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Беспримерный подвиг со-
ветского народа в Великой 
Отечественной войне — не-
иссякаемый источник вдох-
новения для мастеров на-
шей многонациональной ли-
тературы н искусства. 

В преддверии всенародно-
го праздника в Москве со-
стоялся объединенный пле-
нум правлений творческих 
союзов и организаций 
СССР, посвященный 30-ле-
тию Победы советского на-
рода в Великой Отечествен-
ной войне. В Большом 
Кремлевском дворце 15 ап-
реля собрались известные 
писатели, кинематографис-
ты. композиторы, художни-
ки. театральные деятели, 
архитекторы, журналисты. 
Здесь. присутствовали ру-
ководители центральных и 
местных идеологических уч-
реждений и ведомств, ре-
дакторы центральных газет 
и журналов. 

Тепло встретили собрав-
шиеся товарищей А. П. Ки-
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С большим воодушевле-
нием участники пленума 
избрали почетный президи-
ум • составе Политбюро ле-
нинского Центрального Ко-
митета КПСС во главе с 
Генеральным секретарем 
ЦК КПСС товарищем Л. И. 
Брежневым. 

Открыл заседание рлеиу-
ма первый секретарь прав-
ления Союза писателей 
СССР. Герой Социалистиче-
ского Труда Г. М. Марков. 

Участники пленума еди-
нодушно приняли привет-
ственное письмо Централь-
ному Комитету Коммуни-
стической партии Советско-
го Союза. 
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Отчет о пленуме читайте в 
следующем номере «Литера-
турной сазе ты». 

ПО ЗАКОНАМ 

БРАТСКОЙ ДРУЖБЫ| 
Нынешней осенью Азербайджан распахнет объятия перед 

многочисленными гостями — прозаиками и поэтами из раз-
ных уголков нашей Родины и из-за рубежа. В республике со-
стоятся Дни советской литературы. Для подготовки и прове-
дения этосо большого праздника (девиз его—«Ленинские идеи 
интернационализма и дружбы в советской литературег) создан 
оргкомитет под председательском первого секретаря ЦК КП 
Азербайджана Г. Л. АЛИЕВА. 

Заместитель председателя оргкомитета, первый секретарь 
правления СП республики И. К АСУ МО В сказал: 

Президиум объединенного пленума правлений-творческих-союзов СССР. 
Фото М, ТРАХМАНА-н В.-КРОХИНА 

— Торжества состоятся • 
преддверии большого собы-
тия • жизни нашей страны— 
X X V съезда КПСС и потому 
яеется творческим рапортом 
советски* художников слова 
партии и народу. В то же 
воем» они выйдут за рамки 
чисто литературного празд-
нества. В них отразится ве-
ликий закон нашем жизни — 
закон дружбы. 

К Дням советском литера-
туры выйдут новые произве-
дения писателей Страны Со-
ветов. переведенные на 
азербайджанский язык, — 
книги М. Шолохова и А. 
Исаакяна, К. Федина и Е. Б у 
кова. А. Фадееве и М. Кери-
ма, Г. Маркова и Ю. Рычзу. 
У мемориале С. Есенина • 
Мардакяна* состоится празд-
ник русской позами, во вре-
мя которого откроется ком-

ната-музей великого русско-
го позта. Квартира-музей 
народного поэта Азербай-
джана Самеда Вургуна будет 
открыта а Баку. 

В программе торжеств — 
праздник книги, вечера по-
эзии, выставки, встречи. Пи-
сатели побывают на про-
мышленных предприятиях и 
в колхозах, в вузах и в шко-
лах, выступят перед труже-
никами Нефтяных Камней, в 
этом году отмечающими 25-
летие своего города на сваях. 
Тяорческие отчеты художни-
ков слова, помимо Баку, со-
стоятся в Нахичевани, Степа-
накерте. Кировабаде, Сум-
гаите, Ленкорани, в других 
городах и селах республики. 

«Я 
В 

И 
га 

г'Я 

У 

БАКУ 

Э. АГАЕВ, 
сов. корр. «ЯГ» 

100 СТРОК ПУБЛИЦИСТИКИ 

СОЗИДАТЕЛИ 
Александр ЖАРОВ 

В КОТОРЫЙ рез приход 
весны знаменуем м ы 
трудовым субботником! 

Всесоюзный ленинский ком-
мунистический субботник стел 
у нас замечательной тради-
цией, и начало ей было по-
ложено в 1919 году ребочм-
ми Мое ко а с ко-Кам некой же-
лезной дороги. 

«Коммунистические Суббот* 
нмкии, — писал В. И. Ленин, 
— именно потому имеют гро-
мадное историческое значе-
ние. что они показывают мам 
сознательный я доброволь-
ный почин рабочих в разви-
тии производительности тру-
да, в переходе к новой тру-
довом дисциплине, в творче-
стве социалистических усло-
вий хозяйства м мпхии». 

Мне впервые пришлось 
учестеоват» в субботника то-
же не железной дороге, ны-
не Белорусской. Осенью 1919 
года ехал а из Можайске в 
Москву не комсомольскую гу-
бернскую конференцию. 

Расстояние е сто вере» по-
езд не мог одолеть без дли-
тельной остановки, тде-то е 
лесу паровозу не хватило 
дров. Был организован суб-
ботник Застучали топоры, 
заеиажали пилы — этот не-
хитрый инструмент железно-
дорожная бригада возила с 
собой на всякий случай. 

С волнением рассматриваю 
я сегодня известный снимок! 
1970 год, Владимир Ильич 
Ленин вместе с рабочими, 
красноармейцвми, служещм-
ми на субботнике по уборке 
территории Кремля., 

Тайне дни.- Их выло сатин 
В Москве далекой той поры. 
Когда ходили на суввотиим 
Мы в захламленные дворы. 

Не свалках ржавого 
агатапле. 

В цехах, ма рельсовом пути 
Трудились мы, чтов легче 

стаао 
К десне загаданной идти.. 

О загаданной, задуманной 
Коммунистической партией 
весне человечества гоаврия 
иам, комсомольцам, Ленин а 
том же 1920 году. Говорил о 
значении общего труда для 
преодоление голода, холода, 
разрухи. Нас поразила про-
никновенная уверенность, с 
которой были произнесены 
знаменитые слове: «Мы хо-
тим Россию из страны нишей 
и убогой превратить а страну 
богатую». 

Ленинский субботник зааер-
шеющего года девятой пяти-
летки советский нерод прово-
дит в условиях, когда есть аса 

основания сказать! мачта Ле-
нина сбылась! 

Знаменосец мира, Совет-
ский Союз ныне — высоко-
развитее могущественная 
держава. Этим обязан он во-
инскому и созидательному 
подвигу многонациональной 
семьи рабочих, крестьян, ин-
теллигенции. сплоченной Ком-
мунистической партией, пар-
тией Ленине. 

Нынешная весна ознамено-
аама событиями большого 
общественного значения. 
Прнблмжаетсв 30-е годовщи-
не Победы советского иеро-
де в Великой Отечественной 
войне. Развертывается под-
готовке к выборам а Верхов-
ные Советы союзных, авто-
номных республик, а местные 
Советы депутетое трудящих-
ся. Каи всегда, стреие гото-
вится торжественно отметить 
День международной соли-
дарности трудящихся — 
I Мая. В преддверии Перво-
м4я ЦК КПСС обратился ко 
всем советским людям с 
призывным словом, рисую-
щим ясную, конкретную про-
грамму действий. 

Как и в годы первых пяти-
леток, в годы строительстве 
Магнитки, Днепрогзса, Турк-
сибе. тек и а иеши дни совет-
ские писетели живут делеми и 
заботами народа. Сегодня 
очеркистов, позтов, прозой-
ков, драматургов можно уви-
деть и на строительных пло-
щадках БАМа и КамАЗе, и у 
нефтяников Тюмени, и у хле-
боробов Нечерноземья, по-
тому что главной темой со-
ветской литеретуры всегда 
был и остается труд, а глав-
ным героем наших книг — 
созндатель, творец, преобра-
зующий родную землю. 

Мои земляки, московские 
писатели, дааио ужа а креп-
кой дружба с трудовыми кол-
лективами столичных пред-
приятий, В день «красной 
субботы* они придут а цехи 
аааодоа и фабрик, чтобы 
вместе со своими друзьями 
— рвбочими участвовать а 
празднике «великого почине». 
Это продолжение слевных 
традиций советской литерету-
ры, тесно связанной с мне-
нью народа, с его героиче-
скими делеми, с его велики-
ми свершениями. 

Весиу Советов еспемиивя, 
Я и сегодня, нам тогда. 
Иду с то вей. страна роя нал, 
Ма праздник общего труда. 

Мне и прохлада 
не преграда. 

И не помеха мне вожди... 
Я ие завыл, что Ленин 

рядом 
С багряным ввитом 
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И Н Ш Ш АРОШМЫ ТЕОРИИ 
10—11 апреля в Акаде-

мии общественных наук при 
ЦК КПСС состоялась науч-
но-теоретическая конферен-
ция < Новое в теории социа-
листического реализма». В 
работе конференции приня-
ли участие известные лите-
ратуроведы и критики, пар-
тийные работники, препода-
ватели вузов, сотрудники 
издательств, журналов • 
газет. 

С докладом выступил ру« 
ко водитель кафедры теории 

П И С А Т Е Л И 
НА ВОЙНЕ: 
ПУБЛИЦИСТИКА 

ПОЭЗИЯ 
ПРОЗА 
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литературы и литературной 
критики Академии общест-
венных наук при ЦК КПСС 
Л. Г. Якименко. Затем бы пи 
заслушаны посвященные ак-
туальным, в том числе н 
дискуссионным, проблемам 
теории социалистического 
реализма сообщения Д. Ф. 
Маркова, Ю. И. Суровцева. 
В. А. Дмитриева, Р. Р. Куз-
нецовой. Г. Н. Поспелова. 
В. И. Гусева. И. И. Жуков;», 
Л. М«. Земляновой. Л. 3. 
Эйдлина, Ю. В. Богданова, 
М. Н. Пархоменко, В. В. 

.Дементьева. Ю. Л. Проку-
шева, Т. Л. Мотылевой. 
Д. В. Затонского, М. Я. По-
лякова, 3. С. Кедриной, 
Е. П. Челышева, Н. К. Гея. 

ПЛЕНУМЫ 

# АЛМА-АТА 

Торжественны П пленум 
Союза писателен Казахстан*, 
посвященный 30-летию Поща-
ды. состоялся я Алма-Ате. От-
крывая его. параын секре-
тарь правления СП республи-
ки А. Алнмжаиов предсганМл 
собравшимся писагелеи-фрои-
тоников и гостей — проела»* 
ленных воинов. 

Доклад сделал бы вши п во-
ин-ианфнловен секретарь 
правления СП Казахстана 
Дм. Снегнн. На пленуме вы-
ступили В. Момыш-улы. X. 
Ергалиев и п р у т е 

На заседании были рас-
смотрены также организаци-
онные вопросы. Секре тарам 
правления СП республики 
пленум избрал Ш Мурнмяе-
ва, освободив от втих обязан-
ностей И. Есенберлина а сав-
ан с уходом на пенсию. Ре-
дактором журнала «Жуллыа» 
назначен В. Тлегенов. избран-

ны (1 также секретарем прав-
ления СП. 

В работе пленума принял 
участие заведующий отделом 
культуры ЦК КП Казахстана 
М. И. Исиналиев. 

Ф ТБИЛИСИ 

Состоялся объединенный 
пленум правлений творческих 
союзов и орган извини Грузин, 
посвященный 30-летию Побе-
ды советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. Во 
вступительном слове предсе-
дателя правления С11 Грузин 
Герои Социалистического Тру-
да Г. Абашидзе, а докладах и 
выступлениях говорилось об 
историческом значении бес-
смертного подвига нашего на 
рода, о том вкладе, который 
ьнесли в Победу писатели. ар« 
Т Н С Т Ы . Х У Д О Ж Н И К ! ! . К О М П О З И Т О -

РЫ кинематографисты — 
представители всей творче-
ской интеллигенции. 

В работе пленума приняли 
участие секретарь ЦК КП 
Грузин В (И. Сирадэе. мредсе 
пат ель Совета профсоюзов 
республики Т. И. Мосашвнлн. 
заведующий отделом культу-
ры ЦК КП Грузин Н Г. Черке» 
зишвили. 

д н и СОВЕТСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ В ПНР 

С 18 по 2? апреля в 
Польской Народной Респуб-
лике будут широко отме-
чаться' Дни советской куль-
туры. проводимые в свяви 
с 30-летием Договора о 
дружбе, сотрудничестве к 

взаимной помощи между 
СССР н ПНР. 

В этом празднике прини-
мает участие группа совет-
ских писателей. В состав 
делегации, возглавляемой 
первым секретарем прав-
ления СП СССР Г. Мар-
ковым. входят О. Шестнн-
ский, А. Михайлов. К. Ку-
лиев. В. Петкявичюс. Е. 
Осетров, В, Борисов. 

Михаил ШОЛОХОВ среди солдат УМ армии. 
Снимок ия архива военного фотокорреспондента Павла Трошкина. сделанный в.» а 

авгуре 1941 сода. Публикация К. ВАСИЛЬЕВОЙ 

ЩЕДРА ЗЕМЛЯ Д О Н С К А Я 
На донской земле зееер-

ш и л о литературный празд-
ник, посвященный 70-петмю 
М. А. Шолодоее. Позади де-
сятки встреч с тружениками 
Дона, сотни ииломотроа пи-
сательски! маршруте* по го-
родам и районам Ростовской 
области. И всюду звучала 
мысль о неразрывной сав-
ан советской литературы с 
мизиыо и трудом народа, • 
высокой и ответственной мис-
сии писателе и его роли е 
формировании иоаого чело-
века. о том, что подлинным 
образцом неустанного слу-
жения своему народу лелеют, 
се жизнь и творчество М. А. 
Шолохове. 

Своими впечатлениями о 
прошедшем прездннке делят-
ся секретерь правление Сою-
за писателей СССР Алим Ко-
•юное и ответственный сек-
ретерь Ростовской писатель-
ской организации Петр Ле-
ве доимо. 

Алим КЕШОКОв: 
— Каждому ил участии 

ков литературного фестива-
ля, посвященного 70 летию 
со дня рождения М. А. Шо-
лохова. даже тем, кто ни-
когда ранее не бывал в этих 
местах, донская земля ка-
палась близкой и знако-
мой — по книгам нашего 

замечательного 
аенннка. 

На этой земле любили, 
страдали, боролись и по-
гибали за великую правду 
века герои «Тихого Дона», 
здесь вот в такие же пого-
жуе весенние дни прокла-
дывал первые борозды под-
нятой целины двадцатипя-
титысячник Давыдов... 

Шолоховские герои... 
Созданные могучим талан-
том. плоть от плоти народа, 
они настолько убедительны 
и достоверны, что чуть ли 
не в каждой станине вам 
могут показать дом. где 
жила семья Мелеховых. 

Огромно значение М. А. 
Шолохова .. Особенно бла-
готворно влияние его неис-
тового творческого под-
вижничества на становле-
ние и развитие наших на-
циональных литератур, дол-
гую жизнь которым дала 
Советская власть. 

И наши встречи с тру-
жениками сегодняшнего До-
на. где бы они ни прохо-
дили — в цехе, на полевом 
стане, в студенческой ауди-
тории или просто у станич-
ной околицы. — являли 
главное: причастность на-
шей многонациональной со-
ветской литературы к жиз-
ни народа. 

соотечеот- Петр ЛЕКЕДЕНКО: 

— Не по-весепнему жар-
кое солнце стояло в эти дни 
над Доном. Шолоховский 
край встретил гостей яркой 
зеленью полей, цветением 
садов, теплом гостеприим-
ных сердец. 

Мне довелось побывать в 
колхозе Памяти 26 бакин-
ских комиссаров, что непо-
далеку от Ростова. 

На его территории у под-
ножия степного кургана ус-
тановлен устремленный 
ввысь памятник героям-
артиллеристам. которые 
под командованием Сергея 
Оганяна и Сергея Вавило-
ва насмерть стояли здесь в 
ноябре 1941 года, прегра-
див фашистам путь к РОС-
ТОВУ. 

Памятник возвышается 
среди полей, на которых в 
прошлом году был соЛр.ш 
замечательный урожай — 
45 центнеров с гектара. И 
глядя на монумент, раз-
мышляя о 30 летим Вепн-
кой Победы над фашизмом, 
мы снова и снова обраща-
лись к творчеству М. А. 
Шолохова, к его неаябмвле-
мым произведениям о борь-
бе за свободу родной земли, 
о созидательном труде иа 
ней. 

У К А З 
ПРЕЗИДИУМА 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
СССР 

О награждении 
писателя 

Рождественского В. А. 
орденом Трудового 
Йрвсного Знамени 

За заслуги в развитии со-
ветской литературы и в свя-
ви с восьмидесятилетнем со 
дня рождения наградить пи-
сателя Рождественского 
Всеволода Александровича 
орденом Трудового Красно-
го Знамени. 

Председатель Президиума 
верховного Совета СССР 

N. ПОДГОРНЫЙ. 
Секретарь Президиума 

верховного Совета СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ. 

МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
11 апреля 1975 г. 

1 

ВЕЧЕРА 

БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОДВИГ 

Не пнях в Краснознамен-
ном зале Центрального до.чн 
Советской Армии имени М. В. 
Фоуиае состоялся литератур 
иый вечер «Бессмертный под-
виг». посвященный 30-летию 
Великой Победы. Он был ор-
ганизован правлением СТ 
РСФСР и ЦДСА. 

— Всего несколько недель 
Отделяют нас от знаменатель-
ной даты. — сказал председа-
тельствовавший на вечере 
С. Михалков — Тридцать лет 
назад победный салют прогре-
ие.ч над миром. полпещпя о 
разгроме Фашистской Герма 
нии. Не все дошли до Берли-
на. многие нашн воины оста 
Лись на полях сражений, на 
безымянных высотах, но па 
мять о погибших вечно будет 
жить в наших сердцах, в 
сердцах грядущих поколений 

С воспоминаниям» и стиха 
ми о войне выступили А. 
Ананьев. А. Кешокоь. В. Тель-
пугоя, Е. Воробьев. С. Остро-
вой. В. Емельяненко. А. Ме-
жиров, Н. Старшяное, М. Шев-
ченко, К. Жана. 
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ВРЕМЯ Велиной Отече-
ственной войны со-
ставило целую впо-

жу как в жизни социалисти-
ческого общества, так и • 
развитии советской литера-
туры. Для нее это — 
важнейший, вечно памят-
ный этап. И для более глу-
бокого его познания необ-
ходимо учитывать нак пред-
шествующее, • так и после-
дующее движение литера-
турного процесса. 

В дни войны наши писа-
тели всем своим творче-
ством решительно опровер-
гали суть известного афо-
ризма о грохочушж пуш-
ках и молчащих музах. 
Активность нашей литера-
туры в гсды иеирестанных 
сражений была воистину 
небывалой. Когда-то В. А . 
Жуковский гордился тем, 
что был певцом во стане 
русских воинов в годину 
вражеского нашествия. В 
Великой Отечественной 
войне таким певцом — в 
современном, многосторон-
ни обновленном смысла — 
стала вся наша литература. 

Что написано в те годы 
— хорошо известно: «"Рус-
ский характер» А. Толсто-
го и «Наука ненависти» 
М. Шолохова. «Василий 
Теркин» А. Твардовского и 
«Киров с нами» Н. Тихоно-
ва, «Непокоренные» Б. Гор-
батова и «Нашествие» Л. 
Леонова, «Молодая гвар-
дия» А. Фадеева и «Фронт» 
А. Корнейчука, «Морская 
душа» Л. Соболева, произ-
ведения Вс, Вишневского и 
И. Эренбурга, К. Феднна н 
П. Павленко, В. Василев-
ской и Б. Нолевого... 

Напряженность военного 
времени не обескровила, а 
пробудила новые неисчис-
лимые творческие силы со-
ветской литературы. На 
всю страну звучали вдохно-
венные поэтические строки 
А. Твардовского и А. Кешо-
кова, Джамбула и А. Сур-
кова. А. Исаакяна и 
М. Рыльского, П. Тычины и 
Я. Купалы. Г. Леонидзе 
и С. Вургуна. 

Многие литераторы — 
представители дружной 
семьи народов Советской 
страны — воевали не толь-
ко своим писательским сло-
вом, но и — штыком, гра-
натой. пулеметом, шли в 
танковые атаки, летали на 
бомбежки Берлина... Лишь 
позднее узнавали мы под-
робности подвига таких 
писателей воинов, как А . 
Гайдар, Муса Джалиль, 
Али Шогенцуков, С. Бор-
зенко... Да разве всех здесь 
упомянешь! Еще одним сви-
детельством неразрывной 
связи советских литерато-
ров со сражающимся наро-
дом явились опубликован-
ные недавно в журнале 
«Звезда» ( Ш 2, 3. 1975) 
воспоминания Д. Ортен-
берга «Писатели на войне». 

Личное мужество боль-
шинства советских писате-
лей-фронтовиков. безуслов-
но, наложило неповторимый 
отпечаток на их произведе-
ния. в которых сказывалось 
единство слова и поступка, 
проявлялась идейная и 
нравственная высота искус-
ства. Писатели не только 
силой воображения переда-
вали переживания сражав-
шихся бойцов и команди-
ров, но и на оснований 
собственного опыта. Отсю-
да возникла исключитель-
ная достоверность изобра-
жения фронтовой обстанов-
ки в произведениях нашей 
литературы. 

Да, музы не только не 
молчали — они не хотели 
молчать!.. 

Уже в годы войны чремя 
ощущалось нами как итого-
вое по отношению к преды-

дущему периоду -> годам 
интенсивного созидания 
первого ш мире социалисти-
ческого общества. В от-
блесках фронтового огня 
еще отчетливей виделось 
значение завоеваний Ок-
тября, значение цеобыкн» 
венных перемен в городе и 
деревне, в индустриальном, 
колхозном и культурном 
строительстве, в формиро-
вании нового человека. 
Этим жили, этим гордились, 
за это сражались. 

Массовый героизм фрон-
товиков и тружеников тыла 
вдохновлял литературу на 
новые свершения, и писате-
ли беззаветно служили — 
пером н штыком — своему 
героическому народу, своей 
социалистической Отчизне. 

Будучи своеобразным 
итогом предшествующего 
периода в жизни страны, 
боевой подвиг народа вмес-
те с тем обусловил и ее бу-
дущее. В частности, именно 
в грозовую военную пору 

Виктор ПАНКОВ 

потом йогу я о то» верши* 
• ПОЭЗИЮ сойти. 

Война заставила многих 
писателей не взойти, а «сой-
ти» на Олмш. С фронто-
вых дорог... 

ПОСЛЕВОЕННЫЕ го-
ды ознаменовались 
новыми литератур-

ными открытиями: А . Недо-
гонов и С. Наровчатов, 
М. Луконин и А. Межи- » 
ров. С. Михалков и 
С. С. Смирнов, М. Бубеннов 
н Д. Кугультннов, Г. Не-
резко и А. Первенцев. Гр. 
Бакланов и О. Гончар. Мир-
зо Турсун-заде и Г. Гулям, 
Р. Гамзатов и К. Кулиев... 
Новые имена появлялись в 
литературе, приходили пи-
сатели с военной биографи-
ей, со своими темами. Г. 
Марков опубликовал по-
весть «Солдат пехоты», 
затем вновь сосредоточился 
на сибирском материале. В. 
Кожевников через фрон-
товые рассказы пришел к 
созданию повестей н рома-

. Повесть ва повестью, ва 
волнующем материале фг-
роическЬй ' партизанской 
борьбы в т^лу врага, со-
здает В. Быков, раеврывая 
«окне глубины народного 
характера, выдержавшего 
неизмеримые исторические 
испытания. 

