано-
вятся политиками, преду-
п р ежд аю т общественность 
о во зможных у г ро з а х , фоо-
мируют общественное мне-
ние. активно влияют на ре-
шения своих правительс тв 

Что касае т ся нсследова 
т елей в социалистических 
с транах , для них вообще 
вся пооблема предс т а е т не 
сколько иначе Возмож-
ность злонамеренного ис-
пользования достижений 
науки исключается самими 
гуманистическими принци-
пами. л еж ащими в основе 
социалистического общест 
ва. Если ж е говорить об 
опасностях, которые связа-
ны с разного рода случай-
ностями, т у т т р е б у е т с я 
серьезное Обсуждение спе-
циалистов . можно ли пол-
ностью а з с т р а хов а т ь себя от 
таких случайностей Если в 
р е з у л ь т а т е этого обсужде -
ния б у д е т достоверно выяс-
нено, что дру го го пути обес-
печения безопасности тех 
или иных экспериментов , 
нежели их временное пре-
кращение . нет. я полагаю, 
никто из у ч еных не б у д е т 
в о з р ажа т ь против такой ме-
ры Тут нет никакой проб-
лемы В конце концов это 
чисто « т е хниче ский» воп-
рос. хотя , как это часто бы 
вает в современной науке , 
и имеющий колоссальное 
общественное значение . 

( • с а д у вел А. Л Е П И Х О В 

Х у д о ж н и к В. СМИРННЦКМЯ 

ПОСЛЕДСТВИЯ 
ПРЕДСКАЗАТЬ 
НЕВОЗМОЖНО 
БЕСЕДА С ПРОФЕССОРОМ ПОЛЕМ БЕРГОМ 

Внимание общественности 
• Соединенны* Штатах и за 
р у б е ж о м привлекло письмо 
г р у п п ы ученых-генетиков, 
опубликованное в еженедель-
н и к е «СаАенс» н одновремен-
н о е английском ж у р н а л е 
« Н э й ч у р » . Называется письмо 
так: « О потенциальных био-
логических опасностях реком-
бинантных молеиул Д Н К » . 

Н а ш корреспондент обра-
тился и профессору Стэи-
ф о р д с к о г о университета По-

л ю Бергу и спросил, какими 
мотивами руководствовались 

о н и его коллеги из Комите-
те н о р е к о м б н н е н т н ы м моле-

к у л а м Д Н К Яри Националь-

ной аквдемии, публикуя свое 

письмо. 

вот что рассказал профес-
сор Берг: 

— Три года назад мы ка-
пали опыты с гибридными 
молекулами, используя чрез-
вычайно с л о ж н у ю методику. 
Д у м а ю , мы были единствен-
ной лабораторией в мире, 
которой такого рода экспе-
рименты были тогда по пле-
чу. Некоторые мои коллеги 

высказывали мнение, что »ти 

опыты могут иметь опасные, 
н е к о н т р о л и р у е м ы е последст-

вия. % долго о б зтом думал, 
советовался со многими спе-

циалистами, и в конце концов 
м ы решили эксперименты 
прекратить до того времени, 

пока не б у д е м уверены, что 
они на сто процентов без-
опасны. 

— Но вскоре после зтого, 
— п р о д о л ж а л Берг, — был 
о т к р ы т новый и на этот раз 
очень простой метод работы 
с м о л е к у л а м и ДНК, такой 
простой, что им м о ж н о поль-
зоваться в школьных классах. 
За этим открытием последо-
вало еще одно, предоставив-
ш е е простой способ обьеди-
нения м о л е к у л Д Н К в новыо 
хромосомы, которые м о ж н о 
внедрять в бактерии, после 
чего те смогут выращивать в 
о г р о м н о м количестве копии 
эти* хромосом. Некоторые 
мои коллеги в Стэнфорде 
продемонстрировали, что они 
могут взять часть хромосомы 
у лягушки, перенести ее а 
бактерию и размножить гены 
лягушки в бактериях. Впер-
вые была показана возмож-
ность использовать новую 
методику для изоляции и 
п о с л е д у ю щ е г о размножения 
нового вида м о л е к у л ы ДНК. 

Мы, конечно, были очень 
взволнованы, поскольку от-
крывались новые возможно-
сти изучить механизм дейст-
вия хромосом. Но вскоре 
нам стало ясно, что некото-
р ы е из задуманных нами 

экспериментов, важных с точ-
ки зрения фундаментальных 
исследований, могут оказать-
ся опасными. И поскольку я 
у ж е сталкивался п р е ж д е с 
аналогичной проблемой, На-
циональная академия наук 
обратилась ко мне за кон-
сультацией. Я решил собрать 
группу лиц, разбирающихся 
в данном вопросе и прини-
мающих его близко к серд-
цу. Сначала м ы не намерева-
лись публиковать письмо-об-
ращение. Н о по ходу бесед 
пришли к выводу, что собы-
тия развиваются с л и ш к о м 
стремительно и вскоре м о -
жет произойти нечто непо-
правимое. Так родилась и д е я 
письма, в к о т о р о м мы, аме-
риканские ученые-генетики, 
обращаемся к к о л л е г а м с 
призывом приостановить две 
конкретных, указанных в 
письме вида эксперименталь-
ных работ, поскольку некото-
рые из искусственных р е к о м -
бинантных м о л е к у л Д Н К м о -
гут оказаться биологически 
опасными. В частности, как 
говорится в письме, «не ис-
ключено, что новые элементы 
Д Н К , введенные а кишечные 
палочки, получат ш и р о к о е 
распространение среди ж и -
вотных, растений, бактерий и 
людей, причем последствия 
зтого н е п р е д с к а з у е м ы » . 

М ы не призываем к полно-
му прекращению такого рода 
экспериментов. М ы призыва-
е м лишь к временному м о р а -
торию впредь д о вниматель-
ного изучения в о з м о ж н ы х 
отрицательных последствий. 
Нами руководили не мораль-
ные мотивы, а элементарные 
соображения общественного 
здравоохранения. Есть ли в 
этих опытах угроза з д о р о в ь ю 
людей? Если есть, то как ее 
устранить? Нас особенно бес-
покоит то обстоятельство, 
что опытами такого рода за-
нялись люди, к о т о р ы е над 
в о з м о ж н ы м и опасностями да-
ж е не задумывались, и заня-

лись в лабораториях, не обо-
рудованных для о б р а щ е н и я 
с патогенными организма-
ми. Как правило, эти экспери-
менты ведут блестящие мо-

лекулярные биологи или био-

химики. Но у них мало опыте 

в бактериологии, в работе с 
опасными микроорганизмами. 

Лучше сейчас затормозить 
работы, чем потом рвать на 
себе волосы, совершив непо-
правимую глупость. В этом 
смысле грозящие нам опас-
ности отличаются от тех, что 
связаны с атомной энергией. 
Ядерные б о м б ы м о ж н о хотя 
бы под замком держать, а 
как выловить микроорганиз-
мы, если они попадут в о к р у -
ж а ю щ у ю среду? 

НЕКОТОРЫЕ 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ 
МОЛЕКУЛА ДНИ (дезокси-

рибонуклеиновая к и с л о т » — 
длинна* полимерная молеку-
ла, а которой закодирован* 
строение асех белков орга-
низма. 

ГЕН — отрезок ДНК. соот-
ветствующий определенному 
белку (фврменгу|. 

ГЕНОМ — полный набор 
генов, определяющий особен-
ности обмена веществ данно-
го организма. 

ХРОМОСОМА — структура, 
состоящая из ДНК и белко-
вых моленуя; представляет 
собой часть генома. 

РЕНОМВМНАНТНАЯ МОЛЕ-
КУЛА ДНК — образуется иа 
частей ДНК разных организ-
мов. 

ПЛАЗМИДА — молекула 
ДНК, имеющая у простейших 
организме* форму замкнуто-
го кольца. Она существует у 
бактерий независимо от хро-
мосомы, автономно. 

6 А К Т Е Р И 0 Ф А Г — 
бактерий. 

•ируе 

ТОКСИНЫ — яды, выраба-
тываемые бактериями. 

ШТАММ — культура аируса 
или бактерии, генетичасим 
строго определенная. 

I 
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ЗВОНОК этот прозву-
чал несколько не-
ожиданно. После 

университета, где мы были 
неразлучными друзьями, 
Олег с головой ушел в ли-
тературоведение и успел 
уже стать доктором наук. А 
я так и увяз в журналисти-
ке. Видимся мы редко. Но 
на этот раз... 

— Ты мне очень нужеи 
завтра. — говорил Олег. 

—• Что-нибудь случи-
лось? 

— Может быть, и ничего 
выдающегося. А может 
быть, кое-что интересное. 
Скорее для тебя... 

На другой день мы ехали 
в Олеговых «Жигулях» по 
жаркой июльской Москве. 
До встречи, на которую он 
меня вез, оставалось минут 
двадцать, и Олег успел рас 
сказать о человеке, с ко-
торым нам предстояло уви-
деться. 

ВИЗИТ В МЛА 
— Два года назад я е> 

дил, как ты помнишь, тури-
стом в Италию. В послед-
ний день утром—было это 
в Риме — приносит в но-
мер вместе с кофе такой 
длинненький конвертик. Ад-
ресовано мне. Открываю. 
На листочке название фир-
мы, направившей послание, 
— Международная литера-
турная ассоциация, текст 
по-русски на машинке. Я 
захватил его. 

« Д о р о г о й п р о ф е с с о р . — г о -
в о р и л о с ь в этом п и с ь м е , ~ 
н а ш а а с с о ц и а ц и я , не пресле-
д у ю щ а я н и н а к и х к о м м е р ч е -
с к и х целей, с т а в и т перед со-
бой з а д а ч у с о д е й с т в о в а т ь по 
м е р е с в о и х с к р о м н ы х с и л и 
с р е д с т в у г л у б л е н и ю взаимо-
п о н и м а н и я и в з а и м н о г о до-
верия д е я т е л е й из всех с т р а и , 
р а б о т а ю щ и х на н и в е к у л ь т у -
р ы и и з я щ н о й с л о в е с н о с т и . 
Д л я а с с о ц и а ц и и б у д е т в ы с о -
к о й ч е с т ь ю п р е д л о ж и т ь в а ш е -
му у ч е н о м у и б л а г о с к л о н н о м у 
в н и м а н и ю э к с п е р т а у н и к а л ь -
н ы е т е к с т ы , х р а н я щ и е с я в 
н а ш е й к о л л е к ц и и . П р и м и т е и 
пр.». П о д п и с ь — Г е й т е р С т ю -
арт. М Л А . 

— И ты пошел? 
— Да. И не смотри на 

меня, как на полного идио-
та. хотя у тебя для этого, 
как ты сейчас >бедишься, 
есть все основания. Нашел 
легко дом .\"<г 8 на ули-
це Лютеции. Поднялся 
на второй этаж. Позвонил. 
Открыл учтивый дядя — 
портье. Из глубины то ли 
конторы, то ли кварти-
ры вышел ко мне чело-
век. которого ты скоро уви-
дишь. Отрекомендовался: 
Стюарт. Сказал на сносном 
русском языке, что он меня 
очень ждал, ведь гости из 
России — редкость... А я 
говорю, мол, простите, во 
мне некогда, мне бы поско-
рее познакомиться с текста- М| 
ми, О которых вы писали... Я 
А он — конечно, профес- ™ 
сор. конечно... 

На стеллажах стояло 
множество книг, журналов, 
какие-то папки. Беллетри-
стика, которой меня хо-
тели одарить, была со-
вершенно определенного 
толка. Издаваемый НТС 
журнал «Грани» за несколь-
ко лет. издания «Посева», 
книжки, выпущенные «тол-
стовским фондом» в Амери-
ке. «ИМКА-Пресс» в Па-
риже. «фондом имени Гер-
цена» в Голландии... То 
есть всякая антисоветчина, 
изданная на денежки Запа-
да. Авторы «уникальных 
текстов» — либо эмигрант-
ские подонки, либо преда-
тели, служившие нацистам, 
либо новоявленные «лите-
ратурные власовцы», име-
нуемые там «диссиден-
тами»... Одними движет но-
стальгия по дооктябрьским 
временам. Другие сокру-
шаются о том. что в сорок 
пятом победили наш народ 
и наш строй, а не Гитлер и 
его «новый порядок». Тре-
тьи изображают из себя 
«борцов за свободу духа». 
А объединяет их всех не-
нависть к социализму, к 
нашему обществу, к нашим 
идеалам... Была там еще и 
«специальная 

был обо всей этой гадости 
Да вот третьего дня звонок 
Стюарт. Он в Москве. Не 
пременно, говорит, надо ему 
меня увидеть. Я взбесился 
Послал его, бросил трубку 
Он опять звонит, умоляет 
выслушать. Короче говори, 
принял я такое решение 
встретиться с ним, но тан, 
чтобы от этой встречи был 
толк. Чтобы потом написать 
об этом проходимце и его 
«ассоциации» у нас в как ой 
нибудь газете.. 

СТЮАРТ ПРЕДЛАГАЕТ 
СВОИ УСЛУГИ 

Он ничем не выделялся 
на фоне пестрой летней тол-
пы москвичей и приезжих, 
текущей по улице Горько-
го. И одет был этот человек 
с жиденькой козлиной бо-
родкой неброско. Ждал он 
нас у входа в ресторан 
«Арагви». Мы поздорона 
лись, вместе вошли в со-
седнее с «Арагви» кафе, 
сели за столик. 

— На к дела в доме но-
мер восемь'

1

 — зло спроси I 
Олег. 

— Наверное, по-старо-
му... 

— Наверное? 
— Я там больше не слу-

жу... Меня, как это у вас 
говорится, вы... 

