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СВОЕ время мне 
довелось побывать в 
будапештском Двор-

це грофсогаов строителей 
— днем м л заседаний 
был пуст и беззвучен, И 
•0Т{на Прошлой неделе бла-

НАСЛЕД 
РАТНОЙ СЛАВЫ 

Трудовые победы строицелеЯ, монтажников и горня-
ков К и рекой магнитной аномалии достойно продолжают 
ротный подвиг народа, свершенный здесь в годы Вели-
кой Отсчественной в;*ины. Ни местах былых сражений 
создан мощный промышленный комплекс, который обе-
спечит существенный прогресс во всей черной металлур-
гии страны. Й 
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Лучшие »кскаваторщикш Михайловского горно-обо-
глине '.ьнк-о комбината Л1 Зеленин и его помощник 
В. Харьяков. 

Там. где пройдрт прорфб М. Лагутеев, геодезисты 
Н Сибилев и Г. Сит никою, поднимутся вскоре жилые 
дома, шмл1м, дилмины ш>лодого города Жслеэносар-
Ска. 

»ОТ№ 
гоЯря; телевидению я как 
З ы | снов* очутился там, 
знакомый зал был полей 
людей, взволнованных, ра-
достных. Это были делега-
ты к №сти XI съезда Вен-
герской социалистической 
рабочей партии. Слушая до-
клад Яиоша Кадара, речи 
делегатов съезда и глав де-
легаций братских компар-
тии. отчетливо сознаешь: XI 
съезд ВСРП — важная ве-
ха в жизни венгерских ком-
мунистов, всего венгерско-
го народа, в развитии н ук-
реплении единства стран 
социализма. 

Наши друзья и едино-
мышленники подводят ито-
ги проделанному, намеча-
ют дальнейшие задачи. С 
теплым чувством сопри-
частности убеждаешься: ве-
лики успехи Венгерской 
Народной Республики в на-
родном хозяйстве, в науке 
и культуре, во внешней по-
литике. И во всем этом — 
огромная Заслуга партии 
венгерских коммунистов, 

А впереди — новые ру-
бежи, новые высоты. И ве-
рится руководимые сво-
ей испытанной партией, 
трудящиеся Венгрии вы-
полнят то, что наметил 
партийный форум. А на 
поддержку и помощь Со-
ветского Союза, других со-
циалистических стран мож-
но как всегда, рассчиты-
вать твердо. 

XI съезд ВСРП рабо-
тал накануне 30-летня осво-
бождения Венгрии от фа-
шистского ига. Вместе с 
венгерским народом згу 

торжественную дату отме-
тят народы Советского 
Союза, других братских со-
циалистических чгосуд*1Ктв. 
все друзья нов«в Венгрии, 
выступая с речью . № 

I ; съезде ВС|РЩ Реве 
льный секр 
ПСС Леонид 
•в сказал; 
945 года 

новой жнзнк для 
европейских народов. Побе-
да над фашизмом стала не 
торическим рубежом в суд!* 
бах всего человечества. И 
ее самые глубокие послед-
ствия — это сегодняшние 
успехи мирового социализ-
ма. неуклонный рост рево-
люционных сил. наши боль-
шие достижения в борьбе 
за прочный мир на земле». 

Умные, точные, справед-
ливые слова! Мы воочию 
видим, что понесенные Со-
ветским Союзом жертвы не 
пропяли зря: на освобож-
денные земли навечно 
пришла новая, прекрасная 
жц.знь. 

Если ехать долиной Ду-
ная и Тисы, то увидишь 
памятники над могилами 
солдат и офицеров, наших 
сеотечесгяенншлв. С трога-
тельной заботливостью уха-
живают венгры за этими 
могилами. украшают их 
живыми цветами. Но ие 
мертвы они, павшие герои, 
они с нами, в наших буд-
нях и праздниках... 

30 послевоенных лет мы 
идем вместе. И год от года 
крепнет наше единство, на 
шн всесторонние связи. Это 
проявляется во многих об-
ластях. в том числе и в сер-
дечной, взанмообогащаю-
щей дружбе литератур, вен 
герской и советской. 

Да. мы идем и будем ид-
ти вместе. В едином строю. 
Плечом к плечу. 

V -<*• 

Открытие совещания. Выступает ГеоргиЛ Маоков. 

ПОСВЯЩАЕТСЯ 10-летию 

МАРТОВСКОГО (1965 г.) 

ПЛЕНУМА ЦК КПСС 
Событием огромного значения вошел • 

историю страны мартовский (1М5 г.) Пле-
нум ЦК КПСС. Воппощания • жизнь «го ре-
шений позволило добиться коронного пора-
лома • развитии колхозного и совхозного 
производства. «Подъем сельского хозяйст-
ва. — говорил на Пленуме товарищ Л. И. 
Брежнев, — зто то, что нам жизненно необ-
ходимо для успешного строительства ком-
мунизма*. 

Десятилетию исторического мартовского 
|1М5 г.) Пленума ЦК КПСС посвящена все-
союзная иаучно-теоретическая конферен-
ция «Актуальные проблемы аграрной поли-
тики КПСС на современном >тале», созван-
ная Институтом марксизма-ленинизма. Ака-
демией общественных наук. Высшей пар-
тийной школой при ЦК КПСС. Всесоюзной 
академией сельскохозяйственных наук име-
ни И. Ленина. Она открылась 14 марта в 
Москве, в Кояонном зале Дома союзов. 

> работе конференции принимают учас-
тие товарищи Ф. Д. Кулаков, Д. С. Полян-
ский. Л. М. Машероа, В. И. Долгих, И. В. 
Капитонов, председатель Центральной ре-
визионной комиссии КПСС Г. Сизое, за-
меститель Председателя Совета Министров 
СССР 3. Н. Нуриев, министры и председа-
тели государственных комитатов СССР, сек-
ретари ЦК компартий союзных республик, 
крейкомое и обкомов партии, секретари 
ЦК ВЛКСМ, ученью и специалисты сельско-
го хозяйств» передовики производства, ру-
ководящие работники партийных, государ-
ственных, хозяйственны*, профсоюзных и 

Вступительным словом конференцию от-
крыл директор Института марксизма-лени-
низма при ЦК КПСС академик А. Г. Егоров. 

Участники конференции заслушали до-
клады: члена Политбюро ЦК КПСС, секре-
таря ЦК КПСС Ф. Д. Кулакова «Мартовский 
11М$ г.| Пленум ЦК КПСС — основа агрер-
иой политики партии на современном »та-
по», кандидата а члены Политбюро ЦК 
КПСС, первого секретаря ЦК КП Белорус-
сии П. М. Машерова «Аграриев политика 
КПСС и социальный прогресс а деревне», 
первого секретаре ЦК КП Молдавии И. И. 
Бодюла «Специелнзация и концентрация 
сельскохозяйственного производства на ба-
зе межхозайстаенной кооперации и аграр-
но-промышпаниой интеграции». 

Конфереицив продолжает свою работу. 

Стихи Максима ЛУЖЛНИНЛ, Всеволода 

РОЖДЕСТВЕНСКОГО. Михаила ЛЬВОВА, 

Павла БОГДАНОВА, рассказ Константина 

ЛОРДКИПАНИДЗЕ 
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ПАМЯТЬ СЕРДЦА 

« о т о В. ВИКТОРОВА Михайловский карьер 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

МЕРИДИАНЫ 

ПРАЗДНИК 
8 ДЕРЖАВЕ ЮНЫХ 

Н1н всегда. в первый ем-
кий месяц ко «с»м р#Яйтам 
страны приходит Всесоюзной 
неделя АО тс ной и юношеском 
книги. Н а ' э т о т раз ее торже-
ственное открытие состоялось 
а Тбилиси. Туда прибыли пи-
сатели — представители всех 
наших союзных республик — 
прозаики, поэты, драматурги, 
критики, литературоведы, пе 
реяодчини детских книг., 
приехала н большая делега 
ция ю н ы х читателей; 

В программе литературного 
праздника. который начался 
на земле Грузни. — встречи 
с ребятами я школах» библмо 
теиал. дворцах пионеров, вы 
ступленнл на предприятиях, 
в колхозах Н СОВХОЗАХ. Мно-
гие литературные монферен 
ции будут посвящены ЗО ле 
тию Победы советского маро-

Великой Отечественной 

московская « К н и ж к и н а 
рке открылась по традм 
• Колонном зале Дбма 

зов под председательством 
Прилежаевой. Здесь была 

рВзеориута большая выставка 
детских и юношеских книг. 
Многотысячные аудитории 
школьников соберут, как 
обычно, литературные утрем 
ииид Дворца спорта • П у ж и и 
ка*. 

По радио и телевидению в 
»тн дин выступают авторы 
ЛЮ#ИЙЫЯ ребятами произве 
дений, проходят премьеры ра 
ДИВЯнсцвмировок и телеспек 
•Вклей. 

В связи с 50-летием Вели* 
кой Победы в Краснодар-
ский край, кл места былых 
сражений, выезжала группа 
прозаиков и поэме Россий-
ской Федерации. 

Корреспондент «Л Г* Я. 
По мазне в а обратилась к ру-
ководителю делегации, се-
кретарю правления СП СССР 
А. Кешокову, писателям Г е-
рою Советского Союза И. 
Арсентьеву и Г» Семенихину 
с просьбой поделиться впе-
чатлениями от этой поездки. 

Алим КЕШ0К0В: 
— Встречи писателей-фрон-

товиков с трудящимися краа 
были незабываемы, по-весен-
нему сер ц ч н ы и торжест-
венны. Это и понятно. Уча-
стники Д н е й советской ли-
теоатуры или уходили на 
фронт отсюда, или принима-
ли участие а битвах за осво-
бождение Кубани. 

...Память возвращает меня 
на тридцать с лишним лет 
назад. Нас еще не считали 
действующей армией, но м ы 
были готоаы к б о е в ы м дей-
ствиям. День и ночь следили 
та МОРСКИМ горизонтом — 
не чояеягся ли вражеские ко-
рабян. Когда гитлеровцы 
прорвались а Крым, подосла-
ла я новая техника. 

Я д у м а л тогда, что мое 
боевое крещение состоится 
на ч е р н о м о р с к о м берегу. Но 
не угадал. Нас сменили дру-
гие войска, а мы отправились 
а д о р о г у — через кубанские 
просторы, навстречу войне. 
По зенитным пулеметам, уста, 
ноаленным на крышах ваго-
нов, к о л х о з н и ц ы еще издали 
узнавали о нас, б е ж а л и к ж е -
л е з н о д о р о ж н о м у полотну и 
бросали в открытые двери 
теплушек арбузы. Нередко 
сочные п л о д ы разбивались о 
стенки вагонов, а солдаты 
наперебой корректировали: 
«недолет!», «перелет!», а кто-

то в ш у т к у кричал д е в у ш к а м ; 
«Изучайте баллистику!» 

Никому не верилось тогда, 
что и на зти бахчи и приволь-
ные пшеничные поля придет 
война, что придется насмерть 
биться с оккупантами, кру-
шить пресловутую « г о л у б у ю 
линию», упиравшуюся одним 
концом в ощетинившийся 
штыками Новороссийск. 

Память о суровом и вали-

к о м времени живет не толь-
ко в сердцах людей, мону-

ментах, мемориальных стелах, 
но и а замечательных делах 

т р у ж е н и к о в кубанской зем-

ли. В красном уголке одного 

из цехов Майкопской мебель-

но - деревообрабатывающей 
ф и р м ы « Д р у ж б а » установлен 

бюст бывшего мастера цеха, 
Героя Советского С о ю з а Лаа-

рентиа Степановича Ж у р а в -

лева, погибшего а сорок пя-
том на западном берегу 
Одера. Рабочие четвертого 
цеха навечно зачислили его 
в свою бригаду, выполняют 
его производственную нор-
му, а его зарплату перечис-
ляют в Ф о н д Мира. 

Десятилетия, п р о ш е д ш и е со 
д н я Великой П о б е д ы совет-
ского народа, неузнаваемо 
изменили облик края. Один 
штрих — огромные лиманы 
и бесконечные плевни, обо-
значенные на старых картах 
голубой краской, ныне пре-
вратились а рисовые поля. 
Пройдет четыре-пять лат — 
и от приазовских плавней 
останется лишь воспомина-
ние: двенадцать механизиро-
ванных бригад наступают на 
плавни, осушают, расчищают, 
разравнивают землю, строят 
гидротехнические с о о р у ж е -
ния, дороги. Подача и сброс 
воды на рисовых полях меха-
низированы. Применение со-
временной агротехники по-
зволяет добиться р е к о р д н ы х 
урожаев. В зтом трудно прев-
зойти рисоводческий совхоз, 
руководимый Героем Социа-
листического Труда Алексе-
е м Исаааичем Майстренко. 

В ОКОНЧАНИЕ НА }-й СТР. 

ФОТО В. КРОХИНА 

Шесть дней продолжалось 
| V I всесоюзное совещание мо-
. лодых писателей, е котором 

приняли участие прозаики, 
•поэты, драматурги, критики 

литературоведы, датские 
Е писатели и переводчики ли-
; тератур народов СССР — 
' представители асах респуб-
| лик нашей страны. 

С приветственными теле-
' граммами и участникам со-
; вещания обратились Михаил 

Шолохов и Константин Фа-
; дин . . 

УЧАСТНИКАМ 
VI СОВЕЩАНИЯ 

МОЛОДЫХ 
ПИСАТЕЛЕЯ 

Самые сердечные пожела-
I ния успехов, и, разумеется, не 
только в работе на совеща-

I ни и. 
Ваш М. ШОЛОХОВ 

Дорогие товарищиI 
Позвольте мне от душ:, 

[ приветствовать Всесоюзное 
совещание молодых советских 

I писателей. 
В этой нашей большой дру-

1

 жеской аудитории, вероятно, 
присутствует немало литера-
торов, которым знакомы 

I прежние совещания молодых 
писателей. Основательное 

I знание истории таких литера-
турных встреч не только бо-

I гатит формы их проведения, 
но раскрывает содержание 

! самой писательской жизни. 
Связь литеоатуры с чита-

телем — явление бытовое. 
Но лы — свидетели неб ива-

1

 лкх перемен, которые проис-
I ходят в наши революционные 
годы в приличных, казалось 
бы, отношениях между писа-
телем и «потребителем кни-
ги>, как нередко называли 
читателя. 

Стало обычно узнавать че-
рез печать, что такой-то за-
вод встретил прибывшую по 
приглашению коллектива 
группу писателей, выступив-
шую с чтением своих произ-
ведений. Всякого рода обще-
ственные празднества по об-
ластям, районам, строитель-
ствам, школам, библиотекам 
раскрывают двери перед поз-
теми, прозаиками, не лишал 
гостеприимства авторов са-
мых разных жанров. 

О том, с какой силой лю-
бознательности современный 
читатель обращается за но-
вой книгой, лучше всего су-
дить по росту книжных тира-
жей. Факт »тот можно бы на-
звать сказочным, когда бы он 
не был реальностью для всех, 
кто в наши дни производит 
книгу. 

Вот атмосфера, в которой 
существеннейшая роль при-
надлежит органам, подобным 
настоящем) совещанию мо-
лодых писателей. Книга — 
почти символ наивысшего по-
нятия человеческой культу-
ры. И начало ему положено 
автором — писателем, поэ-
том, миссия которого — ис-
кусство слова. 

С целью борьбы »ц созре-
вание мастеров художествен-
ной литературы открыто на-
ше совещание. Пожелать хо-
рошего успеха ему в лице 
каждого литератора — наш 
долг и лестная обязанность-

Константин ФЕДНН 

•'I 

ф! у 
4 3 
^ I 
и 

I '! 

Я 
И 

С донладом «Молодые со-
ветские писатели — активные 
помощники Коммунистиче-
ской партии и комсомола • 
дала коммунистического вос-
питания молодежи» выступил 
евкратарь Ц1Г ВЛКСМ Я . И. 
Матввав. 
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ЕЛИКОИ 
П О Б Е Д Ы 

СОВЕТСКИ КНИГА 
ЗА Р Ш Ж О И 

У стендов Международной книжной ярмарки в Лейпциге 

Н » д н м • Лейпциг* закры-
лась Международна. нммж-
на* ярмари*. Воя»* 20 стран 
пр*дсг«*или на М етандах ио-
»ЦМКИ СЮИ1 И1Д*Т«ЛкСТ*. 

Одной И1 н*ибол*« обшир-
ных была экспозиция Совет-
ского Союза. В басаде с на-
ш и м к о р р е с п о н д е н т о м пред-
седатель Всесоюзного объ-
единении « М е ж д у н а р о д н а * 
книга» Ю . Леоно» рассказал: 

— Произведении советски* 
ааторо* экспонируются иа 
многие выставка* • резных 
странах мира. И поесюду они 
•ызыаают б о л ь ш о й интерес у 
посетителей. О к о л о ' 5 0 тысяч 
челоаек были гостями нашего 
раздела ярмарки, на к о т о р у ю 
80 издательств СССР, * том 

числе такие крупные, как По-
литиздат, «Советский писа-
тель», « Х у д о ж е с т в е н н а я лите-
ратура», «Прогресс», « М о л о -
дая г*ардия», «Наука», «Со-
временника, «Датская лите-
ратура», представили о к о л о 
даух с полоаиной тысяч »кс-
понатоа. Ш и р о к о экспониро-
аались т р у д ы классике* марк-
сизма-ленинизма, работы 
Л. И. Б р е ж н е * * , материалы 
X X I V съезда К П С С . 

В канун праздиоаания 
30-летия разгрома гитлеро*-
ской Германии особенно *е-
лик был интерес к книгам со-
ветских писателей — участни-

ке* Великой Отечественно» 
аойиы, к произведениям, рае-

скааыаа'ющим в героической 
борьбе нашего народа с фа-
шизмом. В самом большом 

раздала соаатской экспози-
ции, посвищенном Великой 

Победе» были *ыст**лены 
первые т о м * «Истории аго-
рой мировой войны», ме-

муары наших прославленных 

полководцев художественные 

произведения, сборники до-
кументов, передающие ат-

мосферу н е з а б ы * * е м о ю 
военного времени 

М ы имали возможность 

еще раз убедиться * том, что 
книги с о м т с к и х ааторо* поль-

зуются большим спросом у 
чит*т*л*й ГДР. Нромзееде-

ния А. Фадееяа и А. Твардов-

ского, М. Шолохова и Л. Лео-
нова, Н. Тихонова А. С у р к о -

ва, К. Симонова, Ю . бондаре-

**, О. Гончара, В. Быкоаа, И. 

Мележа и многих других ши-

роко из*естны а республике. 

— Я неоднократно быаал а 
ГДР, — вступает а разговор 

И. Казенное, д и р е к т о р конто-
ры Всесоюзного обуед*ие-
ния « М е ж д у н а р о д н а я книга», 
— и в к а ж д ы й свой приезд я 
убеждаюсь, что интерес к на-
шей культура постоянно рас-

тет. 1с« больше людей, осе-
б вин» молодежь, читают пре-
и л е д е н и » нашив писателе* а 
подлиннике. У стендов с 
книгами советски* авторов иа 
русском « з ы к » было ничуть 
на меньша народа, ч е м у пе-

лок, где б ы л и выставлены те 
же книги, изданные на не-
м е ц к о м языке. 

С п е ц и а л ь н ы ! стенд совет-
ской экспозиции был отве-

ден книгам писетелей со-
юзных республик нашей стра-

ны, изданных на Яэыке ори-

гинала. 

Н е о б х о д и м о отметить, что 
произведения советской ли-
тературы занимали видное 
место и на стендах изда-
тельств других государств 
Многочисленные переводы 
поэтов и прозаиков нашей 
страны на болгарский, вен-
герский, польский, словацкий, 
чешский, немецкий и другие 
языки народов братски* со-
циалистических стран — еще 
одно негладкое и убедитель-
ное свидетельстве авторитета 
советской литературы у зару-
б е ж н ы х читателей. Это под-
таерждеют и теплые аеписи, 
сделанные а книге отзыаоа. 

Фото специального 
корреспондента 

«Литературное газеты» 
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ТЕОРИИ 

А. АРУТЮНОВ 

ИДЕПНО-ЭСТЕТПЧЕ-
СКНЕ основы со-
циалистического реа-

лизма как творческого ме-
тода советской литературы 
остаются неизменными иа 
всем протяжении ее суще-
ствования. Изображение 
действительности к законо-
мерностях ее развития, изо-
бражение беспрерывно «ра-
стущего человека », * твор-
ческого человека» (Горь-
кий) с позиций партийности, 
народности и коммунисти-
ческого ндеата сегодня, как 
и вчера, составляет крае-
угольные основы социали-
стического искусства. 

Но поскольку этапы исто-
рического развития социа-
лизма имеют свои особенно-
сти, воплощение новой дей-
ствительности в литературе 
влечет за собой и поступа-
тельное развитие художест-
венной системы социалисти-
чес.ь'Ьго реализма. К этом 
смысле советская литерату-
ра предстает как историче-
ски развивающееся единое 
целое, а социалистический 
реализм—емким художест-
венным методом, способным 
охватить и предвидеть наи-
более существенные явле-
ния и проблемы жизни в ее 
движении и развитии. 

Сегодня советская много-
национальная литература 
представляет собой много-
плановую художественную 
структуру. Все бо1ыпее зна-
чение приобретает мйогооб 
разне художественных форм 
и стилей, своеобразие твор-
ческой индивидуальности н 
художественного мира пи-
сателя Огромное влияние 
на современную литературу 
оказывают духовная жизнь 
и общественная практика 
развитого социализма, ко-
торые вбирают в себя в зна-
чительной степени и проб 
лемятику научно техниче-
ской революции. 

В зтнх условиях художе-
ственные принципы социа-
листического реализма на-
полняются новым содержа-
нием п смыслом. Следует 
подчеркнуть именно усиле-
ние реалистического, лил 
литнчеекого. интеллекту» 
ного начала в современной 
литературе, поскольку рал 
витый социализм в самой 
своей жизненной практике 
все более полно осущест-
вляет социалистический 
идеал. 

В период формирования 
нового общества и новой 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ И РАЗВИТИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

литературы основной во-
прос — с революцией или 
против нее. — будучи преж-
де всего вопросом полити-
ческим. идеологическим, об-
ладал в то же время и ху-
дожественным и прерогати-
вами. Поскольку социали-
стический реализм есть 
идейно. - художественная 
структура, а не просто фор-
мально-стилевое или идей-
но философское направле-
ние искусства, этот вопрос 
на первых этапах формиро-
вания новой литературы и 
нового метода имел осо-
бую актуальность. Тфне 
компоненты нового метода, 
как социалистический иде-
ал, как реалистическое вос-
произведение жизни, ее на-
иболее существенных сто-
рон и тенденций, и именно 
жизни народной, на к мно-
гообразие художественных 
форм и т. д., которые в 
сформировавше мся искус-
стве выступают в органиче-
ском единстве, в первый пе-
риод советской литературы 
не всегда проявлялись в 
гармоническом вданмопро 
никновении и взаимообус-
ловленности. 

В этом смысле глубоко 
прав И, Бехер: «Со време-
нем наши молодые писатели 
овладеют жизиыо во всем 
ее многообразии, и если они 
начинают с. того, что выдви-
гают на первый план поли, 
ти чес кую сторону, то это 
правильно, ибо бел полити-
ки нельзя освоить жизнь во 
всей ее полноте» Этпт те-
зис можно, пожалуй, приме-
нить и к истории становле-
ния социалистического реа-
лизма в советской литера-
туре. 

Если подходить к социа-
листическому реализму как 
к живому, развивающемуся 
во времени явлению. — а к 
Э Т О М У обязывает вся исто-
пив советской литературы, 
имеющая за плечами более 
по ТУ века существования, — 
то первый этап его форми-
рования как раз показате-
лен тем. что его принципы 
получают в различных про-
изведениях как бы автоном-
ное существование, объеди-
ненное, однако, единством 
революционного романтиче-
ского максимализма. В по-
след) ющне же периоды 
своего развития социали-

стический реализм высту-
пает прежде всего как си-
стема реалистического ис-
кусства. воспитательные — 
политические, идеологиче-
ские — функции которо-
го проявляют себя через 
полноту изображения харак-
теров и конфликтов, реаль-
пую полноту социалистиче-
ского идеала. 

Выступая как реализм 
нового типа, социалистиче-
ское искусство утверждает 
прежде всего историзм ху-
дожественного мышления, 
а не «приверженность* за-
данным формам и способам 
воспроизведения развиваю-
щегося мира. Попытки ут-
верждать. что социалисти-
ческий реализм связан с 
энтропией художественных 
форм, есть «последнее убе-
жище» буржуазной про-
паганды. рассчитанное на 
неосведомленность и некую 

игр> в факты». Ибо дей-
ствительно социалистиче-
ское искусство п целом 
чуждо тзму «многообра-
зию» форм, которое не от 
хорошей жизни демонстри-
рует современная буржу-
азная антикультуре Все 
дело, однако, в том, что со-
циалистический реализм ис-
пользует необходимые ему 
для воспроизведения мно-
госложности человека и ми-
ра художественные формы 
с позиций социального до-
верия историческому про 
нес су и творящей его и 
себя личности Он отвер-
гает некоторые формы не 
ил заданности или кон 
серватнпма. а из чувства 
цели и ответственности, ко-
торым он проникнут, на ко 
яец. исходя из принципа 
соответствия художествен 
ПЫХ форм ТОМУ миру, кото-
рый он не только воспроиз-
водит. но и строит. 

С этой точки зрения, ко-
нечно, неправомерно пре-
увеличение роли критиче-
ского реализма в становле-
нии искусства соцналнети 
чес кого реализма, чем сни-
жается новаторская сущ-
ность нового метода Здесь 
важно видеть националь-
ное своеобразие русского 
классического реализма. В 
силу революционной ситуа-
ции. сложившейся в Рос-
сии, ой не мог ограничиться 
только критикой миропо-
рядке. «Шаг вперед в ху-
дожественном развитии 
вс^го чг говечества». •ели 
использовать мысль В. Н. 

СЕРДЦА 

9 ОКОНЧАНИЕ НАЧАЛО НА 

I и СТР. 

Даже учены* определит.* 
максимальный урожвЛ рига 
ив эти* земли* — 50 центне-
ров с гвкт.рв. Но рисоводы 
о б о ж а л и самые смелые 
предположен*» и собираю» 
по 60, а лучшее звено — по 
77 центнера 

Встреча писателей-фронто-
виков с рабочими, учащими-
ся, прелэдееагелвми состо»-
лась • великолепном акто-
вом зале музыкальной шко 
лы. выстроенной р я д о м ' 
картинной галереей и музе 
ем совхоза. В огромном куль 
турном росте сегодняшнего 
(ела — одно из высши* » ы 
ражений выдвюи»и«ся успе-
хов севиоза, который « с » пос-
левоенные годы ведет непре-
рывную бита»', самую мир-
н у ю битву на земле — зе 
преображение родного края. 

И Но к 

АРСЕНТЬЕВ: 
— Лето 1943 годя. Высота 

121.4 вся онутан.1 серой 
пычыо и дымом от разрывов 
тысяч 0ом6 и енлрпдоя В и 
сегодня мысленно еижу наши 
самопяты, штурмующие глав 
ный узел сопротивления гит-
леровцев западнее станицы 
Крымской — «проклятую вы-
соту», нам ее называли наши 
летчики. 

в то утро мне поогэло деан* 
ды; один мэ вражески* само-
летов попал под очередь мо 
и* пушен и врезался п алплд 
ный силон * проклятой высо 
ты*, а мнв на подбитой маши 
не удалось совершить в ы н у т 
денную посадку на минное 
поле и не подоряаться Лейте 
нант-сапвр, посланный на по-
мощь. был весьма удивлен 
этим обстоятельством Удив 
пяюсь и я по сей день. 

И вот опять встреча с Ку-
банью. встреча с высотой .. 
Как здесь все изменилось! 
Некогда мертвая серая эем-
ля возле Сопки Героев, иак 

чатыелют теперь в ы в ш у ? 
•проклятую высоту*, цаспа 
*а«а А на бывшем минном 
поля раскинулся виноград-
ним впйиа осталась тольив 
в пав*лти,„ 

Геннадии 
СЕМЕНИ ХИН: 

— Километры д р у ж б ы при 
вели мае в Адыгею. Первый 
секретарь Шовгяиовсиого 
раииомд КПСС Р С. Куано с 
волнением рассказывал о 
те*, кто не вермупся с войны 
в ч и с л е М Н О Р И * и м е н о н н а -
звал имя Героя Советского 
Союза поэта Хусеиа Андру-
•ее вв. 

в ноябре сурового 1941 
года в районе села Дьякова 
ворошиловградсной области 
политрук Амдрухлев заменил 
в бою тятело ряненного ко-
млмдмр.» н в течение несколь-
ии* часов его рота сдержива-
ла превосходящие силы вра-
га. Когда кончились патроны 
Андру*лев подорвал себя и 
набежавшим врагов противо-
танковыми гранатами. 

О том. квк берегут память 
о воина*, "с кровавы* не 
вернувшихся полей*, расска-
зывали нам первый секре-
тарь обкома КПСС И. А Ьер-
зегов, писатели Тембот Мара-
шев. Ниримизе Жан». 

Ленина, высказанную ни в 
цикле статей о Л. Толстом, 
связал именно с постанов-
кой проблемы народа н ис-
тории. что революционизи-
ровало художественное со

; 

знание, в отличие от литера-
турного движения в Европе, 
где после критического реа-
лизма многие писатели по-
шли по пути позитивизма и 
идеализма в сознании, на-
турализма, декадентства и 
формализма в художествен-
ной практике. Все «траге-
дии индивидуализма», по 
существу, разыгрывались 
на ятой узкой площадке. 

Точно так же несостЪя-
телъиа и мысль о том. что 
в процессе своего ускорен-
ного развития националь-
ные литературы Советского 
Союза непременно прохо-
дят стадию критического 
реализм». Для некоторых 
литератур речь шля ой 
овладении искусством реа-
лиям» (и здесь можно гово-
рить об аналогиях с'форме-
ми просветительского реа-
лизма) Однако многие мо-
лодые литературы, исполь-
зуя опыт все!» советской 
литературы, сразу приходят 
к новому методу, обогащал 
его па уровне мировой 
культуры, в том числе и 
эпически целостными эле-
ментами и формами. 

Выравнивание уровней 
развития национальных ли-
тератур есть следствие иро 
песса взаимодействия и 
взаимовлияния культур, 
как и исторического опыта 
построения социализма. Од-
нако социалистический реа-
лизм не отменяет и не уни-
фицирует национальную ху-
дожественную специфич-
ность Напротив он прини-
мает ее в себя. Это отчет-
ливо видно на примере, 
молодых национальных тн-
тератур 

СОЦНА Л ИСТ II Ч Е-
СКИП реализм де-
монстрирует все но-

вые и новые художествен-
ные возможности. Причем 
этот процесс идет по в е е т ' 
Фронт\ советской литсрату 
ры Идеологические битвы 
в романах И. Авяжюев и П 
Куусберга разворачиваются 
н происходят в симой недав-
ней истории Романы Г. 
Маркова. В Кожевникова. 
II Мележа. А Нуровмюиа 
во всей полноте воссозда-
ют «поток народно* жиз-
ни» Конкретный истопи !М, 
реальные судьбы человече-

ские рождают многогран-
ный движущийся образ на-
рода и эпохи, образ чело-
веческого существования в 
целом. 

Наиболее показательно в 
этом смысле многообразие 
форм литературы о войне. 
Романы К. Симонова, внут-
ренне построенные на сдер-
жанно-строгой основе лич-
ного опыта, как проявле-
ния опыта общего, естест-
венно. продолжаются в 
форме «дневниковых запи-
сей», скорректированных — 
в комментариях — совре-
менным взглядом на себя 
и своих товарищей по ору-
жию II эта форма не 
есть, подобно «сырому ма-
териалу». нечто вторичное 
или «меньшее» по отноше-
нию к романистике. Напро-
тив. она не только художе-
ственно самостоятельна и 
целостна, но и рождает со-
знание необходимости все-
объемлющей документа ли-
зании войны. ;1десь личный 
опыт каждого становится 
необходимой частью не 
только истории, ио и совре-
менного духовного созна-
ния. Более того, он порож-
дает органический сила в 
двух способов повествова 
ння — документ и творче-
ский вымысел. 

Ю. Бондарев и В Быков 
решают современные проб-
лемы гуманизма на мате-
риале войны В Кожев-
ников в одном и том же 
произведении — в романе 
«В полдень на солнечной 
стороне» — рассматривает 
их. рисуя события и военно-
го. и мирного времени. Ч. 
Айтматов, В Шукшин. Ф. 
Абрамов —на материале ми-
ра. но и над ними довлеет 
духовный и нравственный 
опыт народного подвига 
героизма и мужества воен-
ных лет. 

РАЗВИТОЕ соцнали 
стическое общество 
ставит своей целью 

всестороннее совершенст-
вование человеческой лич-
ности. ее творческой ак-
тивности. Мер» нравствен-
ного. гуманистического со-
держания общегтва и чело-
века становится социально 
значимой величиной. 

Обогащение и развитие 
личности происходит в ус-
ловиях научно-технической 
революции и идеологиче-
ской борьбы с буржуазным 
миром и сознанием. Это 

делает крайне необходимой 
и интеллектуальную, н 
нравственную, и идейно-
политическую проблемати-
ку литературы. 

В, социализме осущест-
вляется творческая, диалек-
тическая гармония челове-
ка, общества, природы. Ли-
тература социалистиче-
ского реализма открывает 
и утверждает гуманистиче-
ские стороны социализма. 
Главной задачей становит-
ся воплощение полноты пе-
реживаний человека, пони-
маемой как его личностная 
и гражданская целостность, 
глубокое раскрытие един-
ства человека с обществом, 
яркий показ идейного, ду-
ховного мира новой лично-
сти. его соответствия воз-
росшим политическим, 
идеологическим. нравст-
венным. эстетическим нор-
мам эпохи развитого социа-
лизма. 

Историческое и гумани-
стическое, социальное и на-
циональное соединяются в 
идее целостного человека 
как цели коммунизма. Эта 
идея создает художествен-
ное силовое поле, в преде-
лах которого свободно по-
мещается и созидается все 
многообразие, вся полнота 
бытия общества. человека, 
природы. Причем не только 
в пространстве, но и во 
времени, не только пласти-
чески, но и интеллектуаль-
но. духовно. 

Расширение возможно-
стей познания мира и чело-
вена в современной литера-
т\ ре связано с развитием 
самого человека, со асе бо-
лее органическим и живым 
единением его с обществом. 

В этой связи уместно 
остановиться на некото-
рых особенностях выявле-
ния личностного и общест-
венного начал в литерату-
ре последних лет. П. Анн-
жюс, например, показыва-
ет возможности примене-
ния художественных прие-
мов «внутреннего моноло-
га» я широкой панораме 
народной жизни, где они 
утрачивают самодовлеющий 
характер, рискующий под-
менить идейные принципы 
социалистического реализ-
ма «своеволием» частных 
индивидуумов. 

С другой стороны, идея 
народного характера и пол-
ноты воспроизведения бы-

тия, лишенная активной 
гражданской задачи, риску-
ет стать, если на этой по-
зиции настаивать, синони-
мом и апологетом внеобще-
ственного, патриархально-
го бытия. 

Утрата своих прежних 
позиций лирической про-
зой, романтической «лири-
ческой эпопеей», еще не-
давно процветавшей, или 
романом внутреннего моно-
лога вовсе не влечет за со-
бой утраты личностного, 
психологического. нрав-
ственного начала литерату-
ры, но означает «погруже-
ние» этих изчзл в много-
плановую структуру реали-
стического искусства. 

Социалистический реа-
лизм — это искусство ве-
ликого социального дове-
рия. это постоянно разви-
вающаяся эстетическая си-
стема. способная к великим 
художественным открыти-
ям. к полноте воспроизве-
дения мира и человека и к 
постановке самых карди-
нальных идейных и мораль-
ных проблем в масштабе и 
интересах всего человечест-
ва. 

Современная буржуаз-
ная культура — и элитар-
ная. и массовая. — по сви-
детельству самих буржуаз-
ных идеологов, не ставит 
проблемы моральных цен-
ностей. Гуманистическая 
защита человеческой лич-
ности в идеалистических 
концепциях культуры (эк-
зистенциализм и дрЛ не 
опирается на действительно 
исторические социальные 
пеалнн эпохи, Лаже «выла-
мывание» из буржуазной 
культуры без позитивно со-
циальной программы — а 
ею является в современном 
мире только марксизм — 
не приводит к значимым 
результатам. 

Современное буржуазное 
сознание колеблется между 
апологетикой и идеализмом, 
причем бесчисленные фор-
мы последнего возникают, 
как только покидается поч-
ва иллюзорных апологети-
ческих представлении. В 
последнее время даже раз-
даются призывы обратить 
«анергию ие на науку, а на 
религию и втику», дабы 
«смягчить» бездуховный 
функционализм буржуазно-

го общества. Эти идеи по-
вторяют идеи Бердяева 
70-летней давности, однако 
они весьма .характерны 
для современного состоя-
ния умов на Западе. Супер-
индустрналкная реролк>Щ<я. 
по мнению буржуазных 
идеологов, меняет средства 
н цели экономической дея-
тельности. Целью якобы 
становится «морально пси-
хологическая удовлетворен-
ность человека», отход от 
«эгоистического интереса», 
усиление внетехиическнх, 
гуманистических элементов 
культуры. 

С другой стороны, утвер-
ждается. что человек не бо-
лее. чем «функциональная 
единица» государственно-
монополистической маши-
ны. что наступает время 
«массового общества», в 
котором личность будет 
обезличена и нивелирована. 

Во всех случаях картина 
вырисовывается безотрад-
ная и даже устрашающая, а 
то время как истина заклю-
чается в том, что буржуаз-
ное общество и буржуазное 
сознание гфишлй к рубе-
жам. за которыми < гоят 
проблемы. р а з р е ш а е т е 
/ишь на путях социалисти-
ческого преобразования ми-
ра. Именно социализм в 

.состоянии дать социаль-
ный и идейный выход из 
кризисной ситуации, в со-
стоянии совместить необ-
ходимые дли человека на-
чала «личного» и «обще-
го». помочь обрести чело-
веку сознание обществен-
ной и личной значимости н 
ценности. 
. НТР, имея громадное 
значение для судеб разви-
тия культуры в целом, по 
существу, не меняет основ-
ных положений социалисти-
ческого реализма. НТР в 
нашей стране органично 
включается в социалистиче-
скую структуру общества, 
служа ему. но не подменяя 
его Идея творческого чело-
века. выдвинутая марксиз-
мом. развитая Горьким, по-
прежнему является крае-
угольным камнем социалис-
тической культуры. 

Социалистический реа-
лизм на современном зтане 
отражает органическую це-
лостность мира и человече-
ского существования, по-
строенного но законам со-
циального гуманизма. 

кним х у д о ж н и к и 
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Цпвые И.1 гюеграции 
художника Ореста Не 
рсГ/гкогп к *Цтекнм 
расска з ам» А 1н\чги ю 
Шолохова / 
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Конец (ОЙНЫ Д*»«ТМ«ДЦ*ТИ-
лвтмий Е|ганий Винокуре* 
•стрстил под городом Об ар-
Г лог «у — там стояла его ар-
тиллерийская часть. Вмаста с 
однополчанами ои палил лз 
аатомата а набо, салюту» Ве-
ликой Победа. 

Еще несколько дней назад 
бойцы проносились на маши-
на» и танка» по мостоаым 
старинных готически» горо-
де», стараясь разобрать над-
писи на чужом языке. Где-ю 
далеко, почти за гранью па-
мяти, были Москаа, Арбат, га-
зирояанная «ода с сиропом, 
песчаные дорожки а Парка 
культуры имени Горького. 

Винокуров и его ровесни-
ки сформировались на война 

ведь на фронт-то поп»-
Й1« школьниками. 

Иа класса, а котором учил-
ся Евгений Винокуров, поло-
вина иа вернулась с фронта. 
Им, московским ребятам, 
ушедшим на передовую прв. 
мо иа школы, посвятил пом 
выпущенную Воениэдатом 
книгу «Сережка с Малой 
Бронной». 

— Чувствую, что я в долгу 
перед своими сверстниками, 
— говорит Евгений Михайло-
вич, — перед геройски по-
гибшим Александром Волко-
вым, перед Гелием Коваль-
ским, который вернулся с тя-
желой раной, перед многими 
другими одноклассниками... 
% хочу рассказать о судьбе 

' и • • I* ' в 

моего поколения, 
и. Пу 

о жизни, 
прожитой нами. Пусть а сти-
хах, которые я пишу, зазву-
чат голоса меня товарищей. 

На фронте я часто повто-
рял про себя строки А. Сур-
кова: «видно, выписал пи-
сарь мне дальний билет, от-
правляя впервой на войну. 

На четвертой войне с восем-
надцати лет я солдатскую 
лямку тяну». 

Чем дальше, тем острее па-
мять о минувшам. Память — 
»то пороховые склады, ну-
жен только запал, нужен ого-
нек, чтобы они взорвались. 
Мне кажется, что тема вой-
ны, теме судеб и путей-дорог 
нашего поколение неисчер-
паема. 

Я надеюсь написегь вещь 
прозаическую — повесть ли, 
роман ли. пока не знаю, — а 
которую войдет большая 
часть жизненного материела, 
наблюдения, факты, подроб-
ности фронтового быта, лете-
ли, что не вместились е сти-
хи. И не вместятся. Я провел 
уже, что называется, «резвед-
ку боем», написал короткие 
новеллы о войне. Я хочу на-
звать >ти новеллы «прозой 
без зпитетов», так как это 
концентрированные зеписи 
всего виданного мною, пре-
дельно леконичиые, сопро-
вождаемые раздумьями, сто-
ящие иа грани со свободным 
стихом. 

А. МИХАЙЛОВ 

Т А ИТЕРА-1 

ТУРНАЯ 
, ПАНО-
к РАМА 
И к 

ВЕЧЕРА 

ХУДОЖНИКУ, 
УЧЕНОМУ, 
ГРАЖДАНИНУ... 

В Киевской Государствен-
ной филармонии состоялся 
торжественный вечер, посвя-
щенный 80-летию со дня рож-
дения М. Рыльского. 

Вечер о т к р ы л М. Стельмвх. 
Доклад о жнпнн и творчест-

ве поэта и ученого сделал Л. 
Новиченко 

На вечере присутствовали 
заместитель Председателя Со-
вета Министров УССР П. Т. 
Тронько, заведующий отделом 
к у л ь т у р ы ЦК Компартии Ук-
раины Н. Г. Нщенко. министр 
к у л ь т у р ы республики А. К. 
Романовский. 

КИЕВ 

КОРОТКО О ВАЖНОМ 

ЯЕН Ш Ш 
В 1*48 году * Праге была 

создана м е ж д у и е р о д и а я теат-

ральная организация — М е -
ж д у н а р о д н ы й институт театра 
(МИТ) — для расширения 

к у л ь т у р н ы » связей м е ж д у 

деятелями сценического ис-

кусства, для изучения теории 

Ь л пректики театра. 

Г По инициативе МИТа еже-

годно 27 марта отмечается 

Междуиеродиый день театра 
под девизом «Театр как 

средство взаимного понима-

ния и укрепления мира меж-

ду народами». 

В этом году X I V М е ж д у н в -
р о д н ы й день театра а нашей 
стране будет посвящен ЭО-ле-
гию П о б е д ы советского на-
рода а Великой Отечествен-
ной Войне. 

Театры М о с к в ы в этот день 
покажут л у ч ш и е спектакли 
на военно-патриотическую те-
му. Организуются встрачи и 
беседы со зрителями масте-
ров сцены, участников быв-
ших фронтовых театров и 
концертных бригад. Во двор-
цах и а дома» культуры, клу-
ба» столицы выступят арти-
сты театров, участники худо-
жественной самодеятельно-
сти. 

8 репертуара театров 
долгиа г о д ы со»ранялись 

«Нашествие» Я. Леонова, 

« Ф р о н т » А. Корнейчука, «Рус-

ские л ю д и » К. Симонова, 

•Молодая гвардия» по рома-

ну А. Фадеева. Ш и р о к у ю из-

вестность получили пьесы А. 
Якобсона «Жизнь в цитаде-

ли», Я. Галана « П о д золотым 

орлом», «Барабанщица» А. 

Салынского, «Победители» 

Б. Чирсиоаа, «Материнское 
поле» Ч. Айтматова, «Трибу-

нал» А. Макавнкя, «Солдат-

ская вдова» Н. Анкилоаа, 

«Василий Теркин» по А. Твар-

довскому, « А зори здесь ти-

хие...» Б. Васильева, «Завтра в 
семь...» по роману К. Симо-

нова, «Третья ракета» В. Бы-
кова. Многие из них будут 

показаны на сценах в М а ж -
дунеродный день театра, в 

дни празднования 30-летия 

Победы. 

АРГЕНТИНСКОЕ 
ОВШЕСТВв ПИСАТЕЛЕН. 

ВУЭНОС-АЛРЕС, 
АРГЕНТИНА 

Советские писатели выра-
жают свою скорбь в связи со 
смертью известного писателя, 
патриота и демократа Лео-
нидаса Варлетты. На протя-
жении полувека имя Леони-
даса Варлетты являлось для 
советских писателей, всех со-
ветских людей символом все-
го передового в аргентинской 
и латиноамериканской лите-
ратуре. В час утраты совет-
ские писатели разделяют 
скорбь аргентинских коллег и 
выражают соболезнование се-
мье и друзьям Леонидаса 
Варлетты. 

С О Ю З П И С А Т 1 Л 1 Я СССР 

У К А З 
ПРГЗИДИУМА 

В Е Р Х О В Н О Ю С О В Е Т А 
СССР 

О награждении писателя 
Ефимвнко В. М. 

орденом «Знак Почета» 
За заслуги в облает» со-

ветской литературы и в 
связи с шестидесятилетием 
со дня рождения наградить 
писателя Ефшиенко Васи 
лня Михайловича ордено\ 
«Знак Почета». 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

Н. ПОДГОРНЫЙ 
Секретарь Президиума 

верховного Совета СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ. 

МОСКВА КРЕМЛЬ. 
31 марта 1975 г. 

НИТИ ДРУЖБЫ 

ЗЕМЛЯ, НА КОТОРОЙ МЫ ЖИВЕМ 
• Литве проходят Дни лите-

ратуры и искусств* Белорус-
сии. 

На берега Немана прибыла 
делегация белорусской ССР. 
возглавляемая секретарем ЦК 
КП республики А. Т. Кузьми-
ным. Среди гостей —М. Тани. 
В. Быков Р. бородулин, С. 
Лось. А. Гречанинов. А. Вер-
тинский. Г. Кураенин, В. Вер-
ба и другие. 

— Земля, иа которой мы 
живем, — сказал поят Юсти-
иас Марциннявичюс. привет-
ствуя гостей. — прекрасна 
потому, кто иа ней процвета-
ет дружба наших народов. 
Светом этой дружбы озарены 
•се наши дела и свершения. 
Мы читаем и любим евши 
книги, в которые воплощена 
мудрость белорусского наро-
да... Так разрешите мне ска 
зать вам: Кали ласка, дорогие 
братья! 

П. ККЙДОШЮС, 
соб. корр. «ЛГ• 

ВИЛЬНЮС 

С МЕСТА СОБЫТИЯ 

...У СЕДОГО 
УРАЛА 

Сегодня в Челябинске на-
чались Дни советской лите-
ратуры, организованные 
Союзом писателей СССР 
совместно с ВЦСПС. Дни 
эти посвящены трудовому 
подвигу народа п завер-
шающем году девятой пя-
тилетки и 30-летию Вели-
кой Победы. 

В составе делегации, ко-
торую возглавляет секре-
тарь правления СП 
РСФСР Людмила Татьянн-
чева, — прозаики, поэты, 
драматурги, представляю-
щие разные города и рес-

публики страны: А Авде-
енко, М. Алнгер, Е. Ан-
тошкян, Г. Бокарев, И. Во-
лобуева. А. Ворожейкнн. 
Муса Гали. Л. Давыды 
чев. Д. Жалсараев, Л. За-
башта. Т. Зу.чаьулова. Р. 
Коваленко. Д. Костюрнн, 
Г. Ладонщнков, Л. Ленч. 
М Львов. И Нилин. К. 
Скворцов. 

Писатели побывают на 
Челябинском тракторном 
и трубопрокатном заводах, 
в цехах Магнитогорского 
металлургического комби 
нита. встретятся с рабочи-
ми Уральского автозавода, 
сельскими тружениками, 
творческой интеллигенцией 
области. Маршруты бригад 
пройдут через Верхпе 
Уральск. Миасс, Златоуст, 
Ашу, Мнньяр. . 

МЕМОРИАЛ « Л Г » 

З Д Е С Ь УЧИЛСЯ 
АЛЕКСАНДР ЯШИН 

Совет Министров РСФСР 
присвоил школе-интернату го-
роля Н и к о л ь о к « Вологодской 
области имя известного совет-
ского писателя Александра 
Яшипл. 

До 193$ года в здании «того 
интернат* находился педтел-
нЖгум. к о т о р ы й копда-т» и 

Ж Р 5 У 5 Я Й 1 8 Л Г Ы ! 
"не рая наведывался * после-
дующие годы. л -

В о с п и т а н н и к и нИгтврнетв пе-
редано хранят вес, •«•о седле-

н ш ш м ж ! 

ио с А. Яшиным. Они воздали 
муявВиую компасу. В школе 
есть л и т е р а т у р н е й к р у ж о к 
Ребята шефствуют т а к ж е над 
домом-музеем писателя, под 
держивают свяль с родными 
поата-эвмлякв. 

В о ю г о д с к в я область 

Н А Р О Д Н О М У 
ПОЭТУ ЧУВАШИИ 

В Чебоксарах, на стене по-
ма ЗЯ по проспекту Лени-
на. где прошли последние го-
д ы ж и з н и народного поета 
Чувашии Иедера ХуааЛгая, от-
1фыта мемориалы*** доска 
(ее авторы — скульптор Ю. 

Ксенофонтов и х у д о ж н и к С 
Ильи к). Но случаю ее о т к р ы 
тия состоялся торжественный 
митинг, на котором выступи 
ли председатель правления 
СИ Ч у в а ш и и I I Дедушкин, 
за х! встител ь п ре д с еда тел й 
Чебоксарского горисполкома 
А Хрусталеаа, писатели С 
Шаялы. Н. Нльбеков и Другие 

Ч Е Б О К С А Р Ы 

Правления Союза пи-
сателеп СССР Свю.а 
писателей Узбекской 
ССР " Сою»» писателей 
Ивракалпаиской АССР о 
пуЛом» « нрискорвием 
млвещают о смерти из-
вестного каракал па кс но-
го писателя, доктора фи-
лологически* наук. »»• 
служенного два-г* л я МУ-
КИ Узбекской ССР 

Науру>а ЖАПАИОВА 
* в ы р я ж а ю т искреннее 
гоЛолеяиоввнке родным 
• б л к а к я к покойного. 

КОМИССИЯ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ 
К. А БРАУНА 

Решением секретариате 
правления Ленинградской 
писательской оргеннэАЦИИ 
создана Комиссия по литера-
турному наследию. Поете 

Л. Врдуна в составе: Г. К. 
Холопов (предсаюФВйьК П. В 
Ж У р (лвмегтптель* В В Аза 
ров. В Н. Орлов Л. К Тягья-
иимевл А >(. Чепуров М, И, 
Комиссарова секретаре), 

Комиссия обращается н е 
»свм товарищам, которые 

располагают рукописям;» 
письмами, фотографиями н 
другими материалами, сап 
венными с жизнью и твор 
местном Н. Л ВрАуна. с 
просьбой передать их в под 
лик минах и пи фотокопиях а 
распоряжение коЛнсспи 

Просьба присылать мат# 
риалы по адресу: 197136. Не 
кммград П-13В. уд . Ленниа. 
д. 34. к ^ . 67, М. И, Коммсса. 
рОвОА* г 

И 

1 

Отвечая ка приветствие. 
М. Танц сказал: 

— Дружба! Это слово в 
Вильнюсе откликается стого 
посым ж о м шагов Скоринм и 

Дауиш •. балладами и романса 
ми Адама Мицкевича, бунтар-
скими призывами Серакоасио-
го. стихами Гиры. Купалы 
Коласа. баррикадными боями 
виаьиюсскиж коммунаров, го-
лосами Нерис. Цвирни. Тиль-
витиса. Веицлоеы... 

В 1вле филармонии состоял-
ся большой литературный ве-
чер. иа иотором выступили 
известные писатели — пред-
ставители обеих республик. 

В дни праздника дружбы 
посявмцы братской республи-
ки побыаают иа заводах и а 
колхозах Литвы. 

* ОКОНЧАНИЕ. 
НАЧАЛО НА 1-й СТР. 

— К а ж д о е всесоюзное со-
вещание молодых писателей 
является в а ж н ы м событием 
• литературной ж и з н и нашей 
страны, — сказал Л. И. Мат-
•ееа. 

П р о ш л о шесть лет пос-
ле п р е д ы д у щ е г о , V Всесоюз-
ного совещания. Эти годы 
были насыщены событиями 
о г р о м н о г о исторического 
значения, отмечены героиче-
ским т р у д о м советского на-
рода, который самоотвер-
ж е н н о борется за претворе-
ние в жизнь решений X X I V 

.съезда К П С С . 
Дальнейшее развитие по-

лучили советская литература 
и искусство. 

С е г о д н я без преувеличе-
ния м о ж н о сказать, что ком-
сомол не представляет свою 
работу с м о л о д е ж ь ю без 
к р е п к о й д р у ж б ы с советски-
ми писателями, без яркого 
писательского слове. 

Закономерно, что, раскры-
вая перед м о л о д е ж ь ю красо-
ту и величие коммунистиче-
ского идеала, наша литерату-
ра обращается п р е ж д е всего 
к теме рабочего класса, соз-
дает яркие о б р е з ы его луч-
ших представителей. 

О т р е д н о видеть, что на 
страницах м о л о д е ж н ы х изда-
ний, литературных журналов 
все чаще появляются инте-
ресные произведения моло-
дых писателей, чье творче-
ство служит магистральной 
теме современности. 

Далее Л. И. Матвеев под-
верг краткому разбору про-
изведения, посвященные ра-

1 бочему классу, в частности 
] повести А. Каштанова «За-
*- водской район»» и В. Чичкова 

««Эти непослушные сыновья*. 
Воспитывать у молодежи 

уважение и л ю б о в ь к труду, 
ясное понимание роли и ве-
личия человека труде, исто-
рической миссии рабочего 
класса, стремление стать в 
его славные р я д ы — зто важ-
нейшее п о р у ч е н * * Коммуни-
стической партии комсомолу, 
зто вопрос, затрагивающий 
судьбы миллионов молодых 
людей. 

Д л я лучших произведений 
нашей «деревенской* прозы 
характерны партийность, 
стремление постигать жизнь 
в ее р е в о л ю ц и о н н о м разви-
тии. Глубокое знение дере-
венской жизни, непосредст-
венная причастность к ее тру-
ду, к н ы н е ш н и м преобразо-
ваниям заметно выделяют 
книги Виктора Потанина, Вла-
димира Ситникова. Ю р и я П*> 
т у ю а в , Леонида Воробьеве, 
Борисе Шустрова Евгения 
Лазарева, Рпвдимира Широ-
кова. 

Далее Л. И. Матвеев гово-
рил, что нашей молодой ли-
тературной смене пока недо-
стает глубинного освоения со-
циальных процессов новой 
деревни, современного сель-
скохозяйственного труде, го-
ворил о воплощении темы 
великой Отечественной вой-
ны в произведениях моло-
дых, о задачах, стоящи* пе-
р е д НИМИ. 

О с о б у ю роль в нравствен-
ном воспитании подрастаю-
щего поколения, заметил 
Л. И. Матвеев, играет литера-
тура, адресованная детям. 

Сегодня следует еще раз 
подчеркнуть о с о б у ю роль на-
шей литературно - художест-
венной критики в воспитании 
молодых литераторов, в 
зстетическом воспитании чи-
тателей, рассмотреть некото-
р ы е ее проблемы... 

В своей р е ч и на X V I I съез-
де комсомола Г енеральный 
секретарь ЦК КПСС Леонид 
Ильи* Брежнев осгаковилсв 
на ц е л о м ряде принципиаль-
ных п р о б л е м литературы и 
искусства, непосредственно 
обратился к м о л о д ы м твор-
ческим работникам: « М ы 
ж д е м от них новых творений 
И зто будет их неоценимый 
вклад в наше о б щ е е дело, и 
п р е ж д е в с е ю в дело комму-
нистического воспитания со-
яетской молодежми. Товарищ 
Л. И. Брежнев призвал ком-
сомол крепить традиционную 
д р у ж б у и сотрудничество с 
писателями, художниками, 
композиторами, работниками 
театра и кино, еще активнее 
заниматься воспмтдймем мо-
лодой смены советского ис-
кусства и л и т е р а т у р * . ; 

Особое место в совместной 
работе комсомола и Союза 
писателей занимают всесоюз-
ные совещания молодых ли-
тераторов. 

В период м е ж д у V и V I со-
в е щ а н и я м и проведены зо-
н а л ь н ы е совещания в Туле и 
Владимире, Ульяновске и 
Куйбышеве, Иркутске, все-
российские семинары моло-

дых критиков в Переделкине 
и Дубултах, проведены все-
союзные литературные кон-
курсы имени Александра Фа-
деева и Николая Островского. 
Сотни прозаиков и поэтов 
участвовали в проведении де-
кад советской литературы, 
направлялись е ж е г о д н о С о ю -
зом писателей СССР и П К 
ВЛКСМ на ударные комсо-
мольски е стройки, важнейшие 
о б ь е к т ы пятилетки. Вся зга 
работа являлась необходимой 
подготовкой к нашему сове-
щанию. 

Главная задача нашего со-
вещание состоит п р е ж д е все-
го в том, чтобы глубоко и 
всесторонне проанализиро-
вать состояние молодой со-
ветской литературы, способ-
ствовать идейному и творче-
скому росту литературной мо-
лодежи, нацелить ее на темы, 
наиболее важные и значи-
тельные, связанные с главны-
ми задачами современного 
зтвпа строительстве к о м м у -
нистического общества. 

Докя'Ьд о проблемах совре-
менной литературы сделал 
деиан филологического фа-
культета МГУ. профессор, 
доктор филологических н а у к 
Л. Г. Андреев. 

Затем выступил директор 
главного комсомольского из-
дательства страны «Молодая 
гвардия* В. Н. Ганнчее. кото-
рый рассказал о работе с мо-
лодыми писателями, об изда-
тельском «портфеле*. 

30 семинаров! I 
Трндцат» семинаров ра-

ботало иа VI Всесоюзном 
совещании молоды*. Об-

новой «Бвраксан», в к о т о р о м 
стихи напечатаны и по-дол-
гански, и в переводах на рус-
ский. У долган нет письмен-
ности. Преподавание ведется 
в школах на русском языке. 
Как ж е Огдо записывает свои 
стихи, детские и взрослые, на 
допганском язь/не? Как смог-
па она выпустить книгу? 
Язык ее народа — диалект 
якутского. Знаки она в ос-
новном заимствовала из 
якутского, часть пришлось 
взять из русского. И теперь, 
если появится еще один дол-
ганский поэт или прозаик, он 
у ж е сможет -«оспользоваться 
згой азбукой. 

В этот же день на семинара 
№ 1 разбирали стики читинца 
Михаила Вишнякова. Мнение 
было е д и н о д у ш н ы м — инте-
ресно. 

Ну, л что в других семина-
рах? 

Я. Рождественский расска-
зал, что ему вместе с други-
ми руководителями семина-
ра А Дементьевым. О Дмит-
риевым. Д. Стариковым наи-
более значительными поназа-
лись работы Ивана Завражи-
на из Липецка. Мали Ибраги-
мова из Азербайджана, пред 
стааителе У к р а и н ы Анатолия 
Рекубрагского. На семинаре, 
где руководителями были С. 
Долматовскии, Т. Жирмун-
ская, А. Нииолаев. А. Смер-
дов. В. Семакин, Е Храмов, 
отметили стили о труде 
уральца Алексея Чечулина, 
лирику красноярского позта 
Алексея Козловского, стихи 
двух латышек, двух Марите 
— Мнения и Залита. В поэти-
ческих семинарах споры, 
еерио, были самые долгие и 
горячие. В разговор вклю-
чались и переводчики. Тек. 
иа занятиях семинара, ко-
торые вели К. Ваишенкин. 
Е Сидоров. О. Сулеймеиоа. В 
Шефиер, творчество абхеаско-

пропусков», что называется, 
м ы предоставляем печатную 
площадь м о л о д ы м — публи-
к у е м и прозу, и поззию, и 
публицистику. И м е н много, 
сразу все не перечислишь, 
назову лишь несколько: Б, 
Машук, Г. А б р а м о в , А. К у р -
чатинн, А . Афанасьев, И. Ло-
бановская, А. Антонович, М. 
Смороднноа... О т к р о й т е на-
шу подшивку, и этот список 
вы м о ж е т е удвоить, утроить... 
Эту традицию — традицию 
работы с м о л о д ы м и — м ы 
б у д е м крепить, п р о д о л ж и м 
ее и в будущем... 

«Чтоб ЖИЛ И ПОМНИЛ» 

Так назвал прспаик 
Александр Плетнев свою 
первую книгу. Чтоб чело-
век жил широко, с пользой 
для других, работал с ду-
шой, с удалью, с мечтой, 
чтоб помнил яемлю, кото-
рой вскормлен, отцовские 
песни. («Человек должен 
пегь. В хорошей душе пес-
ни копятся, как вода в ко-
лодце, только отчерпы-
вай») Книжка вышла в 
1973 году в Дальневосточ-
ном книжном издательстве. 
Читая ее. понимаешь: ав-
тор пишет о том, что знает 
очень хорошо. 

— Я роднпеп в сибир-
ской деревне. — говорит 
Александр Плетнев. — Рабо-
тал в совхозе. После армии 
пришел на ш а х т у «Дальневос-
точная». что в городе Артеме. 
Был крепильщиком, комбай-
нером, а последние пять лет 

ПРОДОЛЖАЯ 
ГОРЬКОВСКИЕ 
ТРАДИЦИИ 

' * С р 

Мустай Капиц среди участников своего семинара. Стихи 
(Азербайджан) 

,4.|?1гглЗ Арбузов беседует с 
лиеч Ачтохиным (Москва) 

су ждались проза, поззия. 
драматургия, детская лнте 
ратура, критика и литерату-
роведение. Впервые работал 
семинар переводчиков лите-
ратур народоа СССР. Твор 
ческнй разговор, обмен мне-
ниями. слоаа одобрения и 
деловые аамечаиня, радости 
и разочарования, жаркие 
споры во время занятий н в 
перерывах — все это со-
ставляло рабочие часы се-
минаров... 

СТИХИ, СТИХИ.. 

она, 
ли 

Семинар М» 1. Звучат с т и к и 
на неизвестном до сих пор пи. 
твратуре долганском языке. 
Их читает первая позтесса 
своего маленького, насчиты-
вающего всего оноло & т ы с я ч 
человек, северного народа Ог-
до Аксенова. 

Мою перв> ю книгу открой. 
Пусть строка мои 

стене? тропой 
) в край люЛнмый. 

я край тундровый мой. 

— Я очень рада. — говорит 
— что мои стики примя-

« руководители нлшего 
семинара — М Дудим. X Гу-
лям, С. Куняев. А. Смольни-
ков. О. Резник. Ю Саенко. и 
молодые позты. Но они не 
только одобрили их. они мно-
гое мне подсказали 

Больше 10 лет проработа-
ла О г д о в красных чумах на 
факториях. Была библиоте-
карем и заведовала К р а с н ы м 
чумом. За культурно-просве-
тительскую работу награжде-
на о р д е н о м нЗнак Почета» и 
медалью «За т р у д о в у ю доб-
лесть». В 1973 году в Красно-
ярском к н и ж н о м издатель-
стве вышел сборник О . А к с е -

молодыж драматургом Анато-

Фото в. КРОХИНА 

го позта Геннадия Ломил 
представлял Фаэиль Искан-
дер. который перевел иа рус-
ский стихи молодого позта... 

Семинар детской и юноше-

ской литературы (его н о м е р 

28-й) возглавлвл А. Алексин. 
Речь на семинаре шла о по-

вестях и рассказах, о пьесах 
и научно-художественных про-
изведениях для юных читате-
лей. А в соседней комнате с 
большой группой детских поэ-
тов занималась А. Барто. «в 
моей группе было много 
интересных поэтов, — сказе-
па Агния Львовна. — И сре-
ди них в хотела бы отметить 
Анатолия Костецкого Лидию 
Корчагину, Раису Сарби, Аза-
та Рахманова, Валерия Лева-
невского. .» 

Интервью с главным 
редактором журнала 
«Студенческий меридиан» 
Владимиром ТОКМАНЕМ 

На совещании нет. пожа-
луй-. семинарл. е работе кото-
рого мя участвовали бы вос-
питанники одного из самых 
молодых журналов страны — 
•Студенческого меридиана*, 
как нет семинара, где бы не 
упоминались стихи и расска-
зы. опубликованные на его 
страницах. 

— Первый номер нашего 

журнала вышел в январе 

прошлого года, — говорит 

Владимир Токмань. — И с са-
мого первого номера, «без 

ны. . Ныне бывший предсе 
да тел ь колхоза (а коммуна 
была реорганизована в кол-
хоз) Герой Социалистиче-
ского Труда Макар Кузь 
мич Дудченко на пенсии, 
село же Дудчаны, считает-
ся, носит теперь имя не ка-
зацкого атамана, а своего 
председателя. 

Вот об этой истории и пи-
шет сейчас молодой поэт 
Анатолий Кичинский. 

Повторение пройденного 
Во время перерыва Анато-

лий Приставкин что-то увле-
ченно втолковывал своему 
подопечному — Григору Джа-
никяну, молодому прозаииу, 
прибывшему на совещание из 
Армении. Речь шла об особых 
профессиональных тонкостях, 
о секретах писательского ма-
стерства... Рассказы Григора 
только что обсуждались на 
семинарском занятии... 

Д ж а н и к я н — прозаик. по 
мнению Приставкнна, опыт-
ный. 

— О чем рассказы? 
— О стройках Армении, — 

отвечает Приставник за Три-
гора. — в частности, о тонне-
ле. что прокладывают в горах, 
тоннеле А р п а — Севан... 

— Два года назад я и 
шесть армянских х у д о ж н и к о в 
прошли по дорогам боевой 
славы, — добавляет Григор, 
— от границы республики до 
Еревана... 

— Пешком? 
— По-разному. На пере-

кладных, что называется. — 
н пешком, и на рейсовых ав-
тобусах, и на машинах-попут-
ках... Два месяца занял зтот 
поход. Много рисовали, много 
записей пришлось сделать... 
Да. много. «Обследовали* с 
пером и карандашом к а ж д у ю 
стройку, к а ж д ы й завод и фаб-
рику. попадавшиеся в пути, 
к а ж д ы й колхоз. В результате 
появилась серия очерков. В 
том числе и о тоннеле... 

— Поход свой не думаете 
продолжить? 

— Такой же бригадой по-
едем на БАМ. Н ы н е ш н и м ж е 
летом... 

Стержень есть! 

читает Нусрет Кесеменли 

— мастер-взрывник. Шахтер-
ская жизнь, нак и деревен-
ская. мне близка и понятна. 
Я написал рассказы о горня-
ках. На семинаре об этих рас-
сказан взыскательно и добро 
говорили А. Ананьев, Ю. Яков-
лев. С. Цебаковский. А начал 
разговор Георгий Мокеевич 
Марков. Ои прочитал мою но-
вую повесть «Дивное дело», 
которая посвящена сибирско-
му селу. Повесть ему понра-
вилась. Меня, ионечио. обра-
довала и высокая оценка ру-
ководителей семинара, и го, 
что повесть собираются печа-
тать в ж у р н а л е «Онтябрь». и 
то. что издательство «Моло-
дая гвардия* поставило ее 
вместе с рассказами в план 
на будущий год. Но от похвал, 
верьте, и тяжело как-то: был 
шахтером, знали тебя на тво-
ей шахте — и все. а писатель 
у всех на виду. Ответствен-
ность огромная. 