Неисчерпаем материал 
Отечественной войны для 
наших писателей. И неис-
черпаема литература об 
Отечественной войне как 
объект исследования для 
художественной критики. 
Процесс изучения и разра-
ботки критиками и литера-
туроведами военно-патрно-
тичесьой тематики не пре-
кращался, не прекращается 
н. надо полагать, не прекра-
тится. 

Органическая связь во-
енного и -послевоенного 
времени, сопряжение «вой-
ны и мира» прослеживает-
ся в творчестве многих со-
ветских писателей. То к 
мирной, то к военной тема-

ЗАМЕТКИ О ВОЕННОЙ ТЕМЕ 
зарождался новый этап про-
должения и развития тра-
диций многонациональной 
советской литературы. И 
это особенно ощутимо те-
перь, через тридцать лет 
после Победы. 

Не замолчавшим при 
грохоте пушек музам свой-
ственно было чувство гря-
дущего. Оно так или иначе 
ощущалось во многих лите-
ратурных произведениях во-
енных лет. Ощущалось уже 
потому, что о будущем го-
ворили то впрямую сами ав-
торы. то их герои. Так, на-
пример. еще в 1914 году 
В. Овечкин печатал свою 
повесть «С фронтовым при-
ветом», повесть о творче-
ском созидании в ближай-
шие мирные дни. Мысли о 
будущем были тогда естест-
венны. ибо борьба шла 
именно за него — за буду-
щее нашей Родины, за бу-
дущее всех народов пла-
неты. 

Узнавание литературных 
богатств военного периода 
продолжалось и позже, ког-
да стали Широко известны-
ми произведения, дневники, 
письма В Ставского, Е. 
Петрова, Н. Майорова, П. 
Когана, Н. Отрады... Этот 
список может быть продол-
жен. Мне хотелось Сы 
добавить в него имя мо-
его товарища по финскому 
фронту Михаила Молочко. 
Со временем были опублн-
кованы его повесть «Весна 
двадцатая». литературно-
критические статьи, днев-
ники. которые также вносят 
дополнительные важные 
черты в коллективный 
портрет фронтовой моло-
деаш того грозового време-
ни. 

О пути молодых в лите-
ратуру через ратную стра-
ду хорошо написал еще в 
военные годы С. Гудзенко: 

Быть под началом 
у старшин 

х о т я б ы трот» п у т и . 

нов о рабочем классе. 
М. Алексеев до снх1юр за-
нимается «узлами», кото-
рые завязала нам война, а 
дебютировал романом «Сол-
даты». Фронтовые будни 
отображены у А . Ананьева 
в романе «Танки идут ром-
бом»... 

После войны ощутился 
приток в литературу «хоро-
ших и разных» поэтов. За-
звенели известные недого-
новские строки: «Из одно-
го металла льют медаль за 
бой, медаль за труд»... 

Отечественная война все-
гда будет незабываемой как 
величайший исторический 
опыт народа. Познание тех 
лет углубляется. И ны-
не наша, литература проч-
ными корнями связапа с во-
енной порой. Даже уча-
стники войны не могли ох-
ватить сразу все многообра-
зие ее событий. И вот. год 
за годом, совершаются пи-
сательские открытия в са-
мом фактическом материа-
ле военной эпопея. Мы все 
подробней, все полномерней 
узнаем собственную исто-
рию. 

Удостоенная Ленинской 
премии трилогия К. Симо-
нова, как бы выросшая из 
предшествовавшей баталь-
ной поэзии и прозы писате-
ля. вместе с тем не исчер-
пала его творческих воз-
можностей: он снова и сно-
ва обращается к пережито-
му— в небольших повестях 
и воспоминаниях дневнико-
вого жанра. 

СПУСТЯ не одни год пос-
ле войны активный ее уча-
стник Ю. Бондарев создает 
роман «Горячий снег», в ко-
торой с новых высот наше-
го исторического опыта, с 
новой широтой охвата — от 
окопа до КП — не только 
показывается еще один эпи-
зод минувшей войны, но и 
затрагиваются актуальные 
проблемы нынешнего, мир-
ного времени. 

тике, решая злободневные 
проблемы патриотизма, 
гражданского долга, совет-
ской этики, обращается 
Б. Васильев. «Войной пи-
сали» в течение многих 
лет и пишут до сях пор, 
независимо от тематики 
того либо иного произведе-
ния, Н. Грибачев, С. Сар-
таков, В. Закруткия, А . Ка-
линин. В. Козаченко. С. 
Баруздин, А . Софрояов, А . 
Маковский. В. Богомолов, 
С. Орлов, М. Дудия. Л. 
Татьяничева. С. Викулов, 
И. Мележ, Ю. Збауацкий, 
A, Иванов, Г. Холопов. И. 
Авнжюс. И. Шемякин, Г. 
Коновалов, А . Крквицкий, 
B. о сивею? . а.ТАлыпг, .н. 
О. КОВДХода... *ЗН№денция 
сопряЙЛЯяя в нлиыч- писа-
тельских работах нравствен-
ного опыта военных лет с 
современными актуальными 
задачами закономерна и 
безусловно тнггл^еттарт са-
мого прнстальфго внима-
ния наших критиков и лите-
ратуроведов. 

В последнее время все 
решительнее проявляет Се-
бя новое поколение литера-
торов, у которых личные 
воспоминания о войне от-
носятся к периоду детства. 
У них тоже есть свой угол 
зрения на события воен-
ных лет. они тоже с ними 
каждый по-своему связаны. 
Вклад писателей этого по-

- колення в батальный жанр 
нашей литературы — ин-
тереснейший материал для 
исследователя. 

Советская литература бо-
лее чем за трп десятилетня 
сумела так или иначе затро-
нуть самый разнообразный 
фактический материал: в 
книгах разных авторов по-
вествуется о многих эпизо-
дах сражений за Москву, 
Ленинград, Сталинград. Се-
верный Кавказ, на Орлов-
ско-КурскоЙ дуге, о мощ-
ном движении наших ар-
мий на запад, к завер-

П О Е - Е Д Ы 

шаюшему штурму Берли-
на. Нарисована обширная 
картина партизанской борь-
бы. В строю литературных 
героев увидели мы также 
разведчиков и контрраз-
ведчиков, подвиги которых 
долгое время оставались 
безвестными для широких 
читательских- • кругов... Не-
сомненно. новые писатель-
ские открытия будут со-
вершаться в военной теме 
и впредь, нбо война «прон-
зила» все стороны нашей 
жизни. Но, естественно, 
речь идет не только о те-
матическом многообразии, 
не только о фактографии. 
Главное — это социаль-
ное. нравственное, философ-
ское осмысление писате-
лем пережитого. Устрем-
ленность к такому осмы-
слению была ощутима в 
нашей литературе с перво-
го дня войны. Очень доро-
га нам эта традиция, о ней 
надо помнить, се надо раз-
вивать. 

Необходимо подчерк-
нуть: минувшими три-
дцатью годами сегодняш-
няя наша литература не 
разделена, а соединена с 
литературой военного вре-
мени. Нынешние наши го-
ды по отношению к годам 
военным фактически и 
есть то будущее, за кото-
рое мы сражались. Бу-
дем же. еще внимательнее 
вглядываться в произведе-
ния. возникавшие под гро-
хот мин, бомб и снарядов. 
Ведь и ныне можно дви-
гаться вперед и вышу, 
лишь никоим образом не 
минуя былых славных 
свершений, более того — 
опираясь на них. 

Различные исторические 
периоды складываются из 
разного числа лет. Иногда 
из многих, -«медленных» 
лет. Но та незабываемая 
воеина<С.'ЯШра сложена из 
неверпдеЯб'"Платлык годов 
тзпанн'ТВййЪй ббЛьбы. Мйо-' 
гое будет еще открывать в 
ней наша, литература, мно-
гому у нее учиться. 

ЭТОТ день останется 
в моей памяти на-
всегда как один из 

самых волнующих и значи-
тельных дней Великой Оте-
чественной -войны. После 
четырех героических лет 
советские солдаты вступи-
ли наконец на землю фа-
шистской Германии, сдела-
ли первый шаг за Одер. На-
чалось освобождение Гер-
мании от фашизма. 

Как долго мечтали мы о 
том времени, когда начнем 
громить неприятеля на его 
земле! Да, это был ыстори-

•мм, что ф и ш к т н м я * 
держали, , ; 

Чем бди*» ваши Частя 
Подходила и Одеру, тем 
ожесточеннее сопротивлял-
ся неприятель. И вот 31 ян-
варя, в 8 часов утра, 2-1» ба-
тальон под командованием 
МаПора 11. Е. Платонова и 
3-й батальон во главе с 
майором И. Я. Чередннком 
в пешем строю по товкому 
льду пер<"секли Одер... 

На станции, примыкаю-
щей к гор. Киннтцу, каши 
воины без единого выстрела 
захватили прибывший из 
Берлина воинский эшелон. 
Неожиданное появление со-
ветских солдат вызвало зде 
мешательство. Только что 
берлинское радио сообщило, 
что фашистские «доблест-
ные войска», ведя «органи-
зованный бой, отходят на 
заранее подготовленные по-
зиции...». а у их домов, в 
68 километрах от Берлина, 
— советские танки и артил-
лерия, звучит русская 
речь... 

Произошел даже такой 
курьезный случай. Началь-
ник станции, увидев перед 

Ф. Е. БОКОВ, генерал-лейтенант 

ЗА ОДЕРОМ 
ческий час! С любопытством 
поглядывали солдаты пе-
редового отряда 5-й удар-
ной армии на аккуратнень-
кие поля, подстриженные 
деревья по обочинам до-
роги, на островерхие кры-
ши домов... Как все бы-
ло непохоже на разграблен-' 
нуго и сожженную нашу 
землю1 И не верилось в этот 
тихий январский, вечер 
1915 года, что отсюда, с 
этих мирных, словно при-
чесанных полей пришла к 
нам война... 

Но тишина эта была об-
манчива. Противник, пони-
мая. что основные силы ар-
мии еще не подошли, ре-
н т л во что бы то ни ста ю 
уничтожить отряд. Против 
него были брошены огром-
ные еилы. Положение стало 
критическим. Командир от-
ряда полковник X. Ф. Еен-
пенко искал выход. Спокой-
но взвесив все «за» и «про-
тив». он решил промывать-
ся не к главным Уи^ем ар-
мии. нЯ что рассчитывали 
гитлеровцы, а на запад, к 
Ландсбергу. Натиск был на-
столько внезапным и силь-

Харнтои Федорович ие-
воамутимо ответил: 

—' Господин начальник 
станции, зто сделать невоз-
можно. Придется пассажир-
ское сообщение с Берлином

 д 

на некоторое время пре-
 т 

рвать, ну Хотя бы... до окон-
чания войны. 

С 1 февраля начались не-
прерывные контратаки про-
тивника. Но наши солдаты 
продолжали удерживать 
плацдарм, пока на рассвете 
2 февра тя на противопо-
ложном берегу Одера не по-
казались части 5 й ударной 
армии. Быстро форсировав 
реку, они сломили сопротив-
ление врага и овладели пер-
вым населенным пунктом 
на территории Германии 
— городом Кинитц. 

• • • 

Недавно я снова побывал 
в тех местах Теперь в Ки-
ннтце, по инициативе мест-
ных властей, в честь вои-
нов 5 й у'дйрнои ярмин 
воздвигнут Памятник — 
навечно застыла на пье-
дестале наша легендарная 
Т-тридиатьчетверка1 

У этого Памятника мы 
встретились со школьника-
ми — членами и с т о р и ч н о ; 
го кружка, возглавляла 
учительницей Забитой 
мои. ; , 

Поездка я Кцпптц, встре-
чи и беседы с немецкими 
товарищами и с детьми про-
извели на меня, огромное 
впечатление. Невольно 

СТАРШИЙ БРАТ 

Уважаемая редакция) 
Я кочу рассказать об од» 

ном из мои* шестерых брать» 
• а — о Герое Советского Сою-
га Иване Ильиче К у з ь м и н ы х . 

Там случилось, что в * у май 
старшему пришлось всех нас 
вынянчить. Поэтому теперь, 
несмотря на свой солидный 
возраст, все мы до сих пор 

собой советского офицера, 
настолько растерялся, что 
вдруг обратился к полков-
нику Есипенко с нелепым 
вопросом; , 

— Разрешите отправить 
поезд на Берлин? 

ПОЧТА 
«А1 » 

вовем его ив по имени, а 
Ц^ньиой (то всть няией^. Пе-

9Я с»!мой войной мой .брат 
кончил в овинов училище. 

Боевое крещение он полу-
чил, защищая нашу столи-
цу, и оыл тяжело ранен. Зва-
ние Героя Советского Союза 
иапитану К у з ь м и н ы х было 
присвоено в 1943 году за 
форсирование Днепра. Его 
отдельный противотанковый 
батальон первым перепра-
вился через реку. захва-
тил плацдарм и. отбив 1в 
вражеских атак, удержал его 
до подхода основных сил. В 
1944 году прямо с фронта 
моего брата направляют 
учиться в Москву в Военную 
академию имени Фрунзе. И 
здесь медицинская комиссия 
обнаружила у него запущен-
ную, о т к р ы т у ю форму тубер-
кулеза и п у л ю под лопаткой. 
Приговор комиссии был бес-
пощаден: отчисление из ака-
демии. инвалидность, пенсия 
в 25 лет. Ьрата послали в 
санаторий, а после лечвния 
(по совету врачей) ои уехап 
• Новочеркасск, где и живет 

вспомнились события ми-
нувшей войны. Тогда еще 
не все верили в то. что за 
короткое время наша друж-
ба с немецким народом ук-
репится и мы будем плечом 
к плечу строить социализм. 
Но жизнь убедительна дока-
зала правильность интерна-
циональной политики нашей 
партии и Советского госу-
дарства. 

по сей день. Было труди 
послевоенное времв, и у ж й 
было содержать семью из 
шести чело вен (он нас взял 
к себе сразу же после вой-
ны). Деятельный по складу 
характера, он не мог сидеть 
« п о т а р у к и и. несмотря на 
возражения врачей, стал ра-
ботать в авторемонтных ма-
стерских В 1965 году ему 
удалили пулю, просидевшую 
у него под лопатиом 24 года. 

И вот в июне 1974 года мы. 
все шестеро братьев, собра-
лись вместе. Ш к о л ь н и к и тол-
пой ходили за своим земля-Щ 
ном-г* роем. и их детские 
глаза загорались от его рас-
сказов. 

Сейчас я нахожусь в ко-
мандировке в Индии. И зд*сь. 
вдали от родного края, по-но-
вому оцвнивавшь тот герои-
ческий подвиг, который со* 
верш и я наш народ. Хочвтся 
вновь и вновь отдавать дань 
вечной памяти и уважения 
тем, кто не вернулся с поля 
боя, защищая нас, и тем. 
кто не щадил себя § борьбе 
с фашизмом. 

А. КУЗЬМИНЫХ 
ИНДИЯ, гор. РАНЧЛ 

На снимке: семья Кузьми-
ных. 1974 

Константин 

СЕРЕБРЯКОВ ТН СТРШШ 
Долго разыскивал я тот 

фронтовой блокнот. Записи 
мне нужны были не потому» 
что время выветрило ВОСПОМИ-

НАНИЯ военных лет# Бывает, 
увидишь написанное, и все 
встает, как живое, сегодняш-
нее. 11 еспе не давали покоя 
два Шмидта —Бруно и Фрид-
рих... 11 вот блокнот лежит 
на столе. 

1 . 

Никак и* ожидал, что ока-
жусь в таком городе! Вчера 
еще мне казалось, что асе го-
рола мира погружены а тем-
ноту, все окна повсюду укры-
ты черными завесами. А 
здесь вдруг полное раздолье 
свету — и в домах, я н» ули-
цах. Витрины ослепитель-
но сияют, отчего россыпи 
и гирлянды восточны* сладо-
стен и бараньи тулм, в..ся-
шне ни крючка» еиия голом-
ми. выглядят необычайно пе-
стро и даже торжественно. И 
запахи пестрой «палитры»: 
пахнет гарию и сыростью, 
горьким н кислым, пряным и 
острым. То они доносятся до 
•ас раздельно, то смешивают-
ся в анойном, неподвижно-
плотном южном воздухе. 

Народу иа улица* — уйма. 
Бесцеремонно подталкивая пе-
редками фланирующих людей, 
шагом движутся машины. 

• Иногда кто-то взбирается на 
капот, весело радуясь своей 
предприимчивости, и тогда хо-
1ЯКИ автомобиля высовывает-

ся в окошко и сердито сгоня-
ет непрошеного пассажир*.. 
Лысый чайхонцик пелпчаво-
мелдениыч движением руки 
приглашает к столику поТшть 
ароматного чаю. Юноша в бе-
лых штанах зазывает в кине-
матограф. где день и ночь без 
перерыва крутят фильмы 
Мальчишки в лохмотьях шмы-
гают среди прохожих: мольба 
в глазах, на ладони маленький 
поднос с горящими угольками, 
хлебными крошками и жестя-
ной банкой с водой—символы 
нищеты. Вокруг тех, кто в на-
шей военной форме, то и дело 
собираются люди, н ТУТ же» 
толпе находится переводчик. 
Военных спрашивают, слуша-
ют. Внимательно, заянтересо-
ванио. 

Это — Тебри* явгтета со-
рок первого года. Наши вой-
ска, согласно советско-иран-
скому договору ИЗ ' года, 
вступили тогда а Иран,-

— Тут еще одни корреспон-
дент прибыл. Павленко. — 
сказал штабной офицер. 

— Павленко? Какой Пав-
ленко? Петр Павленко? — пе-
респросил я. 

— Это уж вам лучше внать, 
— ответил офицер и занялся 
своим делом. 

Ои ока за лея неподалеку, в 
расположении воинской частя. 
Примостился на подножке 
полуторки и что-то писал, по-
ложив бумагу на новень-
кую планшетку. Бы* он 
• круглых очка* • волоченой 

оправе, в ладно ендевшен гим-
настерке с ор.тг.намн Ленина и 
Красной Зве<лм — полковой 
комиссар Петр Андреевич Пав-
ленко, специальный коррес-
пондент «Красной звемм». 

— 11а «Война РККА-) 
Знаю, знаю, очень давно анаю 
ату газету, — скааал он, щу-
ря один глаз. 

С первой ж* его фразы у лав-
ливался груаннский акцент. 
Он встал н подач руку. И 
то. что он давно знает «ату га-
лет*», и то. что у него ГРУЗИН-

СКИЙ акцент. объяснялось 
очень просто. В 1421 год* 
ГЦиленко с частям* 11-й ар-
мии яетугти» в Тбилиси. Пра-
вильнее ска хат*, вернуася в 
Тбилиси, ПОСКОЛЬКУ провел 
з.»е«ь г во* детство н юность. 
Жил в рабочем предместье 
Нахаловке, Отсюда уеха» 
учиться в Баку. 11а Баку 
\шел добровольцем в рады 
Красной Армии. «СТУПИЛ в 
партию, стал пплиювботип-
кпм. начал сотрудничать а 
красноармейской сааете .Крас-
ный вони* — позже -Боец 
РККА», — которлю соадал 
С. М Киров н некоторое вре-
мя редактировал Дмитрий 
Фурманов 

Боже, да сколько же лет 
прошло с тех пор! Передо мной 
стоял ветеран военной печати, 
известный писатель, автор ПО-
ПУЛЯРНОГО в то врема романа 
«На Востоке*. 

Полковой комиссар ведет 
себя очень просто, как рав-
ный с равным, как товарищ. 

Он лишь спрашивает: «К^к 
добрались? I де спали? Сыты 
ли?«. И ничему не 1К»ч*1П. А 
мне хочетс» его совета. Тогда 
он говорит, как бы Сам сове-
туясь' 

— Может быть, поискать 
материа» о германских раз-
ведчиках, свивших ссбе гнез-
до а Иране? 

...Дом атот дяухатажный 
стоял особняком. Мы толкнт-
лиг* а парадный погъеад (мы 
— вто майор Ма Штаба соеди-
нение, старший полнтрти н» 
политотдела. переводчик в 
аааияи лейтенанта, представи-
тель городски* властей, мест-
ный полицейский и я). Дверь 
была ааяолочена. И другая 
дверь тоже. Трет»*, с боковой 
стороны дома, оказалась до-
вольно саайой, и отворит»ее 
было нетрудно. 

Чего только не бм»л в втоЯ 
яонторв-квартир» нредстьви-
теля немецкой торговой ком-
пании. манд ей 1а германской 
оааведкн в Тебри»» Нртно 
Шмидта! Перламутровые п*-
гояиц» любых цветов и ра •-
нее ров, аеааяя Я кисточт! для 
6рнт»я. посуда я люстры, б*, 
дильинкн н несессеры, керо-
синки я примусы, набора*- но-
жей н вилок, мясорубки н 
прочая кухвнная утварь Об-
разцы товаров краюаалигь аа 
стеклами высоких шкафов. 
Мы проходили иа комнагы в 
комнату, бегло 01лядыаая со-
держимое шкафов и задирая 
головы на лепнину потолков. 

Из блокнота 

военного 

корреспондента 

Последи им на нашем пути 
был большой кабинет. 

Полумрак, окна завешаны 
тяжелыми гардииамн; посре-
ди кабинет на львиных лапах 
старинный письменным сил; 
тяжелое кожаное кресло с 
высокой спинкой на мореного 
дуба, увгичанное какнми-Ю 
амурчиками. Ящики в столе 
я сейф, вделанный в стену, 
пустовали. В камине пепех, 
«а литым водой, и недоторев-
шая бумага — банальные сле-
ды поспешного бегства. На 
С1ене в широкой раме — 
портрет Гит >ера. И полки, 
полки с множеством акаемп-
ляроа «Майн кампф»: ату 
библию наукдма фирма вы-
давала пок>па|елям в награ-
ду аа хорошлю сделку. И еще 
выдавались портреты Гитле-
ра, отпечатанные литограф-
ским способом иа плотной бу* 
ма!е. Нашлись вдесь и пис-
толеты. Это были новенькие 
«яальтеры» — тоже товар. 
Каюсь, я ваял. Заведомо ре-
шив. для кого. 

Повсюду искал я фотогра-
фию хозяина зтого заведения 
— УЖ очень хотелось уви-
деть. каков он. «представи-
тель торговой компании». 
Снимков не было. Ни одного. 
Только иа голубой С1еие в 
спальне торчали два малень-
ких крючка м темнели два 
квадрата. 

В тот же день * передал в 
ретакцию корреспонденцию 
• Лавочка закрылась». Ее опу-> 
б ликова лн, дав Другой ваго-

ловок — «В Тебрн.хе», А яря. 
Вступление Красной Армия 
в Иран именно прикрыло 
«коммерческую деятельность» 
нацистских пропагандистов и 
шпионов. Таких, как Бруно 
Шмидт, да и покрупнее дель-
цов было немало в втой стра-
не. Они вынашивали далеко 
идущие планы. Готовили в 
Иране плацдарм Для серман-
ской агрессин на Востоке. В 
роли туристов изучали ирано-
советскую границу. Тайно до-
ставляли орлжие... Но я от-
влекся. На Хнябан Пехлсян— 
главном улице Тебрнха — 
встретил Павленко, вручил 
ему завернутым в газету 
«трофей» (теперь-то думаю, 
что в агом было что-то маль-
чишеское) и расскааал о доме 
немца. 

— Можно считать, вы по-
видали кусочек фашистской 
Германии. Так, так. Опереди-
ли, значит, всех нас, — с 
улыбкой сказал он. 

Еще не раз я встречался в 
те дня с Петром Андрееви-
чем. Казалось, каждую свою 
фразу, каждое суждение об 
Иране, о его людях, тради-
ция* и привычках он вына-
шивал давно. И вто то-
же объяснялось просто: Пав-
ленко был большим знатоком 
Востока И знал его не толь-
ко по кннгам. Он много ез-
дил я многое видел. Он всег-
да поражал своих собеседни-
ков глубоким пониманием 
восточной КУЛЬТУРЫ, восточ-
ного быта. И вот Иран, куда 
на коротко» время забросила 
Петра Андреевича судьба 
военного корреспондента, стал 
для него и об»ектом очеред-
ного творческого исследова-
ния. 