— Выгнали... 
— Да. но есть другое 

слово... вышибли. 
Не сразу я понял что 

толкнуло Стюарта на откро-
венность. хотя и уловил 
очень скоро, что она не бы-
ла бескорыстной. Факты, 
которые излагал бывший 
ру ководитель Международ-
ной литературной ассоциа-
ции. частично уже были из-
вестны из печати. Но кое-
что оказалось новеньким. 
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Фотокопия отчета о деятельности МЛА 

Ъ п э тих о т ч е т о в , « е е м м ж е л о р и с к у е т п р о а вжит ь с я . От м н о г и х из 
Вас, я уже получап интересные отчеты. Напоминаю о том, что желательно 
.• них указывать I 

• Сотаяьяов пололенне ила ./рфеёсии, того «ому были переданы 
книга 

• Горох ял* область, а которых он обычно живет в России 
• Молодой, средних лет, или повялой 
- Какие книги н броавры ему или ей выли переданы, или обшов 

«исяо, если книг было дано иного 
• Все что можете написать, т .о . отзывы, замечания, и.т.д* 

В тем случае, если Вы передали книги не сами, а через третбо лицо, 
попросите это третье лицо написеть краткий отчет. 

Бели я связи о передачей книг, у Вао были некоторые расходы, и Вам 
трудно самому их нести* то я имев возможность их Вам возмеотнть. 
Указывайте пожалуйста сумму • долларах. 

Фотокопия инстг'1 рассылаемой Ельчаниновым 
К.Вдьчашгноа 

1 I I I I 
р а с п р о с т р а н е н и е среди совет-
с к и х г р а ж д а н в р а ж д е б н о й ли-
т е р а т у р ы 

— Мне все-таки не ясно, 
мистер Стюарт, — сказал 
я. — почему была выбрана 
именно Италия? 

— Очень просто. Поми 
но тех аргументов, которые 
содержатся в этом отчете, 
был еще один, и притом 
весьма важный. В Италии 
было с кем работать. 
Вспомните: тогда «Фиат» 
участвовал в строительстве 
вашего завода на Волге 
Там работало множество 
Людей Русские инженеры 
то и дело приезжали в Ту-
рин. Милан. Рим... Наши 
люди старались с ними зна-
комиться, пытались кое-ко-
му оказать мелкие услуги, 
а заодно и всучить кнн-
жечку из коллекции МЛА. 
Туристов тоже стало боль-

которые занимаются экс-
портом издаваемых у вас 
книг на Запад. Опыт, как 
вы сами понимаете, у меня 
большой. И поверьте, если 
бы я торговал советскими 
книгами ваши издательства 
могли бы очень неплохо за 
работать. У меня прекрас-
ные связи... 

— Вы .это всерьез? 
— Вполне. 
— Тогда мы действи-

тельно можем вам обещать, 
что рекомендуем вас во 
всех советских внешнетор-
говых организациях, зани-
мающихся распространени-
ем (.кит за границей, как 
человека, который всю свои) 
сознательную жизнь был ан-
тисоветчиком. старался ак-
тивно вредить нашей стра-
не И еще как человека не-
чистоплотного, беспрннцип-

ты «книжного» департамен-
та американской разведки. 
Олег раскопал для меня в 
своих архивах ту бумажку 
с перечнем адресов, кото-
рую Стюарт вручил ему на 
прощание в Риме. Затем я 
написал моим друзьям в 
этих странах с просьбой вы-
яснить на месте, что за лю-
ди — «коллеги» Стюарта. 

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ 

Такая дополнительная 
«исследовательская» рабо 
та потребовала времени. Но 
зато вот что удалось выле-
пить моим коллегам, совет-
ским и зарубежным журна-
листам в других странах. 

В Нью-Порке в составе 
Комитета радио «Свобода» 

проектов» радио «Свобо.ы» 
перекочевал в Рим. Т.!ч 
особенно активен и нааои-
лив по отношению к приез-
жающим из СССР Алек-
сандр Каишн. Папенька 
его бежал в Китай 'еще 
во время гражданской вой-
ны на Дальнем Востоке. 
Свою ненависть к Совет-
ской власти он передал по 
наследству сыну. Старший 
Кашин в свое время усерд-
но сотрудничал с японской 
разведкой в оккупирован-
ном Китае, а младший те-
перь служит американским 
хозяевам. 

В нейтральной Австрии 
ЦРУ тоже нащупало неко-
торые возможности для ан-
тисоветской подрывной ра-
боты. Среди его агентов но 
«книжному обмену» в этой 
стране — преим\щественио 

Однако, пожалуй, самой 
продолжительной будет на-
ша «прогулка» по Пари-
жу. Здесь главным от-
ветвлением МЛА является 
фирма «Международная 
литература», известней как 
«Книжная лавка Аниты 

п

у тч енко» . Когда я полу-
чил из Франции письмо с 
этой фамилией, мне пока-
залось, что раньше я ее уже 
где-то видел. Порывшись в 
архивах, обнаружил в газе-
та «Голос Родины», .V» 45 
за нюнь 1962 года, заметку, 
присланную из Канады 
эмигрировавшим туда после 
вой*<ы Д. Токаревым-Ураль-
с ким. 

Ом п и с а л , чго, н а х о д я с ь • 
г и т л е р о в с к о м п л е н у , в с т р е т и л 
т а м с л у ж и в ш е г о ф а ш и с т а м 
- н е о б ы ч а й н о ю р и о г о молодо-
го ч е л о о к а , м о т о р о м у едва 
п е р е в а л и л о ) а д в а д ц а т ь . . . В 

.УЛИЦА ЛЮТЕЦИИ,I 
I 
и 

Г ригорий 
КОЗЛОВ 

литература» 
—издания разных сионист-
ских центров, какого то 
«Эстонского национально-
го совета», «Балтийского 
института» . 

Олег перевел дыхание. 
— Стюарт провожал ме-

ня до дверей, явно обеску-
раженный тем, что я ухо-
дил с пустыми руками. Па 
пороге протянул бумажку и 
сказал: «Здесь имена на-
ших коллег в разных стра-
НаХ их адреса телефоны. 
Вы иного путешествуете, 
возьмите на всякий случай, 
дорогой профессор, вдруг 
пригодится». 

Уехал я из Италии в 
скверном настроении. По-
том, конечно, и думать за-

Гейтер Стюарт 

нов у п р а в л е н и е у ж е много 
лет н а з а д создало т а к назы-
в а е м ы й «отдел епшциляьныя 
п р о е к т о в » , в * г о з а д а ч у вхо-
дит: « р а з р а б о т к а печатно-
го м а т е р и а л а , н а п р а в л е н н о г о 
на т у с т о р о н у (то е с т ь в 
С С С Р — г К ) ; р а з р а б о т к а 
п о о г р а м м ы с о о т в е т с т в у ю щ и х 
и з д а н и й и д р у г и х видов про-
п а г а н д ы ; д е й с т в е н н о е приме-
н е н и е в а н т и б о л ь ш е в и с т с к о м 
б о р ь б е н е у м н ы х , а к а д е м и ч е -
с к и х и к у л ь т у р н ы х с и п эми-
г р а ц и и и с п е ц и а л ь н ы * проеи* 
т ы (отсюда н а з в а н и е отдела. 
— Г К К в ы т е к а ю щ и е из со-
б ы т и й и у с л о в и и , д о п у с к а -
ю щ и х их э ф ф е к т и в н о е ис-
п о л ь з о в а н и е » . И н ы м и сло-
вами. «отделу с п е ц п р о е и -
т о в - в м е н я е т е * в о б л з а н н о е г ь 
о с у щ е с т в л я т ь и д е о л о г и ч е с к и е 
д и в е р с и и , к о т о р ы е п о д р ы в а 
ли бы н а ш с т р о й и з н у т р и . 
С т а в к а д е л а л а с ь и д е л а е т е * 
по сеи д е н ь на р а с п р о с т р а -
н е н и е в е я н о г о рода враждеб-
н о й « л и т е р а т у р ы » среди со-
в е т с к и х людей 

И н с т р у к ц и я . к о т о р у ю * 
п р о ц и т и р о в а л , у т е у п о м и н а -
лась в о п у б л и к о в а н н ы х у нас 
м а т е р и а л а х . р а з о б л а ч а ю щ и х 
д е я т е л ь н о с т ь Ц Р У Она б ы л а 
р а з р а б о т а н а еще в 1954 году. 

В р е м е н а м е н я ю т с я , но ин-
с т р у к ц и я о с т а е т с я в силе Од 
и а к о . у ч и т ы в а л , что м е ж д у н а -
р о д н о й о б щ е с т в е н н о с т и н ы н е 
у ж е м н о г о е и з в е с т н о о харак-
тере д е я т е л ь н о с т и «отдела 
е п е ц и р о е к т о в » . его хозяева 
и з б е г а ю т т е п е р ь н а з ы в а т ь 
зтот д и в е р с и о н н ы й ц е н т р 
п р е ж н и м и м г и к м и п р и к р ы в а -
ю т его в р а з н ы х с т р а н а х вы-
в е с к о й МЛА 

Стремясь завоевать няте 
доверие (И п о т е мы -.ви-
дим. почему), Гейтер Стю-
арт говорил: 

— МЛА для меня теперь 
дело прошлое, но я тем не 
менее связан профессио-
нальной тайной И все-та-
ки решаюсь рассказать вам 
о содержании одного кон-
фиденциального ДОК' мента, 
оставшегося у меня с преж-
них времен Что отчет о ра-
боте МЛА Почем . а зто де 
лаю? Да потому, что ваше 
расположение мне очень 
важно 

— Впрочем, вы. господа, 
— прервал себя Стюарт, — 
конечно же. читаете по-анг-
лийски. Это фотокопия до 
кумента Вместо веритель-
ной грамоты Вот она. 

С а м ы м в а т н ы м н о в ы м ша-
гом, с в я з а н н ы м с о с у щ е с т в л е -
н и е м • н н и ж и о й п р о г р а м м ы » , 
г о в о р и л а с ь а этом д о к у м е н т е . 
тяиппсы р е ш е н и е а переводе 
« о т д е л а с п в ц п р о е н т о в * и | 
М ю н х е н а в Р и м . где о н дол 
ж е н д е й с т в о в а т ь нам ю р и д и 
несии о ф о р м л е н н а я и зареги 
с т р и р о в а и н а я и н о с т р а н н а я 
о р г а н и з а ц и я М Л А — М е ж д у -
н а р о д н а я л и т е р а т у р н а я ассо-
ц и а ц и я * . Эта мера, по замыс-
лу р у к о в о д и т е л е й « о т д е л а 
с п е ц п р о е и т о в * , д о л ж н а в ы л а 
п о м о ч ь « к н и ж н о й п р о г р а м м е , 
и з б а в и т ь с я от м ю н я е н с и о г о 
к л е й м а « х о л о д н о й в о й н ы » , а 
з н а ч и т , и о б о с о б и т ь с я х о т я 
бы в н е ш н е , от р а д и о с т а н ц и и 
« С в о б о д а * . Г л а в н о й задачей 
М Л А . май т о л ь м о первезд б ы л 
з а в е р ш е н и пив о м о н ч а т е я ь н о 
о б о с н о в а л а с ь в Риме, с т а л а 

• А8«ос|1{|пле 1.е((ет<г1< 1п(ег-
л»11ела1е. 

ше. таких же любознатель-
ных. как вы. профессор, 
моряков в портах . В Мюн-
хен? такую клиентуру не 
ждн. Словом, там. в Ита-
лии. мы могли развериуть-
ся. начать новую жизнь... 

— И действительно раз-
вернулись, — заметил Олег. 
— То, что я видел там у 
вас, в доме номер восемь, 
убеждает, что дело, которо-
му вы служите, мистер Стю-
арт... 

— ...служил... 
— ...поставлено на широ-

кую ногу. Коммерческих 
1<елеЯ ваша «ассоциация», 
видимо, и в самом де-
ле не преследует. Но за-
то политические — очевид-
ны. ЦРУ, конечно, не ску-
пится. Только нерентабель-
ны все зтн инвестиции, ми-
стер Стюарт. Неужели г 
Вашингтоне ггого до сих 
пор не уразу*ели? 

— У нас на Западе рас-
суждают диалектически ра-
но пли поздно вместе 
с заводами, трубами для 
нефтепроводов вы буде 
те вынуждены принять, 
переварить и хоть частич-
но усвоить идеи Запада, его 
идеалы. Вы же сами гово-
рите. что вы за обмен ин-
формацией . 

— Это не диалектна , я 
подтасовка, мистер Стюарт. 
Мы действительно за широ-
кий культурный, научный 
и прочий обмен Но на кой 
»ым черт фальшивки*' За-
чем мам импортировать 
клевету на нашу страну и 
всякие ваши заплесневелые 
идеи "• 

Разто( 
— Ит 

поднялся Олег 
Подождите, господа 

!ь не сказал вам о са 
главном, что привело 
в Москву, что ласта-
просить о встрече с 
профессор. Речь вот 

о чем Меня н в данный 
момент, и вообще не очень-
то волнуют какие то там 
идеалы. Ни ваши, приз-
наться, ни те. которым я 
служил в Мюнхене, в Риме 
Плевал я на них. Я долго 
работал в «отделе спецпро-
ектов» Выл на хорошем 
счету. И в байке у меня 
был неплохой счет, Теперь 
как я уже сказал, я там 
больше не служу. Почему? 
"Это не столь важно. Ну, 
скажем, меня оклеветали, 
дискредитировали... На пер-
вое время денег мне хвата-
ет .. Но потом... Словом я 
вас прошу мне помочь. Ре-
комендуйте меня, пожалуй-
ста. тем советским фирмам, 

юр а т е л в тупик, 
прощайте. — 

Я ее, 
••И->М 

1АМН. 