Летом прошлого года я 
участвовал в зональном семи-
наре литераторов Восточной 
Сибири и Дальнего Востока, и 
моими руководителями были 
Евгений Носов и Валентин 
Распутин. Они помогли мне 
утвердиться в том. что надо 
идти в литературу, прибавили 
уверенности. Но из ш а х т ы я 
уходить пока не собираюсь, 
оуду и работать под землей, 
и писать—писать о шахтерах: 
хочется рассказать о лю-
дях, на которых дело держит-
ся. и о селе. к которому 
душа давно прикипела. 

В степи, под Херсоном 
Украинскому поэту Ана-

толию Кнчннскому через 
месяц исполнится 25 лет. 
Несмотря на молодость, он 
успел окончить педагогиче-
ский институт, отслужить в 
армии. 

— Поговорите с этим 
парнем. — советует руко-
водитель семинара Олег 
Щестинекий, — очень ин-
тересно пишет. Необычные 
стихи. Анатолий Чепуров и 
Яков Хелемскнй — того же 
мнения. 

— Меня плотно держит 
сельская т*ма, — говорит 
Анатолий. (По всему видно, 
он влюблен в нее.) — Есть, 
например, на Херсонщнне 
село Дудчаны, названное, 
как утверждала леген-
да. по имени казацкого 
атамана Дудки. После того 
как отгремели последние 
бон гражданской войны, в 
село пришел с отрядом 
матросов Дудченко, образо-
вал коммуну. Много и ра-
достного. и горького было 
в жизни матросской комму-

«...Читая новые произведе-

ния Николая Голдена, нам 

вспоминается пора, когда, в 
1968 году, молодой рабочий-

электролизник с Уральско-

го алюминиевого эевода вы-
ступил на областном совеще-

нии начинающих литераторов, 

где м ы руководили семина-
р о м прозаиков. Его первые 

рассказы в з б у д о р а ж и л и слу-

шателей своим языком, по-
разили живостью, яркостью 

и точностью сравнений», — 
так написапм В. О ч е р е т и н и В. 

Шустов в предисловии к кни-
ге « С т е р ж н и * Николая Гол-

дена. О н а выпущене в прош-
лом году издательством «Со-

временник» в серии « П е р в а я 

книга в столице». 

О б этой книге и ш е л раз-
говор на семинаре. Но п р е ж -
де, ч е м анализировать произ-
ведения молодого ввтора, 
ему предоставили первое 
слово. 

— Мой отец — американ-
ский коммунист Франк Гол-
ден. Он приехал в СССР в 20-в 
годы, чтобы участвовать в 
строительстве социалистиче-
ского государства. принял 
гражданство. Во время войны 
отец погиб, вскоре умерла и 
мать.— рассказывал Николай 
Голден. — Я ж и л сначала е 
Подмосковье, потом на Саха-
лине. а после армии потяну-
ло иа Урал. В Каменске-
Уральском поступил на алю-
миниевый завод, стал рабо-
чим-злектролнзником. Закон-
чил Литературный институт 
и продолжаю трудиться иа 
своем заводе. 

Разговор о книге «Стерж-
ни* начал Н. Задорнов, под-
черкнувший, что молодой про-
заик рассказывает, по суще-
ству. про работу одной 
бригады. И в повести, и в 
рассказах —• одни и те же 
герои. 

— Это и хорошо, и таит е 
себе известную опасность, — 
включилась в обсуждение О. 
Кожухова Она сделала кон-
кретные замечания по расска-
зам и посоветовала Голдену 
«замахнуться на что-нибудь 
крупное*, попробовать свои 
силы в большой прозе. Б. Бу-
ряк рассматривал инигу в 
контексте всей сегодняшней 
литературы о рабочем клас-
се. 

— У меня таков ощущение, 
что на этом совещании я по-
знакомился с еще одним писа-
телем. — сказал И. Евдоки-
мов. — Его удачи и просчеты 
— это удачи и просчеты писа-
тельской работы. 

Слово берет С. Баруздин: 
— Такие рассказы, как «Ка-

лым», «Похороны», «$27», го-
ворят о том. что перед нами 
писатель, владеющий темой 
и языком. Воздуха е его ве-
щах, безусловно, должно 
быть больше, иначе чисто 
производственная сторона за-
слонит все остальное. 

Эти краткие заметки рас-
сказывают лишь о нескольких 
участниках м о л о д е ж н о г о пи-
сательского совещания. А 
всего участников было 337.., 
337! 

ее-

Заключительное заседание 

состоялось в гостинице 
«Юность». 

Д о к л а д о прозе молодых 

писателей сделал М. Алексе* 

ев, о поззии — М. Луконин, 
о драматургии — А. Салын-

ский, о критике — В. Озеров, 

о произведениях детской и 

юношеской литервтуры — А. 

Алексин, о работе семинара 

переводчиков — Л. Озеров. 

Заключительное слово про-
изнес первый секретарь ЦК 

ВЛКСМ Е. М. Тяжельников. 

Участники совещания на-

правили приветственное пись 
мо ЦК КПСС. 

В следующем номере «ЛГ>* 

рассказ о V I молодежном-

писательском ф о р у м е буде 
продолжен. 

И. РИШИИА 
В. ПОВОЛЯЕ8 

I-

I 



ПЕРВЫЕ стихи в жур-
нале. Первая встре-
ча с читателем. Пер-

вый выход на сцену, когда 
ты своим голосом, от сво-
его имени должен сказать 
нечто, необходимое не толь-
ко тебе лично, но и те*, 
кто пришел тебя послушать, 
кто открыл журнальную 
страницу... 

Чт . .что/ Праздник? Ус-
пех' С.^ава?.. Это прежде 
всего испытание. Начало 
серьезной работы. Ответ-
ственность. не сравнимая с 
той, которая была, пока 
стихи переписывались в 
тетради или читались близ-
ким друзьям. 

Вообще стихи на слух, 
стихи в рукописи, стихи, на-
печатанные в журнале, и те 
же стихи в книге — это во 
многом разные стихи. Сти-
хотворение, попавшее в 
этот кр> гооборот, проходит 
разностороннюю проверку. 
Поэт получает возможность 
увидеть себя со стороны и 
с разных точек зрения. А 
это ли не важно! 

Завершило свою работу 
VI Всесоюзное совещание 
молодых писателей. Были 
встречи, семинары, споры. 
Газеты и журналы публи-
ку кут стихи молодых, зна-
комят с новыми именами. 
Нам дана возможность 
взглянуть на незнакомые 
лица. Услышать, ради чего 
молодые люди пишут стихи 
н добиваются встречи с чи-
тателями 

Старый вопрос: о чем и 
как? 

«Город из ннзнны полз 
на брюхе, от больших полу-
чек без ума» — такие на-
чальные строчки стихотво-
рения способны привести. 

пожалуй, я смущение своей 
грубоватой и небрежной от-
кровенностью. Но вчитаем-
ся внимательнее в цикл 
А. Васильева «Новый го-
род» («Наш современник», 
М 2. 1975». Оказывается, 
вовсе не случайна эта гру-
боватость в стихотворении 
«Мирный», И на самом де-
ле был этот растущий го-
род известен не только му-
жеством н бескорыстием 
первопроходцев. Выл он 
также буен, неблагоустро-
ен, славен длинным руб-
лем. Был. но постепен-
но стал другим, вместо раз-
валюх поднялись этажи но-
вых зданий, «джаз заполо-
нил подмостки сцен», при-
шли в город и современ-
ные моды, и современные 
вещи... 

П а м я т ь ! 
З з ч е р п и и со дна молодца 
3 » л е н к а м е н ь с м е р з ш е й с я 

М Ы Л И . . 
В е р и л и и ш л и 

п е р в о п р о х о д ц ы , 
П е р о о п р о х о д н м ц ы т о м е 

ш л и . 
П е р в ы е — 
в ы с о к о е гореиье — 
Р а з б у д и т ь н е п у г а н у ю 

г л у ш ь . 
К а ж д ы й ш а г — и с к р а 

от с т о л к и о е е н ь л 
Совестен, х а р а к т е р о в 

и д у ш -

Стихи А. Васильева 
неопровержимо свидетель-
ствуют: он жил в этом 
городе, любит его. полон 
хозяйской заботы обо всем, 
здесь происходящем. И эта 
внутренняя связь немед-
ленно втягивает и нас. чи-
тателей. в особый круг ин-
тересов поэта. Очень ва-
жен для нас этот особый 
круг, именно тут мы начи-
наем ждать открытий, про-
никаемся сознанием ценно-
сти н ('наведанных прежде 
нами волнений, забот, люб-
ви. 

И естественно, что мно-
гие поэты несут нам тре-
волнения своих первых про-
фессий. С этого обыкновен-
но начинается самостоя-
тельное осознание своего 
места в жизни. 

Но оказывается, что на-
писать стихи о профессии 
тоже непросто, хотя вроде 
бы она и знакома доско-
нально. 

В подборке, посвященной 
десятилетию литературного 
объединения «Маяк» («Ав-
рора». .\» 12. 1974). под 
каждым стихотворением 
стоит не только имя сочи-
нителя. но н его основная 
профессия: штурман, при-
борист. старший моторист. 

САМОЕ ПЕРВОЕ Адольф УРБАН 

шофер... Внимание читате-
ля специально сосред<#гоыи-
вается не столько на со-
держании стихотворения, 
сколько на том. кем оно на-
писано. Между тем стихи 
остаются стихами, стихо-
творство само по себе то-
же профессия. Другая про-
фессия важна только тогда, 
когда она ощутимо переда-
на в самом стихотворении. 

Когда В Выжлецов пи-
шет- «...корабли приходят и 
уходят — остаются грузчи-
ки в порту»,—он афорисгеч 
но формулирует устойчивую 
с\ть этой профессии, и не 
так важно, что напнсад их 
«бригадир портовых рабо-
чих». Стихи пишет прежде 
всего поэт. И важно, какой' 
он поэт. 

Этот простой вопрос куда 
как не безразличен для на-
чинающих. Хорошо, что вто 
люди разных профессий, 
что профессии так или ина-
че отражаются в стихах. 
Но пропиской в профессии 
внутреннюю поэтическую 

биографию заменить нель-
зя 

В. Лангуев («Молодая 
гвардия», .N4 2, 1975) — 
летчик. Это мы узнаем из 
вступительной заметки. Но 
важнее то. что рассказано в 
стихотворениях «Орел» и 
«В горах». Как раз они-то 
наи и говорят о содержании 
профессии, о том необыч-
ном, что встречается летчи-
кам на земле н в небе. 

Судя по стихотворению 
«Трудная осень новострой-
ки» А. Васильева, о кото-
ром мы уже говорили, сам 
поэт тоже не чужд интере-
сов и дел. связанных со 
строитетьством. Но все, что 
происходит в городе Мир-
ном. все. что делается на 
новостройке, привлекает его 
не внешней красотой, не 
экзотикой какой-либо про-
фессии. С сердечным волне-
нием смотрит он на то. как 
меняется жизнь людей. 
Вспоминает первых строи-
телей. нх липа, судьбы, вы-
сокие страсти. А заговорив 
о трудностях, опять же за-
нят не их картинной выра-
зительностью. но тем. как 
они бьют по душам людей, 
чем оплачиваются в челове-
ческой жизни. 

Разговор о профессии 
становится разговором о 
жизни человеческой, о том, 
как жить. 

В стихах 'А. Васильева 
есть и некоторая неуклю-
жесть, избыточность, не-
строгость отдельных строк 

и выражений, но стихи 
его конкретны, колоритны, 
обеспечены личным участи-
ем в конфликтах, которые 
поэт изображает. 

Есть признаки этой кон-
кретности и в стихах других 
молодых поэтов. У В Кор-
кия («Юность», М 12, 
1974). В Каплуна 
(«Юность». Л» I, 1975). 

Казалось бы, велика ли 
заслуга описать то. что 
видел? Конечно, это пер-
вые шаги. Есть еше то. что 
называется поэтическим 
обобщением, идеей, пости-
жением. Но начинается оно 
с этих вот свидетельств 
сердца, с участия, делами 
ли. душой, мыслью, в свер-
шающемся. 

Настоящие стихи яедьяя 
выдумать, нельэч соста-
вить и» «красот» вообра-
жения. Хотя и выдумка, и 
воображение, безусловно, 
необходимы поэту. 

А. Бевдяиков («Смена». 
Л? 3, 1975) не Обделен ни 
тем, ни другим. Но полу-
чается вот что: 

с иве, как иннщия»». Нп 
вот наступает осень (есте-
ственно. после того, на к по-
б текла обязательная здесь 
«просинь»). И почему-то вы-
ясняется. что на «обещан-
ной» земле «у тебя нет дру-
га и нет крыши». Положе-
ние поистине безнадежное. 
Но поэзия все же торжест-
вует: 

И т о г д а и р * * т » « н и « у к о я и т 
• п р о р у б ь 

По. р с б и а и иэ н и ж н е г о 
« р у с * 

в ы н о с и т н » тмммдего, 
н а н скорбь, 

Л р о и р а с и о г о ж и в о г о 
« а р м у с а . 

Автор искрение заворо-
жен красивым еловом, ое-
рением «нежныж дум», 
«смятеньем и свободой» 
юношеской «счвстливоИ 
судьбы». Но все же «стра-
на стремнин и разно-
травья» неконкретна, так 
же как неконкретны «боль-
шие северные птицы», 
«бред окаянно светлый» и 
многое" другое. 

Дело вовсе не я том. что 
обязательно надо отказы-
ваться от изысканных по-
этических выражений и не-
пременно обращаться к 
быту, к повседневности. 
С. Борисов ведет свой по-
иск в сфере обобщенных 
конфликтов, когда в ду-
ше «мир сменяется раз-
ладом». а прикоснове-
ние к высоким таинст-
вам природы восстанав-
ливает «с жизнью жерт-
венную связь». Это вполне 
суверенная область. Но и 
в ней есть своя особая и 
тесная связь между об-
щей мыслью н психологи-
ческим жестом, между по-
этической идеей н живопис-
ным образом. С. Борисов 
пока что связывает лишь 
названия поэтических идей 
и переживаний с обобщен-
ными цветовыми пятнами: 
«смятенье я свободу» с 
«синим полымем разляаа». 

Каи измерить вес хариу-
са «тяжестью» скорби? Сло-
ва. Слова. Слова... Как. и 
сожалению, и в других сти-
хотво|>ениях А. Берднико-
ва. Слова навыворот, по 
касательной к истинному 
положению вещей, с рас-
четом на случайный эф-
фект. на слепое попадание. 

Не менее безнадежны и 
попытки составить поэти-
ческую картину иэ слов с 
закрепленной репутацией 
«поэтнчески\». Герой С. 
Борисова («Юность», Л И , 
1975) погружен в поэтиче-
ские дали и высоты: «...в 
сияем вольте разлива», 
«...звездной замятыо изму-
чен». В его стихах все не-
вероятно «красиво». И са-
ми стахн «красиво» зву-
чат: 

Стрема стремнин 
и р я э н о т р а е ь я 

Д . с я т » лет — нам 
м а л о н ь и а я л ь д и н к е . 

Каждым ш*г неповторимо 
нее. 

К а т и т с я а л м а з н а я с л е э и ч м * 
По б о л и ш н м г ш а » 

м о ч м ы * д о м о в . 
А х . нем эти н и м е ь я б о г а т ы ) 
П р о с т о к а к ш г т о м « л я 

о б е щ а н н а я . 
Эдась р ы б а п р е в ы ш а е т 

с т а н д а р т ы 
М х о д и т к р а с н е е , нам 

ж е н щ и н а . 

А. Васильев вспомни» 
ет самоотверженных перво-
проходцев, трудные н даже 
трагические судьбы строи-
телей города, провозглашая 
тост: «За полет твоих не-
легких улиц н людей, что 
верили в тебя!». 

Ни слова не сказано в 
простоте. Рыба действи-
тельно превзошла все стан-
дарты. начав ходить «кра-

Заметкм 

" * « 
П О Э Т О В 

критика о 

начинающих 

Участии V I всесоюз-
ного совещания моло-

ды! писателей анали-
зирует детективы зару-
бежных авторов, пуб-
л и к у е м ы е в н ашей пе-

р и о д и ч е с к о й печати 

Я д а в н о с л е ж у за т в о р ч е -
с т в о м А н а т о м а Кодру — поэ-
та и н т е р е с н о г о , с а м о б ы т н о г о , 
чей с т и * т я г о т е е т и ш и р о к о м у 
шонопогу. Читал я его стыки 
во м н о г и х п е р е в о д а х — в том! 
ч и с л е и Новеллы М а т в е е в о й , 
п о э т е с с ы т о й ж е « м о н о л о г и -
ч е с к о й * с т и х и и . К о н е ч н о , 
с о в п а д е н и й д в у х п о э т и ч е с к и х 
я в л е н и й ив б ы в а е т . Но пере-
в о д ч и к д о л ж е н у м е т ь согла-
с и т ^ с в о й л и р и ч е с к и й о п ы т с 
д р у г и м п о э т и ч в с и и м видени-
ем, ибо п е р в в о д ч и и — не ре-
с т а в р а т о р р а з р у ш е н н о г о под-
с т р о ч н и к о м с т и х е , в еоссозда-
т е л е . И е с л и он, не з н а я язы-
к а , п о л ь з у е т с я т о л ь к о под-
с т р о ч н и к о м , х у д о ж е с т в е н н а я 
з а д а ч а его н е и з м е р и м о ос-
л о ж н я е т с я . Здесь в с т у п а е т в 
д е й с т в и е е щ е и и н т у и ц и я . Ч т о 
и г о в о р и т ь , р а б о т а перевод-
ч и к а т р у д н а я , т р е б у ю щ а я от 
поэта к а к о г о - т о особого к о м . 
п о з и ц и о н н о г о , я б ы смазал, 
а р х и т е к т у р н о г о т а л а н т а . 

С э т о й т о ч к и з р е н и я иите* 
ресно в з г л я н у т ь на п е р е в о д ы 
Н о в е л л ы М а т в е е в о й п о э т и ч е -
с к и х к и и г м о л д а в с к о г о п о э т а 
А и а т о л а К о д р у . к о т о р ы е 
яызялли к р и т и ч е с к и й г н е в В. 
в р ю г г е и а ( ж у р н а л « К о д р ы » , 
Н9 8. 1974). Не ж е л а я пони-
м а т ь с п е ц и ф и ч е с к и х т р у д н о -
стей перевода да и с а м о й 
поэзии, р е ц е н з е н т н е г о д у е т . 
Д и в у д а е ш ь с я о б и л и ю браи-
ч л и е о с т и : «Способен ли чело-
вей. м а л о - м а л ь с к и « н а ю щ к й 
р у с с к и й я з ы к , на п о д о б н у ю 
в а к х а н а л и ю (! — В Ц ) в о п и ю -
щ е й . к а р и к а т у р н о й безгра-
мотности?» Д а л ь ш е — б о л ь ш е : 
«Надо с л и ш к о м м а л о доро-
ж и т ь своей л и т е р а т у р н о й ре-
п у т а ц и е й , не у в а ж а т ь т р у д 
к о л л е г и и с о в е р ш е н н о не 
о б л а д а т ь ч у в с т в о м творче-
с к о г о д о с т о и н с т в а , ч т о б ы 
о т п р а в л я т ь таиое в п е ч а т ь ! » 

« С т и л ь * к р и т и к а н а с т о л ь к о 
за р а м к а м и э л е м е н т а р н о й 
э т и к и , ч т о п р о с т о - н е п р о с т о 
о б е с к у р а ж и в а е т , ив в е р и ш ь 
г л а з а м с в о и м . 

О т к р о в е н н о р а з в я з н ы й , раз-
н о с н ы й т о н заранее и с к л ю ч а -
ет в о з м о ж н о с т ь заинтересо-
в а н н о г о . п р о ф е с с и о н а л ь н о г о 
р а з г о в о р а Не на э т о м л и 
с т р о и т с я р а с ч е т автора? в с т у -
п а т ь в п о л е м и к у с к р и т и к о м , 
з а я в и в ш и м п р е т е н з и и ив 
и с т и н у в п о с л е д н е й и н с т а н -
и и и , — дело всегда м а л о у в л е -
н а т е л ь н о е . Тем более, ч т о э т о 
з н а ч и т п р и н я т ь и его « я з ы к » , 
с п о р и т ь не по с у щ е с т в у . 

К р и т и ч е с к а я б р а н ь и а к 
ф о р м а л и т е р а т у р н ы х бата-
лий д а в н о о с у ж д е н а и от-
в е р г н у т в. И н е с т р а н н о л и , 
ч т о т а к о г о рода «исСледо-
я а и м я * м о г у т н а х о д и т ь кое-
где мое то, в о з б у ж д а я р а з в е 
ч т о н е з д о р о в у ю с е н с а ц и о н -
н о с т ь . п о р о ж д а я не и м е ю щ и е 
о с н о в а н и я д о м ы с л ы и к р и в о -
т о л к и ? А и м е н н о э т о обстоя-
т е л ь с т в о к а с а е т с я у ж е всех 
нас. з а и н т е р е с о в а н н ы м | 
н о р м а л ь н о й . т о в а р и щ е с т в * и 
п р и н ц и п и а л ь н о й а т м о с ф р р в в 
о б щ е с т в е н н о - л и т е р а т у р н о й 
ЖИЗНИ. 

С п р а в е д л и в о с т и р а д и * сив» 
ж е м , ч т о не все п е р е в о д ы Н, 
М а т в е е в о й в ы з ы в а ю т у к р и т и -
к а р а з д р а ж е н и е . В н а ч а л е 

Г еоргий 

АНДЖАПАРИДЗЕ 

Не обошлось, представь-
те. н без белого лимузина. 
Только на этот раз он назы-
вался не «мерседес», а 
«триумф» и мчался по 
страницам повести Буало и 
Нарсежака «Жизнь— вдре-
безги» («Простор». .\й.\« 3, 
4. 1973). 

Особенны# всплеск де-
тект пеной лихорадки наблю-
дается. естественно, в пери-
од подписной кампании. 
Стремление увеличить ти-
раж журналов приводит к 
неразборчивости и сниже-
нию критериев идейно-худо-
жественной требовательно-
сти. 

Подобный взгляд на де-
тектив как на свободную 
«игру ума» с достоверны-
ми характерами и бытом 
упускает существенный мо-
мент — позицию автора, 
своеобразно его интерпрета-
ции жизненного материала. 
Иначе говоря, тот аспект 
произведения, который пре-
вращает его в продукт оп-
ределенной идеологии. Ведь 
нн для кого не секрет, что 
рост насилия н жестокости 
в западном обществе во 
многом связан с постоян-
ным показом разнообраз-
ных грв4У§жа и 
убийства по каналам 
средств массовой коммуни-
кации — в ышо и на теле-
видении. В полной мере 
это относится в к дггектнв-
яой литературе. 

В детективе, сколь бы 
ваннмвтельно и хитроумно 
он нн был построен, кроме 
достоверных деталей быта 
и характеров, обязательно 
должно присутствовать со-
циальное содержание. Та-
ким содержанием в лучших 
детективах является осуж-
дение корыстолюбия н алч-
ности как неотъемлемой 
части буржуазной морали 
— тах побудительных моти-
вов, которые в большинстве 
случаев как раз и ведут к 
преступлению. 

Среди мастеров западно-
го детектива, широко н за-
служенно популярных в 
нашей стране. — Жорж Си-
ясной, авторы рядя злобо-
дневных антифашистских 
остросюжетных книг (А. 
Холл. «Меморандум Квил-
лера» и др.). Наполнены со-
циальным содержанием луч-
вше ромацы Р. Стаута и не-
которых других писателей. 
Заслуживают одобрения на-
ши центральные издатель-
ства. регулярно знакомя-
щие читателей с интерес-
ными и значительными об-
разцами зарубежного де-
тектива. Своего рода сери-
ей стали сборники «нацио-
нальных» детективов, вы-
пускаемые издательством 
«Прогресс». Уже увидели 
свет «Современный англий-
ский детектив», «Современ-
ный американский детек-
тив». «Современный венгер-
ский детектив». Готовятся 
к изданию сборники детек-
тивов писателей ГДР и 
Франции. Однотомники за-
рубежных детективов регу-
лярно выпускаются и в из-
дательстве «Молодая гвар-
дия». Подобные сборники 
составляются профессио-
нально к продуманно, с 
привлечением видных спе-
циалистов по зарубежной 
литературе. В редакциях 
же большинства журналов 
господствует самотек... 

Конечно же, в далек от 
той абсолютно невероятной 
мысли, что в редакции жур-

• • 

ра уиа «ли искусство?»). 
Статья Н. Ильиной посвя-
щена недостаткам отечест-
венных детективов, но в 
ней высказывается и ряд 
теоретических положений, в 
отдельных случаях отнюдь 
не бесспорных. М. Лрузнна 
как раз обратилась к пуб-
ликовавшимся в последние 
годы в журналах зарубеж-
ным детективам, что можно 
только приветствовать. В 
статье содержится попытка 
своего рола типологической 
классификации западных 
образцов детективного жан-
ра. Однако, тмкаяуй. преж-
де чем вдаваться в научные 
тонкости, следовало бы за-
даться естественным во-
просом: «А стоило ли вооб-
ще переводить зтя произве-
дения на русский и делвть 
их достоянием многих ты-
сяч читателей?» Осмелюсь 
утверждать, что в подав-
ляющем большинстве — не 
стоило! 

Никто, разумеете*, пе 
против детектива как жан-
ра. Лучшие образцы совет-
ского детектива убеждают в 
жизнеспособности жанра. И 
я полностью солидарен с 
Н. Ильиной, которая пи-
шет: «Не в жанре дело! 
Дискредитируется жанр не-
требовательностью. нераз-
борчивостью ряда изда-
тельств и журналов». 

Об этом осторожно, хотя 
и достаточно определенно, 
говорит М. Друзнна: «К со-
жалению. чтение опублико-
ванных за последнее время 
» нашей периодике зарубеж-
ных детективных романов 
не позволило заключить, 
что журналы искали в них 
наполненности материалом 
современной жизни, остро-
социальной проблематики». 

Скажем откровеннее и 
резче — как и в прошлые 
годы, выбор произведений 
для публикации оставался 
произвольным и случай-
ным. ибо единственным 
критерием в лучшем слу-
чае служила заниматель-
ность, в худшем — малей-
шая возможность подвести 
очевидно слабую вещь под 
спасительную рубрику «де-
тектив*. Но может лн толь-
ко занимательность слу-
жить постоянном пропус-
ком на страницы наших из-
даний? 

Здесь представляется не-
обходимым поспорить с 
определением детектива, 
предложенным И. Ильи-
ной: «игра плюс литерату-
ра». «Игра» — вто «техни-
ка построения вещи» по 
внутренним законам жапра. 
А литература, считает кри-
тик (имеется в виду де-
тектив). требует, кроме 
«скромного. грамотного, 
вполне литературного язы-
ка», достоверности харак-
тера и быта. Неужели это 

налов, напечатавши* детек-
тивы. о которых речь пой-
дет ниже, руководствова-
лись формулой Н. Или* 
ной. 

МИЛЛИОНЕРЫ 
а л й УБИЙЦЫ 

РЕПЛИКА Факт остается фактом. 
При всей занимательности 
сюжета, то есть «игры», и 
определенных литератур-
ных достоинствах, то ест* 
«достоверности». ввтор>Л 
большинства произведений, 
опубликованных в журна-
лах. несомненно, опытные 
беллетристы. Они умеют 
передать атмосферу и соз-
дать человеческий харак-
тер. Однако идейная «сверх-
задача» большинстве детек-
тивов неприемлем». Жаж-
да наживы любой ценой 
изображается как основное 
стремление человека, и по-
этому. как правило, не 
встречает осуждения. Даже 
если преступление не удает-
ся и карается, то автор го-
тов пожалеть неудачника: 
дескать, не повезло челове-
ку. Полный моральный ре-
лятивизм. а иногда и откро-
венный аморализм харак-
терен для многих персона-
жей этих книг, как рыбы в 
воде, чувствующих себе в 
обществе «вседозволенно-
сти». 

Возьмем для примера по-
весть Буало и Нарсежака 
«Жизнь — вдребезги», ко-
тор>ю М. Друзииа. кстати, 
считает «психологическим» 
детективом, поднимающим-
ся выше среднего уровня. 
Массажист Рауль Дювелъ 
по ходу сюжетных хитро-
сплетений оказывается об-
манутым и погибает, так и 
не получив законно причи-
тавшегося ему наследства. 
Авторы сочувствуют своему 
герою. По присмотримся к 
нему поближе. — по суще-
ству, это законченный него-
дяй и альфонс. 

Во первых, он женился, 
как ему казалось, на бога-
той женщине, поскольку на-
деялся, что ее деньги по-
могут его карьере: он все 
время мечтал, «что жизнь 
его. наконец то, изменится 
и он перейдет на сторону 
тех. кто командует» (71). 
Вот она, идейная начинка — 
«наверх любой иеной». Ес-
ли в большинстве произве-
дений серьезной западной 
литературы мы встречаем 
осуждение современных ра-
стнньяков, то в книге Буа-
ло и Нарсежака этого нет и 
в помине. Авторы с сочув-
ствием относятся к раз-
мышлениям Дювали в том, 
как бы половчее прикончить 
законную супругу, посколь-
ку брек, на который возла-
гались такне надежды, во-
все не удался. 

Во вторых, полнее всего 

СНИСХОДЯ 
до 
ПОХВАЛЫ 

в в и т ь м е р н ы м , н а д е р г а т ь и з 
т е и с т а ф р а з ы , ч т о б ы о н и 
п о к а з а л и с ь п о с м е ш н е й , «— и 
м о ж н о о б ъ я в л я т ь т р у д пере-
в о д ч и к а к а р и к а т у р м ы в 1 , более 
т о г о — о б а н и и т ь е г о в «мед» 
в е ж ь е й у с л у г е » а в т о р у . 

Н е п о н я т н о , п о ч е м у раздре* 
ж а е т р е ц е н з е н т а то. ч т о Но-
ввела Матвеева у ж е м н о г о лет 
п е р е в о д и т А и а т о л а К о д р у . Иэ-
в е с т н о чем теснее т в о р ч е с к о е 
с о д р у ж е с т в о поэта со с в о и м 
пере вод ч и н о м т е м у с п е ш н о м 
их работа. П о ч е м у т е и ЭТО 
с т а в и т с я ш в и и у Н о в е л л е 
М а т в е е в о й , к о т о р а я я в л я е т с я , 
по о т з ы в у в р ю г г е и а . • моно-
п о л ь н ы м » п е р е в о д ч и к о м к н и -
г и ? Н е у ж т о это т а к о й б о л ь ш о й 
г р е я , если п о э т - п е р е в о д ч и к , 
в м е с т о того ч т о б ы п е р е в о д и т ь 
от с л у ч а я к с л у ч а ю , р е ш и л за-
н я т ь с я т в о р ч е с т в о м бдиэмого 
« « у по д у я у а в т о р а всерьез, 
в ж и в а я с ь , к а к а к т е р я незна-
к о м у ю роль, в м и р . сопредель-
и ы й с ОГО поэзией? Н а с к о к о м , 
н а с п е х , п о в е р ь т е , т. Б р ю г г е и . 
п е р е в е с т и что-либо серьезно 
н е л ь з я . 

К о н е ч н о , к п е р е в о д а м Но-
в е л л ы Матвеевой, к а к и дру-
г и х переводчимов. м о ж н о и 
н у ж н о п р е д ъ я в л я т ь претен-
з и и . Но н и к о г д а н е л ь з я по-
н я т ь и р и т и и у б е з д о и а з а т е л ь -
и у к>, заранее о р и е н т и р о в а н -
н у ю на р а з в я з н о с т ь . 

В л а д и м и р Ц Ы 6 И Н 

В 1971 году «Литера-
турная газете» вапе-
чатала мою статью 

«Богачи филантропы я бе-
лые «мерседесы», где кри-
тиковалось чрезмерное ув-
лечение отдельных «тол-
стых» журналов публика-
цией западных детективов, 
весьма далеких от класси-
ческих образцов этого по-
пулярного жанре. 

Изменилось ля что-ни-
будь за четыре года? Зару-
бежные детективы продол-
жали появляться на страни-
цах «Немака» и «Литера-
турного Азербайджана». 
«Подъема» и «Звезды», 
«Севера» и «Дона», а так-
же многих других изданий. 
«Звезда Востока» и «Прос-
тор» иногда давали сразу 
несколько детективов в год. 
«Простор», например, в 
пятя номерах 1974 года 
публииовал западные детек-
тивы и открыл нынешний 
год романом П. Квентина 
«Ловушка». 

с т а т ь и о н с ч и т а е т в о з м о ж н ы м 
е б р о м и т * т а к у ю ф р а з у : «Си 
(Н. М а т в е е мой. — в Ц ) при-
н а д л е ж и т . мак м ы у ж е виде-
ли. н е с к о л ь к о д о б р о с о е е с т и ы х 
л и т е р а т у р н ы х переводов ..» 

Б о л ь ш е того: « П о д л и н н о е 
в д о х н о в е н и е п р о д и к т о в а л о э т и 
ч е т к и е с т р о ф ы , к « П е с н я ид-
м е и о т е с а . (перевод Н. Матвее-
вой) п о п р а в у у к р а ш а е т сбор-
к и и » . 

К р и т и к , иди в и д и м , сиисхо» 
дит до п о д в а л ы , н о , к а ж е т с я , 
затем т о л ь к о , ч т о б ы о т в е с т и 
от с е б я п о д о з р е н и е в н е о б ъ е к -
т и в н о с т и , п р е д с т а т ь в позе 
б е з у к о р и з н е н н о п р и н ц и п и а л ь -
ного р е в н и т е л я и с к у с с т в а . 

К о я г п я и я ж м т а р и о е т ь и х у л а 
— оба с п о с о б а , о д и н а к о в о ос-
к о р б и т е л ь н ы е при разборе ху-
д о ж е с т в е н н о г о т в о р ч е с т в а , что 
н а г л я д н о д е м о н с т р и р у е т нам 
о п ы т к р и т и ч е с к о г о с о ч и н е н и я 
д а н н о г о г е т е р а 

П о з в о л и т е л ь н о с п р о с и т ь у 
• Б р ю г г е и а : о т к у д а этот не-
у в а ж и т е л ь н ы й т о н и к п о э т у 
А н е т о л у К о д р у . и и поэтессе 
Н о в е л л е М а т в е е в о й * С т о и т 
т о л ь к о п р о ц и т и р о в а т ь с т и х и 
и о б ъ я в и т ь и х м а л о г р а м о т -
н ы м и . д а ж е не п ы т а я с ь до-
к а з а т ь этого, белое объ-

ИГРА ПЛЮС 
ЛИТЕРАТУРА? 

Словом, западный детек-
тив продолжал оставаться 
одним из фактов нашей ли-
тературной жизни, и обойги 
его молчанием невозможно. 
Вернейшим барометром не-
обходимости нового разго-
вора оказывается критика, 
не оставляющая детектив-
ный жанр своим внима-
нием. Отрадно, что к этим 
проблемам обращаются и 
наши литературно-критиче-
ские «флагманы» — журна-
лы «Вопросы литературы» 
1Л» 2. 1975. Н. Ильина, 
«Палитра красок», или ав-
тор и критик современного 
детектива») и «Литератур-
ное обозрение» (.N4 I. 1975, 
А!. Друзнна, «Детектив, иг-

шыж решлмош о Соагтсми У»-
б е к и с т а и е не т о л ь к о о у к р а -
и н с к о й н о и е у з б е к с к о й ли-
т е р а т у р е Я не о г о в о р и л с я — 
и м е н н о В у I Леи с ной. Ибо, ПО 
моему г л у б о к о м у у б е ж д е н и ю . 
• Р о м а н М е ж г о р ь я » с т а я в 
свое в р е м я х о р о ш и м приме-
ром о с в о е н и я с о в р е м е н н о й те-
м ы для у з б е к с к и х п и с а т е л е й . 
Образ и н ж е н е р а С а и д - А л и 
М у х т а р о в а . с о з д а н н ы й т а л а н -
том б о л ь ш о г о м а с т е р а . — но-
в ы й т и п у з б е к а , з а к а л е н н о г о 
в р е в о л ю ц и о н н о й борьбе, вы-
п е с т о в а н н о г о с о ц и а л и с т и ч е -
с к о й д е й с т в и т е л ь н о с т ь ю . 

Д а в н я я и б о л ь ш а я т в о р ч е -
с к а я д р у ж б а с в я з ы в а е т И в а н а 
Л е о н т ь е в и ч л с м н о г и м и уэ-
б е к с н и м и п и с а т е л я м и . И м е н н о 
об этой д р у ж б е о н неодно-
к р а т н о п и с а я в с в о и х с т а т ь я * , 
п г с е я ш е н н ы х т в о р ч е с т в у Хем-
эы. А и б е н а , Г а ф у р а Г у л я м а . 
А б д у л л ы К а х х а р а . Мне п р и х о -
д и л о с ь в с т р е ч а т ь с я с И в а н о м 
Л е о н т ь е в и ч е м на р а з л и ч н ы х 
п и с а т е л ь с к и х ф о р у м а х , эа 
д р у ж е с к и м с т о л о м и у него 
дома, в п р е к р а с н о м К и е в е , и 
у Иве. е Т а ш к е н т е К а ж д а я ил 
э т и х в с т р е ч мне д о р о г а и па-
м я т н а 

Сегодня, в демь вб-летия 
н а ш е г о д р у г а , мне п р и я т н о 
е щ е раз п о д ч е р к н у т ь . что 
И в а н Ле с в о и м и произведе-
н и я м и перебросил вюст от 
берегов Д н е п р а до берегов 
С ы р д а р ь и И п о э т о м у х о ч у 
п о ж а л е т ь з а м е ч е т е л ь и е м у ма* 
с т е о у на я э ы к е . х о р о ш о •ид-
иомом е м у : « Х о р м а н Н » — 
•Не у с т а а а г ь вам!» 

Л « 1 « > К А Ю М О » 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ с к о й о р г а н и з а ц и е й , и э т о т бо-
г а т е й ш и й ж и з н е н н ы й о п ы т 
замечательно проявился а ва-
ш е м м н о г о г р а н н о м тборкост» 

М н о г о т о м н а я э п о п е я « Ш д -
м о » , и з о б р а ж а ю щ а я ж и з н ь 

т в о р ч е с к о г о п у т и п и с а т е л я . — 
его р о д н ы е , д р у з ь я и сорат-
н и к и — т и п и ч е с к и е л ю д и 
г о р н о г о с е л е н и я . Это б е д н ы е , 
н о г о р д ы е , н е п р е к л о н н ы е в 
своем с т р е м л е н и и к с в е т у тру-
ж е н и к и и б о р ц ы , а т а к ж е н х 
л ю т ы е в р д г и — ф е о д а л ы , баи. 
м у л л ы , с т р а ж н и и и . . . П р и ш е д -
ш и е из ж и з н и , все о н и в ы с т у -
п и л и на с т р а н и ц а ! р о м а н а , 
в ы р о с ш е г о за д о л г и й ееи х у -
д о ж и и и д в м н о г о т о м н у ю эпо-
п е ю . и а к ж и в ы е л ю д и , вопло-
щ а л д о б р о и зло своей э п о х и 

А к т и в н ы й о б щ е с т в е н н ы й 
д е я т е л ь , и о м м у и и с т С у л е й м а и 
Р а г и м о в всей своей ж и з н ь ю 
к а к б ы о л и ц е т в о р я е т т о т бур-
н ы й . н е у д е р ж и м ы й п о т о к 
т в о р ч е с к и х сил, и о т о р ы й про-
б у д и л а в м н о г о н а ц и о н а л ь н о м 
н а ш е м народе в е л и к а я Ок-
т я б р ь с к а я р е в о л ю ц и я . Сели 
п о п ы т а т ь с я п о д с ч и т а т ь , сколь-
ко п е ч а т н ы х л и с т о в его мно-
г о ж а н р о в ы х п р о и з в е д е н и й 
п р и д е т с я н е р а б о ч и й год (и 
т о м у ж е в т е ч е н и е д о л г о г о 
в р е м е н и п и с а т е л ь в ы л з а н я т 
о б щ е с т в е н н о й , п д р т и й и о й , со-
в е т с к о й и к у л ь т у р н о - о р г а н и -
з а ц и о н н о й р а б о т о й ) , ц и ф р а 
п о и д ж е т с я н е м н е п р а в д о п о -
добно б о л ь ш о й . Эд с е р о й с 
л и ш н и м дет п и с д т е л ь с и о г о 
трудд С. Р а г и м о в ы м с о з д а н ы 
( к р о м е ч е т ы р е х т о м н о й эпо-
пеи « Ш в м е » ) т р е х т о м н ы й ро-
м а н о п е р в о м д е с я т и л е т и и 
к о л х о з н о г о с т р о и т е л ь с т в е — 
• С д ч л ы * . ромам о современ-
н ы е и о я х о з а х « В г о р а х А г б у -
лаго*, м н о ж е с т в о п о в е с т е й и 
россидэое о п р о ш л о й и сего-
д н я ш н е й ж и з н и городе и се-
ла ( « П р о ш е н и е о воде*. 
• П о л о т е н ц е с п е т у ш к а м и * и 
ДР*. Р М '•ероино-романти-
ч е с к и х п о в е с т е й , н а п и с а н -
н ы х п о п р и н ц и п а м нерод-
н ы е с и д з д и и й ( « Х е д ж е р » , 
• Матабан», •Шунюряи к Ул-

д у з * ) , с бори ИНН О р и г и н а л ь -
н ы х с к а з о к , с о з д а н н ы х н е ос-
нове п е р е о с м ы с л е н и я фольи-
л о р е , з н а т о к о м к собирате-
лем к о т о р о г о С у л е й м д н Ра-
г и м о в я в л я е т с я . Но и это 
е щ е н е осе: и е ш ю б и л я р — 
а в т о р з а б а в н ы х и п о у ч и т е л ь -
н ы х с а т и р и ч е с к и х н о в е л л , 
ф е л ь е т о н о в . л и т в р е т у р и о -
к р и т и ч е с к и я робот.. . 

Здоровьем и с в е ж е с т ь ю ду-
ш е в н ы х сил н а р о д е веет от 
этого с т р е м и т е л ь н о г о п о т о к е 
з а м ы с л о в и и х о б р а з н ы е во-
п л о щ е и и й , от е п т и м и з м а и р л . 
д о с т и б ы т и я , с в о й с т в е н н ы е 
л ю б и м ы м г е р о я м пмсетелв. 
П у с т ь д о л г о е щ е н е и с с я к н е т 
атот п о т о к ! 

3. КЕДРИНА 
• *> 

«Лигерпгуркй.1 газета* при-
соединяется к ним теплым 
поздравлениям. 

з у ю т с л и д р у г и е В а ш и к н и -
ги. п о с в я щ е н н ы е ж и з н и рабо-
ч е г о к л а с с а и к о л х о з н о г о кре-
с т ь я н с т в а , н о в о й , с о в е т с к о й 
и н т е л л и г е н ц и и . За б о л ь ш и е 
з а с л у г и в о б л а с т и л и т е р а т у р ы 
в ы н а г р а ж д е н ы м н о г и м и ор-
д е н а м и и м е д а л я м и и у д о с т о е -
н ы Г о с у д а р с т в е н н о й п р е м и и 
У С С Р и м е н и Т. Г. Ш е в ч е н к о 
(за р о м а н - т р и л о г и ю « Х м е л ь -
и и и и и А * ) . 

П и с а т е л ь - к о м м у н и с т . у ж е 
п о л е е и а я в л я ю щ и й с я ч л е н о м 
КПСС, в ы п о с т о я н н о п р и н и -
маете в к т и в н о е у ч а с т и е в об-
щ е с т в е н н о й ж и з н и п и с а т е л ь -
с к о й о р г а н и з а ц и и в ы бы-
л и п е р в ы м р е д а к т о р о м рес-
п у б л и к а н с к о й л и т е р а т у р н о й 
г а з е т ы , п е р в ы м р е д а к т о -
р о м ж у р н а л а п и с а т е л е й 
Донбасса « З а б о й » , м н о г о с и л 
и э н е р г и и о т л а е т е работе в 
я п а в л е н н и С о ю з а п и с а т е л е й 
У к р а и н ы и е р е д к о л л е г и и 
ж у п н а л а « в ( т ч и з и е * . 

От всего сердца ж е л а е м 
в а м к р е п к о г о здоровья, сча-
с т ь я , н о в ы х т в о р ч е с к и х успе-
х о в » . 

в с в я з и с 80-летием со д н я 
р о ж д е н и я п и с а т е л я И в а н а Ле-
о н т ь е в и ч а Ле с е к р е т а р и а т 
п р а в л е н и я С о ю з а п и с а т е л е й 
СССР и Совет по у к р а и н с к о й 
л и т е р а т у р е н а п р а в и л и ю б и л я -
р у п р и в е т с т в и е ; 

« Г о р я ч о п о з д р а в л я е м в а с , 
о д н о г о из з а ч и н а т е л е й и ста-
р е й ш и х п р е д с т а в и т е л е й у к р а -
и и с и о й с о в е т с к о й л и т е р а т у р ы , 
с в о с ь м и д е с я т и л е т и е м со д н я 
р о ж д е н и я . 

За ш е с т ь д е с я т лет т е о р ч е -
с и о й д е я т е л ь н о с т и Вы созда-
л и д е с я т к и т а л а н т л и в ы х про-
и з в е д е н и й — к н и г о ч е р к о в , 
рессиеэое, п о в е с т е й и рома-
нов. в о ш е д ш и х в с о к р о в и щ н и -
ц у у к р а и н с к о й соеетс»шй ли-
т е р а т у р ы . 

Н а ч а в т в о р ч е с к у ю деятель-
н о с т ь в Т9!Э году, в ы п р о ш л и 
с л а в н ы й п у т ь п и с е т е л я - к о м -
м у н и с т а , д к т к е н о г о у ч а с т н и к а 
б о р ь б ы за п о с т р о е н и е социа-
л и з м а и к о м м у н и з м а е н а ш е й 
с т р а н е . В В а ш и х произведе-
н и я х н а ш л и я р к о е о т о б р а ж е -
н и е р а з л и ч н ы е э т а п ы р а з в и -
т и я с о в е т с к о г о о б щ е с т в а — от 
п р о л е т а р с к о й р е в о л ю ц и и и 
г р а ж д а н с к о й в о й н ы до герои-
н в е к и х б и т в В е л и к о й Отечест-
в е н н о й в о й н ы и с о з и д а т е л ь н о -
го т р у д а в н а ш и д н и Г л у б о к о 
и в д о х н о в е н н о р а з р а б а т ы в а е -
те В ы и с т о р и ч е с к у ю пробле-
м а т и к у . О с о б е н н о б о л ь ш о й и 
з а с л у ж е н н о й п о п у л я р н о с т ь ю 
п о л ь з у ю т с я у ч и т а т е л е й В.-ши 
в п и ч э с м и е м н о г о п л а н о в ы е 
п р о и з в е д е н и я : « Р о м а н Меж-
г о р ь я » — о д р у ж б е и брат-
с т в е с о в е т с к и х н а р о д о в , 
с т р о я щ и х новую ж н т н ь . исто-
р и ч е с к и е р о м а н ы « Н а л и в а й -
к о * , « Х м е л ь н и ц к и й » , повест-
в у ю щ и е о г е р о и ч е с к о й борьбе 
у к р а и н с к о г о н л р о д а зл соци-
е л ь н о е и н а ц и о н а л ь н о е осво-
б о ж д е н и е . за в о с с о е д и н е н и е с 
в е л и к и м р у с с к и м н а р о д о м . 
Ш и р о к о й и з в е с т н о с т ь ю поль-

А з е р б а й д ж а н а в п е р в ы е г о д ы 
р е в о л ю ц и и , т р е х т о м н ы й ро 
м а й « С а ч л ы * . п о с в я щ е н н ы й 
борьбе с о в е т с к и е л ю д е й за 
п о с т р о е н и е с о ц и а л и з м а в на-
ш е й с т р а н е , р о м а н ы « П а м я т -
н и к м а т е р и * . « О р л и ц а Кавка-
за*. * в г о р а х А г б у л а г в * , по-
еести « М е х м а и » , « А й н а л ы * . 
• М а т а б а н * , ц и и л реесивзое ив 
• Т е т р а д и м и н у в ш и х лет* я 
м н о г и е д р у г и е в е ш и яром»-
в е д я н и я ш и р о и о и з в е с т н ы 
в с е с о ю з н о м у ч и т в т е я ю 

в ы всегда и е я е д и л м с ь в 
ц е н т р е л и т е р а т у р н ы х с о б ы 
тми. в е ш и н о в ь ю произведе-
н и я , иди и п р е ж д е , р а д у ю т 
многонме л е и и ы х ч и т а т е л е й 
с в е ж е с т ь ю образов, гяубтной 
п о с т и ж е н и я ж и з н е н н о г о мете 
р н а л а . 

в ы я в л я е т е с ь д е п у т а т о м 
в е р х о в н о г о Совета А э е р б а й 
д ж а н с и о й ССР н е с и о я ь и и х со-
з ы в о в . в т е ч е н и е м н о г и х лет 
и з б и р е е т е с ь ч л е н о м п р а в я * 
н и я С о ю з а п и с а т е л е й СССР, 
н а ' р о ж д е н ы д в у м я о р д е н а м и 
Л е н и н а , орденом Т р у д о в о г о 
К р е с н о г о З н а м е н и и медаля-
ми. 

Ж е л а е м Вам к р е п к о г о здо-
р о в ь я , н о в ы х т в о р ч е с к и х ус-
п е х о в . 

Ш е л 1927 год в ч у д е с н о й 
Ф е р г а н с к о й д о л и н е , у подно-
ж и я г о р Ш я х и м л р д л и а , встре-
т и л и с ь у з б е к Хамза и у к р а и -
н е ц И в а н Ле Эта в с т р е ч а бы-
ла к о п о т н о й , м о ж н о с к а з а т ь , 
с л у ч а й н о й , н о она с т а л а к а к 
б ы с и м в о л о м д р у ж б ы д в у х 
н а п о д о в . 

все м н о г о г р а н н о е т в о р ч е с т -
во о д н о г о из з а ч и н а т е л е й у к -
р а и н с к о й с о в е т с к о й л и т е р а т у -
р ы — И в а н а Ле есть х у д о ж е -
с т в е н н а я л е т о п и с ь б о р ь б ы и 
т р у д а его р о д н о г о народа, в 
с в о и х к р у п н ы х э п и ч е с к и х по-
л о т н а х . с о з д а в а я з а м е ч а т е л ь -
н ы е о б р е з ы в е л и к и х с ы н о в 
У к р а и н ы Н а л н в е й к о и Богда-
на Х м е л ь н и ц к о г о , п и с а т е л ь 
у б е д и т е л ь н о р е с к р ы л и с т о р и ю 
б о р ь б ы у и р е и н ц е е эл едине-
ние с б р а т с к и м р у с с к и м наро-
дом 

П р о и з в е д е н и я И в а н а Ле дав-
но п е р е ш а г н у л и г р а н и ц ы ред-
к о й л и т е р в т у р м н с т а л и явле-
н и е м о б щ е с о ю з н ы м О н и да-
ж е т е м а т и ч е с к и не о г р а н и ч и -
в а ю т с я р а м к а м и у к р а и н с к о й 
д е й с т в и т е л ь н о с т и , в его твор-
ч е с т в е н а ш л и д о с т о й н о е отра-
ж е н и е процессы с о ц и а л и с т и -
ч е с к и х п р е о б р а з о в а н и й в Уз-
б е к и с т а н е . Т а к , п е р е о * к р у п -
нов э п и ч в е и п я п о л о т н о И в а н а 
Ле « Р о м а н М е ж г о р ь я * посвя-
щ е н о б о р ь б е у з б е к с к о г о на-
рода за освоение Голодной 
с т е п и , эд с т р о и т е л ь с т в о н о в о й 
ж и з н и . Это б ы л о д и н из пер-

С у л е й м а и у Р а г и м о е у , народ-
н о м у п и с а т е л ю А з е р б а й д ж а -
н а . и с п о л н и л о с ь 71 лет. Ре-
вес н и к в е к а , о и п р о ш е л со 
с в о и м в е к о м все его б у р и и 
г р о з ы , т р а г е д и и и с в е р ш е н и я . 
У р о ж е н е ц г о р н о г о а у л а , вы-
у ч е н н ы й иа т р у д о в ы е иопей-
н н с в о е г о о т ц а - к р е с т ь я н и н а , 
ю н о ш а и е ч а л свой п у т ь в ре-
в о л ю ц и ю д е р е в е н с к и м ш к о л ь -
н ы м у ч и т е л е м . Герои п е р в о г о 
его р о м а н а « Ш а м о * . к о т о р о м у 
с у ж д е н о б ы л о с т а т ь н а ч а л о м 
и и е и з м е к и ы м с п у т н и к о м 

Художник в. лссиое 
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Характерный пример — 
И. Пугнева («Смена», >&3. 
1975) тоже любит торже-
ственную красоту приро-
ды: 

О шастай* мимнм дождей 
с к в о з ь блеск п а р а д н ы й 

р а д у г т р и у м ф а л ь н ы х ! 

Но ято замечено внима-
тельным глазом: и шествие 
теплых дождей, н роскошь 
триумфальных радуг. Они 
ослепительны, красивы, но 
они реальны. Как и другие, 
более скромные подробно-
сти я других стихотворени-
ях: «трамвай, что мчится 
величаво, откинув, как ро-
га. дугу» или «стайка во-
робьсв», берущая «как буд-
то бы в кавычки всю строч-
ку белых проводов». Поэти-
ческое чувство у Путяевой 
зрячее. Оно обеспечено той 
красотой, которую воочию 
увидела и ощутила поэтес-
са. 

Всегда очень важно «до-
думать» свои чувства и бо-
лее или менее определенно 
установить, с чем же они 
согласуются или находятся 
в разладе во внешнем мире. 
От этого додумывания вы-
играли бы не только стихи 
С. Борисова, но и других 
поэтов. Л. Богословского, 
В. Яковлева. А. Чернова 
(«Юность», 1, 1075), Л. 
Прозоровой и Д. Долинско-
го («Юность». .\$ ! 2 . 1Я74), 
В. Левеико («Смена», Л» 3. 

1975) и А. Ярновца («Авро-
ра», Лй 2, 1975). 

Постоянная оглядка на 
меняющуюся жизнь требу-
ет внимания, сосредоточен-
ности, эмоциональной вос-
приимчивости. Но она во-
все не стесняет воображе-
ние, не укрощает фанта-
зию. Слово не фотографи-
рует картину. Оно делает 
наглядным поэтическое чув-
ство, внушает мысль. 

а
 Вл. Сидоров («Юность». 

Л? 1, 1975) присмотрелся 
к коре дерева н увидел 
своеобразную драму: 

О б ы к н о в е н н о . нам р а н а . 
И на глазах у асах 
Т а ч а т по дероау нора. 
Не т о л ь к о снизу в в е р х . 
Т а ч а т з а к о н у в о п р е к и 
Р е к а не с а е р х у в н и з , 
И оттого-то у р а н и 
Все ж и л ы н а п р я г л и с ь . 
И не с л и в а е т с я с т р у я 
С соседнею с т р у е й 
Т а н на с в и в а е т с я ст| 
С соседнею с т р у н ' 

т р у н а 

Это в самом деле об-
раз растущего дерева. Но 
только ли? Воображение 
ведет Вл. Сидорова даль-
ше. Вот дерево — «ствол 
в крону дивной красоты, 
,как в дельту, разветвит», 
и оно «в небо синее впа-
дет, как в море-океан». 
Это уже чистая фантазия. 
Но не беспочвенная и не 
бессмысленная! Она поэти-
чески оправдана. Могучее 
«течение» дерева снизу 
вверх, его «разлив» и еди-

нение с океаном-небом — 
символ жизни. 

В стихотворении Вл. Си-
дорова есть и избыточная 
детализация, и слишком 
подробные рационалисти-
ческие аналогии. Но это 
не отменяет главной мыс-
ли. Она вполне законна, а 
выросла из частного на-
блюдения. Но это наблюде-
ние дало тему, стало в 
ряд поэтических обобще-
ний. 

К сожалению, первые 
номера журналов очень 
скупо представили нам мо-
лодую поэзию. Хотелось бы, 
чтобы эти голоса прозвуча-
ли в полную силу. 

Т а к з д р а в с т а у й ж е . 
общее дело, 

л е т я щ е е в п е с н ю 
н а с т и х , — 

п р е к р а с н а я в е ч н а я тема 
в ы с о к и х д е я н и й л ю д с к и х ! 

— как пишет П. Кошель 
(«Юность», № 1, 1975). 

В статье С. Маршака 
«Молодым поэтам», кото-
рую он так н не успел за-
кончить, есть слова: «Пи-
сатель должен быть про-
фессионалом. а не любите-
лем. но прежде всего он 
должен быть человеком и 
не терять непосредствен-
ного — а не только писа-
тельского — интереса к 
Жизни и к людям». 

Главный источник по-
эзии — в человеческой 
восприимчивости к делам 
• судьбам человеческим. 

Л И М У З И Н О В 
герой раскрывается, когда 
перед ним замаячила пер-
спектива отцовского наслед-
ства. Его первая мысль о 
том, как бы утаить изве-
стие о наследстве от жены, 
убивать «вторую он, прав-
да, уже раздумал — не 
хватило «характера», — но 
собирается оставить. Ему 
и в голову не приходит по-
делиться неожиданным бо-
гатством с женщиной, на 
деньги которой он жил не 
один год. Впрочем, жена 
Дюваля оказывается чле-
ном шайки, охотившейся за 
его наследством, но это ни 
в коей мере не заслоняет 
«великолепных» человече-
ских качеств самого Дюва-
ля, Поистине вор у вора ду-
бинку украл! 

Детективные произведе-
ние подобного толка отнюдь 
не критикуют капиталисти-
ческое общество (а именно 
«критика» является основ-
ным аргументом сторонни-
ков их публикации). Совсем 
наоборот. Нх авторы, в 
большинстве своем занима-
ющие по 01 ношению к это-
му обществу охранительные 
позиции, стараются сгла-
дите социальные противоре-
чия, как бы поднимаясь над 
ними до уровня всечеловече-
ского. 

Западный детектив в 
своих расхожих образ-
цах (а именно они нередко 
Попадают к нашему читате-
лю) построен на пропаганде 
культа силы. 

П р а в а с и л ь н о г о — едннст-
в е н н ы й з а ч о н д л я героев 
Д ж е й м с а Х з д л и Чейза, по-
и л о и н н и а т е м н ы х с т о р о н че-
л о в е ч е с к о й н а т у р ы , особенно 
с к л о н н о с т и н п о д л о с т и и на-
с и л и ю . В 1(71 году я в ы с к а -
з ы в а л с о м н е н и я а целесооб-
р а з н о с т и п у в л и к а ц и и Ч е й » » . 
• Л и т е р а т у р н а я газета* недав-
не п о с в я т и л а н е л и ц е п р и я т н о -
му р а з б о р у его т в о р ч а с т а а от-
д е л ь н у ю с т а т ь ю , вывод кото-
рой с о в п а д а я с моей о ч в и к о й 
п р о д у к ц и и з т о г о п и с а т е л я . 

Но » т и у с и л и я о с т а л и с ь без-
р е з у л ь т а т н ы м и . К н и г и Чейза 
п р о д о л ж а ю т свое шее таив по 
н а ш и м ж у р н а л а м : за два года 
его р о м а н ы у в и д е л и свет — а 
• Звезде». . Н а ш е м современни-
к е » и « Н е м а н е * . 
• Один из гвроеа Ч е й з а ч в т н о 
ф о р м у л и р у е т то. что на ума 
б о л ь ш и н с т в а п е р с о н а ж е й , со-
з д а н н ы х в т и м п и с а т е л е м и его 
к о л л е г а м и : • Е д и н с т в е н н а я 
с т о я щ а я ш т у к а на сеете — » т о 
д е н ь г и * . Но д л я героев рома-
на « В е с ь м и р в и а р м а н е - »та 
м ы с л ь ие повод д л я абстракт-
н ы х м е д и т а ц и й , а р у к о в о д с т в о 
к д е й с т в и ю . Денег у н и х нет 

з н а ч и т , надо и х д о б ы т ь , 
ии п л а н и р у ю т п о х и щ е н и е 
р о и а а а т о м о б и л я , в е з у щ е г о 

с о л и д н у ю с у м м у . П л а н и р у ю т 
д е л о в и т о н п р о ф е с с и о н а л ь н о , 
с п о д р о б н о й д е т а л и з а ц и е й — 
п р и с л у ч а е м о ж е т п р и г о д и т ь -
ся а к а ч е с т в а у ч е б н о г о посо-
бия д л я н а ч и н а ю щ и х гангств-
роа. 

Среди героев, которых 
отдельные журналы сочли 
достойнымн для знаком-
ствв с нашими читателями, 
есть и убннца-профессно-
нал. Он действует в сочи-
нении некоего Эллиота 
Уэста под названием «Де-
ловая поездка» («Неман», 
.\* 11, 1973). Повут его 
Беллингэм. Он порядочный 
пожилой человек, прекрас-
ный семьянин. Вот только 
профессия у него немного 
экзотическая — «устра-
нять» по ааказу неугодных 
кому-то людей аа прилич-
ное вознаграждение. Одна-
жды. чтобы сохранить св |р 
инкогнито, ему приходит-
ся совершить незапланиро-
ванное убийство, что ока-
зывается непоправимой 
ошибкой, поскольку при-
влекает к Боллиигаму вни-
мание полиции, но как ис-
тинно «благородный» чело-
век и британский джентль-
мен он мужественно готов 
принять терновый венец. 

Кредо Беллннгэма так Я 

2, 

дышит аморализмом и пош-
лостью: «Чересчур щепе-
тильных людей нельзя счи-
тать по-настоящему поря-
дочными». Примерно на 
том же уровне пошлости и 
откровенной безнравствен-
ности находятся сентенции, 
изрекаемые героями Чейза. 
Буало и Нарсежвка и иже 
с ними Цитировать нх нет 
никакой необходимости. 
Столь же иизменны их эмо-
ции. 

Не могу не повториться: 
нет в этих книгах никакого 
социального критицизма. В 
то время как видные про-
грессивные писатели Запа-
да стремятся развенчать 

|мх герое* » 

чннают. Ведь любое дей-
ствие нх героев не идет 
дальше откровенного жела-
ния урвать побольше со 
стола богатых: критика не-
справедливой социальной 
системы в задачу их авто-
ров не входит. 

Увлечение по лобным чти-
вом разрушающе действует 
на вкус читателя, отбивает 
у него привычку и чтению 
серьезной Литературы. 

•КОГДА НАСИЛЬНИК 
ТРЯС головое» 

Нельзя обойти молчани-
ем и вопрос о качестве пе-
реводов зарубежной детек-
тивной литературы. В боль-
шинстве своем они предста-
ют дилетантами, достаточно 
далекими от профессиональ-
ного переводческого мастер-
ства. Есть, правда, среди 
них н специализирующиеся 
исключительно на детекти-
вах. так сказать, набившие 
руку, но и нх работы оста-
ются на уровне большей или 
меньшей ремесленной глад-
копнен. 

Все это. скажем прямо, 
не способствует повыше-
нию идейно-художествен-
ного качества произведе-
ний. и в оригннале-то не яв-
ляющихся шедеврами лите-
ратуры XX века. Чтобы не 
быть голословными, обра-
тимся к примерам. Чаще 
всего встречаются элемен-
тарное смешение стилей и 
неточное или просто не-
верное словоупотребление. 
«Считается, что муж ос-
тавил ей пять миллио-
нов. но подразумевают 
намного больше». «Если уж 
у вас такая пытливая натуу 
ра, почему вы не читаете 
газет?» (Дж. X. Чейз. 
«Мертвые молчат». «Наш 
современник», М 9. 197.4). 
«Она посмотрела на меня, 
как сквозь стекло, перевел» 
взгляд на своего насильни-
ка. трясшего головой и пы-
тающегося прийти в себя, 
затем повернулась н вышла 
и з КОМИ.1ТЫ». 

Нередко этот стилисти-
ческий коктейль сопровож-
дается такими причудливы-
ми с точки зрения русского 

(синтаксиса конструкциями, 
что подчас яе без труда 
улавливаешь смысл. «Она 
поручила мне выполнить 

* конкретное поручение, со-
стоящее в обеспечении бла-
гополучного возвращения 
ей ее имущества в хорошем 
состоянии, в этом за ключа-

;ется цель опубликования 
данного объявления» (Р. 
Стаут, «Окончательное ре-
шение»). Правда, лихо ска-
зано? Вот еще; ^Сейчас 
же он был ушедшим иа 
покой банковским деяте-

лем. вдовцом, не имеющим 
детей. Его строгая, напол-
ненная скромными ра-
достями жизнь прошла 
большей частью среди книг 
и в залах музеев, давших 
ему глубокие и терпеливо 
пополняемые знания о ве-
щах довольно редкостных, 
это и привело его на исходе 
лет в тихий мир профессо-
ров и кураторов — людей, 
преданных творческому по-
иску» (Э. Бентли, «Послед-
нее дело Трента»). В 
этом громоздком и неуклю-
жем периоде есть и смыс-
ловая неточность — что 
значит «кураторы», «пре-
данные творческому поис-
ку»? А вот пример, в ко-
тором есть и смешение 
разных стилей, путаный 
синтаксис, и неверное сло-
воупотребление. «Час на-
зад он проснулся голодным 
н посему настроился упо-
требить три кусочка тоста 
н яйцо; все остальное, ре-
шил, — за обедом. Прики-
нув так (?), мистер Копплс 
позволил себе несколько 
минут насладиться ланд-
шафтом (?!), включавшим в 
себя и крупный береговой 
обрыв (?)». И еще несколь-
ко фраз, которые достойны 
опубликования под рубри-
кой «Бумеранг» на 16 й 
странице «ЛГ» или в «Кро-
кодиле» в разделе «Нароч-
но не придумаешь»: «Оче-
видно. он придерживался 
теории поддержания себя в 
постоянном градусе опьяне-
ния» (Р. Стаут. «Умолк-
нувший оратор»): «Кокет-
ливость еще не совсем по-
кинула этот старый остов» 
(речь идет о престарелой 
англичанке - миллионер ш е. 
Буало и Нарсежак. «Жизнь 
— вдребезги»). 

С л у ч а е т с я , ч т о переводчик 
п л о х о энает реалии, и тогда 
п р о и с х о д и т у ж и аоасо несу-
светное: « Б ы л а п о ч т и пол-
мочь. могда Мегрэ п р и е х а л на 
п р и с т а н ь Орфеар. ш т о р м б ы л 
| п о л н о м разгаре* (Ж. Сима* 
и о н , « П и т е р Ле Леттон*). Ос-
т а е т с я н е д о у м е в а т ь , о к а к о й 
П р и с т а н и идет р е ч ь и к а к мо-
н е т б ы т ь ш т о р м , да еще в 
р а з г а р е , иа Сене? « К э 
ф е в р » — это не « п р и с 
« н а б е р е ж н а я О р ф е в р * . где на-
х о д и т с я п а р и ж с к а я у г о л о в н а я 

Двэ Ор-
еар» — это ив « п р и с т а н ь » , а 

п о л и ц и я . 
На везет с п е р е в о д ч и к а м и 

ц в т о л ь к о д е т е к т и в н ы м рома-
н а м . но и. т а к снизать, •де-
т е к т и в н о й п у б л и ц и с т и к е * . Та-
к о й с е р ь е з н ы й и з а с л у ж е н н о 
п о п у л я р н ы й ж у р н а л , к а к «Че-
л о в е к и з а к о н * , в статье, по-
с в я щ е н н о й С к о т л а н д - Я р д у 
(М» 12, 1972), р а с с к а з а л совет-
с к и м ч и т а т е л я м о с т р а ш н о м и 
т а и н с т в е н н о м а н г л и й с к о м 
П р е с т у п н и к е X I X в е к а по 
р м е и и Ж а к Р и п п е р , изве-
с т н о м тем, к т о о н в с п а р ы -
в а л своим ж е р т в а м ж и в о т ы , 
р о ю с ь , что и а н г л и ч а н и н у 
п р и д е т с я з а т р а т и т ь опреде-
л е н н ы е у с и л и я , ч т о б ы п о н я т ь , 
ито р е ч ь идет о п р е с л о в у т о м 
Д ж в к о - П о т р о ш и т в л е . Не хочет-
с я в е р и т ь , ч т о а р е д а к ц и и ие 
н а ш л о с ь х о т я б ы одного чело-
в е к а . с л ы ш а в ш е г о о Д ж е к е -
П о т р о ш и т е л е , но у ж е одно то. 
ч т о амглийсиого п р е с т у п н и к а 
й л и ч у т иа ф р а н ц у з с к и й манер 
Ж а к о м , д о п ж м о б ы л о насто-

Го ж и т ь р е д а к т о р о в . Рядом с 
тнм примером бледнеет то, 

ч т о « Д ж о н а т а н У а й л ь д * . 
Н о в е ч е и н ы й в е л и к и м фип-
д н и г о м , п р е в р а т и л с я а «Джо-
н а т а н а У и л д а » . П р и м е р ы по-
д о б н ы х л и т е р а т у р н ы х к у р ь е -
ров о ч е н ь яегио у м н о ж и т ь . 