2. 
Пробыл я тогда в Иране 

восемь дней. И думать яе 

думах, что будет еще одна 
встреча, которая останется в 
памяти до сегодняшнего дня. 

...Город опустел поздно. 
Погасли огни, и все отошло 
ко СИУ. Бодрствовали лишь 
бездомные собаки. 

Ночевать я отправился в 
дом, который мне указали в 
комендатуре. В темноте вы-
смотрел себе свободное ме-
стечко па ковре среди спящих 
военных. Подложив под ГОЛО-

ВУ полевтю сл-мку. ТУТ же 
васнул. Но так же быстро 
проснулся: что-то довольно 
ОЩУПШО коснулось моего ли-
ца. Это оказалась рука сосе-
да. резко повернувшегося во 
сне с боку на бок. Осторож-
но я отвел руку от себя. 

А утром мы пробудились 
одновременно — я и тот са-
мый сосед справа. Мы лежа-
ли лицом к лицу, что назы-
вается, «нос к носу». 

Встреча была неожиданной 
— с Рачня Комаром. Послед-
ний раз мы виделись в Ере-
ване, в 1919 году, на правд-
нояанни тысячелетня япоса 
«Дявяд Сасл некий». Кочар 
уже тогда был видным писа-
телем — автором сатириче-
ской повести «Путешествие 
Огсена Васпгря» и превос-
ходных рассказов. Спокой-
ный. рассудительный, неисто-
щимый ма шутку, интерес-
ный собеседник, не по годам 
мудрый, ом, как магнитом, 
притягивал к себе людей. И 
вот вт», сколь удивительная, 
столь н естественная встреч» 
в далеком чужом городе, да 
еще а такой необычной си-
туации, сблизила нас сразу. 
Спустя тридцать четыре года 
отчетливо помню, как в то ут-
ро, потягиваясь, ои медленно, 
по-особому, «по-качарояскн» 
выговаривая слова, сказал: 

— Доброе сегодня утро. 

% 

Судьбе было угодно свести 
нас. 

Я ие сказал бы, что воен-
ная гимнастерка, пилотка и 
кирзовые сапоги, в которые 
были туга заправлены брюки, 
шли «тому крупиотелому вы-
сокому человеку. Казалось: 
в.е ему было не по размеру, 
можег быть, только черная 
кобур», в которой свободно 
болтался н«ган. 

Мы уже выходили на ули-
ВУ. когда Кочар остановился 
иа секунду я проговорил то, 
что промелькнуло и у меня: 

— Все-таки не к лицу муж-
чинам я тлкие дни быть здесь, 
СПОКОЙНО ходить по мирному 
городу... 

Потом мы пошли ил поле-
вую почту, н Кочар отпрящтл 
шеие написанное вакащ 
письмо, «Ереван, ул. Г:; 
ни, 10...» — значилось на К 
верте. 

I еперь в стене того здания 
— серая база льговая плита с 
надписью: «Здесь, и зтом 
доме, жил и работал извест-
ный армянский прозаик, пуб-
лицист II общественный дея-
тель Рачня Кочар,..» 

В то утро мы расстались с 
ним так, будто не позже, чем 
в полдень, должны встретить-
ся. Но до конца войны мне не 
удалось повидаться с Коча-
ром. Он воевал на Украине 
и на Дону. Долги* месяиы 1 
провел под Сталншрадом На г 
страницах газет и журналов 
я встречал его гневные, пол-
ные мужества н жизнелюбия 
статья я очерки. С фронта 
он писал Аветику Исаакяну: 

•Смерть стоит ма нашем 
пути, и рано или поздно нам 
не избежать ее. Конечно, не 
безразлично, се: один или 
завтра. Ио ясли смерть без-
временно победит нас и мно-
го желаний останется неис-
полненными. то у нас есть 
утешение: судьба нашего на-
рода решилась положительно 
и окончательно. Он будет 

I 
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О Т С Р Е Д Ы 

Д О С Р Е Д Ы 

ПРИСУЖДЕНА 
...Госкомиздатом УССР, Сею 
гам писателей « Союзом жур 
налистое Украины премия а 
овласти художественней мри 
тмин 1»7» года И. Киселеву м 
статью •Горизонты молодой 
драматургии» и В. Мельницу 
та работу «Сюжеты Конф-
ликты. Характеры». 

ПРИСВОЕНО.. 
...Указом Президиума Верхов 
него Совета Уэбвиснои ССР 
за большие заслуги е разаи 
тин сове тс ной литературы 

ее зеарие нврадною 
ял Узбемсной ССР На-

поив тмве звание народно'о 
писателя Узбекской ССР На-
зиру Сяфароеу. 

• ...звание «Почетный ветеран 
краснознаменного крейсера 
• Киров» — героическое ко-
рабля Валтини писателю-ма-
ринисту Николаю Михайлов-
скому—автору книг .Таллин-
ски* дневник», «С ТОвей, Вал-
тика'». «Мы уходили- в ночь». 
• Штормовая пора», «Всплыть 
на пожюся!» и других. 
ОТКРЫЛСЯ... 
...по инициативе- ВЦСПС. СП 
СССР, министерств культу, 
ры СССР и РСФСР традицн. 
онный семинар авторое одно-
антиых пвес. В работе семи-
кара принимают участие сек-
ретарь правления СП СССР 
» . « г -Саяынсний. первый секрет 

кие СП Ялт 

ЩШШШШЯн 
СОСТОЯЛСЯ. 

тарь правления СП Латвии Г. 
Приеде, драматурги А Самсо. 
им*. М. Сторожвва. Я. Апуш» 
кин. •. Разлоявский. 

..расширенный пленум прав-
ления СП Эстонии, посвящен-
ный вопросам драматургии. 
Пленум открыл первый сек-
ретарь правления В. Вазкман. 
С докладом «Драматург и те-
атр» выступил 9. Ветвмаа. 

• 
...вечер двух писвтелей-фрон-
го а и ко в, народных полов 
Кабардино-Балкарии Манси-

'•а Гвттув_а к Адама Ш » 
нова. Вечер прошел в 

Н В вечере приняли у 
заслуженная артнстна Г 
Лариса Лужина, засяуж 
деятель искусств РСФС1 
позитор Оскар «Вйьцм! 
тисты Аяяа Азарина. 

(внныв 
Р. кою» 

„ я л а Азарина. Ю л и | 
Сазонов и другие. 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ 
МЕРИДИАНЫ 

ДЕВЯТЫЙ 

ПУШКИНСКИЙ 

ВЕРНИСАЖ <ЛГ> 

КАЛЕНДАРЬ <ЛГ> 

ПОЗЫВНЫЕ 
ПИОНЕРСКОГО 
ГОРНА 

Есть у советских ребят дав-
ний большей и добрый друг, 
с которым оми встречаются 
каждое утро. Это «Пионер-
ская зорена». 19 апреля 
1975 года детсмому радиомая-
ку исполняется полеена. 

Мне выпало счастье начи-
нать свой трудовой путь в 
• Пионерской зорьке». Хоро-
шо помню высокий серый 
дом иа улице Герьмего. 
Центральный телеграф, тре-
тий этаж, большую комнату, 
где работали тогда сотрудни-
ки редакции. 

Разве можно забыть, как 
навещал нас Аркадий Гай-
дар! Приоткроет дверь, уви-
дит, что идет очередная «ле-
тучка». улыбнется и не без 
добродушной иронии снажет: 

— Прозаседавшиеся, люби-
те поговорить... 

Дни. проведенные а редак-
ции «Пионеремои зорьки», иа 
всю жизнь останутся у меня 
в памяти светлыми, солнеч-
ными. незабываемыми. 

Многие писатели причаст* 
иы к детской радиораданции, 
очень многие.» 

Пусть же «Пионерская 
зорька» всегда будет боевой, 
интересной, веселой, какой 
мы ее помним в тридцатые 
годы, когда она вместе с на-
ми начиналась, какой ее зиа-
ем сегодня по знакомым по-
зывным пионерского горна! 

Корне ИРТЫШСКИМ 

ЛЕНИНГРАД 

НАШИ ИНТЕРВЬЮ 

НАМ СООБЩИЛИ 

ЛАУРЕАТ — 

РАБОЧИЙ 
Четвертым лвуревтом лите-

ратурной премии Каунасско-
го шелкового комбината име-
ни II. Зибертаса стал рабочий 
электроцеха Мечис Рана>с-
кас. С комбинатом связана 
вел рабочая н творческая 
биография лауреата. 

Работая алектриком. он на-
писал первую свою к н и г у 
<Мнр. из которого выраста-
ем». Затем последовали по-
весть «...Рассуди сердцем сво-
им», опубликованная в ж у р -
нале «Няыунас»: потом Рака-
ускас был принят в Союз пи-
сателей 

...И вот ив комбинате со-
стоялся торжественный ли-
тературный вечер, на кото-
ром представители огромного 
рабочего коллектива в р у ч и л и 
премию своему товарищу по 
работе, пожелали ему даль-
нейших творческих успехов. 

ВИЛЬНЮС 

С Л О В О 

П Р О Щ А Н И Я 
В рвецяет# творческих сия, 

в преддверии новых сверше-
ний ушел из жизни талантли-
вый прозаик и журналист, 
писатель большого человече-
ского и гражданского муже-
ства Олег Михайлович КУВА-
СВ. 

О. М. Куеаее родился в 
1(34 году в Кировской обла-
сти. Выпускник шиолы-интвр-
ната, ои после окоичвиия Мо-
сковского геологоразведочно-
го институте работая в Арн-
тине. руководил палевыми 
пвртиями и энспвдициями на 
Чуиотне, острове Врангеля, а 
северной Якутии. • 1962 году 
молодой геолог принес свои 
первые рассказы в журнал 
.Вокруг свете». С тех пор и 
до последнего дня своей жиз-
ни он был одним из самых 
активных сотрудников жур-
нале. 

Любовь к Северу, тяге и 
сильным, ирупным. одержи-
мым ромвнтнкой подвига ха-
рактерам привлекала и про-
изведениям О. Куввева вни-
мание широкого читателя. 
Одна за другой выходят его 
книги «Зажгите костры в 
океане». .Чудаки живут на 
Востоке». «Весенняя охоте ив 
гусей», «Тройной полярный 
сюжет». Особенно тепло был 
принят критикой и читателя-
ми роман О. Куваева «Терри-
тория», написенный емко, 
плотно, насыщенный подлин-
ным драматизмом характеров 
и ситуаций. 

Писатель был полон энер-
гии. готовился к новым экс-
педициям и кннгвм. За не-
сколько дней до смерти О. 
Куваеа говорил об освоении 
Арктики нан «прекрасном, 
выходящем за узкие геогра-
фические ремни примере дол-
га. чести, нравственной стой-
кости». Многое эестееляло 
думать, что талеит Олега Ку-
наеве раскроется еще ярче, 
и вот беэвреамниея смерть 
перечеркнула эти надежды... 
Однако лучшее, написанное 
Олегом Куваеаым, осталось с 
нами. Его нниги будут читать, 
они будут вдохновлять и 
звать н подвигу новые поко-
ления молодых людей. 

А. АЛЕКСИН, Г. ВЕРЕЗКО. 
Ю. ВОНДАРЕВ. Ю. ВЕР-
ЧЕНКО, С. ВИКУЛОВ. в. 
ДЕМЕНТЬЕВ, В. ИЛЬИН. 
М. КОЛЕСНИКОВ. М. 
ЛЬВОВ. Г. МАРКОВ. С. 
МИХАЛКОВ, А. НИКОНОВ. 
С. ОРЛОВ, В. ПОЛЕВОЙ. В. 
РАЗУМНЕВИЧ. А. РЕКЕМ 
ЧУК, С. САРТАКОВ, С. 
СМИРНОВ. В. ТЕЛЬПУ-
ГОВ. А. ЧАКОВСКИЯ. М. 
ШЕВЧЕНКО 

Секретариат правления 
Союзл писателей СССР, 
секретариат правления 
Сотая писателей РСФСР 
и Удмуртская писатель-
ская организация е глу-
боким прискорбием из-
вошнют о смерти извест-
ного удмуртского писа-
теля 

КРАСИЛЬНИКОВА 
Геннадия Дмитриевиче 

и выражают соболелио-
влкия семье поносного. 
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конем солдатского братства. 
Конечно, душевные, нравст-
венные богатства накаплива-
лись не только не переднем 
крае, но к в тылу, где люди 
работали с .такой ж е самоот-
верженностью, с какой воева-
ли их отцы, сыновья, братья. 
Поэтому А л е к с е й Сурков 
сновв напомнил о великом 
долге литературы перед ге-
р о я м и тыла. 

Ю . Бондарев, Г. Бакланов и 
другие еыстулеешие отмети-
ли, что писетели все более 
приствльное внимание уделя-

ют образу рядового тружени-
ку войны, солдата. На случай-
но на пленуме много раз 
вспоминался Василий Теркин, 
герой позмы Александра 
Твардовского, вобравший в 
себя типические черты совет-
ского солдата. Писатели ви-
дяг свою задачу в том, что-
б ы исследовать его «арактер 
в самых т р у д н ы ! обстоятель-
ствах. Д о л г писателя — со 
всей художественной силой и 

правдой показать меру на-
р о д н о г о подвиге на разных 
этапах войны. В этой свя-

зи снова упоминался на пле-
нуме роман Михаила Ш о л о -
хова « О н и сражались за Ро-
дину». ВВдь тот ж е солдат, 
который а 1941—1942 годах 
шел горькими дорогами от-
ступления, в победном *5-м 
освободил нероды Европы от 
фашистского ига, 

Я разделяю точку зрения 
тех. ораторов, которые ечнтв-
ют неправомочным деление 
истории войны не этапы, за-
служивающие большего вни-
мания писателей и меньшего. 

М н о г о говорилось не пле-
нуме и о том значительном 
вкладе, который сделели до-
кументельнея литература и 
публицистика. М ы с п о л н ы м 
основанием числим их в од-
н о м ряду с художественной 
прозой. Совсем недевно чи-

татели ознвкомились с воен-
ными дневниквми Б. Полевого 
и К. Симонова, В если гово-
рить об очерках, воссоздаю-
щих ход фитеы под Моск-
вой, то нельзя не неэееть ТВ-
кие из них, кек «Первый бой 
м ы еыигрелиь М. Галла я и 
«Бородинское нвправленив» 
М. Братина. 

Эвключая доклад, С. С. 
Смирнов выразил о б щ е е чув-
ство: 

— все м ы о щ у щ е е м не 

своих плечех солдатские И 
офицерские погоны, н их лег-

кая тяжесть нвпоминвет нем 

о долге перед б у д у щ и м и по-
колениями — рассказать на-

роду о том, цто видел и пв» 
р е ж и л в самый т р у д н ы й И 
слевный час его истории. 

поверку, а вместе с ними в 
строю стояли их книги. Три-
буне на пленуме п о праву Вы-
ла предоставлена писетвлВм-
фронтовикам. 

С волнением они вспоми-
нали О том, квк жила, дейст-
вовала Московская писатель-
ская организация а дни ВРй-
ны. Минутой молчания почти-
ли собравшиеся память серия 
павших друзей. 

И докладчик, и выступав-
шие в п р е н и и подчеркивали, 
что литературе военных пет 
сумела вовремя выразить то, 
что было не сердце каждого 
советского человеке, где б ы 
он ни срежвлсе — не пере-
довой или в тылу. И сегодня, 
спустя десятилетия, все тек 
же велик интерес читягевей 
ив только я нашей стране, но 

ВОРОБЬЕВ: 

и далеко за ее пределеми и 
яитеретуре, отразившей ге-
роические стреницы б о р ь б ы 
советского нероде с фашиз-
мом. 

Чнтетели по-прежнему ждут 
ноеы« книг, я которых со 
всей полнотой звпечатлен 
нравственный опыт народе, 
отстоявшего Родину. Воен-
ное литеретуре, по образ-
ному в ы р а ж е н и ю С. С. Смир-
нове, не уходит в запас, она 
остелесь не 30-летней свври-
срочиой службе. 

Не квсеясь всех жанров, 
» 

скажу о военной прозе. В по-
слевоенные годы в полный 
голос заявили о себе 
М. Алексеев, А . Адемоеич, 
А. Аненьев, В. Астефьее, Г. 
Бек ленов, В. Богомолов, Ю . 
Бондврее, В. Быков, Б. Весиль-

ее, В. Росляков, Е. Носов и це-
лый ряд других ныне изве-
стных писателей. В их книгах 
запечатлен горячий воинский 
и ж и з н е н н ы й опыт, о н и пле-
няют своей искренностью и 
непосредственностью чувств, 
учат молодое поко пенив быть 
в е р н ы м трвднциям отцов, зе-

Ив днях в правлении Со-
юза писателей СССР состоя-
лось заседание Комитета по 
проведению Всесоюзного 
Пушкинского праздника поэ-
зии. Открывая васяданне. 
председатель комитете Ирак-
лий Андроников подчеркнул, 
что Пушкинский праздник 
поэзии приобрел огромную 
популярность. • минувшие 
сояы е нем принимали уча-

1Лт«е поэты асах союзных и 
Внгономнык республик, а так-
Тже многих стран мира. 

— Программа нынешнего, 
девшего Пушкинского празд-
нике резнообретна и обшир-
на. — снаэал далее И. Андро-
ников. Торжества, по тра 
диции. будут проходить в Мо-
скве. Пскове. Михайловском. 
Калинине н Верноее. Горьком 
н Вольтом Во л дм не. е много-
численных местах, связанны м 
с именем ваянного поэте, во 
многих других городах и се-
лая страны. 

Девятый Пушиинский празд-
ник проходит а год 36-летия 
нашей Веянной Победы над 
Германией и 110-летия вое 
стення дяиабристоа. Поэтому 
программа праздника, естест. 
евино, отреэит эти историче-
ские события. 

• ианун традиционного на-
родного торжества в Михаи 
леесном. в районном центре 
Пушкинские Горы состоятся 
Пушиикскне чтения. 

О ходе подготовки и деел 
тому Пушнинсиому праэдни 
ну иа заседании рассказал" 
А. Васильева. С. Генчеино 
(Пушнинсиие Горы). И. На 
лашникое (гор. Калинин!, А. 
Шарееа (гор. Горький), И. Ва 
сильев. Л, Ульянов (Псков). А 
Крени, Т. Аямаэоее. В. Кап-
яви (Москва). 

ЛИТЕРА-
ТУРНАЯ 
ПАНО-
РАМА 

ж и т ь . Он не ч/бмвт умереть. 
Эта мысль и эта вера делают 
нас твердыми в боях... Мол 
мечте — увидеть последний 
день войны и. вернувшись 
домой, вновь слушать ваши 
мудрые беседы, видеть мор-
щ и н ы вашего Яйца, иа кото-
ром, вероятно, оставили пе-

ве*мертвы"** " , Т | Ч м 

Раекя К о ч а р увидел послед-
Я ний лень войнм. И п а я Мно-

гие послевоенные дни к голы. 
О н написш эпический роман 
« Д е т и большого дома» — зна-
чите чьное произведение о Ве-
н т о й Отечественной войне, 
множество рассказов, в ко-
тлры* отрази \ось виденное 
и пережитое иа фронте. О и 
спада» повести, отмеченные 
тонким юмором и всегда при-
сущей ему д е т а л Л о й реали-
стичностью И , наконец, « Н а а -

, г с т » — книгу о духовном еов-
Л рождении народа. 

В ? ' ...Подкошенный болезнью. 
Рачпя Кочар л е ж » \ я своем 

домике к» краю горного посел-

ка. Вокруг домнка в те май-

ские дни Цвели яблони, поса-
женные я каменистую почву 

руками писателя. О д н а ж д ы ут-
ром он поднялся с постели и 

яствл яа весь рост. Дочь, ус-
лышав шаги, бросилась • ком-

нату отца. Н е успела» О н рух-
нул. И умер. К а к солдат. М у -
жественно. К а к прошла ас я 

его живиь. 

3 . 

Снова просматриваю фрон-

товой блокнот. Должен он 
пахнуть старой бумагой, а 
вдруг эапазло морем. И я 
увидел, уенде*, будто его 
6 ы » о вчера, т т побитую 
осколхвми, словно в черной 
оспе, фронтовую дорог» на 
Новороссийск. Слвяв — море, 

сп<нвл — лесистые горы. И 
над морем, к над горами, и 
на морг, и в торах, не тИол-
хая, грече\и бои. 

В Вишневке, неподалеку о т 
Т у * все, н а я о д т ж ь воукт-
\ правление Чврнеморч&.й 
группы пойся Злкиекавскшог:; 
Фронт». В тот деВь в соби-' 
рВлсв огпр.1Вит»>я е Т> <е> е': 
и ОгТУлВ под Х е л ы ж г н с к ы о . 
я батачьон капитана Л у к и н а . 
ооогкшявшнн важную высот-
ку. Н о утром узнал, что захва-
чен дневник какою-то гитле-
ровца. и этот дневник срочно 
переводит на русский язых.сын 
Вильгельм» П и к а — А р т у р 
П и к . Мне обещали одни вк-
эе*п*яр перевод». Я торо-
пился: выехать нужно было 
зесВетло. 

Наконец дневник у меня. 
Его вел в Будениовке, близ 
Мариуполя, секретарь тайной 
поуевон полиции 626-й груп-
пы при первой танковой ар-
мин германских вооруженных 
сил о.уюфамнлец тейривско-
го Шмидта — Фридрих 
Ш м и д т . Наскоро пробегаю 
глазами дневник. Э г о доку-

мент саморазоблачения гит-
леровцев. Е г о должны про-

читать как можно больше 
люден. Решаю отослать не в 
свою, фронтовую, газету, а 

- в « К р а с н у ю звезду» — Илье 

Эренбургу. М ч у с ь на вэрод-
м. К счастью, есть оказия, 

акет мой заложили в ме-
шок, мешок запечатали, и я 
со спокойной ДУШОЙ вериучея 
в Вишнеяку. И то\ько_ яер> 
нулся, к а к - н а д голояон про 
шумеч « У - 2 » , взлетевший с 
аэродром» н у ж е над морем 
набиравший высоту. «Поле' 
тел мой пакет», — подумал я. 
Н о когда « у т о ч к е » равворачн 
валась, показался * «месгер-
шиитт». настиг ее и обстр ' 
ля*. « У т о ч к а * задыми\ась и 
начала резко терять высо§> 

рг; 

Ч т о стало г пнлоп 
знак*. Вил ел только, как от 
берега рванулся я море ка-
тер... 

•Возвратившись из-под N >-
дВГкгнгкои, я раздобыл ец)е 

одни е к э е и т а р дневник». О т -
сы\1ть. одяаво не пон.1-
До6н\бсь: раскрыв свежий 
номер «Красной звезды» о ! 
И октября 1942 года, увидел' 

высоким «подвалом» напеча-

танный дневник гйтчероаца. 
После кавычек ш \ н слоьа 
Эренбч'ргл: 

«Я эамлнчнвак» выдержки из 
дманмика секретаря глиной по-
левой полиции Фридриха 
Шмидта. С трудом я перепи 
сывлл страшны* строми. Ка-
тятся, во всей мировой ли»* 
тврлтупс нет такого страшно-
го и презренного элодея. Он 
расстреливает подростков, и 
Он боится самолета... Ему не 
напрасно дали крест с меча* 
ми за военные ааслу» к — 
ведь он отважно истязал рус* 
сини девушек» Он дате храб-
ро убил четыреялетнего ре-
бенка. Поганый трус, кото-
рый мучавтея от мысли: «А 
вдруг поймают?»... II прошу 
иностранных журналистов 
передать днеаиим секретаря 
тайной полиции во все газе* 
ты свободолюбивым стран. 
Пусть узнают о работе Фрид-
риха Шмидта англичане и 
американцы. Пусть узнают о 
ней граждане нейтральных 
стран. Немец-завоеватель, на* 
валер креста с мечами, бли-
жайший сотруднич графа 
фон Ферстера должен обойти 
земной шар...» 