ного. Это мы вам. мистер 
Сткарт. твердо обещаем 

На том разговор и закон-
чился, 

•КНИЖНАЯ 
ПРОГРАММА» 

Дома я внимательно пе-
речитал оставленную нам 
Стюартом в качестве «вери-
тельной грамоты» фотоко-
пию отчета о деятельности 
«отдела спецпроектов» Об-
наружил еще целый ряд ин-
тересных деталей. Ил этого 
документа следует, что на-
правляется вся «работа» из 
Соединенны* Штатов, хотя 
«больше половины всех 
книг и журналов» распрост-
раняется разными путями 
из .Западной Квропы, «где 
»тим руководят центры» 

•Ломдонеиии ц е н т р . — го-
о р и т с я в о т ч е т е . — х о т я и.» 

.-«его п р и х о д и т с я н а и м е н ь ш и м 
о б ъ е м и н и ж н ы х о т п р а в л е н и и , 
э в л я е т с я е д и н с т в е н н ы м в Ев 
р о п в ц е н т р о м , с у м е в ш и м п р и 
в л е ч ь к у ч а с т и ю в « к н и ж н о й 
п р о г р а м м е * не с в я з а н н ы е с 
н и м н е п о с р е д с т в е н н о н а у ч -
н ы е к р у г и . Я 1М(1 ф и н а н с о 
•ом году л о н д о н с к и й ц е н т р 
уДевнл к о л и ч е с т в о р о з д а н н ы х 
им к н и г * . 

А вот н т о т а м г.ив1аио о па 
р и ж с к о м ц е н т р е - о т д е л а с п е ц 
п р о е к т о в » • ..большая ч а с т ь 
р у с с к и х к н и г — дто в ы д а ю 
с и н е ' * п р о и з в е д е н и я л и т е р а 
турно- ИЛИ р е л и г и о з н о - ф и по 
г о ф с и о г о с о д е р ж а н и я , в ы с ы 
лаемые з м и г р а н т с и о й и н т е п я » 
г в н ц и е и д р у з ь я м и к о л л е г а м 
в С о в е т с к о м С о ю з е * . Н о к р о 
ме этого. п а р и ж с к и й ц е н т р 
с т а р а е т с я « о х в а т и т ь » ч у т ь ли 
не к а ж д у ю с о в е т с к у ю делега 
ц н ю п о с е щ а ю щ у ю Ф р а н ц и ю 

Д р у г и е ц е н т р ы М Л А . более 
и л и менее « и в н и т е л ь н ы е по 
о б ъ е м у с в о е й д е я т е л ь н о с т и , 
р а с п о л о ж е н ы , к а к в ы я с н я е т -
ся и I о т ч е т а , в Ф * Г . А в с т р и и . 
Ш в е ц и и . И с п а н и и . Ш в е н ц а 
р и и . Г р я ц и и и д а ж е Л и в а н е 

в том же д о к у м е н т е иаааа 
и ы — п р а в д а , не по и м е н и , а 
л и ш ь по д о л ж н о с т и — « в и т и е й 
С т ы * М Л А в с а м и х С о е д и н е н 
и ы х Ш т а т а х Среди ним « п р о 
фессор п с и х о л о г и и К о р н е п * 
с н е г е у н и в е р с и т е т а О т п р а в 
ляет по п о н т е и н и г и и ж у р и а 
•ж с 1661 г о д а . , в ы с л а л 671 
к н и г у и ж у р н а л » ; «профегсог» 
и с г о р м н , у н и в е р с и т е т ш т а т а 
Ф л о р и д а в ы е д а л 12Ав иииг и 
ж у р н а л о в » , « п р о ф е с с о р со 
ц и в л е г и и Нол умЛиис йог о у и и -
в е р с и т е т а П о с ы л а л и н и г и 
п о ч т о й , а т а к ж е р а з д а в а л и х 
во в р е м я с е п и я ч а с т н ы х по 
ездок в СССР с 1662 года... н а 
его с ч е т у 6674 и н и г и и ж у р 
нала...» 

В'-е тго меня звинтере 
совяло. потому что как ра < 
сейчас я работаю над т. 
мой международного куль-
турного обмена и роли 
средств массовой информн 
пни в период разрядки на 
пряжеяиост» 

Мне. однако, показалось 
что даже всех г»ти* свел-* 
ний, рассказа моего друга о 
доме .V. Я и нашей беседы 
со Стюартом мело для то-
го. чтобы воссоздать пол 
ную картину грязной рабо-

тоже существовал «отдел 
спецпроеьтов» — тан ска-
зать. «головное учреж-
дение», контролировавшее 
деятельность все* цент|юв 
по распространению антисо-
ветской литературы не 
только в Европе, но н в Ла-
тинской Америке, Африке, 
Азии, Австралии и в самих 
США. Ныне — подобно то-
му, как мюнхенский «отдел 
сцецпроектов», переехав в 
Рим, сменил вывеску, — 
нью-йоркский нашел себе 
прикрытие в лице фирмы 
«Ведфорд пабликейшнз». 
Это .издательство» на 
средств, получаемых от 
ЦРУ. финансирует МЛ Л и 
все аналогичные шпионе ко-
пропагандистские конторы 
на других континентах. Воз-
главляет «Ведфорд пабли-
кейшнз» некий Роберт Врю-
до. оказавший, как выясни-
лось. уже немало услуг 
американским разведыва-
тельным службам. 

После того как Гейтера 
Стюарта «вышибли» с пос-
та руководителя МЛА, его 
место я Риме заняла Люд-
мила Торн, служившая ви-
не президентом «Ведфорд 
пабликейшнз». Ее родители 
в 1943 году бежали вме-
I те с фашистами из Со-
ветского Союза. Воспитали 
папа с мамой дочку в пол-
ном соответствии со своими 
воззрениями Она стала 
сотрудником ЦРУ. В Запад 
ной Европе работает и еще 
одна доверенная дама ЦРУ 
— Хелена Свердлннг. 

•СВЯТЫЕ ОТЦЫ», 
РУТЧ1НКО, ПИКЛЬ И Д1>. 

В Стокгольме програм-
мой «книжного обмена» ве-
дает брат Гейтера Роберт 
Стюарт. Его постоянными 
сотрудниками являются 
главным образом предста-
вители реакционных орга-
низаций эмигрантов, высту-
пающих за «освобождение 
Эстония. Латвии и Литвы», 
а также «Славянская мне 
сия», которая берет на себя 
«русскую» часть работы. 

В Риме мы уте были. 
Но давайте заглянем в Ва 
тикан. Здесь на инее анти-
советчины подвизаются ни 
чего общего не имеющие 
с п а т кн м престолом а ген 
ты ЦРУ «святые отцы* 
Пьетро Модесто. Скальфн 
Ромнно и Пило Кадоина, * 
т.жже Джованни Пеней, ко-
торого в свое время выдво 
рнли из СССР за ПОПЫТКУ 

распространять враждебную 
литературу 

Не осиротел и Мюнхен 
после того, как «отдел спец-

1 

И згой здании нахгн)иггя М.'/А 

дамы. Одну зовут Эльза 
Пикль. Она всем приезжим 
из СССР представляется, 
как «рабочая текстильной 
фабрики, вдова, мать четы-
рех детей». Этот агент 
МЛА ежегодно засылает 
сотни писем и бандеролей 
в частные и служебные ад-
реса советских граждан, со-
общая о свх'М страстном 
желании «обмениваться ли-
тературой». Естественно, 
что у адресатов эти призы-
вы к «обмену» отклика не 
находят. Но Эльзу Пик >ь 
это, видимо, нимало не сму-
щает, и она все пишет, пи-
шет... Бедные маленькие 
пнклн, когда же мать-вдо-
ва-ткачнха находит время 
их воспитывать? Правда, 
иногда ей на подмогу при-
ходит фрау Шарага из 
Зальцбурга, 

В Англии действует фи-
лиал МЛА, зарегистриро-
ванный как книжная 
фирма «ЮВЕКС» и рас-
положенный на Олд Вро-
мптои роад в Лондоне В 
штате «коммивояжеров» 
«ЮБЕКС» есть гоже две 
дамы — мисс Иигрэм и 
мисс Веллингтон и много 
мистеров разного возраста 
и темного происхождения. 
Эти люди специализируют-
ся на «контактах» в англий-
ских портах. Так, капитан 
советского теплохода «Ке-
мери» Вогорад рассказы-
вал. что однажды при от-
плытии из Портсмута кто-то 
через лоцмана передал ему 
пакет, в котором он об-
наружил антисоветские бро-
шюрки. подписанные неиз-
вестным ему «Временным 
комитетом национальной ли-
ги народов СССР». Вскоре 
посте этого моряки тепло-
ходов «Сиваш» и «Роя» по-
лучили такого же рода пос-
лания. 

п р е д а н н о с т и ф а ш и с т а м он ие 
т о л ь к о не у с т у п а л н е к о т о р ы м 
б е л ы м г е н е р а л а м , н о и ос гае* 
л я л и х далеио п о з а д и » . Этим 
ч е л о в е к о м б ы л Н и к о л а й Ни-
и о л а е в и ч Р у т ч е и н о . о «дли-
т е л ь н о с т и * к о т о р о г о во в р е м я 
в о й н ы а в т о р з а м е т и н сооб-
щ а л л е д е н я щ и е и р о в ь п о д . 
р о б н о с т и Ш>»рфюрер Р у т ч е н -
ио с а м д о п р а ш и в а л с о в е т с и и х 
шо«ннопп«кнык, глумился над 
н и м и , о т д а в а л п р и и а з ы о 
р а с с т р е л е , а и е н о т о р ы х на* 
т и х з е м л я к о в п ы т а л с я сило» 
н и т ь к с о т р у д н и ч е с т в у с гит-
л е р о в ц а м и 

Николай Рутчен ко слу-
жит ныне ЦРУ столь же 
преданно и увлеченно, как 
в молодости эсэсовцам, бу-
дучи еще с тех времен ак-
тивным членом самой гряз-
ной и преступной из эми-
грантских организаций — 
НТС. Это он вместе со сво-
ей супругой Анитой содер-
жит в Париже «книжную 
лавку», набитую антисовет-
ской продукцией. 

Большие услуги Между-
народной литературной ассо-
циации оказывает париж-
ское издательство «П.МКА-
Пресс». С ИМКА сотрудни-
чает во Франции так назы-
ваемое «Студенческое хри-
стианское движение», воз-
главляемое неким Кльчанн-
новым. преподавателем бо-
гословия. 

Многогранная натура 
Ельчаиннова не позволяет 
ему довольствоваться пре-
делами франпузекой терри-
тории. Ведомыми только 
ему и ЦРУ путями «бого-
слов» разузнает, например, 
в каких пунктах каких быв-
ших колоний Франции ра-
ботают советские специали-
сты, собирает посылки из 
ра 1ных антисоветских изда-
ний и отправляет их то в 
Алжир, то в Тунис, то н 
Мали Получает, скажем, 
какой-нибудь советский 
врач, работающий где-то в 
знойной сахарской глуши, 
вдруг ни с того ии с сего 

посылку из Парижа. Читает 
вложенную туда записочку: 
«Дорогой друг, книги эти 
мы посылаем Вам даром, 
так как знаем, что в Алжи-
ре (Тунисе, Марокко, Гви-
нее...) Вы не имеете во е 
можности приобрести книги 
на русском языке». 

У Е л ь ч а и н н о в а е с т ь и сдоя 
с е т ь а г е н т о в в с т р а н а х , удо-
с т о е н н ы х е г о в н и м а н и я . О д и н 
и з н и х н е д а в н о , п ы т а я с ь на-
в я з а т ь с о в е т с к и м т е х н и к а м 
• п о д а р к и из П а р и ж а » , б ы л 
п о д н я т и м и и а с м е х и п о н я л , 
ч т о в с л е д у ю щ и й р а з б ь п ь 
е м у б и т ы м . И т о г д а , о с о з н а в 
в с ю б е с с м ы с л е н н о с т ь с в о и х 
п о п ы т о к , п о м а з а л н а ш и м спе-
ц и а л и с т а м и н с т р у к ц и ю , по-
л у ч е н н у ю от Е л ь ч а н и н о в л . 
Т а м ч е р н ы м по б е л о м у н а п и -
с а н о : « Н а д н я х у м е н я б ы г а 
п р о д о л ж и т е л ь н а я беседа с 
п р е д с т а в и т е л я м и ф о н д а , бла-
г о д а р я к о т о р о м у я с н а б ж а ю 
вас к н и г а м и . В р е з у л ь т а т е 
э т о й б е с е д ы д л я м е н я с т а л о 
о ч е в и д н ы м , ч т о п р о с ь б а об 
о т ч е т а х в р а с п р о с т р а н е н н ы х 
к н и г а х н в е с т ь с и х с т о р о н ы 
н е д о в е р и е н а м . О н и в п о л н е 
п о н и м а ю т , ч т о и т а к о м у п о л у -
к о н с п и р а т и в и о м у д е л у н е л ь з я 
п о д х о д и т ь с т е м и ж е н о р м а м и 
и к р и т е р и я м и , к а к к л ю б о м у 
« б и з н е с у * . Без з т и х о т ч е т о в 
все н а ш е дело р и с к у е т п р о в а -
л и т ь с я . О т м н о г и х из вас я 
у ж е п о л у ч а ю и н т е р е с н ы е от-
ч е т ы . Н а п о м и н а ю о том, ч т о 
ж е л а т е л ь н о в н и х у и а з ы в а т ь : 

— с о ц и а л ь н о е п о л о ж е н и е 
и л и п р о ф е с с и ю т о г о , к о м у б ы -
ли п е р е д а н ы к н и г и , 

— г о р о д и л и о б л а с т ь , а к о -
т о р ы х о н о б ы ч н о ж и в е т в 
Р о с с и и . 