Г, по-моему, м ы п р и в е л и и х 
д о с т а т о ч н о м к о л и ч е с т в а . 

ее» 
, * 

Какой же вышод можно 
Гделать из всего вышеска-
занного? Прежде всего не-
обходим строгий отбор де-
тективов для перевода. Не 
к лее т I» ал интрига, я соци-
ально идейная проблемати-
ка должна быть критерием 
иыбора книги. Нужно тща-
тельно следить и да качест-
вом переводов. Детектив — 
лто тоже литература, и к 
Нему следует относиться бе а 
всяких скидок на жанр. 

Л. 1 Ф А С 
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Д р у ж е с к и е ш а р ж и 

И. ЛИС0Г0РСК0Г0 

КАЗАЛОСЬ БЫ. пи-
сать о нем легко, 
Сергей Васильев — 

поэт с четко выраженным 
характером; многие его про-
изведения с первых строк 
узнаваемы, как говорится, 
но почерку. Сделано им 
весьма немало. и все 
сделанное на редкость це-
леустремленно А если его 
книги стоят у тебя на пол-
ках в «красном углу», осве-
жи в памяти много раз чи 
тайное — и берись за не|ю! 

Писать о Сергее Ва-
сильеве трудно. 

Целеустремлен — и ни 
в коем случае не однозна-
чен. Его диапазон — от 
плаката до поэмы, от траге-
дии до усмешки Невозмож-
но представить его почи-
вающим на лаврах: он и в 
эту минуту. сейчас — н 
движении, в преодолении 
новых препятствий, при 
штурме новых высот. А 
сколько написано о поэте: 
рецензии, статьи, книги!.. И 
все-таки я рискну. 

Начинал он счастливо — 
«прямо с лСта, прямо с хо-
да. поражая опереньем», 
как сказано в знаменитом 
стихотворении «Голубь мо-
его детства». Без малого 
сорок лет назад появи-
лась поэма «Лина Денисов-
на» — гимн русской жен-
щине, матери большевика; 
адрес был конкретным — 
поама п о е в ш е м матери 
легендарного советского 
полководца Павла Ефимо-
вича Дыбенко. РедВктор 
«уонала. в котором впер-
вые напечатана «Застоль-
ная песня во здравие Анны 

1ИС0ВНЫ и ее сына Пав-
— Алексей Макснмо-

{Ьрькнй. Именно Горь-
I! 1 поддержал молодого 
>ТШ и первым высказал 
г'жестокне и дружеские 

упреки. Кстати — это уж 
для сегодняшних любителей 
километров рифмованных 
строк — замечу, что в 
двухтомнике Сергея Ва-
сильева поэма занимает... 
пять с; половиной страниц. 

Были и другие высокие 
удачи — поэма о беспри-
зорнике Ваньке Выдре, три-
логия «Портрет партиза-
на»... ТТР гтану перечислять 
все. упоминало лишь то. что 
меня н сегодня берет за 
душу. «Если взять боевые 
годы. Год за годом поста-
вить в ряд. то яри шуме 
любо Л погоды эти годы за-
говорят». — написал когда-
то Сергей Васильев. Я че-
ловек немолодой; стужи, 
зноя и ливней в моей и все-
общей жизни хватало, но 
поступь боевых годов, зву-
чащая в стихах Сергея Ва-
сильева, для нас — по 
крайней мере, для людей 
моего поколения — не 
смолкла ни на минуту. 

Можно назвать много 
стихотворений и песен, 
взятых «на вооружение» 
читателем. Можно перечис-
лить полюбившихся героев. 
Скажем, еще довоенного 
дядю Егора с его собачон-
кой Злюкой, спасшей из 
огня ребенка: девочке На-
ташу из горячего 1942 го-
да. «обаятельного бакалав-
ра» Анастасию из Колум-
бийского университета, доб-
рого заокеанского друга 
Страны Советов... 

Наверное, нужно сказать 
о многожанровости Ва-
сильева. В его книгах ря-
дом со стихотворными стро-
ками на равные существу-
ет проза; широко известны 
его сатира и переводы. Ува-
жительные, точные расска-
зы о писателях самых раз-
ных поколении — н паро-
дии на них. эпиграммы и 
фельетоны, порой друже-
ские. порой весьма припер-
ченные сарказмом. Просто 
отличные переводы, я осо-
бенности из Сабира: не мо-
гу не вспомнить «Из Немет-
чины в Чернетчину» Плато-
на Воронько .. 

11 все-таки — стоп! 
Боюсь продолжать дальше 
> т о м ж е д у х е , и бо ПОЛУЧИТ-
СЯ нечто вроде реестра Хо-
чу сказать о том, что опре-
деляет само существование 
поэта в поэзии и в жизни. 

Эк> можно сформулиро-
вать и одном слове — 1'ос-
сня. 

Не верю стихотворцам, 
талдычащим о Родине всуе! 
Высокие слова стираются 
от многократного н нера-
зумного употребления. Сер-
гей Васильев в своем про-
граммном стихотворении 
• Россия» говорит совсем 
по иному. Его Россия — 
та, что памятна нам по пла-
кату военных лет: «Родина-
мать зовет!». Она «с мечом 
в рунах», у нес «величавый 
облик», но и «голос звон-
кий, как ручей», и «задум-
чивая грусть»: 

В м и н у т у горя. 
в час р а з л у к и 

ц е л у ю м ы с л е н н о всегда 
•вой н а т р у ж е н н ы е р у к и 
в ч а с ы бессменного труда. 
В г л у х у ю н о ч ь г р о з ы 

военной 
и в с в е т л ы й полдень 

т о р ж е с т в а 
несу в себе. 

и а О Ь к р б е с ц е н н ы й , 
о г о н ь в е л и к о г о родства. 

Мне очень дороги те точ-
ные слова, которые нашел 
здесь поэт. «Целую мыслен-
но всегда твои натруженные 
руки...» — я назвал бы это 
высокой робостью. Он ощу-
щает родство «как дар бес-

национальные. Упаси бог 
подумать, что я говорю о 
какой-то национальной ог-
раниченности поэта. Наобо-
рот — о широте. Плох тот 
гражданин планеты, что не-
устойчиво держится на род-
ион земле. Впрочем, пусть 
говорит сам поэт: 

«Когда легкий шелест бе-
резовой листвы и острый 
запах полыни летит из за 
обмелевшей реки Тобола 
мне навстречу, — я снова 
и снова с тревожным, слад-
ким и щемящим чувством 
ощущаю корни своей родо-
словной» 

Река Тобол, как извест-
но. течет в Сибири. 

В стихах Сергея Василье-
ва мы то и дело встречаем-
ся с Сибирью, с ее приро-
дой. характером, речевыми 
оборотами, со скрытым до 
поры взрывчато: силы тем-
пераментом. ^ тая «корпи 
родословной», не удив-
I (юсь уверенному выходу 
поэта-лирика в эпос — так 
и должно было произойти. 
В самом сибирском харак-
тере есть нечое эпическое 
начало. 

За поэму «Достоинст-
во», посвященную памяти 
Героя Советского Союза 

ШТРИХИ 
К ПОРТРЕТУ 
СЕРГЕЯ 
ВАСИЛЬЕВА 
ценный». Это чувство счаст-
ливой благодарности прони-
зывает и определяет все 
творчество Сергея Василье-
ва 

Его поэтическая Россия, 
сегодняшняя, строящая ком-
мунизм. густо населена. 
«В этой книге преобладают 
произведения, построенные 
по принципу строгого сюже-
та. зачастую вытекающего 
из жизненного факта, и в 
большей мере отображаю-
щие конкретное событие 
или поступок существовав-
шего лица», — пишет Сер-
гей Васильев • коротеньком 
предисловии к своему сбор-
нику «Под небом России» 
(истатн, отлично изданному 
«Современником»), Ему ма-
ло просто назвать, допус-
тим, реки — Волгу или 
Онегу, Дон или Селенгу, 
он обязательно добавит: «В 
завалах черемух. В навеслх 
сосновых», услышит чиби-
са над плесом и чайку над 
буем. учует «терпкий, 
устойчивый дух черемши». 
И далеко за пределами Ро-
дины — везде, где присут-
ствует поэт, с ним дыхание 
России, в нем ее сердцебие-
ние. 

Его лирический строй — 
а Сергей Васильев катего-
рически лирик — начисто 
исключает позу. Витийство-
вать он ие умеет; если и 
пробует порой, это у него, 
В общем, не выходит. Он ра-
ботает. любит, дерется, от-
даваясь любимому делу 
полностью, по-русски: если 
пнр, так пир горой Алек-
сандр Николаевич Макаров 
пусад: «Отличительные при-
меты поэзии Сергея Ва-
сильева — завидная прямо-
та и накал ЧУВСТВ». Это чер-
ты гражданственные, но Я 

генерала Дмитрия Михай-
ловича Карбышева, поэту 
присуждена Государствен-
ная премия РСФСР имени 
Горького. 

Фашистский ад постраш-
нее дантовского. н на кру-
гах его поэт в какой-то ме-
ре попытался как бы зано-
во пережить все. испытан-
ное Карбышевым; в «боле-

ч
вых точках» поэмы кажет-
ся. что это по нему, по сти-
хотворцу, хлещет ливень ки-
пятка, ему «выворачивал 
ключицы осатаневший ветер 
с гор», его Гонят «обратно в 
душевую, потом во двор из 
душевой, потом повторно 
вкруговую...» II только в са-
мом конце поэмы автор по-
зволяет себе на мгновение 
взглянуть со стороны; 
«Так вот как яростно и 
просто умеют люди уми-
рать». Сергей Васильев 
поставил перед собой труд-
нейшую задачу, способом 
поэзии не декларировать, а 
воспроизвести, как бы вос-
кресить подвиг. Эта задача 
выполнена. 

В «Дне поэзни-73» опуб-
ликована подборка сти-
хов Сергея Васильева. 
Он и здесь легко узнаваем, 
но при этом открывается в 
несколько ином качестве, 
чем раньше, в стихах по-
добного плана. Поэт выгля-
дит здесь строже — при 
всей улыбчивостн многих 
строк, — яснее или мудрее, 
что ли... 

Вот стихотворение «Эхо»: 

. . .Конечно, ж и з н ь 
п р е к р а с н а без предела, 

но к а к о к а б е з ж а л о с т н а 
порой! 

У х о д я т люди... Ж и л — 
и в д р у г не стало* 

У х о д я т н е о ж и д а н н о , 
стремглав. 

р у к о й не д о т я н у в ш и с ь 
до штурвала, 

а а в о т н у ю с т р о к у 
ив дописав. 

. , « • • • • • 
Спасибо, что х о т ь 

о т з в у к остается, 
что, ж а д н о м у з а б е г и » » 

в о п р е к и , 
и> аха мастеров. 

к а к И1 колодца, 
ж и в у ю веду п ы о т у ч е н и к и . 

Да, как ни горько, ухо-
дят люди, их подтачивают 
и «с корнем жгут дотла» 
болезни, но все же. вопре-
ки безжалостности и ко-
нечности земного бытия,— 

О ч н у л с я ЯС»Нк. 
Иволга пропела. 

Р а с к а т и с т а я п е н н а я волна 
на п л о с к и й берег 

в ы м а х н у л а смало, 
с т у д е н ы м ветерком 

о к р ы л е н а . 

Тут сказано куда боль-
ше, чем произнесено. Точ-
ны и порой неожиданны 
глаголы: «очнулся ясень». 
Короче гож *. . хоро-
шие, нестоящие, большие 
стихи. 

Теперь о последней ра-
боте поэта, поэме «Изба 
над Тоболом» (журнал 
«Октябрь». № 1, 1975). 

Уже говорилось о том, 
что такое река Тобол для 
Сергея Васильева. 130 лет 
назад в избе над Тоболом 
жил на поселении «государ-
ственный преступник», де-
кабрист и поэт, «Виленька» 
лицейских лет Пушкина — 
Вильгельм Карлович Кю-
хельбекер. 

Юноган. некогда вышед-
шие на Сенатскую пло-
щадь. давно состарились, 
обрюзгли, . отяжелели. Ка-
торга и «медленные хво-
ри». казалось бы, оконча-
тельно сломили их. Но вот 
— день рождения Пушки-
на. На окраине Кургана, в 
избе над Тоболом соби-
раются старые соратннкн. 
И само прикосновение к па-
мяти великого друга, к 
прекрасной своей юности 
как бы окрыляет нх ду-
ши, прежний огонь зажи-
гает глаза. Нет, пока они 
живы, они сражаются — 
недаром потом Вильгельм 
Кюхельбекер попросит ста-
рого товарища Ивана Пу-
щина помочь привести в 
порядок рукописи: «Что — 
целиком предложить к изда-
нью, что... с чистой сове-
стью бросить в печь». Го-
ловы их седы, а мысли яс-
ны, и иа пушкинское — 
«Товарищ, верь!» — они 
откликаются: «Верим!», 

— Д р у з ь я ! 
Я а вас в и ж у единоверцев. 
Нева нас с р о д н и л а . 

а не Т о б о л . 
Т а н в ы п ь е м ж е д р у ж н о 

за з о р к о с т ь сердца, 
ва п у ш к и н с к и й , 

с т а в ш и й звездой г л а г о л ! 

Болезнь снова свалит 
Кюхельбекера. И снова вы-
тащит его из беспамятств* 
и увезет в Тобольск на ле-
чение как бы воскресшая в 
облике Пущина немеркну-
щая молодость. «...Тут я 
прощаюсь с моим Вильгель-
мом н долго машу ему вслед 
рукой». 

В новом произведения 
Сергея Васильева, кроме 
Вильгельма и его Дронюш-
кн, кроме друзей-декабрис-
тов. есть еще одно дейст-
вующее лицо. Это—Сибирь, 
ее народ, ее жизнь. Колгот-
ня базара, по которому про-
ходит Кюхельбекер, случай-
ные прохожие, помогающие 
Вильгельму Карловичу до-
брести до дома, ямщик с 
его припевкой «Эй, за-
летные, седелки потные!»... 
Даже простая сибирская 
снедь на восьйнаршинном 
столе в избе над Тоболом 
написана вкусно, со смаком. 

В этой работе поэт опять 
же узнаваем, но одновре-
менно — неожидан, пред-
стает в каком-то новом, по-
жалуй, более высоком каче-
стве. 

Закончить свои беглые 
заметки хочется словами 
уже упоминавшегося А. Н. 
Макарова: «Лучшее, что со-
здано Сергеем Васильевым, 
написано о тех и для того, 
кто «рожден для храброго 
дела, для пламенной сол-
нечной жизни большой». 
За это его и любят». 

Марк СОБОЛЬ 

т и т т п и п т т ш п п ш и и н н ш 
ЕПЛЫЕ ключи»... 

^ I .Может быть, на-
А

 звание сборнику 
дано просто по одному из 
составляющих его очерков? 
Бывает н так. Но. наверно, 
название это все же выбра-
но не случайно. Оно и 
вправду определяет облик 
книги. 

Юрия Грибова читатели 
знают как автора повестей 
«Сильнее смерти», «Тайна 
старой мельницы», сборни-
ков очерков и рассказов. 
Эта книжка, изданная в 
«Библиотеке «Огонек», со-
держит очерковые работы, 
написанные после поездки 
по Сибири и Сахалину. До-
бавлена к ним коротенькая 
документальная «детектив-
ная» Повесть «Три буквы». 

На 4369-м километре 
Транссибирской магистра-
ли, когда до конца яути 
остается «еще столько же 
дм полстолька», журналист 
выходит на маленькой стан-
ции. чтобы разыскать седь 
мой околоток, а там — 
бригадира пути Полянина. 
Журналисту давно хоте-
лось побывать у рядовых 
работников гигантской же-
лезнодорожной трассы, ко-
торые обеспечивают на ней 
образцовый порядок. А у 

станции вон ведь какое 
имя. Теплые ключи! 

Ю. Грибова тянут к себе 
такие уголки нашей земли, 
он любуется работающими 
там людьми Его перо 
тяготеет , к образа* скром-
ных тружеников. дела-
ющих свое дело с радо-
стью, иак-то «уютно» и сно-
ровисто, а главное — с ии-

радетель тайги, живущий 
уже одиннадцать лет на 
Иланском таежном кордо 
не. II Владимир Нваио 
вич Ардии. возглавляющий 
коммунистическую бригаду 
читинских шахтеров. >1 
майор милиция Василий 
Сергеевич Копылов, рабо 
тающий в Псковском обла-
стном уголовном розы 

Тагинцев. веселый, обая-
тельный человек, будь то 
молодой мастер рыбацкого 
дела нивх Николай Санги. 
племянник известного писа-
теля Владимира Санги, или 
мастера бурения нефтяных 
скважин Александр Дмит-
риевич Сычев и Николай 
Иванович Депешкин. или 
заслуженный лесовод рес-

У В И Д Е Н Н О Е 
Д О Б Р Ы М И Г А А З А М И 

Ю р и й Грибов. « Т е п л ы » илю-
ч и . И з д а т е л ь с т в о « П р а в д а » , 
М. ИМ. 

чем не замутненной, родни-
ковой, ключевой чнгтоты 
душой. Эти ключи, питае-
мые подлинно народной 
почвой, — теплые. Теплом 
дышит н повествование о 
них. 

Тут и сельский библио-
текарь Валентина Андреев 
на Горланова в енисейском 
селе Частооетровскоу И 
Василий Елисеевич Ячме-
ней, представитель дива 
етнп Ячменевых. создате-
лей первой коммуны и кол-
хоза в селе Красный хлебо-
роб, раскинувшемся у бе-
регов речушек Планки н 
Та малы И Виктор Федоро-
вич Доронин, хранитель и 

сне. — о нем рассказано в 
повести «Три буквы». И 
другие герои книжки. 

Все они дорожат землей, 
на которой обосновались, 
трудом, которому отдают 
себя Желяиин третий деся-
ток лет живет в Теплых 
ключах, а даже и короткая 
отлучка была бы для него 
разлукой, разве что иа не-
детю уйдет поохотиться в 
тайгу. Такого же склада 
«домосед» Доронин, кото-
рый ни на какие морские 
соблазны ие может проме-
нять таежную речку Кара-
ган Таковы же н описан-
ные Ю Грибовым сахалин-
цы — будь то вертолетчик 

публики Евгений Дмитрие-
вич Лебкоа — член Союза 
писателей, автор несколь-
ких сборников стихов... 

От отцов восприняли 
многие показанные писате-
лем люди преданность и 
уважение к своей профес-
сии. сыновья принимают се-
мейную традицию от них, 
продолжают ее. 

В очерке «Огоньки» ин 
тересно воспоминание о 
трудном начале работы мо-
лодого библиотекаря два 
дцать два года назад. Что-
бы привить жителям Часто-
островского вкус к библио-
теке, ходила Валя Горла-
нова по селу с бельевой 

корзиной, нагруженной кни-
гами. Но не было у людей 
той жадности к литерату-
ре, жадности, о которой 
Валя мечтала в технику-
ме... Стала ч "

1 а т ь

 вслух. 
Начала эти чтения приме-
чательно — с «Тихого До-
на». «И побежала по селу 
молва, каждый вечер соби-
рались в каком-нибудь до-
ме люди, рассаживались на 
скамейках, шикали на ша-
ливших ребятишек, затал-
кивали их на печь, пережи-
вали за Гришку Мелехова, 
за Аксинью. Не расходи-
лись до полуночи, веб про-
сили Валентину продол-
жать...» 

Всматривается в таких 
людей Ю. Грибов добрыми 
глазами, близки их харак-
теры его душе — с их не-
притязательностью, ясно-
стью взгляда на жизнь, не-
броской красотою, щедро-
стью натуры, истинно, глу-
боко народным строем мыс-
лей и чувствований. II пи-
шет о них, заражаясь от 
своих героев влюблен-
ностью в необозримую Си-
бирь, в далекий городок на 
Сахалине, в тайгу и таеж-
ников, увлеченностью са-
мыми разными профессия-
ми и делами, к которым мо-
гут быть приложены- руни 
работящего человека. 

Ю. ЛУКИН 



о СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА шшшЗаш 
т» г. лмпрАгтыя гамта и» и 

• с » ЖМ1И» N творчестве ВЫДаюЩвГОСЯ у к р а и н с к о г о . 
снеге пв»та Максима Фаддеевича Рыльского может служить 
примером беззаветной прадаиности Родина, народу, его лига-
ратура. 

Повт-академик, поэт-коммунист, о н умело сочетал с а о ю аы-
соную миссию литератор* с шнгншмой научном м общественно-
политическом деятельностью. Максим Рыльскмй был подлин-
ным певцом д р у ж б у народов, м это нашло свое в ы р а ж о н и а ио 
только в его талантливой л о м и м м страстной публицистике, н о 
и в той поистине неутомимой работе переводчика, к о т о р о й 
он отдвп почти голвека жизни. Художественный п е р е в о д луч-

ших образцов мировой и советской многонациональной лита-
ратуры не родной украинский взык он называл «своим, кров-

ным делом», относился к нему с величайшей требователь-
ностью, а иногда и излишней самокритичностью... 

Признанный мастер и теоретик переводов, М . Рыпьский 
много сделал для популяризации классмческой и современ-

ной украинской ловзии среди народов СССР, привлекав в ка-
честве переводчиков Михаила Исаковского, Якубе Колеся, 
Александра Твардовского, К о р н а я Чуковского и др. 

В обширной переписке М. Рыльского есть немало писам, 
касающихся именно лереводчаской темы, к которой он отио 
смлсв со всей страстностью большого лозта и ученого. 

Ниже впервые лубпикуются несколько таких писам М. Рыль-
ского к К. Чуковскому и М. Исаковскому. 

Эту публикацию к 80-летию со дня р о ж д е н и я поэта подго-

товил старший научный сотрудник Института искусствоведение, 
фольклора и этнографии имени М. Ф. Рыльского А к а д е м и и 
наук У С С Р Ростислав Пилипчук. 

НА СНИМКЕ: Максим Рыльский с Николаем Тихоновы* 
и Петр у сем Бровкой 

Дорогой Корней Иванович! 
Вышел мой — около деся-

ти лет тому сделанный — 
перевод *Короля Лира». Я 
знаю, что в нем много недо-
статков, и все же — решаюсь 
Вам послать эту книжку. 

Выход ее совпал у маня г. 
чтением Вашего «Высокого 
искусства» (194! г.). Многое 
из Вашей книги мне иже бы-
ло известно, и все же я чи-
таю ее не только с увлече-
нием, но и с волнением, Вам 
понятным. 

В эти дни мне особенно 
совестно посылать Вам сво-
его «Лира». Он во многом 
порочен, так сказать, прин-
ципиально. Вот причины 

20 м а р т а Вер* Федоре» 
ия П а н о в о й д о л ж н о б ы л о 
и с п о л н и т ь с я семьдесят лет. 
Она не д о ж и л а до этого 
дня. но ее п р о и з в е д е н и я , на-
п и с а н н ы е • р а з н ы е г о д ы , про-
д о л ж а ю т п о я в л я т ь с я в печа-
ти. б у д т о а в т о р и не преры-
вал своего п о с т о я н н о г о об-
щ е н и я с читателем... 

П е р в ы е П ь е с ы П а н о в о й 
(•Илья К о с о г о р » , *В старой 
М о с к в е » ) б ы л и с о з д а н ы еще в 

д о в о е н н ы е годы, но подлин-
ная д у х о в н а я з р е л о с т ь п р и ш л а 
и ней в пору О т е ч е с т в е н н о й 
в о й н ы , когда вместе с тыся-
ч а м и т ы с я ч с о г р а ж д а н она 
познала т р а г е д и ю вражесио-
го н а ш е с т в и я , т я г о т ы звакуа-
ц и и , б о л ь л и ч н ы х п о т е р ь и 
л и ш е н и й . В э т и * т я ж е л ы х об-
с т о я т е л ь с т в а х П а н о в а - х у д о ж -
н и к в ы р а з и л а о п т и м и с т и ч е -
с к и й с к л а д д у ш и советского 
ч е л о в е к а . его ж и з н е л ю б и е , 
с т о й к о с т ь , п а т р и о т и з м , веру 
в б у д у щ е е . 

О з н а к о м и в ш и с ь с первой 
ч а с т ь ю повести • С п у т н и к и * . 
Всеволод В и ш н е в с к и й в и ю н е 
1945 года писал в р е д а к ц и ю 
ж у р н а л а « З н а м я » * Н а ш е г о 
п о л к у прибыло!. . С в е ж и й , чи-
с т ы й п р о з а и к п о я в и л с я сре-
ди нас. Повесть ч и т а е т с я с 
б о л ь ш и м интересом Х а р а к -
т е р ы о б р и с о в а н ы м а с т е р с к и . 
— вспомните, напр имер . 
— О г о р о д н и к о в у . ее удиви-
т е л ь н о т о ч н у ю , иеск. о л ь н о 
н е о б ы ч н у ю биографию.. . Или 
с т а р и к а — н а ч а л ь н и к а поез-
да А в т о р п и ш е т н е п р и и у ж 
денно, «без а г и т а ц и и » . — ч т о . 
м. ожет • б. ы т ь , я в л я е т с я 
некоей т и п и ч е с к о й ч е р т о й ря-
да н о в ы х авторов (я вспом-
нил б ы т у т Г. Н и к о л а е в у и 
др |. Повесть, когда п о л у ч и м 
2-ую ч а с т ь . — будет приоб-
ретением для ж у р н а л а . . . Что-
то свежее и х о р о ш е е в ней 
Видимо. в д а л ь н е й ш и х ча-
с т я х повести автор сумеет 
х о р о ш о осветить отд. ель-
и ы е с т о р о н ы самой в о й н ы * . 

В н и м а т е л ь н ы й и правдн-

и черты его порочности 
/) Английского языка я 

почти не знаю. Хог.ч в го^ 
гимназии, где я учился и 
преподавался английский 
язык, и я даже переводил ни 
выпускном экзамене * Счаст-
ливого принца», — все же 
гимназический «курс» дал 
мне очень мало, и я основа-
тельно забыл даже это ма-
лое, Пришлось примени гь 
способ старика Жуковского: 
был сделан для меня по воз-
можности точный, идеально-
неуклюжий подстрочник с 
примечаниями; взято не-
сколько русских переводов 
(украинского перевода П. Ку-
лише, который перевел в свое 

вь и х у д о ж н и к , П а н о в а не об-
ходила р е а л ь н ы е п р о б л е м ы и 
н а с у щ н ы е заботы своих со-
в р е м е н н и к о в — о т т о г о так 
г о р я ч о и з а и н т е р е с о в а н н о 
в о с п р и н и м а л и с ь и продолжа-
ю т ш и р о и о о б р а щ а т ь с я ее 
к н и г и в н а ш е й с т р а н е и за 
р у б е ж о м . 

П у б л и к у е м а я сегодня с т а т ь я 
П а н о в о й « П л а н ы и п р а к т и -
к а » в п е р в ы е п о я в л я е т с я а пе-
ч а т и на р у с с к о м я з ы к е . Адре 
с о в а н н а я з а р у б е ж н ы м читате-
л я м . она б ы л а н а п и с а н а неза-
долго до о к о н ч а н и я четвер-
той, самой б о л ь ш о й по объе-
му к н и г и П а н о в о й — романа 
«Времена года». М о ж е т п о к а 
заться с т р а н н ы м , ч т о извест-
н а я п и с а т е л ь н и ц а , а в т о р 
- С п у т н и к о в * и « К р у ж и л и х и * . 
о т к л о н я л а от себя ч » с т ь на-
з ы в а т ь с я « п р о ф е с с и о н а л ь н ы м 
р о м а н и с т о м » и в ы с к а з ы в а л а 
с о м н е н и е в том. ч т о ей йог-
да либо у д а с т с я с т а т ь тако-
вым а б у д у щ е м . За луиаеом 
а в т о и р о н и е и т у т . о д н а к о , кро-
ется вполне серьезная м ы с л ь 
Панова у в а ж а л а профессио-
н а л и з м . ценила мастерство, 
сама владела его с е к р е т а м и 
Но на с о б с т в е н н о й п р а н т и к е 
она у б е ж д а л а с ь в том, что 
б ы т ь « п р о ф е с с и о н а л ь н ы м ро-
м а н и с т о м * и б ы т ь х у д о ж н н 
ком -- не одно и то ж е Ху-
д о ж н и к б у н т о в а л в н е й про-
т и в у п р о щ е н н о с т и , шаблон-
н ы х р е ш е н и й , п р о т и в задан-
н о с т н и п р е д н а м е р е н н о с т и 
с н и ж а ю щ и х т в о р ч е с т в о до 
у р о в н я л и т е р а т у р н о г о ремес 
л л И он я с у м е л а о с т а т ь с я 
в е р н о й своему о р и г и н а л ь н о 
му и б о л ь ш о м у т а л а н т у , су 
мела р а з в и т ь его и все н ^ 
к о п л е н н о е п а м я т ь ю серди* 
в ы с к а з а т ь и с к р е н н е и сво-
бодно. 

Одной из с а м ы х приялена-
т е л ь н ы е с т о р о н т я о р ч е с т в а 
П а н о в о й б ы л а м а т е р и н г и а я 
л ю б о в ь к д » т я м . и п о д р а с т а ю 
щему п о к о л е н и ю . Ьез т а к о й 
л ю б в и , у м у д р е н н о й о п ы т о м 

Максим 
РЫЛЬСКИЙ: 

время почти всего Шекспира, 
я не брал); положен на стол 
английский текст... и все. С 
таким арсеналом я и сделал 
1вою работу 

• ) Принцип эквилинеарно-
сти, безусловным поклонни-
ком которого является ре-
дактор этого издания, т. I о-
зенпуд, не был соблюден 
мною потому, что гЛир» ка-
жется мне слишком насы-
щенной вещью. чтобы жерт-
вовать во имя голого прин-
ципа теми и ш иными черта-
ми подлинника. Впослед-
ствии, переводя (увы! по то-
чу ме методу') г Двенадца-
тую ночь», я, кажется, сохра-
нил количество шекспиров-
ских стихотворных строк. В 
комедии, мне кажется, это 
легче. Впрочем, приянаюев, 
что теперь я. по-видимо-
му, сумел бы сжать свой пе-
ревод до возможных преде-
лов. 

.?) •Шекспировские грубо-
сти», которые с такой лю-
бовью ку тьтивирует Радло-
ва, я кое-где смягчил. Вы-
звано это было т<•«. что пе-
ревод предназначался для 
сцены (хотя до сих пор ее 
не видел и бог знает когда 
увидит): мне кажется, да не 
гс :ько кажется, а га* оно и 
есть, что «.-««к. авучащц* ны-
не нарочию грубо а непри-
стойно, были соверши< чо 
вещественными и не счигвль.'ь 
яепри тчнымц /I читателей и 
см, иа тетей времен Рабле и 
Ш1 скспим Тонна, рабски пе-
реводить эти мата — значи-
ло бы искажать перспекти-
ву . 

А тмечно, я егооа «•* иэ(г-
жат** нвмищнфо подслаща-
« а » <41 

•II Ксе-ече у меня и.експ'1-
Жвфце герои говорят с.'Ы:и-
ком п.:авчч слишком *<ра-
сивая. Хсх>. \ Теперь, мятн-
там/, ч бы чногбе сделал по-
иночи. \ вы

4 

Думаю в. <• же. что и в та-
кой виде гЛир» чог бы быт» 
поставлен сна театре». 
ик.киЦ театр еосвои.1» уже 
»Отелю», гМакбета». гМн<>-
го шучу» и т. п.: моя меч-
та— украинский Лир на сце-
не Еучча. качен ч мчг 

«СВОЕ, 

ж и з н и не могпн б ы р о д и т ь с я 
ч у д е с н а я п о в е с т ь « С е р е ж а * 
или р а с с к а з ы о д е т я х военно-
го в р е м е н и — « в а л я * и «.Во-
л о д я * . С т а р е й ш и н а соеетсиои 
л и т е р а т у р ы для детей Корней 
И в а н о в и ч Ч у н о е е и и й предска-
зал. ч т о зта повесть рано или 
поздно создаст а в т о р у «все-
м и р н о е и м я * . Т е п е р ь , по про-
ш е с т в и и д в а д ц а т и лет. это 
п р е д с к а з а н и е с б ы в а е т с я : по 
ч и с л у переводов не и н о с т р а н -
н ы е я э ы н и п о в е с т ь « С е р е ж а * 
о п е р е д и л а все п р о и з в е д е н и я 
П а н о в о й . 

К а к у веяного ищущего к у . 
д о ж и и н а . у П а н о в о й б ы л и раз-
н ы е по г л у б и н е замысла и со-
в е р ш е н с т в у и с п о л н е н и я рабо-
т ы . б ы л и пробы и п о д с т у п ы 
и темам, к о т о р ы е у с т о й ч и в о 
владели ее в о о б р а ж е н и е м От 
« С п у т н и и о в * до последней ав-
т о б и о г р а ф и ч е с к о й п о в е с т и 
• О моей ж и з н и , к н и г а х и чи-
т а т е л я х * . т о л ь к о ч т о вышед-
ш е й е Л е н и , д а т е , Пано-
ву не о с т а в л я л о « ч у в с т -
во п у т и * — то особенное 
в н у т р е н н е е ч у в с т в о , которое 
Блои с ч и т а л д о с т о я н и е м л и ш ь 
о р г а н и ч е с к о г о т а л а н т а Иа 
« н е с л у ч а й н о с т ь » к а ж д о г о вы-
с т у п л е н и я П а н о в о й о б р а т и л 
в н и м а н и е Т в а р д о в с и и й в 
п и с ь м е ч ней по поводу пье-
с ы « П р о в о д ы б е л ы х н о ч е й » , 

В ы п у щ е н н о е в 1969 — 1970 
годах и з д а т е л ь с т в о м «Худо-
ж е с т в е н н а я л и т е р а т у р а » пя-
т и т о м н о е с о б р а н и е сочине-
н и и 6 Пановой. о б ъ е д и н я я 
наиболее и з в е с т н ы е ее рома-
н ы , повести, р а с с к а з ы . Исто-
р и ч е с к и е п р о и з в е д е н и е и пье-
с ы . вместило д а л е к о не все 
из н а п и т а н н о г о и завершенно-
го е последние г о д ы 

О б ш и р н ы й а р х и в В Ф Па-
н о в о й сосредоточен в Ц Г А Л И 

П о д г о т о в к и п у я я и н ш т и 
н Предисловие 

А н и ИОВА 

справился бы с центральной 
ролью.. 

Ваш М. РЫЛЪСКИЛ 
Киев. Ленина, 68, кв. 70 
IIV. 41 

• Дорогой Михаил Василье-
вич! 

Решив включить Ваш пе-
ревод *Лесной песну* Леси 
Украинки в новое собрание 
ее сочинений, мы просмотре-
ли Ваш текст; Считая его 
высокохудожественным и вы-
держанным в духе подлин-
ника, мы позволим себе еде-
лшь ряд замечаний, касаю-
щихся главным образом сти-
хотворной Формы. В частно-
сти, на и кажется необходи-
мы ч соблюсти строгость пя-
тистопного ямба, так как 
Леся Украинка в г Л ее ной 
песне» нигде не нарушает 
его, л а исключением, конеч-
но. мест, написанных иныч 
размером. Есть у нас и не-
,колько замечаний по пово-
ду неточной передачи неко-
Т'-пых слов и выражений, а 
также пропусков. 

Очень просим Вас ознако-
миться с нашими замечания-
ми и согласиться доработать 
свой перевод. Простите за 

" О в ' 0 в о о б р а ж е н и е О п « » ь • 
» • б е р у л ю д е н т а к и м и , к е н 

Они ОСТЬ, В ПОДввргвЮ иж 
с л о ж н ы м с о е д и н е н и я м и и3-
м е н е н и я м . 

И это к а с а е т с я н е т о л ь к о 
л ю д е й , н о и в е щ е й 

Г е р о и м о е г о н о в о г о р о м а н а 
ж и в у т я б о л ь ш о м п р о м ы ш -
л е н н о м г о р о д е . П о ч е м у б ы 
зтим г о р о д о м не б ы т ь Ле-
н и н г р а д у , или С я е р д л о я с к / , 
или Р о с т о я у - н е - Л о н у , и л и 
д р у г о м у о б л а с т н о м у ц е н т р у , 
« о р о ш о з н а к о м о м у м н е и 
п о д ю д я ш е м у д л е того, ч т о б ы 
я н е м ж и л и и д е й с т я о я а л и 
м о и г е р о и ' 

М о ж е т ли д е й с т я и е р о м а н а 
п р о и с х о д и т ь я Л е н и н г р а д е 7 

Б е з у с л о в н о . И г о р о д у м е н е 
п о д р у к о й , « ж и я у я н е м . Я 
м о г л а б ы с н а т у р ы , п р и м и н и » 
м а л ь н о й затрате я р е м е н и и 
сил, п и с а т ! у л и ц ы , п л о щ а д и , 
сады, м о с т ы , здания, я е ю ве-
л и к о л е п н у ю п а н о р а м у г о р о -
да Ч и т а т е л ь у з н в в а л б ы зна-
к о м ы е м е с т а ; о н л ю б и т у 1на-
яять з н а к о м ы е места. 

Н о по н е п о н я т н ы м м н е п р и -
ч и н а м я с т р о ю д л я м о и х ге-
р о е я нОЯЫЙ г о р о д , к о т о р о ю 
нет иа к а р т е . 

8 н е м есть что-то н а п о м и -
н а ю щ е е Л в н и н ' р а д , и ч т о - т о , 

н а п о м и н а ю щ е е С я е р д л о в с к , и 
ч т о - т о ншпоминшющ€ш д р у г и е 
я и д е и н ы е м н о ю г о р о д а О н 
д а л е к о н е так кресия. мак Ле-
н и н г р а д . к о т о р ы м н и к о г д а н е 
у с т а е ш ь л ю б о я а т ь с я ; о н х у ж е 

С в е р д л о в с к а хотя б ы п о т о м у , 
ч т о С я е р д л о я с к с у щ е с т в у е т я 
д е й с т я и т е л ь и о с т и . 

ТЕПЕРЬ м н е ясно, что я 
н и к о г д а не б у д у п р о -

ф е с с и о н а л ь н ы м р о м а -
нистом. Д л я этого м н е ие 
хватает д а у х качестя: у м е н и я 
л о л ь э о я а г ь с я г о т о я ы м мате 
р и а л о м , к о т о р ы й п р е д л а -
гается ж и з н ь ю , и у м е н и я реа-

л и з о в а т ь с о б с т в е н н ы е плены. 

Я у м е л а и с п о л ь з о я а т ь м а -
териал. к о г д а б ы л а ж у р н а -
л и с т к о й . У м е н я б ы л н а м е т а н -
н ы й глаз и с п о с о б н о с т ь т о ч н о 
описать у я и д е н н о е . М н е ра-
б о т а л о с ь легко. К у д а ж е это 
и с ч е з л о , к о г д а я стала писа-
телем? 

Я я и ж у ж е н щ и н у , к о т о р а я 
в с е м и д а н н ы м и с я о е й д е я -
тельности, б и о г р я ф и и и ха-
р а к т е р а п р е д с т а я г я е т идеаль-
н у ю г е р о и н ю д л я м о е г о р о -
м а к а . И так п р о с т о написать 
в » ' она у м е н я как на л а д о -
ни. И читатель с к а ж е т м н е 
с п а с и б о , е с л и я о п и ш у ее та-
к о ю , к а к о к а есть. И к р и т и к и 
п о х в а л я т . Все б у д е т х о р о ш о . 

б у д ь я ж у р н а л и с т к о й , я 
н а п и с а л а б ы о ч е р к о б этой 
ж е н щ и н е . О ч е р к б ы л б ы 
я п о л н е у д о я л е т я о р и т е л ь н ы н 

и п о с п е л б ы как раз к сдаче 
в н а б о р . 

Н о я стала п и с а т е л е м , и 

м н е с к у ч н о о т т о г о , что эта 
ж е н щ и н а так ясна д л я м е н я . 
М н е х о ч е т с я п р и д а т ь ей та-
к и е - т о и т а к и е - т о ч е р т ы , п о д -
с м о т р е н н ы е к о г д а - т о у д р у -
гих ж е н щ и н или п р и д у м а н -

н ы е м н о ю . 
Хочется япласти в ее био-

г р а ф и ю факты, которых не 
было, и ошибки, которых она 

не совершала. 
И только когда м о я фанта-

зия изменит реальный образ, 
эта ж е н щ и н а станет мне 

б л и ж е р о д н о й свстры и я за 
р у к у вввду ее в роман. 

Так в свое время была на-
писана Ю л и я Дмитриавна в 
м о е м романе «Спутники*, хи-

Вера 
ПАНОВА: «коця я 
ПРИНИМАЮСЬ ЗЙ РОМАН...» 

р у р г и ч е с к е » с е е т р » е « о л о т ы -
м „ р у к а м и , п р е х р е с н ы м с е р д -
ц е м и б е а о б р * ) м о й ивруж. 

частью, о б р е к ш е й ее на ж е н -
с к о е о д н м о ч е с т е о . 

В с а и и т о р и о м л о е » д е . к о л -
л е к т и в к о т о р о г о п о с л у ж и л » с -
т о . н и к о м м а т е р и а л а д л е 
« С п у т н и к е » » , б ы л а « и р у р г и ч е -

с к а « сестра с « о п о т ы м и р у к е 
ми, п р е к р а с н ы м с е р д ц е м и 
м и л о й н а р у ж н о с т ь ю . В к н и г е 
« с д е л а л а ее у р о д л и а о й и не-
с ч а с т л и в о й Дпя ч е г о - т о это 
м н е б ы л о н е п р е м е н н о н у ж н о 

Читатель с о с т р а д а т е л е н . « 
>тот м о й поступок не в ы з в а л 

его о д о б р е н и е . К р и т и к и су-
р о в о в ы г о в а р и в а л и м н е И 
м н е с а м о й о ч е н ь ж а л к о 
Ю л и ю Д м и т р и е в н у . Я дейст-
в и т е л ь н о о б о ш л е с ь с н е ю 
б е с ч е л о в е ч н о . 

Я неписана всего т р и н е -
б о л ь ш и е к н и г и , е эе м н о ю 
у ж е теиетсв ц е п ь т е к и » по-
с т у п к о в , ж е с т о к и * и, п о - в и д и -
м о м у , л и ш е н н ы х с м ы с л я . 

Д л а чего, н а п р и м е р , н а д о 
б ы л о с о ч и н в т ь , б у д т о у У>-
дечкмне, о д н о г о и» г е р о е в 
р о м а н а к К р у ж и л и в а » , у к р а л и 
деньги, п р и н а д л е ж е е ш м е 
п р о ф с о ю з у ? Э т о о ч е н ь р е д к о 
с л у ч в е т с в е ж и з н и . П р о ф с о -
ю з н ы е д е н ь г и н а д е ж н о «ре-
нете» I н е с г о р а е м ы » ш к а ф е » . 
И у У з д е ч к и н е б е з т о г о б ы п о 
м н о г о несчастий. Я р а б о т а л а 
над ним, кем з л о й ром, а ы д у -
м ы в а в д л е н е г о б е д у за б е -
д о й . Зачем? Ч и т а т е л и д о си» 

л о р з а д а ю т м н е зтот в о п р о с . 
Н е з н а ю . Так м н е б ы л о н у ж -
но, в о п р е к и р е з у м у и ж и з н и . 

П о с л е к е ж д о г о р о м е н е в 
д а ю с е б е с л о е о — в п р е д ь 
д е р ж а т ь е в м а т е р и а л а и ив 

п о з а о л е т ь с е б е б е с с м ы с л е н -
н ы » в о л ь н о с т е й , в е д ь мете-
р и а л т а к о й п р е к р е с н ы й , та-
к о й н е б ы в а л ы й ! Я с о в е р ш е н -
но у а л е ч е и в зтим м е т е р и а -
лом. к о г д а п и ш у о ч е р к . 

Н о асе изменветсв в моем 
сознании, когда • < прини-

маюсь за роман. 
Сейчас зто п р о и о о д и т у ж е 

• четвертый раз, и * пони-
маю, что вечно буду ребой 

И по лреаде говоре — ни-
кому не иужио, чтобы е 
строиле зтот б е з ы м е н н ы й го-
род. Н и героем не н у ж н о , ни 
читателем. Н у ж н о тоеько мне. 

Я строю дома и заводы, ес-
ф в л ь т и р у ю улицы, с а ж е ю ли-

п ы не бульвера». Я создала 
центр города, окраины, и но-
вые р а б о ч и е поселки, и реку, 
и по реке пустиле переводы 

И с восторгом пишу не 
подлинно существующие пре-
красные пейзежи, которыми 

л ю б у ю с ь • жизни, е пейзежи, 
созданные моей е * н ' * * м е й . 

Нересчетливо, и е м о и о м ч о 
и ни к чему. 

нашу придирчивость, но оча 
вызвана любовь» и к В Л", 
и к Лесе Украинке. 

Ваш .И ГЫЛЪСКПП 
Ваш А. ДЕПЧ 

10. VI 1.51 

Дорогой Корней ИвановичI 
С большим интересом, как 

всегда, прочитал в е.1 и Гера-
ту рной газете» Вашу 'Не-
точную точность». Все спра-
ведливо и метко. Относи-
тельно г.1меи» в сербском 
эпосе... .Ине, как переводчи-
ки сербских дум (неужели я 
не послал Вам своих перево-
дов.'), <• встречалась зта 
проклятущая змея, имею-
щая в сербском эпосе п о-
*ож и тельный харак-
тер... Кажется, и я. ерешным 
делом, по следам Старицко -о 
заменял эту имею нашей род-
ной 30 3)1 ле ю... 

Стихотворное обращение 
Ф<та к Толстому я давно 
знаю и очень люблю. Да. это 
'не Фет», — и все-таки — 
это очень даже Фет! Фет той 
поры, когда с ни ч дружил 
Толстой... 

Относительно замены Греб-
невым образа матери об-
разом жены скажу, что 

«лг» 

Нет, в микогдв не б у д у п р о 
ф е с с и о м а л ь н ы м п и с а т е л е м . 

Я п р е к л о н в ю с ь п е р е д м у в б 

р о й ц е л е у с т р е м л е н н о с т ы с 
п р о ф е с с и о н а л о в . Н о м н е н е ' 
р е д о с т и б е з зтой и г р ы . 

Н и о д и н р о м а н м н е н е уда-
е т с я п о с т р о и т ь п о п л а н у . 

Я м у ч а ю с ь над п л е н о м вся-
кий рез, и подолгу. В п л е н е 
все учтено: действие р а з в и в а -
е т е » п о с л е д о в а т е л ь н о , , чести 
п р и г и е н ы д р у г к д р у - у к в к 
н е л ь з в л у ч ш е : нет н и о д н о ' о 
л и ш н е г о п е р с о н а ж е и н и од 
н о г о н е о п р а в д а н н о г о з п н ю -

да. З а п и с н ы е к н и ж к и с г о ' о 
в ы м и » а р « к т е р а м и . и а б п ю д г 
н и в м и и д и а л о г а м и , с о б р а н -
н ы м и в ж и з н и , в ы г л в д е т со-
л и д н ы м п о д к р е п л е н и е м к зто-
м у п л а н у . 

И е е в к и й р а з п л а н р у ш и т е » , 
е д в а в п ы т а ю с ь р е а л и з о в а т ь 
е г о п р а к т и ч е с к и . 

Тек было е щ е со к С п у т н и -
к а м н я : е в з в л в п е р о — это 
б ы л о в купе с а н и т а р н о г о по-
е з д е , я н в а р с к о й н о ч ь ю 1945 
г о д е , п о е з д ш « л к ф р о н т у , 
о к н о было з е д е р н у т о ч е р н о й 
з а н а в е с к о й , — и в м е с т о слов, 
полегавшИ1СЯ п о п л а н у , р у к а 
и в п и е в л а д р у г и е н е в е д о м о 
о т к у д в в з я в ш и е с я с л о е в : о 
т о м , ч т о п о е з д идет с к в о з ь 
и ю н ь с к у ю б е л у ю н о ч ь , п п ы - ^ 
вут н а з а д п о л я в п е п е л ь н о м 
с а в т е , б л е д н ы й п р о ж е к т о р 
ш а р и т п о н е б у , и к о м и с с а р 
Д а н и л о в , к о т о р о м у не спит-
ся, стоит у о т к р ы т о г о о к н е . 

' м о и с м о и м к у п е щ е л и -
н у л е дверь, и в неписеле, ч т о 
щ е л к н у л а д в е о ь р я д о м с к у -
п е Дениловв и ч т о в к о р и -
д о р в ы ш е л д о к т о р С у п р у г о в 

— т а к о г о ч е л о в е к е н е б ы л о 
ни в п о е з д е , ни в п л а н е , — и 
С у п р у г о в н а ч е л г о в о р и т ь Д а -
н и л о в у к а к и е - т о с в о и , им, а 
ив м н о ю п р и д у м е н н ы е слове, 
и с в о и м и же с л о в а м и стел от-
в е ч а т ь е м у Д а н и л о в . В ы в с н и -
лось, что С у п р у г о в — непри-
ятнее личность, м ы с Денило-

в ы м н е в з л ю б и л и е г о с р е з у , 
» о т в т о л ь к о к концу к н и г и 
р е с к у с и л и его к а к с л е д у е т . 

С у п р у г о в повлек зе с о б о ю 
квпитвльиые изменение в сю-
мета, ритме, тональности ро-
мане. П о т о м пришле е поезд 

Сонечке, жене д о к т о р е Бело-
ве, т о ж е не предусмотреииеа 
пленом; она в саою о ч е р е д ь 
пврввернулв сюжет. П о т о м 

открылось, что у Данилове 
была е юности нерезделен-
нев любовь: кеч розультет 
•того открытие е романе 
возникле встрече Денилове 
с л ю б и м о ю им иекогде жен-
щиной. искалеченной на 
фронте. П о т о м веселев се-

стре Фвине пожелелв выйти 
земуж и прибреле к рукам 
злектромоитере Ничввцкого... 
К о р о ч е говоре, от плене ие 
осталось ничего. 

И так ж е непредвиденно 
возник не трибуне большого 
собренив У з д е ч к и н в первой 
глввв ромене к К р у ж и л и » а » » 
привлек все м о о внимания 
в у щ е р б д р у г и м героем. И 
опять плен ру»нул, кек кар 
точный д о м и к < . . . > 

Вот и в том романе, кото 
рый в сейчас пишу, геро 
разгуливают по страницей 
как по собственным комнл 
там, н « считеютс» с моими 
предиачертаниами и разгова-
ривают своими словами. А в 
ребски записываю и» диало-

ги и лос/уоки, и е счастлива... 

» и а г.т 

по очень смело, но что Греб-
не я по-своему был прав — 
прав с точки зрения высо-
кого искусств а... 

Одно маленькое замечание, 
дорогпй Корней Иванович, 
Вы приводите строку из Ста-
рицкого (трансформирован-
ная строка Некрасова); 

Як липа без верху 
и л у я I 

и даете перевод: Как липа 
без вершины на лугу. — Но 
украинский л у е не совсем 
соответствует русскому л у -
* у. В гСловарс» Гринченко: 
луг — лес на низмен-
ности, низменность, 
поросшая лесом (2-е 
значение — ще л о к). П ра.в-
да. во II томе *Укр[а'1нсь-
ко] рос (йського] словник, 
Акад(емии) наук УССР 
1958 г. 1-е значение украин-
ского] а у г — (поросший 
травой участок зем-
ли) луг, а 2-е — лес (на 
низменности) сопровож-
дено ре чаркой уст, но 
именно л ч г — лес имели в 
виду создатели народных пе-
сен гОй не шуми, луже, ве-
лений. байпаче» и *0й у 
лу.п та при березт чер-

Так часто слышишь по 
поводу шекспировских по-
становок: «правильно», 
«ошибочно». Трагедии 
Шекспира можно только 
продолжить во времени, 
у ж е в твоем времени. 
Вернуть их ко времени их 
написания мы бессильны. 
За «правильно» нередко 
сходит привычное, навест-
иое. то. что у ж е сказано. — 
устоявшийся штамп : про-
шлой ЭПОХИ. ШоКСПИр С.1Ч 
наглядно учил, как рано, 
тать: превращать старые 
пьесы — в жизненные тра-
гедии, легенды — в собы-
тия истории. 

Трудность шекспиров-
ской постановка еще и в 
том, что она — после Чехо-
ва. Хемингуэя, Моравиа. 
После того, как искусство 
открыло величайшую силу 
недоговоренности. 

У Шекспира стреляют 
все ружья, подведены все 
итоги, развязаны все узлы, 
кроме одного — общего 
итога. Лет коиаа этого от-
раження в трагедии; истори-
ческого периода. История 
продолжается, н предотвра-
щения новой катастрофы 
неизвестны людям. 

Задача режиссера, какой 
она представляется мне. со-
стоит не в том, чтобы пере-
нести с возможно!) схо-
жестью и полнотой образы, 
некогда сочиненные Шекс-
пиром, на современную сце-
ну или зкран. Нужно про-
должить их жизнь в совре-
менной жизни. 
• 

Кинематография — эк-
ранные образы — начи-
нается для меня тогда, ког-
да в плоти шекешцювекого 
стиха я ,, открываю ростки 
того, что может быть про-
должено, выявлено в зри-
тельной реальности, терпи в 
процессе этого выявления 
слова, ио приобретая плот-
ность видимого, действен-
ного, выражающего то же 
существо — чувства, мыс-
т . даже метафоричность 
стиля. — что заключено и 
в полном тексте. 

Как только я что-то при-
думываю. п>ст1, и кажуще-
еся мне близким, но лишь 
относящееся к шекспиров-
ским образам, «на их тему» , 
«по их поводу», — я зто 
вскоре же безжалостно от-
вергаю: у меня нет веры в 
неопровержимость такн* 
выдумок. Это — выдуман-
ное. присочиненное; я ищу 
выявленное, а не выдуман-
ное. 

Но как только плоть сти-
хов остается неприкосно-
венной и это место пьесы 
нужно только «поставить 
для кино», приспособить к 
съемке, — я ощущаю не-
лепость превращения траге-
дии в сценарий. 

Мой способ работы прост; 
я приучаю мысль, как охот-
ничьего пса, ИДТИ по следу . 
Все. что читаю, узнаю. — 
подчиняю одному: обнару-
жить след — ход шекспи-
ровской мысли. 

И утром мысль сама, без 
усилия, нападает на этот 
след. Я ощущаю ритм, слы-
шу интонацию. 

Что дает мне зто подчи-
нение одному и тому же 
автору к течение стольких 
лет? Как ни странно — 
возможность совершенной 
самостоятельности своего, 
и только сноего, художест-
венного мышления, мыслей 
о с о в р е м е н н о й ЖИЗНИ, пе-
ренесение собственного 
жизненного опыта в фильм. 

Л художественный опыт, 
совершенствование спосо-
бов труда заключался вот 
в чем- в первых шекспиров-
ских постановках я, углуб-
ляясь в пьесы, находил 
возможность пристроить к 
ним свои домыслы Теперь 
я нахожу в самой ткани 
трагедии то, что необходи-
мо мне выразить, потому 

| , что »то еще не было пока-
1ано и я — первый — это 
открыл. 

Разумеется, »то мне 
только кажется. Ничего я 
чв открываю. Просто я чи-
татель особой эпохи, режис-
сер особой жизненной судь-
бы. Дело именно в этом—а 
мто*е, судьбе. 

воет калина» (*Ле, кстаги, еяри 
берези означает не у бе-
резы, о над б ере *ом. 
на б в рее у). Именно про 
л у е в этом смысле думал 
Старицкий. переводя Некра-
сова... 

На луе у в русском 
смысле слою липы не ра-
стут... 

Для русскою луе принято 
вообще украинское л у к & 
(множеств, луки). 

Простите меня, Корней 
Иванович, эа мноеословие, 
продиктованное — любовью 
к слови. 

Всегда Ваш 
,М. РЫЛЬСКИИ 
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Дорогой Михаил Василье-
вич! 

К 150 легию со дня рож-
дения Шевченко готовятся 
издания в изд.ее Акаде-
мии наук СССР и Гослитиз-
дате. Кик редакторы этих из-
даний. я и А. Н. Дейч вновь 
просмотрели Ваш перевод 
«Катерины» и позволили себе 
сделать несколько замечаний. 
Одно из этих замечаний от-
носится к следующему знаме-
нитому месту: 

Все. о чем пишет каж-
дый исследователь траге-
дии «Король Лир» , есть 
в ней. И много еще друго-
го есть. Но самым глубин-
ным ходом, главной сцеп-
ляющей мысл ью проходит 
эта: для ч е го человек жи-
вет? В чем смысл его жиз-
ни? Что же м я г п п е . что он 
находит в жизни? С. чем — 
всепо глощающим д ушу — 
он кончает жизнь? 

Почему Л н р — герой 
именно отой трагедии? По-
тому что он прошел с амый 
долгий путь . выстрадал 
больше всех и пришел к са-
мому простому . 

Что же это — самое про-
стое? 

То, что возникает в ду-
ше, в чем волен человек: 
любовь к человеку. Нена-

ГриюриЛ 
КОЗИНЦЕВ: 

«ИСТОРИЯ 
ДУШИ, 
ИСТОРИЯ 
ВЕКА» 

22 марта . чамечать-
ному советскому киноре-
жиссеру Г рнгорию Мм-
хлйловичу Котнцеп ис-
полнилось бы 70 лет. Мы 
предлагаем вниманию чи-
тателей *АГ* непубли-
ковлйшнегя ранее записи 
ил его рабочих тетрадей. 

внеть и презрение ко все-
му, что обесчеловечнвает 
человека. 

Проходят годы, и ты по-
нимаешь ие то. что заклю-
чено в трагедии, ты откры-
ваешь самое главное; это 
— про тебя, это из твоей 
жизни, не быта, разумеет-
ся. а истории твоей души, 
твоего века. 

Важно только это. 
Огромные вопросы воз-

никают с р е з у же. они н об-
разуют внутреннее начало 
трагедии. 

Что такое власть? Ста-
рость? Любовь? Правда? 
Честность? 
• 

Во время работы я не хо-
жу я кино. Читаю Толсто-
го, Достоечсного, Чехова. 

Чему я у ч у с ь у инх? 
Стыду за все грациозное, 
стыду за все, что отдает 
эстетическим баловством, 
нево зможным в наш век. 

Читатель находит в клас-
сике то. что для него важ-
но сейчас, насущно необхо-
димо именно теперь . 

>' мягкого, терпеливого, 
доброжелательного Чехова 
я открываю неукротимую 
злость, н епреклонную не-
терпимость. Вместе с ге-
роем он теряет власть над 
собой. 

Так. доктор рассказыва-
ет княгине все. что он ду-
мает об ее образе жизни 
(«Княгиня») ; теряет власть 
над собой студент-юрист Ва-
сильев («Припадок»), 

Посылая «Припадок» А . 
Плещееву . Чехов пишет: 
«Так как о серьезном нуж-
но говорить серьезно, то в 
рассказе этом все вещн бу-
дут названы настоящими их 
именами.,. Рассказ совсем 
«• подходящий для альма-
напшо-семейного чтения, не 

ЕЛО» 
В Г Л д а Ж н . ' К Г - * 
Дуви в г а т м в а н щ и н и 

стоять. 
У я р у гребля, аервм вряд. 
Ставок п|д иригою 

9 И1ЦЯ| 
I опелониа — воду « р а т ь — 
Моа поиетьоло чераои1е, 
Ир1зь хмеру — 

сонме займялось. 
Чудесно передав это место, 

Вы по вполне понятным при-
чинам обошли слово «локот*-
оло». По словарю Гринченко 
покотьоло — «деревян-
ный кружок (детская игруш-
ка)*. Сравнение — очень ха-
рактерное для шедшего от 
романтизма к реализму Шев-
ченко. Никто из перевод-
чиков, конечно, доселе «то-
го гпокотьола» не пере-
дал. Третий редактор акаде-
мичгсково издания, Л. Н. Но-
виченко, предлагает исполь-
зовать здесь русское слово 
колобок. Как вы на »то 
смотрите, Михаил Василье-
вич? 

Посылаем Вам текст Ваше-
го перевода, очень просим 
пересмотреть ею, учтя наши 
немногочисленные замечания. 
И не гневитесь на нас, старых 
педантовI 

М. РЫЛЬСКИЛ 
25 V. 1963 

грациозный и отдает сыро-
• стью водосточных т р у б » . 

Как хочется и как т р у дно 
добиться именно этого н « 
экране: полного отсутствия 
грациозности и чтобы отда-
вало сыростью водосточных 
труб. 

Позор альманашио-семей-
ного прочтения Шекспира 
на экране. 

О серьезном — серьезно . 
Назвать все вещн их настоя-
щими именами . 

Свойство русской литера-
т уры X IX век»: отклик на 
боль, отвыв на страдание . 
Требование у людей, у все-
го мира ответа. 

Нетерпимость к тому, а 
^ м у притерпелись . 

Детское искусство. Вся 
суть в том. что в з ро слые 
воспринимают каждое явле-
ние как мало о т личимые 
ДРУГ от дру га частности ка-
ких-то общих категорий, 
уж е давно известных, су-
ществующих а пашем соз-
нании автоматически. Каж-
дый дом — лишь мало уло-
вимая частность понятия до-
ма. у лицы , города и т. п. 

Для ребенка дом ест* 
только дом. Это воиятне ог-
ромное . живое . И осознание 
его — открытие — есть • 
радость, и наслаждение . 

Ребенок — открыватель , 
И в открываемом он откры-
вает н объект, и свое отно-
шение к объекту . 

Т у т видно, в чем с екр е т 
выражения жизненных яв-
л ений искусством. В неис-
числимой множественности 
определений . И я том, что 
натуралистическое изобра-
жение всегда только одно 
определение — определе-
ние хаотичности вн ешних 
подробностей. 

А в искусстве: множест-
венность чувственных ощу-
щений. вызванных явле-
нием. Гул множества от-
звуков, где, подобно г у л у 
колоколов, можно услы-
шать множество слов, 
чувств, мелодий, увидеть 
различные образы и т. д . 

Леонардо учил видеть 
сражение в смене облаков. 

Это делает ребенок. У 
пего явление вызывает чяо-
жество случайных чувств , 
представлении, мыслей — 
определений. II он стремит-
ся выразить основные из 
иих — те, а которых суть . 

Вот пятилетний ребенок 
изображает поезд. Это по-
лет черного н красного , 
с тремление пятен, бег. бы-
с т р о й , сила, у с тр емление . 

Н. как ни странно, дело 
вовсе ие в наивности. Поч-
ти так же изображает поезд 
Бунин («Лика») , Основное 
— силу движения, нвпря-
женив хода машины — 
изображает в рывающимся 
м ощным движением , сме-
ной. столкновением цвето-
вых пятен,- черного н крас-
ного. 

Ребенок изображает 
клоуна . Но .что не только 
грим, искажающий челове-
ческие лица. Это еще н 
праздник, и радость зрите-
ля на спектакле, и необыч-
ность всего виденного, я 
резкое отлнчне этого виден-
ного от обычного, повсед-
невного. жизненного . Это я 
впечатление, с поражаю, 
щей яркостью н отчетли-
востью запечатлевшееся я 
мозгу . Это праздник . Сказ-
ка. Фантастика. 

Рыба — не только жи-
вое существо, но и чудо-
юдо. миф. стихотворение. 

Это поэзия. 
Это и Пикассо, и Матисс. 
Как учились эти дети? 

Прежде всего не смотрели 
дрянной живописи. Смотре-
ли на жизнь чистым взгля-
дом. Ужас усваивания 
штампов. 
• 

А ведь, я общем, как 
просто. Прожита жизнь , и 
вот. должно быть, если ты 
ХУДОЖНИК •— есть про что 
сказать, и если ты мастер 
— умение сказать зто так, 
чтобы тебя поняли. 

Сказать же художник 
всегда хочет то. что чувст-
вуют и ощущают еще мно-
жество людей. Только ем у 
вто видно отчетливее к на-
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ПОЭЗИЯ, ПРОЗА О 

Моксим АУЖАНИН Уже настойчиво, неотвратимо 
Из этой мглы выхватывает луч 
Лесной блиндаж, печурку, горечь дыма 
И лыжный след, спускающийся с круч, 

Когда-то было, а теперь лишь снится.,. 
Склоняются к трехверстке над столом 
Небритые, закопченные лица, 
Озарены дрожащим огоньком. 

Над ящиком своим, покрыт шинелью, 
Вторую ночь не спит телефонист... 
Занесена вчерашнею метелью 
Тропинка в штаб. А воздух свеж и чист. 

Давно знаком здесь каждый мне обрубок, 
Верхи снарядом скошенных берез. 
Чуть валенки скрипят. Под полушубок 
Колючий пробирается мороз. 

Что кажется и тише, и безлюдней 
Передрассветных волховских болот? 
Н о притаились фронтовые будни, 
Зарылись в снег. И каждый холмик ждет. 

Торчат стволы в щепу побитых елок, 
Куда ни глянь — безмолвные снега. 
Молчит Четвертый торфяной поселок, 
Еще не наш. Там логово врага. 

Н о близок срок — обрушив канонаду, 
ВзЛетит ракета, дрогнет лес живой, 
И ринется навстречу Ленинграду, 
Навстречу брать'ям Волхов фронтовой! 

Всеволод РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 

Павел 
БОГДАНОВ 

Эхо воины 
Эти дни славой Родины станут, 
Путь отваги пройдут до конца. 
В ленинградском огне испытаний 
Закаляется воля бойца. 

На звонницах 
Оглохли колокола. 

В сердце память давно зажила, 
И были б они не слышны, 
Если б не эхо войны... 

Падают наземь, 
Падают 
И взлетают вверх 
Медные звуки, 

горем нагруженные. 
С пепелищ и пожарищ 
Поверх труб-вех 
Безостановочно 
Звонит рука натруженная. 

Брат мой, 
Это — Хатынь. 
Сердце, 
Помни — и не остынь! 

Не она ль расплавляет металлы 
Дуб сжигает в щепотку золы, 
Рвет на части гранитные скалы, 
Вяжет рельсы в тугие узлы? /З&не/ганы 
На дыбы поднимается поле, 
И бетон обращается в прах, 
Если воля, солдатская воля 
С каждым часом крепчает в боях, 
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Потом справляли поминкн 
По непришедшим 

из сечи. 
...И ветки, как будто руки 
Трогали их эа плечи. 

Нас не учили, как под танк бросаться, 
И вражью амбразуру грудью как закрыть, 
И на врага живым тараном мчаться... 
Но нас учили 
Родину любить! 

И потому-то в безысходный час 
Под танк бросались, мчались на таран 
И вражьи амбразуры закрывали мы не раз. 
И если на Отчизне меньше ран. 
То потому, 
Что раны те — 
На нас! 

Пусть раны старые болят сильней, чем прежде, 
Под жизнью не подводим мы черты. 
И верим в те же прежние надежды 
И в молодые дерзкие мечты. 