до ск*«пор я не знаю, мо-

им ли акаемплпром воспочь* 
ю в а л с * И л ь я Эреибург, ©ПУ* 
бхиковав втот дневник. М о -

жет быть, почту со сбитого са-
молета удалось спасти^ А мо 
.чеет, в Москву был доставлен 

другой якаемпляр? Этого я не 
анаю. Н о какая разница? 
Важно, что дневник прочитали 
милчионы... 

"Вот что н а п о м т м и 
\ые лапмсн о том 
оломим е. 

НИТИ ДРУЖБЫ 

НА ГРАНИЦЕ 
ТРЕХ РЕСПУБЛИК 

Недалеко о» чврямговскфю 
сель Свпъковка возвышаем-
ся щлишпт т р е х м е т р о в а я 
стрела мэ нержавеющей ста 
ли II камня — монумент 
дружбы... Три дороги из трех 
республик — России. У кран 
нм Белоруссии.—с трех сто-
рон подходящие к монументу 
др>жС»ы. приведи в атот день 
литераторов на встречу, по-
священную 30~летия> Великой 
ПоЛеды 

Более двух часои еиагодар 
ные слушатели аплодировали 
выступавшим — представите 
лам трек реенуЛдик Эта 
встреча — ее инициаторами 
бы.Ш укряннские пися+ели — 
надолго останется и в па мл! и 
слушателей, и в памяти самих 
литераторов... # П А Ж Г И Н 

БРЯНСК 

комиссия 
ПО ЛИТ1РАТУРНОМУ 
НАСЛЕДИЮ 
А. а ДЫМШИЦА 

Решечис» секретариата 
яричАПФия Союза писателМ 
СССР создана кшнссия по 
литера!урнрму-наследию при- • 
гаки и литеритуроведа Л. Л. 
Дымшица в сосгавл: Ю Я, 
Бардам (председатель); 
,4. Н. Алексия. С. П. Ьэлза, 
Г. Д. Гулиа, //. А. ДьишиЦ 
(секретарь). Е. •? Кииеви, 
1:. Ф. Кпипович, В Е. Кол* 
ский, .7 ,М. Мкртчян. Д. Л1, 
Молдавский, 

Комиссия обращается ко 
всем товарищам, которые 
располагают рукописями, 
письмами, фотографиями к 
другими материалами, ев*-
ланпыми с жизнью и творче-
ством -1 Л. Дымшица , е 
просьбой передать их в рас* 
порчхепие комиссии, Все ья-
тгриа тм просьба присылать 
по адресу: 117331 Москва 
В-331, ил. Кравченко, 12, 
к», 54. Я, А. ДымШиц. 

из н а ш с й почты 

Это б ы л о не Орпояско-Куреной дуге. Няшм попкм ворвв 
лнсь в Болхов, звввзялись улнчныо бон. Не следующее утро 
в дом, где расположился командным пункт бвтвльонв 76-и 
гвардейской краснознаменной 1 стрелковой дивизии, зашел се-
дой. невысокого роста майор. О н молча о т к о з ы р я л комбату, 
протвнул с л у ж е б н о е удостоверение. 

Наш комбат Малясое р а с к р ы л ' красную инижвчиу, улыб-

нулсв: 
— Располагайтесь. Правде, м ы тут «озвева временные. 
Из дальнейшего рвзгевора стало вене, что седой майор — 

корреспондент армейской газеты «Боевой призыв». Когда о н 
ушел, ресспросмв нес о захвате Болаова и уличны» 6оа>, 

комбат скааел: * 
— Это ж б ы л лиевтель Бляяин. Помнишь «Красны» дьяяо-

лвт»? То-то... 
Через две д н я я Волкове вышла газете. Этот первый после 

оккупации н о м е р выпустили* писатели П. Блвкин и М. Чачко. 
А вскоре б ы п освобожден О р в г . В честь л о г о события в 

г о р о д с к о м евду состовлась встрече московски* писателей с 
жителями городе. 

Ц о с в о б о ж д е н н о м О р л е неше гверднв не зедержалась. 
Вместе с наступающими бятяльоиями бляяин п р о ш е л более 
200 километров. По пешням и скошенным полям, по леевм, 
болотам, деревенским тролвм. В д о ж д ь и грязь, дням и 
ночью. И »?о несмотря на сяой яозряст — далеко за пвтьде-

'свт.' 

В сентвбре 1943 годе Москве евлютовала нашим гвардей-
ским дивизиям, отмечея о с я о б о ж д в н и е Чернигове, а утром 
у ж е завязалсв б о й н « дальних подступах к Д ч в п р у . 

Бойцы и к о м а н д и р ы многих подразделений хорошо знали 
Павле Андреевича Влвяина — «гвардии писателе», как они 
его нвзыввли, — знвли и любили. Бывало, на марше бой-
ц ы говорили е м у : «Товарищ майор, садитесь на подводу — 
вы ж е устали», — а о н улыбнется, вытрет лицо платком и от-
ветит: «Да нет у ж , в, кек все, — пешочком». 

П о м н ю , кто-то нз корреспондентов спросил Блвхинв, есть 
ли у него в р в м ч писать еще что-то, к р о м е того, что печв-
гвется я армейской газете. Вопреки ожиданиям, Павел А н ц . 
рееяич охотно стел ряссквзыееть о звмыелв б у д у щ е й пояе-
сти, к о т о р у ю хотел нвзввть тек: «Мать-партизанка». 

Н е змею, осуществил ли свой замысел писатель, но его 
работа в армейской газете, его жизнь среди солдат, его 
с>ойкость и мужество, я походах убедительно докезыяеют. 
что не случайно фронтовики возвели Пввлв Ьляхннв в рент 
«гвардии писателя».» 

М. П Л Е С К Д Ч Е В С К И Я 
Б А К У 

Ф Е С Т И В А Л Ь 

ГВАРДИИ ПИСАТЕЛЬ 

Геннадий •Семвнихин сре-
ди таганрогских металлургов 

ДОНСКОЙ , : 
.1 

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й 

На полевой стане колхоза 
Памяти 26 бакинских кпмис-
юров. .4ш.м Кешоков и Петр 
Дебеденко 

Фото КРОХИ НА 

...Кан-то приехал он с паст, 
бища пропыленный, в лисьей 
малахае, нейлоновой нурт-
к«, больших сапогах. И пря-
мо но мне. «Немножко ру-
гатьси будем, бастын (тан на-
зывают у нас директора). Сов-
сем плохие дела». Ну. думаю, 
недосмотрели чего — может, 
ношара прохудилась или сено 
вовремя не подвезли и фер-
ме. «Сколько лег бьюсь, — 
продолжал Чопан, — а не мо-
гу собрать библиотеку. Все 
хорошие нниги в городах рас-
нупают, где им добраться до 
дальних отгонов. Вы бастын, 

. вот и выручвйтв!» Признать-
ся, поначалу его жалоба уди-
вила меня. Потом я подумал) 
мой великий земяян Джамбул 
был неграмотен, потому что 
он родился и вырос в тяже-
лые годы самодержавия. Не-
грамотен был почти весь мой 
народ, и один царский чинов-
ник пророчил, что мы пре-
одолеем невежество лишь че-
рез пять тысяч лет. А сейчас 
в нашем районе одних толь-
ко школьников двадцать ты-
сяч... 

Чопан соединяет а себе 
современные знания с опы-
том поиолений. Отец его 
тоже был чабаном. Я знал 
старого Джандыбая. Он был 
не тольио хороший работ-
ник, а еще и самый спра-
ведливый человек в округе, 
н которому шли. чтобы ре-
шить спор или какой-нибудь 

трудный вопрос. Сердце Чо-
пана тоже открыто людям, и 
он отлично знает свое дело, 
•ремя существенно изменило 
старинную профессию. Ча-
бан, у которого тысячи овец, 
сейчас должен знать основы 
зоотехники, уметь управлять 
трактором... Я уж ив говорю о 
составлении кврт перегона 
отар. Это же целая иауиа — 

• перегонять оаец с одного 
пастбища на другое. Кание 
травы раньше, а какие поз-
днее скармливать, чтобы за-
пасое хватило до снега. И нан 
пасти, чтобы сберечь землю, 
не вытоптать ее... 

Когда республике вручался 
орден Дружбы народов. Чо-
пан Джандыбаае преподнес 
Леониду Ильичу Брежневу 
хлеб-соль. До глубины души' 
был взволнован чабан этой 
встречей. Он повторял сло-
ва Леонида Ильича о том, что 
бороться за развитие овце-
вояства надо с такой же на-
стойчивостью, с какой а свое 
время советские люди осваи-
вали целииу. 

Иной подумает, что вся 
жизнь Чопана — сплошные 
счастливые совпадения. Но 
это не совсем верно. Таной 
сделали жизнь Чопана его 
работящие руни. его доброе, 
отзывчивое еврдцв. 

Дмитрий ОНЕГИН 

АЛМА-АТА 

ЗРЕЛОСТЬ 
Старинное трехэтажное т а -

кие на Пушечной улице в 
центре Москвы нлдавна счи-
талось «театральным». Еще в 
и.ище прошлого века, в 
1887 году. К. Станиславский 
нгрнл «Лесь в любительском 
спектакле, поставленном чо 
пьесе Н. Гоголя «Игроки», 
.тдесь ж е я 1891 году со-
стоялась премьера комедии 
Л Толстого .Плоды просвеще-
ния» Здесь любили бывать 
известные русские писатели, 
яктеры. му.тыканты, худож-

В 1939 году в ато здание 
переехал Клуб мастеров ис-
КУССТ*. нявестный теперь кек 
ЦДРИ СССР. 

Наш корреспондент Сте-
фанович вопросил директора 
Центрального Дома работни-
ков искусств СССР §. Г. Тара-
сова дать небольшое ин-
тервью. 

— У Дом л равотимнов ис-
кусств — богатое прошлое, 
интересные традиции. — рас-
сказывает В. Г. Тарасов. — 
Сорок пять яет назад, в дань 
открытия. •« Маяковский 
впервые читая свое вступле-
ние в поэму «Во весь голос»; 
здесь т е в разные годы пе-
ред деятелями молодого со-
ветского искусства выступа-
пи А. Луначарский. М. Горь-
кий. Д. Бедный. А. Толстой. 
Сегодня в нашем Домв соби-

*раю тс я люди самых раз-
ных творческих профессий: 
прозаиии, поэты, драматурги, 
артисты, композиторы, худож-
ники. Всех объединяет о д н о -
любовь, преданность литера-
тур# и искусств/ то, чему 
они посвятили свою жизнь, 
чему отдают все свои силы. 
Вот это и опрвдвлввт дея-
тельность нашего Дома. Про-
должение любой традиции 
сопряжено с поиском моаых 
форм, новых направлений ра-
боты. И формы эти подсказы-
вает сама жизнь. 

В связи с приближающимся 
Днем Победы, иаприма|>, мы 
проводим военно-патриотиче-
ские вечера, ветрами. 

В нашем Доме выступали 
В. Ахмадулина. С. Васильев, 
Р. Гамзатов, Н. Грибачвв. N. 
Доризо, К. Кулиев. М. Лисян-
ский, Р. Рождвстввиский и 
другие. 

Писатели ив тольио актив-
но участвуют во всех этих 
начинаниях, но и организу-
ют. проводят многие вечера и 
встречи. Так. председатель на-
шего библиотечного совета 
поэт В. Боков организовал ряд 
тематических литературных 
лечеров, интересные еечара 
приводит со школьиинами н 
драматург В. Розов. 

ЦДРИ исполнилось сорок 
пять лет. Событие приятиов и 
радостное дДя всех нас... 

И З ПУТЕВОГО 

РИСУНКИ 
Гиглы ПИРЦХАЛАВЫ 

Эта выставка. имевшая 
большой успех, экспонироаа 
лась в ЦДЛ имени А. А. Фа 
двева. Добродушные, с легким 
«подначмванием» шаржи; ед-
кие рисунки, обложки сати-
рического .журнала «Пиан 
ги»... Их автор — художник 
Гнгла Пнрцхалава. 

«Гигял — тонкий психолог 
Он умеет точно передать ха-
рактер своего героя, заме 
тить в нем ту черту, которая 
скрыта от глаз других. Все 
что смешит, радует, удивляем 
нас в рисунках Пирцхалавы 
самые невероятные комиче 
ские ситуации, самые смеш 
иые персонажи подсмотрены 
ям у самой жизни, они лишь 
чуть утрированы». Такие стро 
кн посвятил Гигле Пирцхала 
я* писатель Иодар Думбадзе 
Мы публииуем два рисунка 
Гиглы Пирцхалавы... 

Григйл АБАШИДЗЕ 

Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ 

БЛОКНОТА 

Ш В Т Ы Е Р Ш . 

Ю Б Р О Е К Е Р Ш Е 
Когда-то, еще совсем моло-

дым. ездил в по С е м и р е ч ь ю 
с великим Д ж в м б у л о м . Слу-
шая его прекрасную игру на 
домбре, необыкновенный го-
лос и думал, как тонко чув-
ствует акын душу своего та-
лантливого народа. 

И вот я в районе, к о т о р ы й 
теперь носит имя замеча-
тельного поэта Пераав встре-
ча — с А л т ы н б е к о м Турген-
баевым, д и р е к т о р о м конеза-
воде «Дегирес». 

— Хотите, я расскажу ввм 
е Чопана ДжандыбааееТ — 
предлагает ои. — Это наш 
лучший чабан. Может быть, 
рассказ о нем и будет отве-
том иа ваши аопросы. 

ДЕЛА ПИСАТЕЛЬСКИЕ 

|КАЖДЫЙ ДЕНЬ! 
В эти дни Николая Дедуш-

I кина трудно застать дома: он 
находится в постоянных по-
ездках по Чувашии... 

— Вот и сейчас я вврнулса 
из колхоза «Правда», — рас-
сказывает Н. Дедушкин. — 
Бып в депутатской поездке. 
Проверал, как соблюдается 
в Канашском районе поста-
новление о льготах для учи-
телей сельских школ. К р о м е 

• того, встретился с мехаииза-
торами.* 

Встречи, литературные ве-
чера. организации выставки 
•Писатели Чувашии в годы 
Великой Ютечественнон вой 
иы*, подготовка к предстоя-
шему семинару молодых поэ-
тов — это далеко не полный 
перечень повседневных^ буд-
ничных дел депутата Верхов-
ного Совета Чувашии, руково-
дителя республикансиой пи-
сательской организации, сеи-
ретаря правления СП РСФСР 
И. Дедушкина, только что от-
метившего свое шестидесяти-
летие. 

На вопрос о ближайших 
планах И. Дедушкин ответил: 

~ Иа м о е м столе верстка 
сборника литературно-крити-
ческих статей «В ногу с 
жизнью».., В нем рассмат-
оивеютсв п р о б л е м ы партий-
ности и народности, анализи-
руются произведения чуваш-
ских писателей. 

И Т А К 
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СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Однажды Герой Социали-
с т и ч е с к о ю Труда токарь Ев-
гений Моряков, рассказывая 
о своей горячей любви к Пуш-
нину, заметил; 

— Мы часто говорим о нем 
с Михаилом Дудиным. Бывает, 
и спорим... 

— Давно, очень давно мы 
познакомились с Морлковым..-
Такое впечатление, что быпи 
знакомы всегда, — сказал Ду-
ди н. 

Токарь и поэт. Может быть, 
их соединил П у ш к и н , может 
быть, — совместная работа в 
Ленинградском комитете за-
щ и т ы мира. Сколько приме-
ров такой дружбы, товарище-
ских связей, просто добры* 
знакомств у ленинградских 
писателей и рабочих! 

Главный « к о л л е к т и в н ы й 
друг» Ленинградской писа-
тельской организации — Нее 
ский машиностроительный 
завод имени В И. Ленин*. 

Ио не только машинострои-
тели имеют постоянный ион-
такт с Ленинградской писа-
тельской организацией. Бал-
тийснии завод, объединения 
Кировский завод. «Красный 
треугольник», Ижорский за-
вод, другие промышленные 
предприятия часто приглаша-
ют к себе писателей. 

В один из дней редакция 
«ЛГ» провела встречу ленин-
градских писателей и элект-
росиловцев. Обсуждение дли-
лось 4 часа. В конференции 
приняли участие;, Д. ГРА-
НИН. В. ДЯГИЛЕВ, И. ЕФИ-
МОВ. В. К Е Т Л И Н С К А Я , В. МУ- * 
С А Х А Н О В , 6. НИКОЛЬСКИМ. 
В. ТУ БЛИН. На встречу с ли-
тераторами пришли: генераль-
ный директор объединения 
Б. И. ФОМИН, секретарь парт-
кома В. И. Н А У М Е Н К О . к а н -
дидат технических наук Ю. В. 
АРОШИДЗЕ, заместитель сек-
ретаря парткома А. Ф. ЯН-
КОВ, старший мастер цеха 
к р у п н ы х машин Б. С. СМОЛЬ-
КИН. мастер-наставник Герои 
Социалистического Труда С. С. 
ВИТЧЕНКО, бригадир обмотчи : 

коя Герой Социалистического 
Труда Ю. А. В Р У Б Л Е В С К И И , 
фрезеровщик Герой Социали-
стичесного Труда А. Н. МОРО-
ЗОВ. токарь-карусельщик, де-
путат Верховного Совета 
СССР Ю. К. СИДОРОВ, за-
с л у ж е н н ы й рационализатор 
РСФСР И. Л. УСТИМЕНКО. 
секретарь цеховой комсо-
мольской организации Ю. В. 
В А Х Р У Ш Е В и другие. 

— Я с б о л ь ш о й радостью 
согласился встретиться с на-
шими писателями, «— сказал, 
открывая встречу, генераль-
ный директор объединение 
«Электросила»» Б. И. Ф о м и н . 
— Конечно, было б ы наивно 
ждать от нашей беседы ка-
ких-то н е м е д л е н н ы * резуль-
татов. Н о вено о д н о , она 
обогатит взаимно и вас, лите-
раторов, и нас, читателей. Я 
отношусь к нашей встрече, 
как к о ч е р е д н о м у «диспет-
ч е р с к о м у » совещанию с пи-
сателями, на к о т о р о м м ы на-
метим интересующие нас 
проблемы, попытаемся найти 
новые п о д х о д ы к их разре-
шению. 

П е р е д ссеетской литерату-
рой стоит очень важная за-
дача — помочь Коммунисти-
ческой партии воспитать но-
вого человека. Что это зна-
чит? Научно-техническая ре- » 
а о л ю ц и я у ж е сформировала 
условия, к о т о р ы е требуют пе-
ределки, перекраивания ха-
рактера человека. Она ставит 
нас в более « ж е с т к и е » рам-
ки, требует н а п р я ж е н и я все* 
духовных и физических сил. 
И мне кажется, что литерату-
ра обязана в этом процессе 
сыграть одну из главных ро-

лей. 
Я уверен, что литератор, 

о ч е м б ы о н ни писал, дол-
ж е н п р е ж д е всего обращать-
ся и д у ш е человека, к его 
сознанию, ч т о б ы пробудить, 
выпестовать все лучшее, что 
з в л о ж е н о в нем самой при-

р о д о й . В с о в р е м е н н ы * усло-
виях это задача не из,лег-
ких. В 1922 году наш рабо-
чий класс насчитывал 4 
миллиона человек, сегодня и* 
— 70 миллионов. Громадная 
сила! 

НЕМНОГО 
ОБ ИСТОРИИ 
ЗАВОДА 

...История «Электросилы» 
тесно евлаана с именем Лени-
на. Рабочий Иван Яковлев по 
приглашению Владимира Иль-
ина приходил н нему и под 
•го руководством изучал «На-
питал» Маркса. 8 1894 году 
здесь, возник первый социал-
демократический к р у ж о к , ко-
торым руководил рабочий ре-
гулировочной мастерской 
Александр Ильин. 

Электросилопцам есть чем 
гордиться. С о р у ж и е м в ру-
нах они принимали участие 
• Октябрьском восстании. 
Подлинно н о в у ю жизнь 
принес заводу ленинским 
план ГОЭЛРО. В Денве-
ре 1923 года завод -Элеит 
росила» получип заказ на 
изготовление четырех гидро-
генераторов для историче-
ской Волховской ГЭС 21 ап-
реля 1939 года «Электроси-
ла» была награждена пер-
вым орденом Ленина 

В годы Велиион Отечествен-
ной войны рабочий класс за-
вода послал на фронт л у ч ш и х 
своих сыновей В 1948 г ОДУ 
завод был награжден вторым 
орденом Ленина. Сотни ра 
ботнинов были награждены 
орденами и медалями Совет-
сиого Союза. 

Встречный план рабочих 
завода гласит: «Каждому но-
вому иэделию — Знак качест-
ва!». Так решил работать в 

РЕПЛИКИ ЧИТАТЕЛЕЙ 

ГОРЬКИЕ ПЛОДЫ 
Как научный работник, » 

всегда был сторонником до-
статочно узкой специализа-
ции учены». Но вот недавно 
мне пришлось убедиться, что | 
ч р е в м е р и о з а у ж е н н а я специ-
ализация в науке, во всяком 
случав в литоретурбведении, 
приносит горькие плоды. 

В сборнике «Есенин и со-
временность» (ивдвтвльство 
«Современнике, М., 1975) 
В. В. Базавое, к о м м е н т и р у я 
стихи из письме Есенина к 
М. П. Бальзамовой « С е р д ц е 
тоскою томится устало, Мно-
го в к е м правды, да радости 
мало...», пишет: 

«По-видимому, строки из 
несохрвнившегос* стихотво-
р е н и я самого Есенине; зти 
ж е строки приведены Есе-
н и н ы м в о д н о м из писем к 
Г. А . Панфилову, п р и ч е м 
первая строка читаете* ие-

зевершающем гаду пятилет-
ни коллектив «Электросилы», 

Б. И. ФОМИН. Однако, не-
смотря на измеииешееск со-
отношение сип, интерес к ра-
бочим коллективам со сторо-
ны литераторов еще явно не-
достаточен. Кое-кто может 
возразить, что я не основа-
телен ь своем упреке, что не 
с него надо б ы начинать. 
Могут привести десяток на-
званий повестей и романов, 
пьес и поэм, посвященных 
рабочему классу, но все-таки 
среди многих талантливых 
произведений нет еще глав-
ной книги о рабочем ч е л о в * ' 
ке. А ведь только главная 
книга определяет развитие 
всей темы. 

Когда ученые открыли тай-
ну расщепления атома, то 
есть было сделано главное в 
данной теме в данном на-
правлении, какой огромный 
скачок сделал* наука! Когда 
Максим Горький написал 
«Мать», он надолго опреде-
лил пути развития литературы 
на р а б о ч у ю тему, заложил 
традиции, которые писатели 
п ы т а е т с я развить и сегодня. 
Д л я м о л о д е ж и и комсомоль-

Н * другом коми* стол» 
I . НИКОЛЬСКИЙ спрашивает 
заместителя директора Науч-
но - исследовательского ин. 
ститута Ю. В. А р о ш и д з е : 

— Сейчас многие пред» 
приятия и институты объеди-
няются в фирмы. Этот про-
цесс не может проходить 
безболезненно. Наверное, по» 
р о ю вам приходится идти 
против течения? 

Ю р и й Васильевич ответил 
следующер: 

— Это сложности псиноло* 
гического плена. Конечно, 
к а ж д ы й ученый, руководи-
тель стремится к самостоя-
тельности, к а ж д о м у хочется 
быть «капитаном». К а ж д ы й < 
гордостью привык произно-
сить: я работаю на та-
ком-то заводе, в таком-то 
научно • исследовательском 
институте, и вдруг — фирма, 
новое объединение. Появ-
ляются новые люди, возни-
кают новые психологические 
са»зи и отношения. 