— м о л о д о й , с р е д н и х дет 
и л и п о ж и л о й , 

— и а к и е и н и г и и б р о ш ю р ы 
е м у и л и е й б ы л и п е р е д а н ы 
и л и о б щ е е ч и с л о , е с л и и н и г 
б ы л о д о с т а т о ч н о м н о г о , 

— все. ч т о м о ж е т е н а п и -
с а т ь , т о е с т ь о т з ы в ы , з а м е ч а -
н и я и г. д. В т о м с л у ч а е , ес-
л и в ы п е р е д а л и и н и г и ие са-
м и . а ч е р е з т р е т ь е л и ц о , по-
п р о с и т е э т о т р е т ь е л и ц о на-
п и с а т ь к р а т к и й о т ч е т . . . Е с л и 
и с в я з и с п е р е д а ч е й и н и г у 
вас б ы л и н е к о т о р ы е р а с х о д ы 
и в а м т р у д н о с а м о м у и х 
н е с т и , т о я и м е ю в о з м о ж н о с т ь 
и х в а м в о з м е с т и т ь . У н а з ы е а н -
те, п о ж а л у й с т а , с у м м у в дол-
л а р а х » . 

ЦРУ—ХИАС— ЦРУ 

И, наконец, еще об одной 
стороне антисоветской рабо-
ты ЦРУ под прикрытием 
МЛА. Недавно был я в 
Польше Один тамош-
ний журналист расска-
зал мне такую исто-
рию, Однажды в Варшаву 
в гости к дальней родствен 
нице приехала из Рима не-
кая дама с русским именем 
Анна Давыдова. Она рас-
сказывала, что очень любит 
музыку, мечтает стать пе-
вицей и потому пересели-
лась в Италию из Австра-
лии. Еще раньше жила Ан-
на Давыдова со своими ро 
днтелямн, бежавшими иг 
Советской власти, в Китае, 
в Харбине... Вокальное ее 
дарование пока признанна 
ие получило, но зато дру-
гие качества были оценены 
весьма высоко. Служит она 
в МЛА. «В Риме проездом 
бывает много евреев из 
России. — говорила Давы-
дова. — Они рассказывает 
мне о том, кто у них из 
близких и друзей остался в 
СССР. Так у меня появля-
ются новые адреса, по ко-
торым мы рассылаем лите-
ратуру...» 

О т к р о в е н и я А н н ы Д а н ы д п -
в о й я с о п о с т а в и м с р а с с к а -
зом о д н о г о ч е л о а е и а , н е д а в н о 
• ^ р н у а ш е г о с я из И з р а и л я я 
С С С Р черев И т а л и ю В Ита-
л и и о н н а б л ю д а л , и а к дейст-
в у е т в с о т р у д н и ч е с т в е с М Л А 
с в я з в и н а я и с Ц Р У . и с из-
р а и л ь с к о й р а з в е д к о й с и о н и с т -
с к а я о р г а н и з а ц и я Х И А С . М Л А 
и Х И А С « п р о ц е д и л и » у ж е не 
о д н у с о т н ю е в р е е в , п о к и н у в -
ш и х С С С Р . В а н к е т е , и о т о р у ю 
и м р а з д а ю т в Р и м е , е с т ь на-
п р и м е р , т а к и е п у н и т ы : » Ч т о 
в а м и з в е с т н о о « ч е р н о м р ы н -
н е » д л я и н и г н а р у с с к о м я з и -
не. и з д а в а е м ы х за г р а н и ц е й ? 
С л е д у е т ли п о с ы л а т ь в С С С Р 
п а к е т ы с к н и г а м и по л и ч н о -

а А р » с у и л и н а р а б о т у ? » , 
• Н а к о и о б р а т н ы й адрес за 
г р а н и ц е й л у ч ш е у к а з ы в а т ь — 
у н и в е р с и т е т , к н и ж н ы й ма-
г а з и н . и з д а т е л ь с т в о , ч а с т н о е 
л и ц о ? » , « Н а и у ю з а п а д н у ю 
с т р а н у л у ч ш е у к а з ы в а т ь н а 
о б р а т н о м адресе?»,,. Т а к и х 
н е д в у с м ы с л е н н ы х в о п р о с о в в 
а и и е т е 50. И в с е с ч е д е н и л , 
п о л у ч е н н ы е в р е з у л ь т а т е 
э т и х о п р о с о в , п о с т у п а ю т в 
дом М» в. а в к о н е ч н о м с ч е т е 
а к а р т о т е к у Ц Р У . 

На Западе в последнее 
время появляется все боль-
ше тревожных статей и ис-
следований, связанных с 
безудержным ростом пре-
ступности. Мир, о котором 
здесь рассказано, — тоже 
преступный мир. Политиче-
ское дно. Отбросы, на нем 
скопившиеся, используются 
врагами мира и разрядки 
Для разжигания ненависти 
в отношениях между наро-
дами и государствами, дтя 
подрыва доверия и взаимо-
понимании, которые так не-
обходимы для развития пло-
дотворного мирного сосу-
ществования. 
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ЕДИНСТВО НАРОДОВ, ЕДИНСТВО КУЛЬТУР 

ШЕ С Т Н А Д Ц А Т Ь с лишним 
лет насчитывает о д н о 
из важных обществен-

но-культурных движений на-
шего времени — афро-азиат-

ское движение писателей. За 
эти годы оно о к р е п л о в идей-
но-политических схватках, вы-

«•орум писателей стран 
• Аами и Африки - 1973». Из-
• датвльство « Ж а э у ш ы » . Алма-
- А т а . 1974. 

рос его авторитет, у к р е п и , 
лись его связь с литератур-
ной ж и з н ь ю стран социализ-
ма, его сплоченность и со-
лидарность с силами ми-
ра, антиимпериалистической 
б о р ь б ы и социального осво-
бождения. «Участников этого 
движение, —- п о д ч е р к н у л то-
варищ Л. И. Брежнев в сво-
ем приветственном послании 
V К о н ф е р е н ц и и писателей 
стран Азии и А ф р и к и , — р б ь -
единяет вера в высокое о б -
щественное предназначение 
литературы, в ее п р и в е р ж е н -
ность принципам мира, гума-
низма и прогресса». 

Важнейшими вехами в раз-
витии движения явились его 
м е ж д у н а р о д н ы е ф о р у м ы — 

в Ташкенте, Каире, Бейруте, 
Дели. Пятый писательский 
ф о р у м в Алма-Ате о с е н ь ю 

1973 года — вторая к о н ф е -
ренция литераторов двух кон-
тинентов на советсиой земле 
— открыл перед д в и ж е н и е м 
новые р у б е ж и и перспективы. 

В чем, не мой взгляд, осо-
бая ценность тех мыслей, 

идей, пожеланий, к о т о р ы е 
прозвучали с трибуны елмв-
втинского форуме? Речь 
п р е ж д е всего шлв о возрос-
шей общественной ответст-
венности писателя. О его учв-
стии в борьбе за ликвидацию 
о с т а н о в колониализма, раси-
стских режимов, очагов напря-
женности и агрессин. О его 
участии а социальных битвах 
на стороне народных масс, в 
коллективных усилиях, на-
правленных на ликвидацию 
отсталости и нищеты, обездо-
ленности и голода, невежест-
ва и суеверий. О б участии пи-
сателя е походам за н о в у ю 
культуру, у х о д я щ у ю к о р н я м и 
в глубь народной жизни и 
вместе с тем глубоко совре-
менную. ч у ж д у ю вульгарной 
и второсортной «массовой 
культуре» б у р ж у а з н о г о мира. 
О б участим писателя в деле 
укрепления д р у ж б ы м е ж д у 
народами, интернациональ-
ной солидарности, в благо-
родной борьбе за разрядку 
напряженности, за м и р н у ю 
жизнь для всех государств, 
за безопасность для всего 

живого, за освобождение от 
ненависти и страха, недове-
рия и подозрительности, от-
равляющих духовный и поли-
тический климат на планете. 

И не случайно звучали в зале 
заседаний конференции пи-
сателей в Алма-Ате добрые и 
прочувствованные слова в 

адрес Советского Союза, его 
мирных инициатив, его даль-
новидной и принципиальной 

внешней политики — ленин-
ской политики мира, осуще-
ствление которой вселяет 
большие, вдохновляющие на-
д е ж д ы в сердце к а ж д о г о че-
стного деятеля культуры. 

Возникает серьезная необ-
ходимость в г л у б о к о м науч-
н о м анализе афро-азиатского 
д в и ж е н и я писателей. Опреде-
ленная работа в данном на-
правлении уже идет. Спедует 
упомянуть в этой связи «аф-
ро-азиатские» главы масштаб-
ной. остропублицистичной 
книги 8. Озерова «Тревоги 
мира и сердце писателя», ра-
боты А. Софронова. А. Алим-
жанова, Е. Челышева, М. Кур-

ганцева, ряд статей востоко-
ведов, публицистов, лите-
ратурных критиков, опуб-
ликованных в нашей перио-
дике перед алма-атинской 
конференцией. Но еще мно-
гое предстоит сделать. 

Н у ж н ы м подспорьем в этой 
важной работе мне представ 
ляется недавно выпущенная 
казахским издательством 
« Ж а з у ш ы » книга ««Форум пи-
сателей с ' р а н А з и и и Афри-
ки» В ней собраны воедино 
документы и материалы двух 
писательских встреч — алма-
атинской конференции и 
симпозиума поэзии стран 
Азии и А ф р и к и в Ереване. 
Читател* найдет в этой книге 
тексты всех докладов, при-
ветствий и речёи, прозвучав-
ших с трибун* А л м а - А т ы и 
Еревана. Достаточно вспом-
нить, что в алма-атинской 
встрече приняли участие 219 
писателей из 69 стран мира, 
что этот ф о р у м имел широ-
кий м е ж д у н а р о д н ы й резо-
нанс, ч»о в Алма-Ате писате-
ли мира отметили 1100-летие 
великого мыслителя Востбка 

аль-Фараби, родившегося на 
казахской земле. 

На страницах книги немало 
ярки! и взволнованных вы-
сказываний, свидетельствую-
щих о том, что единство и 
сплоченность передовых пи-
сателей сочетаются с возрос-
шей политической зрелостью. 
Нельзя в связи с этим не 
привести высказывание од-
ного из основателей дви-
жения, выдающегося индий-
ского поэта и общественного 
деятеля, безвременно ушед-
шего от нас во время кон-
ференции в Алма-Ате Сад-
жада Захира. «Движение пи-
сателей Азии и Африки. — 
говорил он, — неотъемлемая 
часть антиимпериалистиче-

ской и антиколониальной борь-
бы. Песни и стихи, рассказы 
и пьесы д о л ж н ы помочь ук-
реплению единства народов, 
сражающихся за националь-
ное освобождение, разобла-
чать происки империализма и 
реакции, направленные на 
ослабление и раскол наших 
сил. Писатели д о л ж н ы внести 
свой вклад в дело укрепле-
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— Наших читателей инт«-
р.сует и ш е мнение о роли 
научно-фантастической лите-
ратуры • наши дни. 

— Разговор мне хочется 
предварить размышлением, 
вызванным у меня посеще-
нием книжной ярмарки во 
Франкфурте-на-Майне. На 
этой ярмарке более десятка 
тысяч издательств со всего 
мира, как из социалистиче-
ских. так к из капиталисти-
ческих стран, выставили 
около 250 тысяч различных 
книжек, среди которых бы-
ло 80 тысяч новых произве-
дений. Должен сказвть, что 
я поехал туда не очень-то 
охотно, поскольку я уже од-
нажды был на такой"ярмар-
ке н она произвела на меня 
довольно удручающее впе-
чатление. Оказавшись ли-
цом к лицу с такой массой 
цниг. человек вдруг созна-
ет. какую маленькую, по-
просту микроскопически 
крохотную часть книг он в 
состоянии прочитать в тече-
ние всей своей жизни, бо-
лее того — даже только 
узнать об нх существовании 
нз каталогов! 'Простой под-
счет говорит о том, что если 
бы человек прожил сто лет 
и каждый день читал по 
одном книге, то ему трудно 
было бы прочитать даже <10 
тысяч книг. И это, пожа-
луй. создает самую серьез-
ную проблему: как. каким 
образом сориентироваться 
в этом колоссальном пото-
ке? У ж е теперь мы нахо-
димся перед угретой пото! 
нуть среди книжного хаоса. 
А если исходить из того, 
что нынешнее чотырехмнл-
лнардное население земного 
шара уже через тридцать 
лет увеличится вдвое, то 
можно предположить, что и 
число ш ш п щ н х людей уве-
личится по крайней мере 
вдвое. Следовательно, мы 
будем иметь дело с еще бо-
лее могучей лавиной новых 
произведений. 

— Но. может быть, научно-
техничесиам революция по-
зволяет надеяться на реше-
ние атой проблемы? 

—- Думается, что ни ав-
торы. ни читатели не могут 
рассчитывать на какую бы 
то ни было помощь со сто-
роны техники. С художе-
ственной литературой дело 
обстоит совершенно иначе, 
нежели с узконаучной ли-
тературой. Наука, напри-
мер. справляется с этим по-
током новой информации 
при помощи специальных 
журналов. публикующих 
краткие изложения ноней-
шнх научных работ. Но в 
художественной литературе 
аналогичное решение вопро-
са. подсовывание читателю 
вместо оригиналов краткого 
содержания новых позм, 
стихов и романов было бы 
бессмыслицей. Суть контак-
та читателя с писателем 
заключается в непосред-
ственном общении с ориги-
нальным художественным 
произведением. Кроме то-
го. в то время как растет 
темп жизни, решаются но-
вые проблемы, появляется 
множество различнейших 
открытий и изобретений, 
способности усвоения чело-
веком новой информации не 
уаелич нааюгея и ропо рцио-
иально этому росту. Ны-
нешний читатель способен 
читать книгу или. как ска-
зал бы кибернетик, спосо-
бен усваивать примерно то 
же количество битов инфор-
мации. что и читатель вре-
мен Льва Толстого. И труд-
но себе представить, чтобы 
этот процесс мог как-то ра-
дикально измениться. 