По-прежнему не ищем мы, где легче. 
По-прежнему нам любо в гуще дел. 
Под груз эпохи подставляем плечи, 
Превысив норму, 
Сокрушив предел! 
Добру открыты настежь сердца двери, 
Готовы против зла идти в штыки. 
Пока мы живы — смею вас уверить, •— 
Нигде 
Не подведут 
Фронтовики! 

И как они, угасая, 
В тоске расстаются с живыми 
Рвэносят скорбные ветры 
Рощи вечно* имя. 

Серебряный, он проходит 
По вёсям и первопуткам. 
Мужественная Хатынь, 
Белая моя Хатынь, 
Вдовий лес 

под Новогрудком. 

О память, ты даешь двойное зренье, 

И то, чего давно на сеет* нет, 

Вдруг предстает в тогдашнем воплощеиь» 

И в зрелости давно минувших лет. 

До неба теплым туманом 
Сияют в роще березы, 
Тихонько 

платком багряным 
Березы смахивают слезы. 

Паломники издалека, 
что это значит: 

Зачем же весенней порою 
Березы а рощице плачут? 

Они не знают, что это 
От солнца капли багровы, 
Ведь вместе зимой и летом 
Березы 

и вдовы. 

Женщины и березы 
Одною связаны долей: 
Жены мужьям погибшим 
Посадили 

деревья в поле. 

Каждый из них — 

дорогой пролег 
Знаменам реял под небом — 
Был коммунистом 
Иль не был. 

Своим и чужим поставили 
Памятник — 

из березы. 
Пу*ть, белый, стоит над речкой, 
ОтМдит ветвями г р о ш . 

Михаил ЛЬВОВ 
Полями ржаными, 
Борами густыми 
Следы заросли 
И словно остыли, 

А горстку брусники, 
А зерна пшеницы 
Рассыпь на ладони — 
И звон заструится. 

В июньской жарине, 
В декабрьской стине 
Зазвонит Хатынь, 
Отзовутся Хатыни. 

И Лидице пепел, 
И слезы Дахау... 
Кровь человечья 
Не высыхает, 

С сожженных сердец 
Течет ручейками. 
Кровь зреет брусникой, 
Звонит 

колоколами. 

Перешел с белорусского 
В. ЦЫБИН 

Из войны 

Нам сражения 

\ 
Только лица Живой и современный 

В Болгарии стою — 
Коленопреклоненный 
Пред павшими в бою. 
Бессмертье их, 

как море, 
Окатывает нас. 
Признательность 

и горе, 
Высокий 

скорбный 
час... 

С горы 
туман 

настлался, 
И скрыл он солнца диск. 
А этот день 

остался 
В душе, 

как обелиск. 

Мамаев щ/иан заострили 
По-другому 

оно половодит, 
И другие понятия 

вводит, 
В юбилейные 

даты нас сводит, 
И теперь, 

как ни странно, 
приходит 

Благодарность 
почти что 

войне: 
За свое 

воспитаны" 
в огне, 

За предельную жесткую 
школу, 

Идут, идут к могилам братским 
В лицо бессмертия взглянуть. 
И я на костылях солдатских 
Поднялся к Вечному огню. 

Взошел ие плакать на кургане. 
Ведь нашим воинам он стал 
Той славой, 
Что в века не канет. 
Он их отваги пьедестал! 

Он устоял пред вражьей силой. 
Курган-солдат! 
Курган-герой! 
А раны Волга-мать омыла 
Ему своей живой водой. 

не простили, 
Мы врагам 

и» простили 

и время проходит 

— На нашем корабле людей пустым кипятком не уго-
щают. — сказал Гат . 

Машкин фыркнул. 
— Корабль! Почему не линкор? Только они же люди 

военные, разбираются. Лучше подожди своих старух-бе 
.ненок, им, беднягам, все одно, как ты нашу ржавую скор 
О'пу назовешь. Всему поверят, лишь бы до берега до 
>раться! 

Мишкину больно было прикасаться губами к горячей 
• ружке — они у него были жестоко обветрены и изрезаны 
ючерневшнми продольными трещинами. Он морщился и 
мущенно улыбался. 

— Давай, давай, разговаривая, — сказал Гаги. — В01 
начнем ходить в Темрюк и две зенитки нам поставят. По 
смотрим, что тогда скажешь, остряк-самоучка. 

— Пулеметики, самолетики, — рассмеялся Машкин.— 
А ты подумай, что ждег тебя впереди! Кончится война 
пернешьсн в деревню, спросят «Кап назывался твой ко 
рабль. матрос? «Ураган»? «Беспощадный»? «Нахимов»?» 
А ты что ответишь. Гаги? Нет же у нас нменн — только 
трехзначный номер. Посмеются люди и скажут: «Трепал 

Гаги веслом оторвал лодку от баржи. На море было 
небольшое волнение, но когда самозддка пошла полным 
ходом и отвалила ог себя крутую волну, нашу лодку 
хорошенько трнхнуло. 

— Не бойся, пехота! — весело крикнул Гаги. 
— Я тебе, милый, не пехота! Я бог войны! — обидел 

ея кто-то в темноте. 
Молодые матросы гребли сильно, уверенно, и вскоре 

темнота впереди стала более мягкой, какой-то белесой 
словно ее молоком разбавили. Л еще несколько взмахов 
весла — и уже можно было различить заснеженный бе 
рег. Бакена еще не было видно, но тут же до моего слуха 
донеслось, как бегущая с моря волна сталкивалась в уз 
кой и мелкой горловине лимана со встречным течением 
Честно говоря, я обрадовался, когда спокойный, тихий 
лиман подал свой голос. Матросы начали медленно пово 
рачнвать лодку по направлению к шумящей горловине 
на этот верный звуковой маяк — мимо ие пройдешь да 
же с завязанными глазами. Только аодаром говорят, что 
море полно неожиданностей. Самую малость недотянули 
мы до лнмана — со свистом к реаом налетел шкааль-

ды впитала наша одежда, наши заплечные вещевые мешки, 
а о моих кирзовых сапогах и говорить нечего. 

Сначала я почти не ощущал холода —• ни тогда, когда 
мы барахтались в ледяной воде, помогая матросам вытас-
кивать лодку на берег, ни потом, на снегу, когда все, по-
терпевшие «кораблекрушение», собрались вокруг Гаги и 
Машкнна. Холода г не чувствовал, нечем было чувство-
вать у ноги. руки, все тело куда-то исчезли и осталась 
одна казенная оболочка: пустая шинель, пустые сапоги... 
Но когда я нагнулся, чтобы снять кирзовки и вылить из 
них воду — пехотинец прежде всего заботится о своих но-
гах. — плоть моя вместе с жестокой болью вернулась ко 
мне. Я подумал, что сердце вот-вот остановится от холо-
да, но не остановилось, — наверное, потому, что. переобу-
ваясь, я задал ему нелёгкую работенку. А затем мы поч-
ти полчаса всей "гурьбой бежали по хрустящему снегу. 
Машкин сказал, что тут поблизости есть старая кошара 
и в ней наше спасение. Пустынное заснеженное поле бы-
ло ровным, ни кочки, ни канавкн. но, странное дело, бе-
жать по нему было трудно, мне казалось, что я все еще 
преодолеваю грудью упругую морскую воду. Я быстро за-
пыхался, н когда хватал ртом морозный воздух, он надол-
го застревал в глотке. Мы все. одиннадцать человек, на 
разные лады кашляли, захлебывались, давились этим ко-
лючим воздухом, к скоро наша гурьба вытянулась в тон-
кую нитку. Тогда бежавший рядом со мной Машкин оста-
новился и, пока не пропустил всех вперед, не тронулся 
с места. 

• • 

Огонь. 
Хвала тому далекому дню. когда человек впервые взял 

в руки две сухие деревяшки и вызвал к жизни огонь. «Спа-
сибо тебе, мой мудрый пра!» — подумал я, как только в 
темной сырой кошаре загудел, затрещал костер и мы око-
ченевшими руками стали яростно срывать с себя уже за-
дубевшую па .морозе одежду. 

Выручил нас седоусый солдат. Заядлый курильщик, он 
хранил табак н спнчкн в кисете из цельного куска теля-
чей шкуры. Таким кисетам не страшен даже всемирный 
потоп. Седоусый «Прометей» оказался прижимистым дя-
денькой: я хотел взять у него коробок, но он отвел мою 
руку и сам. с первой же спички, запалил костер. Матро-
сы побросали в него все, что нашли в кошаре: и слежав-
шуюся прелую солому, и старое деревянное корыто, н це-
лую копенку курая, и какое-то тряпье, которое всегда на-
ходишь в любом заброшенном жилье. Из-за густого черно-
сизого дыма мы друг друга почти не видели, но хорошо 
было слышно, как падают наземь сапоги, пояса, гимна-
стерки. Я еще возился с завязками моих госпитальных 
подштанников, когда пошло чистое, жаркое пламя и на 
меня дохнуло таким теплом, что я, как дурак, засмеялся 
от такого уж никак негаданного блаженства. 

В кошаре стало светло. Я огляделся. Кто-то успел уже 
раздеться догола и. присев на корточки, принялся отжи-
мать нательную рубаху. Другой хлопал в ладоши, выго-
няя воду из своих ушей. 

И еще я увидел: стоит один солдат у самых дверей, по-
вернулся к нам спиной — трясет и корчит его всего, на-
хлебался. видно, морской воды, бедняга. 

Я подошел к нему: 
— Тебе плохо? Давай помогу раздеться! 
И только я взялся за ворот его шинели, сЬлдат как-то 

странно — капризно и в то же время мягко — повел 
плечом. 

Такое знакомое движение! Вовек не спутаешь нн с чем. 
— Товарищи, — крикнул я. — с нами девушка! 
— Вот подарочек! — в сердцах сказал Гаги. 
— Черт ее подкинул, не иначе! — громко возмутит-

ся молодой солдат с кривым темно-бурым шрамом на ле-
вой лопатке и уже тихо добавил пару таких слов, кото-
рые на бумаге не напишешь. II верьте не верьте, — я и 
сам не сразу поверил своим глазам, — этот же солдат, 
до крайности разобиженный таким недобрым поворотом 
судьбы, первым натянул на себя еще совсем мокрые 
шаровары. 1! он же первым вышел за дверь. 

Одевались мы с такой же яростью, как и раздевались, и, 
проклиная всех женщин на свете, последовали за ним. 

Поглядел бы кто на нас со стороны — психи, сбежав-
шие из сумасшедшего дома, и только! Пока наша чертом 
подкинутая барышня (потом мы узнали, что она едет пе-
реводчицей в одни нз полков) разоблачалась перед без-
грешным огнем, пока сушила свои дамские и недамские 
вещички, мы — десять злых-презлых мужиков — устрои-
ли на ветру, на крепком морозе дикое гульбище: бегали 
вокруг кошары, боролись, бились на кулаках н просто 
прыгали на одном месте, а Гаги и Машкин даже «яблоч-
ко» оторвали. 11 мы не только сами разогрелись, но и со-
грели все вокруг себя — и землю, и небо, и эту долгую 
невсзуч>10 НОЧЬ. Перенм с грулингкпт 

Эммануил ФЕПГНН 

Константин АОРДКИПАНИДЗЕ Р А С С К А З 

сч наш моряк в письмах! Выходит, не на боевом корабле 
плавал, а на речном трамвае номер сто восемьдесят два' " 

Видимо, у них так было заведено: Машкин добро дут 
но подтрунивал над неразлучным дружком, а тот ничут> 
не обижался, только пылко защищал свою военно-мор 
скую мечту. 

— А что, у вас краски нет? — вмешался в разгово! 
седоусый солдат. — Придумайте хорошее название и на 
пишите! Долго лп! 

— 11 напишем, — сказал Гагп. — Ты. Юрка, не зп» 
ешь. что вчера сказал капитан: «Вернемся, — говорит,-
на базу, и я непременно доложу начальству просьбу на 
шит комсомольцев». Ну, а кто нашему капу откажет 
Только нужно поскорей правильное название подыскать 
Га кое название, чтоб раз увидел — и напсегда запомнил 

Баржу покачивало, дул встречный ветер, я чувствовал 
как она. покряхтывая и поскрипывая. Тяжело переползал, 
с волны на ноляу. 

— Когда будем у Камышевки? — спросил я. 
— До Камышевки еще далеко. Отдыхайте себе на здо 

ровье, — сказал. Гаги, — я вес вовремя разбужу, не бег 
поцо/пссш. Сегодня по расписанию нам с Юрой за почтой 
н рыбой ходить в Камышевку. Вот и доставим вас на сво-
ей лодке. 

—• Ну и прекрасно, — сказал я. — Может, во сне я 
хорошее название для вашего корабля увижу. Разбудите 
— скажу. 

Парни ваемеялись. 
— Спасибо. — сказал Гаги, — если нужно, я ваг в 

Камышевке нз хорошую квартиру отведу. Я всех камы 
шевских рыбаков знаю. 

— Я не в саму Камышевку, Гаги, мне еще машиной 
ехать и ехать. 

— А мы и попутную машину найдем, времени у нас 
хватит, наши только к вечеру будут возвращаться. На 
рандеву мы поспеем. 

Покончив с ужином, мы выкурили по цигарке, и ре 
бята, забрав пустой чайник, ушли из «кают-компяпин». 

Было около четырех часов, когда Гаги раэбудйл меня 
— Вставайте, — сказал он. — Мы уже на траверз, 

Камышевки. 
Поеживаясь от Холода, я вышел на темну» палубу. 
У сходней стоял человек с зеленым фонариком в рум 

и кричал в охрипший мегафон: 
— Кто и Камышевку — к правому борту! 
Когда я спустился в лодку, на всеч банках уже сплели 

люди — вот не думаУ что у меня столько ПОПУТЧИК*»*' 
и я с трудом пристроился у чьих-то ног на пустом янии.т 

— Давай! — услышал я голос Машкииа. 

Рисунок *. СМИРНИЦКОГО 

ный ветер. Кто-то не удержался на сиденье и больно уда 
рил меня коленом по ребрам. Я едва успел схватить за 
наушники свою меховую шапку. «Надо завязывать те 
семкя*» — только успел подумать, как опять стало тихо, 
даже тише, чем мгновение назад. Ветра, казалось, н иг 
было вовсе. 11 в этой почти невероятной тишине я вдр\| 
услышал над своей головой змеиное шипение. Удиви 
тельно, как бесшумно подкралась эта огромная волна 
Она рухнула на нас всей своей тяжестью. Завертело, за 
кружило нашу лодку, и, подброшенная волной, она, как 
мне показалось, неподвижно повисла в воздухе и тут же 
стремительно упала у самого берега. 

Первыми прыгнули в забортную воду Гаги и Машкин 
С трудом удерживав лодку на отливной волне, онн веле 
1н и нам прыгать. 

— Всем на берег! Тут не глубоко! — крикнул Гаги. 
Глубоко не глубоко, но прежде чем мы добрались до 

берега, нас несколько рая настигали волны. И выползли 
мы Нв гутну мокрые от пяток' до самой макушки: каза-
лось, Пол Черного моря прихватили с собой — столько во-

1 
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ТРУДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

««ЛЕГКОГО ЖАНРА» 
Сегодня мы и м р ш и м дискуссию «Трудны* проблемы 

«легкого жанра», которая быяв начата а «ЛГ> статьей Л. Уте-
сова «Эхо модных ритмов» (N1 I I , «*74|. Дискуссия привлекла 
широко* внимание.* а ной приняли участие композито-
ры В. Соловьев-Садон (Нв И, 1974|, А. Флярковский |М 41, 
19/41 и М. Фрадкин )М» 4, 19Щ дирижер симфонического 
оркестра Центрального т*л*аид*ния и Всесоюзного радио 
М. Шостакович (N1 50, Ш4|, исполнители песен В. Кунчикоа и 
«. Камбуроаа (Ив 44, 1*74), музыковед Ни. Попов. I редакцию 
поступило и множество читательски! писем, часть и» которых 
была напечатана |№ М, 1*74 и М* 4, 1*7!|. 

Участники ра!говора затронули рад актуальных проблем. 
Сегодня их обсуждение продолжает дирижер встрадио-сим-
фонического оркестра Центрального телевидение и Всосоюз-
кого радио Ю. Силантьев. Заключительное слово в дискуссии 
предостаелаетса секретарю правления Союза композиторов 
СССР А. Пахмутовой. -I 

...Когда иной раз по радио 
об 6ЧИ1ЯЮГ. г Первый испол-
нитель этой песни такой-го», 
— упускают обычно одну де-
таль: первым исполнителем в 
большинстве случаев был и 
оркестр Центрального теле-
видена т и Всесоюзного ра-
дио под управлением на-
родного артиста РСФСР 
Юрия Силантьева. Напри-
«ер. все песни Д Пах-
мутовой. С. Туликова, в^е. 
чго после Великой Отече.г 
венной войны написал М. 
Фрадкин. огро чное количест-
во песен В Соловьева-Седо-
го и многих других впервые 
исполняли Силантьев и его 
оркестр. <11 за половину эст-
радной г.-,- мчьн ча радио я 
пдчаюсь», — улыбаясь, гово-
рит Юрий Васильевич. Вот и 
сегодня только что закончи I-
с я восьмичасовой рабочий 
день — ч«ггм/«'дгч4Сов(1я за-
пись после четырехчасовой 
репетиции. Усталы* оркест-
ранты разом 1 иг», усталый 
Силантьев остался для раз-
говора. 

— Представьте севе, Юрнй 
Васильевич. что зритель при-
шел мл эстрадный концерт... 

— Попробую... 
— Он попал на кон-

церт после десяти-, двадцати, 
летнего перерыва — все выло 
как-то недосуг, л телевизор — 
под боком... в общем, зритель 
ждет начала, а тем арамеием 
не сцене «немузыкального* 
вида люди я комбинезонах во-
зятся с проводкой, выводят 
м у з ы к а н т ы с гитарами и 
»лектрошнурами... 

— Это бит-группа, иг-
рающая на электроинстру-
ментах. Новая группа, по-
явившаяся не так давно, 
последний пока этап в эво-
люции эстрадных ансамб-
лей. Дело в том. что за по-
следние десятилетня соста-
вы эстрадных оркестров 
претерпели колоссальные 
изменения. 

Так. до войны преобла-
дали коллективы, близкие 
по набору инструментов к 
симфоническим Потом у 
нас с большими потугами 
рождался джаз А сейчас 
появились бит-составы. 
<полные электричества», и 
это закономерно. 

Все ведь не так просто: 
население городов сильно 
возросло, в городах появи-
лись громадные залы, в ко-
торых спортивные меро-
приятия проходят далеко 
не каждый день. И в этих 
огромных помещениях, 
стали проводить концерты. 

Естественно, на смену 
старым составам оркестров 

В ПОСЛЕДНЕЕ время 
все чаще возникает 
разговор о том. ка-

кой быть песне, о ее раз-
витии, о ее проблемах. 
И творческие обсуждения 
в печати, и состоявшийся 
в феврале этого года в Ки-
еве пленум правления Со-
Ю!д композиторов СССР, 
где печь шла о песне, и, 
главное, сами пеенн. звуча-
щие вокруг нас. — все сви-
детельствует о том. что 
этот жанр завоевал прочное 
место в музыкальной жиз-
ни нашей страны. Песня— 
это искусство, в котором 
строгим судьей становится 
весь народ все общество. 
Это один из самых демо-
кратических видов искус-
ства, и в то же время — 
один яз сложнейших: в 
нем преломляются все на-
ши помыслы и деяния, на-
ши мечты и тончайшие на-
ши чувства В песне «на 
виду»—каждая нота, каж-
дая стихотворная строка. 

Мы высоко пеним тот 
факт, что в работе киев-
ского пленума активное 
участие приняли наши 
друзья-поэты К. Долма-
товский, М. Лнгянский. 
Л Ошзнин, В Харитонов. 
Мы твердо знаем что 
развитие жанра зависит от 
нашего взаимопонимания, 
от более тесных контактов 
поэтов с композиторами. 

Советская песня — явле-
ние уникальное. Темпе-
рамент и энтузиазм рево-
люпин тесно слились в ней 
с традиционными интона-
циями фольклор». Это и со-
ставляет основу всемирно 
признанной школы совет-
ской песни. 

Нетрудно заметить, что 
все лхчшие образцы искус-
ств* песни — от «Подмо-
сковных вечеров» В Со-
ловьева-Седого я М Мату-
совского до «Журавлей» 

ва, «5а того парня» М. 

— было бы одно впечатле-
ние. Но если они играют в 
маленьком клубе на пятна-
дцать рядов, то это действи-
тельно невероятно оглу-
шает. Однако конкурсные 
прослушивания проводятся 
в клубе, и участники вы-
нуждены выступать там... 
Тогда и начинаются 
«страшные» разговоры. 

Молодой человек, обла-
дающий музыкальным слу-
хом. может при большом 
желании — а у молодых у 
всех есть большое желание 
— в довольно короткий 
срок все-таки прилично 
научиться играть на каком-
то инструменте, выработать 
отличный вкус... 

— Вы имеете а виду «со-
ц и а л ь н ы й аспакт» гитары? 

— Да! Сейчас целая ар-
мия людей массу свободно-
го времени проводит уже не 
где попало, не лодырни-
чает, не шатается по улн-

ня такого деления нет. Есть 
музыка хорошая, и есть му-
зыка плохая, но это уже 
старо, как мир. 

Иоганн Штраус зани-
мался всю жизнь тем, что 
теперь называют легкой 
музыкой. Он писал такие 
вальсы, что вот прошло 
уже бог знает сколько вре-
мени. а они звучат так, как 
будто сочинены вчера, А 
его оперетту «Цыганский 
барон» или «Летучая 
мышь» можно сравнить с 
операми такого титана, как 
Верди. 

— Сравнить — по какому 
• п а р а м е т р у » } 

— По умению использо-
вать вокал, создать арию, 
ансамбль, твиеп, по гро-
мадному мастерству и гз-
лаиту. 

Кстати, даже Иоганн 
Себастьян Бах писал < так 
называемую легкую музы-

оркестре. А трудность со-
стоит в том, что надо об-
ладать большой фантазией, 
вкусом и даже каними-то 
элементарными компози-
торскими способностями, 
чтобы на ходу что-то инте-
ресное придумать. 

В то же время если вы 
посадите джазового музы-
канта в симфонический ор-
кестр, он на первых порах 
будет теряться, потому что 
там нужна необыкновенная 
точность. Никакой импрови-
зации: если написана нота 
«до», ее нужно точно взять. 
Вот здесь эти музыканты 
будут теряться. 

Ежели вы играете сочи-
нение композитора-симфо-
ниста, у которого каждая 
нота продумана, и позволи-
те себе взять ее не тем спо-
собом, который указан в 
партитуре, в зале это сразу 
услышат и поймут, что вы 
здесь «а- белел вороне. 

ш 
то, что ей сделал араяжи-
ровщнк или кто песне обра-
ботал. 

— Но сейчас т а к а я 
манная обработка став" 
сои стала у ж а с и с т е м 
в ы и иай относитесь} 

— «В общем план*» вол-
рос неразрешим, здесь каж-
дый рвз надо разбираться 
конкретно. Целый рад му-
зыкантов считает вполне 
справедливо, что песцн, на-
писанные тридцать — сорок 
лет назад, яадо исполнять в 
том виде, в каком они были 
сочинены. Некоторые же 
аранжировщики позволяют 
себе перерабатывать песни, 
ставшие классическими. 
Например, я слышал одну 
из лучших наших песен — 
«Катюшу» Блантера — в 
ритме шейка. Это по мень-
шей мере глупо. 

Во всем всегда — это же 
самое главное — должна 
быть логика. Для чего де-

Юрий 

СИЛАНТЬЕВ: 

пришел инструментарий, 
который может заполнить 
звуками любой зал Так 
появились бит-составы. 
Скажем. зл»ктрооргян. три 
электрогитары — сольная, 
аккомпанирующая и бас-
гитара. большой набор 
ударных, которые несколь-
ко изменили ритмическую 
структуру по сравнению с 
джазом. 

— В чем ато конкретно еы-
раэилос»7 

— Если раньше преоб-
ладал свинг, то теперь рит-
мика стала очень изощрен-
ной. очень «Меткой и свое-
образной 

Если вы придете на кон-
церт ансамбля «Песвяры», 
или «Ариель», или «Пою-
щие сердца», то увидите 
как раз бит-составы. Зато 
оркестры Л у идет речи или 
Кролла — это саксофоны, 
трубы, тромбоны, ритмиче-
ская группа, то есть джаз. 

Что касается оркестра 
телевидения и радио, то 
он. конечно, приближается 
к симфоническому, потому 
что имеет полный симфо-
нический состав К тому же 
у него есть полная джазо-
вая группа и электрический 
инструментарий. Для чегз? 
Чтобы 1»метк возможность 
играть н сочинения Дуна-
евского, где вообще алвн-
тромузыка отсутствует, и. 
скажем, МУЗЫКУ Тарнвер-
днева. у которого половина 
произведений инструменто-
вана на современный со-
став 

— Электроинструменты у т е 
И УОбрФТРыЫ И, НАМрНМ, ш 
Лету м« мамут. мет* и есть 
люди. моторы* при ходят • 
у тле. «дм услшшлг слово 
-вито или • >л«мт ром истру • 
•••ИТ»... 

— Отчего происходит 
возмущение электроинстру-
ментами? 

Вот. скажем.^проводился 
последний Всесоюзный кон-
курс артистов эстрады. Вы-
ходят ребята, выступают. 
Если бы они со всеми свои-
ми электроатрибутами ВЫ-
СТУПИЛИ в концертном зале 
«Октябрь» или в «России» 

венского — продолжают 
традиции таких корифеев, 
как братья Покрасс. М. 
Влантер. И. Дунаевский, 
В Захаров. Б. Мокроусов. 
Т. Хренников, А. Новиков. 

Песня в наше время мно-
госложна и мобильна, как. 
пожалуй, никакой вид 
искусства. Время постоян-
но диктует ей свои новые 
требования. изменяя ее 
структуру, вводя в жизнь 
новые образы и новых ге-
роев. Этот процесс прохо-
дит не всегда гладко, мы не 
можем сказать, что нам со-
путствует постоянный «сто-
процентный» успех Песен-
ный жанр развивался в 
борьбе различных творче-
ских направлений Порой 
желание сочинить песню 
«для всех» приводило к со-

ЭТА СЕРЬЕЗНАЯ 
ЛЕГКАЯ МУЗЫКА 
цам, а занимается хорошим 
делом — мхзыкой. И наша 
общая задача — увлечь за-
нятиями музыкой миллио-
ны людей 

Я не призываю разно 
дить дилетантизм. Чтобы 
играть в профессиональ-
ном оркестре — симфони-
ческом ли. оперном ли. 
эстрадном. — надо очень 
серьезно и долго учиться. 
Скажем, скрипач или пиа-
нист должен потратить 
пятнадцать—двадцать лет 
жизни, чтобы стать про-
фессионалом Но ведь есть 
же у нас армия любителей 
— в самом лучшем смысле 
этого слова — великолеп-
ная самодеятельность Вот 
это движение надо бе-
режно направлять, им на-
до очень умело руководить, 
потому что дело совсем не 
в том, громко или тихо иг-
рают Разве это не понят-
но

-

* 
— Это-то понятно. Не со 

•сем ясно другое: почему 
политически невозможно му-
пить • магазине дешевую ги 
тару?.. 

Но вернемся и нашему кон-
церту. На эстраде муаыманты-
профессиомамы. Кто готовит 
ня для оркестров пег мои и у 
1ЫНЙ? 

— Что значит легкая, 
что 3)4чнт «тяжелая»Т ?*то 
немножечко, учф для мс 

ку. И у Шостакович* есть 
оперетта... 

ноэто,-
«Лй. ай. надо в консервато-
рии открыть джазовый фа-
культет!» — я не очень раз-
деляю згу мысль. потом\-
что любой человек, которым 
отлично играет на кларнете, 
может взять саксофон н че-
рез некоторое время так же 
отлично играть и на нем. 

Иначе говоря, легкой 
музыкой должен занимать-
ся тот, кто прекрасно вла-
деет партитурой Бетхове-
на и Шостаковича. И еже-
ли молодой человек учится 
в консерватории и велико-
лепно играет на трубе... 

— А обратный перевод воз-
можен — и> джаза а симфо-
нический оркестр? 

— Тоже возможен. На-
до только учитывать, что 
хотя профессиональные ос-
новы подготовки одинако-
вы. но там и здесь есть все 
же своя специфика. Ска-
жем, джазовый музыкант 
должен быть боле? эмоцио-
нален. что ли. более сво-
боден он должен быть спо-
собен К импровизации. В 
этом — и легкость, и труд-
ность работы на эстраде. 

Легкость —• в том. что 
музыкант не тан «скован» 
тон точностью, которая 
н\ К|1« и симФо$ичсср')М 

Вот для этого музыкант 
джаза, перешедший в сим-
фонический оркестр, дол-
жен какое-то время порабо-
тать. чтобы себя дисципли-
нировать. 

Сейчас в джазах, в эст-
радно-симфонических орке-
страх вы, в общем, дилетан-
тов не найдете: почти все 
музыканты окончили кон-
серватории. Для эстрадных 
оркестров консерватории 
выпускают, по-моему, до-
статочное количество музы-
кантов. Я тут никаких драм 
и трагедий не вижу. 

— Между там, Ю р и й Ва-
сильевич. прозвучала первая 
песня. Она оставила странное 
впечатление: вроде бы те т е 
самые лейтмотив и слова, что 
мы анаем у т е но первый год. 
мо. с другой стороны, все 
звучит совсем иначе... И мне 
вспомимаетср эстрада Сочин-
ского фестиваля песни, где 
несколько яет назад молодая 
певица исполняла песню Ду* 
наевского ^Капитан, напитан, 
у пыфнмтось..п». Селя ие оши-
баюсь. оркестром д и р и т и р о -
рали вы. Тогда ч у т ь ли 
на на следующий день при* 
шла телеграмма: «Жалею, что 
уме не напита*. Майор тв* 
к о н т о » . Телеграмму огласи-
ли, и публика смеялась, хотя 
после выступления певицы — 
кстати, исполнившей •Песен-
к у о капитане» очень с в е т о 
и задорно — весело было ие 
всем, потому что артистма 
•прочла* с т а р у ю песню 
традиционно 

с т а р у ю песню м 
но, по-новому... ^ 

Она «п|ючда* тол • до 

(АПН) 

которые волнуют 
кому небезразлично буду-
щее песни. 

Квктроднроввть расту-
щий песенный потов с ка:к 
дым годом все тру*не' и 
правомерны были > некото-
рых высказывание ссылки 
на стнхвпяссть ж иеуправ-

кажяого. простота не равнозначна 
Здесь осо-

м Дилвтви-
эдакое отношение к 
как я ремеслу кото-

рым мон ет заниматься каж-
дый. не прилагая их сад. нн 
творческого пояска 

Нельзя оправдать поав-

дешевого успеха и хорошего 
заработка Замыкается 
круг: дилетант становится 
профессионалом, у которо-
го должен учиться следую-
щии дилетант...» 

Действительно, одну сла-
бую песню можно было бы 
и не заметить, из за лее и 

лается? Логично ли? И если 
логично, тут еще нужны та-
лант и мастерство. 

В Четвертой симфонии 
Чайковский обработал рус-
скую народную песню «Во 
поле березонька стояла», а 
до него Михаил Иванович 
Глинка в «чистом» симфо-
ническом оркестре разрабо-
тал «Камаринского мужи-
ка». В чем тут состояла ло-
гика? И Глинке, и Чайков-
скому нужно было пока-
зать велияолепие именно 
народного веселья. Подхо-
дили ли для этого выбран-
ные ими песни? Подходили. 

Они вот как раз темпов 
не меняли, а дали песни в 
том характере, который 
присущ именно русскому 
народу. 

Конечно, нас возмущает, 
когда их портят. Когда нет 
нн логики, ни мастерства, 
ни таланта. 

Почему это больше всего 
происходит на эстраде? По-
тому что сюда легче про-
никнуть человеку, которо-
му этйм делом не надо бы 
заниматься. Чтобы напи-
сать симфонию. нужно 
очень иного учиться, а что-
бы, понимаете, испортить 
песню, достаточно прилич-
н о - м с т | | у м е н т < * к у 
ЯЛп яебйльатих' составов. 

„ Ваг п..береге я такая-,от-
личил я русская песня,-как 
«Вдоль по улице метеяпая 
метет», я на нее «жарят» 
твист. Тут. конечно, серьез-
ные музыканты и серьезные 
любителя песни возмуще-
ны, и возмущены пра-
вильно, 

У того же Дунаевского 
нетрудно найти песню, ко-
торая может интересно про-
звучать • ловом ритме. Мо-
жет быть. «Капитан...» н не 
лучший пример, но как раз 
логика здесь есть: эта пес-
ня более танцевальна. 

— ..Ведущий объявляет 
следующую песню и компо-
зитора. написавшего ее. Но 
мы-то с аами знаем, что на-
званный автор и а п я а н инст-
рументовки не делал... 

— Опять-таки втот воп-
рос очень часто полнимает-

ра-песеннака сегодня — 
как прежде и на все вре-
меня — главное, обнажен-
ная суть песня — мелодия. 
Поиски свежей интонации, 
неизбитых гармоний, новой 
ритмической окраски — 
вот над чем мы должны по-
стоянно работать. Собствен-
но. по этому поводу никто 
из выступавших в дискус-
сии и не спорил .. Но на 
практике мы часто сталки-
ваемся с перепевами, с 
эксплуатацией раз най-
денного удачного материа-
ла. Мы очень дорожим 
мнением слушателя о на-
ше» работе, но можем ли 
мы идти на поводу у него, 
остановить свои поиски, 
предлагая только то, что 
«модно»! И с другой сто-
роны: вправе ли мы обма-

Алексондра ПАХМУТОВА 

зданию музыкально поэти-
ческих суррогатов, основан-
ных на облегченных, сте-
реотипных художественных 
приемах. И все же. несмот-
ря на просчеты, ясно глав 
ное песня, сочетающая в 
сеЛе социальную насыщен 
ность с мелодическим бо-
гатством. стала неотъемле-
мой частью жизни нашего 
современника. 

Уровень развития песен 
кого искусства позволяет 
судить о состоянии всех 
массовых музыкальных 
жанров Недаром в выступ-
лениях о легкой музыке, ко-
торым в последнее время 
уделяется немалое внима-
ние в поессе. «центром» об-
суждения становится песня 

Дискуссия «ЛГ» поста-
вила р»д острых проблем 

- чееввсть. с 
но существование всех ви-
дов легкой му зыки Об этом 
шла речь в статье Л. Утесо-
ва «Эхо модных ритмов», в 
диалоге В Соловьева-Седо-
го с Ни Поповым «За что 
растерзали Орфея ». Забо-
та о том. какой быть песне, 
проявилась не только в по-
становке проблемы но и в 
поисках решений. А помочь 
смогут лишь коллективные 
усилия Безусловно правы 
участники дискуссия невоз-
можно мириться с теми 
«творцами», которые счита-
ют. что «сделать» песню 
легче легкого. Старая исти-
на гласит, что и в малом 
может заключаться боль-
шой смысл. Она целиком от-
носится к песне и к другим 
жанрам легкой МУЗЫКИ, где 

тислеиного коли-
чества «однодневок» по-
стоянной жаждой новых пе-
сен Поделка никогда ие 
сойдет за прок ведение 
исьусстяа. ее неизбежно 
ждет быстрое забвение В 
дискуссионных выступле-
ниях на пленуме Союза 
композиторов к Киеве прак-
тически каждый и.) высту-
павших говорил о «болез-
ни дилетантизма». 

Превосходно сказал об 
этой опасности А Флярков-
ский в статье «А мелодизо 
надо спеть», опубликован-
ной в «ЛГ». «Насторажива-
ет тот факт. — пишет он. 
—- что любительское музи-
цирование слишком часто 
превращается в профессию, 
необъяснимо легко и быст-
ро добытую любите'ями 

не стоит бить тревогу, но в 
подражание ее бездумности 
и «простоты» завтра по-
явится десяток подобных. 
Да. воистину дилетантизм 
— это обратная сторона 
массовости и популярности 
песенного искусства. 

Каждый композитор зна-
ет — создание песни требу-
ет терпения н бесконечного 
труда. Снижение идейно-ху-
дожественных критериев 
жанра моментально обора-
чивается для него же 
злом. Если в арсенале ком-
позитора, работающего над 
симфоническим произведе-
нием, — все разнообразие 
средств большого оркестра 
я его замысел выражен на 
длительном временном про-
тяжении. ТО ДЛЯ КОМПЧ1ИТО-

нмвать слушателя, препод-
нося под видом новейшего 
изобретения то. что уже 
давным-давно найдено. 

Мы должны быть бес-
компромиссны я борьбе за 
индивидуальность, «первич-
ность» каждой песни. Без 
скидок на «моду*, без пере-
коса в сторону «обязатель-
ной» твицевальности рит-
ма. вне которого якобы пес-
ня не будет принята моло-
дежью Без спекулятивной 
стилизации музыкального 
фольклора с обязательными 
при этом «березовыми 
опушками» и «платочка-
ми расписными». Баналь-
ность вовсе не безобидна! 
Поэтому у каждого компо-
зитора должен быть же-
сткий самоконтроль, не 

Р' 
Д| 

ея N нашими большими ком-
позиторами. Мне хотелось 
бы иемможно в этом разо-
браться. Допустим, в силу 
каких-то обстоятельств та-
лантливые люди не смогли 
получить настоящего музы-
кального образования. В 

у, не овладели 
высотами музы-

У»туры . Не ов-
А бывает так. что 

приносят яедиколепные, чу-
МСЯМК юквн. .. 

— Яы говорите о мелодии? 

— Не только мелодия, а 
клавир для фортепьяно хо-
роший. Почему же мы дол-
жны от таких песен отмахи-
ваться? 

— • литературе есть т а к о й 
маир: «литературная аапись*. 
Скажем, воспоминания «вы-
е м ы х людей» («мелодия» н 
• клавир.* записываются ли-
тератором ( « а р а н ж и р у ю т с я » ) , 
Я атом случае фамилия лите-
р а т у р н о г о •аранжировщика» 
указывается в книге, а его 
интересы о х р а н я ю т с я автор-
ским правом, 

И еще один пример. Однаж-
ды на концерте, транслиро-
вавшемся по телевидению. 
Муслим Магомаев перед ис-
полненном песни собственно-
го с о ч и н е н и я назвал фами-
лии а р а н ж и р о в щ и к о в , посто-
янно работающих с н и м . . 

— Это другое дело. Но я 
говорю о том. что нельзя 
отказываться от хороших 
песен только потому, что 
сам композитор не может 
их инструментовать. К то-
му же в этой области сей-
час многое изменилось, и 
из более молодых компози-
торов я просто не знаю та-
ких. кто отдавал бы свои 
сочинения инструменто-
вать. 

— ...На сцене еще един пе-
вец — из тех, кого незывают 
«микрофонными»... 

— Вы сможете во Двор-
це съездов спеть без мик-
рофона? 

— Я7 Боюсь, лично мне не 
поможет и микрофон... 

— В современном огром-
ном зале, думаю, и Шаля-
пин был бы вынужден об-
виться к микрофону. Во 
"ворце спорта в Лужниках 

— тоже. Сейчас опера во 
Дворце съездов идет «под 
микрофон». Значит, дело не 
в микрофоне, а опять-таки 
в том. что при помощи этой 
машинки совершенно без-
дарная безголосица или 
авантюрист могут пролезть 
на эстраду. Вот в чем горе. 

В опере, пока доскональ-
но не разучишь порученную 
партию, пока не войдешь в 
образ. тебя на сцену 
не выпустят. А у нас. 
есля песня написана в сред-
нем регистре и человек су-
меет кого-то уговорить, ои 
проскочит на сцену. И На-
чинает портить вкус моло-
дежи. 

Оперных театров в сред-
них городах нет. Иногда иет 
и драматического театра. 
А спортзал или еще какая-
нибудь громадина есть. И 
там — все с микрофоном. 
Вот тут-то н легче проско-
чить халтуре. 

— Ионцерт окончен. Юрий 
Васильевич. Мы выходим из 
зала и попадаем а гардероб — 
тот самый, с которого, к а к 
продупреждел великий ре-
жиссер, начинается театр и 
которым, как выяснилось, он 
заканчивается. А там — 
большая очередь. Каи аы от-
носитесь и очередям не ее-
шалив, Юрий Васильевич? 

— Ну что ж, ато гово-
рит о том. что наши кон-
церты публика посещает... 

Веседу яая 
Григорий ЦИТРИНЯК 

только художественный, но 
и этический. 

Своевременность дискус-
сии, развернутой «ЛГ», не 
подлежит сомнению. Но лю-
бая дискуссия может при-
нести добрые плоды лишь в 
том случае, если она, не ог-
раничившись декларация-
ми и обменом мнений, бу-
дет продолжена в конкрет-
ной деятельности. Многие 
пункты спора так и оста-
лись неразрешенными: та-
кова, наверное, участь лю-
бого обсуждения. Но высту-
пившие и в дискуссии 
«ЛГ», и на пленуме в Кие-
ве сошлись на том. что пре-
жде всего нас должно за-
ботить разнообразие жан-
ров в песне, уровень песен-
ной поэзии, культура ис-
полнения. Пусть эти выска-
зывания станут началом 
конкретного разговора с 
представителями концерт-
ных организаций, с музы-
кальными редакциями ра-
дио и телевидения. Ведь 
именно от них чаще всего 
зависит, появится ли песня 
«на миру» и как* это про-
изойдет. 

Наша пресса, обращаясь 
к теме песни, должна пре-
доставлять трибуну не 
только композиторам и ис-
полнителям, ориентируясь 
на самые «звонкие» имена, 
потому что не каждый, да-
же чрезвычайно одаренный 
в творчестве, способен на-
писать глубокую критиче-
скую статью. В выступле-
нии на V съезде композито-
ров я уже говорила о том, 
что на страницы нашей 
массовой прессы следует 
активнее привлекать крити-
ков, посвятивших проблеме 
песни многие годы жизни 

Очень хочется, чтобы по-
следующие выступления о 
песне и легкой музыке на 
чались с разговора о том. 
что сделано, каковы прак- у, *» 
тнческив результаты дне- г . 
кусснн о «трудных пробле-
мах «легкого жанра». 

Ф 

В. ДЕМИН 

ЧЕТВЕРО 
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ере сдержанной и 
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Е Г О Р О М ! И В А Н ата ис-
тория отснята операт»- , 
рами В. О ш а р о е ы и " 
А. Родионовым " — 

перат»- , 
>еым " Ж 

• • # 
С 0 Л И | Р 

т о , м а г 
мне, з а » 

ной. Нее добротно, весомо, 
термально—и московские, 
литые солнцам к р ы ш и , и лес-
ная чаща, и хмурые, о осей- ^ 
нем дождине х а т ы деревенек ^ 
вдоль шоссе... И все же цвето-
вое решение иадра такова, 
ч т о тебе постоянно чудится 
что-то необычное, празднич-
ное, то н дело проглядываю-
щее за будничными, просты-
ми, знакомыми подробностя-
ми. 

Казалось бы, что такого 
особенного п р о и з о ш л о ! Три 
молодых пареньиа — два 
ш к о л ь н и к а , один ачерашинй 
ш к о л ь н и к , з а в т р а ш н и й при-
з ы в н и к , нашли к л ю ч и от авто-
мобиля соседа. Т а н не присво-
или ж е их, не увели автомо-
биль, а тут ж е позвонили в 
соседскую кеертиру. И не их 
вина, что сосед оказался а 
отъезде, а с ы н его, Миша, 
т и х и й , интеллигентный мель-
чин. больше всего е мире лю-
б я щ и й рисовать, сам, сам 
пригласил н о в ы х друзей в вы-
ш е у п о м я н у т ы е . Ж и г у л и » . И 
когда к о р о т к а я поездка силь-
но затянулась, когда, выбрав-
ш и с ь с Садового кольца, наша 
бравая четверка пошла к у -
ролесить по дорогом Подмо-
сковья, то ведь опять же он, 
Миша, был первым сторонни- . 
иом нескончаемой п р о г у л к и 

Кадр из фильма гВ*шм 
пра*а?» 

и сам же. Саз понуивим*. 
предложил завернуть в Дуб-
ну. и маме, у иоторой можно 
перехватить сорои рублей — 
на первое время хватит... Таи? 
Таи, да на совсем. Троица, с 
которой начинается рассиаз. « 
ие присвоила илючи, но мог-
ла бы и присвоить — нам ато 
дали почуастаовоть достаточ-
но твердо. Ме угнала м а ш и н у , 
но могла б ы и угнать. Секун-
де. другая, поворот настрое-
н и я — вот что отделяло их 
от хуяигаисиого поступив, в 
там, глядишь, и преступле-
ния. 

На н а ш и х глазах разеерп*-
ваатся бесконечная цепочка 
ребячьих проделок, пе-лвт-
сии н а и в н ы х , н е ие по-аетсии 
опесиых. Ворвались а мага-
зин с о р у ж и е м н под маска-
ми. Но масии — игрушечные 
«козьи морды*, да и пистоле-

т ы тоже игрушечные, и унес-
ли с собой ие в ы р у ч и у , а все-
го л и ш ь зеленое яблочно с 
прияаеиа... 

Собственно, зте минуте. 
когда проделка может пере-
расти а проступок, и есть ос-
новная тема фильма ' В а ш и 
праве?» (творчесиое нинооВь-
ед и некие « Э к р а н » ЦТ). Но сце-
неристы Г. Полонский и А 
Стаанцний еоесе ие желают 
нас пугать. А в т о р ы заня-
т ы другим, более в а ж н ы м 
делом: они исследуют логику 
превращения «безобидней» 
еыдумни в антиобщественный 
проступок. 

Режиссер Инесса Селезне-
ва продолжает здесь ян- 4 
иию, н а ч а т у ю предыдущей 
работой — «Перевод с енг-
лнйсиого». Фигура ребячье-
го иумира, зтаного органи-
затора н вдохновителя 
всех их геройств, кажется, пе-
реночевала оттуда а - в а ш и 
права?». Но кан хараитерно 
она изменилась. Тот, преж-
ний, наделенный гипнотиче-
с к о й е я а с т ь ю « л и д е р а » 
е а в ш и й п р и я т е л е й н е к и м » * * 

чаро-

намеиамн и россказнями. Выл 
полным ничтожеством. Этот, 
н ы н е ш н и й |аитер ю . Шлы-
ков), незаурядно одарен. Каж-
дого, с нем ои стеяииеается, 
он пленяет по-своему — одно-
го яоент не пренреснодушмн, 
другого на боязни прослыть 
трусом. Т о н к и й психодвг, 
Сеяезнееа исподволь, иема-
рочитыми деталями понеам-
• * * т - _ ^ т о и Андрей Прудников 
т а н же зависит от переменчи-
в ы х настроений своей груп-
п ы , таи ж е подлаживается Под 
и в резоны и доводы. Четверо, 
отделенные деерцвми м е ш е н ы 
от о и р у ж а ю щ в г о мира, ста-
ноеятся — за прозрачными 
стенламм — объектом пытли-
вого наблюдения Автором яс-
но, что рано или поздно ата 
г р у п п а распадется сама по 
севе, или н а т о л к н у в ш и с ь н а 
заной. Один из четырех' — 
Ж е н я — пойман разгиевеняы-

сельчанами а момент по-
хищения козы. Двое д р у г и | -
Миша и Валере, — прохрВв. 
пешком исправляются а Мо-
скву. Прудников, громко по-
м е щ а в «загнать» автомо-
биль на юге и пожить о пол-
ное удовольствие, з а д у й Е 
веется, от-ьехее совсем не таи 
далеко. Как только обоова-
аось необходимость хорохо-

а р у г перед другом, зги 
* * ' * * * ' ' • Яети. ати дети-ырве-
? ? ? . . У 7 - возвращаются и 
еемим себе, и п р н е ы ч н ы м — 
мят мяч. Д поммаой, 
добродушный преде 

ж м м ^ . м * * * " * " * " н о ж е с т в е 
епизодичесямх 

р\ млн вы лепшл мм пм» 
И1МОСМТ проммимовфнмую фм» 

^ т ь Г^Ги . ~ 
ч ^ в е н о м . " Или - И Л И . ' , * 

• " " Ь М «Веши прееа?» вы-

+ЛС0ДЛТФПЫ 

г »»**•* — 
»ТИМ о и И п р н е я е и е е т 



АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

щ- м*. 

ОПРОС О » щ г с т и н н о г о 

МНСНИЯ 
Согласно опросу, 

нему инетитутом^ 
ПОЧТИ «М«Ик 
риманцее еозра 
предеставлгни зеть" ЬмапЛЯ 

Опрос почезал. что «*мери-
*НМ общественность пене 

оказаться вновь втя-
•ооруяммнк» НОН-

ЛИНТЫ*. сообщил* гвзвта 
1-Яорч твйтяс». 

• ВММЯ И НЕФТЬ 
впервые ПОСЛв окончания 

агорой мировой войны начи-
не* с «про ЛЯ Ч " г°л* ФР»И" 
цуЗЫ ДОЛЖНЫ будут в ЛвТИОв 
• м н я переводить е м н часы 
на один час нвзад. 

Ш. та и им 
е т е о д м * вудат да 
экономии емвргетичвеи .. 
сурсоа и » »,Э процента, 
составляет привливнтеямю 
(00 ООО толя Нефти. 

ТОРГУЮ! С РАСИСТАМИ 

Израиль ас* вольта приве-
д е т н торгов!»» с ЮАР иаи 
и средству, ноторое мотет 
помочь ему решит» свои эко-
номические проблемы 

• сообщении, помещенном 
• иоганиесвургеиой газете 
•Стер», говорится, что объем 
торговли между двумя страна-
ми рвано возрос — с • мян. 
рандов в 1971 году до 20 млн. 
ракдоа • 1*74 году. 

Л Р а й м о н Г О О Р : «ЕВРОПА 
ДОЛЖНА СТАТЬ 

В США вышла книга 
«ПО лет амернканосовет 
гкой торговли». Автор. Дн; 
М. Тартчер Файнштейн. ста 
рейшнй американский ак-
ционер посреднической тор-
говой фирмы «Амторг» . 
рассказывает об интересной 
полувековой деятельности 
«Амторг трейдинг корпо-
рейшн». И заканчивает кни-
гу оптимистическим выво-
дом- о «приближении новой 
эры торговых отношений» 
по мере развития разрядки. 

Одновременно с книгой 
здесь вышел и первый но-
мер нового издания «Жур-
нала американо-советского 
торгового неэкономического 
совета» . Теперь каждые 
два месяца > деловые круги 
США будут получать по-
следнюю информацию о со-
ветско-американских торго-
вых Делах. 

А дела идут, хотя приня-
тие конгрессом закона о 
торговле не могло не ска-
заться отрицательно на раз-
витии наших экономических 
связей. 

— Сотрудничество по-
Щ прежнему "продолжается,— 

^ щ я я т т т ш т т 

НАВСТРЕЧУ БРЮССЕЛЬСКОЙ АССАМБЛЕЕ 

тт 

ругалась над одним из заме-
чательны* произведений Да-
вида Сикейроса. Его настен-
ная роспись а школе чилий-
ского города Чильян была 
замазана дегтем. 

В 1939 году, когда город 
пострадал от сильного земле-
трясения, эта школа была 
построена Мексикой и пере-
дана а дар чилийскому наро-
ду. Позднее Сикейрос создал 
для нее роспись размером • 
240 квадратных метров под 
названием «Смерть захватчи-
ку». На картине, символизи-
рующей освободительную 
борьбу чилийского и мекси-
квнекого народов, изображе-
ны национальные герои обе-
их стран. Теперь военная 
клика, ненавидящая величай-
шие творения человеческого 
гения, надругалась над этой 
картиной. 

Анхелика де Сикейрос вы-
ступила со страстным обвине-
нием фашистского режима а 
Чили. Она обратилась к об-
щественности с призывом со-
брать подробные свидетель-
ства варварской акции хунты, 
стоящей в одном ряду с та-
кими ее преступлениями про-
тив культуры, как разгром 
дома Пабло Неруды и пре-
дание огню книг классиков 
мировой литературы. 

аые 5 лет брака причитается 
18.75 миллиона долларов. И по 
два миллиона за каждый по-
следующий год. А если... 

Сейчас еоесю судачат о за-
вещании, ноторое пона офи-
циально не оглашено. Даа с 
небольшим года назад асе бы-
ло более или менее ясно. В 
те времена стареющий мил-
лиардер постепенно вводил в 

брака, 
намереваясь а дальнейшем 
дела сына от первого 

полностью передать ему браз-
ды правления своей огромной 
империей. Но в январе 1073 
года 25-летний Александр 
Онасснс погиб, пилотируя 
свой самолет. 

После смерти сына Онассие 
сдал. Он асе чаще уединялся 
не Скорпиосе. Начались ссоры 
с Жаклин. Зато на острое за-
частила дочь Кристина, сест-
ра Александра. В саое время 
делец проявил завидную пре-
дусмотрительность, отправив 
молодую деаушиу копаться а 
конторских книгах одного мз 
своих многочисленных пред-
приятий. Рассказывают, что 
сейчас она демонстрирует не-
дюжинную деловую хеатму. 
Свой «характер» молодая на-
следница проявила во время 
недавнего трудового конфликт 
та в «Олимпик вйрузйз». Не-
смотря на нажни со стороны 

Жеческого правительства. 
истина Онассие, уполномо-

ченная отцом руководить ком-
панией, ни в чем не хотела 
уступить бастующему персо-
налу «Олимпик». Одним «ло-
вом, предстала в облике дог 
стойкой дочери своего отце, 
который любую уступку ра-
бочим называл •вредной бла-
готворительностью». 

Что касается наследства, то, 
видимо, большая часть его до-
станется Нрнстине. Говорят, 
что Жаклин Онассис рассчи-
тывает по крайней мере на 
одну четверть. Но у покойно-
го остались еще сестры, дру-
гие родственники. «Война» за 
оиассисоасиие миллионы 
тольио начинается. 

Аркадий 1УТЛИЦКИЯ 

ТЕМПЫ 

• последнее ерем* V анг-
лийской реакционной пе-
чати появились статьи, авто-
ры которых ставят под со-
мианио необходимость уста-
новлении дли Великобрита-
нии нормальных экономиче-
ских отношений с Соввтсиим 
Союзом. На страницах гале-
ты «Тайме» им отвечает гене-
ральный секретарь Ассоциа-
ции научных и администра-
тивно технических работни-
ков Англии Клайв Джеиииис. 
Статья перепечатываете!! с 
соиращениями. 

Я полагаю, что установле-
ние более тесных отношений 
с СССР жизненно важно дл* 
нас в сегодняшней обстанов-
ке. И независимо от того, на-
сколько критически мы, воз. 
можно, относимся к какому 
бы то ни было аспекту совет, 
ской жизни, следует, безу-
словно, содействовать разви-
тию этих отношений и тому, 
чтобы они сохранились' и в 
будущем. 

Необходимо уяснить, что 
речь идет об отноше-
ниях с одной из крупнейших 
мировых держав, чьи дейст-
вия и политика не могут не 
отразиться ' на дальнейшей 
жизни всего земного шара. 

Мы ведь живем в реальном 
мире, который резко отлича-
ется от той кертины, котор/ю 
рисуют наши пропагандисты в 
угоду ограниченным точкам 
зрения и нередко в угоду 
каким-то старым привилеги-
рованным группам. 

Я категорически заявляю, 
что Англия колоссально мно-
го потеряла и*-де нашего хо-
лодного и зачастую до стрем-
мости провокационного офи-
циального подхода к странам 
СЭВ. 

Газетные обоэроаатоли мо-

умны, чтобы понять, как су-
ществовать сейчас и процве-
тать в будущем. 

Недавние соглашения, под-
писанные во время визита на-
шего премьер-министра в 
Москву, позволяют возлагать 
большую надежду на разви-
тие плодотворных и полезных 
отношений с Советским Сою-
зом. 8 своем заявлении в па-
лате общин он подчеркнул, 
что если будут предоставлены 
кредиты, то «это будет озна-
чать значительное увеличе-
ние занятости для нашего 
народа в рамках мирной тор-
говли ». 

10-летнее соглашение, оче-
видно, может быть превраще-
но в основу, на которой мы 
сможем вести дальнейшее 
строительство. Масштабы по-
истине огромны: они охваты-
вают весь спектр промышлен-
ности и предусматривают ко-
лоссальное расширение тор-
говли на основе кредитов. 

Все зто прекрасно, и не 
удивительно, что руководите-
ли нашей промышленности —• 
и, безусловно, не только они 
— активно ратуют за таков 
возрождение нормальных по-
литических контактов и диа-
лога с Москвой. 

Эти соглашения пойдут на 
пользу как Англии, тек и 
СССР, но их смысл принесет 
пользу всему миру. 

Нынешнее проявление лич-
ной злобы и использование 
ее в кечестве политического 
оружия не только отврати-
тельно — это, по сути дела, 
наступление не сему концеп-
цию разрядки. 

Клане ДХШНКИНС 

После провала контрреволюционного мятежа позиции Движения воору-
женных сил в жизни демократической Португалии еще более усилились. 
Сегодня представителей этого прогрессивного движения можно встретить 
и в государственных учреждениях, и на фабриках, и в студенческих ауди-

ториях, и в сельских общинах, где они разъясняют политику вновь создан-
ного высшего Революционного совета. 

Н А СНИМКЕ; моряк из Движения вооруженных сил беседует с крестья-
нами, Фото из еженедельнике «Пари-матч» (ФРАНЦИЯ) 

П Е Р Е И Е Н 
заявил вашему корреспон-
денту Путин Уэстерфилд, 
президент корпорации 
*ЧеПя Уорлд Инфор-
мейшнл». — Негативный 
момент состоит в том, что 
наши надежды на зна-
чительное улучшение ат-
мосферы пока не оправда-
лись. Что касается деловых 
кругов, то, как показали ре-
зультаты недавно проведен-
ного нами опроса, они со-
храняют уверенность в том, 
что сотрудничество будет 
продолжаться и расширять-
ся. несмотря на срыв, про-
исшедший с торговым зако-
ном. Не сомневаюсь, что 
американские предприни-
матели будут агремиться 
убедить членов конгресса 
в важности расширения де-
ловых связей между США 
и Советским Союзом. Наи-
большее влияние на конг-
ресс окажет дальнейшее 
укрепление разрчдки и раз- В 
витие отношений между на-
шими двумя странами. Тем-
пы разрядки определяют 
темпы перемен. 

— Убежден, — продол-
жал Уэстерфилд, — что 
рост нашего экспорта со-
здает новые рабочие места, 
и в этом лично я усматри-
ваю важную сторону совет-
ско-американской торговли. 
Что касается советского 
экспорта, то хочу подчерк-
нуть: мы Считаем, что у 
вас есть технические идеи, 
которые были бы очень 
нужны здесь, в США, и мы 
стремимся к тому, чтобы 
•оответствующне американ-
ские компании серьезно 
изучили преимущества со-
ветской технологии. Наде-
юсь. что в .этой области об-
мен будет ускорен. 

Г. ГЕРАСИМОВ. 
собственный 

корреспондент АПН и 
•Литеретурной газеты» 

НЬЮ-ЙОРК. (По телефону) 

толь, член секретариата Меж-
дународного комитета за ев-
ропейскую безопасность кано-
ник Раймон Гоор принял нор-
рвепондвнч* «ЯГ. в бельгий-
ском городе Шарлсруа. где 
он живет. Разговор шел о 
том. что сделано, делается 
сегодня и что еще надо сде-
лать, чтобы, как сказал Рай-
мон Гоор, .Европа ста-
ла образцовой моделью мир-
ного н дружественного со-
существования народов». Кон-
статируя, что общественное 
движение за европейскую 
безопасность имеет уже не-
малую историю. Гоор нлзыва-
ет ее вехи: Варшава и Брюс-
сель, Будапешт и вена, где 
встречались учредители дви-
жения — люди различных 
взглядов, разной политиче-
ской ориентации. Однако всех 
их объединила общая забота 
о мире, и секретариат движе-
ния, созданный в 1969 году, 
действует до сих пор очень 
активно и результативно. 

— Созванная в июне 1972 
года Ассамблея, — рассказы-
вает далее Раймон Гоор, — 
образовала Международный 
комитет за европейскую без-
опасность. в составе которого 
работают представители на-
циональных комитетов.: После 
пого наше движение приоб-
рело четкие организационные 
формм. Сегодня в Междунв-

вдио.чкомшое, есть Дослан-
почти всех стран -Европы. 

Недавно Национальный коми-
тет был слили в Португа-
лии. ,Чы не сомневаемся, ч го 
(<» вскоре появится и в Гре-
ции. На днях я еду я Испа-
нию, где палеюсь завязать не-
обходимые контакты. 

С теплого* и уважением 
цоворкт Рцймрн Гоор об ак-
тивном участим я движении 
советских представителей. 
Особо остяиасищшся на 
международной деятельности 
Леонида Ильича Брежнева: 

•— Подход господина Бреж-
нева к решению сложнейших 
яопросов, его выступления, 
«го конструктивные инициа-
тивы — все »то является 
чрезвычайно эффективным. 
Построить новую систему 
Лезонясиост» народов не на 
1>рпгнвостоянЦ|| поенных бло-
ков, а на ммрийм сосуще-
ствования и взаимовыгодном 
сотрудничестве —т4Кова вы-

сокая и благородная цель дея-
тельности господина Брежне-
ва. Европа ныне все больше 
приближается к этой цели, 
прогресс в международной 
разрядке становится все бо-
лее ощутимым. Такой благо-
приятной для Европы ситуа-
ции, какая сложилась сейчас, 
не было еще никогда. 

В нашем движении активно 
и самоотверженно действуют" 
разные люди, искренне оза-
боченные будущностью Ев-
ропы. И мЬ легко понимаем 
друг друга. У меня, напри-
мер, представителя религиоз-
ных кругов, хорошие контак-
ты с коммунистами в размыт 
странах. Во взглядах — фи-
лософских, моральных — мы 
подчас далеки друг от друга 
Но когда речь идет о безо-
пасности Европы, мы едино-
душны. Ведь мы боремся не 
за «коммунистическую» или 
«капиталистическую», но за 
общеевропейскую безопас-
ность. 

Наше движение прибли-
жается к важному событию — 
в конце апреля в Брюсселе 
откроется вторая Ассамблея 
общественных сил за безопас-
ность и сотрудничество в 
Европе. Главная, на мой 
взгляд, цель нового все-
европейского форума — за-
явить от имени обществен-
ности. что второй этап Сове-
щания по безопасности и со-
трудничеству в Европе дол-
жен как можно скорее завер-
шить свою работу и предста-
вить подготовленные в Жене-
ве документы третьему, за-
вершающему этапу. 

Завершение Обшесвропей 
ского совещания в крагчай 
шие сроки на высшем уровне 
ознаменует важный шаг па 
пути к коренной перестройке 
международных отношений 
на нашем континенте. А в вы 
игрыше от такой перестройки 
окажутся все жители Европы 
Какую бы область сотрудни-
чества мы ни взяли — эконо-
мику ли, науку или культуру. 
— везде мы можем увидеть, 
сколь реален и весом будет 
этот выигрыш. 

, ,,Нам всем в Брюсселе, пред-
стоит важная и непростая 
бота. К*к ии много уже еде 
лаио для безопасности наше-
го квитвнента, но предстоит 
сделать еще больше. Нельзя 
забывать н о том, что мир и 
безопасность в Европе долж-
ны стать и «моделью», и важ-
нейшей составной частью все 
обшего мира. 

Р. СОБОЛЕВ, 
специальный 

корреспондент 
«Литеретурной газеты. 

ШАРЛЕРУА—МОСКВА 

1«.Т- | 
ра-
де- I 

гут себе позволить с пренеб-
режением относиться к ог-
ромному значению широкой 
торговли между Англией и 
СССР. Им не приходится до-
казывать свое правоту сот-
ням тысяч безрвботных, и охи 
могут позюлить себе подни-
мать шум под знаменами «хо-
лодной войны», в то время 

ВРЕМЕНИ ВОПРЕКИ 

торговля с СССР сдержива-
лась, торговля других стран с 
Советским Союзом процвета-
ла. 

Перед своим недавним ви-
зитом в Советский Союз Га-
рольд Вильсон говорил о 
промышленниках, «которые 
на протяжении многих лет 
торговали с Советским Со-

ДОПОЛНИТВЛЬНЫИ 

ШТРИХ 

Д Ё Г Т Е М 
ПО ФРЕСКЕ 

15 марта е американском 
госпитале близ Парижа скон-
чался Аристотель Сократ 
Онассис. Человек, вокруг ко-
торого чутк ли не есю его 
жизнь вился рой «зве1Д» све-
та и полусвета, умер почти в 
полном одиночестве. 

Когда умирают обычные 
люди, их близкие предаются 
скорби, поминают добродете-
ли усопших. Смерть миллиар-
деров вызывает другие эмо-
ции: все вокруг дружно начи-
нают считать их деньги, при-
кидывать. кому и что доста-
нется от наследственного пи-
рога. А «пирог* необычайно 
ввлнк: самый крупный в мире 
частный торговый флот, не 
уступающий по размерам 
флотам некоторых крупных 
капиталистических госу-
дарств. А в дополнение к не-
му — судостроительные вер-
фи в Швеции и Англии, неф-
теперегонные заводы, огром-
ные земельные участки в Ев-
ропе и Латинской Америке, 
авиакомпания «Олимпик эй-
рузйз*. Через подставных лиц 
делец стал обладателем ряда 
нефтеносных участков «чер-
ного Клондайка» на Аляске, 
тайно скупил алмазные нопи 
в Намибии. Чтобы не сбиться 
со счета, приобрел банк в 
Швейцарии — он должен был 
стать финансовым центром 
империи Онассиса. По мини-
мальным оценкам, его состоя-
ние исчисляют в один милли-
ард долларов. Американский 
журналист Фред Спарис ут-
верждает, что одновременный 
сбыт на бирже акций, принад-
лежащих покойному, мог бы 
вызвать потрясение на Уолл-
стрите. 

Но при всем этом несмет-
ном богатстве до 1*68 года его 
имя было мало известно вне 
специфического круга спеку-
лянтов и денежных воротил. 
Сенсационный брак с «первой 
вдовой Америки» Жаклин Кен-
неди открыл перед ним двери 
салонов сильных мира сего. 
Невиданное «паблисити», ко-
лоссальные связи в деловых 
м общественно-политических 

«У меня таков чувство, 
будто ш вторично присут-
ствую при смерти Сикейро-
са», — заявила в интервью 
газете «Эксельсиор» вдова 
великого мексиканского ху-
дожника Анхеликв Ареналь 
де Сикейрос. 

Чем вызваны эти слова? 
К«к сообщают очевидцы, фа-
шистская хунте Пиночета над-

кругах — таково выло «при-
даное», которое принесла вдо-
ва убитого президента на ал-
тарь этого поразившего мно-
гих союза. 

Вспоминается шумиха, под-
нятая тогда буржуазной прес-

ВМЕСТО НЕКРОЛОГА 

« О Д И С С Е И » 

О Н А С С И С А 
сой вокруг «свадьбы века». 
Почти целый месяц газеты 
взахлеб писали про «воздуш-
ный мост», по которому из 
Голландии на остров Скорпи-
ос в Эгейском море —• личное 
владение Онассиса — достав-
ляли горы тюльпанов. Про ар-
маду судов, день и ночь во-
зивших снедь и ящики с на-
питками. Подробно описыва-
лись фрак жениха и украше-
ния на свадебном наряде не-
весты. Не говорилось только 
о чувствах «молодых». А они, 
пожалуй, в наиболее полной 
форме отразились в торге во-
круг брачного контракта. Он 
очень напоминает фрахтовое 
соглашение, по которому суд-
но предоставляется в пользо-
вание по расценкам, колеблю-
щимся в зависимости от сезо-
на. Если развод потребует 
Онассис, то Жаклин получает 
по 10 миллионов долларов эв 
каждый прожитыи совместно 
год. А в случав инициативы „ 
со стороны супруги ей «а пар-

В УГОДУ СТАРЫМ 
КОНЦЕПЦИЯМ 

16 миллионов тони северного 
тростника...» На уровне «тро-

* стника в России» и «свеклы на 
Кубе» написано многое, если 
но все, что выходило из-под 
пора згого московского кор-
респондента, снискавшего де-
ж е у себя не родине репутв-
цию поверхностного, несерь-
езного журнелиста по проз-
вищу «господин правый». 