Словом, писателю, пришед-
шему на завод в поисках со-
временных конфликтов, есть 
над ч е м поразмыслить. Глав-
ное — не бояться смотреть 

человеческое счесть» прежде 
всего зависит от деловых ка-
честв человека, т р у д о л ю б и я , 
отношений с людьми. Л и ч н о * 
человеческое счастье зави-
сит от тысачи обстоятельств, 
на которые м ы не всегда мо-
ж е м повлиять. Но в уверен, 
что коллектив рвбочи» «ели 
не в состоянии сделвть чело-
века счастливым в личной 
жизни полностью, то помочь , 
•му, облегчить положение 
его в т р у д н у ю минуту может 
и д о л ж е н . Общественивв и 
личная сторона счастья д о л ж -
ны гармонично сочетаться. И 
одно без другого не может 
существовать! 

РАЗГОВОР 
О СЧАСТЬЕ 

Разговор о счесть* взвол-
новал всех. Но писателей ин-
тересовало « к о н к р е т н о е » по-
нимание счастья. Что за ним 
стоит? И беседа все время 
возвр*1мелась в русло завод-
ских дел. 

Вопрос И. Ефимов* был не-
сколько н е о ж и д а н н ы м : «Вы 
прввы, когда говорите, что 

Его повесть «Э»* «треки** 
жизнь» а*дел* рабочих и уче-
ных, молодых и старых, лю-
дей различного возраста и 
различных профессий, потому 
что автор а своем произведе-
нии поставил вопрос о б отно-
ш е н и е ! Человеке и Времени. 

Д. ГРАНИН. Мне думает-
ся, что литература — де-
л о очень сложное, ато очень 
р и с к о е е н н * * реботе, «одино-
кая» работа, потому что 
ты с*м д о л ж а й ее сд*л*ть. 
Преимущество у еас то, что 
вы трудитесь б о л ь ш и м кол-
лективом, .и тут есть иногдв 
возможность испрвтетьея» за 
коллектив, в писателю некуда 
спратеться. Есть в нашей ре-
боте и большое сходство. 
У вас генератор м о ж е т вый-
ти из строя, и вам не удастся 

смлить и* эксплуатационни-

ков, вы должны сами отве-
чать, т«к и нам ие удаетсе ни 
на кого езеелить ответствен-
ность. Писатель должен сам 
отвечать. Это и хорошо, и 
трудно, и притягательно, по-
тому что зто чувство ответ-
ственности помогает писате-
лям... 

ПИСАТЕЛИ НА « Ш К Т Р 8 Ш Е » им. I . М . КИРОВА 
цев такой главной книгой бы-
ла «Как закалилась сталы». 
Не было б ы ее — может, не 
было бы « М о л о д о й гвардии» 
и других прекрасны* произ-
ведений... 

Секретарь партийной орга-
низации «Электросилы» В. И. 
Наумеико. п р о д о л ж а я мысль 
о роли писателя в эпоху НТР, 
особенно подчеркнул, что се-
годня в корне изменилось 
само понятие «рабочии»: 

— Рабочий — это и ма-
стер, и диг петчер и длк^е ря-
довой инженер. Вот как м ы 
расширяем старее и вечно 
новое длв нас понятие «ра-
бочий человек»! Ио расши-
рение понятие не просто ме-
ханическое. О н о главным об-
разом зависит от духовно^. _ 
сферы, от нравственного ор-

"Лика человека труда. 
Люди, получивши* сред-

нее или высшее теяническов 
образование, не перестают 
считать себя принадлежащи-
ми к рабочему классу. 

КОНФЛИКТЫ, 
КОНФЛИКТЫ... 

«Каков конфликт вы поло-
ж и л и б ы в основу своего 
произведение, если б ы были 
п и с а т е л е м ? » " — с таким во-
просом кто-то из присут-
ствующих литераторов обра-
тился к Б И. Фомину. 

Генеральный д и р е к т о р 
улыбнулся. Ответил неожи-

данно: 
— М о е дело — избегать 

к о н ф л и к т о в сглаживать их, 
хотя их у нас хоть отбавляй, 
впрочем, вероятно, как и на 
к а ж д о м производстве. 

В. К Е Т Л И Н С К А Я . Конф-
ликт конфликту ро)иь. Я не 
думаю, что ваш метод разре-
шения проблем самый луч-
ший. 

Б. И. Ф О М И Н . Производст-
во не д о л ж н о ни на минуту 
останавливаться. Следова-
тельно, я п о д х о ж у к вопросу 
несколько иначе, чем литера-
торы, которые, по моим на-
блюдениям, стараются в ре-
шение конфликтов внести 
слишком миоТо змоций. Наи-
большие трудности м ы встре-
чаем при внедрении новой 
техники, изменении техноло-
гических процессов. 

А. <Р. ЯНКОВ. Я думаю, что 
перед литераторами на на-
шем предприятии, да и на 
любом д р у г о м открывается 
широкое поле деятельности. 
Вот хотя б ы азать лозунг 
«Пятидневное задание в нв-
тые дня!» П р о д в и ж е н и е зто-
го лозунга в жизнь нераз-
рывно связано с ростом са-
мосознания людей, их духов-
ным м и р о м 

О б ъ е м ы производства не-
равнозначны для к а ж д о г о 
предприятия, и такой о б щ и й 
лозунг для повышений произ-
водительности труда необхо-
дим. Важно только четко про-
водить его в жизнь. Публи-
цист, владеющий острым пе-
ром, м о ж е т в зтом оказать 
нам неоценимую помощь. 

сколько иначе: « З л о б о ю 
сердце томиться устало...» 

Если б ы уважаемый есв-
ииноаед обратился за кон-
сультацией к своему колле-
ге некрасоаеду, то легко об-
н е р у ж и л бы, что комменти-
р у е м ы е строки являются ис-
к а ж е н и е м известных строк 
Некрасова (из позмы «Са-
ша»): 

Злобою сераце 
питаться устало —• 

Много е ней правам. 
да радости мало... 

(Кстати, я письмах своих 
Есенин очень часто цитирует 
по п*м*ти стихи нз»*стиых 
русских позто*, н * р * д к о 
варьируя строки, но отнюдь 
и * протеиду* н* авторство ) 

А. РОЭЛОВСКИЯ 
НОВОСИБИРСК 

«У ХАРИТОНЬИ 
В ПЕРЕУЛКЕ» 

Д о «и* пор * и м о и вне-
комые считали, ч . о и м * Хв-

прааде а глаза, как зто сде-
лал И. Д в о р е ц к и й в пьесе 
•.Человек со стороны». О ч е н ь 
зто хорошая, по настоящему 
•рабочая» пьеса! 

ПО ЗАВЕТАМ 
ГОРЬКОГО 

В. ТУБЛИН. Когда-то Алек-
сей Максимович Горький на-
стаивал на создании «Исто-
рии фабрик м э в ю д о а » , и 
«многое было сделано в этом 
направлении. Я хотел бы 
узнать мнение наши* завод-
ских товарищей, как писатель 
д о л ж е н вести себя в цехе — 
стать к станку или найти ка-
кие-то иные пути изучение 
заводской жизни? 

и. Шумейко. И н ж е н е р 
С ы ч е в из вашей повести 
«Доказательства» занят поис-
к о м такого способа деятель-
ности. при к о т о р о м он м о ж е т 
максимвл»но много сделать 
для других и при этом наибо-
лее полн<# выразить себя, 
свою личность. Выбор пути 
— об э ' о м думают не только 
м о л о д ы е пюди Как сделать 
лучше, кяк приблизиться к 
своей цеп»? Ваш возрос ка-
сается старого спора. И про-
тивоположные точки зрения 
и м е ю ) сво-х сторонников. Я 
лично считаю, что поработать 
у станка не вредно. Н у ж н о 
знать, о чем пишешь, н у ж н о 
досконально знать технологи-
ческий процесс, изумить 
мельчайшие детали. 

Ю. К. СИДОРОВ. Я не сов-
сем согласен с высказанной 
точкой зрение. Писателю не 
н у ж н о жить ж и з н ь ю рабоче-
го, коль он стал уже профес-
сиональным писателем. Если 
мы его поставим к станку, то 
череэ год он может стать не-
п л о I им токарем или фрезе-
р о в щ и к о м , но вот как насчет 
основной профессии? П р о -

- фессни пиевтелв? Я не могу 
дать совет, каким образом о н 
д о л ж е н приобрести необхо-
д и м ы е знание. Но опыт пока* 
зал, что непосредственное 
учветив в трудовом процессе 
не приносит литератору же-
лаемых результатов. Видимо, 
к а ж д ы й д о л ж е н идти своим 
индивидуальным путем. А кв-
ким бы путем пошли вы! 

В. ТУБЛИН. Не знаю. Н е 
думаю, что ходил бы сюда 
к а ж д ы й день, как на работу. 
Человек создан д л я счастье. 
Я уверен, что задача писателе 
п р е ж д е всего найти на заво-
де счастливых людей. Поивт-
ио, зачем их «екать... НТР со-
вершается не для того, что-
б ы только улучшвть промыш-
ленную п р о д у к ц и ю . О н а 
д о л ж н а привнести в нашу 
жизнь и нечто новое. Счаст-
лив ЛИ человек? О т к у д в зто 
счастье берется? 

Б И. ФОМИН. К а ж д ы й сча-
стлиа и несчастлив по-свое-
му. Д р у г о е дело, создана ли 
« б а з а , у нас для того, чтобы 
ч * л о * * « был счастли*. Конеч-
но, создана. Но м ы д о л ж н ы 
к а ж д ы й д*нь своим трудом 
ковать это счастье. 

В. И. НАУМЕНКО. большое 

ритоний м у ж с к о г о р о д * . А * 
чте мы — с*м А. С. П у ш -
кин, а а* ним все его изда-
тели не прегвегенни полуто-
ра столетий разделяли зту 
точку эрвии*. Но вор Д. Зо-
лото* установил, что зто имя 
женен о * ! В о ч е р к * «Год зре-
лости» ("Сибирские огни», 
М? б, 1974) он приаодит 
строки из «Евгения Онеги-
на» * своей собственной ре-
дакции: 

...У Харитоиьи а переуаие 
Во зон пред домом у ворот 
Остановил! я... 

Встреться нем зт* « Х а р и -
тонья» о д н а ж д ы , м ы б ы соч-
ли яя просто опечаткой. Но а 
текст* «Хвритоиьв» повто-
ряется трижды. К счветью, 
седьмая глав* «Евгения О н е -
гина» дальше не цитируете*. 
Н е то, ложелуй, нам б ы при-
шлось услышать, что в домик 
у яХаритоиьи в п е р е у л к е » 
приехал Т*ть*н Лврин. 

1. М У Р А В М В А 
ЛЕНИНГРАД 

человеческое счастье зависит 
от общественно полезной 
деятельности. Но оно «деиеит 
и от мелочей. Где б о л ь ш е * 
текучесть кадров, там счас-
тья нет. А у вас как обстоят 
дела?» 

Оказалось, что текучесть 
иацров на «Электросиле» ми-
нимальней: в процентов 
следи рабочих, 3—4 процента 
для ИГР, но Сюда входит н 
призыв е армию, и заслужен, 
иый отдых пенсионеров. 

Ю. А. •рублевский работает 
на заооде 44 года. Молодежь, 
которая некогда училась у не-
го, теперь руководит важны-
ми участками производстве. 
Когда пришла пора укодить 
на пенсию Врублгвсиий ре-
шка не порывать связи с за-
водов! и остался иа должно-
сти бригадира. 

К». А. ВРУЫИВСКМИ. Я чи-
т а я . ' # * * * - е р * . Кетвиисков 
«Мужество», но увидеть и по-
зн#комитьсе с ней пришлось 
только сейчас. Успех ев кни-
ги, мне кажется, • трм, что 
писательница сумела увидеть 
будущее, разглядеть д*нь 
завтрашний. Что касается дне 
сегодняшнего, то могу заме-
тить — современный писатель 
д о л ж е н г л у б о к о знать свой 
предмет, свою тему, иначе 
его ждет провал. М н е обид-
но, мто об «Электросиле* ник-
то не написал. Если вам д л я 
вдохновения н у ж н ы счастли-
вые люди, то приходите к нам 
почаще. Здесь ив сколько 
угодно! 

•Электросила* — завод но-
ваторов. Здесь придумыееют 
и изобретают сотни людей, и 
среди них одно из переы* 
мест по ноличестеу рациона-
лиэаторсиих предложении 
принадлежит И. Л. Устимвн-
ио 

И. Л. УСТИМЕНКО. Я счаст-
лив. когда вижу, что один ра-
бочий делает т* операции, 
которые раньше нелегко бы-
ло сделать вшестером. По 
себе с у ж у : человек стано-
вится счастливым только 
тогда, когда ивнодит в себе 
призвание 

Герой В Мусазаноаа — шо-
ф е р Воронцов из повести 
«У себя д о м е » не только 
«крутит баранку», а стремит-
ся осмыслить все происходя-
щее вокруг него. Жизнь его 
д у ю в н в , наполнена размыш-
лениями о прошлом, о насто-
ящем, о будущем. 

В. М У С А ХАНОВ. Не счи-
таете ли вы, что «коивейер-
нвя», «меканизироввнная» ра-
боте 'приведет я противоре-
чию — интеллект 'яльный кру-
гозор рвбо^его расширился, 
а приводится в* ,* выполнять 
одни и те же о п в р в ц н и ! 

И. Л. УСТИМЕНКО. В к а к о й , 
то степени — да. Н о именно 
здесь д о л ж н ы сыгрвть свою 
роль литератур* и искусство, 
которые д о л ж н ы уелеквть че-
ловеке, открыееть перед ним 
новые горизонты духовной 
жизни. Кнопочный т р у д кудв 
легче физического. Техниче-
ское п е р е в о о р у ж е н и е д о л ж -
но идти ивряду с ростом и 
расширением к р у г о з о р а че-
ловеке. У нес МНОГО СХОДНО-
ГО в труде с пиевтелями. Вон 
Деинил Александрович вто 
знает., 

ВОСПИТЫВАТЬ 
МОЛОДЕЖЬ • 

Вначале слово взял Ю. в. 
Вахрушев. После него гово-
рил Б. С. Смолькии. Их вы-
ступление, резные по темпе-
раменту и стилю, по приве-
д е н н ы м примерам и жививн-
ному опыту, сходились е о д -
ном: литература должна 
имать воспитательное значе-
ние. 

То, о чем рассказывали 
Ю. В. вахрушев и Ь. С. Смоль-
кин, еще раз убедительно 
подтвердило, что книги о ра-
бочем классе нужны и что 
нк ждут, без зтих книг и вос-
питательна* работа, и эстети-
ческое образование не могу* 
быть подняты на новый, кв-
честввнно отличный от преж-
него уровень. 

Недавно появились две по-
вести, посвященные рабо-
чему кл*ссу, — Е. Воееодин* 
« 3 * я * л е н и е за Две недели» и 
А. Иванова « Д о м строится». В 
них писатели отражают про-
блематику современной ра-
бочей жизни. Эти произве-
дения свидетельствуют в ш е 
раз о том, что ленинградские 
писатели, стремвте* «ыпол-

• нить социальный заказ наше-
го времени. , 

Комсомольцы, м о л о д е ж ь 
н у ж д а ю т с я также в у м н о м и 
д о б р о м наставнике, таком, 
как, скажем, С. С. Витчвнко, 
к о т о р ы й у ж е не один год все 
свои силы и время отдает тем 
ю н о ш а м и дееушквм, кто пе-
решвгнул порог «Электроси-
лы». 

— А какие с ю ж е т ы вы, 
дорогие пиевтвги, нейдете У 
нес, какие острые ситуации! 
— восклицает С. С. Витчеико. 
— Несколько месяцев назад 
о ф о р м и л и к нам на «Элек-
тросилу» паренька. О н сын 
матери-одиночки, окончил 7 
классов и бросил школу, про-
водил аремя в подворотнях. 
Сейчас отлично работает... 

Какие ребята п р о ш л и че-
рез м о ю бригаду? Это круг-
лые сироты, дети метерей-
одиночек, дети, родители 
которых лишены родитель-
ских прав. Таких б ы л о 7 че-
ловек. Это особея кетегория 
р е б я т ! И все о н и стели сего-
дня полезными людьми. За-
мечательными! 

Я хотел б ы попросить писа-
телей обратить особоа вни-
мание не движение наставни-
ков молодежи. Я реботаю 
15 лет здесь и 14 из них 
аиаю Владимире Яковлевиче 
Дягилева. О н во м н о г о м мне 
помог. И его мнение для * * -
еодчви имвет о г р о м н о е зна-
чение. 

В. ДЯГИЛЕВ. Н а б л ю д в ю зв 
заводскими делемн много 
лет. Мне квжется, что глввные 
к о н ф л и к т ы — психологиче-
ские и социальные — состо-
ят в том, что НТР сплошь и 
р я д о м обгоняет сознание лю-
дей. 

Ученикам, оканчивающим 
школу, социологи давали 
анкету. Зв процентов опро-
шенные ответили, что на за-

х ю о ш и к 

веде ограниченные ввзмож-
иести для творческого росте. 
В школе есть ввивмодвль-
иый кружок, физический, хи-
мический и другие, ио нет 
кружков слесврны», токар-
ных... Я считаю, что именно 
в школе нвдо прививать лю-
бовь к заводу, к рабочему 
классу. 

•. КЕТЛИНСКАЯ. И» опыте, 
который в лично нвкопилв, 
могу сквзвть, что становиться 
к стенку не нужно. Писвтвлк-
скв* работа очень сложидд 
оне требует отдвчи целиком. 
Когда я писала (Мужество», 
то провела много месяцев ив 
строительстве. Я имелв стеж 
комсомольской работы, и 
судьба описанных ребят была 
мне очень близка. А когда в 
писала «Дни иешей жизни», 
я применилв другой метод. 
Очень мешеет, когда все 
знеют о том, что ты писетель, 
Тебе дадут пропуск и тут ж е 
сообщат в цея, что идет пи-
сетель текой-то. Невидимкой 
ведь ствть не можешь. Я при-
шлв на Кировский эввод в 
стелелитейный цея. Началь-
ник цехе позвонил в мвхвии-
ческий, е котором в была до 
втого, и говорит: «Сегодня и 
я е литеретуру попаду. Сего-
дня Кетлинская у меня». 

Тогде я пошле е ааводскую 
газету и подключилось к 
бригаде, которея должна бы-
ла проследить ее «движени-
ем» дефектных детвлей. Тут 
все забыли, что я писательни-
це, аивли лишь, что * пред-
стевитель бригады, которея 
выясняет причины иелолвдои. ] 
Психология людей еыетупвлв | 
выпукло. Всетде должны быть 
посторонние мотивы, ие све-
зенные с замыслом, с кото-
рым пришел писетель, тогде 
легче войти в жизнь коллек-
тиве. 

А. Н. МОРОХОХ. Я считаю, 
что конфликты у нес быпи, 
ест! и будут, ииече нельзя 
себе предстввить человече-
ское общество. Нешв зедвче 
заключается сейчас * том, 
чтобы не превретнть ребочего 
в того героя Черли Чеплин*, 
которого мы знвем по филь-
му «Новые временв». Я тру-
жусь в специфическом цехе, 
в котором нет конвейере, но 
когде мне нужно делеть ке-
кие-то одинаковые опереции 
две-три дня подряд, мне ие-
доедеет. Дело не е том, что 
в ие люблю свою профессию, 
в просто душе не лежит к 
однообрезию. Но * не пврв-
ствю чувствовать себе счаст-
ливым человеком. Не дурею, 
что конвейер может сделеть 
человеке иесчвстным, если он 
видит перед собой осную 
цель. 

Кекоеы задачи литеретуры 
о рабочем классе? М о е по-
коление выросло не книге* о 
рабочих. Соеременнвя лите-
ратуре д о л ж н е создевать та-
кие произведения, чтобы мо-
л о д е ж ь могла из них азять 
пример. Предстевленив о 
производстве нужно иметь, 
н о нужно п р е ж д е всего по-
казывать ч е л о в е к * . 

« в » 
Мы привели лишь некото-

рые фрагменты из разговор*, 
иотерый проходив и* за-
воде .Электросила*. Не вы-
ло иииаиого заранее проду-
манного «.сценария», просто 
сюв* пришли ленинградские 
писатели, творческие интере-
сы которых связаны с 
рабочей тематикой. Таи что 
разговор был обоюдно инте-
ресент и яитервторам. и чи-
тателям — рабочим, инжене-
рам. Произошел откровенный 
обмен мнениями, не претен-
дующий. разумеется, на то. 
чтобы считаться исчерпыввю-
щим. Были высказаны разные 
точки зрения. Но овщей а 
этой беседе выла заинтересо-
ванность все» ее учветиииое 
в том, чтобы литература глуб-
же включалась е этот созида-
тельный процесс, которым 
живет вся страна». 

Г. СИЛКНА, 
Ю. ЩЕГЛОв, 

специвльиые 
корреспонденты «ЛГ» 

Л Е Н И Н Г Р А Д 

х у ъ о ж ш к и и н ш 

Иллюстрации художника А. Ьобо«ов«ол * И Р 1 » 
Вадима Кожевникова « В полденв на солнечной ст рои 
Издательство «Советский писатель». М. 1973. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ЮБИЛЯРОВ 
В. м. ЕФИМ1НКО— 

60 1ЮТ 

вили Мииелю 
Левину приветствие! 

«Горячо п о з д р в в — 
пятидесятилетнем 
рождения: В Ц 

Вы прииа 
поколению 
лей, 
школу _т_. 

войны. 

|еичу 

первые 
Именно 

послееоеии 

В связи с 60-летием со 
дня рождения Ввсилия Ми-
«айловича Сфименно секрета-
риат правлении Союза писа-
телей СССЙ направил юбиля-
ру приветствие, а нотором го-
ворится: 

«В Двнь Вашего 60-ле-
тия примите наши сердеч-
ные поздравления н нвилуч-
ш те пожелания. Рабочий Ста-
линградского тракторного. Вы 
аате|(1 двадцать лет отдали 
службе а ряде* Советской 
Арами пройдя путь от солда-
те. офицера-танннста, развед-
чика до политработника в 
высоком зввнии подполковни-
ка За участие а Велиной Оте-
чественной войне Вы на» раж. 
дены орденом Отечествен-
ной войны I степени, орде-
нов Красной Звезды и многи-
ми боевыми медалями. 

Человен с большим жизнен-
ным опытом, коммунист с 35-
летним стажем. Вы четверть 
века отдали писательской ра-
боте. Ваши романы «Смерт-
ник», «Ветер богов», повесть 
«Привидение» с Гуама, и рас-
сказы широко известны на 
Советском Дальнем Востоне, 
знают ив и многие зарубеж-
ные читатели. Мы цемиЬя Вас 
н к*и одного ив старейших 
ответственны» работников 
журнала «Дальний Восток», 
анее>а о Вашем активном уча-
стии а работе Хабаровской 
писательской оргвнизвцин. 

Жд*м от в*с новых творче-
ские свершений и от всего 
сердце желаем Вам богатыр-
ского здоровья*. 

Поздравил юбиляра также 
секретариат правления Союза 
писателей РСФСР. 

Мо Ив ЛЕВИНУ — 50 л«т 

синя газета* 
шн первые < 
рассказы, пое 
иаиу советски* 
шему перу при 
мены, повести, 
очерки, посвя 
нем Советской 
гам советских г 

м р в вот ни нов М Я р М Й к Ё 
Заметное место • вашем 

творчестве эанимвют пере-

г а ? г ^ р Ж т г Г п и ф Т и 
1 русский язык. 
Ч л в й * — ь — - 1 Т а 

»зе 
•вва. 

-.етвггт П « . м ь . п п по еовммв-ху-
еоим»сте+иной яитервтуре СП 
СССР. Вы много сия и аиер* 
гни отдаете общественно-
творческой работе. Ввшв ли-
тературная и общественна» 
деятельность отмечена пра-
вительственными неградами 
и присуждением почетного 
звания «Заслуженный работ-
ник культуры Теджи йеной 
ССР*. 

Желаем Вам доброго здо-
ровья и новых успехов в 
творческой и общественной 
деятельности». 