— Но ведь существует ме-
тод уснорениого чтения... 

— Методом ускоренного 
чтения можно пользоваться 
при знакомстве с научными 
произведениями. Некое усо-
вершенствование, с по-
мощью которого мы могли 
бы прочитать роман не за 
два или три дня, а за пятна-
дцать — двадцать минут? 
Мне кажется, это просто 
лишено смысла! Таким об-
разом. литература — и со-
чинение книг, и нх чтение— 
остается занятием, по сутн, 
почти не меняющимся, тра-
диционным, чем-то вроде 
реликвии прежних времен. 
Лнчно я не видел бы ннчего 
худого в этом ее традицнон-

жнваиия. отвечать на раз-
личные вопросы. Если го-
ворить обо мне как о чита-
теле, то я более всего ищу 
оригинальности, и когда 
натыкаюсь на повторение 
старых схем. неизменно 
ощущаю скуку. 1; сожале-
нию. отсутствие оригиналь-
ности, схематизм стали про-
сто каким-то маниакальным 
пороком, болезненной стра-
стью. особенно в американ-
ской массовой литературе. 
Дело не только в том. что 
таьне книги очень слабы с 
точки ярения художествен-
ной. но и в том. что на-
прасно было бы искать в 

что уже до него сделали 
другие, ИЛИ даже он сам, в 
счастливую минуту творче-
ства. 

— Нам поназыеает литера-
турная практика, почти наж 
дый гисатель-фантаст имеет 
к р у г своих, близких ему тем 
Наш читатель хорошо знаком 
с вашим творчеством преж-
них лет. и ему. несомненно, 
интересно будет узнать, ка-
ине мысли занимают сейчас 
ваше писательское воображе-
ние. 

— Я думаю прежде все-
го о том, что именно фан-
тастическая литература бо-
лее всего предрасположе-
на к тому, чтобы стать чем-
то вроде полигона мыс-

рассказе же * Маска» эта 
тема хоть и повторяется, 
но как бы в другом? вариан-
те. в другой тональности, а 
именно героиня рассказа 
тоже не сразу понимает, 
кто она. откуда взялась, и 
начинает приглядываться к 
себе, задумываться над со-
бой. начинает постепенно 
подозревать, что она не та-
кой человек, как все окру-
жающие 

— Нравственный аспект 
проблемы, выдвинутой елми 
я обоих этих произведениях, 
представляется в высшей сте-
пени интересным. Каи видно, 
не остывает и ваш авторский 
интерес к ней. 

— Честно говоря, я да-
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пом существовании, если бы 
не то, о чем я говорил вна-
чале: постоянно растущее 
количество книг. 

— С другой стороны. до-
вольно часто можно слышать 
утверждение. что художест-
венная литература е ее илас-
сИЧ9СЫОМ. традиционном по-
нимании будет постепенно 
отмирать, ус«упал место сред-
ствам массовой иоммуиина-
цин — нино. телевидению. 

— Такого рода проро-
чества и'прогнозы, предска-
зывающие литературе неми-
нуемую и вот-вот гряду-
щую гибель, мы слышим 
уже лет двадцать, а то и 
более. Мне, однако, кажет-
ся. ч ю литературу ничем 
заменить нельзя. Конечно, 
некоторые виды беллетри-
стики можно заменить ки-
ноизображением. телеви-
зионным изображением или 
радиопередачей. Но этот 
род литературы не пред-
ставляет собой коренной, 
главной, основной ее части. 
Литература оперирует не 
изображением, а словом. 
Она проникнет в мир пред-
ставлений человека, мир 
его мыслей, его эмоций Она 
создает определенные неза-
менимые ценности. Поэтому 
литературе нечего бояться 
конкуренции каких бы то ни 
было иных средств выраже-
ния — ни тех, какие уже 
существуют ныне, ни тех, 
какие могут возникнуть в 
далеком будущем. 

— Сиаманге, пожалуйста, 
чан автор и нам читатель 
научно-фантастической лит#, 
ратуры, чего вы ждет* от 
нее сегодня? Сиольио науки 
ей нужно? Снольно фантасти-
ки? 

— Прежде всего, ду-
мается мне, такая литера-
тура как для авторов, так н 
для читателей может обла-
дать множеством аспектов. 
Она может приносить са-
мые разнообразные пере-

инх какие-то новые инте-
ресные идеи. Я работал не-
давно над критической мо-
нографией. посвященной 
научно-фантастической ли-
тературе Запада, и у меня 
скопилось огромное множе-
ство книг — буквально це-
лые кипы, ими до сих пор 
заполнена вся моя кварти-
ра. даже "подвал моего до-
ма. Книг же, где я нашел 
хоть что-нибудь оригиналь-
ное. хоть какую-либо новую 
м ысль. — ничтожное количе-
ство Мне кажется, что су-
ществует принципиальное 
различие между понятиями 
-фантазия» и «вторнч-
иость». 

Нельзя называть фанта-
зией или фантастическим 
то, что нзбнто, банально и 
вторично. Конечно, источ-
ники такого скверного поло-
жения в литературе, назы-
ваемой «сайнс фнкши», из-
вестны. Это. главным обра-
зом. «нелитературные при-
чины — коммерциализация 
рынка, превращение книги в 
товар, отношение к научно-
фантастической литературе 
как к второстепенной пли 
даже третьесортной, триви-
альной. не требующей раз-
мышлений. А вследствие 
этого возникли такие кри-
терии подбора авторов книг 
и издателей, что. собствен-
но. книги, обладающие ка-
кими-то более значительны-
ми интеллектуальными дос-
тоинствами. проникают на 
читательский рынок почти 
чудом, поскольку он заму-
сорен произведениями, соз-
данными г единственной 
целью — убить время. 

Я думаю, каждый писа-
тель должен руководство-
ваться моральной директи-
вой: писать только тогда, 
когда он создает нечто но-
вое, не повторяющее того, 

лнтельных экспериментов. 
Лично мне видится в тгом 
ее предназначение. Поня-
тие таких мыслительны^ 
экспериментов хорошо изве-
стно физикам, особенно фи-
зикам теоретикам. Ими за-
нимались самые крупные 
ученые — например, Эйн-
штейн. В беллетристке та-
к о ю рода эксперименты 
прекрасно удаются именно 
в научно фантастической 
литературе — разумеется, 
при условии соблюдения не-
которых принципов, кото-
рые я назвал бы предвари-
тельными. или, как говорят 
физики, гранн'шычн усло-
виями. Принципы зти меня-
ются в зависимости от то-
го, каким «поджаиром» на-
учной фантастики зани-
мается тог или иной автор. 
Они будут одними, если 
речь идет о юмористиче-
ском произведении — гро-
тескной, шутливой или са-
тирической научной фанта-
стике. и совершенно дру-
гими. если автор задумал 
свое произведет!!' как серь-
езное — например, несу-
щее некую философскую 
нагрузку или стремящееся 
решить какую-то проблему, 
скажем, из теории позна-
ния. 

— Насколько л понимлю. 
одним и 1 таких мыслитель-
ных экспериментов и был 
расеиаз «Масиа*. который не-
давно опубликовал варшав-
с к и * еженедельник «Культу-
ра»? 

— Да. Лейтмотивом его 
служит тема, известная со-
ветскому читателю, но-
сколькх она — одна и« 
главных и в моем романе 
* Соля рис». В «Солярное» 
речь идет о женщине, скон-
ст ру и рова и ио%РОкеаном, и 
она не с рал у понимает, что 
она не обычное человече-
ское существо, а создана 
синтетическим образом. В 

Х у д о ж н и к В. ПЕСКОВ 

же сам не могу объяснить, 
почему эта проблема инте-
ресует менн до такой сте-
пени, чт > я посвятил ей 
еще одно свое произведе-
ние. Ведь существуют темы 
более реальные, а эту если 
и можно счесть реальной, 
то лишь в очень далеком 
будущем — через 50. НО 
или. может быть. 100 лет. 
Создание конструкций, спо-
собных. с точки зрения нх 
сложности, сравниться с че-
ловеческим мп*гом, кон-
струирование. как это назы-
вается в фантастике, -ан-
дроидов». вероятно, будет 
осуществлено, но не те-
перь. 11 все же здесь со-
держится проблема по-
знавательного характера, 
философская проблема, ко-
торая мне лично кажется 
интересной, хотя, с точки 
зрения философии, она ста-
ра. как мир. П когда я ду-
маю о существе, напомина-
ющем человека, равном ему 
по разуму, по эмоциям, но 
за ра нее за п рогра м м и рован-
ном его конструктором для 
выполнения какого-то опре-
деленного аа дання. — я за-
даю себе вопрос, сможет ЛИ 
такое существо, поняв что 
оно создано для какой-то 
определенной пели, взбун-
товаться. воспротивиться 
тому, что составляло его 
предназначение' Могла бы 
эта машина и «и андроид 
(здесь имеет значение не 
телесное воплощение, а 
умствен ное соде ржание) 
нрЪявить собственную вг>-
лю? Я попробовал в расска-
зе «Маска» решить эту про-
блему, предприняв некий 
X! ысл и тел ьны и экс не рн м е ит. 
попробовал показать, как 
это выглядит в некоей кон-
кретной обстановке. Эта 
обстановка, как и обстоя-
тельства, в которых л по-

местил свою героиню, мало 
существенны — я мог бы 
сделать нх совершенно дру- < 
гимн... 

— Следует ли из сказанно-
го аами, что вы считаете свой 
последний рассказ произве-
дением ив столько научно-
фантастическим, сколько фи-
лософским? 

— Думаю, что это про-
изведение можно считать 
научно фантастическим, ибо 
ныне еще невозможно со-
здание существ равных че-
ловеку в умственном отно-
шении. Однако в произве-
дении этом есть и философ-
ские раздумья, поскольку 
я старался наиболее рацио-
нально и. если можно так 
выразиться, лояльно по 
отношению к читателю изо-
бразить. как могли бы вы-
глядеть духовная жизнь, 
психология и сознание су-
щества. которое именно та-
ким образом было создано. 
Я думаю, что научно-фан-
тастическая литература 
должна попытаться предви-
деть будущее. 

— Значит ли это. что науч-
но-фантастическал литерату-
ра должна говорить о буду-
щем больше, чем о настоя-
щем? 

— Этот вопрос мне уже 
не раз задавали, по-види-
мому, исходя из некоего 
убеждения, что произведе-
ние может говорить или о 
будущем, или о настоящем 
и ье может говорить одно-
временно и о том. и о дру-
гом. Однако это не так. это 

г не составляет привилегии 
научно фантастической ли-
тературы. Если бы мы рас-
ценивали произведения та-
ких великих писателей, как. 
скажем, Шекспир. Достоев-
ский или Толстой, только 
с точки зрения описанной в 
них конкретной действи-
тельности. то произведения 
нх были бы для нас лишь 
документом данной истори-
ческой эпохи. Но ведь это 
не так! 

Лнчно я считаю, что на-
учно - фантастическая ли-
тература — одна нз разно-
видностей реалистической 
литературы, поскольку про-
блемы. которым она посвя-
щает себя, должны быть 
реальными. Разумеется, у 
нас не может быть \ верен-
ностн. например, в том, ка-
кие из предвидений ученых 
станут в будущем откры-
тиями или" же получат 
научно-техническую реали-
зацию Такие предсказания 
могут быть лишь гипотезой.' 
Но чтобы подготовиться к 
тому, чем нас может попот-
чевать не точно известное 
нам будущее, как рад и сле-
дует совершать самые раз-
личные эксперименты в об-
ласти беллетристики 

Я нообше считаю, что 
нельзя однозначно отвечать 
на вопрос, посвящено ли 
научно фантастическое про-
изведение только пробле-
мам сегодняшнего дня или 
только проб темам б\ дуще-
го. Можно лишь говорить о 
том, разумна ли, например, 
или насколько значительна 
тематика того или иного 
произведения, связана ли 
она с развитием цпвнтиза' 
цин н надеждами людей — 
или же это всего-навсего 
некое бесплодное творение 
в виде сказки, которая на-
верняка никогда не сбудет-
ся Разумеется, писателю 
не возбраняется и такой вид 
творчества — почему бы 
ему время от времени не 
написать и сказку! Я. на-
пример, люблю сказки. Но 
(•.читать сказки частью на-
учно - фантастической лите-
ратуры. как это кое-кто де-
лает. отнюдь не склонен. 
Беседу «ела 3. Ш А Т А Л О В А 

КРАКОВ 

КТО. 
ГДЕ. 
КОГДА 

«ФЕСТ-75» 
С 7 па О ф « « р « я » • 

град* проходил международ-
ный кинофестиваль •ФССТ-
7|е. на котором выло показа-

но свыше 90 фильмов из 3! 
страны мира. Официальная 
часть программы фестивали 
• Лучшие фильмы мира* была 
торжественно открыта в ни-
иотеатре «Кодера* демонстра-
цией фильма В. М. Шукшина 
• Калина красная». По едино-
душному мнению югоепшш-
сной критики, ате дань при-
знание чистому, искреннему 
искусству В. М, Шукшина, со-
ветского писателя. киноре-
жиссера и актера. 