И «господин правый» из 
кожи вон лезет,, чтобы оп-
равдать зту репутацию. По-
чувствовав, очевидно, что ему 
не снискать лавре в «совето-
логе» на ниве журналистики, 
он решил использоветь дру-
гие методы «работы», явно 
желвя ими испытать терпение 
советской общественности. 

Так, при посещении баш 
кирского университете и 
Уфимского нефтяного инсти-
туте он вел антисоветскую 
пропаганду, призывая сту-
дентов слушать передачи Пе-
кинского (!) радио. Принимал 
самое ектиеное участие а ор-
ганизации так называемой 
«выставки художников-аван-
гардистов» в Черемушках и 
усердствовел при зтом нв-
столько, что позволил себе 
ударить по лицу дружинника, 
пытавшегося его усовестить. 

По сравнению с такой «ра-
ботой» случай в ялтинском 
музее А. П. Чехова, когда 
Удгорд осыпал нецензурной 
бранью работников ва то, что 
его попросили выполнить об-
щее для всех посетителей 
превило — сдеть в камеру 
хранения фотоаппарат и 
сумку, кажется просто нвзна-
чительным впизодом, А та-
ких у него за время пребы-
аения е СССР было вели-
кое множество. Недаром 
Удгорд не без гордости рас-
сказывает, что сумел значи-
тельно расширить свой занес 
русских слов за счет «спе-
цифического лексикона». 

На зтом «лексиконе» неза-
дачливый «советолог» по 
имени Нильс Мортен Удгорд 
ио только говорит, но и пи-
шет. 

А. СЕРО! 

нятую X X I V съездом нашей 
партии. Движение сторонни-
ков мира вступило сейчас в 
новую фазу. Расширился его 
социальный и политический 
спектр. 

Для народов всей нашей 
планеты проблема безопас-
ности и сотрудничестве имеет 
жизненно важное значение. 
Вот почему сторонники мира 
во многих государствах ак-
тивно готовится к проведе-
нию второй Ассамблеи обще-
ственных сил зе безопасность 
и сотрудничество в Европе, 
которвя состоится в Брюссе-
ле. На этой ассамблее обще-
ственность { щ е раз потребу-
ет скорейшего завершения 
работы Женевского совеща-
ния и созыва его заключи-
тельного зтапа на высшем 
уровне. «Результеты совеща-
ния, — как отметил в 
своей речи на XI съезда 
ВСРП Генеральный секретарь 
ЦК КПСС Л. И. Брежнев, — 
будут, мы уверены, представ-
лять собой хорошую принци-
пиальную основу, прочный 
фундамент для развития, го-
воря словами В. И. Ленина, 
мирного сожительстве между 
европейскими народами. Это 
уже само по себе будет ог-
ромным достижением на пу-
ти к претворению в жизнь 
тех идеалов мира и разума, 
о которых веками мечтали 
лучшие умы человечестве». 

ЭМЕНКО, 

- I и 

как нашей экономике, воз-
можно, грозит катастрофа. 

Разрешите мне привести 
один пример. Кто может сей-
час отрицать, что высылка со-
ветских должностных лиц с 
семьями в 1971 году была не 
чем иным, как классическим 
примером бессильной злобы? 

Тогда, несмотря ие свои 
отчеяииые попытки, англий-
ские продстевители в дру-
гих аепедных стренех по-
терпели полный провал, сте-
раясь убедить кого-либо пэ-
следоветь примеру прави-
тельстве Хите е ого катастро-
фической кампании, которая 
нанесло ущерб ему семому. 

Итак, в то вромв как наша 

юзом или которые сейчас 
ищут контактов с русскими», 
и он заявил: «Они высказали 
мнение, что необходимо до-
биться нового политического 
соглашения с Советским Сою-
зом». 

Я хорошо знаю многих »э 
зтих людей. Они достаточно 
вено видят тенденции, кото-
рые имеют жизненно важное 
значение для дальнейшее 
существования Англии кек пе-
редовой промышленной стра-
ны с равеивающейся экономи-
кой; е вто значит, что они 
достаточно трезвы, чтобы ви-
деть мир теким, какой он 
есть (и наше истинное поло-
женно в нем), и достаточно 

ЛИЦА СКВОЗЬ ФАКТЫ 

«ЧЕРНОЕ ДОСЬЕ» 

г-на УДГОРДА 

Ж И З Н Е Н Н О 
В А Ж Н О 

Четверть века назад со-
бравшийся в Стокгольме По-
стовниый комитет всемирно-
го конгресса сторонников ми-
ре обратилса к народам с 
призывом потребовать запре-
щения атомного оружия. Это 
были годы «холодной вой-
ны», годы чудовищной гонки 
вооружений. Во всех странах, 
иа всех континентах развер-
нулась мессоаая кампания по 
сбору подписей под истори-
ческим воззванием. Более 
500 миллионов человек без 
колебаний выразили свое 
стремление добиться запре-
щения оружия массового 
уничтожения. Кампания зта 
дала небывалый импульс раз-
витию и укреплению всемир-
ного движения сторонников 
мира. 

Сегодня принципы мирно-
го сосуществования между 
государствами с различными 
социальными системам'! ста-
иоввтев нормой международ-
ных отношений. Мы горды 
тем, что эти позитивные пе-
ремены происходят прежде 
В^его в результате миролю-
бивой политики КПСС н Со-
ветского государства, целе-
устремленно претворяющи» • 
жизнь Программу мире, при-

Имя Нильса Мортена Уд-
горда уже встречалось в со-
ветской печати. И каждый 
раз по весьмв неблаговид-
ным поводам. То публично 
соврет, то нагрубит, то учи-
нит такое, за что в поря-
дочном обществе обычно ру-
ки не подают. Но с господи-
на Удгорда асе, как с гуся 
воде. И не подумейте, что 
перед неми втакий плохо 
воспитанный недоросль, во-
все нет. Человек с ученой 
степенью доктора наук, ну и 
к тому журналист, пред-
ставляющий в Советском Т о -
юзе норвежскую 
ген постен» и, 
шведскую «Свв1 
дот», детскую 

того, 
дегбла 

гске 

аль-
лвмл 
орд, 

пись 
дно 

ном отн 
себя Нильс 
что сразу три 
еаной печати Я 
ему Г Догадаться 

своим 
который за-

гнем на асе, что 
он видит и увнеет в нашей 
стреме. 

А узнал ом мйогое. За че-
тыре с половиной год* по-
быаел в Ленинграде, Ново-
сибирске, Иркутске, Братске, 
Усть-Илиме, Бешкирмц. Кры-
му. Встроимся с учеными, 
студвнтвми, партийными и 

«щами на 
Акая, к ии-предприятиях, 

СПИУт11| 
Но нет, мы ему не понре-

вилнсь. все как один. Он ви-
дел нес ясереивкими*, «напу-

ганными». И такими пред-
ставлял своим читателям, 
питаясь главным образом не 
информацией, но слухами и 
анекдотами, не правдой, но 
ложью и клеветой, 

Между тем г-н Удгорд слы-
вет в своих кругах специали-
стом по советским делвм, 
так сказать, ученым-«соввто-
лвгом». Есть у него уникаль-
ное а своем роде досье 
(«черное досье»), где собра-
ны и систематизированы не-
гативные и критические ма-
териалы о Советском Союзе 
К примеру, нужно написать 
статью о свободе личности в 
СССР. Берется вырезка из 
советской газеты о каком-ни-
будь процессе над взяточни-
ком или казнокрадом, нахо-
дится карточка, где записан 
услышанный антисоветский 
анекдот, к ним добавляется 
фвктик, почерпнутый из по-
следнего номере черносотен-
ного «Посеве», — и статья 
готова. 

Причем Удгорд охотно 
(но небезеозмездио) предо-
стееляет возможность неко-
торым зепвдным коллегам, 
прибывающим а Москву, 
пользоваться своим досье. 
Этим, пожалуй, исчерпыееет-
ся вся «научная» деятель-
ность «советолога». Ибо о ка-
ком серьезном подходе к 
оценке советской действи-
тельности может идти речь, 
если в одной из своих послед-
них статей («Саенска дагбла-
дет», 21 янверя 1975 г.) Уд-
горд написал: «Русские убре-
ли в прошлом году только 
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«Дейт* институту «••оя!» — так называлась статья академи-
ка А. Целине»» («ЯГ», М* 10, 1975). Сегодня мы публикуем по-
лемическую статью «Дайтя заводу институт!». Автор ••, Г. Ку-
лагин, известный советский юшистаеинин. много лат руково-
дивший крупнейшим • стране Ленинградским станкостроитель-
ным объединением имени Сеердлоеа, высказывает противо-
положную точку зрения на то, каким путем ускорить вйедре-
ние новой техники. 

Проблемы научно-те»нического прогресса волнуют не толь-
ко слецивлистов, но и самые широкие круги советской общест-
венности. Ломка старого, утверждение нового, как правило, 
сопровождаются острыми, конфликтными ситуациями, на »том 
«поле» сталкиваются характеры и судьбы, личиыа и обществен-
ные интересы. Не спучайно популярны у читателей многие 
произведения художественной литературы и искусстве, в кого-
рых образы героев — ученых, инженеров, хозяйственных ру-
ководителей, рабочих — раскрываются авторами именно в та-
ких ситуациях. С другой стороны, и литераторам интересны 
дискуссии ученых и специалистов по острым проблемам науч-
но-технического прогресса. Как сократить путь от идеи до ма-
шины! Темпераментная, полемическая, хотя отнюдь и не бес-
спорная статья Г. Кулагина, публикуемая сегодня, способна, 
как нам кажется, привлечь внимание многих читвтелей. 

В НАШИ дни вошло 
уже в привычку по-
вторять известное 

крылатое выражение: нау-
ка становится непосредст-
венной производительной 
силой. В принципе это 
верно. Но ка)? руда в земле 
>— неразведанная, недобы-
тая — или невспаханное, 
девственное поле, наука не 
может быть производитель-
ной силой до тех пор, пока 
знания не вовлечены в про-
цесс производства. А как их 
быстрее вовлечь'

1

 Решения 
выдвигают разные. Акаде-
мии А. Целиков видит вы-
ход в том, чтобы институ-
там прикладной науки дать 
заводы, опытные базы. Я . 
предложил бы прямо про-
тивоположный подход. 

К занятиям прикладной 
наукой и к так называемо-
му * научному обслужива-
нию» привлечены огромные 
массы людей. В стране 
быстро растет сеть исследо-
вательских институтов Они 
поглощают основную часть 
выпускников вузов и слу-
жат мощным магнитом, при-
тягивающим к себе лучшие 
инженерные кадры из про-
мышленности. Создается 
своеобразный гомеостазнс 
— высшая школа, приклад-
ная наука. — который со всэ 
большей энергией работает 
в направлении саморасши-
рення. Число ученых, заня-
тых непосредственно на 
производстве, непропорци-
онально мало. По данным 
Всесоюзной конференции 
по проблемам совершенст-
вования планирования н 
оценки эффективности на-
учно - технического про-
гресса. в 1972 году на 
предприятиях СССР рабо-
тало только о — 6 процен-
тов общей численности на-
учных кадров, в том числе 
0.4 процента кандидатов и 
докторов наук. 

Конечно, в условиях на-
учно-технической револю-
ции все это легко назвать 
знамением времени. Сама 
по себе тенденция опере-
жающего роста науки в 
сравнении с производством 
отражает объективный про-
цесс развития цивилизация 
в конце XX века. И те-,; не 
менее. . .Можно ли полно-
стью оправдать прогрессив-
ной тенденцией тот очевид-
ный факт, что основная 
масса научно-технической 
интеллигенции находится 
вне сферы производства? 
Можно ли на «тенденцию» 
списывать все наши собст. 
венные неурядицы в орга-
низации исследований, в 
том числе н такие, как око-
стенение тематики и струк-
туры многих прикладных 
научных учреждений, ме> 
котеэдье, дублирование, хо-
лостую работу Наконец, 
можно ли под флагом 'Все-
мерного развития науки но 
имя прогресса» повсемест-
но плодить организации, 
весьма далекие от науки, ио 
охотно присваивающие себе 
ее щит и герб? 

НА УКА 

И «НАУКА» 
Трудно представить себе 

токаря, который в рабочее 
время сходил бы в кино, 
или сборщицу радиоламп, 
занимающуюся у конвейера 
вязанием или чтением де-
тективов А в «науке» та-
кое не редкость. Я ставлю 
кавычки, чтобы отделить 
подобную «науку» от нау-
ки подлинной, о которой на-
до писать, разумеется, бел 
кавычек и даже с большой 
буквы. Впрочем, йта отго-
ворка излишня: надеюсь, 
читатели не заподозрят ме-
ня в неуважении к собст-
венно науке. 

Моя печаль — о другом. 
За п о с л е д н и е п я т н а д ц а т ь 

л е т на о с н о в » б ы в ш и х отделов 
одного «иш, головного ТввО-
да Л е н и н г р а д с к о г о с т а и к о -
строительно го о б ъ е д и н е н и я 
имени Сяерапоаа в о з н и к л и и 
развились т р и с а м о с т о я т е л ь -
н ы х н а у ч н ы х у ч р е ж д е н и я . 
Многиа зааоденне с п е ц и а л и -
с т ы перебрались туда И вот 
о д н а ж д ы н а м п о н а д о б и л с я на-
ч а л ь н и к пролета. М ы вспом-
нили, что в одном из и и с т и . 
тутов работает молодой ин-
женер, наш б ы в ш и й мастер. 
У з н а л и , что ом п о л у ч а е т 
с к р о м н у ю зарплату, и решили 
его «соблазнить». 

— Ч т о вы! — замахал он 
рунами. — Зачем мне н у ж н ы 
ваши л и ш н и * сто рублей?! 
Здесь я работаю от звонка до 
звонка, оба в ы х о д н ы х мои. 
отвечаю только сам за себя. А 
у вас программа, с в е р х у р о ч . 
ные. т е х н и к а безопасности, 
забота о з а р п а а т » р а б о ч и х , 
ш т р а ф ы п о ж а р н и к о в , воспита-
ние молодежи — благодарю 
покорно! 

Увы. движение кадров 
пока идет в одну сторону — 
с производства в «науку». 
Но не только производст-
венники. а и большинство 
выпускников втузов также 
стремятся в НИН. 

( I Л 
И Д Е И 

М А Ш И Н Ы 

Профессор Ленинградско-
го политехнического инсти-
тута. доктор технических 
нау к А. Григорьев справед-
ливо пишет о своих воспи-
танниках; «Формула попу-
лярности выбора профессии 
очень проста — чем дальше 
от металла, тем предпочти-
тельнее специальность. Ес-
ли >ж быть инженером, то 
в белом халате. А народно-
му Х О З Я Й С Т В У в обозримом 
будущем будут нужны ин-
женеры и ученые преиму-
щественно в черных хала-
тах». 

Многие молодые люди 
стремятся в институты от-
нюдь не потому, что обна-
руживают в себе талант ис-
следователя. Причины ча-
сто более прозаические: они 
предполагают, что сегодня 
в «науке» жить н работать 
легче, чем на производстве. 
И они в общем-то правы. 
Меркантильные соображе-
ния прикрываются рассуж-
дениями о том. что на заво-
де «неинтересно», «негде 
проявить творческие способ-
ности», много простой, «не-
лнженерной работы». Иног-
да эти доводы заучат впол-
не искренне, так как порож-
дены неосознанный снобиз-
мом. Такие ребята подчас 
просто не понимают, что ин-
женер — прежде всего дея-
тель. преобразователь мира, 
а не рефлектирующая лич-
ность, стремящаяся к позна-
нию, самосовершенствова-
нию н духовному комфорту. 

В результате создается 
парадоксальное положение: 
располагая самой большой 
в мире армией инженеров, 
мы порой вынуждены заме-
щать на заводах их должно-
сти практиками, причел от-
нюдь не из числа талантли-
вых и способных рабочих, 
поскольку зарплата хороше-
го рабочего сегодня выше 
зарплаты многих инженер-
ных работников. Создается 
известная опасность относи-
тельного падения квалифи-
кации руководящих кадров 
на протводстве предприя-
тия «сереют», снижают • ро-
вень своей «интеллигентно-
сти». Такое положение бес-
покоит и серьезных ученых, 
ибо научная арена засоряет-
ся любителями спокойной 
жизни, не имеющими доста-
точных данных для исследо-
вательской работы. треб\ ю-
щея таланта к самоотдачи. 

НА УКА 
И ТЕХНИКА 

К сожалению, в наши 
дин любое учреждение, ре-
шающее чисто технические 
задачи, легко присваивает 
себе звание научно-иссле-
довательского института, 
подчас забывая, что очо яв-
ляется только исполните-
лем операции номер один 
в едином процессе общест-
венного производства. Те, 
кто потягает, что в конце 
концов дело не в термино-
логии. глубоко ошибаются. 

Я по (во то себе напом-
нить высказывание Макса 
Борна о принципиальной 
ра здице между наукой и 
техникой: дело науки — 
П о з н й м т ь новое, дело тех-
ники — создавать новое. 

И хотя вторая опирается 
па первую — смешивать 
их не следует. 

Науку трудно точно пла-
нировать. В науке невоз-
можно устанавливать жест-
кне сроки открытий. Глав-
ная продукции науки 
новые идеи и абстрактные 
знания. 

В технике обязательно 
планирование. В технике 
необходимо устанавливать 
сроки. Исследования в тех-
нике должны быть подчи-
нены не поискам абстракт-
ной истины, а достижению 
конкретной цели, в кон-
кретные сроки, за конкрет-
ные деньги 

Наука живет и разви-
вается вне .экономики, хо-
тя экономика впоследствии 

пользуется ее достижения-
ми. Техника подчинена эко-
номике целиком и полно-
стью. 

От науки нельзя требо-
вать сиюминутной утили-
тарной пользы. Техника 
только тогда чего-нибудь 
стоит, если она приносит 
пользу, ясно выраженную 
в рублях, и призвана жить 
не за счет общества, а, нао-
борот, кормить общество. 
Техника не может быть 
иждивенкой экономию:, она 
должна быть ее служан-
кой. 

Я не пытаюсь утверж-
дать, что наука и техника 
разделены глухой стеной. 
Это, конечно, не так: в на-
ши дни границы между 
наукой н техникой обозна-
чены далеко не так четко, 
как сто лет тому назад. 
Процесс использования но-
вых знаний, добытых нау-
кой на потребу экономики, 
резко ускорился. Происхо-
дит взаимная диффузия, 
идет совместная работа в 
пограничных областях. По 
сегодня, на мой взгляд, 
важнее подчеркнуть разли-
чие между наукой н тех-
никой, чем их родство. Ибо 
именно благодаря родству 
у нас постоянно растут ог-
ромные и малоэффектив-
ные научно-прикладные и 
технические институты, ко-
торые нередко становятся 
неуправляемыми заповедни-
ками, притягивающими к 
себе многих любителей'лег-
кой жизни. Это приводит к 

Особо» конструкторское бю-
ро станкостроения существо-
вало девяносто лет е качестве 
конструкторского отдала Ле-
нинградского заводе имени 
Свердлова. а потом ЫГр»ла 
самостоятельность, хотя до 
енх лор продолжает обслужи-
вать практически только один 
втот закЬд. СЬтаииЛлънЫй 
процесс продолжается н до 
сих пор: недавно на баве ста-
рейшего конструкторского 
бюро Невского машинострои-
тельного завода имени Лени-
на, существовавшего в соста-
ва завода болве ста лет, был 
создан самостоятельный ин-
ститут. 

В обоих случаях конст-
рукторы довольны: штат ич 
может теперь расти, не счи-
таясь с показателями заво-
дов, они уходят из-под вла-
сти и оперативного подчи-
нения заводской админист-
рации, они теперь фактиче-
ски отвечают не за машину, 
а только за проект. Как ни 
странно, но в некотором 
роде доволен я руководи-
тель предприятия: у него 
«улучшились» показатели 
соотношения инженеров и 
рабочих, директор Не обя-
зан вникать во внутренние 
дела конструкторского бю-
ро и заботиться о повыше-
нии эффективности его ра-
боты П. наконец, если но-
вая машина, созданная по 
чертежам, купленным у са-
мостоятельного КН, оказа-
лась неудачной, оц имеет 
полное моральное и юриди-
ческое право заявить, что 
завод тут ни при чем. а. 
наоборот, является поара-
давшей стороной. 

Я думаю, что эти «ва-
риации» с промышленной и 

до воплощения их в работа-
ющую машину, готовое из-
делие. действующий техно-
логический процесс? Если 
ито действительно новинка, 
то суждение о ней, как пра-
вило, можно вострить толь-
ко после того, как она 
многократно испытана, до-
ведена до совершенства, по-
ставлена на производство, 
продана заказчику, когда 
приобретен кикой-то опыт 
ее яксп.туатации. Короче го-
воря, когда закончен тот 
цикл работ, который приня-
то называть внедрением 
новой техники. А это п р о 
цесс длительный, кропотли-
вый, требующий времени, 
средств и больших затрат 
творческого инженерного 
труда. И самое главное, 
этот нроише в большинстве 
случаев немыслим без пря-
мого участия производст-
венного предприятия. 

В самостоятельных НИИ 
и КБ, к сожалению, приня-
то считать внедрение п р о 
Цессом второстепенным, не-
творческим, чернорабочим. 
Как раз атот тяжелый и са-
мый необходимый труд не-
выгоден самостоятельному 
«Хозрасчетному* НИИ или 
КВ. Эта работа очень плохо 
поддается нормированию и 
оценке и либо совсем не оп-
лачивается, либо оплачи-
вается с большими трудно-
стями. Завод, финансирую-
щий услуги института, ис-
черпав лимиты, отпущенные 
на новую технику, естест-
венно, не заинтересован в 

уровне путем постепенных 
н незначительных усовер-
шенствований. 

Меля настораживает, 
'когда некоторые предприя-
тия хвалятся тем, что еже-
годно обновляют чуть ли не 
3 0—40 процентов номен-
клатуры своей , продукции. 
Вероятнее вчггок; такие 
«темпы» ' освоения свиде-
тельствуют о недостаточном 
совершенстве новых разра-
боток: ведь это значит, что 
новая разработка живет 
только три-четыре года от 
силы. Даже для радиоэлек-
тронной промышленности 
такие сроки жизни нового 
изделия слишком малы, что-
бы быть рентабельными. 

Кстати, немцы давно раз-
личают два понятии лги-
г ц п й (новинка) 11 \\'сИегеп4-
лтск1шц{ (дальнейшее разви-
тие). 

В наших планах пока это-
го различия не делается, и 
это порождает нередко не-
здоровую логошо за количе-
ством «позиций» ради пре-
мий и эффектных отчетов и 
наносит определенный 
ущерб создаиию подлинно 
новой техники, загружая 
производство освоением ма-
лоаффективных н, по су-
ществу. не содержащих 
большой новизны разрабо-
ток. 

Не следует забывать и 
того, что существуют объек-
тивные экономические за-
кономерности. ограничи-
вающие те.мпы смены про-

ДАЙТЕ; 
Г. КУЛАГИН 

ИНСТИТУТ! 
известной девальвации са-
мого понятия науки. 

НА УКА 

И ЭКОНОМИКА 
Отделение прикладных 

исследований н разработки 
новых изделий от промыш-
ленных предприятии в свое 
время оправдывалось необ-
ходимостью проведения еди-
ной технической политики 
и желанием освободить раз-
работчиков от давления си-
стемы производственных 
показателей. На первый 
взгляд, эта идея была здра-
вой и заманчивой н не таи-
ла в себе никаких скрытых 
опасностей. 

Предполагалось, что цен-
трализация прикладных ис-
следований и конструктор-
ских разработок в самостоя-
тельных учреждениях по-
зволит избежать паралле-
лизма при работе над ана-
логичной тематикой, даст 
возможность развить уни-
фикацию и стандартиза-
цию. удовлетворить мвкси-
м\м потребностей миниму-
мом технических решений: 
повысит ьачество и ускорит 
темпы создания новой тех-
ники. существенно сокра-
тит затраты до|Ч>гостоящего 
труда исследователей я 
конструкторов. 

Я не знак» положения в 
друтда отраслях промыш-
ленности. но твердо убеж-
ден. что в машиностроении 
ни одна из этих позитивных 
целей не была достигнута. 
Зато («ПрабоТ'МНН быш 
выведены из-под контроля 
плановых показателей пред-
приятий, а предприятия в 
пяачительной степени ли-
шены своего научно-техни-
ческого иотсицнала. поте-
ряли М т т Г г у ю часть техни-
ческой Интеллигенции. 

Посмотрим, как это про-
изошло. Прежде всего само-
стоятельные мяччио-технн-
Чеекие организации были 
выведены в так называе-
мую «непромышленную 
группу», н таким образом 
численность инженеров и 
учены*, .«пятых в них, пе-
рестала влиять на оценку 
производительности труда. 
Вполне понятно, что пря 
определении эффективно-
сти работы экономического 
механизма не учитываются 
врачи, артисты, работнике 
коммунального хозяйства. 
Они действительно мл име-
ют прямого отношения я 
промышленности. Ясно, что 
я этоя же положении нахо-
дя.ел академические уч-
реждения. например, такие, 
как математические, физи-
ческие. биологические ин« 
ститу ты Ио совершенно 
не понятно, почему три ты-
сячи ученых и инженеров, 
работающих в Центрально* 
котлотурбинном институте, 
единственным назначением 
которого является совер-
шенствование турбин я кот-
лов. считаются непромыш-
ленными деятелями? 

Еще более странным вы-
глядит перевод многих за-
водских конструкторских 
бюро в непромышленную 
группу с приданием ни 
юридической и хозяйствен-
ной самостоятельности. 

непромышленной группами 
ничего, кроме вреда, не ррк-

ПО! 
Да 

носят н являются довольно 
ияным самообманом. 

Даже недкономнету ясно: 
если каждый из двух пека-
рей выпекает по сто булок, 
то превращать одного из 
них к ученого хлебопека 
стоит только в том случае, 
если он придумает сп^об , 
позволяющий оставшемуся 
пекарю одному выпекать по 
крайней мере двести В про-
тивном случае булок станет 
вдвое меньше, при том же 
количестве едоков. 

НАУКА 

И УПРАВЛЕНИЕ 
Предполагалось, что па-

бота самостоятельных НИИ 
и КБ будет аффективно 
планироваться и контроли-
роваться непосредственно 
аппаратом министерств и 
Госкомитета по науке и тех-
нике. Но этот контроль при 
всей его громоздкости и до-
тошности. к сожалению, но-
сит чисто формальный ха-
рактер. Пределы конкрет-
ной ответственности, кото-
рую может нести любой 
контролер, даже облечен-
ный всей полнотой власти, 
зависят прежде всего от его 
способности переработать 
поступающую к нему ин-
формацию в такой степени, 
чтобы быть компетентным 
при принятии решении 

Довольно скромный тех-
нический аппарат Мннтяж-
маша н его главков просто 
не в состоянии досконально 
оценить конкретные проек-
ты разнообразных турбин н 
котлов, дизелей и вагонов, 
экскаваторов и прокатных 
станов и великого множе-
ства других машин. Любое 
лицо, любая группа лив. 
любая организация имеют 
естественные пределы сво-
ей компетентности, а следо-
вательно. н ответственно-
сти Вот почему на практи-
ке с лоз, и лея чисто количе-
ственный критерий оценки 
работы институтов и КБ — 
как можно больше позиций 
в плане «новой техники». 
К тому же аппарат мини-
стерства будучи чисто ад-
министративным органом, 
ме может нести хозрасчет-
ную ответственность яа ре-
зультаты деятельности Аи-
ст ятутоо. 

По моему глубокому увем-
Дон**. И# принесут ЛОЛ»|ы и 
П р е д п р и н и м а е м ы е • по«лед-
* и е гол*, п в п ы г м и нечоторыж 
министерств усонрк»*И1ТИ-
• 4Г1» ТАМ И«1»Л«ИЫИ • ЖОХ -
расчет* С«МО< Тв*Т»П«.мм« НИИ 
И Н§ &ОЛОО т ого именно 

• ТАНОМ ЯО1р0ГЧ«Те И НО 
|И>Н»Т€Я основном причины 
мосоверше не тва неиАтерыя 
рлроботоч «о ее* теяимни а 
сомом л»**, что является про 
ду«иней самостоятелен»» авэ-
расчетных НИИ ним N1. и 
и л т о р у ю о н и гтопучеют день-
ги? Папии с отчетами, проек-
т ы . р л у ч ш е м с л у ч а е рабочио 
ч е р т е ж и и о п ы т н ы # овра зцы. 
Нем Аелыие отчетов. новы* 
проектов и чертежей, тем 
б о л ь ш е д о х о д о в , ш т а т о в , вы-
с о к и х о к л а д о в . тем у с т о й ч и -
вее ф и н а н с о в о * п о л о ж е н и е 
и н с т и т у т а том легче ж и в е т с я 
его к о л л е к т и в у и руководите* 
лям 

Но МОЖНО ЛЯ о д и н , о 
дей. гни тельной ак пюмиче-
екой ценное гн новой те1гтне-
ческой идеи, нового иссле-
дования, новой конструкции 

крупных расходах, ложа-
щихся на себестоимость его 
продукции. Да к т о м у же 
формально он н не обязан 
нести яти расходы, а, наобо-
рот, вправе взыскать убыт-
ки с КБ. продавшего ему. 
недоработанный проект. 

НАУКА 

И ЕЕ ПЛОДЫ 
В Японии представители 

фирмы . Мицун-Сейиу. мне 
показали новый обрабатываю-
щий центр. Я спросил: скаль-
пе времени у ш и * на его раз-
работку ы изготовление} По-
лучив ответ — девать меся-
мае. — и спорее ме п м е р м л 
атому. Но. ног до я посмотрел 
чертежи и спецификации, раз-
работанные «введении КС. я 
убедился, что « и в сиааали 
правду. Дело в том, что ста-
н о н на 7в процентов состоял 
на ранее особенные в произ-
водство узлов и готовых по-
к у п н ы х падений и вместо с 
тем являлся подлинным сло-
вом новой т е х н и к и . 

Досадно, по нашим само-
стоятельным НИН и КБ не-
выгодны такая преемствен-
ность в конструировании, 
использование проверенных 
решений, унификация узлов 
и деталей, стандартизация, 
использование чужих разра-
боток и лицензий, ибо все 
зто требует подчас больше-
го труда, ч е * «свободное 
творчество», а оплачивается 
у нас по пониженным рас-
ценкам. 

Сам статут самостоятель-
ных научно-прикладных уч-
реждений стимулирует 
погонв! за оригинальностью 
решений во имя оригиналь-
ности, вернее, орнгнпальнн-
чания. 

Итак, чем больше новых 
проектов, а в них — ориги-
нальных узлов, деталей, 
решений, чем сложнее но-
вая машина, чем меньше 
она похожа на свою пред-
шественницу, чем меньше 
стандартизации и унифика-
ции. тем выгоднее она для 
проектанта А выгодно ли 
зто государству? Народно-
му хозяйству? Вряд ли В 
результате заводы — изго-
товители и потребители но-
вой техники вынуждены ос-
ваивать в производстве и 
эксплуатации «сырые» кон-
струкции, без особой нуж-
ды перестраиваться, нару-
шая установившийся ритм 
производства и затрачивая 
громадные средства на «ос 
военш*». Этому способст-
вует известная нечеткость 
в определении самого по-
нятия новой техники, 

Далеко не всякая машина 
Плоха потому, что она дол-
го находится в производ-
ств'

1

 Классический пример 
•тому — хорошо известная 
всему миру работа немец-
кого конструктора Порше, 
еоздашш ча еще в конце 
тридцатых годов очень удач-
ный автомобиль «фолькс-
ваген», который тиражи-
руется и продается в мил-
лионах экземпляров уже 
более тридцати лет. несмот-
ря на обили* на рынке 
всяческих новинок. Я не ВИ-
ЖУ беды и в том. что Ленин-
градский металлический за-
вод вог уже'много лет под-
ряд выпускает турбину 
к з о е — м я п т н и у удачную 
и надежную, и поддержи 
вает ев на современном 

строите-
а Вывел 
и. Я об-

дукции в процессе произ-
водства 

Одни и р у п н ы й западиогер-
мансияй деятель т е х н и к и сна-
аал однеаиды примерно тек; 
• Иенструнтер по саоей приро-
да всегда и неограниченно 
стремится и новому, иначе 
ему делать будет нечего, а 
производственник, опять-таки 
е силу своего п е я о и е н и я . 
стремится и сохранению ста-
тус-кво. Сели дать в е л » пер-
вому — ом разорит любую 
фирму чрезмерными оетра те-
ми иа н е п р е р ы в н у ю пере-
с т р о й к у производства, в если 
деть велю второму — он по-
степенно приведет фирму и 
нраху из-за потери ионмуреи-
тоспособиости Позтому про-
тивоборство между ними по-
лезно и неизбежно, в истина 
лежит где-то посредине, я на-
ходить ее Надо с помощью 
внономического анализа*. 

б у д у ч и директором, я при-
мимая о д н а ж д ы известного 
французского станиост 
ля, который и раиьи'в 
на иешем предприятии. 
ратия внимание, что иа атот 
раз он выступает от имени 
другой фирмы, и спросил, что 
произошло. Он ответил, улы-
баясь; « У нас, во Франции, 
говорят, что есть три способе 
рваерить предприятие: пер-
вый — самый быстрый: всяк 
руководитель увлекся игрою 
в нарты: второй — самый 
п р и я т н ы й ; всяк ей увлекся 
женщинами, и третий — са-
мый верный: если о н ддл не-
о г р а н и ч е н н у ю волю конструк-
торам н исследователям... Мы 
разорились самым верным 
способом.. 

Часто, и не без основа-
ний. представители при-
кладной нэдни упрекают 
предприятия я медленном 
освоении новой техники. 
Указывают на нежелание 
хозяйственников «возить-
ся» с ней. привычку преж-
де всего «гнать вал». Все 
зто действительно так или 
почти так. Конечно, корен-
ная перестройка производ-
ства, неизбежная при освое-
нии новых видов продук-
ции. как правило, сопряже-
на с ухудшением всех пока-
зателей, по которым оцени-
вается работа предприятия. 
И усе .же я глубоко убеж-
ден. что дело не только в 
зтнх естественных трудно-
стях. На первых порах во-
обще все повое встречает 
сопротивление — такова 
жизнь, но если зто новое 
действительно выгодно, оно 
быстро завоевывает свои 
позиции повсюду. 

Блестящий тому пример 
— удачная разработка 
ЦНШН'машем жндкопо-
двнжных самотвердеющих 

смесей. Сейчас ни одного 
лите(кшика никакими сила-
ми не з а т а и ш ь ог них от-
казаться, ибо они корен-
ным образом облегчили 
труд и значительно подня-
ли производительность на 
каждом рабочем месге. Ес-
ли новая машяяа. Я0Яле>ча-
щая освоению, и впрямь хо-
роша, то это обязательно 
найдет свое отражение в 
ее цена, и предприятию в 
конечном счете будет вы-
годно ее выпускать, а по-
требителю — приобретать. 

Сегодня, будем говорить 
, прямо, производительность 

наших научных и конструк-
торских организаций во 
много раз выше, чем про-
изводственные возможно-
сти по освоению новых раз-
работок. Создалась явная 
диспропорция, нот в чем бе-
да. Недостаток работников 
н промышленности, отвле-
чение чрезмерных сил в 
прикладную науку бьют, та-
ким образом, по самой же 
науке, по темпам техниче-
ского прогресса нашей про-
мышленности. Мы черпаем 
трудовые ресурсы из одно-
го и того же котла — воль-
готные условия в научных 
учреждениях оборачивают-
ся дефицитом кадров и пе-
ренапряжением на произ-
водстве. 

Пора назвать вещи сво-
ими именами: стране не 
нужна высокая производи-
тельность в изготовлении 
таких «плодов науки», как 
отчеты, чертежи, проекты, 
не становящиеся машина-
ми. Научно-технический 
прогресс от этого не выи-
грывает. Мы имеем на этот 
счет много свидетельств. О 
низкой эффективности на-
учно - прикладных учреж-
дений (при внешней «высо-
кой» их производительно-
сти!) весьма убедительно 
рассказано в авторитетной 
статье заместителя предсе-
дателя Госплана СССР 
М. Таковского «Эффект 
труда ученого», опублико-
ванной в свое время в газе-
те «Труд». Автор, ссылаясь 
на расчеты академика Л. 
Румянцева, указывает, что 
темпы роста затрат на тех-
нические науки в трн-четы-
ре раза превышают темпы 
роста выработки в промыш-
ленности в результате вне-
дрения научных достиже-
ний. Вряд ли за три года, 
прошедших с момента по-
явления статьи, что-нибудь 
существенно изменилось. 
' Ко всему прочему, моло-
дые инженеры, попадаю-
щие в прикладные инсти-
туты сразу после вузов-
ской скамьи, оторванные от 
производства, не имеющир 
за ду.ц1ой практической 
школы»- чрезвычайно мед-
ленно наращивают свою 
деловую квалификацию. И, 
естественно, в таких уч-
реждениях любой инженер-
ный брак остается безнака-
занным и легко списывает-
ся на «издержки творчест-
ва». Подобная практика, 
помимо урона материально-
го. наносит большой мо-
ральный ущерб. 

Тут уже не до профес-
сионального мастерства и 
гордости у молодых спе-
циалистов. Ситуация пре-
вращает их в неких «абст-
ракционистов ог техники», 
которые ограничивают свое 
творчество бумагой и по-
гтгпенно теряют вкус к 
металлу и живой машине. 
В конце концов и квалифи-
кация учреждения в целом 
неизбежно падает. 

НАУКА И 

ОБЪЕДИНЕНИЯ 
Где же выход из этих 

противоречий'.' 
Он ясно и недвусмыс-

ленно указан партией в из-
вестных решениях о пере-
ходе на двух- и трехзвен-
ную систему управления 
промышленностью. 

Выход только одни — а 
создании крупных объеди-
нений. которые могут и 
должны нести полную эко-
номическую ответствен-
ность за количество и тех-
нический уровень закреп-
ленной за ними продукции. 

Выход в том. чтобы при-
кладные НИН и КВ наряду 
с заводами вошли в единый 
хозрасчетный организм. 

Выход а том, чтобы про-
ектант разработчик и изго-
товитель находились под 
единым руководством, до-

статочно близким и компе-
тентным в сравнительно 
узком круге вопросов, по-
рученных объединению. 
" Выход в том. чтобы 

ПИП, КБ и заводы имели 
единый баланс, единый 
счет прибылей и убытков и 
несли фыную огветечнен-
ность перед заказчиком и 
страной. 

Следует, однако, тут же 
предостеречь вт формальной 
интеграции. Польаа будет 
лишь тогда, кегда самостоя-
тельные ныне НИИ или К о 
войдут я состав к р у п н о г о за-
вода или производственного 
объединения иа правах под-
разделения, лишенного хозяй-
ственной самостоятельности 
и прав юридического яйца. 
Именно тан! Они д о л ж н ы фи-
нансироваться за счет общих 
результатов деятельности 
объединения. Их содержание 
должно в ы т ь предусмотрено 
а смете ианяадных расходов, 
подобно технояогичвеивму 
ияи производственному вппа-
рату предприятия. Оии долж-
ны стать равноправными уча-
стниками в создании прибег 
•очного продукта и прибылей 
объединения. И не должно 
быть допущено н и к а к и х мани-
пуляций с таи называемой 
•непромышленной г р у п п о й » . 

Конечно, в таком случав 
они вновь попадут под дей-
ствие системы экономиче-
ских показателей, в рамках 
которой работает каждое 
предприятие: и ото будет 
правильно и полезно, так 
как появится нормальный 
критерий для оценки конеч-
ной эффективности новых 
разработок. Министерство и 
Госкомитет по науке и тех-
нике будут избавлены от 
разбора взаимных попреков 
и оправданий институтов и 
заводов, получат возмож-
ность спрашивать с объеди-
нения законченную и хоро-
шо действующую но#ую 
технику «в натуре». 

Когда повсеместно Судет 
введен втот естественный 
порядок, сотрудники много-
численных НИИ и КБ пере-
станут играть роль Сизи-
фа, вечно катящего в гору 
бочку с бумагами. Они со-
средоточат усилия на дора-
ботке, доводке и апробации 
своих .творений. Вероятно, 
новых машин будет спроек-
тировано меньше, но то, что 
они будут более дельными 
и станут быстрее внедрять-
ся в производство, несом-
ненно. 

Н у ж н ы доказательства, при-
меры) Всей стране известны 
самые мощные в мире гидро-
т у р б и н ы . созданные коллек-
тивом Ленинградского метал-
лического завода. Достижения 
советского г и дроту рб иное тро-
ения признаны во всем ми-
ре. Не меньшей славой поль-
зуются телесколы н другие 
с л о ж н е й ш и е о п т и ч е с к и е при-
боры, выпуснеемые Ленин-
градским оптико-механиче-
ским объединением. На атнх 
даух предприятиях надавив 
существует тесный союз нау-
нн и производства. Я атом не-
мало заслуг дальновидного 
руководства, которое а свое 
время, несмотря на давление 
-моды-, не допустило отделе-
ния конструкторов и исследо-
вателей от аааодое. 

Означает ли все сказан-
ное, что автор вообще про-
тив существования самосто-
ятельных институтов отрас-
левого и межотраслевого 
значения' Отнюдь нет. Та-
кие институты могут и дол-
жны существовать, но толь-
ко в строго ограниченном 
количестве, и при наличии 
— тут я соглашусь с акаде-
миком А. Неликовым 
собственной производствен-
ной базы, достаточной для 
реализации своих разрабо-
ток в натуре. Важно одно: 
они должны выпускать не 
бумагу, а вполне отработан-
ные образцы своей продук-
ции, годные для освоения 
в серийном производстве. 
Кроме того, необходимы ин-
ституты, обобщающие опыт 
отрасли, создающие стан-
дарты н другие норматив-
ные документы. 

Образец плодотворно ра-
ботающего межотраслевого 
прикладного института — 
институт имени академика 
К. О. Патона. Он издавна 
умеет доводить свои разра-
ботки до конца н пользует-
ся всеобщим признанием а 
промышленности. Но одно 
то. что именно атот припер 
приводится всюду и везде — 
н в докладах, и в печати, 
приводится постоянно, при-
водится слишком часто. — 
одно это достаточно красно-
речиво говорит о ненорма ль-
ности создавшегося положе-
ния. Увы, подобные высоко-
лффективные н без всяких 
кавычек высокопроизводи-
тельные институты у нас яв-
ляются скорее исключени-
ем. чем правилом Недоста-
точная же эффективность 
работы многих КБ и НИН 
представляет собой пробле-
му, которую уже невозмож-
но не замечать. 
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НА4 РАЗНЫЕ ТЕМЫ О 

м. МАЛЯРОВ, ; 
п . р . ы й эдм.стмг.ль 
Г « и у р « я к н о г в прокурора Д О Л Г а». 

ОБЯЗЫВАЕТ 
Выполнение долг» И конфликты»» ситуации - ,той т.м. были посвя-

щены многие «ыстуяшиия «ЛГ», в том число и судебный очерк «Вы-

строя», опубликованный > предыдущем моморо. Стодни о »ажных 

нреестеенных и прееоеы» аспекте» проблемы рессиеэыееет видный со-

ветский юрист. 

В С А М О М понятии 
должностное лицо 
заключена его суть 

— долг. Но какой долг, пе-
ред кем? Должностное ли-
цо действительно обязано в 
силу своего служебного по-
ложения не за страх, а за 
совесть и, скажем без хан-
жества. за зарплату ис-
полнять свой долг перед 
государством, перед наро-
дом. По закону должност-
ными лицами считаются те. 
кто постоянно или времен-
но исполняет ф>нкцин 
вредставнгеля власти. 

В широком смысле сло-
ва. любое должностное ли-
цо на своем посту обязано 
честно н добросовестно не-' 
полнять свой долг. В этой 
статье мне хотелось бы ог-
раничиться разговором о 
должностных лицах опре-
деленного профиля. Есть 
люди, от которые требует-
ся не только безупречное 
отношение к исполнению 
служебных обязанностей, 
но смелость, отвага, вплоть 
до готовности к самопо-
жертвованию. 

В нашей прессе неодно-
кратно писали о том, как 
яти должностные лица — 
инспектора лесной и рыб-
ной охраны, работники ми-
лиции — решительно всту-
пали в единоборство с ху-
лиганами-. браконьерами, 
автолнхачамн и порой це-
ною жизни защищали госу-
дарственные интересы н 
Общественной порядок. Да, 
конечно, зто их служебный 
долг, благородный, тяже-
лый, нередко опасный. 

Но если посмотреть ши-
ре. то .что долг любого из 
нас Разве не должен каж-
дый гражданин защитить 
беззащитного человека, 
когда на него нападают 
хулиганы, остановить бра-
коньера или хотя бы «об-
ратить внимание» на то, 
как «туристы» варварски 
уничтожают лесонасажде-
ние? 

1С сожалению, немало 
людей успокаивают свою 
со»ес!Ь те*, что поддержи-
вать общественный поря-
док не их дело, а обязан-
ность должностных лиц. 
Некоторые из особо пас-
сивных граждан не оста-
навливаются на этой чисто 
созерцательной позиции. 
Они идут дальше к порой 
позволяют себе даже осуж-
дать тех. кто не остается 
безучастным к правонару-
шителям: из-за чего. мол. 
сыр-бор разгорелся, чело-
век лося убил, или рыбу 
глушил, иди, скажем, вы-
пил лишнего н начал буя-
нить?.. Это безразличие, 
ата пассивность и окрыля-
ют тех. кто нарушает за-
кон. 

Общеизвестно, что борь-
ба за общественный порч-
док — дело всех и каждо-
го. Стали огромной силой 
в стране народные дружи-
ны. сотни тысяч граждан 
активно помогают работни-
кам милиции, инспекторам 
лесной и рыбной охраны. Но 
до сих пор в сознании неко-
торых людей существует 
четкое деление на долж-
ностных и иедолжностных 
лиц. Это деление не оправ-
дано в нравственном смыс-
ле. ибо защита обществен-
ного порядка — .этическая 
обязанность любого граж-
данина. Но в то же время 
оно оправдано в правовом 
отношении, потому что, как 
говорят, положение обпзы-
вает, и люди, наделенные 
властью, большими права-
ми, должны использовать 
эту власть разумно, целе-
устремленно. в полном со-
ответствии с законом. 

1 Диалектика вопроса, од-
нако. в то.м. что не стоит 
отрывать нравственную сто-
рону этой проблемы от се 
правовой стороны. Длп то-
го чтобы должностное ли-
цо успешно осуществляло 
Широкие- полномочия в 
борьбе с антиобщественны-
ми зле ментами,. оно должно 
быть окружено атмосферой 
полного понимания всех 
особенностей .этого нелегко-
го связанного подчас с кон-
фликтными ситуациями, 
труда. Вез всесторонней по-
мощи общественности, имен-
но всесторонней, иногда и 
милиционер или инспектор 

• рыбоохраны не в состоянии 
выполнить возложенного на 
них долга. 

Можно ситуацию сформу-
лировать так: должное тире 
лицо лишь тогда в состоя-
нии осуществить свою обя 
занность. сделать то. чего 
ждет от него общество, ког-
да вокруг него вообЛо не 
будет лиц ««должност-
ных». то есть равнодуш-
ных. 

Глубокое понимание всех 
особенностей труда долж-
ностных лнц особенно важ-
но, потому что, повторяю. 

в деятельности стражей по-
рядка неизбежны острокон-
фликтные ситуации. 

Нашу общественность не 
может не беспокоить сле-
дующее обстоятельство: да-
леко не единичны случаи, 
когда работники рыбоохра 
ны или «лесники», самоот-
верженно защищавшие, го-
сударственные интересы и 
действовавшие стррго в 
пределах предоставленных 
им прав, необоснованно 
привлекались к ответствен-
ности будто бы за превы-
шение этих прав, а иногда 
даже попадали под СУД, 

П р и а м у несколько п р и м е -
ре». 

По примчу начальника Ир-
кутского управления охот-
ничье-проиыелоаого хозяйст-
ва • составе оперативной 
г р у п п ы инспектор лесной ох-
раны Медведев был команди-
рован в Эхирит-Вулагатский 
район. Ночью о б н а р у ж и л и ав-
томашину с шестью браконье-
рами, вооруженными караби-
нами. При задержании нару-
шители оказали сопротивле-
ние. пригрозили оружием и 
пытались скрыться на ав-
томашине. Преследуя их. 
Медведев произвел несколь-
ко выстрелов вверх, а за-
тем дважды выстрелил по 
нолесам автомашины, при 
зтом смертельно ранил одно-
го из браконьеров. Медведев 
был привлечен к уголовной 
ответственности за превыше-
ние служебных полномочий и 
неосторожное убийство и 
осужден к I годам лишения 
свободы. Это была грубая 
ошибка следственных и су-
дебных органов, тан как Мед-
ведев а данном случае дейст-
воаал в строгом соответствии 
с инструкцией о борьбе с бра-
коньерами, оказавшими при 
задержании сопротивление, 
сопряженное с угрозой для 
ж и з н и инспекторов. По проте-
сту заместителя Генерального 
прокурора СССР судебные ре-
шения по делу Медведева от-
менены и дело прекращено 
за отсутствием в вго действи-
ях состава преступления. 

Вспоминается и такой слу-
чай. В запрещенной зоне бра-
коньеры на моторной лодке 
сетями ловили рыбу. Инспек-
тор рыбоохраны Соколов пы-
тался их задержать. Не под-
чиняясь законным требовани-
ям инспектора, браконьеры 
лихорадочно начали выни-
мать снасти, причем один из 
н и х запутался я сетях и уто-
нул. Соколов быя продан су-
ду за то, что он якобы явил-
ся виновником гибели бра-
коньера. Спрашивается, как 
же он должен был в ы п о л н я т ь 
свой долг? Позволить бра-
иеньерам вытащить сети и 
скрыться? Но в зтом случае 
он просто не выполнил бы 
служебной обязанности. За-
местителем Генерального про-
курора СССР был принесен 
протест, и дело против и н . 
спектора Соколова прекра-
щено. 

Число подобных приме-
ров можно было бы увели-
чить. однако и приведен-
ных достаточно, чтобы сде-
лать вывод- не всегда еще 
труд людей, защищающих 
государственные интересы, 
получает правильную оцен-
ку. 

Непонимание природы 
труда должностных лиц. 
которое лежит в основе по-
добных фактов. нередко 
используется нарушителя-
ми закона: стремясь уйти 
от ответственности, они пы-
таются всячески опорочить 
тех. к го честио исполняет 
свой служебный долг, а се-
бя представить в ,роли 
жертв их неправомерных 
действий. Характерным в 
этом отношении является 
дело участнового госрыб-
ниспвктора Лнтвина. кото-
рый работал в Донецкой 
области. Он непримиримо 
относился к браконьерам, 
которые по сговору между 
собой обвинили его в раз-
личных злоупотреблей и ях 
по службе. Литвин был при-
влечен к уголовной ответ-
ственности и осужден к ли-
шению свободы. После вме-
шательства Прокуратуры 
СССР это дело было пре-
кращено за отсутствием в 
действиях Литвина состава 
преступления. 

Подчас можно слышать 
голоса, осуждающие ра-
ботников милиции, которые 
вынуждены, повторяю, вы-
нуждены. в борьбе с хули-
ганами и другими право-
нарушителями, з а щ и т а * 
общественный порядок, со* 
гшялнстическую собствен-
ность. жизнь, честь и до-
стоинство советских лю-
дей. прибегнуть к крайним 
мерам. Но как же можно и* 
осуждать за это? Ведь они 
не только действовали в 
пределах своих прав, но 
осуществляли свою прямую 
обязанность. Не осужде-
ния заслуживает тот, кто в 
сложнейшей ситуации ис-
полнил свой долг, а поощре-
ния. общественного уваже-
ния 

Кстественно, что и сами 
должностные лица вправе 
защищаться от посяга-
тельств со стороны тех. кто 
препятствует их законной 
деятельности. В этих слу-
чаях они. как и любой 
гражданин. защищающий 
себя, других или интересы 
государства, имеют право 
на необходимую оборону. 
Осуществление этого права 
неизбежно сопряжено с 

причинением того или ино-
го вреда нападающей сто-
роне. Но за причиненный 
таким образом вред они, 
разумеется, не несут ответ-
ственности, когда действу-
ют правомерно. 

Бесспорно, что при пре-
вышении власти любое при-
менение оружия всегда вле-
чет за собой ответствен-
ность. Вместе с тем право-
мерное применение оружия 
в исключительных случаях 
против преступных посяга-
тельств допускается зако-
ном. о чем четко говорится 
в Указе Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 
8 нюня 1973 года «Об ос-
новных обязанностях и пра-
вах советской милиции по 
охране общественного по-
рядка и борьбе с преступ 
ностью». 

Таким образом, в этом во-
просе существует полная 
ясность. 

Именно закон ограждает 
людей от произвола долж 
костных лнц и злоупотреб-
ления предоставленной им 
властью. А такие случаи, к 
сожалению, встречаются. 

Заместитель начальника 
Управления охотничье-про-
мыс левого хозяйства при 
Совете Министров Бурят-
ской А С С Р Глыков органи-
зовал незаконную охоту на 
косуль, пригласив на нее 
12 своих дружков. Браконь-
еры убили двух косуль и 
пытались скрыться. Член 
общества охотников тов. 
Санников обратил внимание 
браконьеров на их незакон-
ные действия и потребовал 
прекратить охоту на кос> лъ. 
Глыков не' только не подчи-
нился законному требова-
нию представителя общест-
венности. но, посчитав себя 
оскорбленным, злоуцотреб-
ляя своим служебным поло-
жением. пригрозил Санни-
нову и отобрал у него охот-
ничий билет. Вот у ж поис-
тине с больной головы на 
здоровую! Но представле-
нию прокурора Глыков на-
казан и освобожден от за-
нимаемой должности. 

В Казахской ССР егерь 
Семипалатинской област-
ной охотничьей инспекции 
Шведов вместе с общест-
венным охотинспектором 
Тнтаевым и главным госу-
дарственным охотинспекто-
ром Приведенским. воору-
жившись карабинами, вы-
ехали в б.тизлен>аший район 
охотиться за архарами, охо-
та на которых запрещена. 
Не найдя архаров, эти бра-
коньеры. чтобы «отвести 
душу», убили четырех ло-
шадей. принадлежавших 
совхозу. Виновные привле-
чены к уголовной ответст-
венности. 

В Туркменской ССР 
старший государственный 
о.хогинспектор ,прн Нрасно-
водском горисполкоме Шир-
мамедов. поддерживая при-
ятельские отношения с бра-
коньерами. не только не 
взысиел с них штраф за на-
рушения правил охоты, но 
н сам занимался браконьер-
ством. 

Подобное поведение дол-, 
жностных лнц подрывает 
авторитет государствен-
ных органов, представите-
лями которых они являют-
ся, и вызывает справедли-
вое негодование граждан. 
В Уголовном кодексе 
РСФСР и кодексах других 
союзных республик есть 
специальная статья, преду-
сматривающая уголовную 
ответственность должност-
ных лнц за злоупотребле-
ние властью или служеб-
ным положением. Так, со-
гласно ст 170 Уголовного 
кодекса РСФСР (аналогич-
ные статьи есть и в уголов-
ных кодексах других союз-
ных республик) виновные 
в зло)потреблении властью 
или служебным положени-
ем наказываются лишением 
свободы до 3 лет. а если 
такие действия повлекли 
тяжкие иоследствия. нака-
зание может быть назначе-
но сроком до 8 лет. 

Должностные лица, об-
леченные властью, пользу-
ются большим доверие»!, 
авторитетом и поддержкой 
советской общественности. 
Этой властью надо пользо-
ваться разумно и дорожить 
оказанной честью. Лицам, 
злоупотребляющим своим 
служебным положением 
или халатно относящимся к 
исполнению своего долга, 
карьеристам, жуликам, стя-
жателям и другим наруши-
телям советских законов 
нет места в органах власти, 
стоящих на защите чести, 
достоинства и жизни совет-
ских людей, на защите со-
циалистической собствен-
ности и природных богатств 
нашей Родины. 
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— Георгий Кириллович. в 
свяли с публикацией в нашей 
газета материалов, посвящен-
ных изучению иностранны* 
языков. редакция получила 
много писем. где тан или ина-
че говорится о разработанном 
вами суггестопедичесиом ме-
тоде преподавания. Сеть вы-
сказывания такого типа: -Не 
верю ео есе зти сеисациои 
ныв методы (аиглийсиий за 
месяц!). Чудес не бывает, 
сколько бы ии мечтали о них 
лентяи. Без упорного, тяжело 
то труда язык в ы у ч и т ь нееоз 
можно» Вот таи: не верю —и 
все... Другие просят посоевто 
ваге, с помощью нзШого учеб-
ника они могли бы самостоя-
тельно через месяц другой за-
говорить на иностранном язы-
ке Третьи спрашивают об 
особенностях вашего направ 
ленил в педагогике. По-види-
мому, ответ на последний во-
прос был бы одновременно 
ответом всем читателям... 

— К а к у ж е н е о д н о к р а т н о 
п и с а л о с ь , с у г г е с т о л о г и я — это 
н а у к а о в н у ш е н и и , п о н и м а е -
м о м н а м и в п с и х о л о г о - к о м . 
м у н и к а г н е н о м с м ы с л е , а суг-
г е с т о п е д и я — е е п р и м е -
н е н и е в п е д а г о г и к е . П о су-
ти д е л е , б о л ь ш и н с т в о ф о р м 
о б щ е н и я л ю д е й п р е д с т а в л я е т 
с о б о й с в о е о б р а з н ы е а к т ы 
в н у ш е н и я . Д о п у с т и м , в ы из-
лагаете м н е свое м н е н и е о 
н о в о м ф и л ь м е . Д л я ч е г о вы 
это д е л а е т е ? Ч т о б ы в н у ш и т ь 

м н е с в о ю т о ч к у з р е н и я . Как 
в ы это д е л а е т е ? К о н е ч н о , в ы 
с т а р а е т е с ь п р и в е с т и н а и б о л е е 
в е с к и е а р г у м е н т ы , г о в о р и т ь 

л о г и ч н о . Н о если э т и л о г и ч -
н ы е с л о в а в ы г о в о р и т е вя-
л ы м , м о н о т о н н ы м г о л о с о м , да 
к т о м у ж е я и с п ы т ы в а ю не-
у д о б с т в о от с и д е н и я на шата-
ю щ е м с я стуле, а по с т о я щ е -
м у у вас за с п и н о й т е л е в и з о -
р у п е р е д а ю т м е ж д у н а р о д н ы й 
х о к к е й н ы й матч, в а ш а эвтея 
о б р е ч е н а на п р о в а л . Но, на-
в е р н о е , ваш о п ы т о б щ е н и я 
п о д с к а ж е т , что н у ж н о орга-
н и з о в а т ь м о е в н и м а н и е , т о . 
есть и у д о б н о у с а д и т ь меня, 
и и с к л ю ч и т ь о т в л е к а ю щ и е 
р а з д р а ж и т е л и , в о з д е й с т в о -
вать но т о л ь к о л о г и к о й , но 
и э м о ц и о н а л ь н о с т ь ю р е ч и . А 
ч т о б ы я в д р у г н о о т в л е к с я , 
не д у м а л о своих д е л а х , при-
л и ч и я р а д и к и в а я г о л о в о й , 
н у ж н о задавать м н е по коду 
б е с е д ы к а к и е - т о в о п р о с ы , за-
ставить м е н я д у м а т ь в м е с т е 
С в а м и . 

Я с п е ц и а л ь н о п р и в е л т а к о й 
т р и в и а л ь н ы й п р и м е р , ч т о б ы 
п о к а з а т ь , что д а ж е п р и к а ж -
д о д н е в н о м о б щ е н и и л ю б о й 
из нас и н т у и т и в н о у ч и т ы в а е т 
з а к о н ы в о с п р и я т и я . Педаго-
г и к а ж е — это в и з в е с т н о м 
с м ы с л е н е п р е р ы в н о е внуше-
ние. И организовать е г о на 
д о так, ч т о б ы и с х о д я щ а я от 
п р е п о д а в а т е л я и н ф о р м а ц и я 
у с в а и в а л а с ь м а к с и м а л ь н о эф-
ф е к т и в н ы м о б р а з о м н с ми-
н и м а л ь н ы м н а п р я ж е н и е м . А 

д л я этого н у ж н о знать, при 
к а к и х у с л о в и я х н а ш м о з г ока-
з ы в а е т с я н а и б о л е е в о с п р и и м -
ч и в ы м к п о с т у п а ю щ е й в него 
« п и щ е » , * зти у с л о в и я созда-

вать. И м е н н о этим и зани-
м а е т с я с у г г е с т о л о г и я . Как 
к о н к р е т н о п р о х о д и т у р о к 
и н о с т р а н н о г о я э ы к а п о на-
ш е й м е т о д и к е , у ж е описыва-
лось в в а ш е й г а з е т е . П о д -
ч е р к н у т о л ь к о о т д е л ь н ы е осо-
б е н н о с т и . И е п р и м в р , м ы ши-

роко используем приемы, 
с в о й с т в е н н ы е и с к у с с т в у , по-
с к о л ь к у о н о о т к р ы в а е т как б ы 
д о б а в о ч н ы й , « ч у в с т в е н н ы й » 
к а н а л п о с т у п л е н и я и н ф о р м а -
ции. Э т о й ц е л и с л у ж и т , в ча-
стности, с п е ц и а л ь н о п о д о б -
р а н н а я м у э ы к а . О н а р а с к о в ы -

вает ч е л о в е к а , с н и м а е т из-
л и ш н е е н а п р я ж е н и е , п р е п я т -
с т в у ю щ е е у с в о е н и ю и н о я з ы ч -
ных слое, с л у ж и т д л я них 
« в о л н о й - н о с и т е л е м » . Д а ж е 
такая, к а з а л о с ь б ы , м е л о ч ь , 
как р а с п о л о ж е н и е у ч е н и к о в в 
классе.,. У нас о н и ч а щ е все-
го сидят в у д о б н ы х к р е с -
лах ( н и ч т о не д о л ж н о от-
в л е к а т ь ! ) в о к р у г о д н о г о сто-
ла, а не в з а т ы л о к д р у г 
д р у г у , как это б ы л о и с п о к о н 
века. П р и этом о н и в о с п р и н и -

м а ю т не т о л ь к о и н ф о р м а ц и ю , 

п о л е з н о с т и , н е о б х о д и м о с т и . 
— И ав сколько ж е време-

ни можно в ы у ч и т ь язык по 
вашей методике? 

— Это, к а к в ы п о н и м в в т в , 
н о а п о с л е д н ю ю о ч е р е д ь за-
висит от т о г о , ч т о в к л а д ы -
вать в слова « в ы у ч и т ь я з ы к » . 
У нас р а з р а б о т а н а п р о г р а м -
м е д в у х к у р с о в п р о д о л ж и -
т е л ь н о с т ь ю по м е с я ц у , к а ж -
д ы й п р и ч е т ы р е х чесах заня-
тий а д е н ь — в с е г о 180 ча-
с о в . П о о к о н ч а н и и е е уча-
щ и й с я в л а д е е т п р и м е р н о 4000 
л е к с и ч е с к и х е д и н и ц (из них 

6 0 — 7 0 п р о ц е н т о в а к т и в н о ) и 
в с е й г р а м м а т и к о й . О н м о ж е т 
с в о б о д н о вести р а з г о в о р , чи-
тать л и т е р а т у р у , писать. 

( С е г о д н я ш н и й к у р с н в я з ы -
мояого в у з а , з а н и м а ю щ и й 
м и н и м у м 300 часов, предпола-
гает « у з н а в а н и е » п р и ч т е н и и 

п е р е ш л и о т и н д и в и д у а л ь н ы х 
о п ы т о в к г р у п п о в ы м , е в 
1970/71 у ч е б н о м г о д у в з я л и 
в институт д л я о б у ч е н и я са-
м ы й о б ы ч н ы й д е с я т ы й класс 
с о ф и й с к о й школы. П о с к о л ь к у 
к а ш и п о д о п е ч н ы е д о л ж н ы 
были у ч и т ь с я п о с т а н д а р т н о й 
ш к о л ь н о й п р о г р а м м е , м ы на 
р а з р а б а т ы в а л и своих у ч е б -
н и к о в ( ч т о в о о б щ е - ю н е о б -
х о д и м о ) , а л и ш ь п р и с п о с о б и -
ли д е й с т в у ю щ и е к у с л о в и я м 
с у г г е с т о п е д и ч е с к о г о о б у ч е -
ния. М ы не и з м е н я л и в к о р н е 
и с и с т е м у о ц е н к и з н а н и й (что 
т а к ж е с т о и л о б ы с д е л а т ь ) . 

У ч е н и к и э к с п е р и м е н т а л ь -
н о г о класса н а ч а л и у ч е б н ы й 
г о д на м е с я ц п о з ж е своих 
с в е р с т н и к о в , а з а к о н ч и л и е г о 
у ж е в н а ч а л е мая. З а н я т и я 
ш л и в с р е д н е м по ч е т ы р е ча 

НЕ ЛОГИКОМ 
ЕДИНОЙ 
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ЛОЗАНОВ: 

с о о б щ е е м у ю п р е п о д а в а т е л е м , 
н о е щ е к а к б ы и « о т р а ж е н -
н ы й с и г н а л » ог своих с о у ч е -
н и к о в . О н и м о г у т л у ч ш е об-
щ а т ь с я м е ж д у с о б о й , к ч е м у 
м ы в с я ч е с к и с т р е м и м с я . М ы 
с о з д а е м такие с и т у а ц и и , что-
б ы ч е л о в е к б ы л у в е р е н в 
п р о ч н о с т и п о л у ч е н н ы х зна-
ний, в том, ч т о о н м о ж е т и м и 

п о л ь з о в а т ь с я . А в о з н и к а ю -
щ и е п р и э т о м « п о л о ж и т е л ь 
и ы е » э м о ц и и и в п р я м ь спо-
с о б с т в у ю т л у ч ш е м у у с в о е н и ю 
м а т е р и а л а К о р о ч е г о в о р я , 
с у г г е с т о п е д и я и щ е т в о з м о ж -
н о с т и таких в о з д е й с т в и й не 
п с и х и к у о б у ч а е м о г о , к о т о р ы е 
м а к с и м а л ь н о о б л е г ч а л и б ы 
п р о ц е с с в о с п р и я т и я и н ф о р -
м а ц и и , п о м о г а л и п р о н и к а т ь 
ч е р е з и м е ю щ и е с я на е е п у т и 

б а р ь е р ы . То, ч т о м ы у ж е на-
ш л и , п о з в о л я е т н а ш и м сту-
д е н т в м усваивать за о д и н 
сеанс з н а ч е н и е 200—250 л е к -
с и ч е с к и х е д и н и ц (слов, выра-
ж е н и й , ф р а з ) . Э т о иа о б ы ч -
н о м занятии, а я э к с п е р и м е н -
тах эта ц и ф р а п о р о й д о с т и г а -
ла 1000—1200 н о в ы х слов. 

— А не вредна столь боль 
шая умственная нагрузка? 