А . И . М б Ш К О В С К О М У -

50 лет 

С е & Г п Ж ' л е й 
по т а д ж и к е МОЙ литературе и 
Комиссия по аоенно-художе-
стеаииой лит*р*тур* непра-

Исполнилось 16 лет Анато-
лию Ивановичу Мошиоесмому. 
Секретариат правления Союза 
писателей СССР. Совет пе дет-
сяой и юношеской литерату-
ре СП СССР направили юби-
ляру приаетстеи*. * мотором 
говорится: 

•Горячо поздравляем Вас с 
Вашим 30-летием. Ваши те-
лаитаивые книги давно завое-
вали любовь наших юных чи-
тателей, воспитывают их вял-
городными. трудолюбивыми, 
мужественными гражданами 
Советской стрвны. Веши по-
вести «Не опохдай и прили-
ву*. «Трава и солнце», «дель-
финий мыс». .Твоя Антаркти-
да*, «Лавина», «Семь дней чу-
дес», «Реиа моя Дигара» и 
другие, полные высокой ро-
мантики лоисиоа и открытий, 
переведены на многмо языки 
е нашей стране и аа рубежом. 

От всей души жеяеом Вем 
здоровья, счастья. новых 
творческих успехов». 

Поздравил юбиляра таиже 
секретариат правления Союза 
писателей РСФСР. 

« е е 
еЛтерагурна* газет в» при 

соединяете* к »тим теплым 
поздравлениям. 

ЛИТЕРАТУРА И ЛИТЕРАТУРЩИНА 

Вяч. 

САВАТЕЕВ «УСЛОВИЯ ИГРЫ» 
Продолжеем резговор о художественности подлинной N 

художественности миимой, иечвтый полемическими звметкамк 
Вл. Гусеве «Дмм во» огива |«ЛГ», М 41, 19Т4). 

Иллюстрация ху-
дожника В Лпухтина 
к лирическому сбор-
нику Гафура Гуляма 
* Славлю партию». 
Издательство худо-
жественной литерату-
ры и искусства имени 
Г афура Гиляма. Таш-
кент. 1974. . 

УВЫ, литературщине 
все возрасты по-
корны. 

Однако для молодых пи-
сателей опа, пожалуй, осо-
бенно опасна. 

При вегм многообразие 
причин, ведущих к греху 
литературщины, для моло-
дого писателя особое значе-
ние имеет, на наш взгляд, 
нехватка личного жизненно-
го опыта, отсутствие ясного 
взгляда па изображаемые 
явления, что находит свое 
выражение в шаткости, не-
четкости позиции писателя, 
евторс&ой концепции про-
изведения и, наконец, в не-
достаточном владении пер-
воэлементом литературы — 
словом. 

Нельзя не согласиться с 
утверждением Вл. Гусева: 
«Писатель, который ие ори-
гинален в стилистике, тем 
самым ие оригинален ио 
многом другом». Но не ме-
нее важной и актуально! 
нам представляется и обрат-
ная зависимость (а точнее 
— она-то и есть прямая!)*, 
писатель, который «неори-
гинален во Многом другом» 
— и прежде всего в своем 
видении мира, в понимания 
сущности общественных оп 
ношений, человеческих ха-
рактеров, конфликтов, сво-

его времени, — едва ля 
способен выработать собст-
венный, оригинальный по-
черк, свою стилистику. 

Но что же такое, эта ори* 
гпналыюсть, почему ее на-
личие или отсутствие столь 
важно для признания цен* 
ности художественного про-
изведения? 

Хотелось бы подчеркнуть, 
что речь идет о такой ори-
гинальности художественно-
го видения и мышления, ко-
торая подразумевает уме» 
нне проникать в глубину 
жизненных явлений, видеть 
и понимать их смысл и вза-
имосвязь, умение показать 
всю их диалектическую 
сложность и противоречи-
вость без утраты при этом 
ясного взгляда на изобра-
жаемое, своего к нему отно-
шения. 

Отступление от этих 
принципов неизбежно при-
водит к литературщине — 
в самых различных ее про-
явлениях. 

В рассказе Льва Аброси-
мова «Обида» («Нева», 
№ 1, 1975) трое рабочих — 
Изумрудов. Ляхов и Хох-
лов — увольняются с заво-
да. на котором каждый из 
них проработал почти по 
двадцать лет. Они больше 
не хотят мириться с тем. 

юс-

и 
« у -Яг' 
и и А 

что их уравнивают в опла-
те с начинающими. При 
этом, как утверждают сами 
герои, их обижает не столь-
ко материальная сторона 
дела, сколько, так сказать, 
моральная, престижная... 

Намечен как будто важ-
ный, интересный конфликт. 
Однако по мере чтения рас-
сказа возникают вопроса» 
остающиеся без ответа, и 
результате создается ощу-
щение заданности ситуации. 
Она ие обеспечена психоло-
гически... 

В самом деле, что же это 
за кадровые рабочие, так 
неожиданно «обидевшиеся» 
на беспорядки на своем за-
воде? Правда, автор дает 
нам понять, что его герои и 
раньше пытались бороться 
с устареншнмн нормами. Но 
в чем же выражалась эта 
борьба и почему она не да-
ла положительных резуль-
татов? Ведь достаточно ока-
залось чудодейственного 0 
вмешательства редактора 
заводской многотиражки 
Лютова, чтобы конфликт 
был исчерпан и справедли-
вость восторжествовала. 
При этом выясняется, что 
на стороне рабочих стоят 
партком завода, главный 
энергетик, другие персона-
жи рассказа. Конфликт, та-
ким образом, держите* на 
том. что герои в свое вре-
мя просто не дошли до 
нужных людей, а те не 

4 
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СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА е 

СРЕДИ 
КНИГ 
ПОЭЗИЯ: 
• СБОРНИКИ ААМИДА ГУЛЯМА 

И ФЁДОРА СУХОВА 

• РАБОТЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 
ТВОРЧЕСТВУ 
АЛЕКСАНДРА РЕШЕТОВА 
И КАЙСЫНА КУ^НДМ 

СТНХОТВО Р Н Ы П 
сборник Хамила Гу-
ляма «Жажда» как 

бы подтверждает мысль о 
том, что для современной 
поэзии характерно широкое 
эмоциональное восприятие 
мира: от трепетного чувст-
ва первой любви до страст-
ного утверждения красоты 
и героизма человека, обли-
чения зла и насилия. Диа-
пазон восприятия жизни, 
таким образом, становится 
одним из критериев значи-
мости н цельности ноэтиче 
ского таланта. 

Ж А Ж Д А 

Ц Е Л Ь Н О С Т И 

Каммд Гулям. «Жажда*. Из 
дательстао литературы и ис-
кусства имени Гафура Гуля-
ма. Ташкент. 1974. Переводы 
Константина Снмоноаа, Рим-
мы Казаковой. 

Баллады «Последний 
мост», «Гвоздика», «Дым 
над хижиной», переведен-
ные К. Симоновым, привле-
кают внимание резкой ан-
тиимпериалистической на-
правленностью. В них зву-
чат бо.|ь и гнев угнетенных 
народов Африки, борющих-
ся за свободу и счастье. 
Мост, по которому колони-
заторы «ушли домой», ста 
новнтся как бы памятником, 
повествующим о подневоль-

НО О НЕП, о землянике, 
я скажу несколько 
ниже... 

А пока начну вот с чего. 
Федор Сухов н прежде, по-
жалуй. всегда привлекал 
задушевным чувством люб-
вн к природе. Да и трудно 
себе представить без се об-
лагораживающего обаяния 
русского поэта. Это. может 
быть, одна из самых отли-
чительных черт нашего на-
ционального поэтического 
характера. 

В книге поэта, вышедшей 
в издательстве «Современ-
ник», в ее названии «Свет-
ло красуйтесь» словно бы 
есть что-то к от заветного 
пожелания будущим поко-
лениям, и одновременно 
это обращение к лесам, по-
лям и рекам родной при-
роды. Она стала его па-
мятью н мечтой, всем, ра-
ди чего живет человек. Это 
ведь так современно, я бы 
даже сказал — злободнев-
но — почувствовать, что 
ирирода — твоя прама-
терь. пробудить бережную 
нежность к ней. вознена-
видеть глухоту и сле-
поту к ее красоте, оза-
ряющей человеческую ду-
шу. Может, именно потому 
так много вещает сегодняш-
няя строка попта и требует 
вчувствоваться, вдуматься в 

Федор Сухов «Светло кра-
суйтесь». Стихи н пезмл. Из-

т«о •Современник*. 

нее, чтобы приоткрылось 
все, что стоит за нею. 

Неисчерпаема в вс 
красота природы, И м» „„ 
говорит он! у талантливого 
поэта о самом человеке, о 
его чувстве времени. Во» 
стихотворение об отце, 
который, что 
был масЦярй н| 
сельски,'4 куааес 

щаешь его естественные 
корни. , 

Удивительна бывает жи-
вопись стихотворений Фе-
дора Сухова: 

Золотая лихорадка 
ранней осени. 

С каждым днем она 
асе яастеенией. 

есе зримее 
Сивереет на лесном 

угрюмом озере. 
Мурашится а ежеаичном 

сладком инее. 
А когда засеребрится 

первый утренник. 
Вся-то, вся она онаплится 

испариной 

А С Н Е Г У . . . 

1ГЯЯ 

цем. что больше всего н 
ценилось в народи. Расска-
зывая. как отец выняич*-
вал, спасал от стужи и жа-
ры яблони, поэт изумлен 
тем, как яблони в ответ на 
заботу человека «вечерние 
и утренние зори... сумели 
мудро приручить, перетво-
рить их в яблоки». 

В этом понимании чувст-
вуется н традиция, и "|цко-
ла некрасовско-есеннненая. 
твардовская. Помните у 
Твардовского — «Мороза-
ми неслыханной суровости 
пожгло... сады»? По о* 
того, в стихах Ф. Сухова не 
убывает самобытности. "На-
оборот, он воспринимается 
как бы органичнее', ощу-

Ма лесной .а, 
на драгоценной утвари 

Яудто солнца уговорено. 
уваяно... 

Воем пяти ощущениям 
здесь — предельная наг-
рузка. 

Но что особенно задева-
ет и все глубже тревожит 
— так это память войны, 
как бы ставшая совестью 
поэта. Она — сквозной мо-
тив всей книги. В стихотво-
рении «Давнему другу» 
вспомнил поэт о жестоких 
боях, как бнли по весне, по 
всему цветущему пули и 
снаряды, и в погибшем'дру-
ге увидел как бы своего 
судью: 

Казнил себя жестокой карой 
За все минувшие грехи. 
За строчку ту. 

что на играла, 
Мертао легла в мои стихи... 

И снова является тот же 
друг с очищающей от всего 
наносного и суетного со-
вестью на волгоградской 
набережной в поэме «Зем-
ляника на снегу». Поэма 
небольшая, но емкая по 
ЧУВСТВУ н мыслям, на кото-
рые настраивают эти чув-
ства. Задумался человек и 
вздрогнул, когда его погиб-
ший друг по-фронтовому 
просто и прямо ваял его за 
руку, с мягкой, дружеской 
горечью (а это еше жесто-
че для совести) сказал, как 
«казнил взыскующим су-
дом»: «Уше.*, дескать, в ро-
машки. в кашки...» Но нет, 
не уходил он. потому-то и 
явился ему сам собою этот 
образ земляники на снегу 
и зеленого листка жизни, 
захлестнутого огнем и ле-
дяной вьюгой тех сталин-
градских ночей, где реша-
лась судьба Родины. 

Шумят зеленые листья 
бессмертия над горячим 
алым цветением капель 
земляники на снегу. И апо-
феозом смысла Победы зву-
чат строки о воскресшем 
в поэте друге: 

Я правды жизни не нарушу. 
Я говорю: обретший душу — 
Иную обретает жизнь. 
Он слышит воду. 

слышит сушу. 
Он слышит небо илд собой. 
И не свою — чужую душу. 
Чужую ощущает Воль... 

Дмитрий КОВАЛЕВ 

СЕРЕДИНА 20-х годов. 
Ранняя молодость 
советской культуры. 

С особы* чувством вспоми-
нается это неповторимое 
•ремя горячих споров, эн-
тузиазма. увлеченного чте-
ния стихов. В ту пору ши-
рокой известностью поль-
зовался у рабочей молоде-
жи журнал «Резец», соби-
равший вокруг себя тех, кто 
пробовал свои силы в лите-
ратуре. И среди них запом-
нился мне смуглый, креп-
кого и ладного сложения 
паренек, слесарь одной из 
фабрик. Вскоре появились 
н первые его публикации на 
страницах «Резца». Это 
был Александр Рсшетов... 

О сложном, порою нелег-
ком, по всегда идейно целе-
устремленном творческом 
пути поэта Очгнь обстоя-
тельно и проникновенно 
рассказывает выпущенная 
недавно «Советским писа-
телем» книга Н. Пантелей-
монова. Автор назвал свой 
труд критнко-биографнче-
скнм очерком. Но с пол-

Н. Пантелеймонов. «Алек-
сандр |»ешетов«. Издательство 
•Советский писатель». Я. 1(74. 

З Ж ПОРТРЕТ, НАПИСАННЫЙ 
к«|1аЛА«В1» В к « А М Д ев 

РУКОЮ ДРУГА 

иым основанием он мог бы 
назвать его и психологиче-
ским портретом писателя, 
потому что исследование 
посвящено прежде всего 
раскрытию творческой лич-
ности, ее духовного роем 
в тесном соотношении с ис-
торической атмосферо11„]ш 
тающей 
втот рост. 
ва точно отража 
ные особенности автора, и 
родственную связь его ду-
ховного мира с живыми, 
насущными задачами пере-
живаемого времени. Слово 
не расходилось с делом, а 
весь творческий путь быв 
подчинен идее высокой 
гражданственности. Опи-
раясь на это основное -ло-
ложен не, Н. Пантелеймонов 
и строит свое повествова-
ние. — именно повествова-
ние, потому что ведется 
живой рассказ о человеке, 
которого автор хорошо 
знал и с которым был дру-
жески блияок. 

Проходя по всем этапам 
творческого пути пОВта. 
Н. Пантелеймонов для 
каждого из них отбирает 
достаточно выразительные 

факты. В этом ему помога-
ют и сами стихи — они у 
А. Решетова носят сугубо 
автобиографический харак-
тер. Привлекается и нема-
лое количество дополни-
тельных сведений, извле-
ченных из крнт!*ческих от-

кликов в печати, начиная с 
30-х годов и до последних 
дней жнзнн поэта... Особый 
интерес представляют, ра-
зумеется. выписки нэ днев-
ников и писем самого А. 
Решетова, его неопублико-
ванные записи, статьи, вы-
ступления. собранные в 
книге с особой тщатель-
ностью и расположенные в 
хронологической последова-
тельности. 

Литературное наследие 
А. Решетова отмечено идей-
ной значительностью, всег-
да проникнутой духом со-

ном прошлом людей н радо-
сти настоящего: 

Шофер Али согласен 
со мной. 

Что мост »тот — лучший 
мост под луной... 

— Этот мост м«е дорог, — 
скажет араб,— 

Чан память • том. 
что я больше не раб! 

Баллады эти. можно ска-
зать, стержень, централь-
ный перв книги. Близость 
поэтического темперамента 
переводчика авторскому 
обеспечила превосходит

1 

звучание этих произведений 
на' русском языке. А стро 
гий, трагический ритм «Ды-
ма над хижиной» заставля-
ет нас вспомнить о ранних 
балладах Н. Тихонова, в 
частности «Сами». 

Узбекский поэт много 
путешествует, но это не ту-
ристские вояжи. В своих по-
ездках он несет высокую 
миссию — полпреда много-

национальной советской ли 
тературы, способствует ук 
реплению контактов между 
нашими писателями и про-
грессивными художн ика м 11 
других стран света. Свыше 
пятидесяти зарубежных го 
сударств посетил X. Гулям 
В прошлом году мы вместе 
с ним побывали в Перу, со-
вершили поездку на север 
страны, на Амазонку, в цн 
дейские селения, где до не 
давней поры туземцев-лесо 
рубов нещадно эксплуати 
ровали перекупщики, на 
живавшие на этом целые 
состояния. 

X. Гулям вникал во все 
подробности быта и борь-
бы индейцев, расспрашивал 
взрослых, с какой-то особой 
нежностью говорил с малы 
шами. И я чувствовал, что 
здесь, на берегах Амазон-
ки. он снова встретился со 

своей темой. После этой по-
ездки я особенно глубоко 
понял смысл одной из са-
мых драматичных баллад X. 
Гуляма «Дым над хижи-
ной», посвященной пробуж-
дению национального и со-
циального самосознания уг-
нетенных. 

Хорошо написанные сти-
хи еше не делают стихо-
творца поэтом. Быть поэ-
том — это значит иметь 
свой собственный взгляд на 
время. Значительной поэ-
зия становится лишь тогда, 
когда автор, кроме худож-
нического своеобразия, име-
ет и свою собственную 
гражданскую позицию. Чем 
талантливее выражает он 
се средствами искусства, 
тем необходимей его твор-
чество для современников. 

Об этом говорят строки 
стихов X. Гуляма: 

Гд« коммунист — 
там цельность и отвага. 

размах мечты, взлет 
небывалых сил. 

Победный флаг 
над иуполом рейхстага 

рунами коммунистов 
поднят был. 

(Перевела Р. КАЗАКОВА) 

Вместе с X. Гулямом до-
велось путешествовать мне 
н по узбекской земле, вхо-

дить в дома колхозников, 
склоняться над хлопковыми 
коробочками.., И везде по-
эт восхищался человеком, 
переделывающим, украшаю-
щим землю. 

Труд земледельца, бес-
сонный. животворящи*, 
для X. Гуляма — высшее 
мерило нравственной цен-
ности человека: 

ЭЙ, ОЧНИСЬ, ПО»Т| 
Тан учись писать, 

как сеют тут, 
а иначе смысла а этом нет. 

(Перевела Р. К А З А К О В А ) 

Большую часть стихов 
перевела в книге Р. Каза-
кова. Она чутко уловила ат-
мосферу, дух поэзии X. Гу-
ляма: видимо, сыграла свою 
роль н давняя дружба поэ-
тессы с узбекской литера-
турой —"переводы Р. Каза-
ковой д^вно н хорошо из-
вестны читателям. 

В заключение не могу не 
сказать несколько слов о 
художнике, оформившем 
книгу, И. Кнриакнди. Он 
создал выразительные ри-
сунки, передающие суть 
поэзии X. Гуляма, живо-
писный, эмоциональный ее 
характер. 

Олег ШЕСТИНСКИЙ 

П ОЭЗИЯ Кайсына 
лиева — крупно * 
самобытное явление 

нашей культуры. По сира 
в.ддпвому замечанию Ст 
Рассадина, автора первой, 
книги о творчестве поэта,\ 
«. Кулиев — на перекрест-
ке традиций. Его поэзию 
формировали русская клас-
сика. народная поэзия бал-
карцев и вообще горцев, на-
конец. великая культура 
Востока. Он — поле их вза-
имопроникновения». 

Автор литературного 
портрета и показывает чи-
тателю. что это значит — 
оказаться на перекрестке 
традиций. Его задача — 
уловить постоянное при пе-
ременном. воспроизвести 
лирический характер Ку-
лиева. Скажу сразу, что 
справился он с ней отлич-
но. В работе Ст Рассадина 
прежде всего привлекают 
последовательный историзм. 

та глубина художественной 
перспективы, когда творче-
ство нашего современника 
ярко освещается светом 
прошлого и идеала. Пере 
плавив в тигле своей души 
балкарский фольклор, ли 
рику Кязима Мечиева. На 

лиева искусно вписан в ши-
рокий исторнко-лнтератур-
ным фон. и оттого ясней и 
ярче мы постигаем кровную 
связь общечеловеческого и 
социалистического, интер-
национального и националь-
ного в его творчестве. 

ПЕРЕКРЕСТКИ 
ТРАДИЦИЙ 

Ст. Рассадин. «Нлйсым Ку-
лиев. Литературный портрет». 
Издательство «Художествен-
ная литература». М. 1174. 

вой и Лермонтова. Пушки-
на. Тютчева, герой книги 
предстает перед читателем 
как поэт сложных и разно-
национальных влияний, но 
одновременно и глубоко на-
циональный художник, по-
стоянно сопрягающий лич-
ные мысли и чувства с 
нравственным кодексом и 
эмоциональной памятью 
своего народа. Портрет Ку-

временности. Оно едино и в 
своем художественном ме-
тоде, н в убежденном, по-
следовательном ирнстра-
стнн к традициям русского 
реалистического стиха. По-
эт не мог избрать себе 
иной дороги, он не стре-

мился к сугубо внешне-
му новаторству, к какой-
либо стилистической услож-
ненности. Н. Пантелеймо-
нов приводит весьма харак-
терное его высказывание: 
«В пору поэтической зрело-
сти и подлинного мастер-
ства поэты умеют писать 
просто, без лишнего укра-
шательства. не способного 
заменить живого наблюде-
ния. прочувствованной поэ-
тической мысли». 

Это суждение достаточно 
определяет стилистиче-
скую манеру А. Решетова. 

Он соизмерял ее с возмож-
ностями широкого круга чи-
тателей. стремился быть 
общепонятным и общепри-
нятым. Простота и точность 
слова всегда оставались для 
него непререкаемым заве-
том искусства 

Говоря о литературном 
пути писателя, Н. Пан-
телеймонов приводит нема-
ло доказательств демокра-
тического строя его поэзии 
Книга написана с горячим 
желанием воссоздать ду-
ховный мир нашего совре-
менника и соратника. Бес-
спорна и ее познавательная 
ценность Творческий порт-
рет дается на фоне общест-
венных событий, в самой 
тесной связи с ними, и по-
тому рассказ о жизни и 
деятельности А. Решетова 
воспринимается как живые 
страницы литературной нс-
,горни за несколько плодо-
творных десятилетий. 

Автор монографии под-
нимает немало вопросов, 
относящихся к обществен-
ной роли поэзии. Однако 
основная его цель — пси-
хологический портрет, а не 
скрупулезное литературо-
ведческое и лингвистиче-
ское исследование. Конеч-
но. можно было бы несколь-

ко дольше задержаться на 
фольклорных истоках ли-
рики А. Решетова. соотне-
ся ее с поэзией А. Проко-
фьева. М. Исаковского. 
Н. Рыленкова Или со-
средоточить внимание на 
чисто формальных особен-
ностях решетовской лекси-
ки в связи с принципами 
реалистического стиха, на 
отношении поэта к класси-
ческому наследию. Но это 
могло бы увести далеко за 
пределы поставленной за-
дачи. • могло нарушить жи-
вость изложения, тон дове-
рительной беседы. 

Уже появляются моно-
графические произведения, 
рассказывающие о жизни 
и деятельности ленинград-
ских поэтов. Так. есть об-
стоятельное исследование 
Дм. Хрснкова о Виссарио-
не Саянове, «публикован 
ряд интересных статей Дм. 
Молдавского о фольклор-
ных основах поэзии Алек-
сандра Прокофьева ...Книга 
Н. Пантелеймонов» о твор-
ческой жизни Александра 
Решетова естественно вхо-
дит в этот, столь нужный 
нашему читателю круг ра-
бот. 

Вс. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 

Прекрасно владея искус-
ством стихового анализа, 
критик постоянно сверяет 
кулиеаскую поэзию с жиз-
нью. с XX веком. Ровесник-
Октября. Кайсын Кулиев 
принял в свою судьбу вели-
чайшую из социальных ре-
волюций. войну, унесшую 
миллионы человеческих 
жизней, пепел сожженных 
в Дахау и Треблинке. «В 
стихах Кулиева. — пишет 
критик. — трагическая при-
частность к миру, невоз-
можность уйти от всего, что 
было с людьми в двадцатом 
веке». Отсюда высокий гу-
манйстнческнй пафос его 
поэзии, слитность в ней со-
циального и человеческого, 
отсюда его поразительно 
обостренное чувство родст-
ва и братства с природой, 
где даже надгробный ка-
мень на могиле героя исто-
чает живые слезы. 