Жюри фестиваля присудило 
первое место фильму ф. Фел-
лини «Амариорд*. Фильм 
В. М. Шукшина «Калина крас-
ная* вошел в пятерку лучших 
фильмов «Ф1СТ-75*. 

Две судьбы.. 
Новый фильм Вернардо Вер-

толуччи, постановщика нашу-
мевшей на Западе картины 
• Последнее танго е Парите», 
носит лаионичноо назва-
ние «1900*. Фильм посвящай 
судьбе двух итальянцев, ро-
дившихся в один и тот нее 
день 1900 года в крупном по-
местье. — сына крестьянина 
Ольмо и сына помещика Аль-

Хредо. • годы фашизма А пе-
редо котя и не запятнал 

себя отирытым пособничает-
вом режиму, осе же косвенно 
его поддерживал. Ольмо всту-
пает в борьбу с фашизмом и 
уходит в партизаны... 

По мнению режиссера, 
фильм упрочит веру в то. что 
«неотъемлемые завоевания 
рабочих и крестьян навсегда 

воспрепятствуют возрожде-
нию фашизма а Италии*. 

Пресса называет новую кар-
тину Вертолуччи. съемки ко-
торой ведутся в долине реки 
По. неподалеку от Пармы, 
•самой дорогостоящей в исто-
рии европейсной кинематогра-
фии*. Среди исполнителей 
главных ролей — Верт Ланка-

стер. Доминика Санда, Стефа-
ния Сандрелли и другие 

На еннмке: кадр из филь-
ма 

Книга В. Незвала 
• Эта книга выходит к 30 

летию освобождения Чехосло-
вакии Советсиой Армией* — 
написано на титульном листе 
только что выпущенной в 
сеет издательством «Чехосло 
вациий писатель» книги вы-
дающегося позта Витезслаеа 
Незвала «Васильки и города*, 
выход в сеет поэтического 
сборника позта. приурочен-
ного н празднику освобожде-
ния, — дань глубокого ува» 
женил памяти Незвала, твор-
чество которого сыграло гро-
мадную роль в становление 
новой, социалистической поа 
зии Чехословакии. 

одть 

ния вопи народов к победе и 
их решимости построить но-
вую, демократическую и 
м и р н у ю жизнь, они д о л ж н ы 
поднимать моральный, эсте-
тический и духовный уровень 
Человека, развивать его со-
знание и остроту восприятия. 
Только добившись ЭТОГО, мы 
можем говорить об успехе 
нашего творчества». 

в книге приведены и тек-
сты выступлений участников 
симпозиума поэзии в Ерееа-
нё. Э*а встреча показала, что 
поэзии афро-азиатских наро-
дов, в прошлом давшей че-
ловечеству немало бессмерт-
н ы ! имен и великих творе-
ний и в наши дни принадле-
жит жизненно важная роль 
как в области духовной жиз-
ни, так и в сфере борьбы за 
мир и национальное освобо-
ждение. Национальная по-
ззил призвана стать достоя-
нием всех народов, а это 
невозможно без творчества 
поэтов-переводчиков, отдаю-
щих свои духовные силы, свой 
талант делу обогащения рб-
щечеловеческой культуры. 

Академик 

Б, ГАФУРОВ 

О б р а з ц ы такого творчестве 
были широко продемонстри-
рованы в дни алма-атинского 
и ереванского ф о р у м о в : со-
ветские издательства приуро-
чили к этим дням выпуск де-
сятков книг, в том числе та-
ких добротны* работ в ©бле-
сти поэтического перевода, 
как антология африканской 
поэзии «Голоса на рассвете», 
сборники поэтов Палестины, 
Индии, Бангладеш, Турции и 
других стран. 

О б о всем этом рассказы-
вается в «ратник ннформаци-
онных заметках, рассыпвнных 
по страницам книги. Сборник 
также дополнен сведениями 
об истории писательского 
движения, краткими биогра-
фическими справками о со-
ветских и зарубежных деле-
гатах. 

Для литературоведов-ори-
енталистов, критиков, писате-
лей — участников движения, 
для нашей общественности 
сборник « Ф о р у м писателей 
стран Азии и А ф р и к и * —-
нужная, актуальная, полезнее 

Н 

Ч И Т А Я З А Р У Б Е Ж Н Ы Е Ж У Р Н А Л Ы И Г А З Е Т Ы 

И Г Р У Ш К А УСТАРЕВАЕТ 

ПЛ Э И Ь О И » и что-ни-
будь еще. а то я не 
протащу его в дом|» 

Американский художник Ро-
берт Кенсони снабдил такой 
подписью свою карикатуру, 
увидевшую свет в 1969 году. 
Это были «золотые дни» 
журнала Х ь ю Хефнера. Се-
годня сценки, подобные той, 
что запечатлел карикатурист, 
разыгрываются все р е ж е и 
реже. 8 минувшем году ти-
раж журнала снизился на 
400 000 зкземпляров. «Плэй-
бой» переживает серьезный 
кризис. 

Это ЛИШЬ один из многих 
весьма любопытных фактов, 
которые м о ж н о почерпнуть 
из КНИГИ Фрэнка Брзйди, 
бывшего редактора «Плэй-
бое», четыре года назад «вы-
шедшего из игры» и сейчас 
решившего подзаработать на 
продаже «сора, вынесенного 
ИЗ избы». 

Хью Х е ф н е р всячески пре-
пятствовал созданию и выхо-
ду книги, снарядив дле этой 
цели ц е л у ю армию адвока-
тов. 

О д н а к о книга Брэйди вряд 

ли представляла б ы собой 
какой-либо интерес, если б ы 
все ее содержание своди-
лось к личности Хефиерв. 
Более достойны внимание 
факты, касающиеся самого 
журнала. Брзйди сообщает, 
например, что «Плэйбой» ис-
пытывал б ы серьезнейшие 
трудности, если оы ье при-
ток денежных средств (око-
ко 5,5 миллиона долларов) из 
четырех казино, открытых в 
Анг лии. 

в первом номере ж у р н е л а 
Хефнер так сформулировал 
свое к р е д о : « М ы не б у д е м 
касаться государственных дел. 
Мы не б у д е м способствовать 
разрешению м е ж д у н а р о д н ы х 
конфликтов и не будем про-
возглашать высоких мораль-
ных истин. Если благодаре 
нам американский м у ж ч и н а 
несколько раз дополнитель-
но рассмеется, то м ы б у д е м 
считать, что наше существо-
вание оправдано». 

Очевидно пишет париж-
ский еженедельник «Пари-
матч», сейчас... «требуетсе 
более широкав программа, 
чтобы заставить американцев 
смеятьсе». 

«В стенах моего доме, — 
заявил Х ь ю Хефнер, ж и в у щ и й 
в роскошном особняке, — 
тот час, который я опреде-
ляю сам. Мне нет никакого 
дела д о времени». 

По такому ж е «своему вре-
мени» пытается жить и 
«Плэйбой», одна из задач ко-
торого — уводить «американ-
ских м у ж ч и н » от острых во-
просов современности. Не 
потому ли и постигает этот 
журнал участь «временной 
игрушки», спрос ие к о т о р у ю 
уже начинает падать? 

В. С Т Е П А Н О В 

низости «ЕГО 
СИЯТЕЛЬНОГО 
ВЫСОЧЕСТВА» 
СРЕДИ «героев», порож-

денных б у р ж у а з н о й 
'«массовой культурой», 

недавно появился некто 
— творение француз-

ского писателя Жерара де 
Вилье автора 34-томной с»-
рии «черных романов». Рас-
сказывая об этих книгах не 
страницах еженедегьника 
«Нувель обсерватер», критик 
Маризлла Ригини пишет, что 
кампания по рекламирова-
нию этой серии могла бы 
проходить под лозунгом 
«5 Л 5 -55». 

« 5 \ $ » — сокращенное 
обозначение титула «его сия-
тельного высочества» принца 
Малько Ленжв. главного ге-
роя серии, и одновременно 
название всей серии. 

Малько Ленж по всем при-
знакам настоящий супермен. 
Он красив, статен, богат. 
Знает несколько языков. 
Учился в Гарварде. У него 
всегда под рукой пистолет, 
возлюбленная, о б о ж а ю щ а я 
водку и шампанское, и при-
личное жалованье в ЦРУ. 
Малько Ленж, в представле-
нии автора, «гуманист», а ес-
ли и убивает, то только «по 
необходимости»! 

Какими же подвигами за-
служил известность сиятель-
ный принц? П р е ж д е всего 
своим вмешательством в де-
ла иностранных государств, 
где ему удается распутать ни-
ти страшных заговоров, по-
мешать восстанию или рево-
люции в «третьем мире» и 
т. д. Мальчо Ленж—активней-
ший участник все* междуна-
родных событий. Покушение, 
заговоры, пытки — излюб-
ленная тематика автора. И 
на этом фоне принц Мапь-
ко Ленж выступает поборни-
к о м справедливости и защит-
ником «истинных» ценностей 
«свободного мира». О том, 
какие ценности защищает 
этот супершпион, м о ж н о су-
дить п о высказыванием его 
создателе. 

«Я расист, — откровенно 
зв вел вот де Вилье. — Счи-
таю, что существуют высшие 

и низшие расы». Негры д л в 
него — ничто. 

Но наиболее ненавистны 
для де Вилье арабы: «Я став-
лю их на самую н и з к у ю сту-
пень, сразу после собак». В 
романах де Вилье арабы — 
концентрат всех людски* по-
роков. Не удивительно, что 
именно арабам, в особенно-
сти палестинцам, на страни-
цах « 5 А 5 » уготована самая 
неприглядная роль. 

Наверное, сам маркиз де 
Сад позавидовал б ы неуем» 
ной «садистской» фантазии 
автора «5»А5», тому, как ис-
кусно противопоставляет ои 
«чудоеищам»-ара6ам хладно-
кровного убийцу М а л ь к о Лен» 
жа. «Его сиятельное высоче-
ство» убивает своих против-
ников «аккуратным, б ы с т р ы м 
и гигиеничным» способом, 
При этом Жерар де Вилье 
погружает читателе е мир эк-
зотики и эротизма, перепол-
ненный банальностеми и 
штампами, характерными дле 
«массовой литературы» За-
пада. 

И все же, отмечает «Нуаель 
обсерватер», истерично-ра-
систскае идеология автора в 
сочетании с сексом, к р о в ь ю , 
шпионами И политикой прино-
сит автору серии немалый 
доход. 

« 5 А 5 » — поистине «золо-
тая жила» для ее создателе. 
О б щ и й тираж книг де Вилье 
— тридцать миллионов эк-
земпляров. « Д р у г и е попеда-
ют за решетку из-зе своих 
садистско-эротических фанта-
зий, — заявляет де Вилье. —• 
Мне ж е платят за то, что я 
пишу о них ч е р н ы м по бело-
му». , 

Самодовольный цинизм ав-
тора « 5 А 5 » ничуть не проти-
воречит логике его политиче-
ских умствований. И действи-
тельно, чего же м о ж н о ждать 
от человека, литературные 
опусы которого д а ж е бур-
жуазная французская печать 
называет откровенно фашист-
скими? 

В. ЖУКОВА 

I 
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ИРОНИЧЕСКАЯ 

ПРОЗА ТАЙНА 
ЗАНЕВОЛЕННОЙ 
ПРУЖИНЫ 

КАК-ТО мы с Петром Ива-
новичем П., д о ц е н т о м 
нашей кафедры, возвра-

щались из командировки и от 
нечего делать вели незатей-
ливую беседу про наше ка-
федральное жйтье-бытье. По-
года поворачивала на весну, 
иногда проглядывало солнце, 
подмосковный лес дышал на 
наш пригородный автобус 
молодо и смело. 

— А знаете, коллега, — 
вдруг с некоторым оживлени-
ем обратился ко мне Петр 
Иванович, — я еще ни разу 
в своей практике не встречал 
студента, который бы, что 
называется, до дна рассказал 
мне, скажем, на зачете или 
на экзамене о заневоленной 
пружине. Представьте себе, 
не встречал. Почему именно 
заневоленная пружина — не 
знаю, во всяком случае была 
со мной такая история, если 
хотите, расскажу. А исто-
рия была такая. Сам я впер-
вые услышал о таких п р у ж и -
нах е щ е много лет назад, ко-
гда, будучи дневным аспиран-
том нашей кафедры, прини-
мал экзамены, по какому 
предмету, у ж е не помню, но 
было дело. М о й научный ру-
ководитель, известный вам 
профессор Т., помню, сказал 
мне, напутствуя на этот пер-
вый мой экзамен: « Н е 
дрейфь, мил человек, они, то 
есть студенты, сами тебе все 
расскажут, а ты только осан-
ку д е р ж и , спуску им не да-
вай — вот и вся твоя задача». 

Да-с! Сел я за стол на ка-
федре, р я д о м стул для экза-

А. ХОМЯКОВ 

менуемого студента, и д у м а ю : 
«Вызову-ка я самого сильно-
го да прогоняю его вопроса-
ми по всему материалу, что-
бы он мне все рассказал, — 
и порядок». Два зайца, пони-
маете, получалось: и расска-
жет он мне все, и страху на-
гоню на остальных (пытает, 
мол, лекции проверяет и т. п., 
как это ведь у нас). Так и по-
лучилось. Попался мне (смо-
т р ю по зачетке)* вроде бы 
крепкий мужичок. Ну, я и на-
чал — и это мне расскажи, 
и то, и то нарисуй, и другое, 
да по нескольку раз одно и 
то же. Сначала терминоло-
г и ю усвоил, потом принцип 
действия и классификацию, 
ну, а потом уж и всякие тон-
кости дошли. И с такой под-
готовкой я и п р о д о л ж и л при-
ем экзамена. Все ш л о хоро-
шо и понятно, тем более что 
знания мои росли от студен-
та к студенту. Но случилась 
заминка — именно с этими 
заневоленными пружинами. 
Подсаживается ко мне оче-
редной студент, эдакий шкаф 
с пудовыми ручками, и неж-
н ы м голоском читает форму-
лировку вопроса в билете: 
«Заневоленные пружины, об-
ласть применения, механиче-
ская картина технологии из-
готовления». 