— В т о м - т о и д е л о , ч т о 

у в е л и ч и в а я о б ь е м у с в а и в а е -
м о й и н ф о р м а ц и и , м ы о д н о , 
в р е м е н н о с н и ж а е м н а г р у з к у 
на м о з г за с ч е т того, что 
у ч и м л ю д е й о с в о б о ж д а т ь с я 
от « п а р а з и т н о й активности»» 
не с в я з а н н о й с в о с п р и я т и е м 
п о д а в а е м о г о м а т е р и а л а . М ы 
не п е р е г р у ж а е м м о з г , а ис-
п о л ь з у е м его р е з е р в ы . Са-
м о ч у в с т в и е н а ш и х с т у д е н -

тов о б ы ч н о д е ж е у л у ч ш а е т с я . 
У б о л ь ш и н с т в а п о я в л я ю т с я 
б о д р о с т ь , л е г к о с т ь , ж е л а н и е 
у ч и т ь с я . П о д ч е р к и в в ю — ж е -

л а н и е , а н е п р о с т о с о з н а н и е 

2500 л е к с и ч е с к и х 
и с п о л ь з о в а н и я в 

о к о л о 1200. — 

п р и м е р н о 
е д и н и ц и 
рлзговсре 
Прим. ред.» 

Н о я о б щ е м - т о с о з д а н и е 
к о н к р е т н о й п р о г р а м м ы — не 
с а м о е г л а в н о е : и м е я м е т о д 
п р е п о д а я а н и я , м о ж н о с о з д а т ь 
п р о г р а м м у , р а с с ч и т а н н у ю на 
л ю б о й о б ь е м и н ф о р м а ц и и . 

— И. п о - в и д и м о м у , для л ю 
бо« о предмета? Однамо для 
м н о г и х н е с п е ц и а л и с т о в . * ча 
сто и для с п е ц и а л и с т о в т о ж е , 
с у г г е с т о п е д и я с в я з а н а с обу 
ч е н и я м и м е н н о и н о с т р а н н ы м 
я з ы к а м . Да н в а ш и энсперн 
м е н т ы я о с н о в н о м и д у т в зтом 
н а п р а в л е н и и . . . Ч е м о б ъ я с н я е т -
ся такое предпочтение? 

—- В о - п е р в ы х , п р и и э у ч е 
н и и яэыка о ч е н ь в е л и к а р о л ь 
памяти, а н а м в н а ч а л е н а ш е й 
р а б о т ы б ы л о важно устано-
вить с т е п е н ь з а п о м и н а е м о с т и 
п р и суггестивном о б у ч е н и и . 
В о - в т о р ы х , з д е с ь о ч е н ь чет-
к и е к р и т е р и и з н а н и я . М о ж н о 
сраянияать у с п е х и у ч а щ и х с я 
п р о с т о п о к о л и ч е с т в у з н а к о -
мых им слов О ч е н ь к е г л я -
д е к и р е з у л ь т а т о б у ч е н и я : че-

ловек з а г о в о р и л на ч у ж о м 
я з ы к е ! И в - т р е т ь и х , п р и со-
в р е м е н н о й т я г е к я з ы к а м м ы 
всегда о б е с п е ч е н ы у ч а с т и и , 
к а м и э к с п е р и м е н т о в . Так что 
п р и ч и н ы , как видите, с к о р е е 
т а к т и ч е с к о г о х а р а к т е р а . Д л я 
нес и н о с т р а н н ы й я з ы к не б о -
лее ч е м у д о б н а я м о д е л ь , 
с я о е г о р о д а п о л и г о н , не к о -
т о р о м м ы о т р а б а т ы в а е м от-
д е л ь н ы е о с о б е н н о с т и м е т о -
д и к и , ч т о б ы в н е д р и т ь ее в 
п р е п о д а в а н и е л ю б ы х д и с ц и п -
лин. 

— И к а к идет это внедре-
ние? 

— Если г о в о р и т ь о т в о р ч е -
с к о й с т о р о н е д е л а , то в п о л н е 
х о р о ш о . Е щ е в ! ° 6 4 г о д у м ы 

са в д е н ь , д о м а ш н и е з а д а н и я 
о т н и м а л и п р и м е р н о по п о л -
гора часа. П р е д м е т ы п р о х о -
дились п о с л е д о в а т е л ь н о , за 
и з у ч е н и е с л е д у ю щ е г о б р а -
лись, п о л н о с т ь ю п р о й д я п р о -
г р а м м у п р е д ы д у щ е г о . Т а к и м 
о б р а з о м , в к а ж д ы й м о м е н т 
у ч е н и к б ы л « п о г р у ж е н » т о л ь -
ко я к а к у ю - т о о д н у н а у к у . В 
к о н ц е г о д а б ы л э к з а м е н по 

всем п р е д м е т а м . У с п е в а е -
мость б ы л а в ы ш е , ч е м в 
к о н т р о л ь н о * * к л а с с е . Р е б я -
та стали з д о р о в е е , к р е п -

че, ж и з н е р а д о с т н е е . Э т о не 
п р о с т о н а ш е м н е н и е , а р е -
зультат м е д и ц и н с к о г о о б с л е -
д о в а н и я и о п р о с а р о д и т е л е й . 
У ж е три г о д а я д в у х э к с п е р и . 
м е н т а л ь н ы х ш к о л а х и н с т и т у -
та с о т н и д е т е й о б у ч а ю т с я 
всем п р е д м е т а м по с у г г е с т о -
п е д и ч е с к о й м е т о д и к е . Ре-
зультаты? Н а п р и м е р , за ч е т ы -
ре м е с я ц а п е р в о к л а с с н и к и 
без д о м а ш н и х з а д а н и й усваи-
вают м а т е р и а л д в у х у ч е б н ы х 

лет. 
М ы п р о в о д и л и э к с п е р и м е н -

ты и в у н и в е р с и т е т е . Р е з у л ь -
таты т а к ж е в е с ь м а о б н а д е ж и -
в а ю щ и е н о в р е г у л « р н у ю 
п р о г р а м м у о б у ч е н и я с т у д е н -
тов с у г г е с т о п е д и я е щ е не в о -
шла. О р г а н и з а ц и о н н ы е б а р ь е -

р ы п о к а в ы с о к и . 
— Вам, п о - в и д и м о м у , не раз 

п р и х о д и л о с ь с т а л к и в а т ь с я и 
с н е п о н и м а н и е м , и с к о н с е р -
в а т и з м о м ... 

— К с о ж а л е н и ю . П о р о й 
п р и х о д и т с я я ы е л у ш и в а т ь о с -
н о я в н н о е на н е д о п о н и м а н и и 
м н е н и е , ч т о с у г г е с т о п е д и ч в -
к о в о б у ч е н и е , м о л , « и с с у ш а е т 
м о з г » . Н о м ы п о к а з а л и , ч т о 
с у г г е с т о п е д и я не т о л ь к о не 
в р е д н а о р г а н и з м у , н о что ее 
м о ж н о и с п о л ь з о в а т ь в к а ч е -
стве п с и х о т е р а п е в т и ч е с к о г о 

м е т о д а . У нас часто п р о в о -
д я т с я к у р с ы и з у ч е н и я я з ы к е 
д л я г р у п п н е в р о т и к о в . И ч т о 
ж е ? И х у с п е х и а « з ы к о , м о ж -
н о с к а з а т ь , н е х у ж е , ч в м у 
з д о р о в ы х , м е д и ц и н с к о е ж е их 
с о с т о я н и е з н а ч и т е л ь н о у л у ч -
шается. Д р у г и е п о ч е м у - т о 
с ч и т а ю т , ч т о с у г г е с т о п е д и ч е -
с к и е к у р с ы д а ю т не г л у б о к о е 
знание, а б ы с т р о « н а т а с к и в а -
ю т * в о п р е д е л е н н о й о б л а с т и . 
Н е п о н я т н о о т к у д а в з я в ш а я с я 
т о ч к а з р е н и я . С у г г е с т о п е д и я 
—- это м е т о д п е д а г о г и к и , все-
с т о р о н н е а к т и в и з и р у ю щ и й 
ч е л о в е ч е с к у ю л и ч н о с т ь . А 

к а ж д ы м м е т о д о м м о ж н о и 
« н а т а с к и в а т ь » , и о б у ч а т ь . 

—- Но ч а с т о в а ш и о п п о н е н -
т ы г о в о р я т , ч т о с у г г е с т о п е д и я 
не м о ж е т б ы т ь ш и р о к о ' п р и м е -
нена в системе о б р а з о в а н и я 
из-за т о г о , ч т о т р е б у ю т с я н е 
т о л ь к о специально о б о р у д о -
в а н н ы е п о м е щ е н и я , ио и в ы -
с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы е , про-
ш е д ш и е д л и т е л ь н у ю п о д г о т о в -
к у п р е п о д а в а т е л и . Ведь не-
д о с т а т о ч н о п р о с т о и з л о ж и т ь 
в а ш у м е т о д и к у р я д о в о м у 
у ч и т е л ю . . . 

— С о в е р ш е н н о в е р н о . Н а 
д а н н о м зтапе р а з в и т и я с у г г е -
с т о п е д и ч е с к о й с и с т е м ы о б у -
ч е н и я л и ч н о с т ь п р е п о д а в а -
т е л я и г р а е т и с к л ю ч и т е л ь н о 
в а ж н у ю р о л ь . К а ж д ы й у р о к 
— это к а к б ы к о н ц е р т , д а -
в а е м ы й и м д л я своих у ч е н и -
к о в . О т е г о п о в е д е н и я , м а н е -
р ы д е р ж а т ь с я во м н о г о м з а -
висит, к а к с л у ш а т е л и у с в а и в а -
ю т м а т е р и а л . Н е п о д г о т о в л е н -
н ы й ж е ч е л о в е к м о ж е т с к о м -
п р о м е т и р о в а т ь с а м у и д е ю . 
Н о , в о - п е р в ы х , в с е м у м о ж н о 
н а у ч и т ь , ч т о м ы и д е л а е м у 
с е б я в институте. В о - в т о р ы х , 
с с ы л к и на т р у д н о с т и п о д г о -
т о в к и к а д р о в не м о г у т б р о -
сить т е н ь на э ф ф е к т и в н о с т ь 
м е т о д а . Т е л е г о й , н а п р и м е р , 
м о ж е т у п р а в л я т ь л ю б о й и 
Сразу, а в т о м о б и л е м — п о ч т и 
все, н о п о с л е н е с к о л ь к и х м е -
с я ц е в о б у ч е н и я , а с а м о л е т о м 
— с р а в н и т е л ь н о н е м н о г и е , и 

у ч и т ь с я д л я этого н а д о н о 
о д и н г о д . Н о в е д ь не о т к а -
з ы в а е м с я ж е м ы на э т о м ос-
н о в а н и и от авиации) 

—- Н а с н о л ь к о мне и з в е с т н о , 
с у г г е с т о п е д и ч е с к а я м е т о д и к а 
п р е п о д а в а н и я у ж е п р а к т и к у -
ется в ряде стран.. . 

— Многолетние с о в м е с т -
н ы е э к с п е р и м е н т ы и т в о р ч е -
с к а я друмЬа с в я з ы в а ю т нас с 
к о л л е г а м и из м н о г и х у ч е б -
н ы х з а в е д е н и й в а ш е й с т р а н ы , 
в н е с ш и м и свой в к л а д а р а з -
витие с у г г е с т о л о г и и . П о с л е 
у с п е ш н ы х о п ы т о в в С С С Р на 
о с н о в е м е ж д у н а р о д н ы х со-
г л а ш е н и й с у г г е с т о п е д и ч е с к и й 
м е т о д п р е п о д а в а н и я н а ч а л 
п р и м е н я т ь с я в ГДР, В е н г р и и , 

. А в с т р и и , К а н а д е , С Ш А . 
— К а к о в ы в а ш и д а л ь н е й -

ш и е п л а н ы ? 
— К о н е ч н о , м ы с о б и р а е м -

ся в с я ч е с к и р а з в и в а т ь с у г г е -
с т о п е д и ч е с к и й п о д х о д к п р о -
б л е м а м о б у ч е н и я . На с о с т о я в -
ш и х с я в Б о л г а р и и , С С С Р , К а -
н а д е и С Ш А к о н ф е р е н ц и я х 
б ы л и о б с у ж д е н ы д о с т и ж е н и я 
и н а м е ч е н ы п е р с п е к т и в ы п р о -

гресса с у г г е с т о л о г и и . М ы ста-
р а е м с я с д е л а т ь л е г к и м и ес-
т е с т в е н н ы м у д о в л е т в о р е н н о 
о д н о й из е с т е с т в е н н е й ш и к п о -
т р е б н о с т е й ч е л о в е к а —- п о -
т р е б н о с т ь в и н ф о р м а ц и и . 

ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР О ТОМ, 

КАК БЫСТРЕЕ И ЛУЧШЕ УЧИТЬ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

С т а т ь е Г. С и л и н о й « И и г л и ш ? 
Ф р а н с е ? Д о й ч Г » ( « Л Г » , № 42, 
1974) п о д н и м а е т в а ж н у ю м 
а к т у а л ь н у ю п р о б л е м у ; к а к 

и з у ч а т ь и к а к п р е п о д а в а т ь 
и н о с т р а н н ы е я з ы к и , ч т о б ы их 
д е й с т в и т е л ь н о з н а л и , ч т о б ы 

г о с у д а р с т в о не н е с л о э к о н о -
м и ч е с к и х и м о р а л ь н ы х по-

т е р ь , сеяэеимыж с н е з н а н и е м 
я з ы к о в и н е у м е н и е м иэвлвн 
кать н а у ч н о - т е х н и ч е с к у ю ин-

ф о р м а ц и ю и з и н о с т р а н н о м 

л и т е р а т у р ы ? В 1972 г о д у у 
нас н а к а ф е д р е н а ч а л и ре-
б о т а т ь э к с п е р и м е н т а л ь н ы е 

г р у п п ы у с к о р е н н о г о о б у ч е -
н и я а н г л и й с к о й р а з г о в о р -
н о й р е ч и п о д р у к о в о д -
с т в о м п р е п о д а в а т е л е й , п р е д -

в а р и т е л ь н о п р о ш е д ш и х ста-
ж и р о в к у в М о с к в е . П е р в а я 

г р у п п а б ы л а у к о м п л е к т о в а н а 
п о ч т и и с к л ю ч и т е л ь н о и н ж е -
н е р н о - т е х н и ч е с к и м и р а б о т н и -
к а м и В о л ж с к о г о е а т о м о б и л » -

н о г о заводе. Ч е т в е р о из них 
д о начала з а н я т и й а н г л и й с к и й 
я з ы к в о о б щ е и и к о г д в не и з у -
чали. Д в а - т р и ч е л о в е к е с г р е -
х о м п о п о л е м у м е л и читеть и 
п е р е в о д и т ь со с л о в а р е м тех-
н и ч е с к у ю л и т е р а т у р у . О с т а л ь -
н ы е д а в н о з а б ы л и все, ч е м у 
их к о г д е - т о у ч и л и . 

М ы все с б о л ь ш и м и н т е р е -
с о м с л е д и л и за к о д о м з а н я -
тий, у д и в л я я с ь и р а д у я с ь м е -
т а м о р ф о з е , п р о и с х о д и в ш е й с 
н а ш и м и с л у ш е т е л в м и . О с о -
б е н н о п о р а з и т е л ь н ы м и б ы -
л и у с п е х и н а ч е в ш и х с н у л я . 
П е р в ы е 5—чЬ д н е й о н и н е ве-
р и л и в то, ч т о с м о г у т ч е м у - т о 
н в у н и т ь с я за с т о л ь к о р о т к о е 
в р е м я , н е г о в о р я у ж о т о м , 
ч т о б ы начать р а з г о в а р и в а т ь 

на а н г л и й с к о м в з ы к е . О д н а к о 
к о в т о р о й п о л о в и н е циипа, то 
есть на 12—15-й д е н ь , о * Г *як 
« р а з г о в о р и л и с ь » , что осталь-
н ы е ч л е н ы г р у п п ы и н о г д а 
п р о с и л и и> « с д е л а т ь п е р е -
р ы в » и дать и м т о ж е в о з м о ж -
ность в ы с к а з а т ь с я . 

П о с л е п е р в о й э к с п е р и м е н -
т а л ь н о м б ы л о е щ е м н о г о 
г р у п п — у нес о б у ч а л и с ь ра-
б о т н и к и э л е к т р о т е х н и ч е с к о г о 
завода, з а в о д а ц е м е н т н о г о 
м а ш и н о с т р о е н и я , н а у ч н о - и с -
с л е д о в а т е л ь с к и х и н с т и т у т о в , 
в р а ч и , работника радио и те-
л е в и д е н и е и, к о н е ч н о , п р е п о -
д а в а т е л и , а с п и р а н т ы и н а у ч -

н ы е с о т р у д н и к и н а ш е г о ин-
ституте. 

И т а к , д в а г о д а м ы р а б о т а л и 
со в з р о с л ы м и л ю д ь м и , и м е в -
ш и м и , кек п р а в и л о , в ы с ш е е 
о б р а з о в а н и е . В этом у ч е б н о м 
г о д у н а ч а л а с ь р е ш а ю щ а я ста-
д и я э к с п е р и м е н т а . В р я д ли 
к т о - н и б у д ь станет о т р и -

цать, что н а с т а л а п о р а о б у -
чать у с к о р е н н ы м м е т о д о м , 
д а ю щ и м т а к и е о б н а д е ж и в а ю -
щ и е р е з у л ь т а т ы , и м е н н о сту-
д е н т о в ! И н а ч е ведь п р и х о -
д и т с я тратить г о с у д а р с т в е н -
н ы е с р е д с т в а и д о р о г о е в р е -
м я д в а ж д ы : о б у ч а т ь с т у д е н -
тов и н о с т р а н н о м у я з ы к у , а 
потом п е р е у ч и в а т ь и л и д о у ч и -
вать с п е ц и а л и с т о в . 

Н о п е р е д в н е д р е н и е м н о в о -

они мнит с НУЛЯ... 

Урпк иностранною языка « се.шкей шко <е (совхоа « К у л у н д и н о к и й » А л т а й с к о г о к р а я ) 
Фото Э Э Т Т И Н Г Е Р Д . 

' 

го м е т о д а п р е п о д а в а н и я а 
ш и р о к у ю в у з о в с к у ю п р а к т и -
к у е щ е о ч е н ь м н о г о н е р е -
ш е н н ы х п р о б л е м . П е р в а я и 
г л а в н а я и з них — п о д г о т о в к а 
к а д р о в . И з д е с ь я в к о р н е не 
с о г л а с н а с а в т о р о м статьи 
« И н г л и ш ? Ф р а н с е ? Д о й ч ? » . 
О н а п и ш е т : « М о ж е т б ы т ь , 
с т о и л о б ы в о п ы т н о м п о к а 
п о р я д к е с о з д а т ь н е с к о л ь к о 

в н в в у э о в с к и х ц е н т р о в , г д е 
с т у д е н т ы м о г л и б ы и э у ч в т ь 
я з ы к ( и л и я з ы к и ) в у д о б н о е 
д л я них в р е м я , а я с в о и ин-
с т и т у т ы п р и н о с и т ь д о к у м е н т ы , 

с в и д е т е л ь с т в у ю щ и е о б о к о н -
ч а н и и к у р с а ? » Н о в е д ь в та-

к о м с л у ч а в знать я з ы к о п я т ь -
таки б у д у т л и ш ь и з б р а н н ы е ! 
А д о л ж н ы знать в г о все, 
и м е ю щ и е в ы с ш е е о б р а з о в а -
ние ( в с п о м н и м э п и г р а ф ста-
тьи «Если в ы и з у ч а л и и н о -
с т р а н н ы й я з ы к , в ы д о л ж н ы 
в л а д е т ь им.,.»). Н у ж н о с о з д а -
вать ц е н т р ы д л я п о д г о т о в к и 
п р е п о д а в а т е л е й , к о т о р ы е в 
с в о ю о ч е р е д ь б у д у т о б у ч а т ь 
студентов по новой м е т о д и к е . 
Этот в о п р о с у ж е н а з р е л , и 
т а к и е в о з м о ж н о с т и , а г л а в н о е , 
к а д р ы у нас в с т р а н е есть: 
это « ш к о л ы » И. Ю . Ш е х т е р а , 
В. Л. З а х а р о в а , С. И. М е л ь -
ник, Г. А . К и т а й г о р о д с к о й и 
д р у г и х п е д а г о г о в - э н т у з и а с т о в . 

С л е д у ю щ е й в а ж н о й п р о б -
л е м о й я в л я е т с я статус п р е п о -
д а в а т е л е й , в е д у щ и х з а н я т и я в 
э к с п е р и м е н т а л ь н ы х г р у п п а х . 
Н а с ы щ е н н о с т ь з а н я т и й , б о л ь -
ш и е з а т р е т ы н е р в н о й и ф и -
з и ч е с к о й э н е р г и и и с к л ю ч а ю т 

в о з м о ж н о с т ь давать и м п о л -
н у ю ч в г р у з к у (800—900 ч а с о в 
а г о д ) . М а к с и м у м 500 ч а с о в ! 
Н о в р а м к а х и н с т и т у т с к о г о 
ш т а т н о г о р а с п и с а н и я д о б и т ь -
ся э т о г о о ч е н ь т р у д н о . 

Н е м е н е е в а ж н ы м я в л я е т с я 
в о п р о с о м е с т е и н о с т р а н н ы х 
я з ы к о в в у ч е б н ы х п л а н а х . 
С е й ч а с с у щ е с т в у е т п о л н е й ш и й 

р а з н о б о й в с р о к а х и з у ч е н и я 
я з ы к а в н е я з ы к о в ы х в у з а х , в 

п р о в е д е н и и з а ч е т о в и э к з а м е -
н о в . В о д н и х и н с т и т у т а х и з у -
ч в ю т я з ы к 2 года, в д р у г и х — 
3, в т р е т ь и х — 4; в о д н и х 
вузах есть ф а к у л ь т а т и в н ы е за-

н я т и я и э к з а м е н п р о в о д и т с я 
на 4-м к у р с е , в д р у г и х — и х н е т 
и э к з а м е н п р о в о д и т с я на 2 - м 
к у р с е ; в т р е т ь и х э к з а м е н в о -
о б щ е о б ъ я в л е н д о б р о в о л ь -

н ы м ! Н е п о р а ли у п о р я д о ч и т ь 
этот в о п р о с , у с т а н о в и т ь к а -

к о е - т о е д и н о о б р а з и е ? Н а н а ш 
в з г л я д , о п т и м а л ь н а я с и с т е м а 
с у щ е с т в у е т в Л е н и н г р а д с к о й 

л е с о т е х н и ч е с к о й а к а д е м и и 
(где, кстати, ш и р о к о п р о в о -

д и т с я э к с п е р и м е н т а л ь н о е о б у -

ч е н и е п о у с к о р е н н о м у м е т о -

д у ) : на 1 - м к у р с е о б у ч е н и е 
и н о с т р а н н о м у я з ы к у ф а к у л ь -

т а т и в н о е . 210 ч а с о в о б я з а -

т е л ь н ы х з в н я т и й р а с п р е д е л е -
н ы р а в н о м е р н о м е ж д у 2-м, 

3 - м и 4-м к у р с а м и . Т а к и м о б -
р а з о м , с т у д е н т ы з а к а н ч и в а ю т 
и з у ч е н и е языка, к о г д а о н и 
у ж е з н а к о м ы со с в о е й спе-
ц и а л ь н о с т ь ю , и ч т е н и е т е х н и -
ч е с к и х т е к с т о в , а т а к ж е уст-
н а я р е ч ь на научные темы не 
о т о р в а н ы от их о б щ е й п о д г о -

т о в к и . Если п р и н я т ь т а к у ю 
с и с т е м у , о б у ч а я с т у д е н т о в 
на 3 — 4 - м к у р с а х п о у с к о -

р е н н о м у м е т о д у , то к м о -
м е н т у о к о н ч а н и я в у з а о н и 

п р и о б р е т у т н е о б х о д и м ы е зна-
ния, у м е н и е и н а в ы к и , д е й -
с т в и т е л ь н о о в л а д е ю т и н о -
с т р а н н ы м я з ы к о м . 

Д а , п р о б л е м , ж д у щ и х 
с в о е г о р е ш е н и я , е щ е о ч е н ь 
м н о г о . И все ж е я думаю, ч т о 
с к е п т и к и н е п р а в ы : п р о ш л о 

в р е м я « с т а р о й о б у в и » , е е 
п о р а в ы б р а с ы в а т ь и п р и с т у -

пать к р е ш е н и ю н а з р е в ш и х 
п р о б л е м э ф ф е к т и в н о г о о б у -

ч е н и я с т у д е н т о в н е я з ы к о в ы х 
в у з о в и н о с т р а н н о м у я з ы к у . 

П. РУСАКОВА, 
к а н д и д а т 

филологичесиих наук, 
зав. кафедрой 

иностранных языков 
тольяттииского 

политехнического 
института 
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© социология 
т« Ш 1 г. Г АКТА И В » 

На вопросы социологической анкеты 

отвечают сельские школьники 

Демограф комментирует статистические 

денные о р отрасте молодоженов 

Динамику читательского спроса 

анализирует работник библиотеки 

«я вы в ЛЕТЧИКИ 
ПОШЕЛ...» 
ИССЛЕДОВАНИЕ, КОТО. 

рое провели новоси-
бирские уменью вме-

сте в «Литературной газе-
той», — о нем было расска-
зано в статье «Банк грез» и 
баланс судеб» — очень инте-
ресно. Только одно огорчи-
тельно: изучение касалось 
лишь горожан. Ну, а как 
развивается духовный мир, 
как складываются судьбы 
сельской молодежи? В 1967 и 
1974 годах среди тысячи се-
мисот учеников четверть»* — 
десятых классов Ржаксинско-
го района Тамбовской об-
ласти б ы л проведен социо-
логический опрос. Ребята 
получили те ж е вопросы, 
которые задал школьникам 
Горицкой волости Тверской 
губернии в 20-х года* из-
вестный исследователь совет, 
екой деревни А. М. больша-
ков « К е м бы мне хотелось 
быть? Почему именно и м ' » 

О т в е т ы на >ти вопросы ха-
рактеризуют профессиональ-
ные и личные идеалы сель-
ских ребят. Сраянение пока-
зывает, какие громадные из-
менения в сознании, нравст-
венности, взглядах произо-
шли у нчх за годы Советской 
власти. 

К а ж д ы й пятый из 165 о п р о -
шенных А. М. Большаковым 
мальчиков хстел стать сапож-
ником, к а ж д ы й девятый —• 
учителем, 7,6 процента — аг-
р о н о м о м , 7,1 — лавочником. 
Д а л е е идут портной, охот-
ник, техник (от 5,3 — до 4,1 
процента); столяр, кузнец, ху-
д о ж н и к . « к у л ь т у р н ы й кресть-
янин» (по 2 9 процента); зем-
лемер, писарь, барышник, ин-
ж е н е р , плотник (от 2,4 до 
1,8 процента), А всего маль-
ч и к и назвали 34 профессий. 

Чуть л и не к а ж д а я третья 
девочка хотела в двадцатые 
г о д ы стать учительницей или 
портнихой, 6,8 процента — 
« х о р о ш е й крестьянкой», от 
3,4 д о 2,5 процента — прислу-
гой, б ашмачннцей, заготов-
щицей, « а г р о н о м ш е й » , лавоч-
ницей, кассиршей, ученой. 
Были названы профессии 
ф е л ь д ш е р и ц ы , х у д о ж н и ц ы , 
« ф а б р и ч н о й » , докторши. Не-
к о т о р ы е хотели стать бары-
нями, д а ж е спекулянтками. 
Всего 120 девочек выбрали 
д л я себя 18 профессий. 

Кем ж е хотят стать нынеш-
ние сельские школьники? 
К а ж д ы й четвертый мальчик 
— ш о ф е р о м , почти к а ж д ы й 
пятый — летчиком. Далее 
идут яоенный, и н ж е н е р , ме-
ханик, моряк, геолог, ра-
диотехник, врач, строитель, 
тракторист. Профессия учи-
теля у мальчиков стоит на 
девятнадцатом, агронома — 
на двадцать первом, зоотех-
ника на тридцать шестом 
месте. Всего 824 мальчика 
назвали 54 профессии. 

П р е о б л а д а ю щ а я часть де-
вочек выразила желание 
стать врачом — 28,8 процен-
та, учителем — 24,3 процен-
та, воспитателем — 8.2 про-
цента. Затем — артистка, гео-
лог, агроном, продавец, ин-
ж е н е р , шофер, летчица, мед-
сестра, библиотекарь, повар 
и т. д. Всего 885 девочек на-
звали 44 профессии. Простое 
сопоставление показывает, 
скопы широк стал диапазон 
выбора. 

Д л я понимания духовного 
мира школьника н у ж н о знать 
не только, к а к у ю специаль-
ность о н хочет приобрести, 
но и почему. 

С а м ы м в а ж н ы м фактором, 
в л и я ю щ и м не в ы б о р профес-
сии у школьников 20-х го-
дов (37 процентов), являлось 
ж е л а н и е побольше зараба-
тывать. У трети детей встре-

чается такое объяснение: 
«чтобы есть к а ж д ы й день». 
Например, профессия сапож-
ника привлекала тем, что он 
«всегда с работой. В тепле. 
Ест к а ж д ы й день хорошо. 
М н о г о зарабатывает», учи-
теля — « у м е н ь ш е н и е без-
грамотности. Легкая жизнь. 
Работа денежная...» И н ж е -
н е р — «мало работает. Д е л а 
д е н е ж н ы е » . 

Останавливаясь на той или 
иной профессии, ребята Го-
рицкой волости исходили в 
основном из личных интере-
сов. Так проявились част-
нособственнические интере-
сы, господствовавши* в психо-
логии и сознании крестьяни-
на того времени. 

Сейчас все о е з к о измени-
лось. О с н о в н ы м критерием 
в ы б о р а у мальчиков (59 про-
центов) и девочек (67 про-
центов) стала л ю б о в ь к про-
фессии. Материальная сторо-
на стоит на восьмом и деся-
том месте и занимает у маль-
чиков — 0.6, а у девочек — 
0,2 проценте. Ж а ж д а извест-
ности и славы явилась моти-
вом выборв профессии лишь 
у единиц. 

Сравнивая ответы детей, 
легко убедиться в том, какая 
переоценка ценностей про-
изошла за несколько десяти-
летий. Теперь придается 
б о л ь ш о е знвчение потребно-
стям не материального, в ду-
ховного порядке. Вот не-
сколько ответов современных 
ребят. Хотят ствть учителем, 
ч т о б ы «давать л ю д я м зна-
ния», в о е н н ы м — « ч т о б ы все 
ж и т е л и нашей стремы жили е 
п о к о е чтобы не б ы л о вой-
ны», врачом — « в р а ч спасает 
жизнь л ю д я м » , и н ж е н е р о м , 
химиком — «принести пользу 
л ю д я м в освоении загадок 
п р и р о д ы » , трактористом — 
«мне нравятся машины. Хочу 
помогать л ю д я м выращивать 
хлеб» и т. д 

Если у ГОриЦКИХ ребят 
только три процента ответов 
б ы л о связано со стремлени-
ем служить другим, то 
ш к о л ь н и к и 70-х годов почти 
все ставят перед собой гу-
м а н н у ю задачу с л у ж е н и я лю-
дям. 

Каи ж е идеалы ребят в вы-
боре профессии согласуются 
с действительностью? 

Вот как сложилась судь-
ба выпускников сельских 
средних ш к о л области, полу-
чивших аттестаты зрелости 
в 1974 году. Из 8408 десяти-
классников 5187 п р о д о л ж а -
ют получать образование — 
высшее или среднее спе-
цивльиое. Это 61,7 про-
цента выпуска. Стали ра-
ботать в различных отрвслях 
народного хозяйства 2823 вы-
пускника. или 33,6 проценте, 
в том числе 1080 пошли тру-
диться на п р о м ы ш л е н н ы е 
предприятия, 1204 — в колхо-
зы. совхозы и другие оргв-
иизеции сельского хозяйстве, 
82 — в строительные органи-
зации, 88 — не предприятия 
и в организации торговли и 
общественного питания, 46 — 
на предприятия жилищно-
к о м м у и ч л ь н о г о хозяйства и 
бытового сбслуживаиия. 

Конечно, ж е л а н и я учащих-
ся приходится соотносить с 
возможностями, к о т о р ы е да-
ет реальная действитель-
ность. Тем не менее на «ба-
ланс судеб» жаловаться, как 
видим, не приходится. 

М. ДРО&ЖЕв. 
няндидят 

фипософгмич наук, 
заведующий отделом 

ТемАоясиого обкома КПСС 

ЕСЛИ у вас, читатель, 
есть взрослые дети, 
то не кажется ли 

вам, что они и их сверстни-
ки стеля обзаводиться семь-
ями гораздо раньше, чем 
это было в «ваше время»? 
А если вы сами молоды, то. 
может быть, заметили, что 
бракн ваших друзей вызы-
вают некоторое удивление 
людей старшего возраста: 
ие слишком ли юные пош-
ли молодожены? Не исклю-
чено даже, что вы и сами 
связали себя узами Гиме-
нея, не дождавшись своего 
двадцатого дня рождения. 

Увеличение ранних бра-
ков? Так ли это? А если 
так, то надолго ли? Что это 
—устойчивая тенденция или 
недолговечная мода? И, на-
конец (спросит тот. кто во 
всем любит полную опреде-
ленность). в каком возра-
сте «правильно» жениться 
и выходить замуж, в каком 
возрасте «надо» это де-
лать? 

«...О замужестве пора по-
думать. В Вероне многие 
из знатных дам тебя моло-
же. а детей имеют», — 
говорила синьора Квпулет-
тн своей дочери Джульетте. 
Через две недели Джульет-
те должно было исполнить-
ся 14 лет. В старину всту-
пали в брак рано. Да и не 
только в старпну. Во мно-
гих странах традиции очень 
ранних браков дожили до 
наших дней. И сейчас в Ин-
дии, например, половина 
всех женщин выходит за-
муж» к семнадцати годам. 

Но в странах Западной 
Европы со времен Шек-
спира многое изменилось. 
В середине прошлого века, 
например, в таких странах, 
как. Англия, Ирландия, 
Швеция. Норвегия. Дания, 
Нидерланды, Швейцария, 
от 70 до 85 процентов жен-
шин двадцати —• двадцати 
четырех лет еще не были 
замужем. И даже среди тех, 
кто постарше (25—29 лет), 
около половины все еще 
«ходили в невестах». 

Так было в Европа ре 
только в середине прошло-
го вена, но и в начале ны-
нешнего: мало что измени-
лось и в период между дву-
мя мировыми войнами. 

Но яа большей части ев-
роп**гяой ппггчи господ. 
ствовали иные традиции: 
здесь были приняты ранние 
бракн — больше половины 
невест становились женами 
до двадцати. С тех пор мно-
го воды утекло, и наши «мо-
лодые» явно постарели: не 
справив двадцатилетия, иг-
рает свадьбу примерив каж-
дая третьи, выходящая за-
муж. Откуда же берутся 
разговоры о ранних браках, 
о мальчишках и девчонках, 
которые женятся («выска-
кивают замуж»), ие успев, 
что называется, стать людь-
ми? Может быть, это оши-
бочное впечатление? 

Нет. Впечатления пра-
вильные. Сейчас у нас дей-
ствительно увеличивается 
доля ранних браков. Но по 
сравнению с чем? Не с до-
революционным временем, 
а с относительно недавним 
периодом: нынешнему «омо-
ложению» молодоженов 
предшествовало их «поста-
рение». Общее представле-
ние об изменениях в возра-
сте вступления в брак дают 
следующие цифры: доля за-
мужних среди женщин во-
семнадцати - девятнадцати 
лет в 1926 году составляла 
29 процентов в 1939 — 25, 
в 1959 — 17, в 1970 году 
— 19 процентов. Как ви-
дим, до 1959 года ранние 
браки становились все бо-
лее редкими, затем начали 
встречаться почаще. С чем 
связаны как одна, так и 
другая тенденции? Каково 
их будущее? 

А. ВИШНЕВСКИЙ, 
кандидат экономических наук 

чем. родившихся • 1922— 
102в годах. В то время, 
как они учились ходить и 
говорить, их потенциаль-
ные мужья бегали с рогат-
ками и читали по складам. 
И никто не задумывался 
над тем, что «мужей» этих 
мало, поскольку они роди-
лись в трудные годы граж-
данской войны. На каждые 
сто девочек 1922—1926 го-
дов рождения приходилось 
мен^ре 70 мальчиков, ро-
дившихся в 1917 — 1921 го-
дах. Естественно, что браки 
у этих девочек, вне зависи-
мости от личных обстоя-
тельств. в среднем должны 
Сыть более поздними, чем 
обычно. Мы никогда не уз-
наем, как разрешился бы 
этот конфликт, потому что. 
когда девушки 1922 года 
рождения достигли девят-
надцати, наступал 1941-й 
год. 

мическую 
>. Каа 

самостоятель-
ность. Казалось бы. все яс-
но: женитьба (замужество) 
откладывается «на потом». 

Ясно, да не совейы. По-
тому что откуда же тогда 
новое увеличение дали ран-
них браков? Увеличение, 
которое, заметим, проис-
ходило в условиях, когда 
соотношение воло| 
умщнлось: I к< 
го§ов на ]00 Эке: 
дтяпяхея

1

* гады 
рождаемости конца сороко-
вых — качала пятидесятых 
годов, приходилось около 
60 мужчин первых после-
военных лет рождения. Ско-
рее можно было ожидать, 
что бракн будут становить-
ся асе более шмдамия, а 
они. совсем уже «не по нау-
ке», начали вдруг моло-
деть. 

Кстати, и на Западе 
устойчивая традиция позд-

ПО Н О Ш КАЛЕНДАРЮ 
Сейчас много говорят 

пишут об акселерации. I 
лик соблазн объяснить! 
денцию к «омоложени 
лодых» более ранним 
зреванием. Не стану полно-

те ак-
(но не 

аочу 
|гп-

'со-
циально-культурного регу-
лирования. Оя совсем не 
обязательно жестко привя-
аан и возрасту полового со-
ареваиия. Ни а Индии, где 
женили десяти-, двенадцатя-
летних детей, ин в Ирлан-
дия. где еще 30 лет назад 
две трети навеет на были 
замужем и к двадцати пяти 
годам, брачные обычаи на 
ориентировались на дости-
жение половой зрелости. Да 

тоге яа зная, принял* уча-
стив многие сотни миллио-
нов семей в разных стра-

ха-
мИ> поло-
и «ождас-

ла такой поздней 
таки 

42 про-

РАННИЙ БРДН? 
ЖЕНИХ ИЛИ НЕВЕСТА? 

Личная жизнь отдельно-
го человека может сложить-
ся несчастливо, даже тра-
гически. Бывает неразде-
ленная любовь, болезнь, 
смерть, бывают я другие 
причины, из-за которых от-
кладываются свадьбы. — 
это понятно. Но далеко ие 
все отдают себе отчет в том. 
сколь трудной может быть 
судьба целого поколения. 
На первый взгляд, люди, 
родившиеся немного рань-
ше или немного позже, на-
ходятся в таком же поло-
жении, как и все прочие, 
вместе со всеми переносят 
испытания, выпадающие на 
долю народа. И все-таки 
определенные возрастные 
группы, именно они. прини-
мают на себя главный удар. 
Так бывает, например, в пе-
риод войны. 

Война оставляет неизгла-
димый след в жизни наро-
да. Многие нанесенные ею 
раны можно залечить: вос-
становить разрушенные го-
рода. засеять вытоптанные 
поля, поставить на ноги де-
тей. оставшихся без родите-
лей, — их жизнь впереди. 
Но есть раны, не залечи-
вающиеся долгие десятиле-
тия. К ним. в частности, 
принадлежат те, которые 
демографы прозаически на-
зывают «деформнроваино-
стью возрастной пирами-
ды». 

Женщины, как известно, 
выходят замуж не столько 
за своих сверстников, 
сколько за мужчин на не-
сколько лет старше се-
бя. Следовательно, чтобы 
свальйы игрались своевре-
менно, должно быть доста-
точно женитов, родлвпгнтея 
на несколько лет раньше 
своих будущих невест. А 
войны приводят к тому, что 
уже в момент рождения де-
вочек ясно: многие из них 
никогда не станут женами... 

По переписи населения 
1926 года, в СССР было 
свыше 11 миллионов дево-

на уне 
». Нее жизней. Невесты так и не 

дождались своих женихов. 
Ситуация изменилась лишь 
в конце 50-х годов, когда, 
как говорят демографы, в 
брачный возраст вступили 
девушки, родившиеся в го-
ды Великой Отечественной 
войны. Их было мало (шла 
война), а потенциальных 
мужей, то есть мальчиков, 
появившихся яа свет в кон-
це 30-х годов. — много. 
Тут-то и выяснилось, что 
«повышенным спросом» 
пользуются уже не женихи, 
а невесты. В 1959 году на 
каждые сто женщин пят-
надцати—девятнадцати лет 
приходилось более 120 МУЖ-
ЧИН от двадцати до двадцати 
четырех. И подобно тому, 
как недостаток женихов не-
избежно ведет к поздним 
бракам, так нехватка невест 
делает их более ранними. 

НЕ ПО ПРАВИЛАМ 

И все-таки ранние бра-
ки и сейчас — явление до-
вольно редкое. Напоми-
наю: в 1926 году чуть ли 
не каждая третья 18— 
19-летняя женщина была 
замужем, в 1959 году (од-
ном из самых благоприят-
ных с демографической точ-
ки зрения) — лишь каждая 
шестая. 

Стало быть, дело не 
только, а может быть, и не 
столько в диспропорциях, 
сколько в обычаях, тради-
циях, взглядах. Коренные 
сдвиги в образе жизни при-
вели к глубоким и устойчи-
вым изменениям в установ-
ках людей относительно 
брака. СССР перестал быть 
аграрной страной с тем спе-
цифическим сельским бы-
том. для которого харак-
терны ранние свадьбы. И> 
мепнлогь положение жен-
шины, теперь она наравне 
с мужчиной участвует в об-
щественном производстве и 
общественной жизни. Моло-
дые люди относительно 
поздно закапчивают образо-
вание и приобретают аконо-

япх браков начала сдавать 
позиции. Во многих запад-
ноевропейских странах, где 
еще перед второй мировой 
войной 70—80 процентов 
двадцати-, двадцатичетырех-
летних женщин были неза-
мужем, к середине шестиде-
сятых годов их стало 50— 
60 процентов. А США пе-
режили настоящий «бум» 
ранних свадеб: подавляю-
щее большинство выходи-
ло замуж до 25. В то же 
время и в этих странах уве-
личивается зкономнческая 
самостоятельность женщин, 
расширяется их участие в 
производстве, растет уро-
вень образования. В чем же 
дело? 

Присмотримся к пифрам 
более внимательно. Вот как 
изменялась доля замужних 
в общем числе женщин в 
возрасте 1Я—19 лет в не-
которых союзных республи-
ках по данным трех послед-
них переписей населения (в 
процентах): 

У к р а и н с к а я ССР 30.0 14 в 18.7 

А р м я н с к а я ССР 71.Д 25Л 36.8 

Встонснал ССР в.З в.Э 11.5 

Различные республики 
как бы проходят — хотя и 
не одновременно — один и 
тот же путь. Сначала доля 
ранних браков сильно со-
кращается. а затем снова 
увеличивается, хотя и не 
достигает прежнего уровня. 
Однако, если не считать 
прибалтийских республик, 
где поздно формировать се-
мью было принято еще до 
революции, то к европей-
ским рекордам замужества 
чуть ли не в тридцать ни 
одна наша республика и 
близко не подошла. Соз-
дается впечатление, что 
факторы, из-за которых в 
прошлом приходилось от-
кладывать браки, перестают 
действовать. 

Что же это за факторы? 

* 

я сейчас, когда говорят о 
том. что нынешние «моло-
дые» помолодели, имеют в 
виду не пятнадцати-, шест-
надцатилетних подростков. 
А женитьба или замужест-
во в 18 лет не требуют ни-
какой акселерации. 

Может быть, ранние бра-
ки обусловлены общими из-
менениями в жизни людей? 
Скажем, Повышение уровня 
жизни могло привести к то-
му. что молодые вступа-
ют в брак, не дожидаясь 
экономической самостоя-
тельности, в расчете на 
помощь родителей. Не ис-
ключено и такое обстоя-
тельство: более раннее 
вступление в брак как то 
связано с тем, что более 
легким стал... развод. Оче-
видно одно: новая тенден-
ция — результат совмест-
ного действия миопПс фак-
торов. И хотя роль каждо-
го научена пока слабо, на 
одном из них, несомненно, 
сыгравшем огромную роль 
в «омоложении» нынешних 
женихов и невест, стоит, по-
жалуй, остановиться более 
подробно. Речь идет о «се 
более полном переходе суп-
ругов к внутрисемейному 
регулированию рождаемо-
сти. 

ежде откладывание 
Ьёб было главный сред-

ством откладывания рожде-
ний. В дореволюционной 
России средний возраст 
женщин при рождении пос-
леднего ребенка приближал-
ся к сорока годам. Когда 
выходили замуж рано, пе-
риод. занятый почти непре-
рывными беременностями, 
родами. выкаомливанием 
детей, растягивался чуть 
лн не на двадцать лет. Те-
перь. поскольку семья мо-
жет планировать время по-
явления детей, откладывать 
свадьбу нет никакой необхо-
димости. Даже наоборот. 
Есть смысл сыграть ее по-
раньше: удобнее не позже 
начать, а раньше кончить 
выполнение материнских 
обязанностей. Таков ре-
зультат всемирного «голо-
сования», • котором, сами 

леТ ройЖЯЯ 27 
детей, то сейчас 
цента, то есть чуть ли не 
иаждый второй ребенок 
раисдея совсем молодой. А 
вто значит, что у нее мно-
го сил и асе возможности 
развития ее личности, ее 
духовного роста еще впе-
реди. Эмме Бовари. которую 
ив ждмо тканое поприще, 
кроме семейного, может 
быть, и ие следовало бы 
спешить с завершением вы-
полнения материнских 
функций. Но когда Женщи-
на принимает всестороннее 
участие в жизни общества, 
возможность «уплотнить» 
свои жизненные планы, ра-
ционализировать «кален, 
дарь» своей жизни очень 
важна. 

ВРЕМЯ 
ИГРАТЬ СВАДЬБУ 

Возраст вступлеяяя я 
брак, а также тот, в кото-
ром рождают детей, изме-
няется по каким-то своим 
законам: мы нх пока вна-
ем плохо. Сейчас я бы не 
стал брать на себя роль 
предсказателя тех тенден-
ций, свидетелями которых 
мы можем стать в ближай-
шие десять—двадцать лет. 
Думаю, однако, что пора 
сверхранних браков — до 
восемнадцати лет — уже 
не вернется. Что Джульет-
та в давней Вероне? У нас 
в Армении перед войной 
почти 35 процентов дево-
чек в возрасте 16—17 лет 
были замужем. Ныне это-
го нет. и все тенденции к 
омоложению браков, где бы 
они ни проявлялись, мало 
затрагивают столь ранние 
возрасты. 

Браки в 18—19 лет — 
вто уже не сверхранние, а 
просто ранние, в них. как 
мы видели, есть объектив-
ный смысл, они. возможно, 
соответствуют жизнен «ому 
укладу современного чело-
века. Но нельзя пройти я 
мимо негативных сторон, 
связанных с ранним вступ-
лением в брак. Например, 
американский опыт пока-

 к 

эывает. что семьи очей» а 
молодых — наименее пройШ 
ные. Один исследователь^ 
пришел даже к выводу, что 
доля замужних женщин в 
возрасте до 20 лет — луч-
ший статистический пред-
сказатель частоты после-
дующих разводов. 

Конечно, ие всегда мо-
лодая семья попадает в 
идеальные условия, ей ча-
сто приходится сталкивать-
ся и с жилищными, и с де-
нежными. и с другими 40 
трудностями. Но если эти 
трудности и заставляют 
откладывать создание се-
мей. то «помолодение» мо-
лодых говорит о том. что 
и* становится все меньше. 

Так все таки: когда же 
теперь надо жениться или 
выходить замуж, спросите 
вы. Ну. если ато интересу-
ет лично вас. то. думаю, 
тогда, когда вы встретите 
человека, с которым захо-
тите н сможете надолго 
связать свою жизнь. Ств-
тйстика в таких делах — 
не указ. 

> 
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Фото В. ЧЕЯШВИЛИ 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ обра-
тиле вниманий на 
странное, о б и д н о е не» 

соответствие: книг выпускает-
ся все больше, а ж е л а н н у ю 
книгу раздобыть все труднее 
— и в к н и ж н о м магазине, и в 
библиотеке. 

Н а что только не идут кни-
г о л ю б ы ! За б е ш е н ы е деньги 
п о к у п а ю т ж е л а н н ы е книги у 
«пекулвнтов- Пытаются найти 
ыя по объявлением через га-
зету « К н и ж н о е обозрение». 
М а г а з и н ы « К н и г е — п о ч т о й » за-
валены письмами с просьба-
м и прислать н е о б х о д и м ы е 
произведение; сотрудники не 
успевают д а ж е отвечать на 
них. В отделы межбиблио-
течного абонемента (МЬА) 
крупных библиотек поступаю* 
тысячи требовании на книги, 
к о т о р ы х не оказалось на ме-
стах. 

А м е ж д у тем полки мага-
зинов не пустуют, а библио-
тек ломятся от к н и ж н о й про-
дукции; списки залежавшиеся 
и новых фолиантов печатают-
ся в газетах; м о л о д ы е голо-
систые коробейники XX века 
ив станция* м е т р о энергично 

КНИГ много 
* 

ИГ МАЛО 
призывают пассажиров купит» 
литературу, в ы ш е д ш у ю дав, 
три, четыре года назад. 
(«Только у нас1 П о с п е в " » » »«-
эемплвры! Маленький тираж! 
О д и н из героев романа — 
разведчик и шпион! Осталось 
всего несколько к н и Н » — ' « к 
например, рекламировал! * 
недавно роман, выпущенный 
я 1473 году т и р а ж о м 700 000) 
Н » р * д « о н а р у ш а е т е » правите 
торт о» ли, и д е ф и ц и т н ы » кни-
ги продаются с нагрузкой... И 
•се ж е некоторые издание . г 
упеетс» Полностью п р о д а ж 
не только индивидуальны*, 
покупателям но и библиоте-
кам. 

А р а н е лучше, если иенуж 
ная книга б*дет печать бе» 
движения • библиотеке' 

Я гоаорю сейчас прежде 
•сего о та«нической и науч-
ной литература. Исследование 
показало, что тридцати про-
центов и)даний по электро-

технике выпуска Н 7 0 и 1*71 
годов • Центрально* город-
осой библиотеке Череповца 
не касалась рука читателя. Су» 
да по иааааниям к подзаголо-
вочным данным, ато у ч е б н о м 
дня вузов и монографии АЙВ 
специалистов! «Основы кон-
струирование транспортны! 
«пектричбечи» машина (3 зи-
темпляра), «Изоляция элек-
трически* машин общепро-
мышленного применения» 
(3 эмземгпаре), «Тевиологнв 
и оборудование произвед-
ет аа электрически! машина 
(3 экзем л л ара), «Обмоточ-
ные данные асинхронны* 
двигателей» (? экземпляра) 
ч многие многие другие. 

вот третье издание учеб-
ника « С б о р к е маслаиьч 
трансформаторов». Пераое 
издание — 1964 года — 1а 
шесть лет было выдано все-
го шесть раз. Последнее из-
дание — 1971 года — посту-

пим* в библиотеку е трет 
экземпляре!. За год — одна 
кингоеыдеча... Первое «зда-
ние «Справочнике вяоеодого 
рабочего по изготовлению 
сборного железобетоне» зе 
десять лет читатели брали 

три разе. Там и* менее в би-
блиотеку поступило издание 

1971 годе еще а двув визем-

пяярев. С тез пор его ие 

спрешнеел никто. Увесистый 
фолиент «Математика две 

втузов. СпециапкиеЮ курсы» 

пришел е пето вяэемпларвя. 
Книгой но аосяольэовеясв ни 
один читатель. Новенькими 
аыгдада» и четыре экзомляв-
ра издания 1М» годе. 

Не «очу умалвтц достоин-
ство названных книг. Не 
должна ли зтА специальная 
литература наводиться а лю-
бое библиотеке да еще в те-
ки! количествах? Ведь есть 
же межбиблиотечный або-

иевнеит, через который мож-
но заказать любую внигу. 

Недавно в Липецке в ана-
лизировала использование 
фондов трев библиотек: цен-
трапьиой городской, филиа-
ла N1 б и профсоюзной Из 
714 книг по истории русской 
советской питеретуры н е ю -
д в щ и х в ие ебоиемемте ЗТИ1 
библиотек, 193 ив протяже-
нии последних двенадцати 
лет никто не раскрывал. Все 
Ми книги, вероятно, ворошив 
и нужные, но в липецки» би-
блиотеке* они спросом не 
пользуются, возможно изда-
ние зги нужны е другом ме-
сте. А возможно,, иедо было 
издавать тиражом поменьше' 

Государственная библиоте-
ке СССР имени В. И. Ленина 
насколько лет изучала со-
став и использование книж-
ны! фондов научны! биб-
лиотек областньи городов 
РСФСР, брались книг» по 

разным отраслей знаний, ви-
дам изданий, типам литере-
туры и периодам издания. 
В большинстве библиотек 
тридцать — сорок процентов 
книг ни разу не были зспро-
шены читателями а течение 
свыше лети лет. 

В массовых библиотеках 
более дведцати процентов 
книг не выдается и не может 
быть выдано читателем. Э ю 
нздения, которые либо аооб-
ща не нужны денным биб-
лиотекам, либо ничем на 
отличаютса от предыдущих 
переизданий, е также книги 
узкого спросе, рессчитанные 
на немногих специалистов. 

Десятки миллионов рублей 
тратвт каждый год массовые 
библиотеки страны на книти, 
которые пылатсв на стелла-
жах без употребления. 

1 Виноваты в етем не только 
книгоиздатели, но и библио-
текари: ие аозервщают не-

нужные книги в коллектор — 
боятся обострять отношения 
с издательствами. Так созда-
етса опаснее видимость бла-
гополучна: книга разошлась, 
значит, можно планировать 
переиздание. 

От втого тройной вред: 
третвтее зря деньги и без то-
го тесные помещение зе-
хлемлвнэтее, библиотекари от» 
влекаютсв от работы с чита-
телями и учитывают, обраба-
тывают и расстаелвют лите-
ратуру, чтобы черев не-
сколько лет выбирать ее из 
общей мессы, перереспреде-
яять по библиотекам или «пи-
сывать длв сдачи в макула-
туру. 

Еще об одной причине пе-
ренасыщенности ненужной 
литературой киевские бнб-
лиотекерн Т. Волошине, С. 
Умвнеч, 3. Шустер и друг «о 
специалисты пиевли в про-
фессиональном журнале 

«Библиотекарь») устерело 
распоряжение, устанавливаю-

щее зависимость штате биб-

лиотек глеаным обрезом от 

величины книжного фонде. 

Оно побуждает библиотеке-

рей накапливать большое ко-

личество литературы, деже 
неиспользуемой,,. 

Тек некими ме тиремеми 
недо выпускать ту илн иную 
книгу' На зтот трудный воп-
рос ответить, конечно, не-
просто. Возможно, точные 
цифры могли бы помочь най-
ти социологи. Реботе зта 
труднее, большее и крайне 
необходимее. 

Конечно, бумегн недо про-
изводить больше, но иедо 
и юзайегаенно пользо-
ваться имеющейся — печа-

тать на ней те книги, кото-
рые сейчас ждут, которые 
трудно, подчас наеовмомно 
купить. 

Л. ПГРВОУШИНА, 
ставший научный 

сотрудник Государственной 
библиотеки СССР 

«мани В. И. Ленин» 

в 
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КОГДА 9 мая этого го-
да миллионы людей 
в различных странах 

мира отметят 30-летие 
Победы над фашизмом, они 
не смогут мысленно не ох-
ватить и той эпохи, которая 
началась с последними вы-
стрелами второй мировой 
войны. 

В весенний день 1945 го« 
да люди горячо верили: те» 
перь наступят длительный 
мир. Но прошло совсем не» 
много времени, и разверну» 
л*сь «холодная война». 

История сложилась так, 
что 30-летне Победы совпа-
дает с периодом постепен-
ного поворота от «холодной 
войны» к разрядке между-
народной напряженности. К 
вполне понятно, что мысли 
о Победе ассоциируются ны-
не с раздумьями о после-
довавших за ней исторнче-
«них процессах. В страна* 
Запада усиливается стрем-
ление общественности по-
нять: в чем причины возник-
новения «холодной войны»? 
Кто повинен в колоссаль-
ной растрате национальны* 
богатств, навязав миру .что 
изнурительное противобор-
ство? 

.Те западные круги, кото-
рые хотели бы оправдатк 
прошлое, пытаются ныне 
сконструировать пелена-
правленные исторические 
модели. Расчет состоит • 
том. чтобы убедить людей; 
«холодная война» разверну-
лась не по внне капитали-
стических стран н не от 
иих зависит, закончится она 
полностью или нет. 

Именно такую попытку • 
связи с приближающейся 
исторической датой — 30-
летием Победы — пред-
приняли недавно британ-
ское телевидение я журнал 
«Лисяер», орган Би-би-си. 

Это б ы л о н е о б ы ч н а я м н о г о -
с е р и й н а я п о л и т и к о - м е м у а р н а я 
т е л е п о с т а н о в к а под н а з в а н и е м 
• Н е р е ш е н н ы й м и р * . • иачест* 
е е д е й с т в у ю щ и * ЯИЦ в ы с т у п а -
ли в и д н ы е г о с у д а р с т в е н н ы е , 
п о л и т и ч е с к и е . в о е н н ы е деяте» 
я н З а п а д а , н а х о д и в ш и е с я о 
п о с л е в о е н н ы е г о д ы о ц е н т р е 
м м р о е ы к с о б ы т и й , а т а и т е из* 
вест н ы в д и п л о м а т ы , ж у р н а л и -
сты- Среди н и х — Э н т о н и 
Идем ( н ы н е л о р д Эвон), быв* 
ш и й и а н ц л в р Ф Р Г Л ю д в и г 
Э р х а р д , а и д н ы в п о л и т и ч е н 
смие д в я т в л и С Ш А А в е р е л * 
Г а р р и м а и , Д ж о р д ж К е и и а и . 

в ш и й г л а в а в о е н н о й адми-
т р а ц и и в Г е р м а н и и гене-

11А Д и н Раем, г е н е р а л ы Л. 
ммитцер. Э- Д ж . Г у д л е й с т е р 

| д р у г и е . Т е и с т п о с т а н о в к и 
V м * м с е р и е й п у б л и к о в а л -

; в в ы п у с к а х ж у р н а л а «Лис* 
ш/р*. 

11 | " Участники передачи отвв-
ш л н на заранее подготов-

| ленные вопросы. Аналитиче-
| К у ц » часть взял на себя 

комментатор британского 
I Илевидекия Джон Тула. 
I ; : Демонстрируя изощрен-

ию технику политической 
опаганды. он лепил при 

(мощи нацеленных во-
осов, обширных коммеи-

|рнев заведомо тендеицн-
|ную идеологическую кон-

, _§рукцню. Участники этого 
««обычного интервью, оче-

рдно, не возражали ни 
отнв политического об-

кмлсиии Тузой своих вое-
^мннаний, ни против их 
(рбликацни в «Лиснере». И 
|лтому есть все основа-
кя считать, что перед на-

наиболее полный па-
Нант современной бур-
уазной пропагандистской 
Ьнцепцнн «холодной вой-
Ы » . 
. Обратимся к тексту пере-

| >•'<"- Итак... 

ВОЧЕНУ ВОЗНИКЛА 
ГОЛОДНАЯ ВОЙНА»? 

| Щ Иа ятот. пожалуй, самый 
' тр\дныН вопрос участники 
| П |скуссин дают следующие 
I ответы 
I " ^ Д ж о р д ж К С Н Н Д Н . « Я пола* 

л. ч т о р у с с к и е х о т я т либо 
водмить Е в р о п у своей мо-
де. либо п р о с т о в к л ю ч и т ь 

' р а н ы , © м м у п и р о в а и и ы в на-
с т а м и в В о с т о ч н о й и Цент-
льмой Европа, в С о в е т с к и й 

Лорд ЭВОН По его м н е н и ю 
ло б ы л о в том. ч т о аиг-
ч а н е и а м е р и к а н ц ы нв 
Iли е д и н ы в п е р е г о в о р е н с 
СР. « Р у з в е л ь т б ы л у в е р е н 

своей способности скорее 
л а д и т ь со С т а л и н ы м само-

я т е л ь н о . чем «то с у м е л и 
сделать мы... В р е з у л ь т а т е 
с п р е д у б е ж д е н и е м отно-

« ч т » « и в р и ц у » 

ц ы н а з ы в а л и - о б ъ е д и н е н и е м » 
а н г л и ч а н и а м е р и к а н ц е в про-
т и в р у с с к и х » . 

В ходе дальнейшего об-
суждения обнаруживаются 
все иовые контуры «моде-
ли» происхождения «холод-
ной войны». Кеинан рас-
сказывает о «вероятных 
планах оккупации Евро-
пы», которые, как ему каза-
лось, могли быть у Совет-
ского Союза. Генерал Клей 
и Мэрфи повествуют об 
эпизодах, приведших, по их 
мнению, к расколу между 
союзниками по войне. И ви-
новником раскола был, как 
они утверждают, конечно, 
СССР. В чем только не об-
виняют участники теледис-
путв Советский Союз! В 
стремлении оставить Евро-
пу разоренной, поглотить 
ее, уничтожить германскую 
экономику... 

Эти искусственные обви-
нения по своему замыслу 
недалеко ушли от реакци-
онной пропаганды 50-х го-
дов. Три десятилетия, отде-
ляющие нас от минувшего, 
настоятельно требуют иных, 
глубоких и объективных 
оценок. 

«Холодная война» воз-
никла в конечном счете не 

— Иаи е м л в я у ч д я и и н ф о р -
м а ц и и • п о б е д а х С * а * т « и * й 
А р м и и * период Сопротивле-
н и и ! 

— Способ, каким мы по-
лучали эти сведения, был 
очень простым. Во-первых, 
вражеской прессе приходи-
лось о них говорить. Кро-
ме того, редки были семьи, 
которые не слушали бы ре-
гулярно лондонское радио. 
Несмотря на глушение и 
несовершенство тогдашних 
приемников, оно неплохо 
принималось во Франции. 
Радио Москвы принима-
лось труднее. 

Кви-то совсем недавно я 
услышал от одного товари-
ща фразу, произнесенную 
однажды, уже после осво-
бождения, Венуа Фрашо 
ном: «Сколько труда до-
ставлял он нам своими пач-
ками неразборчиво испи-
санных листовок, которые 
буквально приходилось 
расшифровывать». Это бы-
ло'сказано о товарище Ма-

ч т о в ы п р о д е м о н с т р и р о в а т ь 
н а ш е с т р е м л е н и е к совмест-
н ы м д е й с т в и я м с С о в е т с к и м 
С о ю з о м в г е р м а н с к о м вопро-
се... М ы п р и л о ж и л и вев уси-
л и я , н о не д о б и л и с ь сотруд-
н и ч е с т в а . к о т о р о е в ы л о с у т ь ю 
П о т с д а м с к о г о с о г л а ш е н и я . Все 
вто з а к о н ч и л о с ь н е у д а ч е й - . 

С о в е т с к и й Союз, у т в е р ж д а е т 
М э р ф и , т о л ь к о н о ж и д а л отво-
да а м е р и к а н с к и х а о й с к из Ев-
р о л ы . ч т о в ы у с т а н о в и т ь над 
н е й свое г о с п о д с т в о . А когда 
с т а л о ясно, ч т о в о й с к а оста-
ю т с я , зто я к о б ы о к а з а л о с ь 
д л я СССР е т я ж к и м уда-
р о м » . К о м м е н т а т о р Т У З А до-
б а в л я е т : « г е р м а н с к и й и поль-
с к и й в о п р о с ы » , - к о м м у н и -
с т и ч е с к а я у г р о з а е Г р е ц и и и 
Т у р ц и и , а м е р и к а н с к и й п л а н 
« в о с с т а н о а л в н и я Е в р о п ы » 
в ы з в а л и р е а к ц и ю С о в е т с к о г о 
С о ю з а , п р е в р а т и в ш е г о отдель-
н ы е р а з н о г л а с и я по поводу 
о т н о ш е н и я к Г е р м а н к и - а 
г я о в а я ь н о о р а с х о ж д в н и в во 
• а г л я д а х - . 

В действительности дол-
говременная цель СССР со-
стояла в мирном и взаимо-
выгодном сотрудничестве с 
США и другими державами 
Запада на основе реше-
ний, принятых на Ялтин-
ской и Потсдамской кон-
ференциях, которые исхо-
дили из учета интересов 
всех сторон. Они опирались 
на принцип мирного сосу-
ществования государств с 
различным социальным 
строем и открывали мирное 

раусе Ми пьяна, КОТОРЫЙ 
принимая передачи » » Мо-
сквы. закутав приемник и 
голову 2 - Я одеялами, что-
бы заглушить посторонний 
шум. Он записывал все 
слышанное изобретенной 
нм своеобразной стеногра-
фией н передавал получен-
ные сведения нашему ру-
ководству. 

Благодаря этим «листов-
кам» «Юмзннте» уделяла 
максимум места из своего 
скромного формата инфор-
мации о советских победах. 

Нужно ли говорить, ка-
ким источником энергии и 
мужества это было для 
участников Сопротивления, 
будь то коммунисты или 
нет. 

Я, кстати, писал в своих 

воспоминаниях, как тюрем-
ные отраиники во француз-
ских тюрьмах реагировали 
пя нападение немцев «а 
СССР, Я. как сейчас, слы-
шу слова одного из них, 
скапавшего мне 22 июня 
1941 года: «Теперь немцам 
не поздоровится». С этого 
момента все французы с 
особенным волнением ожи-
дали новостей с .Восточно-
го фронта, а в Музее Соп-
ротивления находится мно-
го карт Советского Союза, 
полученных от людей, пря-
тавших их за дверьми 
квартир и передвигавших 
флажки по мере продвиже-
ния Советской Армии. 

— К а к и е м о м е н т ы вам ос о-
б е н и о з а п о м н и л и с ь в н о ч ь 
в а ш е г о побеге из лагеря? 

— Эта ночь с 21 иа 23 
июня 1942 года подробно 
ошкаиа в моей книге. 

И. я думаю, легко пове-
рить в то, что и для меня, 
и для всех моих товарищей 
все эти минуты незабывае-
мы. Но есть и среди них 
особенно памятные. Когда 
мы уже все спустились в 
вырытый нами сорокапяти-
метровый подземный ход и 
оставалось только пробить 
отверстие, которое вывело 
бы нас наружу, Жорж 
Коньо вдруг заявил, что он 
должен вернуться. На во-
прос: «Почему?» — после-
довал совершенно неожи-
данный ответ: «Я забыл 
свой галстук». Мы едва не 
рассмеялись. Но нам стало 
не до смеха, когда Коньо 
объяснил, что в галстуке у 
него спрятан список остав-
шихся товарищей, которые 
принадлежали к нашей 
тайной организации в лаге-
ре. Нельзя было терять ни 
минуты, и мы понадея-

• : 

Карточка ил полицейского 
досье, заведенного на Андре 
Толле после его побега из 
концлагеря я К.омпьене. 

лнсь на то. что остав-
шиеся от нас вещи, как 
всегда в таких случаях, 
попадут в надежные руки 
друзей. Вздох облегчения, 
однако, вырвался у нас 
всех через несколько ми-
нут, когда Коньо обнару-
жил галстук в своем кар-
мане! Не забуду, конечно, 
и того мгновения, когда, 
пробив отверстие, я пер-
вый выглянул наружу: 
ночь, пшеничное поле и... 
метрах в двух-трех будка 
часового. 

— К о г д а п и с а л а с ь к н и г а , 
р у к о в о д и л о л и в а м и п р о с т о * 
Ж е л а н и * р а с с к а з а т ь о событи-
я х или вам х о т е л о с ь • п е р в у ю 
• ч е р е д ь о б р а т и т ь с я со с в о и м 
р а с с к а з о м к новому поколв-
и и ю , д л я к о т о р о г о эта борьба 
— л и ш ь в о с п о м и н а н и я о т ц о в , 
н ^ и, к о н е ч н о , матарей. 