«Жизнь — нстнна. но и 
смерть — тоже истина» — 
гласит балкарское изрече-
ние. Вечная тема мировой 
поэзии по-особому воплоти-
лась в творчестве Кулиева. 
Ст Рассадин убедительно и 
тонко раскрывает это свое-
образие. Для Кулпева бес-
смертие природы — не на-
поминание о собственной 
временности, а духовная 
опора, в вей человек черпа-
ет силы н оптимизм. «Пан-
теизм» Кулиева, отрицаю-
щий «равнодушие приро-
ды», — одна из самых глу-
боких черт этой поэтиче-
ской личности. 

В главе «Вторая родина» 
критик отмечает, что Кулие-
ву «повезло в русском 
переводе». Его переводили 
сильные мастера, оп сам с 
юности всегда тянулся к 
русской поэзии. Но не мень-

шее значение имеет и дру-
гое обстоятельство, точно 
схваченное автором: поэти-
ка Кулиева не терпит аф 
фсктации, он по сути своей 
художник строгого, класси-
ческого стиля. 

Есть в книге и спорные, 
п неточные положения. 
Справедливости ради надо 
сказать, что они редки и 
возникают, как правило, 
там. где речь идет о пред-
шественниках Кулиева в 
мировой лирике или об об-
щих вопросах искусства. 
«Тютчев, как было сказа-
но, шеллингианец...» — пи-
шет, например, критик. 
Эт» как бы сама собой ра-
зумеющаяся и категориче-
ски высказанная мысль 
нуждается в существенном 
уточнении, ибо лирика ве-
ликого русского поэта во-
площала в себе и резко 
противоположные шеллин-
гову пантеизму мотивы; 
стало быть, без оговорок 
здесь не обойтись. В дру-
гом месте читаем о Хайя-
ме: «Он с его страстью 
к уловлению противоречий 
и постижению их сути был 
одним из первых восточ-
ных диалектиков — во вся-
ком случае, в поэзии». 
Если это так, то куда де-
вать. скажем, диалектиче-
скую традицию древнеки-
тайской лирики или образ-
цы медитативной поэзии 
раннего китайского Ренес-
санса? Не очень уместна, 
на мой взгляд, и ссылка 
на фильм Лелюша «Муж-
чина и женщина» в качест-
ве иллюстрации цвето-смы-
словых возможностей со-
временного искусства. Осо-
бенно неубедительным ка-
жется это упоминание о 
лирическом боевике фран-
цузского режиссера рядом 
с извлечениями из Эйзен-
штейна и суждением о гра-
вюрах Фаворского. 

Мои педантичные при-
дирки идут от желаняя 
вновь встретиться с кни-
гой, в которой издержки, 
наподобие перечисленных, 
были бы устранены авто-
ром. Первая книга о поэзии 
Кайсына Кулиева быстро 
нашла читателей, и в ма-
газинах ее уже не сы-
щешь. Она достойна своей 
темы, ибо раскрывает ли-
рический характер замеча-
тельного советского поэт|. 

Евгений СИДОРОВ 

МИ ЧЕТНОСТЬ 
зна.чн о проблема*, ко-
торые давно волнуют ра-
бочих. Но ведь это чисто 
литературные условия «иг-
ры», не имеющие ничего 
общего с реальной сложно-
стью и многообразием жиз-
ненных коллизий Конфликт 
оказался словно взятым на-
прокат. 

Плоскостному, схемати-
ческому изображению кон-
фликта" в рассказе под 
стать' однолинейноеть. одно-
цветность его героев Вот 
весь, от головы до пят. от-
рицательный начальник це-
ха Цепков: допотопный ре-
троград. словно сошедший 
со страниц сатирических 
рассказов давних лет. Ли-
шенный живых нерт. образ-
штамп. скучный, неинтерес-
ный. Отсюда и неорнгниаль-
ность авторских характери-
стик: начальник «перевел 
свой тяжелый взгляд», 
«бесцеремонно перебил», 
«высокомерно посмотрел», 
«грозно повысил голос», 
сказал «веское, как что-то 
неоспоримое» и т. д. и т. и. 

Несколько многозначнее 
задуман образ предцехко-
ма. но эволюция его харак-
тера иллюстрируется чрез-
вычайно упрощенно, до вы-
бош на должность пред-
цехкома Ергнн подменял 
дежурных монтеров в ноч-
ную смену, теперь же ра-
ботает только • дневную. 

Понимай так: зачерствел, 
оторвался от масс. 

Этаким бесстрашным 
Дон Кихотом изображен в 
рассказе редактор завод-
ской многотиражки Лютов. 
Он отважно бросается в 
бой аа справедливость и 
довольно быстро добивает-
ся победы. Естественно на-
ше желание понять, что же 
эти ;ш человек. • чем его 
сила? Но то. что мы узна-
ем об этом персонаже, вы-
глядит крайне скупо, общо 
и неубедительно. Ну, на-
пример. много ли объясняет 
аттестация: «У него среди 
рабочих какой-то особый, 
личный авторитет» (а ка-
ким еще может быть авто-
рщст?). И УЖ вовсе курь-
езно такое умозаключение: 
«с виду простоват, но (?) 
очень настойчив». Согла-
ситесь. всего этого явно 
недостаточно, чтобы хоть в 
какой-то мере считать об-
раз героя открытием. 

Неожиданным и по сво-
ему интригующим оказы-
вается окончательное реше-
ние одного нз трех рабо-
чих. Хохлова: несмотря на 
то. что требования об из 
мененни старых норм оп-
л а т удовлетворяются, он 
все же уходит с завода. 
Этот сюжетный ход интере-
сен тем. что он позволяет 
по иному взглянуть как на 
конфликтную ситуацию 
рассказа в целом, так и на 

образ самого Хохлова... Но 
и здесь все остается недо-
говоренным. в который раз 
приходится признавать. 'ГТо 
материала, «пшцн» для 
раздумий читателя снова 
крайне недостаточно. Что 
означает уход Хохлова — 
осуждение или намек на ка-
нне-то загадочные обстоя-
тельства. оставшиеся за 
пределами рассказа? 

Нас не может не радо-
вать стремление многих мо-
лодых писателей исследо-
вать и изображать в своих 
произведениях существен-
ные. характерные процессы, 
происходящие в нашем об 
ществе. создавать образы 
таких героев, которые как 
можно полнее и ярче вопло-
тили бы в себе дух време-
ни. лучшие черты советско-
го человека. В зтом в нема-
лой степени проявляются 
гражданская зрелость моло-
дого литератора, его \ме-
нне правильно определить 
направление своего творче-
ского поиск*. 

Однако необходимо пом-
нить. что чем ответственнее 
задача, которую ставит 
перед собой писатель, тем 
выше требовапия. предъяв-
ляемые к нему читателем. 

Вот почему особо строгий 
счег огрехов приходится ве-
сти в том случае, когда они 
встречаются в произведени-
ях, • целом интересных. 

своеобразных, как говорят, 
состоявшихся. 

Именно таким произведе-
нием представляется нам 
роман Ивана Григурко «Ка-
нал» («Молодая гвардия», 
Л4Л» 1—2, 1974), справед-
ливо получивший доброже-
лательную оценку критики. 

Автор ставит перед со-
бой задачу показать, как 
одновременно с профессио-
нальным мастерством рас-
тет духовный мир молодых 
наших современников. 

В романе поэтизируется 
коллективный труд, его бла-
готворное влияние на лич-
ность человека. Для твор-
ческой манеры Грнгурко ха-
рактерны мягкий лиризм, 
романтическая приподня-
тость авторской интонации, 
взволнованность. Своеобраз-
на н композиция романа. 
Он построен так, что по-
зволяет всесторонне осве-
тить судьбы героев, пока-
зать преемственность герои-
ки дня сегодняшнего н вче-
рашнего.,. 

Вместе с тем в романе 
«Канал» есть и просчеты, 
О некоторых нз них автор 
ятих строк уже писал. Ука-
жем еще на один нз них. на 
наш взгляд, достаточно ха-
рактерный именно для Дан-
ного аспекта разговора 

Герои Грнгурко много и 
охотно размышляют, и зто, 
конечно, позволяет нам при-
общиться к их внутреннему 

миру. Однако плохо, что по-
рой эти размышления зву-
чат ненатурально, не в ме-
ру затянуты, описательны 
по своему характеру, лише-
ны внутренней напряженно-
сти мысли. Один пример: 

«Сколько в жизни говорит* 
с я слов о любви! Сели в ма 
каждое слово приходился 
лишь микрон действительно 
сти. то мир захлестнула 6м 
эпидвмия любви Хорошо» что 
любовь держится не словами... 
А что. май правда обернуться 
н поцеловать ату славную де-
вушку? Губы у нее. должно 
быть, горячие и соленые, ру 
нами она упрется в мою 
грудь, но нви раз настолько, 
что поцелуй получится корот-
кий и жаркий, глаза ее на 
миг затуманятся от обиды, но 
сквозь влажную пелену засее* 
тится пьянящий блеск про-
буждения женщины...*. Высо-
кий. патетический зачин пе-
риода («микрон действитель* 
мости», «зпкдемия любви») до-
вольно неожиданно сменяется 
в воображении героя (и у ав-
тора! опиевмием .короткого 
и жаркого» поцелуя, «затума-
ненных глаз» к — з*о уже 
вполне закономерно — завер-
шается пошловатой «влажной 
пеленой» и «пьянящим бле-
ском пробуждения жеищи 
иы» (7). Только начинавший 
создаваться образ тут же раз 
рушается — такова логина 
стилистической невыдержан-
ности. недисциплинированно-
сти. 

Может бы*ь» наиболее 
трудная задача для писате-
ля — показать своею героя 
в процессе нравственного и 
гражданского становления 
либо существенной пере-
стройки его представлений 
о жнзнн. человеческих отно-
шениях И тут решающее 
значение в умении правиль-
но соотнести свои жизнен-
ные наблюдения, правду 
факта с правдой большого, 
подтннвого искусства. 

Ведь не секрет, что по-
рой. при всем внешнем 

правдоподобии. «узнавае-
мости» изображенного в 
том или ином произведе-
нии, у читателя остается 
ощущение утраты самого 
главного — понимания ав-
тором смысла, сущности 
сложных явлений жизни, их 
взаимосвязи. Это дает себя 
знать прежде всего в отсут-
ствии общей объединяющей 
мысли автора, продуманной 
концепции произведения, 
что в свою очередь приво-
дит к фрагментарности, не-
завершенности сюжетных 
линий, в вольном или не-
вольном следовании теории 
н практике «жизненного по-
тока»... 

Сказанное, на . ваш 
взгляд, имеет прямое отно-
шение к тем просчетам, 
которые серьезно вредят 
повеет* 'Олега Ждана «В 
гостях и дома» («Дружба 
народов». .Мк 12, 1973). 
Она посвящена людям тя-
желого физического труда 
— грузчикам, среди кото-
рых немало женщин. В ней 

' есть целый ряд верных на 
блюдений над бытом н тру-
дом героев, живые сцены, 
диалоги. 

Однако в целом произве-
дение О. Ждана удачей не 
назовешь. И прежде всего 
потому, что автору не уда-
лось правдиво запечатлеть 
духовный мир «маленьких 
!юдей». показать подлин-
ный смысл и значение «ве-
ликой их работы», по вы 
раженню Горького. 

Большинство персонажей 
ноедт зарисовочный харак-
тер, причем «зарисовки» 
сделаны, по сути, в одной и 
той же тональности, в од-
нообразных, серых красках. 

утомляющих читательское 
внимание. 

О центральном герое — Гри-
гории — иы узнаем больше, 
чем о других: МЫ ЗНАКОМИМСЯ 
с ним и* только «дома» — а 
города, на завод*, но и •• го-
стях, — а деревне. у своя-
ноа. на отдыха. Однако дале-
ко на аса здесь «работает» на 
образ. Многое представляется 
случайным, необязательным. 
• расщепляет» образ, мешает 
цельности восприятия. 

Григорий болен, ему явно 
не по силам работать грузни-
ном. «Деталь, которую ему 
надо грузить в зтот рейс, на-
зывается головной блока, 
каждая пятьдесят пять кило-
граммов, н Гриша хитрит: 
подтянет ирючиом. а потом 
раз нз йогу, иа колено, живо-
том «% смотришь. лежит». 
Что и говорить: работа — ие 
сахар Нан выясняется, • го-
ды войны Григорий попал в 
фашистский концлагерь. Выл 
там искалечен, едва остался 
жив. 

Дальим — больше: оказы-
вается, герой ив может изба-
виться от ощущения того, что 
он прожил «случайную, чу-
жую жкзййм. 

И я довершение всего Гри-
гория едва на придавило пя-
титонная бадьей — он попада-
ет в больницу. 

Цепь жестоких, бессмыс-
ленных случайностей, кото-
рые нагнетаются в повести 
н в результате которых ка-
лечится и тело, и душа ге-
роя. — таков, по существу, 
итог его жизни. Итог, надо 
прнзнаться, не очень уте-
шительный. Но хуже всего, 
что ни герой, ни автор не 
пытаются сколько-нибудь 
изменить его. Больше того, 
сам Григорий считает, что 
жнзяь его сложилась* не 
хуже, чем у других... «Все 
в чем-то разочаровались, в 
чем-то нашли утешение»,— 
рассуждает он. Характерно 
и еще одно его убеждение; 
«каков ни есть человек, 
нельзя говорить, что плох, 

от слов лучше не станет». 
Эта жизненная позиция, 
безусловно, нуждается в 
авторской коррекции. Одна-
ко в повести нет сколько-
нибудь четкой оценки со-
циальной пассивности ге-
роя. Правда, есть попытка 
объяснить сущность харак-
тера Григория, а также 
других рабочих-грузчиков 
их «переходным состояни-
ем»: по их собственному 
признанию, Деревню они 
забыли, а города не поня-
ли. Все двадцать лет сво-
ей жизни и работы В горо-
де Григорий мечтает о де-
ревне. многие лучшие, 
светлые, радостные минуты 
связаны у него с пребыва-
нием в деревне. 

При всей важности н 
серьезности проблемы, за-
тронутой автором, ставится 
и решается она довольно 
схематично, прямолиней-
но. Читатель не находит 
сколько-нибудь глубокой 
социальной и психологиче-
ской мотивировки феноме-
на «чужой», «случайной» 
жизни, прожитой героем. 

«Что-то все-таки измени-
лось за эти годы», — заме-
чает Григорий. Однако это 
«что-то» так и остается 
загадочной «вещью в се-
бе», о сущности и значении 
которой имеет смутное 
представление не только 
герой повести, но и. судя 
по всему, в немалой сте-
пени и сам автор. 

. Борьба с различными 
формами и проявлениями 
литературщины — вто в 
конечном счете борьба за 
идейно-художественное бо-
гатство и многообразие 
советской литературы. 

I 
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корреспондент, я и* 
лингвист, мо жмаии Й 1 с м -

рмхоли 
•Рк " к 

чом, и ом«иь 
к ь хотя бы и* то от-

иотороо пояумоот наша го»о-
та от чмтаталой, интересую 
щикся самыми разнообрл 
иыми провоомами русс но 
го яаыма. Иные обиару 
м и м ю т прекрасно* зна 
иомстоо со словарями, раз 
бираются я и* достоинствах 
и недостатках, читают труды 
яингоистоа — популярные 
работы, будучи по сооом ос 
иооиой профессии весьма да 
ломи от языкознания и фи 
пол огни в целом. Там вот — 
от имени тех читателей, иото-
рые не являются профессио 
налами ш у ж о м смысле ело 
ва, однако возьмут ш руки вы-
шедший том Словаря русско-
го языка XI — XV»! веиое и 
будут читать его с нитере 
сом. мне и хотелось бы за 
дать несколько вопросов 

И прежде всего: каков ме-
сто занимает словарь, первый 
выпуск которого увидел ныне 
свет, в ряду других словарей 
созданных лингвистами за 
последние годы? Или возьмем 
шире (ибо работа над слова 
рчми идет медленно) — за 
последние десятилетня? 

Ф. ФИЛИН. Я сказал 
бы так. Словарь русского 
язцка XI—XVII веков за-
полнит огромиый

1
 пробел в 

нашей лексикогра'фии. Вер-
нее — часть' пробела, если 
так позволительно будет 
выразиться. 

Вот вы говорили о том. 
чю не представляете себе 
жизни без словарей. И я не 
представляю. 

А знаете ли вы, сколько 
создано за последние пол-
века словарей русского язы-
ка'' 

КОРРЕСПОНДЕНТ Думаю, 
не менее сотни. Если, конеч-
но, брать словари разного 
типа: толковые, фразеологиче-
ские, орфографические, тер-
минологические. 

Ф. ФИЛИН Не менее 
тысячи Разного назначе-
ния. разного объема. Начи-
ная с карманных и кончая 
многотомными. (Я вклю-
чаю в это число, разумеет-
ся. и словари специального 
назначения, и словари 
русско-нноязычные и ино-
язычно-русские Л Трудно 
переоценить огромнее прак-
тическое значение слова-
рей. Никто не может дер-
жать в своей памяти гро-
мадного количества слов, 
их значений, особенностей 
их употребления, имеющих-
ся в языке В самом боль-
шом словаре — академиче-
ском семнадцатитомном 
Словаре современного рус-
ского литературного языка 
(кстати, начинается подго-
товка к его переизданию) 
зарегистрировано и объяс-
нено свыше ста двадцати 
тысяч слов. А узкоспеци-
альных терминов, обозна-
чающих особенности про-
изводства, науки, культуры 
и других областей челове-
ческой деятельности, насчи-
тываются миллионы, и со-
считать их хотя бы с отно-
сительной точностью невоз-
можно. 

Словари имеют не толь-
ко практическое значение. 
Огромна их познавательная 
роль. Великий русский 
язык сам по себе достоин 
самого пристального внима-
ния. является замечатель-
ным предметом наблюдений 
и исследований. Его неисся-
каемое словарное богатство 
складывалось в течение 
многих столетий. Но если 
лексика современного рус-
ского языка нашла свое 
многообразное описание в 
словарях, то историческая 
лексикография у нас серьез-
но отставала. 

КОРРЕСПОНДЕНТ. Вы им.-
ете в виду, говоря об отста-
вании. требовании современ-
ной науки? 

Ф ФИЛИН. Нужды и 
требования современной 
науки и культуры. Вам вот. 
например, приходилось чи-
тать древнерусские тексты" 

КОРРЕСПОНДЕНТ. Мало. В 
основном — • СТуДвНЧвСКИв 
годы. • 

Ф, ФИЛИН. А если 
встречались нгзпакомые 
слова? 

КОРРЕСПОНДЕНТ. Тогда 

е . ФИЛИН. Вот-вот. 
Единственный и незамени-
мый в своем роде словарь. 
Настольная книга фнлоло 
гов, историков, ученых мш> 
п а других дисциплин. Акя 
лемик И. И. Срезневский 
был замечательным уче 
ыым, созданный им ело 
варь — плод сорокалетней 
кропотливой работы. Око-
ло 2700 памятников рус 
ской письменности исполь 
зовал ученый, подготаали 
вая материалы для "древне 
русского словаря, который 
напомню, н был издан по-
сле смерти его (в 1893— 
1^12 годах) под названием 
«Материалы для словаря 
древнерусского языка по 
письменным памятникам. 
И все же при- всех своих 
высоких качествах ато по-
собив далеко не удовлетво-
ряет современным требо-
ваниям. В нем представле-
на в основном лексика 

шему коллектив ученых, 
работающих нал ним. Сте-
пану Григорьевичу Барху-

^ ^БАРХУДАРОВ . Пре 
л ж адего я дотжен ,ььа 
здо» %о раадт» над 6к>в#> 
рЗ»1 ШИалась Щв с 1 0 5 2 » 
да. а полвека назад. Сло 
варь — плод работы поко 
.тений ученых, выдающихся 
исследователей. 

Саму идею словаря вы 
сказал в 1925 году нзвест 
ный - языковед академик 
Соболевский, он же поло 
жил начало и картотеке. 

В ее создании прннима 
ли участие такие выдаю 
щнёся ученые, как М. Н. 
Сперанский, возглавивший 
работу над словарем после 
смерти А. И. Соболевского 
(1939): замечательный со 
ветский ученый-языковед 
Б. А. Ларин, под чьим ру-
ководством осуществлялась* 
работа над словарем с 1937 
года. (Именно разработан-
ный Б. А. Лариным тип 

меется, словарь дет воз-
можность дня оч«Ж важ-
ных наблдемМ тщ, т г " -
кой русского я * т аГ еы 
можем, например, просле-
дщ».по н«му судьбу ряда 
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наших дней, исчезнув вме 
сте с реалиями, обычаями, 
понятиями, которые они вы-
ражали. Например, «арко-
буз» — ручное огнестрель-
ное оружие. Другие — 

"сохранились, но имеют в 
русском языке иное значе-
ние. употребляются в дру-
гом словесном окружении 
Например, слово «-бедно» 
имело и такие значения: 
трудно, с трудом, мучитель-
но и. наконец, вредно, недо-
пустимо. В словаре приво-
дится такой пример, иллю-
стрирующий последнее зна-
чение слова: «Черньцем же 
с женами опчитися н бесе-
ды с ними творнтн. бедно 
есть*, то есть запрещено, 
недопустимо. Кстати, и сло-

•. еиЛНН. Я хотел бы 
померкнуть важномь ной ЗЗНКк 
своего прошлого, "духовно 
обедняет себя. Бывает, что 
прошлое это рядом с нами. 
В русской классической ли-
тературе XIX—XX веков 
нередко используются ар-
хаизмы. которые когда-то 
были обычными словами. 
«Волхв». «гать», «вещий* 
и многие другие слова — 
всем ли доступен их емкий 
смысл, без понимания ко 
торого тускнеют краски за-
мечательных произведений 
русской поэзии и прозы? 
Мие не так уж редко при 
ходится встречаться с 
людьми, которые не знааи 
даже элементарных значе 
ний такого рода архаизмов. 
Однажды после просмотра 
фильма «Месть волхвов» я 
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Члены -корреспонденты АН СССР С. БАРХУДАРОВ н Ф. ФИЛИН отичиот и вопросы «ЛГ» 
Вышел из печати первый выпуск Словаря русского язы-

ка XI — XVII веков. Осуществление издания, готовившего-
ся на протяжении десятков лет, является событием бопьшо-
го культурного оначения. Наш корреспондент А. ЛАТЫНИ-
НА обратилась к главному редактору Словар* русского 

письменности XI—XIV ве-
ков, да н то с Оольшилш 
пробелами. | н 

Между тем наука настоя-
тельно выдвигает задачу 
описания словарного соста-
ва русского языка, причем 
всех его ответвлений с са-
мого начала и до наших 
дней. 

КОРРЕСПОНДЕНТ. Но а*а» 
большая часть слое в русском 
лэыке возникла еще в допись-
мениый период. А ленсико-
графы, иасмольио л понимаю. 
опираются на письменные не* 
точники. Отдельные слова 
можно реконструировать ме-
тодами сравнительного язы-
кознания. Но как описать весь 
словарный состав русского 
лэыиа с самого начала? Не-
ужели зта задача осуществи-
ма? 

Ф ФИЛИН. Не проста. 
но осуществима. Более того 
— осуществляется. 

Несколько месяцев назад 
вышел в свет первый 
выпуск Этимологического 
словаря славянских язы-
ков под редакцией члена-
корреспондента АН СССР 
О Н. Трубачева (печатается 
второй выпуск, подготовле-
ны к печати еще два выпус-
ка). Словарь зтот замечате-
лен тем. что в нем впервые 
в науке делается попытка 
восстановить словарный со-
став праславянского языка 
во всем его объеме. Это и 
есть самое начало лексики 
русского языка. 

Древнерусский язык. 
вместе с его славянскими 
сородичами. образовался 
при распаде праславянско-
го. В X веке он стано-
вится письменным. К со-
жалению. -подлинные связ-
ные тексты дошли до нас 
только от XI столетия В 
это время идет бурный 
рост лексики. В лексиче-
ском составе языка отра-
жается многовековая жизнь 
народа. Как ;ке не изучать. 
не исследовать ее? 