А я ж е не проходил.- А в 
лекциях, оказывается, есть. 
Как я не спросил об этом 
своего студента-учителя! А 
парень-шкаф сопит и глазами 
то в пол, то в угол. Ну, ду-
маю, не объяснит ом мне 
здесь, не договоримся. В это 

заходит мой профес-
с о р , на помощь, говорит, и 
усаживается чуть пи н# р я д о м 
экзамен принимать. А что го-
ворить, что спрашиватьП 
Да-с, задача!.. Д е л а ю смелый 
шаг — беру тайм-аут. Гово-
рю, посидите, мол, приятель 
(студенту), мне позвонить по-
ра (профессору), и вышел. 
Что делать, кого спросить? К 
студентам идти неудобно и к 
нашему брату-преподавателю 
тоже. Субординация! Я — 
в лабораторию, к механикам. 

— Михаил Михалыч, — 
спрашиваю о д н о г о из них, — 
слыхал что о заневоленной 
пружине? 

— Встречалось. 

— Ну, что она таков? 
— Да обыкновенная. Под-

жата она, понимаешь, техно-
логически, понимаешь, пла-
стически, понимаешь, в масле 
держат шесть часов, понял' 

— А потом? 
—- А потом выпускают, по-

нял? 
— А почему в масле, 

Михал Михалыч? Скорее! 
Экзамен у меня. 

— Сдаешь, что ли? 
— Нет, принимаю. 
— Мягче ей в нем. понял? 
—- В чем мягче? 
— В масле ей мягче... 

Я вернулся к экзамену. Па-
рень-шкаф все сопел и все 
глвзами то в пол, то в угол. 

«Ну, — д у м а ю , — сейчас я 
тебя првэкавменую!» 

— Ну-с, — спрашиваю, — 
что представляет собой вене* 
еоленная пружина? 

— Обыкновеннвя, — отве-
чает, — поджата она, гм, тех-
нологически, гм, плвстически, 
в масле д е р ж а т шесть часов. 

— Правильно, — обрадо-
вался я, — а зачем, — спра-
шиваю, — в масле? 

—- М я г ч е ей в нем, гм. 
— В ч е м мягче? • 
—• В масле ей мягче... 
— М о л о д е ц ! — воскликнул 

я еще рвз. — Правильно, мяг-
че.—Поставил я Ш к а ф у пять 
баллов, нет четыре (на вся-
кий случай) и отпустил. От-
пустил я студента, а сам ду-
маю: «Что это за ответ — 
мягче ей в масле?» Тут ж е 
одним глазом вижу — про-
фессор насупился и, как я 
понял, не доволен мной, 
моими то есть вопросами, а 
может, и ходом всего экза-
мена. Нет, думаю, так не пой-
дет, надо б ы студента-шкафа 
спросить поглубже, но у ж е 
поздно... Через одного, не 
помню, через двух студентов 
опять тот ж е вопрос. На сей 
раз — девица. Да-с! Д е л а ю с 
ней маневр. 

— Что у вас, — спрашиваю, 
— заневоленная прумсиме? 
Х о р о ш а Ну-с, предстввьте, — 
вежливо так ей говорю, — 
что я о заневоленных п р у ж и -

У Д А 
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нак ничего на знаю. А «от аы 
мм», пожалуйста, объясните, 
что такее заневоленная пру. 
жина, как она изготавливает-
са, гда она применяется, и так 
далее. Договорились? 

И она мне сформировав-
шимся баском запела: 

— Обыкновенная она, знае-
те ли, поджата, аиаете ли, 
текнологически, знаете ли, 
пластически, знаете ли, а 
масле держат шесть чесоа. 

И стоп! 
«Нет, — думаю, — теперь 

меня на этом не остено-
еишь». 

— Почему, — спрашиваю, 
— а масле? 

— М я г ч е ей, знаете ли. 
— В чем мягче? 
— В масла ей, знаете ли, 

мягче. 
Отпустил я ее с миром. 

Наш автобус тем временем 
проехал к о л ь ц е а у ю дорогу и 
подъезжал к метро. 

— Да-с, — п р о д о л ж а л Петр 
Иванович, — а потом у и 
сколько лет принимаю экза-
мены и зачеты, тек никто и не 
объяснил мне, что называв)-
ся, д о дна, что такое занево-
ленная пружина. Не знают 
студенты, черт побери, а ведь 
мы их в большой свет выво-
дим. 

— Да, »то верно, — под-
д е р ж а л я, — занааоленную 
пружину они не знают, а 
возьмите устройство мвномет-
ра, трубка, как его... Бурдена. 
Ведь т о ж е никто не загенери-
рует, если спросишь. 

Автобус подошел к метро и 
остановился. 

— Петр Иванович, е в са-
м о м деле, простите за се-
рость, в ч е м смысл этой за-
неволенной пружины, ну «отя 
б ы в двух словах. 

— Смысл, э-э... В двух сло-
вах... О б ы к н о в е н н в я она, э-э, 
п о д ж а т * она, э-э, технологи-
чески, э-э, пластически, э-э, в 
мвеле д е р ж в т шесть часов. 

— А почему в масле, Петр 
Иааноеич? 

— Мягче ей в нем, 
— В ч е м мягче, Петр Ива-

нович? 
— В мвеле ей мягче... 
М ы вышли из евтобусе, 

раскланялись и разошлись. 

• • В 
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П р е ф е р а н с 
у Н А С , программистов, 

преферанс — основной 
вид отдыха. 

О д н а к о начальство, как 
только об этом узнало, рас-
садило нас в разные комнаты 
с некоммуникабельными кол-
лективами, никакого с нами 
контакта в смысле Грефе-
ранса. 

С тех пор встречаемся мы 
только в машинном зале, у 
пульта ЭВМ, да и то лишь по 
двое, когда один приходит, 
чтобы другого сменить. 

Но человек — он ведь су-
щество разумнее, венец 
творения, царь природы. 
Славка Шатин это на своем 
примере доказал. 

П р и х о ж у позавчера на ма-
шину, а Славка сразу: 

— Садись, старик, проб-
н у ю распишем. 

— Ты что, перетрудился? — 
спрашиваю. — Вдвоем, что 
ЛИ? 

— Втроем. 
—• А где третий? 
— Вот он. 
И на машину показывает, 
— Молодец! Как это тебя 

осчастливила такая гениаль-
ная идея? 

— Очень просто: узнал, 
что у соседей в вычислитель-
ном центре машина в шахма-
ты играет, и думаю: а наша 
разве хуже? Месячишко поси-
дел, алгоритм разработал, 
программу написал, отладил, 
обьектный модуль получил. 

— Ты, С/тавка, гений! Де-
• вам. 

Д^1 СНАЯ КОМНАТА 

Э . В Е С Т И Н 

К о й . и мышь 

— Д р у г Вася, что с тобой, 
скажи начистоту, — 

Достали мы кое-какую ме-
лочишку и стали играть. 

Только начали играть, как 
она выделе первое сообще-
ние: -Взятке, ремиз, прикуп, 
вист, мизер». 

— Что это за чушь?—спра-
шиваю. 

— Ничего страшного, про-
грамме самообучающаяся 
с к о р о подкорректирует ли-
нию поведения и будет от-
личным партнером. 

Действительно, минут че-
рез двадцать машина напеча-
тала осмысленный текст: «Нет 
денег — не садись, ошибся 
— не сердись» и после этого 
стала играть нормально. 

Играла она так себе, на 
уооене начинающего, часто 
недобирала, так что мы я 
выигрыше оказались, рубля 
по полтора чистыми. 

А сегодня большая непри-
ятность произошла. 

М ы вчера так увлеклись, 
что забыли машину на ночь 
выключить, она всю ночь ра-
ботала, анализировала игру с 
нами — Славка ведь про-
грамму самообучающейс • 
сделал, — и утром мы за 
час ей по десятке проиграл»» 
О н а за это яреме четыре ми-
зера сыграла! 

Славке хмурый ходит, мм 
на кого не глядит, со мной 
не разговаривеет. 

А я думаю, пора переклю-
чаться не д р у г у ю игру. 

Может, тоже швхмвты ос-
воить? Кек-ммкек машина по-
кв игрвет только е силу 
третьего рвзрядв 

н ш ш н ш м н я 

Тек обретился пес Ьврбос 
м ноту. — 

Чуть ив под у ю м 
у тебе резвится мышь. 

А ты и усом 
не пошевелишь' 

Ему со я з д о м м отяечал 
ученый мот 

— Ты знаешь, я не трус — 
необорот. 

Будь ты *ОТЬ тигр, — 

но от мене не ж д и добра. 

Ведь эту мышку 

родила гора! 

только золото 
И СЕРЕБРО 

I . Неплохие новости пришли н нам из солнечной Болгарии 

Как известно. Болгерие — едиистввииее в мире страна, 

междуиеродныи 

известно 

е ж е г о д н о проводите в 

юмористический рассказ 

вячвелм вГОЯОв 

ПЕРЕГОВОРЫ « К Л У Б А ДС» Ф Р А З Ы 

В Медалей не выдавали — 

победим дружба. 

В Больше всего мешает 

голове работать шум изнутри. 

В Меняю з\б мудрости на 

золотую коронку. 

в. к о н я х и н 

где 

конкурс иа лучший 

Организатором этого всемирного 
ф Если .по не секрет, 

тешь не говорить. 

мо-

мвропрнятия валяется редакция газеты болгарския ю н о ш е й • 

девушек «Народив младеж». Только что подведены итоги по-

следнего к о н к у р с а Авторитетное ж ю р и присудило золотые 

модели Евг. Шетько (СССР) и мосье А и д р е Ж и л у а |9реициа|. 

Серебряных медалей удостоены Власта С м р ж о а а (Чехослова-

кия). пан Яиуш Осенка |Польша| и Н. Елнн и В Кашаеа |тожа 

наши)... Необходимо обратить внимание иа то, что писатель 

1ег. Шатько в этом году у ж е получил почти п е р в у ю п р е м и ю 

на всесоюзном конкурсе «Приз .Золотой телеиои*. проводи-

мом. май известно, администрацией «Клуба ДС*. И аот те-

терь — премия е м е ж д у н а р о д н о м масштаба! Это тег р е д к и * 

случай, когда простой писатель потна лев за д в у м в зайцами и | 

обоих поймал. Дм да писатель! Побольше б ы нам т а к и х . , 1 

САЛАТ 
«ОЛИВЬЕ» 

К ВОПРОСУ ОБ Э В О Л Ю Ц И И 
К И Н Е М А Т О Г Р А Ф А 

Ю С И Р ы л с • 

Сначала было просто. 
Некие братья Люмьер од-

иежды изобрели и построили 
кинокамеру. Для опробования 
они вынесли ее в сад и напра-
вили объектив на завтракав-
ших домочадцев. Домочадцы 
весело пичкали ребенка, а в 
камере стрекотала пленка.. 

Так погожим утром 1895 го-
да был снят фильм «Завтрак 
ребенка», который ныне бе-
режно хранится в крупней-
ших фильмотенах мира. 

В наши дни все стало слож-
нее: и техника, и... 

— Где яичнице? — раздает-
ся на съемочной площадке 
громогласный вопрос режис-
сера. — Гда яичница? 

Через ттолчас* реквизитор 
ставит на стол потрескиваю-
щ у ю кипящим маслом сково-
роду с яичницей. 

— Это что? — спрвшиввет 
режиссер. 

— Яичница, — таардо от-
вечает реквизитор. 

— Но в сценарии ясно на-
писано: «На столе аппетитно 
шипела яичнице с колбасой»! 

— Без колбасы т о ж е сой-
дет! — говорит актер. 

— Ну что ж ! — вздыхает 
режиссер' — Тогда начали! 

А к т е р ы д р у ж н о набрасы-
яаются на яичницу без кол-
басы. 

— Стоп!., валя, — обра-
щается режиссер к актриса, 
— ты ашь абсолютно неорга-
нично! Вот смотри! — О н 
подсаживается к столу и на-
чинает о б р а з ц о в о работать 
челюстями. 

О п е р а т о р , глотая слюнки 
отворачивается от стола. 

— Товарищи! — кричит о н 
вдруг. — Н е топчите траву а 
кадра! Это ж е сад, а на ип-
подром. И уберите о к у р к и 
возле беседки! 

— Сннметь м о ж е м ? — 
спрашивает режиссер, по-
завтракав. 

— П о к а нет: А н д р ю ш а в ш а 
спит, — и н ф о р м и р у е т асси-
стент. 

— А когда о н проснется? 
— М о ж е т , ч е р е з минуту, е 

может, через два часе. 
— Ч е р е з д в а часа солиие 

будет не то. — говорит опера-
тор в пространство. 

— Х о р о ш о ! П « * а р е п е т е м ! 
— нервничает р е ж и с с е р — 
Яичницу! 

Реквизитор приносит оче-
р е д н у ю «аппетитно ш и л а ш у ю 
яичницу». 

— Только учтите, — б о р -
мочет он, — у мама здесь ие 
птицеферме. 

Режиссер багроееат, но в 
зтот момент раздается гром-
кий реа проснулся А н д р ю -
ша. Включаются п р о ж е к т о р ы . 
За стол усаживают годовало-
го карапуза. П о к о м а н д а 
•Начали!* а к т е р ы наперебой 
потчуют его яичницей. Ма-
л ы ш с удовольствием ест. 