— Я уверен: несомнен-
но, нужно увековечить па-
мять об антифашистской 
борьбе нашего народа, о 
деятельности патриотов, 
проводимой даже в тюрь-
мах и концлагерях, ко это 
не было моей основной за-
ботой. 

Своей книгой мне хоте-
лось дать отпор иногда еще 
существующим взглядам, 
которые являются резуль-
татом или простого незна-
ния действительности, или 
следствием намеренно иска-
женной информации о ми-
нувшем. 

Мне хотелось громко 
заявить: «Да. мы, комму-
нисты, боролись за родину, 
за Францию, за то, чтобы 
она внесла свой достойный 
вклад в великую победу, 
которую одержали народы 
в борьбе с фашизмом», 

лнтнческой прозорливости 
творцов «холодной вой-
ны». Новый уровень воен-
ной силы не отменил объек-
тивных потребностей эпохи. 
11сторня продолжала идти 
своим путем. Но вызов по-
родил ответ. 

Страны социализма вы-
н\'ждены были сделать не-
обходишые шаги — создать 
могущественный военный 
потенциал, который в конеч-
ном счете изменил страте-
гическую ситуацию в мире. 

ЕВРОПА 
И «ГЕРМАНСКАЯ 
ПРОБЛЕМА» 

Провозглашенная Чер-
чиллем в марте 1Я46 года в 
Фултоне с ведома и согла-
сия Трумэна, а также Зттли 
и Вевина «холодная война» 
прежде всего затрагивала 
Европу. А в Европе цент-
ром противоборства изби-
ралась Германия. Запад-
ные союзники сознательно 
создали «германскую проб-
лему». порвэнтелмю быст-
ро отойдя от согласован-

Реализуется «доктрина 
Трумэна». Начинается осу-
ществление «плана Мар-
шалла». В нем воплощают-
ся главные стратегические 
цели США: стабилизиро-
вать европейский капита-
лизм. обеспечить широкое 
внедрение американского 
капитала в Западную Евро-
пу. превратить её в важ-
нейший элемент будущей 
глобальной военной систе-
мы империализма, противо-
поставить ее социалистиче-
ской части Европы, посте-
пенно принудить европей-
ские народно-демократиче-
ские страны к реставрации 
капитализма. 

в ходе т е л е д н е п у т а Д. К Е Н -
Н А Н п ы т а л с я т а и о п р а в д а т ь 
э т о т п л а н : - О н в ы л з а д у м а н 
не т о л ь к о к а к аосстаноа-
ление З а п а д н о й Е в р о п ы . М ы 
б ы л и в ы р а д ы в к л ю ч и т ь в не-
го и в о с с т а н о в л е н и е всей Во-

с т о ч н о й Е в р о п ы » . Не - п л а н -
рас колол Е в р о п у , у т в е р ж д а е т 
К е н н а н , а -с верх подо зри тель-
ное ть р у с с к и х » . Н а и в н о е объ-
я с н е н и е ! Ведь « п л а н М а р ш а л -
л а » в ы л н е р а з р ы в н о с в я з а н с 
• д о к т р и н о й Т р у м э н а » , т о г д а 
ж е о б ъ я в и в ш е й б е с п о щ а д н у ю 
войну с о ц и а л и з м у и к о м м у -
н и з м у , Кто мог б ы в а р и т ь в 
т а к и х у с л о в и я х д а ж е а т е н ь 
и с к р е н н о с т и насчет « в л а г в -
т в о р и т е л ь н ы х - н а м е р е н и й 
С Ш А по о т н о ш е н и ю к вос-
т о ч н о е в р о п е й с к и м странам? 

т е р ы х тот ж е Даллес г о а о р н л 
н е с к о л ь к и м и годами р а н ь ш е ? 

Так в Европе и во всем 
мире усилиями междуна-
родной реакции складывает-
ся новая система отноше-
ний. США и НАТО провоз-
глашают «дипломатию си-
лы». Проводится «политика 
освобождения», направлен-
ная против социалистиче-
ских стран. Империалисти-
ческая пропаганда, не уста-
вая. твердит о приближении 
третьей мировой войны. 
Вспыхивают опасные, за-
тяжные конфликты. Правя-
щие круги ФРГ призывают 
к ревизии итогов второй ми-
ровой войны. Штраус за-
являет: цель Запада — 
«иметь возможность зачер-
кнуть на географической 
карте Советский Союз». За-
падный Берлин превращает-
ся в центр подрывной дея-
тельности против ГДР а 
других стран социализма. 

Это был трудный втап а 
отношения* государств с 
разными социальными си-
стемами в Европе, в хо-
де которого чередовались 
рост напряженности н ее 
ослабление Но в обшем 
итоге борьба за урегулиро-

У о л т Р О С Т О У з а я в л я е т бри-
т а й с к о м у т е л е в и д е н и ю , ч т о 
это «самое в а ж н о е с о б ы -
тие со в р е м е н и п р и з н а -
н и е С о в е т с к о г о п р а в и т е л ь -
с т в а С о е д и н е н н ы м и Ш т а т а -
ми в 1933 г о д у » . С б ы в а ю т с я 
п р е д у п р е ж д е н и я и з в е с т н о г о 
мармсмстского и с с л е д о в а т е л я 
Р. П а я м Д а т т в , к о т о р ы й е щ в 
в с е н т я б р е 1945 года п и с а л : 
• Р е а к ц и о н е р ы с ч е р е с ч у р бо-
г а т ы м в о о б р а ж е н и е м у ж е не 
раз о б ж и г а л и с ь иа том. ч т о е 
с в о и х р а с ч е т а х и с х о д и л и из 
п р е д п о л а г а е м о й о т с т а л о с т и 
с о в е т с к о й н а у к и и т е х н и к и » . 

Проблема войны и ми-
ра сдвинута в иную плос-
кость. Складывается равно-
весие военных сил двух сис-
тем. Даже для фанати-
ков антикоммунизма ста-
новится очевидной само-
убнйственность любой по-
пытки начать войну про-
тив СССР. Еще в свое 
время Даллес вынужден 
был резюмировать: «Сдер-
живание. по существу, 
сдерживало не советский 
коммунизм, а распростра-
нение по всему континен-
ту морального влияния 
американской нации». В 
мире продолжаются глубо-
кие социальные с двнгн. 
Идеи социализма распро-
страняются все дальше, спо-
собствуя включению в ак-

Профессор Д. ПРОЭКТОР 

! 1 Ш С Е О Щ Ш Н Е Ю Е Е Т Ш 
О ТОМ, КАК БИ-БИ-СИ ПЫТАЕТСЯ ПЕРЕСМОТРЕТЬ ИТОГИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

.из-за разногласив по част-
ным вопросам мирного уре-
гулирования, какими бы 
острыми они ни были. Она 
зародилась в связи с прова-
лом политической стратегии 
тех кругов на Западе, кото-
рые рассчитывали, что в ре-
зультате второй мировой 
войны Советский Союз бу-
дет до крайности ослаблен. 
Что война закончится таким 
миром, который обеспечит 
глобальную гегемонию наи-
более развитых капитали-
стических стран во главе с 
США. 

Но действительность оп-
ровергла эти расчеты. 

Повода над ф а ш и з а г а м вы-
авале н е б ы в а л у ю по с в о и м 
м а с ш т а б а м п е р е г р у п п и р о в к у 
к л а с с о в ы х , п о л и т и ч е с к и х , со-
ц и а л ь н ы х сил в п о л ь з у социа-
л и з м а и д е м о к р а т и и . Созда-
н и е мировой с о ц и а л и с т и ч е -
с к о й с и с т е м ы , ш и р о к а я а к т и -
в и з а ц и я р е в о л ю ц и о н н ы х про-
цессов во всем мире, п а д е н и е 
с т е р ы х к о л о н и а л ь н ы х импе-
р и й . н а ч а л о г л у б о к и х револю-
ц и о н н ы х п р е о б р а з о в а н и й в 
с т р а н а х , с т а н о в я щ и х с я на не-
к а п и т а л и с т и ч е с к и й п у т ь раз-
в и т и я , — и все вто в у с л о в и я х 
р а з в е р т ы в а н и я н а у ч н о - т е х н и -
ч е с к о й р е в о л ю ц и и в н а ч и н а ю 
щ и й с л я д е р н ы й в е к . к о г д а по-
к а т о л ь к о С Ш А р а с п о л а г а ю т 
а т о м н о й бомбой, т а к о в а исто-
р и ч е с к а я с и т у а ц и я , в к о т о р о й 
п р о т е к а л а « х о л о д н а я в о й н а » . 

Если мы хотим сегодня 
лучше понять причины, ее 
породившие, то должны яс-
но видеть: наиболее глубо-
кие корни «холодной вой 
ны» заложены в интересах 
реакционных и весьма мо-
гущественных кругов им-
периализма. Именно они 
сразу жо после победы на-
чали* наступление про-
тив политических и соци-
альных итогов Второй миро-
вой войны. 

СУДЬБЫ 
•ВЕЛИКОГО ПЛАНА 
РУЗВЕЛЬТА» 

История никогда не идет 
по одной линии. Ее затей-
ливые узоры не ткутся из 
единственной нити. Это Хо-
телось бы напомнить тем. 
кто столь однозначно ком 
монтирует историю. Но по 
слушаем дальше. 

Роберт М Э Р Ф И у т а в р ж д а е т . 
ч т о еше в 194§ году « в е л и к и й 
п л а н Р у з в е л ь т а - - с о т р у д н и ч е -
с т в о с С о в е т с к и м С о ю з о м — 
п р о в а л и л с я . Р у з в е л ь т г о в о р и л 
мне личмо о н е о б х о д и м о с т и 

будущее* «Великому плану 
Рузвельта в не было сужде* 
но стать реальностью, пото-
му что после смерти прези-
дента у руля правления 
США оказались политиче-
ские деятели, давно и смер-
тельно ненавидевшие Совет-
ский Союз* стремившиеся к 
мировой гегемонии с помо-
щью атомной угрозы. Уси-
лиями этой небольшой, но 
могущественной группы по-
литиков, опиравшихся на 
поддержку крупных монопо-
лий и наиболее агрессив-
ных кругов военщины, на 
первый план выдвигается 
«атомная дипломатия». 

Вот несколько историче-
ских эпизодов 1045 года. 

...25 А П Р Е Л И , в д а н ь , ногда 
отнрыедгл-сл к о н ф е р е н ц и я в 
С а н - Ф р а н ц и с к о , п р и з в а н н а я 
с о з д а т ь н о в у ю в с е м и р н у ю ор-
г а н и з а ц и ю — ООН, в день, 
к о г д а с о в е т с к и е и а м е р и к а н -
с к и е в о й с к а в с т р е т и л и с ь н а 
Эльба, в и а б и н в т в н о в о г о пре-
з и д е н т а С Ш А Г. Т р у м з м а си-
дит в о е н н ы й м и н и с т о Стим-
сон. Он п о д р о б н о и н ф о р м и р у -
ет о п р о г р а м м е я д е р н ы х ис-
с л е д о в а н и й ; « Ч е р е з 4 месяца 
м ы . по всей в е р о я т н о с т и , за-
в е р ш и м р а б о т ы над о р у ж и -
ем. у ж а с н е е к о т о р о г о не зна-
ло ч е л о в е ч е с т в о » . Он заявля-
ет п р е з и д е н т у : бомба н а в е р н я -
к а о и а ж е т р е ш а ю щ е е влия-
ние на о т н о ш е н и я с д р у г и м и 
с т р а н а м и . 

...Позднее Т р у м з и г о в о р и т 
о д н о м у из с в о и х с о в е т н и к о в : 
« С е л и а т о м н а я бомба взорвет-
ся, а я д у м а ю , ч т о т а к и слу-
ч и т с я , у м е н я будет д у в и н а 

?л я » т и х п а р и е й » (то е с т ь д л я 
сср. - д. п г 

( в И Ю Л Я . 3.30 у т р а . В з р ы в 
мтамной б о м б ы о п у с т ы н е у 
А л а м о г о р д о . 

2) ИЮЛЯ. С о о б щ е н и е о 
аэрыее д о с т а в л е н о Т р у м э н у 
в Потсдам П р е з и д е н т е вос-
торга. Он з а н и м а е т особо же-
с т к у ю п о з и ц и ю по о т н о ш е н и ю 
к СССР. Лорд А л а н в р у м за-
п и с ы в а е т 22 и ю л я е д и е в и и 
не: « Т е п е р ь у нас н о в ы е цен-
н о с т и , у с и л и в а ю щ и е н а ш у по-
з и ц и ю . М ы м о ж е м г о в о р и т ь 
задрав подбородок и о с н а л и я 
з у б ы » . « А т о м н а я д и п л о м а т и я » 
н а ч а л а с ь . 

6 А В Г У С Т А . С Ш А сбрасыва-
ю т бомбу иа Х и р о с и м у . . . 

Глубочайший просчет 
вдохновителей «холодной 
войны» состоял в том, что 
они вновь пытались исполь-
зовать политику силы как 
средство изменения мира. 
Человечество только что 
воочию убедилось на опы-
те стоившем 55 мил л но 
нов жизней, что историче-
ский прогресс силой нельзя 
повернуть вспять. Теперь 
навязывалось нечто подоб-
ное же. но в еще более уг-
рожающих масштабах. 

Упоение атомной мощью 
«а свидетельствовало о ио-

ны т в Ялте н Потсдаме 
решений. Уже с лета 1947 
года США под предлогом 
озабоченности судьбой не-
мецкого населения развер-
тывают политику возрож-
дения потенциала Заиадиой 
Германии. 

Генерал КЛСИ. «Это б ы л о 
необходимо, ибо Г е р м а н и я не 
п р о н ] в о д и л а д о с т а т о ч н о г о ко-
л и ч е с т в а п р о д у к т о в п и т а н и я , 
ч т о б ы п р о к о р м и т ь себя...» 

Из дальнейшего хода вы-
ступлений проясняется, од-
пягсб. что дело елетояло от-
нюдь не в гуманизме. Туза 
в своем комментарии при-
знает. что западная полити-
ка была нацелена протин 
русских: «Период, который 
начался для многих людей 
представлением, что Герма-
ния будет долгие годы я со-
стоянии развала, завершил-
ся американской и британ-
ской активностью в деле 
зкономического и политиче-
ского восстановления За-
падной Германии». Ей отво-
дилась ключевая роль в 
планах превращения За-
падной Европы в главный 
американский плацдарм 
против социализма. Для 
этого требовалось много 
средств. В США исполин-
тельная власть с трудом 
улаживала финансовые во-
просы с конгрессам. И тут 
пускается в ход. по от-
кровенному выражению Ту-
зы. «идеологическое при-
крытие». Развертывается 
особо широкая политиче-
ская и пропагандистская 
кампания за отпор «р\с-
с кой вкспансии в Кмро-
пу». за необходимость 
«защиты свободных наций» 
и т. п. Американцам, по сви-
детельству К. Джонса, быв-
шего чиновника госдеиапт» 
мента, предлагается «при-
нять идею сдерживании 
русской мощи*. Один из 
главных вдохновителей «хо-
лодной войны» —Джон Фо-
стер Даллес провозгла-
шает: «У советской Ком-
мунистической партии су-
ществуют фанатические 
планы завоевания мира». 

Это было тогда еще не-
виданное по своим масшта-
бам идеологическое наст? п 
ление иа американскую об-
щественность, на конгресс, 
на европейских союзников. 
Сейчас Туза скромно назы-
вает его «прикрытием». 
Независимо от термина, 

п ц п щ г м д й г ш и п г а * 

«План Маршалла» ока-
зался решающим шагом к 
послевоенному расколу Ев-
ропы. к широкой конфрон-
тации. Программа экономи-
ческого, военного объеди-
нения Западной Европы ак-
тивизируется на растущей 
волне антикоммунизма. Эт-
ТЛИ заивляеу: «Европа (За-
падная. — Д. П.) должна 
объединиться или погиб-
нуть». Президент Франции 
Ориоль говорит: «Европа 
должна объединиться, если 
она хочет возродиться и 
жить». Де Гасперн, Аденау-
эр, Спаак согласно кивают 
головами... 

Раздаются дружные го-
лоса против «устаревших 
понятии национального су-
веренитета». Слово «неза-
висимость» стали заклю-
чать в кавычки. Все было 
подготовлено к созданию 
всеохватывающей военно-
политической организации 
империализма. В апреле 
НМ» года в Вашингтоне 
торжественно провозгла-
шается Североатлантиче-
скин договор Раскол Евро-
пы завершен и в военно-по-
литическом плане. 

Теперь его творцы счи-
тают возможным раскрыть 
карты и рассказать, ка;< 
своей стратегией «идеологи-
ческого прикрытия» они 
вводили в заблуждение об-
щественность Запада. 

Т#г м , Д-морям Квммвм. ко-
торе го в С Ш А с ч и т а ю т о д н и м 
из н е м н о г и х люден, действи-
т е л ь н о х о р о ш о з н а ю щ и х Со-
в е т с к и й с о ю з , з н а ч и т е л ь н о 
позже, в а в г у с т е 1956 года, 
писал в ж у р н а л е « Х а р п е р с * . 
что р а с с м а т р и в а е т нам «без-
мерное у п р о щ е н и е * распрост-
р а н е н н о е в С Ш А «представле-
ние о России, к о т о р а я я к о б ы 
с т р е м и т с я н а п а с т ь на Запад, 
но сдерживаемся тольмо по-
т о м у . что мы обладаем атом-
н ы м о р у ж и е м Тамое пред 
с т а е л е н и е в з н а ч и т е л ь н о й сте-
пени создано з а п а д н ы м вооб-
р а ж е н и е м * . А д е н а у з р . п р о ч т я 
• м е м о р а н д у м К в н н а н а * . напи-
сал возмущенно-. «В п а м я т н о й 
записке в ы д в и н у т ы в е с ь м а 
о п а с н ы е для нас т е з и с ы » . 

Е щ е более о т к р о в е н н о е 
п р и з н а н и е сделал Д. Ф Дал 
лес: «И не з н а ю н и од 
ного а ы с о и о п о с т а а л е и н о г е 
в о е н н о г о или г р а ж д а н с к о г о 
лица в С о в в т с к о м п р а в и 
тельстее. н и к о г о в прави-
т е л ь с т в а х д р у г и х с т р а н , но 
т о р ы е б ы в е р и л и т о м у , ч т о 
с о в е т с к и е р у к о в о д и т е л и пла* 
н и р у ю т сейчас захват ч у ж и х 
т е р р и т о р и й п у т е м о т к р ы т о й 
а г р е с с и и * . Н у ж н ы ли е щ е 
с в и д е т е л ь с т в а т о т а л ь н о й ми» 
с т и ф и и а ц и и насчет « ф а и а т и * 
в е с к и х п л а н о в завофвлнил ми* 
р а » С о в е т с к и м Союзом, • ко-

ванне «германских дел» и 
решение вопроса о Запад-
ном Берлине привели к за-
кату политики «отбрасыва-
ния коммунизма» и курса 
на «поглощение ГДР». 

ПОЛИТИКА 
В ИЗМЕНИВШЕМСЯ 
МИРЕ 

Опыт минувшего тридца-
тилетия ясно показывает 
глубокий просчет тех. кто 
пытался после 1943 года 
«переиграть историю». 

В конце 60-х годов «хо-
лодная война» начинает вы-
дыхаться. Ни одна из целей 
ее инициаторов не достиг-
нута. Нн один более или 
менее значительный прог-
ноз не оправдался. Колесо 
истории повернуть вспять 
не удалось. В США при 
президенте Кеннеди серьез-
ный анализ перспектив гло-
бального развития прнроднт 
к выводу об ограниченности 
американских возможно-
стей диктата, о нереально-
сти доктрины «отбрасыва-
ния коммунизма». 

В Западной Европе при-
знание новых реальностей 
особенно четко прозвучало 
во Франции. Потом, "после 
мучительных переоценок в 
борьбы, — в ФРГ. Канцлер 
В. Брандт выдвигает новую 
для Западной Германии фи-
лософию европейского ми 
ра. Его преемник Г. Шмидт 
продолжает этот курс. Со-
здаются условия для даль-
нейшего развития сотрудни-
чества между народами на 
шей страны и ФРГ. 

Начинаются поиски иных 
альтернатив конфронтации 
и «холодной войне». По ме-
ре усилении мирных тен-
денций увеличиваются про-
тиворечия в лагере запад-
ных союзников. Американ-
ская и натовская теории 
«сдерживания», «превен-
тивных атомных ударов», 
«массированного возмез-
дия» оказываются несо-
стоятельными под влия-
нием колоссальных научно 
технических достижений 
Советского Союза. Оин 
сменяются признанием За-
падом равенства сил США 
и СССР и вытекающим от-
сюда выводом о необходи-
мости разрядки. 

гивиую историческую дея-
тельность новых миллио-
нов людей. Возникновение 
десятков новых суверенных 
государств расширяет зо-
ны мира, продолжает 
уменьшать политические 
плацдармы агрессивных 
сил. Научно-техническая 
революция открывает пе-
ред человечеством все но-
вые мирные горизонты. 

Эти великие перемены 
80—70-х годов XX века 
еще больше меняют облин 
мира. Именно под их влия-
нием ведущие капитали-
стические страны посте-
пенно подходят к призна-
нию происходящих исто-
рических сдвигов, необхо-
димости н неизбежности 
мирного сосуществования с 
социализмом. Важнейшим 
историческим этапом стала 
Программа мира, принятая 
XXIV съездом КПСС. Ее 
последовательное, активное 
(^динамичное претворение 
в жизнь Советским Союзом 
послужило мощным стимул 
лом перестройки системы 
международных отношений 
в соответствии с принципа-
ми мирного сосуществова-
ния Договоры между СССР 
и США, нормализация вза-
имоотношений ряда социа-
листических стран с ФРГ, 
развитие сотрудничества с 
Францией и другими госу-
дарствами Запада стали 
важными шагами на пути 
формирования новой струя-
туры международной безо-
пасности и сотрудничества. 
Движется к успешному за-
вершению Общеевропей-
ское совещание по безопас-
ности и сотрудничеству. 

Конечно, обо всем этом 
прямо не говорят ни Д. Ту-
за. ни участники диспу-
та. Но с неизбежностью 
смысл новых историче-
ских сдвигов звучит в 
подтексте их заключитель-
ных выступлений. Завер-
шающая часть дискуссии 
отражает сложность и про-
тиворечивость современной 
политики Запада. Дин 
Раек и Уолт Ростоу. при-
знавая реальность разряд-
ки, делают конструктивные 
заявления. Раек: «Ты-
сячи мегатонн, находящие-
ся в слабых руках челове-
ка. могут когда-нибудь 
взорваться». У Расна нет 
сомнений в необходимости 

политического согласия С 
Советским Союзом. 

Другие, вопреки здраво-
му смыслу, пытаются по-
ставить под сомнение воз-
можность разрядки. 

• Н е к о т о р ы в из нас обеспоко-
е н ы гем, ч т о перед л и ц о м на-
р а с т а ю щ и х с о в е т с к и х приго-
т о в л е н и и Запад, у б а ю к а н н ы й 
о ж и д а н и е м р а з р я д к и , к кото-
рой м ы с т р е м и м с я , но к о т о р а я 
е щ е не н а с т у п и л а , б у д в т мень-
ш е з а т р а ч и в а т ь на о б о р о н у » , 
— г о в о р и т о т в е т с т в е н н ы й со-
т р у д н и к Н А Т О К о л и н ХЭМ-
ФРИ. Г е н е р а л Г У Д П Е И С Т Е Р и 
г е н е р а л ь н ы й с е к р е т а р ь Н А Т О 
Л У Н С в с в о и х к р а т к и х ин-
т е р в ь ю , к о н е ч н о ж е , н а с т а и в а -
ю т на н е о б х о д и м о с т и д а л ь н е й -
ш и х в о е н н ы х у с и л и й З а п а д а . 
З а у ч а т с т а р ы е п е с н и о «сго-
воре с в е р х д е р ж а в за с ч е т Ев-
р о п ы » . 

Однако точку ставит сам 
«Лисяер». Для финала по-
становки избирается все та 
же легенда о «советской 
угрозе Западной Европе». 
Завершается круг, исход-
ным пунктом которого слу-
жила западная пропаганда 
начала «холодной войны». 
Все, казалось бы, готово 
возвратиться к своему ис-
току, как в пьесах с коль-
цевым сюжетом. Именно 
•та заключительная сцена 
телепостановки наводит на 
мысль о том, сколь опас-
но однообразны в своих 
идеологических построени-
ях те. кто сейчас хотел 
бы сделать болезнь «хо-
лодной войны» хрониче-
ской. 

И все же тридцать лет 
многому научили. Несмот-
ря на трудности и препоны, 
на зигзаги и торможения, 
дело международной раз-
рядки идет вперед. Все 
больше реальных надежд 
получает человечество на 
то, что она станет необра-
тимой. И это отражает фи-
нал дискуссии. Джон Туза 
с его консервативно-скепти-
ческими комментариями за-
канчивает дискуссию таким 
прогнозом: «Разногласия 
между социальными и по-
литическими системами со-
храняются. Но они уже не 
будут поводом для возник-
новения войн». 

Нет, мир, установивший-
ся в 1945 году, не был «не-
решенным». Облик мира 
определили исторические 
закономерности эпохи. Оы 
был «решенным». Его осно-
вы заложили всемирно-ис-
торические итоги Победы 
над фашизмом. Ялта я Пот-
сдам очертили его полити-
ческие контуры. «Нерешен-
ным» этот мир хотели бы 
представить те, кто не 
мог смириться с решения-
ми истории. Это и привело 
к противоборству, столь до-
рого обошедшемуся челове-
честву. Телепостановка в 
Англии, проведенная на 
«высшем историческом 
уровне». ярко отразила 
сложный этап современных 
переоценок, активное про-
тивоборство сил реализма 
и консервативных тенден-
ций в западной политиче-
ской и исторической мысли. 

Основной замысел ор-
ганизаторов диспута, как и 
следовало ожидать, осуще-
ствить не удалось. Они не 
смогли, несмотря на все 
усилия, взвалить на Со-
ветский Союз ответствен-
ность за возникновение «хо-
лодной войны». Сказанное 
многими участниками дис-
куссии противоречило заду-
манному. Опытные полити-
ки прошлого часто и вполне 
определенно говорили о не-
избежности и необходимо-
сти разрядки, сотрудничест-
ва со странами иной обще-
ственной системы, как ни 
старался комментатор уси-
лить тональность скепти-
цизма. Объективные зако-
номерности эпохи пробива-
ют себе путь и в сфере по-
литики. и в се идеологиче-
ском отображении. 

В конечном счете ис-
торические проблемы ре-
шаются волей и потребно-
стями большинства челове-
чества. 9 мая, отмечая 
30-летие Победы, люди вме-
сте с тем выразят свою во-
лю и решимость к тому,, 
чтобы никогда не было 
войн. Не только «горячих»,' 
но и «холодных». 
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10Т5 — М е ж д у н а р о д н ы й 
год ж е н ш и м ы 

ОБВИНЕНИЯ 

письмо 
В РЕДАКЦИЮ 

«ЛИТЕРАТУРНОМ 

ГАЗЕТЫ* 

У в а ж а е м ы й т о в а р и щ р е д а к -
тор] 

Я п р о ч л а а в а ш е й газете 
и с п о в е д ь а м е р и к а н к и М о л л и 
Г л е й з е р , о з а г л а в л е н н у ю « П о -
дайте десять ц е н т о в д о к т о р у 
н а у к » ( № 10, 1975). В с у щ н о -

сти, с о в с е м е ш е не с т а р а » 
ж е н щ и н а — е й « с е г о - т о 48 
пет, из к о т о р ы х 20 о т д а н ы 

н а у к е , — а она у ж е т р и г о д а 

к а к н и к о м у не н у ж н а , п р е д о -
ставлена с а м о й с е б е , б е з 
места, б е з з а р а б о т к а , б е з на-
д е ж д ы . . . В а м и о п у б л и к о в а н 
п о т р я с а ю щ и й ч е л о в е ч е с к и й 
д о к у м е н т . И сказать, ч т о о н 
б е р е т за д у ш у , м а л о . Д е -
лается о ч е н ь б о л ь н о за с у д ь -
бу т а л а н т л и в о г о ч е л о в е к а . А 
в том, ч т о М о л л и Г л е й з е р оп-
р е д е л е н н о талантлива, с о м н е -
ваться н е п р и х о д н а я . Ч е т ы р е 
м о н о г р а ф и и , д в у х т о м н ы й 
с п р а в о ч н и к , д о б р ы й д е с я т о к 
статей по ф и з и к о - х и м и ч е с к и м 
с в о й с т в а м м е т а л л о в — д а та-
к о й б а г а ж с д е л а е т честь л ю -
б о м у н а у ч н о м у р а б о т н и ц у -
м у ж ч и н е ! А в п р и д а ч у ч у в с т -

в у ю т с я е щ е и в о л я , и харак-

тер, и ж е л а н и е в о ч т о б ы ю 

ни стало п р е о д о л е т ь т я ж е л ы е 

о б с т о я т е л ь с т в а на с в о е м ж и з -

н е н н о м пути. У в ы , б у д т о о 

г л у х у ю к и р п и ч н у ю стену раз-

б и в в ю т с я все ее у с и л и я . 

Ч е м ж е о н а з а н и м а е т е * ? 
П е р е в о д и т ш к о л ь н и к о в ч е р е з 

д о р о г у . М а с т е р и т п о б р я к у ш -

к и на п р о д а ж у . П р о б а в л я е т с я 
р е п о р т е р с к о й м е л о ч и ш к о й . 
П р о с и т м и л о с т ы н ю . Э т о д о к -
т о р - т о н а у к , специалист п о 
ф и з и ч е с к о й х и м и и ! Ну и н у . 
К а к а я н е л е п а я р а с т р а т е че-
л о в е ч е с к о й энергии, способ-
ностей, у м а , н е р в о в . 

Т р у д н о п о в е р и т ь , ч т о ис-
с л е д о в а н и я , к о т о р ы м и М о л -
ли Г л е й з е р з а н и м а л а с ь , б ы -
ли п р е к р а щ е н ы в с е г о л и ш ь 
«из-за н е д о с т а т к а с р е д с т в » 
Тогда п о ч е м у одна за д р у -
г о й п е р е д н е й з а к р ы в а -
лись все те д в е р и , в к о т о р ы е 
о н в стучалась? П о ч е м у поч-
т е н н ы е л ю д и л и б о м а л о д у -

ш е с т в о в а л и и о т в о р а ч и в а л и с ь 
от нее, л и б о о т с т у п а л и п е р е д 
к а к о й - т о г р о з н о й силой? М о -
ж е т , ей п р и п о м и н а ю т с т а р о е ' 
Ведь у н и в е р с и т е т • Ь е р к л и 
б ы л о д н и м из ц е н т р о в массо-
вых с т у д е н ч е с к и х п р о т е с т о в 
п р о т и в в ь е т н а м с к о й в о и н ы . 
К т о знает, не п о п л а т и л а с ь ли 

о н а за в ы с к а з а н н о е • п о л н ы й 
г о л о с с л о в о с о ч у в с т в и я МО-
ЛОДЫМ или о с у ж д е н и я тех, 

к т о эту м о л о д е ж ь п р е с л е д о -
вал, — с л о в о , в з я т о е н а к а р -
т о т е к у П е н т а г о н а или ФБР? 

Я с к л о н н а предположить м 
т а к о е : м е с т ь р е а к ц и о н н ы х 
нругоа за д е м о к р а т и ч е с к и е 
в з г л я д ы и у б е ж д е н и я — в е щ ь 
в п о л н е р е а л ь н а я . Н о а ч е м 
м о ж н о б ы т ь у в е р е н н ы м а б с о -
л ю т н о д о к о н ц а , так зто в 
с т р а ш н о й с и л е п р е д р е с с у д -
ков, у н и ж а ю щ и х ж е н щ и н у , м 
в э ф е м е р н о с т и тех « п р а в » , 
к о т о р ы м и к и ч л и в а я а м е р и к а н . 
е к а я д е м о к р а т и я н а д е л я е т 
своия г р а ж д а н . Г о д ы вот 
идут, а д в а д ц а т ь с е д ь м а я по-
п р а в к е к к о н с т и т у ц и и С Ш А , 

н е с к о л ь к о м н е и з в е с т н о , тек 
е щ е и не в с т у п и л а е с и л у . Э з о 
о з н а ч а е т , ч т о а м е р и к а н с к и е 
ж е н щ и н ы н е п о л ь з у ю т с я де-
ж е и ф о р м а л ь н ы м р а в н о п р а -
вием, — о р а в н о п р а в и и ф а к -
т и ч е с к о м н е п р и х о д и т с я г о в о -
рить. В д н и с е р ь е з н ы х с о ц и -
а л ь н ы х п о т р в е в н и й . и е п р и * 
м е р , к в к сейчас, к о г д а в А м е -

р и к е э к о н о м и ч е с к и й с п а д , 
п е р в ы м и к а н д и д а т а м и на 

у в о л ь н е н и е , п е р в ы м и ж е р т в а -
м и с т а н о в я т с я ж е н щ и н ы . К о г -
д в ц е н у ч е л о в е к у у с т а н в в -
ливввт к а п и т а л , о н т е м са-
м ы м у ж е п р и н и ж а е т , д е -
ф о р м и р у е т и у р о д у е т л и ч -
ность. А талант о н м о ж е т д а -
ж е и р а с т о п т а т ь , к а к в и д н о не 
п р и м е р е М о л л и Г л е й з е р . 

Н а у ч н о - т е х н и ч е с к а я р е в о -
л ю ц и я п р о ч н о з в к р е п и л в зв 
С о е д и н е н н ы м и Ш т а т а м и п о л о -
ж е н и е л и д е р а з а п а д н о г о м и -
ра. А р я д о м с этим о б щ е -
п р и з н а н н ы м ф а к т о м — с е м ь 
м и л л и о н о в б е з р а б о т н ы х . То-
ж е р е к о р д ! Н о о д н о в р е м е н н о 
а м е р и к а н с к о е о б щ е с т в о б ь е т 
и р е к о р д ы л и ц е м е р и я , ч е р с т -
вости, г л у х о т ы , р в в н о д у ш и я к 
л ю д я м . И н а ч е б ы М о л л и 

Г л е й з е р не с т о я л е с п р о т я н у -
т о й р у к о й . . . 

И. И. УРУСОВА, 
к а н д и д а т 

т е х н и ч е с к и х и в у и . 
з а м е с т и т е л ь 

г л а в н о г о металлурга 
1 ГПЗ 

М О С К В А 

• е в г е д и й ш н в м и е м е р е м ы « И Ю Д О К М М п у в л м к о в а т ь м а т е р и а л ы 
• П о л о ж е н и и ж е н щ и н е и в п и т в л и с т и ч в с и о м мире. 

В евимици* поступило много евеелиеевииыя етилииев иа 
с т а т ы е а м в р и н а и и и Молли Г лен,яр .Подайте десять центов докто-
ру науи». е п у в л и и о е а и н у * е «ЛитеретурмеА гевете» • мертв. Ав-
т о р ы в т м ж писем в ы р а ж а е т гяуболее еезмущемие порядками, п р и 
но торы X в Сеедииеииых Ш т в т в я иевемфицмреввмиыв люди, уче-
ные. «руд которых выл вы полевей и важен для обществе. эеияты 
йевуспешиыми пенвивми работы. Меи о тили и н е «готово Молли 
Г лен вер мы пувлииуем сегодня письмо Ирины Иовиеоиы Т р у с » 
еой. иамдидвта технических мвуи. 

Кроме того, не атой странице первпечвтыввютвя выдержки не 
статей, опубликованных в западной прессе, о тяжелей учести мен-
щин е мире иапитела. 

» *• { • 

Итальянские женщины протесту*от против повышения стоимости жизни « стране 
Ф о т о и з ж у р н а л е е К а в т ы е 

Ф р а н ц у з с к а я газета «Ливе-
р а с ь о н * о п у б л и к о в а л а ин-
т е р в ь ю с ж е н щ и н о й из Ч и л и , 
к о т о р а я б ы л а д в а ж д ы аресто-
в а н а п и н о ч е т о в с к о й о х р а н -
кой. 

М ы п р и в о д и м в ы д е р ж к и из 
ее рассказа. 

ПР И Ш Л И за м н о й 
д в о е в ш т а т с к о м . 
О н и п о с а д и л и м е -

ня в м а ш и н у и с р а з у ж е за-
в я з а л и м н е глаза. П о т о м п р и -
в е з л и в Д И Н А *, г д е я п р о в е -
ла в о с е м н а д ц а т ь с у т о к . За на-
м и н а д з и р а л и с о в с е м м о л о -
д ы е парии, но у ж е з а к о н ч е н -
н ы е садисты, в т е ч е н и е д н я 
о х р а н н и к и то и д е л о о т к р ы -
в а л и д в е р ь , ч т о б ы у б е д и т ь с я , 
ч т о м ы не с н я л и п о в я з к и с 
глаз. О н и п а н и ч е с к и б о я л и с ь , 
ч т о м ы з а п о м н и м их лица. 

б ы в а л о , к о е - к т о из т ю р е м -
щ и к о в т а й к о м от н а ч а л ь с т в а 
р в з р е ш в л н а м п о м ы т ь с я . В 
д в е часа н о ч и о н и н а л и в а л и 
ввнну, в к о т о р о й п о о ч е р е д и 
м ы л и с ь д в а д ц а т ь у з н и ц ( о б я -
з а т е л ь н о с з а в я з а н н ы м и гла-
зами). Н о за этим с л е д о в а л и 
п ы т к и . « Т е п е р ь , к о г д а в ы чис-
т е н ь к и е , — г о в о р и л и они, — 
н а м б у д е т п р и я т н е е т р о г а т ь 

вас. п р о п у с к а т ь ч е р е з вас ток. 
А то в ы и в с а м о м д е л е о ч е н ь 
с к в е р н о п а х н е т е : п р о с т о не-
в о з м о ж н о в х о д и т ь в к а м е р у * . 

И м к а з а л о с ь , будто о н и 
у м е ю т играть на ж е н с к и х сла-
бостях. П о с л е п ы т о к о н и уте-
ш а л и нас: « К а к а я т ы все-таки 
г л у п е н ь к а я . . . В и д и ш ь , чтб т ы 
з а с т а в л я е ш ь нас делать.. . Ес-
ли б ы т ы не м о л ч а л а и б ы с т -
р е н ь к о р а с с к а з а л а все, то 

в е р н у л а с ь б ы д о м о й . . . А ведь 
твой м у ж не т е р я е т в р е м е н и 
д а р о м , сама п о н и м а е ш ь . . . л 

Их г л а в н а я забота — 
« с о в е р ш и т ь к р у п н у ю а к ц и ю л , 
к о т о р а я дала б ы и м в о з м о ж -
ность п о г р а б и т ь в в о л ю . О н и 
м е ч т а ю т в ы л о в и т ь к о г о - н и -

б у д ь из о с о б о р а з ы с к и в а е м ы х 
активистов к сулят « б ы т ь д о б -
р ы м и » , если т ы и м п о м о -
ж е ш ь . И м н и ч е г о не стоит 
п о д в е р г н у т ь п ы т к а м д в а д ц а т ь 
с е м ь ч е л о в е к , ч т о б ы о б н а р у -
ж и т ь с р е д и них о д н о г о - в д а р -

с т в е н н о г о активиста ( и м е н н о 
это и произошло недавно). 

В их г о л о в ы в т е м я ш и л и 
о д и н п р о с т е й ш и й «принцип»: 

«Всех м а р к с и с т о в н а д о у б и т ь , 
п о к у д а о н и не у б и л и нас». Н о 
к о г д а они у з н а ю т нас п о б л и -
ж е , их б у к в а л ь н о о ш е л о м л я е т 
д у х братства, г о с п о д с т в у ю щ и й 
в н а ш е й г р у п п е . И м н е в д о м е к , 
п о ч е м у м ы так з а б о т л и в о 

п о д а е м с т а р ш и м в о д у или 

с п о в я з к а м и ма глазах. а 
о * ч не н в з ы в в ю т и м я т о * , 
КОГО у в о д я т , п р и х о д и т с я 
в ы ж д а т ь д о б с ы х д е с я т » м и -
нут, ч т о б ы с п о о с и т ь к о г о ж е 
в с е - т а к и з а б р а л и П р о х о д и т 
е щ е н е м н о г о в р е м е н и , и до 
нас д о н о с я т с я к р и к и . 

Н и на м и н у т у т е б я ме по-
к и д а е т ч у в с т в о о с т р о й тре-
в о г и к с и л ь н е й ш е г о н а п р я -
ж е н и е . П о р о й я д о к о д и л в д о 
того, ч т о у ж е не м о г л а дви-
гвться. Н е с к о л ь к о ж е н щ и н 
с о ш л и с у м а 

В Д И Н А б ы л и д в е ю ^ ы в 

д е в у ш к и , к о т о р ы х м ы в и д е -
ли ч е р е з э в м о ч н у ю с к в а ж и -
ну. О н и к а з а л и с ь н а м п о л о -

В ЗАСТЕНКАХ 
ПИНОЧЕТА 

• « Н а ц и о н а л ь н а * д и р е к ц и я 
по а н т и к о м м у н и с т и ч е с к о м у 
р а с с л е д о в а н и ю » — к а р а т е л ь -
н ы й о р г а н , с о з д а н н ы й Пино-
ч е т о м по о б р а з ц у и п о д о б и ю 
Ф Б Р . 

п о м о г а е м с а м ы м несчаст-
н ы м с р е д и нас. Часто о н и 
у д и в л я ю т с я : « Г о с п о д и , д о 
ч е г о ж о вы, марксисты, дер-
ж и т е с ь д р у г зв д р у г а ! » 

Н е к о т о р ы е ж е н щ и н ы п р о -

б ы л и в Д И Н А о к о л о п о л у т о р а 
м е с я ц е в . Э т о о ч е н ь т я ж е л о , 

и н е т о л ь к о из-за с у р о в ы х 
у с л о в и й з а к л ю ч е н и я ( д в а ж д ы 
в с у т к и в в м д а ю т п о п и т ь в о д ы 
и т о л ь к о о д и н р а з примоевт 

п о х п е б к у , явно п р и г о т о в л е н -
н у ю из о б ъ е д к о в } Г л а в н о е — 
это н е р в н о е н а п р в ж е м и е . 

Н е п р е р ы в н о с л ы ш а л и с ь 
ч ь и - т о вопли, л я з г ц е п е й , 
к р и к и и з б и в а е м ы х во д в о р е . 
К о г д а п о с л е д о л г и х п р о с ь б 
т е б я , н а к о н е ц , в е д у т с заве-
з е н н ы м и г л а з а м и ч е р е з д в о р 
в у б о р н у ю , н а д о б ы т ь о ч е н ь 
о с т о р о ж н о й , ч т о б ы не п о -
с к о л ь з н у т ь с я в л у ж е КРОВИ,.. 
Всякий раз. к о г д а р а с п а х и -
вается д в е р ь в к а м е р е во-
ц в р я е т с я г р о б о в а я т и ш и н а 
Н и к т о не энает, за к е м п р и -
ш л и . И п о с к о л ь к у м ы Сидим 

у м н ы м и : м ы с л ы ш а л и , как 
о н и хохотали, п е л и и р а з г о -

в а р и в а л и с н а д з и р а т е л я м и 
г о л о с а м и п я т и л е т н и х д е т е й . 
И * г л а з е не б ы л и з а в я з а н ы 
и м ы « « к о г д а не сталкива-

лись с н и м и во д в о р е . И м 
н е р а з р е ш а л и п о с е щ а т ь 
уборну*© о д н о в р е м е н н о с 
и е м и . Их и с п о л ь з о в а л и д л я 
о б о з н а ч и в а р е с т о в а н н ы х 
И н о г д а р а з д а в а л с я г р о м к и й 
г о л о с к о м е и д в и т в : « П р и в е -
д и т е м н е т в к у ю - т о — п у с т ь по-
с м о т р и т ив з в и л ю ч е и н ы х . 

к о т о р ы х в еыэеел...» Все м ы 
не с о м н е в а л и с ь что, к о г д а 

о б е эти д е в у ш к и не б у д у т 
б о л ь ш е н у ж н ы , их у б ь ю т 

Если т ы стала с о т р у д н и -
чать с т ю р е м щ и к а м и — счи-
тей. ч т о т ы п о г и б л в . в с е г д а 
н а й д е т с я н а ч а л ь н и к . к о т о -
р ы й так или и н а ч е в ы в е д а е т , 
ч т о т ы ч т о - т о э н в е ш ь О н и 
п ы т а ю т тебя, п о к а не в ы у д я т 
все и з в е с т н ы е тебе имена и 
адреса. К о г д а о н и п о с а д и л и 
м в н в п о д ток. в п р е д у п р е -

д и л а их, ч т о с т р а д а ю п о р о -
к о м с е р д ц а . «Вот п а к о с т ь - т о , 
— с к а з а л к т о - т о из них. — 
Е щ е загнется, к а к эта ч е р т о -
ва Л у м и » . О н и часто в с п о -
м и н а л и Л у м и : во в р е м я элек-
г р о л ы т к и эта ж е н щ и н а с к о н -
чалась от с е р д е ч н о г о п р и с т у -
па.. 

П о с л е трех с у т о к м у ч е н и й 
м е н я о с т а в и л и в п о к о е . Н о 
к а ж д ы й раз. к о г д а у в о д и -
ли о д н у из нас, м е н я о х в в -
т ы е в л у ж а с : « С т о и т н а з в е т ь 
о д н о - е д и н с т в е н н о е и м я , м 

у ж е н е в о з м о ж н о о с т а н о -
виться. В ы д е р ж у ли в д а л ь -
н е й ш и е и с п ы т а н и е ? С м о г у 
ли м о л ч а т ь ? » А в е д ь и н о й 

раз м о л ч а н и е с о в е р ш е н н о 
б е с п о л е з н о . Н о этого н и к о -
гда не з н а е ш ь з а р а н е е . Я 
в и д е л а д е в у ш к у , к о т о р у ю 
т и р в н и л и пять н о ч е й п о д р я д , 

п о с л е н е г о о н в у з н в л в , ч т о 
ч е л о в е к , к о т о р о г о о н а п ы т в -
лась спести, у ж е взят. 

К о г д в т ы у ж е н е н у ж е н , 
тебя, как п р а в и л о , п е р е в о -
дят в « Т р е с в л в м о с » . Н о есть 
л ю д и , к о т о р ы е и с ч е з а ю т 
б е с с л е д н о . У б и т ы Они и л и 
п е р е в е д е н ы в к а к и е - т о н е и з -
в е с т н ы е м н е м е с т е э в к л ю ч е -
н и я? Или, м о ж е т , их хотят 

с о х р в и и т ь д о а р е с т а И к с а и л и 
И г р е к а , ч т о б ы з а т е м и с п о л ь -
зовать к а к с в и д е т е л е й о б в и -
нение? 

в с е ж е н щ и н ы , к о т о р ы х в 
в с т р е т и л в в « Т р е с в л а м о с е , 
б е з у с л о в н о , о к р е п л и д у х о м , 
п р о й д я ч е р е з п ы т к и . 

Л а т и н о а м е р и к а н с к о й ж е н -
щ и н е п р и с у щ е о д н е в а ж н а я , 
чисто м а т е р и н с к а я ч е р т е : 
м у ж ч и н у , п о д в е р г а е м о г о п ы т -

к е м , о н а ж а л е е т к у д е б о л ь -
ше, ч е м с е б я с а м о е Ж е н щ и -
н ы у м о л я л и н а д з и р а т е л е й не 
трогать их м у ж е й « У н е г о 
б о л ь н ы е п о ч к и . — г о в о р и л в 

одна, —• он б о л ь ш е не м о ж е т , 
о н ив в ы д е р ж и т этой м у к и » . 
О н и п р о с и л и н а д з и р а т е л е й 

п е р е д а т ь их м у ж ь я м к р о -
х о т н ы й к у с о ч е к хлебе, к о т о -
о ы й им у д в л о с ь с б е р е ч ь . 
С к о л ь к о б ы им ни б ы л о лв*, 
все о н и з а щ и щ а ю т своих 
с п у т н и к о в Ж и з н и с б о л ь ш и м 
о ж е с т о ч е н и е м , нем с е б я св-
м и х . 

Кристина КЛЕРК 

И Х —350 Т Ы С Я Ч 
. . .Слегка у с т в л ы м д в и ж е н и -

е м о н в в к л ю ч и л а т р а н з и с т о р 
П е р е д а в а л и д и с к у с с и ю о по-
л о ж е н и и ж е н щ и н . Затем, на-
д е в п л в щ , п р о в в р и л в , все ли 
в п о р я д к е не столе, г д е п р и -

г о т о в л е н у ж и н д л я сыне, по-

ц е л о в а л а Л и д и ю (три с п о л о -

в и н о й года), Л и о н е л ь ( о д и н -

н а д ц а т ь лет), Ф а б ь е н н у (пят-

н а д ц а т ь лет). И ч е р е з м и н у -

ту е е м о п е д с к р ы л с я во тьме. 

в этот п о н е д е л ь н и к в е ч е -
р о м , к а к и всегда по п о н е -
д е л ь н и к е * , с р е д а м и пятни-

цам к а ж д о й н е д е л и , Ж е н и н а 
С а м б в р р в й . 46 лет, р в з в е -
д е н н а я меть с е м е р ы х д е т е й , 

т р о е из к о т о р ы х все е ш е ив 
е м и ж д и в е н и и , о т п р в в и л в с ь 

о х р а н я т ь ф а б р и к у , ив к о т о -

р о й о н а р а б о т а л в . 
К о н д и т е р с к а я ф а б р и к а 

« Г р е н г у в р * р в е п о л о ж е н в в 
д е с я т и к и л о м е т р а х от д о м е 
Ж е н и н ы . Всю н о ч ь о н а б у д е т 
с т о р о ж и т ь это з а к р ы в ш е е с я 
п р е д п р и я т и е . В п о л о в и н е ш е -
с т о г о у т р а ев с м е н и т д р у г в я . 

Д л я 240 у в о л е н н ы х ж е и -

ш и н это с п о с о б э е щ и т ы их 
р а б о т ы в с е н а ч а л о с ь в е с н о й 
п р о ш л о г о г о д е , к о г д в х о з я и н 
— д и р е к т о р ф а б р и к и « Г р е и -
г у е р » о б ь я в и л р а б о ч и м , ч т о 
п р е д п р и я т и е с т а л о н е р е н т е -
б е л ь ч ы м . О б о р у д о в а н и е б у -

дет п р о д а н о , а з д а н и е снесе-
но. 

Н о р в б о т и и ц ы е д и н о д у ш н о 
р е ш и л и б о р о т ь с я . Э т о б ы л о 

е мво. О н и с т е л и о х р е н я т ь 
ф в б р и к у , ч т о б ы п о м о ш в т ь 
п е р е в о з к е т о е в р о е с о с к л е д в 
и д е м о н т в ж у о б о р у д о в в н и я . 

Н в с т у п и л а о с е н ь . П о с л е д -

н я я з а р п л в т в е ы п л а ч е и в в о к -
т я б р е . Т о л ь к о н е с к о л ь к о ж е н -
щ и н н в ш л и н о в у ю р е б о т у . 

« 4 6 - л е т и и х ив з в в о д ы н е п р и -
н и м е ю т » , — г о в о р и т Ж е н и н а 

у с т а л ы м г о л о с о м . В е д ь п о 
в с е й Ф р в н ц и и 350 000 ж е н -
щ и н т в к ж е и щ у т р е б о т у . 

Н е с т у п е е т ф е в р а л ь . П о -
п р е ж н е м у нет м е с т е . 

в п о н е д е л ь н и к в е ч е р о м 
Ж е н и н а С а м б в р р в й е щ е н е 
эивла, ч т о н в с т у п и л а п о с л е д -
н я я н о ч ь е е д е ж у р с т в е : ч е р е з 
н е с к о л ь к о чесов ж е н щ и н п р о -
г и е л и с ф а б р и к и « Г р е н г у е р » -

Т е п е р ь у Ж е н и н ы нет н и и в -

к о й н а д е ж д ы . У н е е осте-

л о с ь л и ш ь о д н о — ч е л о в е ч е -

с к о е д о с т о и н с т в о . 

Из ф р в н ц у з е н о г о ж у р н а л е 
« П у в и » 

Клаус РОЗЕ 

и сном никаких нщжл 
. . . Д е в у ш к а м особвммо т р у д -

н а найти р е б о т у . 8 ц е л о м па 
Ф е д е р а т и в н о й Р е с п у б л и к е чи-

сле б е з р а б о т н ы ! с р е д и д е е у 
ш е « не 27 п р о ц е н т о в а ы ш е . 
ч е м с р е д и ю н о ш е й . 6 Гель-
> е м « и р « е н е это п р е в ы ш е н и е 
достигеет 75 п р о ц е н т о в . 

М ы и м е л и в о з м о ж н о с т ь 

д в в ж д ы , в р е з н ы е д н и н е д е -
ли, п о б ы в а т ь не г в л ь з е и к и р -
х е и с к о й б и о ж е т р у д а . П о л о -

ж е н и е в ы р и с о в ы в а е т е д о -
в о л ь н о м р а ч н о е 

вот 15 - л е т и . . М а р и о н Ре-
з о н н а я . О н а >отела б ы стать 
п р о д а в щ и ц е й в н е б о л ь ш о м 
м а г а з и н е . О д н а к о с и ю л е 
1*74 г о д а ив с м о г л а ни у с т р о -

и т . с • у ч е н и ц е й , ни п о л у ч и т , 
р е б о т у . 

17-летнаа Г в б р н » я в Х е р д в и 
— п р о ф е с с и о н а л ь н а , ш в е е . 

Но с б е з р а б о т и ц е й о н а у ж е , 
тек с к а з а т ь , не к о р о т к о й н о г е . 

С р е д и б е з р а б о т н ы * в в о з -
р а с т е от 15 д о 19 лет т р у п -
па 1 в - л е т н и , н а и б о л е е м н о г о -

ч и с л е н н а — 25,7 п р о ц е н т а . 

У М а р и о н Пёршие ш е с т ь 
б р а т ь е в и с е с т е р в в о з р а с т е 

от 11 д о 25 лет. О н а сама, 
о т е ц и с т а р ш и е б р е т ь е — 

б е з р а б о т н ы е . 

Ф и р м ы д е л а ю т все, ч т о -
б ы и з в л е ч ь в ы г о д у из н ы -
н е ш н е г о п о л о ж е н и е . Так, 
1 7 - л е т н е й М а р и о н П ш и г о д е 

п о о б е щ а л и дать п р о ф е с с и о -
н а л ь н у ю п о д г о т о в к у . И а са-
м о м ж е д е л е ее и с п о л ь з о в а -
ли п р о с т о как ч е р н о р а б о ч у ю . 
••Выучке» р о в н о н и ч е г о не 
стойле, и как т о л ь к о М а р и о н 

у ш л а с зтого места, е е н и к у -

да б о л ь ш е не в з в л и . С ф е в -

р а л е 1974 г о д а у н е е нет р а -
б о т ы . 

С т р е м л е н и е м о л о д е ж и по-
лучите о б р а з о в а н и е нетелни-
е е е т с в не р а а л и ч и ь ю препат. 
с т е н е . В Г а л ь з е н к в р в а н а м ы 
встретились с 17-летней Анге-
л и н о й К л е е н . В мае 1973 го-
да она оставила гимназию и 
нигде н а могла найти место 
у .еимцы. Не какое-то в р е м , 
е й у д а л о с ь у с т р о н т ь с в • кон-

тора, но в с к о р е она опвть 
оказалась баа работы. Б м р и а 
т р у д а б о л ь ш е н е м о г л е п р е д -
л о ж и т ь е й н и о д н о г о месте. 
Ч е р е з 170 д н е й о к о н ч и л с а 

с р о к в ы п л в т ы с к у д н о г о п о с о -
б и в п о б е з р а б о т и ц е . О н а з а -
т е я в б ы п о с т у п и т ь в в е ч е р -
н ю ю ш к о л у и п о л у ч и т ь в т т е -
стат з р е л о с т и . Д л а зтого у 

н е е есть все в о з м о ж н о с т и , 
к р о м е о д н о й о н а не м о ж е т 

о т в е т и т ь на в о п р о с « В в ш е 
м е с т о р а б о т ы ? » . 

Из з а п а д н о г е р м а н с к о й 
г а . ' « т ы 

« У и з е р е цайт* 

Дж. 
МААХОАААНД 

«ЖЕНЩИНА 
ДОЛЖНА ЗНАТЬ 
СВОЕ МЕСТО» 

Ж е н щ и н ы с о с т а в л я ю т • 

И р л а н д и и б о л е е 50 п р о ц . 
и з б и р в т е л е й , о д н е к о с р е -
д и 144 д е п у т а т о в т о л ь к о 
4 ж е н щ и н ы . Н и к о г д а н и о д -
н а ж е н щ и н а н а б ы л а м и н и -
с т р о м . И в д р у г и з с е к т о -
р а » р о л ь ж е н щ и н с в о д и т ; * 

п о ч т и к н у л ю . Все месте е 
И р л е м д с к о м к о н г р е с с е т р е д -
ю н и о н о в з е н а т ы в н а с т о е щ е о 
е р е м , м у ж ч и н а м и . Д и р е к т о -
ра п р е д п р и а т н й . к а к п р а в и -

ло, м у ж ч и н ы . П о п е р е п и с и 
1964 г о д е , с р е д и 2 М З и н ж е -
н е р о в , и м е в ш и т с е в с т р е н е р 

б ы л о в с е г о 5 ж е н щ и н . С о -
г л а с н о к о н с т и т у ц и и г л а в н е е 
р о л ь ж е н щ и н ы •— р о ж а т ь д е -
т е й и з а б о т и г ь с а о с е м ь е . _ , 

В а т о м п р е и м у щ е с т в е н н о 

с е л ь с к о м и к е т о л и ч е с к о м о б -
щ е с т в е м е с т о м в т е р и и л и ж о -
м ы — с е м е й н ы й о ч в г . Д а ж е 
к о г д а п о с л е д с т в и е и н ф л а ц и и 

з а с т а в л я ю т з а м у ж н ю ю ж е н -
щ и н у и с к а т ь д о п о л н е н и е к 
з е р е б о т к у м у ж е , ж е л е н и е п о -
л у ч и т ь р е б о т у с д е р ж и в е е т с е 
н е с п р а в е д л и в о й и у с т а р е л о й 
с и с т е м о й н а л о г о о б л о ж е н и е , 
п о к о т о р о й д о ю д ы ж е н ы 
п р и н а д л е ж а т м у ж у . 

В о с е м ь д е с я т п р о ц е н т о в 
ж е н с к о й р а б о ч е й с и л ы с о » 
с т е в л е ю т н е з а м у ж н и е ж е н -

щ и н ы . б о л ь ш и н с т в у к о т о р ы м 
м е н е е 20 лет, и из з а р а б о т -
н а а п л а т а н а м н о г о н и ж е за-
р а б о т н о й п л а т ы м у ж ч и н . В о -
о б щ е ж е н щ и н ы п о л у ч а ю т н а 
3 0 — 4 0 п р о ц е н т о в м е н ь и л в , 
ч е м и « к о л л е г и — м у ж ч и -

н ы т о й ж е к в а л и ф и к а ц и и . 

И з ф р а н ц у з с к о й г а з е т ы 
• М а н д -

К И Т А И 

С Е Г О Д Н Я 

Г. САЛТЫКОВ 

«НАМ 
ВСЕ РАВНО ...» 

Пекинское руководство пы-
таете* проводить свою ста-
рую линию — низвести чело-
века до положении послушно-
го. нераесушдающего робота 
•винтика* в маоистсной ма-
шине. Особенно это прояв-
ляете* в отношении рабочего 
класса. Маоизм ведет широкое 
наступление иа классовую 
идеологию пролетариата, изо-
лирует рабочим от марксист-
ско-ленинского мировоззре 
нии. В результат» сегодня в 

ГЛАВНОЕ, чем харак-
теризуется обстанов 
кя и сегодняшнем 

Китае. — это равнодушие, 
подавленность, недовольст-
во Усталость масс от раз-
личного рода идеологиче-
ских кампаний, их апатия и 
пассивность часто способст 
вуют возникновению на-
строений покорности, обрр 
ценности. Сюда же примы 
кают неуверенность населе-
ния в завтрашнем дне, ощу-
щение неустойчивости поло 
жения. 

Неуверенность и страх 
проявляются, по свидетель-
ству китайской прессы, не 
только «в боязни совер-
шить ошибку», но и «в 

Люди страшатся получать 
какие-либо поощрения, хо-
дить в гости, пе-ь тради-
ционные песни, вспоминать 
пословицы и поговорки.. 

Калейдоскоп взаимонс 
ключающкх установок и 
противоречивых предписа-
ний вызвал растерянность 
не только у рабочих, но и у 
руководства предприятий и 
инженерно - технического 
персонала Как пишут газе-
ты. в Китае «все боятся, 
что. надев новые туфля, 
пойдут по старому ПУТИ», И 
позтому «вообще не дви-
гаются с мест»». 

Китае на каждом шагу стал-
ииааешьси со смещением и 
искажением политических, 
экономических, с о ц и а л ь н ы , и 
моральио-згичесчи. представ-
лений о социализме и капита-
лизме. революции и ионтрре-
волюцни, патриотизм* и пре-
дательстве. добре и зле и т. д. 
и т. п. Все зто привело и 
ухудшению морального, нрав 
етвенногв климата среди тру 
дящияси. 

боязни всего ил свете»*. 
«Жзньминь жнбао» и дру-
гие галеты возмущаются 
на Шчньянском стекольном 
заводе рабочие пассивно на-
блюдают за введением хоз-
расчета. на Даляньсном 
станкостроительном заводе 
они «боятся браться за к» 
чество». ня Чанчуньском 
инструментальном «боятся 
устанавливать рапном !ь 
нме правила и порядки» 
Слова «страх», «боязнь» — 
одни из самых распростра-
ненных сегодня в страна 

« В 

* П<*е ф р а ч м . о б о р о т ы и вы-
р а ж е н и я л л к л ю ч е и н ы е в ка-
в ы ч к и . в д я т ы ю ц е н т р а л ь н о й 
п е к и н с к о й п р е с с ы . 

,СК РАВНО» - дру. 
гое постоянное сло-
восочетание в сооб-

щениях китайской печати н 
радио. Вот что вынуждена 
признать маоистская пропд 
ганда. На Шанхайском "а• 
воде тяжелого матиностро 
ения «мтодые рабочие и» 
хотят изучать, технвкт, они 
говорят «Учись не учись — 
все равно» В Тяньппине рз 
бочне заявили «Не все ли 
равно, какое качество про 
дукияи, ханов ее а с т р у * 
мент» «Имеются тоявряшн 
считающие, что асе равно 
— критиковать ревизионизм 
или нет. Иностранные на 
блюдатели отмечают, что 
стандартная реакция мк 
«критику Лииь Бяо и Кои 
фупня» выражается я та 
кит высказывания*, как 
«критикуем мы Ь'0Нг|т1Нл 
или нет — ие имеет *иачс 
ния» 

Одно из наиболее поггу 
тярныч «житейских пра 
вил» сформулирояаио в ян 
де образного выражении 
— «сидеть в повозке» Его 
расшифровывают так- впе 
реди повозку тянут ру 
поводящие работники. а 

сзади подталкивают воен-
ные При возникновении 
«неприятностей» ответст-
венность несут первые или 
последние. А пока «можно 
сидеть в повозке и аре 
мать», как со злобой ПИ-
ШУТ маоксты. 

ПАССИВНОСТЬ в Кн 
тае — это своеоб 
разный, подчас под-

сознательный протест масс 
против маоистской поли 
тис и 

Но в то же вр«тмя пассив 
кость вызвала и ряд явле-
ний. которые мешают фор 
хшрованию и рвчвитию спе-
цифических черт психоло-
гии рабочего класса Китая 
как передовой части обще 
ствв Безразличие, иидиф 
Ф»*р*итностк. равнодушие 
разъедают бойцовские ка-
чегтва пролетариата На-
уверенность я себе, скован 
пост), приводят н опреде-
< иным моральным дгфор 

маыиям 
Характеризуя психо.ю 

гию рвйочего класса осно-
воос ложники маркси *ча >е-
ииннзма отвечали его ре-
щительмоеть. смелость, ча-
стность. высокоразвитое 
чувство товарищества и 
коллективизм Неоднократ-
но они указыяа1н и иа 
опасность влияния мелко-
буржуазной психология иа 
рабочий класс. Одним нч 
проявлений такого влияния 
является псеядорадикаль-
иый догматизм увлече-
ние «ульграреволю шои 
яыми» .лозунгами • Неус-
тойчивость такой революпи-
оиносги, бесплодность е*. 
свойство быстро превра-
щаться в покорность, «пя-
ти*!. — все ато общей.) 
вегтно», — пнеал В И. 
Ленин. 

Спекуляция еультраре-
волюционных» маоистоя НА 
социалистических идеалах, 
их всеобволакияаюиия де-
магогия. трескучие фразы, 
с одной стороны, и прямой 
отход пекинских руководи-
телей от маркензма-ленн-
иизма—с другой, неизбеж-
но порождают условия для 
процвгтапия двуличия, при 
способленчествз. 

Среди китайских трудя 
шихся в итоге такой поли-
тики разрушаются отноше-
ния сотрудничества, взаим-
ного уважения и доверил. 
И ято неудивительно. Недь 
дружба, товарищество обз» 
явлены «реакционными ф* 
одалькыми Пережитками» 
якобы укоренившимися под 
влиянием коифчшциства. 

Атмосферу недоверия, 
взаимной подозрительности 
порождают искусственно 
созданные противоречия 
меягду старым:' и молоды 
ми рабочими разжигаемая 
пионстачи вражда м еж ду 
поколения»!») Однако эта 
политика — п* тна о дв\х 
> окнах Если раскол с ре-
ли рабочих па руну мао-, 
ястам. то для производства 
он только вреден Пытаясь 
хоть как-то «сбд.таненро 
ввть» Положение, руковод-
ство например. ) го стале-
прокатного зявола ТаИюань-
ского металлургического 
комбината вынуждено объ-
являть кампанию «уважать 
мастеров. л«обнт1. учени 
ков» — лишь Лы не явг> 
бнть план. 

ИССТАРИ китайский 
нерол был не только 
искусным, умелым, 

но и необычайно труаолю-
бивым. Свержение старого 
строя, нвзалось бы. должно 

было умножить, укрепить 
зтн качества: естественно 
бы ю бы полагать, что ки-
тайский рабочий будет тру-
диться с огромной любовью 
к делу, к своему делу. Од-
нако становятся все более 
частыми — и не по вине са-
мих рабочих — факты ха-
латного отношения к труду. 
Особенно зто заметно на 
предприятиях с непрерыв-
ным и поточным производ-
ством. Ня заводе синтетиче-
ского аммиака, филиале 
Сюйч*о> ского химического 
завода, рабочие, например, 
нередко покидают место ра-
боты. * Из-за их отлучки раз 
чуть не произошла авария». 
Это было объявлено проис 
ками «классового врага». В 
коксовом цехе БэиьснПско-
го комбината произошло 
«несн.злько аварии». Груп-
пы рабочих стали выдвн 
гать свои причины непола-
док. Некоторые говорили, 
что на заводе плохо соблю-
даются привила ч распо-
рядки. руг» 1И «анархизм» 
Лругпе. наоборот, крити-
ковали «бюрократический 
стиль управления» и повто 
рпли лозунги «культурной 
революции», вроде того, что 
правила н распорядки есть 
«диктат специалистов», что 
«соблюдение дисциплины — 
зто ндеоюгня рэЛон» Побе-
дила. однако, третья точка 
зрения на азводе ведут де 
подрывную деятельность 
«классовые враги». 

Излюбтениая маоистская 
формулировка? Что бы ни 
с (училось, где бы ни оЛи« 
ружился прорыв, узкое ме< 
то — все зто «черная дев 
тельногть классовых вра-
гов». Слова яти употребля-
ются столь часто, что чита-
тель может подумать, буд-
то весь Китай кишит «клас-

совыми врагами». Больше 
того, за последнее время 
появилось немало статей, 
из которых можно сделнт ь 
вывод, будто промышлен-
ный пролетариат... наибо-
лее подвержен «буржуаз-
ной коррозии», представля-
ет собой потенциальную 
опасность — в том смысле, 
что именно он может содей-
ствовать «реставрации ка-
питализма» . 