— П р е к р а с н о ! — воскли-
цает режиссер. — Приготови-
лись к съемке! 

— Сннметь не м о ж е м , — 
обьяеляет опервтор. — Все 
греее вытоптана. 

— А где дерн? — взви-
вается режиссер. 

—• Д е р н зевал, — отвечает 
х у д о ж н и к . 

— Ладно! — с отвраще-

нием говорит оператор. — 
Стелите какой есть. 

— Яичницу! — хлопает в 
ладоши режиссер. — Мотор! 
Начали! 

— Стоп! — командует вто-
рой оператор. — С о л н ц е уш-
ло. 

— Д а и д о ж д и к накрапы-
аает, — ие б е » злорадства от-
мечеет реквизитор. 

Д о ж д ь ресходитсв иа на 
шутку. Все мчатся в автобус. 
В автобуса — анекдоты, смех. 
В режиссерской «Волге» — 
м р а ч н о е молчание. 

— Слушайте! — не выдер-
живает режиссер. — • п о р я д -
ке брада: а д о ж д ь снимем, а? 

— Это идая! — оживляется 
д и р е к т о р . 

— О н и вадь на д а ч а ! — об-
радованный п о д д е р ж к о й , раз-
аиеаат свою мысль режиссер. 
— М о ж е т ж е на дача идти 
дождь? 

— М о ж е т , — соглашается 
оператор. — Только зачем 
завтракать под д о ж д е м ? 
М о ж н о и в д о м перейти. 

— А вот захотели и... — 
режиссер отчаянно о к р у г -
ляет глаза, — и завтракают! 
Ф р а н ц у з ы и на такое сни-
мают!.. 

— Н о учти: полецеиы м ы 
сняли в солнца. 

— А потом п о ш а л д о ж д ь ! — 
с энтузиазмом продолжает 
режиссер. — Кто-нибудь из 
актеров скажет: «Смотри-ка, 
д о ж д ь п о ш е л ! . . 

— Кстати, аот и д о ж д ь за-
кончился, — вставляет опера-
тор. 

— Яичницу! Быстро! Мо-
тор! Начали! Ваяя, к о р м и 
А н д р ю ш е н ь к у ! Веселее! 

Андрюшенька выплевывает 
яичницу. 

— С т о п ! Е щ е раз! Кушай, 
А н д р ю ш а н ь к а ! М о т о р ! Нача-

Андрюшенька вы правые ее т 
яичницу. Таращит глазочки 

и еыплеаы-

и . л и л к и н 

Онихи о моЯи 
...ИЩУ • м у ж ч и н е 

товарище... 
ищу в мужчине 

соратнике... 
* * 

Ты, содравший с меня 
семь шнур, 

за восьмою — 
когда придешь? 

Нора ЯвОРСКАЯ. 
•Моя единственная 

жизнь* 

И снова в сердце 
троек пожарищ, 

И ВНОВЬ вопрос М1В0Ч0И 
м о й : 

— Содрав семь шкур 
с м о и * 

товарищ. 
что ж но приходишь 

за восьмой! 

Ужель ко энаошь ты. 
соратник. 
ужояь но понял. 
дорогой. — 
мне будот очень 

непри1ти|ь 
копь ты сдорошь 00 

с другое. 

Семь шиур — 
ты помнишь 

день вчерашний — 
несла тебе. 
смывая кровь: 
обед. 
покупки, 
стирка. 
глажка, 
уборка, 
дети 
и любовь. 

Я на ревную, ие р е а и ^ з . 
Не снизойду до чепухи, 
•ериись. 
и а отдам восьмую: 
а напишу тебе стихи! 

— Стоп! Еще рвз! 
— А кто за плойку платит, 

будет? — интересуется опе-
ратор. 

— Кушав. Андрюшенька! — 
Режиссер деяеет вид. что у 
него ие все в порядке со еду-
«ом. — Лишенка вкусная 
Смотри, как хорошо кушает 
татя Вале. — Режиссер тычет 

• актрису, которая. 
вяло во вырвет 

Вили о * а тарелке. — Мотор! 
ведя, корми ж а его! 

— !ет, — восторженно 
шепчет режиссер. — Ну. еше 
ложечку! Миленький! За па-
пу, за маму., за отечествен-
ную кинематографию!* 

— Камера остановилась! — 
деловито сообщеет ессистент 
опереторе. — Неверное, .са-
лат» \ 

— «Оливье»? — но в о в р е м я 
шутит реквизитор. 

Сеянце уйдет аа горизонт, 
негде зеиеичитск съемиа 
иииутиеге по продолжитель-
ности епизоде О в е т р е н ре 
вей не.. 

Попаяет яи ей в крупней-
шие фиеьпетеии мира? 

• «Салат» — кии. ж а р т и 
Остановка камеры в реёу.ть 
тате неправильной зарядки 
пленки. 

. &•«! 
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• В Н И М А Н И Ю 
Д О М О Х О З Я Е К 

Мытаряисккй аааод това-
ров широкого погребения 

ч н ш м м в в а е н 

освон\ выпуск изделии повы-
шенного спроса: нясортбки 
чугунные, озвученные попу-
лярными иелодаяии, кастрю-
ли а ч . тированные с инкру-
стацией красного дерева, 
к р ы ш к и коисервироаениме. 
ппвп точенные... 
О О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

Н у ж н ы книги цвета мор-
ской волны. В обмен предла-
гаю бежевые 
В в М И Р Е Н А У К И 

• Х о л о с т . — ие задумы-
ваясь. иаппсат я своей анкет ' 

А валу-
«Вторит-

социолог Заковоа. 
маашись. добавил: 
но*. 
В С Е Р В И С 

Близка к разрешению проб-
лема гаража — создай надув-
ной гараж. Е г о можно хра-
нить в каждой квартира. 
В З А Я В Л Е Н И Е 

В связи с тяжелым мате-
риальным положением процп 
разрешить мне написать сце-
нарий, музыку, сыграть глав-
н у ю роль я поставить новый 
л»тожественный « и ч ь и . 

АЙ мимист рт. 
ДС» п/х>ня»а 
чвродного 
си ш К ост у Цо> 
редах»ора чс 
кочкцрт «о тори, 
сшйЗОФ *\лека». 

4 Я 
рибк 

* Клуба 

о ф ш м 
IX рос 

ту 

• Клуб ДС* Рассилимгб но 
рв'нв о момиурсе оДлеив*. 

Косте ЦОМ1В Междума 
родмы* конкурс ю м о р и с т -
чески* рессвелое «Алемо» 
проводи? ежегодно. Рессяа-

пред лег ею* семи еяторь* 
Теметике свободнее, еднеко 
продпочн*телъ*ь* м о и е д е * -
иыв темы. Примимвютсв 
только оессиеаы, которые не 
полунвли некие-либо премии 
в некой у г о д н о стрвие. Зе 
лучшие ресеяааы лрмсуж 
дают до шести медалей. 

• Клуб ДС*. 
и е ш е д е т е я «Длено* 

Коста ЦОИСВ. У к а ж д о г о 
нероде есть сетирия, юмо-
рист, творчество которого 
с о о е в л а е т >пояу в этом жен-
ре. У вас это — Мижеил Зо-
щенко, Илье Ильф и Евг. 
Петро*. Длв нас таким ж е 
пиевтелем — аечиивтеле** со-
временной болгерскон сетиры 
и юморе был А л е к о Коистен-
тиное, погибший е 1897 году 
от руки меемного убийцы. В 
1*63 году, когда отменен* сто-
летие со дна р о ж д е н и е писа-
теле, возникла идея о р г е н и ю -
в е ч нонкурс*мемориал пеме-
ти Констентиноее, чтобы со-
дейстеоееть росту молодыя 
болгерских юмористов. 

•Клуб ДС*. Сиольно лвурее* 
тое было *а годы проведение 
ионнурсе еДл^ио*? 

Коста ЦОН1В. С о р о к во-

семь не семивдцвти стрви: 
СССР — 11. Ьолгврив — В. 
Югославия и ФРГ — по 5,-
Фреицив — 3, Венгрив, Поль-
ше, С Ш А и Чехословакия — 
по 1, и еще насколько стран 
— по одному. 

• Клуб ДС*. Премию может 
получить и ветер, иоторый 
не выступает е юморе про 
фессиенельно? 

Коста Ц О Н е Я Конечно. И 
м ы не видим в этом никако-
го греха. М ы присуждеем 
премии аа конкретный рее-
ска), не обращав внимание 
на ааслуги автора яв юмора 
вообще*. Единственное усло-
вие успехе — отличный рве-
скаа. Задана конкурса яАло-
ко» — стимулировать появ-
ление новых авторов и со-
здание новых промваодоммА. 
Н о ноя можно стммуяиро-

ееть, если ориентироветьев 
не стерыв заслуги? Вообще 
старыа заслуги — ато всего 
лишь основание д л я помета. 

• Клуб ДС*. Шам присылают 
самые лучшие юмористиче-
ские рассказы? 

Коста Ц О Н ( а . Коначно. 
М ы купаемся в спмвка» все-
мирной сатиры и ю м о р а . Су-
дите семи: лвуреатами кон-
курса были Борис Его-
ров, Леонид Ланч, Василий 
Аксенов (СССР), Мартти Лар-
ин (Финляндия), Азиз Несин 
(Турция), Анатоль Потамкоа-
ский и Януш О с а н к а 
ша). У иль ам С а р е ей 
Весил Цонее и Й о р д а н По-
пов (Болгарка). Хуан Карди 
(Куба). Вилли БраАиволст 
(Даниа). Получили мадали и 
некоторые писатели, иоторыа 

I вообще-то иа пишут сатиру 

(Поль-
( С Ш А ) , 

« л и ю м о р , но специально 
дпа « А л е к о * создали такие 
произведения. Это, напри-
мер, Эрскин Колдузлл ( С Ш А ) , 
Морис Д р ю о м (Франция), 
Ганс Байер, Геис-Бериард 
Ш и ф Эрвич Ф и ш е р (ФРГ). 

«Клуб ДС». . 1аш иоииурс 
международный, а мюри — 
целиком волгарсиое. Вы про-
воаали приелеиать в ж тори 
юмористов другие стран? 

Коста Ц О М П . Н а пробова-
ли И на б у д е м . Не о д и н рвз 
м ы о б с у ж д а л и многочислен-
ные варианты состава м е ж -
д у н а р о д н о г о ж ю р и : и уча-
стие лауреатов прежних лат, 
и м о р и из наиболее видны* 
юмористов разные стран. От 

' всея. зти* планов м ы отказа-
лись. К сожаяению, сради 
юмористов (де и сради пред-
ставителей другиа ж а н р о в ) 
нет тайна, кто анал бы двсать 

Хроника «Клуба ДС* 

С ШУТКОЙ 
НАПЕРЕВЕС 

• связи с приближаю-
щимся тридцатилетием 
Победы е Центральном 
Доме литереторое состо-
ялся иа днях большой 
еечер сетирнкое — быв 
шик фронтовиков. Выло 
очень приятно и полез-
но узнать, что даже во 
•ремя войны люди ееег-
\е находили месте шутив. 
Писатель Владимир По-
ляноя (Южный фронт) 
тан прямо и сназал: «Иа 
фронте смеха было го-
раздо больше, чем на 
иных вечерах сатиры и 
юмора*, с атим с огла-
сился Им. Лееии (Второй 
белорусский фронт). Иа 
вечере таиже выступили 
А. Иииолаее (Первый бе-
лорусский фронт). Д. 
Ленч (бряисиий фронт). 
Сергей Васильев (Запад-
ный фронт), Илья Фреи 
иель (Первый Уираии-
снии фронт). 

в в в в в в 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

«КЛУБА ДС» 

И 8 МАРШ 
По просьве боягарсииа 

друзей администрация 
«Клуба ДС* овъяеляет о 
международной пеоаеап-
рельсиой еыстееие моло-
дые иарииатуристое. Те-
ма аыставни — .Женщи-
не.. Принять участиа мо-
гут тольио молодые да. 
роеанип до 30 лет. Усле-
еие: иаждый учестиии 
может прислать две иа-
ринатуры (на твердея! 
нертоие ияи паспарту, 
разиер 40-10 си. на обо-
роте надо написать иая. 
отчество, фамилию, дату 
рождения и адрес). 

•сем учестииием аы-
дается «Диплом за уча-
стие., а лучшие пронзав' 
дения будут премирова-
ны. Со всеми еытеиаю-
щиии отсюда последст-
ВИЯМИ. 

Высылать рисунни иа 
до немедленно. чтевы 
они пришли а Волгарите 
и В марта. 

Адрес: София, вул 
Драган Ценное. Мк 4, 
•олгерсиое редие, глав 
иая реденция сетиры и 
юмора. 

Адиинистреция .Клубе 
ДС. желает успеяе всей 
решившимся. 

или двадцать азыков. (В по 
р я д к а самокритики должв> 
сказать, что и я на знаю 
столько.) А к а ж д ы й год мь 
получаем рассказы по край-
ней м е р е на петнедцати в зы-
ке». Или н у ж н о читать иа в 
оригинала, или ж а а пере 
воде на болгарский. И в сме-
ло могу утверждать, что ни-
кто на зиеет болгарски» 
язык лучше, ч е м болгары 
Позтому а ж ю р и — только 
болгарские писатели. 

«Клуб ДС« 

Грмацию 
теперь последний 

Спасибо за - ии 
размышлению 

един* вопрос 
что в ы яотеяи бы пожеяеть 
авторам -Клуба ДС»? 

Коста Ц О Н 1 В . Ну что а мс 
гу п о ж е л а т ь ! Конечно же, по 
б е д ы на конкурса* аАя 
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