События последних лет 
подорвали уважение неко-
торых групп рабочих к 
честному н добросовестно-
му труду. И это вполне 
закономерно' ведь сколько 
лет ид«-т борьба с «вред-
ным поветрием экономиз-
ма» (под которым понима-
ют оплату по труду, поощ-
рение передовиков, матери-
альное стимулирование), 
сколько лет рабочим вну-
шали, что политика должна 
быть на первом месте, а 
производство — на втором! 
На заводах Китая теперь 
говорят примерно те л е 
слова, которые распростра-
нены в китайской деревне: 
«наша цель не заключается 
в том. чтобы получить вы-
сокий урожай, наши цель— 
построить коммунизма. II 
вот идет «строительство 
коммунизма» путем «крит-
ик Линь Вяо и Конфуция», 
путем зазубривания «идеи 
Мао Цзз-дуна» н борьбы с 
«ревизионистами». 

ОБЩАЯ атмосфера не 
доверия, лжи. веро 
ломства. которую 

создает грызня за власть в 
Пекине, беспринципные ме 
тоды в политике, авантю 
рнзм я якономнке пагубно 
влияют на формирование 
личности я китайском обще-
стве. 

Буржуазные журнали-
сты. которые после начала 
«пннг-понгояой диплома-
тии» посещали Китай, вос-
хищались «моральной чи-
стотой», якобы достигнутой 
под руководством Мао: «ни-
какой коррупции, никакой 
проституции, никаких бо-
лезней». Но вот недавно 
японский журнал «Скжан 
синтР» писал: «Изумляешь-
ся. узнав, сколь часты сей-
час я зтой чистой стране по-
ловые преступления... Сре-
ди проституток немало 
студенток. направленных 
ранее в деревни. Их изна-
силовали руководящие ра-
ботники или бывшие хун-
взПбииы». 

В городах Китая, как от-
мечает зарубежная пресса, 
нерелкн ночные грабежи, 
массовые хищения и кра-
жи. воровство и наркома-
ния. убийства и другое пре-
ступления. Это вынуждена 
прнзнаяать п маоистская 
пропаганда Так. радно про-
винции Цзянсу в июле 
1974 года призывало: 
«Нужно осуществлять дик-
татуру в отношении тех. 
кто совершает кражи или 
грабежи, мошенничает, при-
бегает к убийству или под-
жогу. и в отношении банд 
хулиганов». 

Все это мало цомалу ока-
тывает воздействие и на ра-
бочий класс. Н я то же вре-
мя все растет и крепнет 
сознание, что политика 
мяожтов ие соответств'.'ет 
интересам народа, протнво 
речнт исторической роли 
пролетариата. 

Нет сомнения, что соз-
нательные китайские рабл 
чие рано или поздно пой 
мут, что с маоизмом им не 
по пути. 

I 



ЗАРУБЕЖНАЯ КУЛЬТУРА 

кто, ГЛЕ. КЕГЛИ 

ЛУЛ 

29 М А Р Т А - 7 5 ЛЕТ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

НРШИ ВОЛЬКЕРА 
• Ш Н М М М м 

ЕГОДНЯ э п о х ч у м е . 
Ч Ч Ч ^ С « ' в л н » П 1 0 д м о 6 р # . 

» • * » Н О » Ы . Г Л « ] « . . . 

Те, ЧТО МП 1ИДВЛИ у ж а 
»ч«р«, м « 1ДО>ноаля*г, — И 
откры«а«1ся много такого, 
что н а д м н о б ы л о « щ * н м и -
димым. Наступает эпох» но-
•ого »нд«нм*... У нас « щ « р а . 

•олюцмм н « было, в России 
она ужа сомршмлась, и с та-
кой с л м о й , что мы «со слы-
ш и м М ы ( н и м , что она 
придвг, потому что м ы ж д е м 

Эти споаа были написа-
ны аасиой 19Ю года чешским 

поэтом И р ж и вольиером, О н 
б ы л одним и) »«*, кто созда-
вал « Ч о ю с л о а а к и и литера-
туру «нового видении», р о ж -
денную э п о ю й социалистиче-
ской революции. 

79 март* этого годе испол-
няете* 75 лет со дне р о ж д е -
ния Волькера. О н п р о ж и л 
вс*гр двадцвтк четыре годе и 
только несколько лет у ч а с -
яоявл в литеретурной мигни. 

^ Л Н о « Эти годы вместился гв-
^ И < о й крутой и стремительный 

^ • з л е т таланта, такое средото-
чие ТЗОрЧВСНОЙ энергии, ч*0 
ПОЭТ СТАЛ К Л А С С И К О М О ' в ч е -

Ас ФЮНЕС: 

«НЕ ЛЮБЛЮ 
НАСМЕХАТЬСЯ 
НАД ЛЮДЬМИ» 

Пувв до Фюнес — один из 
С1МЫ1 популярны! фраицу]-
екм! И*м«днммы1 актеров — 
хорошо известен советским 
врмголвм. О встрече с ним 
рвссмавывеет корреспондент 
«Гердиди». 

А к т о р у сейчас 40 лет; о н 
начал сниматься в кино срав-
нительно поздно: ему б ы л о 
у ж о тридцвть, и славе пришла 
к наму лишь десять лет спус-
тя. До кино он играл в теет-
ре второстепенные роли. В 
первьи ф и л ь м а ! он появлялся 
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не экрена всего не несколько 
минут, в иногда — и секунд. 
•Но с кеждой съемкой, — го-
ворит да Фюнес, — я про-
двигался вперад на один шаг, 
и через десять лет почувст-
вовал себя уверенно. Я пере-
жил немало резочароааний, 
но полюбил свою работу сра-
зу. И когда молддые спраши-
вают меня, с чего начинать, я 
говорю им, что надо начинать 
с мвленьии! ролей, понемно-
гу. Я стел комедийным акте-
ром. а »то значит, что моя 
цель—зестввить людей сме-
ятьев. Как яса комедианты, я 
в»дел призвание, несмотря не 
свою м р а ч н у ю внешность, 
именно в этом. Я не л ю б л ю 
слов, «отя, конечно, в тевтре 
они необходимы, но в кинв-
метографе все по-другому. 
Особенно е комедийных ро-
лях. У Чаплина и Бастара Ки-
тонв — ю м о р без слов М о ж -
но использовать музыку, но 
не с яв*а. Все д о л ж н о проис-
ходить здесь. — де Фюнес 
поступал по лбу, — Надо при-
думыеать смешное. Переиив-
чиевть то. что видишь в ж и з -
ни. ставить как б ы а , а р а но-
гами о к р у ж а ю щ е е » . 

Не вопрос, кого из свои! 
Фреицузския коллег он ценит 
больше других, де Ф ю н е с 
отватил, что приятнее в с е ю 
ему было работать с Бур-
виллем. к о т о р о ю он счмтеет 
одним из с е м ы ! талантливы! 
актеров. Ьураилль у м е р рано, 
в пятьдесят лет. 

«Я многим обязан и Фернан-
д е л ю — о н помог мне в очень 
важным -момент моей творче-
ской жизни. Именно он по* 
ручил мне первые роли». 

В нынешнем г<Я1у де Фюнес 
будет игрвть главную роль в 
фильме Жерера У р и « К р о к о -
дила. Это ф и л ь м о современ-
ном диктаторе Д е Ф ю н е с у 
ирваится, как Ури работает с 
вктервмн. «Сценарий служит 
лишь как б ы основой ленты. 
С момента съемок м ы начи-
наем импровизировать, ибо 
ю т и м найти лучший способ 
смешить людей. Иногда неко-
торые к а д р ы приходится сни-
мать п о 30—30 раз, пока не 
нейдешь верного решения...» 

Де Ф ю и е с считввт, что, по-
мимо природного твлачта, 
н у ж н ы и большая работа, по-
стоянная учеба, телант надо 
развивать. «Конечно, у меня 
были природные денные. Еще 
в школе меня чвето наказы-
вели эв то, что я смешил уче-
ников. Мне трудно объяс-
нить, как »то у меня получа-
лось. У Чаплине, к примеру, 
была своя мвиер». И у Тети 
гаже. Не у ни» всегда свой 
определенный рисунок внеш-
ности, свой силузт. А я не 
л ю б л ю подчеркияать внеш-
ность каким-либо определен-
ным, постоянным костюмом. 
О б ы д е н н у ю вещь м о ж н о сде-
леть смешной. Но нвдо уметь 
создавать комедийные ситуа-
ции, не высмеивая яюдей, не 
обижая и ! . Я не л ю б л ю ив-
смехаться над людьми...» 

ПОЭТ НОВОГО ВИДЕНИЯ 
стяенной литературы, стнкн 
его со школьных лет знает 
наизусть каждый чае и сло-
вак. 

Новизне и свежесть поэзии 
волькера неотделимы от но-
визны и МОЛОДОСТИ револю-
ционной эпохи, преломившей-
ся, слоено озаряющий свет, 
через неповторимый мир его 
ЛИЧНОСТИ. 

О н позневал жизнь в тяже-
лые годы первой мировой 
войны, когда дети быстро 
взрослели и шестнедцвтнлв!-
нив имелм уме опыт даедцв-
тилетнн!, как об этом сказал 
когда-то сверстник Волькера 
Юлиус Фучик (Волькер был 
его л ю б и м ы м позтом). Под-
ростком Волькер собственны-
ми глезами видел ресстрел 
голодной демонстрации жен-
щин и детей в его родном го-
РОДе Простейоее. 

К коммунистическим убеж-
дениям Волькера привели 
жажда челомчныя, гармони-
чески! отношений между 
людьми, большая этическая 
чистота. И не случайно, едве 
его сознения коснулись пер-
вые вести об Октябрьской 

т Г Е М П О Н А П Р А С Н У 
« ^ п р о к л и н а т ь темно-

т у , л у ч ш е з а ж е ч ь 
х о т я б ы о д н у с в е ч у » . Э т о й 
с т а р и н н о й погловниеП нача т 
свои разговор со м н о й 
Д з ю м п а й Г о м н к а в а . о д н и из 
и з в е с т н е й ш и х с о в р е м е н н ы х 
я п о н с к и х писателей. 

— В Я п о н и и до с и х пор 
многие п р о к л и н а ю т м и н у в -
ш у ю в о й н у , — с к а з а л он — 
О д н а к о этого м а л о . Н у ж н о 
в с к р ы т ь п р и ч и н ы ее в о з н и к -
н о в е н и я , р а з о б л а ч и т ь ее ви-
н о в н и к о в . ч т о б ы все м о г л и 
и з в л е ч ь у р о к из недавнеП 
и с т о р и и и не д о п у с т и л и по-
в т о р е н и я с т р а ш н о й траге-
д и и ... 

И м е н н о э т о м у п о с в я т и л 
свое т в о р ч е с т в о Д з ю м п з й 
Г о м н к а в а . И м е н н о в о й н а 

с д е л а л а е г о п и с а т е л е м , ак-

т и в н ы м с т о р о н н и к о м мира 
Н п р о т и в н и к о м агрессин. 

Ю н о с т ь п и с а т е л я совпала 
с г о д а м и в о й н ы . Я п о н с к и е 
м и л и т а р и с т ы в 1 0 2 8 году 
у б и й с т в о м Ч ж а н Ц з о - л и н а , 
д и к т а т о р а М а н ь ч ж у р и и , на-
ч а л и а г р е с с и ю на а з и а т с к о м 
м а т е р и к е . В то в р е м я б у д у -
щ е м у п и с а т е л ю ш е л 12-Й 
год. а когда Я п о н и я потер-
пела п о р а ж е н и е , е м у испол-
н и л о с ь 2 9 . 

— 17 л е т в ж н з н и чело-
в е к а в п о р у ю н о с т и , когда 
п р о и с х о д и т с т а н о в л е н и е 
л и ч н о с т и , з н а ч а т много.' — 
г о в о р и т п и с а т е л ь . — В о т по-
ч е м у я не м о г у п р е д а т ь 
з а б в е н и ю этот период моей 
ж и з н и . Н е с к о л ь к о л е т после 
о к о н ч а н и я у ч е б ы я р а б о т а л 
в М а н ь ч ж у р и и к л е р к о м ком-
п а н и и . с л у ж и в ш е й интере-
сам я п о н с к о й в о е н щ и н ы . 
З а т е м п о ч т и т р и года при-
ш л о с ь п р о б ы т ь в я п о н с к о й 
а р м и и и у ч а с т в о в а т ь в боях 
п р о т и в С о в е т с к о й А р м и и . 

В 1 0 7 1 году с т р и б у н ы 
с ъ е з д а с о в е т с к и х пнеателей, 
о б р а щ а я с ь к делегатам и 
г о с т я м . Д з ю м п з й Г о м н к а в а 
с к а з а л : 

— Я р а с с м а т р и в а ю при-
г л а ш е н и е на этот с ъ е з д к а к 
в е л и к у ю ч е с т ь д л я себя, но 
в т о ж е время, поверьте, от 
м е н я т р е б у е т с я н е м а л о му-
ж е с т в а . ч т о б ы о б р а щ а т ь с я 
к вам сегодня с этой т р и б у -
н ы , П О Т О М У ч т о 2 0 л е т н а -

зад. в а в г у с т е 19*15 года, я 
воевал против в а ш е й а р м и и 
на б ы в ш е й с о в е т с к о мань-
ч ж у р с к о й границе. В тех 
с р а ж е н и я х моя рота поте-
р я л а у б и т ы м и 1 5 й ч е л о в е к : 
у ц е л е л и л и ш ь ч е т в е р о , в 

и ВЗЧМА 

революции и идеи социализ-
ме, в его поэзии зазвучал# 
том# возрождения человеч-
ности. Жизнелюбнвк/в СТИХИ 
Волькера дышат счастьем 
преодоления одиночества, 
счастьем слияния с миром, с 
л ю д ь м и : 

Солнце гениальный лозт. 
Оно написало 

прекрасную позму 
золотым пером 
на нашей земле. 

е . . , ф
 $ ф 

и л чувствую: 
л полос • рлду, 
буква. 
восклицательный знак! 
Всем своим существом по-

эт был устремлен в будущее, 
в наше социалистическое се-
годня. Само искусство он оп-
ределял как ««предвосхище-
ние завтрашнего дня», видя 
неразрывную связь подлин-
ного творчестве с социвль ным 
прогрессом, &оциа<!исти"«-
сиое завтра было д н я него 
синонимом жизни, «построен-
ной по велению сердце». 

«Сегодня мы хотим бо-
роться и я художестявнной 
форме я ыражагь идеи и 
жизненную мудррсть рабо-
чего классе — единственно-
го класса, которым имеет 

т о м ч и с л е я. П о р а ж е н и е 
ЯПОНИИ б ы л о з а к о н о м е р н ы м 
— ведь вся ее п о л и т и к а со-
с т о я л а в н е п р е р ы в н о » ! во-
о р у ж е н н о й а г р е с с и и . Остав-
ш и с ь в ж и в ы х , я п о н я л — 
о т н ы н е е д и н с т в е н н ы й с м ы с л 
м о е й ж и з н и в т о м , ч т о б ы 
н а п и с а т ь х р о н и к у в о й н ы , 
х р о н и к у моей п о г у б л е н н о й 
м о л о д о с т и . Я в и д е л в .этом 
свой д о л г , д о л г и н т е л л и г е н -
т а . к о т о р ы й , п о н и м а я тогда 
и с т и н н ы й х а р а к т е р той вой-
н ы . не смог т е м не менее н и 
п о м е ш а т ь ей. н н о т к а з а т ь с я 
о т у ч а с т и я в и е н . . . 

перспеигияу резяития. М ы 
действуем тек яо * м я ком-
мунизма, б у д у ч и у м о м и 
сердцем убеждены, что ком-
мунизм сегодня•— единствен-
но правильное, жизнеспо-
собное и способное к прак-
тическим действиям направ-
ление человеческих уси-
лий», — формулировал Воль-
кер одним из первых в Че-
хословакии программу но-
вого искусства. 

От поэзии Волькерв веет 
радостью бытия. счастьем 
юношеского открытие мира. 
И тем сильнее звучат его 
стихи и бвлг.еды о трагиче-
ских судьбах рабочих: . 

Здесь вот дворцы. 
л вот здесь — подвалы. 

Здесь вот голодные. 
там — объедалы. 

Эти — рабы. 
а властелины — Другие, 

и «се больные. 
Мир ведь, нан серди». 

к р у г л ы й , 
и если его разрубишь, 
погубишь! 

Но баллады Волькера — 
оптимистические трегедии, в 
которых проеввчивввт пер-

и а ш а н е р е ш и т е л ь н о с т ь и 
т р у с о с т ь с п о с о б с т в о в а л и 
р а з в я з ы в а н и ю у ж а с н о й аг-
рессин. у н е с ш е й м и л л и о н ы 
ж и з н е й . Эта м ы с л ь не дава-
л а мне п о к о я н е с к о л ь к о по-
с л е в о е н н ы х л е т . когда я 
после в о з в р а щ е н и я на роди-
н у з а н и м а л с я т о р г о в л е й , 

ч т о б ы д о б ы т ь средства на 
ж и з н ь . И вот я в з я л с я за 
перо и н а п и с а л р о м а н « У с -
л о в и я ч е л о в е ч е с к о г о с у щ е -
с т в о в а н и я » . Я р е ш и л посвя-
т и т ь свое т в о р ч е с т в о разо-
б л а ч е н и ю в о й н ы . 

Роман «Условия чвловвчв-

спективв преобразования 
жизни не новых, гуманисти-
ческих началах, просвечи-
вает г р я д у щ е е «утро, золо-
тое и сияющее». 

О д н о й из ж е м ч у ж и н чеш-
ской литературы, и мировой 
социалистической поэзии 
стала волькеровская ««Балла-
да о глазах ночеглрая. В ней 
создан трагедийный образ 
рабочего, теряющего зрение 
у слепящей топки электро-
станции. И в то же время 
мысль о подвиге рабочего 
поднимается до большого 
поэтического обобщения о 
свете, который рабочие 
несут всему миру. Не слу-
чайно эту балладу Вольке-
рв так л ю б и л другой чешский 
поэт-коммунист — Витезслав 
Незвал, создавший несколь-
ко позднее в чем-то близ-
к у ю еолькеооаскому стихо-
творению лирическую сона-
ту «Эдисон», а которой так-
ж е воспето творческое дер-
зание человеке, несущего 
свет л ю д я м . 

Прометеевская тема чеш-
ской поэзии была разбуже-
на эпохой О к т я б р я . Красота 

мира раскрылась и Вольке-
ру, и Незвалу в созидатель-
но-творческих идеалах со-
циалистической революции. 
«Вечными наследниками со-
творения мира» назвал Воль-
кер рабочих. 

Отличительной чертой лич-
ности Волькера была гармо-
ническая цельность в богат-
стве проявлений. П е р в ы м 
среди поэтов Чехословакии 
он сделал достоянием со-
циалистической поэзии са-
мые разнообразные сфе-
ры человеческой жизни, 
чувств и переживаний. Н о за 
к а ж д ы м самым интимным 
его стихотворением стоит 
человек нового м и р о о щ у щ е -

ния, новой, социалистиче-
ский нравственности, нового 
духовного облике. 

Художественное цасаедив 
Волькерв овеяно д у х о м 
исторического творчества ве-
ликой революционной эпохи. 
И само оно стало частью 
этого творчества. 

Не только поэзия Вольке-
ра продолжает жить, волнуя 
новые и новые поколения 
читвтелей, но и традиции, 
заложенные им вместе с 
С. К. Нейманом, В. Незаалом 
и другими поэтами и писате-
лями, получают п р о д о л ж е -
ние и развитие в создании 
тех новых идейно-художест-
венных ценностей, которые 
р о ж д а ю т с я в современной 
литературе социалистической 
Чехословакии. 

Стихи Волькера изданы на 
многих языках. Неоднократ-
но его произведения выхо-
дили а Советском Союзе. В 
переводах его произведений 
участвовали такие поэты, как 
А. Ахматова, АЛ. Светлов, 
С. Кирсанов, Л. Мартынов, 
Д. Самойлов и др. Время 
все полнее раскрывает силу 
и красоту поэзии Волькера 
для читателей резных стран. 

С. НИКОЛЬСКИЙ, 
доктор филологических 

н а у к 

ч и н л ю д и у т р а т и л и кри-
т и ч е с к о е отношение к э т о й 
н е с п р а в е д л и в о й войне, поче-
м у о н и о т к а з а л и с ь о с у д и т ь 
ее? Ч т о л и ш и л о и х созна-
н и я и воли? В к а к о й мо-
мент. в с т р а х е перед ч е м 
у м о л к л а и х совесть? 

Без а н а л и з а э т и х с в я з е й 
н е в о з м о ж н о и з б а в и т ь с я о т 
ч у в с т в а в и н ы , которое ж и -
вет в н а ш и х сердцах А кро-
ме того, н а м необходимо 
м у ж е с т в о , ч т о б ы противо-
с т о я т ь все более с л о ж н ы м 
с в я з я м , к о т о р ы е с у щ е с т в у -
ю т в с о в р е м е н н о м я п о н с к о м 

водит на в о е н н ы е р е л ь с ы 
п р е д п р и я т и я . о т п р а в л я е т 
о р а т * в М а н ь ч ж у р и ю воз-
г л а в л я т ь ф и л и а л своей 
к о м п а н и и . Т а к и м о б р а з о м , 
вместе с б р а т о м они а к т и в -
но у ч а с т в у ю т в превра-
щ е н и и М а н ь ч ж у р и и в плац-
дарм Я п о н и и д л я рас 
ш и р е и и я з а х в а т н и ч е с к о й 
в о й н ы на м а т е р и к е , д л я 
н а п а д е н и я на С о в е т с к и й 
С о ю з и М о н г о л ь с к у ю На-
р о д н у ю Р е с п у б л и к у , 

О д н а к о этот п о с т а в щ и к 
п у ш е к н с н а р я д о в о к а з ы -
вается б е с с и л ь н ы м заста-

Атом п эй 
ГОМИКАВА: «МОИ кни ги 
РАЗОБЛАЧАЮТ ВОЙНУ» 

ИЗВЕСТНЫЙ ЯПОНСКИЙ ПИСАТЕЛЬ. АВТОР 
о СВОЕМ ТВОРЧЕСКОМ И ЖИЗНЕННОМ ПУТИ 

ЭПОПЕИ «ВОЙНА И ЛЮДИ», РАССКАЗЫВАЕТ 

I ! к о т м ы с и д и м в т о к н й -
с к о л к в а р т и р е Д . Г о м ш . а в ы . 

— Все д о л г и е в о е н н ы е 
г о д ы мое п о к о л е н и е и в 
ш к о л е , и в в ы с ш и х у ч е б н ы х 
з а в е д е н и я х , не г о в о р я у ж 
ой а р м и и , с т а р а л и с ь воспи-
т ы в а т ь в военном д у х е , — 
в с п о м и н а е т п и с а т е л ь . — Од-
н а к о многие из нас и в т о г 
период т а й н о ч и т а л и про-
г р е с с и в н ы е и м а р к с и с т с к и е 
к н и г и , б л а г о д а р я к о т о р ы м 

п о н я л и , ч т о воПна. развя-
з а н н а я я п о н с к и м и м и л и т а -
р и с т а м и . я в л я е т с я неспра-
в е д л и в о й . з а х в а т н и ч е с к о й . 
Я и мои с в е р с т н и к и , о к а -
з а в ш и е с я в я п о н с к о й а р м и и , 
не п и т а л и в р а ж д е б н о с т и и 
С о в е т с к о м у СОЮЗУ, но не 
х в а т а л о с м е л о с т и д у х а вос-
с т а т ь п р о т и в в о й н ы : опа-
с а л и с ь репрессий.. . 

Г о м н к а в а на м и н у т у 
у м о л к . Кто доЛрые б о л ь ш и е 
к а р и е глала з а к р ы л и с ь . Ка-
палось, он з а б ы л п р о г о с т я 
I I п о г р у з и л с я м о л ч а в вос-
п о м и н а н и я . Н о он т у т и;е 
в з г л я н у л на м е н я , яиергич-
но потер р у к о й в ы с о к и й 
.10(1 и с п о к о й н ы м г о л о с о м 
п р о д о л ж а л : 

— К о г д а я о к а з а л с я од-
н и м из т е х ч е т в е р ы х , уце-
л е в ш и х в бою, п о н я л , ч т о 
д о л ж е н за всех погиб-
ш и х . в л е р г н у т ы х я п о н с к о й 
в о е и ш и н о Я , в п у ч и н у в о й н ы , 
ч е с т н о р а с с к а з а т ь г р я д у -
щ и м п о к о л е н и я м о т о м , к а к 

ского существования», вышед-
ший в свет • 1958 году, при-
нес славу автору. За шесть 
лет ннига выдержала шесть 
изданий общим тиражом пол-
тора миллиона. Вскоре роман 
в ы л издан в ряд» зарубежных 
стран. Вышел он и • Совет-
сном Союзе в поеирасном пе-
ревод» Ирины Львовой и др. 

Эта первая нннга Гомикавы, 
откровенна* исповедь челове-
ка. познавшего вею жесто-
кость милитаризма и неспра-
ведливости буржуазного ой-
шеетел. поразила читателя 
правдой жизни, показом гнус-
ной роли японской военщины 
и японских монополий е под-
готовив и развязывании аг-
рессии, Главный герой рома-
не Мадзи — это сам Дзюмпзй 
Гомикава. Он прошел путь 
лишений, страданий и мучи-
тельных угрызений совести 
— ему не хватило мужества, 
чтобы отказаться участвовать 
в войне. В конце романа Кад-
зи умирает, тек и не поняв 
многих причин трагедии свое-
го поноления. 

— Т о г д а мне к а п а л о с ь . — 
в с п о м и н а е т Л . Г о м и к а в а . — 

ч т о , н а п и с а в зт\ г к н и г у , я 
смогу раз и навсегда п кон-
ч и т ь с п р о ш л ы м . Но вскоре 
я у б е д и л с я , что мне п о ч т и 

не у д а л о с ь в с к р ы т ь связь 
м е ж д у воЛной и л ю д ь м и . 
В е д ь и т р и д ц а т ь с л и ш н и м 

л е т назад д а л е к о не все 

я п о н ц ы с о ч у в с т в о в а л и вой-

не. У ж е тогда л ю д и х о т е л и 

ж и т ь с п о к о й н о . Х о т е л и лю-
б и т ь своих л ю б и м ы х , К а к 
ж е с л у ч и л о с ь , ч т о весь 
я п о н с к и й народ о к а з а л с я 
в о в л е ч е н н ы м в в о й н у ? К а к , 
п о ч е м у , в с и л у к а к и х при-

о б щ е с т в е м е ж д у политиче-
с к о й с т р у к т у р о й и челове-
к о м . 

Вот почему проблема войны 
по-прежнему продолжает вол-
новать Д. Гоминаеу и являет-
ся главной темой его произве-
дений. За первым романом 
последовал агорой, такого же 
примерно объема. — «Сделка 
со свободой*, в иотором рас-
сказывалось о жизни японцев 
в М а н ь ч ж у р и и после военного 
поражения Японки. Затем вы-
шел в свет роман «Историче-
ский опыт». В нем речь шла о 
японской мо подежи„ которая в 
тяжелые годы послевоенной 
разрухи и духовной опусто-
шенности японцев пыталась 
разобраться в том, что же та-
ное социализм, социалистиче-
ский строй и Советская Ар-
мил. 

Лишь после этого Д Гоми-
нава понступил м своей эпо-
пее «Война и люди*. Вы-
шло в сеет у ж е 15 томов это-
го романа. Впереди еще 3 за-
вершающих тома, то есть еще 
около трех лет напряженной 
работы. Автор вновь обратил-
ся к далекому 1928 году, ког-
да японская военщина факти-
чески начала агрессию в 
Азии. С^ое повествование он 
хочет довести до 1948 года, 
ногда Международный трибу-
нал я Токио осудил военных 
преступников. 

В ц е н т р е апопеп « В о й н а 
и л ю д и » — семья к р у п -
ного я п о н с к о г о п р о м ы ш л е н -
н и к а Г о л а я . р а з д е л и в ш а я -
ся на два п р о т и в о б о р с т в у -
ю щ и х л а г е р я . С а м фабри-
к а н т Года П. в е р н ы й с л у г а 
я п о н с к о й в л е ш ц н н м , дела-
ет все, ч т о б ы п о м о ч ь импе-
рии в затян\-вте(1ея агрес-
сии п р о т и в К и т а я . О н пере-

вить своего с ы н а С ю н с у к э 
и с в о ю д о ч ь Д з ю и к о с л у -
ж и т ь интересам в о й н ы . П о д 
в л и я н и е м своего д р у г а , ра-
бочего п а р е н ь к а , т о к а р я 
К о х э я СИ.МЭГИ С ю н с у к э за-
н и м а е т место в р я д а х а н т и -
военно н а с т р о е н н о й япон-
с к о й м о л о д е ж и . Р а з г н е в а н -
н ы й э т и м , отец о т п р а в л я е т 
С ю н с у к э в М а н ь ч ж у р и ю к 
дяде « н а п е р е в о с п и т а н и е » . 
П о и там С ю н с у к э н а х о д и т 
себе е д и н о м ы ш л е н н и к а — 
р е д а к т о р а к р у п н о г о ж у р н а -
ла. С ы н я п о н с к о ю военно-
го п р о м ы ш л е н н и к а п у б л и -
к у е т а н т и в о е н н ы е с т а т ь и , 
р а з о б л а ч а я в них агрес-
с и в н у ю п о л и т и к у м и л и т а -
ристов я м о н о п о л и с т о в 
Я п о н и и Ж а н д а р м ы броса-
ю т за р е ш е т к у автора э т и х 
с т а т е й и р е д а к т о р а ж у р н а -
ла. О т к а з н и С ю н с у к э Го-
л а я с п а с а е т т о л ь к о и м я от-
ца. С м е р т н ы й п р и г о в о р е м у 
з а м е н я ю т о т п р а в к о й в дей-
с т в у ю щ у ю а р м и ю , где о н 
вскоре п о в о р а ч и в а е т вин-
т о в к у п р о т и в своего к о м а н -
дира. 

М н о г о места в р о м а н е 
« В о и н а и л ю д и » отведе-
но р а з г р о м у я п о н с к о й ар-
м и и с о в е т с к и м и и м о н г о л ь -
с к и м и в о й с к а м и на реке 
Х а . ш ш Г а з в 1 9 3 9 г о д у . 

— Я л и ч н о , — г о в о р и т 
Д. Г о м н к а в а . — п р и д а ю 
э т о м у с о б ы т и ю особое зна-
чение. п о с к о л ь к у в б о я х на 
Х а л х и н Г о л е н а и б о л е е я р к о 

и н а г л я д н о п р о я в и л с я аван-
т ю р и з м в е р х у ш к и я п о н с к о й 
в о е н щ и н ы Р а д и с в о и х ко-
р ы с т н ы х интересов м и л и т а -
р и с т с к а я к л и к а Я п о н и и пре-
в р а т и л а солдат я п о н с к о й 
а р м и и в п у ш е ч н о е мясо, 
бросив их в ш т ы к о в о й б е й 
п р о т и в с о в е т с к и х т а н к о в и 
п у ш е к . П о т е р п е в с о к р у ш и -
т е л ь н о е п о р а ж е н к е , япон-
ское военное к о м а н д о в а н и е 
с к р ы л о п р а в д у от народа 
Я п о н и и . В своем романе я 
х о ч у с к а з а т ь ч и т а т е л я м о 
том. ч т о если б ы Я п о н и я 
и з в л е к л а п р а в и л ь н ы й у з о к 
из п о р а ж е н и я на Х а л х н н - Г о -
ле. то о н а . видимо, не с т а л а 
б ы р а з в я з ы в а т ь » 1941 г о д у 
« в е л и к у ю ВОЙНУ на Т и х о м 
о к е а н е » , к о т о р а я з а к о н ч и -
л а с ь д л я нее т а к позорно. 

Д а . д е й с т в и т е л ь н о , э т о 
с о б ы т и е г л у б о к о в о л н у е т 
п и с а т е л я . У ж е после т о г о , 
к а к он подробно о п и с а л его 
в в ы ш е д ш и х в свет т о м а х 
р о м а н а « В о й н а и л ю д и » . 
Д з ю м п з й Г о м н к а в а в 4 8 
н о м е р а х е ж е н е д е л ь н о г о л и -
т е р а т у р н о г о ж у р н а л » « С ю -
к а я б у н с ю » за 1 0 7 4 год 
о п у б л и к о в а л новое произ-
в е д е н и е — « Х а л х н н Г о л » , ко-
тгцл*' писал п а р а л л е л ь н о со 
своей м н о г о т о м н о й эпопеей 
и в к о т о р о м е щ е более де-
т а л ь н о п р о а н а л и з и р о в а л 
п р и ч и н ы , ход и и т о г и со-
б ы т и й д а л е к о г о 1 9 3 9 года. 

П о с л о в а м п и с а т е л я , са-
мое т р у д н о е в его р а б о т е — 
э т о п о и с к и с т и н ы , истин-
н ы х и с т о р и ч е с к и х ф а к т о в . 
Д е л о в том. ч т о п о л и т и ч е -
с к и е и в о е н н ы е д е я т е л и , 
о ч е в и д ц ы и непосредствен-
н ы е у ч а с т н и к и тех с о б ы т и й , 
сейчас у ж е в п р е к л о н н о м 
возрасте. К о г д а с н и м и в 
н а с т о я щ е е в р е м я беседу-
е ш ь . п р а в д ы д о б и т ь с я о т 
н и х н е л е г к о . С л о ж н о т а к -
ж е и а й т и и с т о р и ч е с к и е до-
к у м е н т ы и с т а р ы е к н и -
г и т о г о периода. О д н и м 
словом, п р а в д у п р и х о д и т -
ся собирать по к р у п и ц а м . 
Э т о м у Д . Г о м и к а в а уде-
л я е т е ж е д н е в н о п о не-
с к о л ь к у часов — с 1 2 ч а -
сов д н я до вечера А к а ж -
д у ю н о ч ь , с 10 до 5 , — пи-
щ е * С н у о т в о д и т всего 5 — 
6 часов. 

За п л е ч а м и 5 8 - л е т н е г о 
Д з ю ч п а я Г о м н к а в ы огром-
н ы й т р у д . Е ш е не завер-
ш е н а эпопея « В о й н а и л ю -
д и » . а п и с а т е л ь у ж е по-
л о н н о в ы х т в о р ч е с к и х за-
м ы с л о в . 

Мм«аил Д Е М Ч Е Н К О , 
корреспондент ТАСС — 

специально для 
•Литературной газеты» 

ТОКИО 

«ЗАЧЕМ НУЖНО ПРОШЛОЕ?..» 
Мы уже сообщали, что 

итальянский кинорежиссер 
Пуниио Виенонти занончип. 
несмотря на болезнь, новым 
фильм, рассказывающий о 
распаде буржуазных семен-
н ы х связей Западная прессе 
сегодня много пишет об атом 
фильме, называя его еще од-
ним шедевром Виенонти и ста-
вя в один ряд с такими его 
знаменитыми картинами, нан 
• Земля дрожит*, «Роимо н е г о 
братья*. «Гибель бвгое». и 
другими. Недавно Лукине Ви-
сконти дал обширное ин-
тервью норреспонденту жур-
нала О у р о п е о » . изложив в 
нем сеои взгляды на соб-
ственное творчество и на со-
стояние дел я итаяьянсиом 
кино Мы предлагаем внима-
нию читателей еонращемный 
перевод этого интервью. 

Лина НОЛЕТТИ. От вашего 
последнего фильма, Лунине 
Висконти, сейчас все очень 
многого ждут. Говорят, что 
фильм «Семейная группа»...— 
автобиографическое произве-
дение. глубоно личное... 

Л у к II но В И С К О Н Т И . Н г т . 
нет. Имейте я »НДУ — вто не-
прия.и Ничего автобиографи-
ческого в фильма н«т. Р а н е 
что обшее настроение, какие-
то глубинные чувства... Ведь 
понятно, когда что-то со»-
д а е т » , т ы же не м о ж е т » раа-
А»0И1»1Я: какая-то част» к о я 
самого как бы пере\ия*еггя я 
твою <ы«1оп, и ю л » к о . К го 
«герой» моего фн\ьма) Про-
фессор Че\оаек, собирающий 
мартини, ЖИВУЩИЙ »гой сяое* 
с т р а н мо. М е й профессор — 
чечовек одиноким, отюролия-
шийся от мира. О н сам гово-
рит: « Е с \ и бм я интересовал-
ся не произведениями иску*-
с т и , а людьми, их проблемы 

Лукпно 
ВИСКОНТИ: 

ста\н бы моими проблемами, 
н в конце концов я 6м в них 
захлебнулся». А я не таков: 
V меня есть мое работа, меня 
окружают люди, я любчю 
людей, для меня главное — 

, люди, а не промаеедення. 

— Не потому ли и е новом 
фильм» тема осталась для вас 
неизменной? Это люди, семья, 
вернее распад семьи, ее само-
разрушение. 

— Д а , мои истории действи-
тельно таковы. Э т о истории 
распадающихся семенных 
ГРУПП. «Леопард», «Гибе\ь 
богов»... Негативные истории, 
яы правы. Исключение состав-
ляет. пожалуй. «Земля дро-
жит»... В ы спрашиваете, по-
чему так. почему она авучат 
у меня, как реквием. Потому 
что рассказывать о хороших, 
добрых чувствах легче, д о 
плохих — труднее. Да, моя 
иамобленная форма — траге-
дия. Я предпочитаю рассказы-
вать о моментах, когда отно-
шения между людьми обост-
ряются до такой степени, что 
не могут дать начало ничему 
плаитияному. И все же лич-
ные воспоминания здесь ни 
при чем. вм(яние моею преж-
него опыта — ни прн чем. 

— Я не понимаю одной ве-
щ и Вели во времена фашиз-
ма вы дали зрителем «Одер-
жимость* м осмелились поив-
зеть ив змрене подлинную, 
народную Италию, в 1948 го-
ду создали фильм «Земля дро-
жит», а спустя еще иесиольно 
лет -~ реелистмчесиий фильм 
• Ромно и егв братья», то по-

чему же потом вы обратились 
н совсем иным сюжетам? По-
чему стали интересоваться 
делами давно минувших дней, 
гибелью богов, всеми зтими 
Людовиками, смертями в Ве-
неции? Сегодня мир полон 
трагическими событиями, а 
вы предлагаете нам историю 
об одиночестве человека... 

— Ваша наивность меня 
умял ее т. Вы спрашиваете, по-
чему я больше не снимаю чи-
сто политических фильмов А 
я вам отвечу, что все очень 
просто: для того чтобы снять 
фн\ьм. н у ж н ы деньги; деньги 
вк\адывают в фильм продю-
серы; в продюсеры — ето не 
те люди, которых волиует 
проблема социальной неспра-
ведливости. Продюсеры — 
дельцы, и иногда — очень ска-
редмые. И х вечно терзают 
всякие страхи, да к т о н у же 

« они По р ж а м и йогам связа-
ны зависимостью от инострем-
йог о ка пи т| ла. ,. ... ̂  г 

У т вы-то должны 
что сейчас наше отечествен-

ное кино волочит за спиной 
груз американского доллара. 
А Соединенные Ш т а т ы , пре-
пятствующие установлению у 
нас в стране левого прави-
те \ьства. настроены реши те >ь-
но и непреклонно, и в атой 
области они требуют, чтобы 
кино не пробуждало сознание, 
никуда не звало. 

— Но еедь. и ведь есть лю-
ди, которые... 

— К т о ? Я оглядываюсь по 
сторонам — и никого и ниче-
го не в и ж у . А если н вижм. 
то одни лишь провалы н не-
у дачи 

— А Роэи*. например? 
— Роаи был моим ассистен-

том. он вырос на моих глазах, 
я его очень любмо. Однако 
нельзя отрицать того, что и 
пи изменял свой курс. Послу-
шайте, продюсеры требуют 
другого- им подавай голое те-
ло, подавай вротику. «Ладно, 

говорят они, — если тебе 
лж обязательно НУЖНО высту-
пать с разоблачениями, то 
хоть сдобри вти разоблаче-
ния пикантными любовными 
сценами...» А ПОСКОЛЬКУ ОТ та-
ких вещем я действительно 
отказываюсь, ПОСКОЛЬКУ Я со-
храняю верность своему кино 
и хоч\ с ним остаться, я пред-
почитаю какие-то вещи вовсе 
не делать. р4э уж выбор у ме-

• Франческо Роаи — про-
грессивный х у * о ж н н к , филь-
мы которого — « Р у к и пап го-
родом». «Се льве торе Джч дил-
и-о», «Лтгап протня» извест-
н ы нашим зрителям. 

НЯ ОДИН! либо компромисс, 
либо диктат продюсера. I ! все 
же вы не можете у п р е к н у т * 
меня в том. что я безнаказан-
но убегаю в прошлое и — 
аминь. В конце концов, доро. 
гая синьора, календарь не так 
УЖ важен: в а ж н ы темы. идеи... 
Зачем н у ж н о прошлое? О н о 
помогает объяснять настоя-
щее. Потому что из каждого 
моего фильма, из каждого рас-
сказа выпирает одна мысль: 
история повторяется. Д и к т а -
торский строй и в политиче-
ской. и в КУЛЬТУРНОЙ жизни 
всегда ненавистен, всегда ужа-
сен Да, я рассказываю о пре-
дательстве, об изменах, о 
больных клетках общества, о 
«племенных» войнах. Н о рас-
сказываю. надеясь, что вто 
больше никогда не повторит-
ся. Ч т о символ семьи будет 
пересмотрен, переоценен. Я УЖ 
не говорю о том, что мой по-
следний фильм несет и по I-
тнческую нагрузку; в нем го-
ворится о «черных загово-
рах*, о переворотах. И одного 
зтого уже много для такой 
кинематографии, как наша. 
Подумать только, что ставка 
делалась на всяких там сам-
пиери. а сампигрн м перекину-
лись на показ хорошеньких акт-
рис ., Э т о ведь нетрудно, сами 
поиил1аете; если актриса при-
влекательна, «.секси», то до-

•• Садьваторе Семпл4рй 
молодой вежисгер те во вне т-
ремистскон ориентации. 

статочно немного ее раздеть— 
н вот вам уже готовый жанр. 
Нет, нет. скажу прямо: моим 
молодым коллегам «с хватает 
дыхания, они все рабы конфор. 
м и .зм л 

— И Т А К , в а ш в з г л я д н а м и р 
кино остался неизменным. 
Еще двадцать лет назад в сво-
ем фильме «Самая красивая» 
вы показали некоторые его 
теневые стороны... 

— Я сделал атот фильм 
потом у, ч го хотел работать с 
А н н о н Маньяни. Э т о была 
такая поразительная актриса, 
така* необыкновенная жен» 
фнна! После смерти все ста» 
ли ее превовноенть, а П*Р« 
жизни игнорировали, предпо» 
читая ей всяхих дурочек. К а к , 
впрочем, и сейчас, многим на-
плевать на игру: была б ы 
красивая фигура. Н е т , нет, 
понимаете, если бы мне зано» 
во пришлось снимать атот 
фильм, сегодня я б ы л бы еше 
пессимистичнее и еще суро-
вее. Общая картина нтальяя» 
ского кино, как я у ж е сказал, 
не вдохнов\яет. К у д а нн по-
смотришь, всюду одна самона-
деянность. идеи постепенно 
порастерялнсь, м многие пы-
таются заполнить абсолют-
ную пустоту порнографией и 
самым мерзким насилием. 

— Вы. иажется. собираетесь 
зкраниэироеать «Волшебную 
гору* Томаса Манна? 

— Да. Вот вто действи-
тельно будет автобиографи-
ческий фильм.' 

Съезд польских писателей 
В конце февраля в Познани 

прошел X I X съезд польских 
писателей, на котором собра-
лись 120 делегатов со всей 
страны. Его участников при-
ветствовал член Политбюро 
ПОРП, заместитель Председа-
теля Совета Министров ПНР, 
министр к у л ь т у р ы и искусст-
ва Юзеф Тейхма. Съезд от-
к р ы л председатель президиу-
ма главного правления СП 
Польши Ярослав Ивашкевич. 

Писатели обсудили различ« 
н ы в литературные проблемы. 
Выступления, прошедшие на 
высоком идейном уровне, 
продемонстрировали единство 
взглядов польских писателей 
по важнейшим вопросам со-
временности и закончились 
принятием резолюции. 

На заседании нового соста-
ва правления Союза польски* 
писателей избран президиум 
главного правления. Его вновь 
возглавил к р у п н е й ш и й худож-
ник слова современной Поль-
ши. лауреат международной 
Ленинской премии «За укреп-
ление мира между народами* 
Ярослав Ивашкевич. Замести-
тели председателя — прозаич 
Галина Аудерская, критик и 
литературовед Павел Херц, 
прозаик и публицист Ежи 
Путрамемт. Секретарем прав-
ления избран к р и т и к и пере-
водчик Яи Нопровский. 

Рисунки Генриха Манна 
К 25-летию со дня смерти 

Генриха Манна в ГДР изда-
н ы его на публиковавшиеся 
ранее рисунки. Альбом «Пер-
вые двадцать лет» содержит 
35 карандашных рисуннов 
писатели, посвященных в ос-
новном жизни его родного го-
рода Любека в последней 
четверти прошлого века. 

Точную дату выполнения 
рисуннов установить невоз-
можно, однако по ряду при-
знаков предполагается. что 
сделаны они в 1943—>1944 гг., 
когда Генрих Манн работал 
над своей мемуарно-публи-
цистической книгой «Обзор 
века». Так, на одном из ри-
с у н к о в (см. фото) изображена 

сцена, воспроизводящая опм» 
санный им в книге зпизод* 
Рассказывая о своем посеще-
нии Ленинграда. Г. Майн 
вспоминает, нан еще мальчи-
ком безуспешно пытался об-
хватить руками колонну 
Исаакиевского собора. 

«Два трупа в сейфе 
Агаты Кристи» 

Как сообщает парижский 
еженедельник «Пари-матч», е 
сейфе у А г а т ы Кристи хра-
нятся... два т р у п а . Это сообще-
ние. однако, не вызовет бес-
покойства у полиции, так к а к 
речь идет о трупах Эриюля 
Пуаро и мисс Марплз — д в у х 
излюбленных героев писа-
тельницы, ноторых она, нако-
нец. прикончила, но отдала 
распоряжение, чтобы роман 
с описанием их смерти был 
извлечен из сейфа и опубли-
кован только после ее собст* 
венной к о н ч и н ы . 

По признанию А г а т ы Кри-
сти. перу которой принадле-
ж и т более шестидесяти детек-
т и в н ы х произведений, сочине-
ние таких книг представляет-
ся ей занятием «ужасно скуч-
ным». «У меня такое епечат« 
пение, будто я рассказываю 
всегда одну и ту же исто* 
рию». — сказала она журиа-
налистам. 

Может быть, именно зто и 
хотел выразить в своем са-
тирическом рисунке извест-
н ы й английский карикатурист 
С#рл. изобразивший А г а т у 
Кристи восседающей на гру-
де рук и ног ее «жертв» око-
ло мини-мышеловки? Каи из-
вестно, устройство зтого не-
хитрого прибора не меняется 
с тех пор, к а к он был изобре-
тен. 

Здна О'Брэйн 
пишет рассказы 

Новая работа известной анг-
лийской писательницы Эдны 
О'Брзйн — сборник расска-
зов « Ж е н щ и н а сомнитель-
ной репутации». Какой бы 
смелой ни была программа 
участниц движения женщин 
за освобождение, как бы да-
леко ни зашло оно в своих 
реформах — всегда будут 
брошенные ж е у ы , обманутые 
Девушки, ж е н щ и н ы , о кото-
рых обыватели с легкостью 
могут сказать — «она сомни-
тельной репутации». Так счи-
тает Эдна О'Брзйн. и об згом 
ее горькие рассказы. 

К Т 0 . Г Л Ш Ш 
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СТУЛЬЕВ 

П Е Р Е В О Д Ы 

ЮМОР, САТИРА 

Накануне первого а п р « * я 
— Дня смеха администрация 
«Клуба 12 с т у л м о * обрати-
лась и известным мастерам 
еесе/юго цеха, которым по* 
счастливилось непосредствен-
но фбщатьс* с Квг. Сазоно-
вым. Мы попросили их поде-
литься своими воспоминания-
ми об авторе романа вена. 
Публикуя вти момуормые ма-
териалы. администрация стре-
милось р а с к р ы т ь иоаыв. еще 
но стертыв грани облика ма-
ститого романиста, душе люба 
и ассенизатора. 

Л м ЩЕГЛОВ 

О Дожил до седых волос, а 
нажилтолько ум. 

В Думаю, не ошибусь, ес-
I" ничего не скату, 

Эрнест ВЕСТИН 

О Кап бы хорошо о тебе 

омывались друзья, будь о 
-ебе лучшего инснил. 

О Есть математическая ло-
гика и аиалекщческая, все 
остальное — женская. 

О Верегите деревья! На 
них шили наши предки. 

О Мизантроп — самое лю-
бимое блюм людоеда. 

О Как удивительна жизнь 
когда она прекрасна' 

М. ГЕНИН 

Ко мне Приходит гость, 

Мой лучший N1 гостей. 
Ом вешает на гвоздь 
Ф у р а ж к у у дверей. 
Потом 

Проводит а д о м . 
Садите а иа диаан 

Ч говорит о том, 

Что иа двора туман. 
Что тонут 
Корабли, 

Что стонут 
Поезда. 

Что от 3 « м л и 
вдали 

Рождаетса звезде, 

Что слезы мурввьих 

Опасны, как иприт. 

Но о долах своих 

Мой гость не говорит. 
И про мои деле 

Не р а с с у ж д а е м с ним, 
О д н а к о у стола 

Д о полночи сидим. 

О том. о сем в д в о е м 
Болтаем так и сек. 

П о к у д а весь о б ъ е м 
Познаний не иссек. 

Я ничего о н е м 

Не з н а ю д о сих лор. 

Быть может, естроиом, 

Быть может, п р о к у р о р , 

Быть может, детский ера> 

А м о ж е т быть, кассир, 
Д м о ж е т . 

Так, трепач, 

А м о ж е т . 

Просто псих. 

А м о ж е т , 
Я к нему 

Под вечер п р и х о ж у 
И у него е д о м у 
Д о полночи 
С и ж * . 

Администрации «Клуба Д С » 

похдравлаег всех зеинтересо-

ванных яиц с наступающим 

через некоторое времв Д н е м 

смеха, днем сатиры и ю м о р а 

и уаедомлеет, что о н состоит-

св. как обычно, 1 апрел в, 

го есть сразу после понедель-

Аркадий РАЯКИН: 
МОЙ ш к о л ь н ы й 
ТОВАРИЩ ЖЕНЯ 

Э т о что т у т в Приемной — 
опвтв народ просочился? А х . 
по случаю встречи Д н я сме-
ха... Н у да, я понимаю... 
что ето на столах — б у т ы л ь ! 
броды с маслом? И ата, р о д и ! 
мая... то есть проклятая... Ч а -
ча? К а к а я чача* Н у , тада еще 
ничаво еще... Н е т , конечно, я 
понимаю, — в такой день, ког-
да все чело»- тчестао ораадяу-
вт... По-научиому — ето вам 
не помять — банкет называет-
ся. 

Т а я что аы от меня зптечи, 
товарищ? Н у . не дают1 Н е 

| дают работать! А х . вспояямть 
о Сазонове? Э т о какой еще 
Сазонов? Рек-бус! К р о к -
свора! М а т у с о в с к в к — пом-
ню. Долматовский, Колманее-
ский, Богословский, К у р с к и й , 
Казанский... А х , ш к о л ь н ы й 
товарищ? Н е т , ие п р е л о м и в . 
Сидишь г у т , кая мальчишка, 
с п я т ь ю телефонами... Я же 
вас просил чай с лимоном, а 
вы ЧТО принесли? Я сам знаю, 
что День смеха. П и т » надо 
меньше, но чаще. А что, то-
рит? У я » смешно! 

Т а « что он там написал, 
втот, как его фамилие... Ро-
ман-то явкой, говорю? А х . 
•Бурный п о т о к * . . Н у , разве 
вто поток? Настоящих-то по-
токов да-авно нет! Вот рань-
т е потоки б ы л и — вто да... 
В тысяча восемьсот восемьде-
сят восьмом году, как сейчас 
помню... Весна . Все дяля\о! 
Всс-о! Земли не видик. Э т о 
поток! А у Сазонова что? 
Нет. вооЛще-то. кокечир»%сть 
кое-что. Н о — не то! 

Ч т о ? А х . меня уже сия*и 
с работы? 

Н у еще бы, Ж е н я Сааоиов, 
как иа помнят»! Вместе в г ре-, 
часком зале— М м же С и я ы М , А 
одного тамбура вышли. К С Н 
в с п о м н ю — т а к вздрогну, н е е * 
вздрогну — мороз во коже. 
Бу вделано! К а я говорят 
древние грека — айн уид 
цевкунг, фир уид зябцяг, что 
означает — с первым апреля! 

Н у , « етям вопросом есо. 
Это я сяааал. вто а предупре-
ди*. Т а к и м путем, в таном 
оаарезе Семье есть? Прявет 
семье. С Днем, сами пони-
маете. смеха! 

Поступающие с мест сооб 

Л ПОДДУВНЫИ. к 

• к а ж д о м таком конкрет-

ном случее администрация 

рекомендует обращетьса ли-

бо в химчистку, либо а « К л у б 

Андрей КУНАЕВ 

ЛЕГКО ЛИ 
РАССМЕШИТЬ 
ЖЕНЩИНУ? 

честео чувстве юморе не ду< 

КОПЫТ* Януш ОСЕНКА 
А ьЬ 

Невзыскательно относится 
к своему творчеству худож 
ник В. Бурдейный. О н выхо 
днг с мольбертом иа лоно 
прнролм и сразу делает ко-
пню. 

I еатру одного актера тре-

буются о с в е т и т е ^ . т о т к к к к . ф З А М Е Т К И 

суф\еры. монтеры, грузчики. Ф Е Н О Л О Г А 

кассиры, билетеры, уволиомо- Н « п*ачь. девчонка, „ о -
чеимые пи г>егцр<у <'эа«**нцк> дуг лождк 

О О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

У В А С есть чувство 
юмора? — спроси-

! щ ла она меня. 
— Р а з у м е е т с я ) 
— Тогда р а с ск ажите мне 

Н что-нибудь смешное 
— Смешное? Сколько 

• В у годно ! Знаете , у нас на ра-
Ж боте не соскучишься ! Вот 
М м пожалуйс т а ' Курков 
Я Н пришел вчера в отдел в пй-
Ж жа .че и шлепанцах . 

|

щ — Ой! Бедный ! Мне его 
жалко , какой смех ! Ведь 

Я В все кру гом стали смеяться , 
над ним. д а ? 

— Нет . Никто не заме- ] 
тал. Один я смеялся М-да .. | 
Ч то ж е вам еще ра с ска з а т ь ? 
А г а . вот смешная история: | 
н а ш з ам Шапов засмотрел- ] 
ся на д е в ушку по дороге на I 
с л у ж б у и у годил под вело-
сипед. . . 

— Да что вы? ! Повредил I 
что-нибудь? 

— Велосипед . . . Мчм . I 
Как ж е вас р ассмешить все- I 
т аки? Вот. Не д а л е е нак 1 
вчера наш Пет \ хов полез в I 
с ейф из любопытства и не- ] 
чаянно там з а х лопнул ся I 
вместе с клю'Ймн. 

— Вы это серьезно? Ка- I 
?"3 кошмар ! I ! что же ? | 
'.Ш Дол г о он там, несчастный I 
Ш сидел? 

М ~
 Н е т

-
 Н е

 очень . Авто- я 
. г В геном выре з али . Немножко Я 

поседел . На висках . . . Ну ] 
т что вам р а с ск а з а т ь по на- \ 
> 1 с т оящему смешное? Наш 1 
§ 9 пчановик Галошин посколь- 1 
З и з н у л с я в столовой на ман- 2 
Щ ной каше и г рохнулся пря- С 

миком в аквариум с рыбами § 
в нашей столовой 

I
— Неужели ? Вы м еня § 

просто расстроили ! Как ж е в 
можно? Что ж е это за по- С 
рядок в вашей столовой? I 
Нуда, интересно, смотрел | 
местком? 

— Куда и все. В аква {? 
Ш Р»УМ. Он там минут пят- 8 
Т® надцать циклопом питался 1 
Ш Обедал то есть . . . Н-да Как С 
V *

 ж е

 все-таки мне вас рассме- Я 
{ Я шить? Наш Сушкин бутыл- 8 
V® ку пальцем о ткрывал дзве- я 
1 Я

 ч а

- пробку протолкнуть про- • 
\Щ толкнул , а назад палец ни- • 
| я как. 9 
г а — Ужас ! Он хоть сообра- 9 

I зил поскорее разбить бу- 1 
~ 1 т ы л к у ? 
- Я — Сообразил : что если С 

* 1
 р е

 разбить, содержимое вы Я 
^ л ь е т ся 

Ш — Так, бедолага , и хо- • 
•Й дит? 

— Так и бегает . Чтобы § 
; ' д похудеть вместе с пальцем, I 
. й чтоб его потом вытащить . . . 9 
, 3 « - д а . . . Как же все-таки вас 8 
«И рассмешить? Н е уж е ли не 1 
' Я УДастся? Ну вот: наша убор- 3 

Щ шица Валя у ж е похудела . « 
. Ч| Причем до такой степени. 
У ? что ее за ручкой швабры не 
и * видать 

| — И вы смотрите? Она 
Ш же . вероятно, опасно боль-

« | на ' 

-Ф — 1'РТ Влюбилась . Л 
Щ это не опасно 

— В кого же ее Угориз-
Я | | днло? 
Я — В меня 

1

' Я — Что-что? Повторите! 
Й | — В меня 

— В вас? Ой. не могу ! 
'& — А что т у т смешного, 

1Й не понимаю? 
ы Все таки я ее рассмешил. 
» Хо тя в последнем случае в 
:Ч первый раз ск а з ал ппавлу 

1 ОСЛ( обеденного пера-
I рыва ко мне подошел 

• Шачгуро» П о г г а д е » по 
I сторонам и убедившись, ч ц 
1 рядом никого нет, Семен ти-
Е хо, едва шевеля губами, ска-

I
 ,

*
л : 

— Пойди и попроси За-
I скоцкого, чтоб он тебя вста-
Б вил а списки. 

— В какие списки? — не 
I понял я. 

— Пойди и запишись! — 
5 многознечительно повторил 
1 Семен и проследовал даль-
I ше. 

Заинтригованный, я отпра-
I вился искать Заскоцкого. 
I Петя служил я плановом от-
I деле и был из те» людей, ко-
I ' о р ы х м о ж н о зестать где 
I угодно, только ие на рабо-
I чем месте. Позтому я срезу 
| пошел ПО (СОМ другим ном-

метем, но о б н е р у ж и л Петю 
I лишь е конце лонсмоа, ног-

; де, отчеяашись, зегляиул не 
есяиий слуней и • ллеиоаый 
Петр сидел за столом и меч-

! тетельно глядел а окно. 
— Слушай, старик, — не-

г р о м к о сказал я, облокотив-
шись на стол, — вставь меня 
а зти списки. 

— Ну, п о ш е л звон!.. — ста-
раясь казаться недояольным, 
проворчал Заскоцкий — А те-
бе что, действительно нужно? 
Только честно. 

— Во кек! — я провел реб-
ром ладони по горлу. Пет» с 
сомнением посмотрел не ме-
на, но, вынув из ящика рез-
графленный листок, вписал 
м о ю фамилию и сразу ж е 
спрятал листок обратно. — 
Запомни, твой н о м е р одинн* 
Дцатый. При распределении 
это может иметь р е ш а ю щ е е 
амечоиио. 

Я понимающе именуя и 
спросил: 

— При респределении че-
го? 

— Ледно, ладно, сем зне-
ешь! — отме«нулсв Петя. 

* отпреаился к себе, ио по 
дороге встретил Весю Зай-
ченко из отдела сбыта и по 
секрету велел ему тоже зе-
писаться. Пока не поздно. 

— Не что зелисеться? — 
заинтересовался Василий. 

— А черт его знеет. Отке-
затьс» а конце концов всег-

Назаатра а нашем отделе 
говорили только о списании» 
троллейбусе». 

— Да что с ними м о ж н о 
делать? — удиалалась Вера 
Павловна. 

— Все что угодно! — от-
вечал Фактурое. — Хотя бы 
по городу ездить. 

— А кто вам позволит 
разьезжать на персональном 
троллейбусе и нарушать гра-
фик даижеиия? 

— П о ч е м у обязетельно на-
рушать? М о ж н о кататься но-
чью, когда другие троллейбу-
сы не ходят. 

— И вы думеете, горсовет 
разрешит еем бесплетио 

да можно, — рассудняельно 
сказал а. 

— И многие уже записа-
лись? — с какой-то странной 
интонацией спросил Зайчен-
*о. 

— Я одиннадцатый. 
И адруг Василий присло-

нился к стене и стел тря-
стись. Я не сразу понял, что 
вто он так смеется. 

— Да что с тобой? В чем 
дело? — Я встряхнул Васю, 
но он п р о д о л ж а л беззвучно 
смевться. — Ну, перестень 
валять д у р а к а ! 

Зайченко едва успокоился: 
— Дай слово, что будешь 

молчать. 
Я дел. Весилий еще немно-

дяипу» еще одну 1рендноз-
ную идею, как использовать 
те самые троллейбусы Д е л о 
в том, что совсем недавно 
мы получили за г о р о д о м се-
доаые участки. О н и б ы л и не-
большими, чуть больше каби-
нете нашего директоре. И те-
перь Фактурое р е ш и л посте-
вить у себя на участке вме-
сто домика троллейбус. Если 
салон перегородить, говорил 
он, из него вполне попучитсв 
двухкомнатная дачке. А в ка-
бине аодитела разместите» 
детсквя кроватке. 

Услы»ев об зтом, все уч-
реждение переполошилось. 
Одни помчелись не улицу, 
желея безотлагательно измо-

тан, ЧТО к а ж д о м , " ы п и ЯСн->-
знеть-то он знеет, е резгла 
шать поке не може>1„ 

М ы с Зайченко прямо-так» 
зеяодмямсь от смеве. 

Недовольные потребовали 
чтобы местком с р о ч н о во-
звел открытое собрение и 
респределвл троллейбусы го-
лосованием. М е с т к о м согле-
енлея. 

Но тут выяснилось, что Зе-
скоцкий исчез. Н е появился 
он и не с л е д у ю щ и й день. Рв-
зумеетсе, никто ничего в 
точности не знел, и по учреж-
д е н и ю поползли самые при-
чудливые слухи. 

В понедельник секретарше 
директоре по секрету сооб-
щила, что Зесноцкий вылетел 
е Москву. 

• с р е д ч из того ж е источ-
нике ствло известно, что от 
ектненсте прншле тепегрем-
ме: «Зеписелся прием*. Ку-
де на прием, вечем — опеть-
таки теине, п о к р ы т е я мра 
к о м . -

И только в пятницу уста-
лый, осунувшийся Заскоцкий 
грустно возник в учрежден-
ч е с к о м коридоре. О н обь-
явил, что, имев иа р у к а » все 
н у ж н ы е бумаги, действитель-
но побывал в Москве, к кому-
то нашел «од, у кого-то по-
лучил р е з о л ю ц и ю , где-то вы-
бил н а р я д . . 

— Э», если б ы я туде «оть 
не три дня реиьше при 
е»ел1 — удрученно разводил 
р у к а м и Заскоцкий. — Прямо 
из-под носа забрели у меня 
последние спнсенные трол-
лейбусы. Я ив сам видел, т у -
пел, кек новенькие.» 

Весе Зейченко Перестел 
смеяться, потому что никек 
мр мог решить; выиграл он 
дюжину пива или проиграл? 
С о д н о й стороны, все вроде 
б ы поверили слуку, в с дру-
гой стороны, слух в р о д е б ы 
окезался правдой Хота и не 
совсем, * ' ' 

— Ничего ие понимаю... — 
п о ж и м е л плечеми Зейченко 

Н о когде в нечеле следую-
щего годе пронесся слух, что 
записывают на подерженньте 
трамваи, Зейченко не 'всякий 
случай мписелса первым. 
Отказаться ведь никогда на 
п о з д н о . . , 

Владлен БАХНОВ РАССКАЗ 

Я Леонид УТЕСОВ: 
I ТЫ ж ОДЕССИТ, 
I ЖЕНЬКА ! 

го потрясся, а потом пота-
щил меня на лестницу. И тог-
да выяснилось следующее. 
Зайченко с кем-то в своем 
отделе поспорил на д ю ж и н у 
пива, что в нашей конторе по-
верят л ю б ы м слухам... Что-
бы доказать зто, он по сек-
рету сообщил, что для нас 
почему-то выделили несколь-
ко списанных троллейбусов и 
желающие могут их приоб-
рести за н е б о л ь ш у ю сумму. 

Сначала зту новость встре-
тили без особого интереса. 
Но когда добровольный ак-
тивист Заскоцкий по собст-
венной инициативе стал со-
ставлять списки, кое-кто по-
спешил записаться И теперь 
пиво, м о ж н о считать, было у 
Васи а кармане. 

— Ты т о л ь к о пока что мол-
чи. — еще раз попросил 
Веся. — Это будет р о з ы г р ы ш 
века! 

— Так я ведь не знал, на 
что записываюсь, — попы-
тался оправдаться а. — За-
чем мне н у ж е н списанный 
троллейбус? 

— Ты не знел, в другие ж е 
знали .. Вот посмотрим, что 
будат через три дня 

пользоватьса злвктрозиврги-
ей? 

— Почему бесплатно? 
М о ж н о счетчик постевить, — 
не сдавалсв троллейбусный 
зитузиаст. 

— А вы представляете, ка-
кая сумма нагорит у вас за 
месяц? И где вы будете дер-
жать вешу машину вообще? 

— Возле дома, где аге ма-
шины стовт._ 

Я сидел, не вмешиваясь я 
спор, и с трудом сдерживал 
смех. Это надо ж е — всерь-
ез обсуждать такую бредо-
в у ю и д е ю ! А Вера Павловна 
выдвинула еще п о л д ю ж и н ы 
неразрешимы», казалось бы, 
проблем и, получив иа все 
вопросы исчерпывающие от-
веты, пошла записываться я 
ЗескоцкОму, 

О д н е к о выяснилось, что 
желающих набралось слиш-
к о м много и запись у ж а пре-
кращена. 

М ы с Васей Зайченко схо-
дились к а ж д ы й час н. обсуж-
дая происходящее, хохотали 
до упеду. 

А к концу рабочего дня 
неистощимый Фактурое вы-

рить салон какого-нибудь 
троллейбуса А не успевшие 
записаться начали интриго-
вать. П р и ч е м интригующие 
сразу ж е разделились не не-
сколько категорий. О д н и 
скандалили, требуя кеной-то 
справедливости, другие ско-
лачивали недовольных, меч-
та» сместить самозванца За-
скоцкого. А третьи пошли 
самым верным путем и сте-
ли Заскоцкого ублажать. О н и 
заискивали, предлегапн де-
фицитные товары и д а ж е 
приглашали на день р о ж -
дения. Заскоцкий внезепно 
стал важной фигурой. К к о м у -
то е й благоволил и ивмекел, 
что лоствреетсе сделеть все 
возможное. Кому-то резко 
отвечал, что, мол, реньше на-
д о б ы л о думать. А с третьи-
ми Он вообще не резговерн-
в«л. Каким то о б р а з о м о н 
у ж е сидел в отдельной к о м -
нате с сейфом и выглядел 
так • ж а неприступно и зеге-
дочно, как умеющий хрениГь 
тайны сейф, Если же у него' 
спрашивали, когда выясиитса 
троллейбусный вопрос, он 
прямо говорем), что свая не 
имеет понятна. Н о говорил 
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