Вот здесь мы вялотиу ю 
и подходим к основной те-
ме сегодняшней беседы — 
задачам Словаря русского 
языка XI — XVII веков, и . 
ТУТ я передаю слов*» ответ 

языка X»—XVII веков. чл#ну-коррвспондвнту АН СССР, 
лауреату Ленинской премии С. Г. БАРХУДАРОВУ и дирек-
тору Института русского языка, члену-корреспондент у 
АН СССР, лауреату Ленинской премии Ф. П. ФИЛИНУ с 
просьбой ответить на ряд вопросов. 

словаря и лег в основу на 
шего.) 

В настоящее время кар 
тотека. .хранящаяся в Нн 
стнтуте русского языка АН 
СССР, является уникаль-
ным собранием лексики 
русского языка. 

КОРРЕСПОНДЕНТ А нам ве-
лим объем картотеки? 

С. БАРХУДАРОВ Пол 
тора миллиона карточек. 
Замечу, что для картотеки, 
претендующей охватить ос-
новную лексику русской 
письменности за <00 лет 
непрерывного развития, 
ато немного. Подобный ма 
тернал недостаточен для то-
го. чтобы показать лексику 
в строгой гнетете покачять 
.;акономерность словоупо-
требления в разных жанрах 
письменности. движение 
грамматических явлений, 
описать стилистические 
факты языка и т. п. 

КОРРЕСПОНДЕНТ Какую ж» 
задачу ТОГДА ставит п«р«а со-
вой словарь? 

С. БАРХУДАРОВ Глав 
ным образом одну — но 
центральную и самую вал-
нею: дать читателю дрен-
нерусских и средневековых 
памятников практическое 
р\ ководство. помогающее 
правильно понять содержа 
пне текста. 

КОРРЕСПОНДЕНТ. Значит, 
его можно р к г « « т | » и т » как 
своего роя* двулгычиый сло. 
•арь, дающий перооод и тол-
кование слова? 

С. БАРХУДАРОВ По 
;кал\ и. так 

КОРРЕСПОНДЕНТ. Не слиш-
ком ли скромно вы оцеиива#-
т# значение словаре? Разве 
сами по себе определение 
значений слое, иллюстрации в 
виде цмтвт ие раскрывают пе-
ред читателем особенностей 
духа русского народа, его об-
лик. жизненный уилад? 

Вот л наугад раскрываю 
словарь. •ДМАГМл». Я не 
знаю этого слова. Но вот обь 
ясиеиие: «Фляжка, которую 
носили на перо влей». А еот и 
иллюстрации: «Да бьет челом 
государю Алел царевича сын 
„ чтоб его государь пожало-
вал велел дать: амагил сереб-
ряной. шубу, однорлдиу. каф-
тан, охабень». Разве тольно 
перевод слова дал словарь, 
рд-ве читатель лдссь не о«МУ-
ти т неповторим ую 

во «беседа» имело многие 
не свойственные современ-
ному языку значения. В ча 
сгности. беседа—это язык, 
наречие другое значение 
слова: собрание, общество, 
беседою назывались палат 
ка. шатер н даже скамья. 

Наконец, есть третья 
группа слов, сохранявшая 
в современном языке тоже 
значение, что и в древне 
русском. Они приводятся в 
словаре. иллюстрируются 
примерами, но переводить 
их нет надобности: это и 
есть центральное ядро сло-
варя и центральное ядро 
лексики русского языка 
Сюлв мм отнесем такие сло 
ва, как «лес», «лето», «вес-
на». «зло», «добро» и т. и. 

Словарь не только пояс-
няет значение, но н дает 
представление о хронологи-
ческих рамках употребле-
ния слова. Как правило, 
значение слова иллюстри-
руется двумя цитатами, из 
которых первая — по воз-
можности ранняя, вторая— 
поздняя. Каждая цитата со-
провождается ссылкой на 
датированный нсгочннк 
(Указатель источников Сло-
варя русского языка XI— 
XVII веков вышел отдель 
ной книгой одновременно с 
первым выпуском словаря, 
он составлен С. Ф. Геккер 
при участии Г, Я. Романо-
вой). 

Так что. как внди1<\ 
функции словаря многооб-
разны. но все же словарь 
задуман как общедоступ-

на блюда л среди части пуб-
лики недоумение: «Почему 
фильм так назван, ведь ни-
каких волков не показывз 
ли?» (то ес1ь слово 
«волхв» осталось непонят-
ным, его смешали со сло-
вом «волк»). Поневоле 
вспоминается анекдотиче-
ский случай, когда студент-
филолог. встретившись в 
тексте со словом «епископ», 
ответил: «Я знаю, что та-
кое микроскоп и телескоп, 
а что такое епископ, не 
знаю». Плохое знание древ-
нерусского языка, бывает, 
подводит н тех. кому хоро-
шо знать его просто поло-
жено В одном на истори-
ческих романов уважаемо-
го. пяса геля мне пришлось 
прочитать: «Боярин прика-
зал подать на- стол распис-
ные брашна». Но «брашно» 
— пища, яства, снедь, съе-
стные припасы, а отнюдь ие 
посуда! 

Словом. Словарь русско 
го языка XI—XVII веков 
имеет большое общекуль-
турное. общенациональное 
значение, не говоря уже о 
том, что для филологов я 
историков он нужен как 
во? дух. 

КОРРЕСПОНДЕНТ. Значит, с 
ты ходом • е м т Словаря рус-
ского м ы и а XI — X V I I ееное 
Провалы • нашей историче 
сиой лексикографии В у д г 
полностью ликвидированы? 

Ф. ФИЛИН. Не совсем 
Был еще и XVIII век. весь-
ма важный для истории на-
шей речи. Здесь русская 
лексикография также име 

с ; в е н н о м у р г да, ,торл слова-
ря, с 1952 года возглавляю- С. БАРХУДАРОВ. Назу-

„ » г» а г» 1 гт Г\Ж венный образ» (Лениниаиа уи-

П О З Д Р А В Л Я Е М к г Г й . г Г Л К Й . ' Ь 

Ю Б И Л Я Р О В 

И. М. КИСЕЛЕВУ — 
70 пет 

разраватываете важные идей 
но-творчесиив проблемы. 

Писатель-коммунист. Вы 
постоянно сочетаете свою 
творческую работу с актив-
ной общественной двятвявнв-
стью в писательской орга-
низации, много вникания 
уделяете воспитанию моло-
дой литературной смены. 

От всей души желаем Вам 
крепкого здоровья. новы» 
творческих успехов, большо-
го личного счастья», 

н. с. дедушкину — 
60 пат 

нив Союза писателей Чува-
шии. секретаре* правлении 
Союза писающем РСФСР, чле-
мом Чувашского обкома 
КПСС и депутатом Веряоомо-
го Сооета Чувашской АССР. 

От душм желаем вам дол-
ги* пот жизни и меиссвкае* 
мои творческой анергии, но-
ем к успехов в вашей разно-
сторонней деятельности*. 

Е. П. НЕЧАЕВУ - М пат 

секретариат _ Пвавлвмил 
Союза писателей СССР. Совет 
ПО украинской литературе. 
Совет по драматургии театра, 
кино и телевидения и Совет 
по критике и литературоведе-
иию направили Иосифу Ми-
хайловичу Киселеву приевтет-

*И*Сердечнв поздравляем Вас. 
известного критика, активно-
го участника великой Отече-
ственной войны, с семидеся-
тилетием со дня рождения. 

Около полувека трудитесь 
' Вы в литературе. Начав твор-

ческую работу • поэзии, Вы 
создали ряд сборников сти*о» 
и поэтических переводов («Ии-
Тврвьюе. «Ступени»,* «Огни.. 
«Слово предоставляется Ук-
раине*). Вашему перу при-
надлежит большое количест-
во статей. опубликованных в 
ввепубяиианской и централь-
ной периодике, и оиоло деа-
ацати книг, посвященных ак-
туальным проблемам украин-
ской драматургии, поааии и 
прозы в их тесной 

I связи с русской, белорусской 
и другими литературами на-
родов СССР. Тепло встречены 
читателями и литературной 
общественностью Ваши кни-
ги «Конфликты и . характе-

Ш | Й № * 

Исполнилось ва лет писате-
лю Николаю Степановичу Де-
душкину. Секретариат прав-
ления Союза писателей СССР 
и Совет по критике и литера 
туроведеиию направили юви 
ляру приветственную теле-
грамму: 

•Сердечно поздравляем Вас 
с шестидесятилетием се дня 
рождения и сороиалатием Ва 
шей научно-пвдагогичесиой и 
литературной деятельности 
Участник Великой Отечест-
венной войны, Вы прошли 
славный . путь от рядового 
бойца до полковнииа Совет-
ской Армии. Созданные Вами 
книги -Чувашская литерату-
ра периода Великой Отвчвст 
венной войны.. .Народный 

В связи с ав-явтием се дне 
рождения Евгения Павлович» 
Нечаева сеиретвриет правле-
ния Союза писателен СССР 
направил юбиляру привет-
стене, а котором говорится: 

• Знаменательно, что Ваше 
ВО-яетие совпадает с М-яети-
ем Победы над германским 
фашизмом. Писатель-Фрон-
товик. восемнадцать вот от 

позт Чувашии Алеисаидр Ал 
га». «Писатель-солдат», ряд 
литературоведческих статей 
представляют заметный 
вилаа в советское литерату-
роведение. Свою творческую 
научную деятельность Вы со-
вмещаете с большой партий-
ной и общественна' 

давший служве а ряда» Св-
еете ной Армии. Вы были с ие 
чала и до иомца Велиией Оте-
чественной войны я артил-
лерийских частях действую-
щих фронтов и заслуженно 
награждены двумя орденами 
И рас ноге Знамени, оравнв" 
Алеисандра Невского. Оте-
чественной войны, двумя 
орденами Красной Звезды, 
боевыми медалями. . 

Ваши книги—в та*, ито за-
щищает Родину, и они имеют 
своего аитивного читателя. 

Желаем Вам крепкого гвар-
дейсивго здоровья и больших 
новых творческих сверше-
ний». 

Поздравил ювиляра таите 
секретариат правления Сою-
за писателей РСФСР. 

е е е 
«Литературная маета» при-

я агам теплим 

Осенью 1(7} года испол-
няется сто лет св дня рожде-
ния выдающегося советского 
писетелл. академика Сергея 
Николаевича Сергееаа-Цексио-
го <1в73-1»5в». Газете .Ште-
ратуриа Укра(иа» недавно 
опубликовала «Автобиогра-
фию.. написанную Сергее-
аым-Цеиским в последние го-
ды его жизни в Крыму и хра-
нящуюся я личном архиве 
писателя. Сегодня мы знако-
мим с • Автобиографией-
С Н. Сергееаа-Цаисиого и чи-
тателей «Питерец дней газе-
ты- (на русском языие публи-
куется впервые). 

Поскольку отец мой был 
сельским учителем, в у ж е а 
пятилетнем еоэресте у м е л 
читать, е а семь лот нечал 
писеть стихи. К этому време-
ни отец перешел ив с л у ж б у 
а Тембоа, где получил не-
б о л ь ш у ю должность а зем-
стве и первоначально я учил-
ся а Тамбове. Н о рвннея 
смерть отца и матери, вслед-
ствие чего я остался совер-
шенно без всякой п о д д е р ж -
ки, заставил» меня бросить 
мысль об. университете и по-
пытаться поступить на казен-
ны» счет в учительский ин-
ститут, В те времена — а де-
вяностых го дек п р о ш л о г о ве-
ка — педагогически! инсти-
тутов совсем не было, в учи-
тельски! было только девять 
не всю Россию- а Петер-
бурге. Москве, Казани, 
Томске, Тафлмсе. Вильне, 
Белгороде Феодосии и Глу-
•оее Выдержав конкурсный 
экземеи, е поступил не кааеи-
иый счет я Г л у ю е с к и и (Киев-
еяеге учебного округа) ни. 
ститут е 1 И ) году и через 
три Геле окончил его первым 
по успехом, с моделью 

Мне б ы л о тог да девятна-
дцать лет, и я оказался самым 
младшим из всего выпуске. 
Упрвелеиием Киевского учеб-
ного округе в б ы л назначай 
на должность учитеяе рус-
ского «зыка в Каменец-По-
дольсх. Вследствие обилие 
ученических тетредеа д о л ж -
ность это отнимеле все мое 
врем а, и через год в пере-
шел не гораздо бопее лег-
к у ю — прело да еетеля исто-
рии и географии е г. Ку-
пянск (Харьковского учебно-
го округа). 

В <веа году поступил а 
Харьковский университет на 
юридический факультет, но 
яогдв этот университет вслед-
ствие студенчески» «беспо-

рядков» временно прикрыли 
(в 1 В Н г.), поступил снова 
учителем. только у ж е в 
г. Спасся Рязанской губ. 
(Московского учебного окру-
ге). Здесь в прело довел есте-
ствознание, а черва год пе-
р е ш е й в Одесский о к р у г , я 
г. Паалогред ив должность 
учителя физики, п р и ч е м пре-

С. СЕРГЕЕВ-
ЦЕНСКИЙ 

Ы 

• Но едии че-човев, I 
голосе постоянно ся 

полмуюася «Г 
щ.нмл 
|мас*оа ДЛЛ, 
км 

-да 

ет пробел. Знаменитый 
академический словарь 
1789—1794 годов и дру-
гие словари того времени 
ни. |ючают в сейя лйшь 
часть словарного состава 
лзыка богатейшей письмен-
ности . XVIII века. Теперь 
зтот пробел ликвидируется: 

сгвом профессора Ю. Соро-
кина подготавливает Сло-
варь русского языка XVIII 
века, первый том которого 
недавно утверждей к печа-
ти. 

Кроме того, более чем 
наполовину составлен капи-
тальный Словарь древне-
русского языка XI—.XVII 
веков (главный редактор 
Р. II. Авалесоа). который 
заменит собою словарь 
Срезневского. (В Словаре 
русского языка XI—XVII 
воков, с которого началась 
наша беседа, представлена 
прежде всего лексика 
XV-XVII ив.).

 %
 Я 

Имеется и <еще одна 
очень важная отрасль лек-
сики — словарный состав 
народных говоцрв. цй вот 
шедший в литературный 
язык. Как извеНио. овЛаст-» 
нические слова широко 
представлены в знаменитом 
словаре В. И. Даля. Одна-
ко после Дадя собраны (и 
собираются) новые огром-
ные материалы. Сводятся 
они (включая и далевские 
запасы) в капитальном 
академическом Словаре 
русских народных говоров 
(главный редактор Ф. П 
Филин, редактор Ф. II Со-
роколетоа). десять выпу-
сков которого (буквы А — 
3) уже вышли в свет. В 
:«том словаре будет поме-
щено не менее 150—-00 
тысяч слов, употребляемых 
только в определенны'; ме-
стностях Лексика народ 
пых говоров был* вг.киым 
источником обогащения ли-
тературного языка, в ней 
отраан.шсь многовековая 
неписаная история рус-
ского народа. 

Когда будут завершены 
названные здесь лексико-
графический предприятия, 
в распоряжении ученых и 
всего общества окажутся 
все. основные словарные бо-
гатства русского языка на 
протяжении всей его исто-
рии. («пиная от его пра-
славянских истоков п Я"н-
чая нашим временем. Вы-
полнение такой грандиоз-
ной падачл окапалось по 
плечу только теперь, в 
апоку расцвета советской 
лексикографии. Жаль лишь, 
что тиражи академических 
словарей слишком малы и 
печатаются эти елсАари 
очень медленно. 

в ы ш е л в отстеаку, ч т о б ы це-
л и к о м отдаться деятельности 
писателя — х у д о ж н и к а слова. 

Д л я з ю г о я осел в К р ы м у , 
где близ А л у ш т ы к у п и л уче-
сток пустой земли не горе и 
построил н е б о л ь ш у ю ддчу, 
как с в о ю писвтвльскую ма-
стерскую. Честв* перемена 
учительски! мест, • в т е н т е 

АРХИВ «ЛГ» 

подевал физику и а стерши! 
классах женской, гимназии. 
Здесь, м е ж д у прочим, а из-
дал п е р в у ю свою книгу — 
• Д у м ы и г р е з ь » — сборник 
стихов, писаниьи до поступ-
ление в институт, то ость до 
16 лет. Это было в 1901 г., а 
печвтеться как прозаик начал 
я в 18*8 г. > 1902 г. москов-
ский толстый ж у р н а л «Рус-
ская мысль» непечетал мой 
рвссивз «Тундра», после чего 
меня иечели печатать и дру-
гие ж у р н а л ы : «Обреаовеиие», 
•Новый путь», «Вопросы жиз-
иив, « Ж у р и е л две всех» и пр. 
Тем временем из Московско-
го учебного округе, в кото-
рый я снова попал из Одес-
ского, я перевелся е Риж-
ский, в г. Тальсеи (ныне Тел-
си). Наконец, только у ж е в 
1В05 г., будучи сирее учите-
лем е Одесском округе, е 

Письмо 

каждолетние путешествие по 
России были мне необходи-
м ы : я собрал блегодеря (то-
му очень б о л ь ш о й метериал 
дле своей работы. 

П е р в ы м пиевтелем, которо-
го а увидел, был А. Куприн: 
он приехал ко мне а А л у ш т у 
познекомиться с тем, кого пе-
чатал а своем ж у р н а л е «Со-
временный мир». О н убедил 
меив появитьса а Петербур-
ге, чтобы издеть там свои 
произведение, из к о т о р ь п 
могло бы, по его словем, 
выйти три томе. *Это я сде-
лен в том ж е году осенью, а 
а с л е д у ю щ е м , 1907 г., вышел 
1-й том моих рассказов, и в 
альманахе « Ш и п о в н и к » по-
явилась моя повесть «Лесная 
топь», создавшее мне круп-
ное име в художественной 
литеретуре. Еще больший 
успех имели в б л и ж а й ш и е за 
тем г о д ы мои п о з м ы в про-
зе; «Печаль повей», «Движе-
ния», « У л ы б к и » , «Неторопли-
вое солнце», « Н в д р е » , «Мед-
в е ж о н о к » , « П р в о б р в ж в н и в » 
(«Веля»). « П р в о б р в ж в н и в » пе-
чателось в П е т е р б у р г е в жур-
нале «Северные авписки» в 
1914 г. О н о д о л ж н о было на-
чать с о б о ю с е р и ю романов 
под втим о б щ и м названием, 
но (ту работу оборавла 1-е 
мироаея война: в и ю л е я был 
мобилизован и лопал в опол-
чеическую д р у ж и н у в Сева-
стополь в качестве прапорщи-
ке запасе 'Ровно ч е р е з год в 
Выл о с в о б о ж д е н ет с л у ж б ы 

в редакцию 
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шшп» 
— Ну, что ты делаешь? 

Отпусти наконец одеяло! 
Не тяни его на себя. 

Так и есть: опять семей-
ная сцена стихийный раз-
дел имущества... 

Ничуть не бывало. «Тя-
нуть одеяло на себя» в раз-
говоре мен;ду актерами оз-
начает — форсировать роль, 
заслоняя коллег, разрушая 
замысел спектакля. А мож-
но, оказывается, играть 
«вполногн» и даже «под-
кармливать зрителя». 

Многолик. причудлив, 
изощрен и обманчив мир 
профессиональных речений. 
Воображение непосвящен-
ных пасует перед лнхостьк. 
Газетчика, который «рубит 
Хвост», или находчивостью 
студента, сдающего «хво-
сты». перед сноровкой ма-
шинистки. печатающей ма-
териал 'на собаке» (по-
просту — на особом блан-
ке). или военного, который 
«блокирует директрису» (на 
самом деле — перекрывает 
цель при перестрелке). 

Зато коллеги понимают 
друг друга с полуслова. И 
ради такого понимания, ра-
ди общения накоротке ме-
теорологи уравняют празд-
ничный новогодний снего-
пад и мерзкий осенний 
дом,днчек (осадки), снайпе-
ры лишат царственного ве-
личия бьющее в глаза солн-
це (подсветка), а птицело-
вы бесконечно раздробят 
соловьиное пе»ую (пулька-
нне, клыкание. дробь, рас-
кат. пленка кие, лешева 
дудка, юлнная стукотня, 
почин и т д.). 

п о болезни и б о л ь ш е у ж е ни-
к е м и никогда не п р и з ы в а л , 
се; но « о т год ж и з и и а Се-
еестополе дао мне материал 
д л в ромвнов «Заурвд-полк», 
«Утренний взрыв» (из серии 
ромвнов « П р е о б р а ж е н и е 
России»), а главное <— д л я 
эпопеи «Севастопольская 
страде». 

Выйдя я отстввку в 1915 г , 
я н и к у д а ие е з д и л из Крыме, 
а у себя ие д е ч е б л и з А л у ш -
ты, г д е вашу и теперь, п р о . 
ж и л до 192В годе, когда к о 
мие п р и е м а вернувшийся в 
тот год и* Итяпин А. М. Горе-
квй. В А л у ш т е н и к т о н в мог 
указать ему.^гдв м о е двчв. и 
свидание наша состоялось в 
Вате, иуда о н евмаав мена 
телеграмме#. После свидание 
с ним я поехал на Кевквз, где 
совершенно случейно встре-
тился с ним сиоее во Вледи-
яееквзе. А е с л е д у ю щ е м го-
ду, по его совету, отпрваип-
св в Москву хлопотеть об из-
дании своих книг. Тем, м е ж д у 
прочим, мне дели квартиру а 
доме Герцена на Тверском 
бульваре и приняли для из-
дания второй р о м а н из серии 
" П р в о б р в ж в н и в России» — 
•Обреченные не гибель». 

Э п о п е ю «Севестополкскае 
страде» я писал и печетвл с 
19Э4 по 1939 г. включительно, 
в мертв 1941 г. оне была удо-
стоена Сталинской премии 
1-й степени. В том ж е году 
осенью мне пришлось ( е е - , 
куироветься из К р ы м я сиачв-
пв а Москву, потом е г. Куй-
бышев, где в очень много 
писел стетей дле гвэет, лисел 
ресскезы и р о м в н ы из серии 
« П р е о б р а ж е н и е России» — 
• Бурнее весне», «Горечве ле-
то». Зетем мене зевкуироее-
ли в Алме-Ату, где я иеписел 
ромены « П у ш к и аыдеиге-
ю т » и « П у ш к и ««говорили». В' 
1943 г. я получил у ч е н у ю сте-
пень докторе филологиче-
ских неук и высокое звание 
екедвмике. В 1944 г. привхел 
сиоее е Алушту, еосстеноеил 
свою полурезрушеииую да-
чу и ныне зекенчиеею здесь 
свою о г р о м н у ю ( п о п о ю «Пре-
обрежвние России», о б ь в м 
которой будет втрое боль-
ше «Сеаестолольской стра-
ды». 

Амцвшм 
СергеЛв-ЦежкиВ 

Н октабрв 19)4 г, 

$ 

профессиональных 
ИОВ. вытесняя ЛИ 
ныв и аачасту* у 
не овогашая ившу 

Совсем недавно Я у 
цшл, как одни из выст 

полагают «аадейство! 
несколько *омШ>в 
к нынешнем году.-
за слово 'азадействовв' 
Ксть глагол «действо 
во он никогда м«; к я 
ходимм. Можно »деЙ1 
вагь». но нельзя «деЙ1 
нить что-либо». Слово 
действовать» пришло 
нам. во вндиФвму. из 
цнфическн • профессио! 
ного языка военных. 
широко употреВляетея, на-
пример. в пользующемся 
большим успехом 0ом 
ие В. Богомолова 
августе сорок четверг 
г о о д н а к о всегда 
специальных доку: 
или как средство характ 
ристики персонажей. Я 
лек от восторга перед 
словом, хотя в романе 
гомолова оно не 
внутреннего протеста 

Но страшно подучат 
что учителя >ш уроках 4: 
действуют» наглядные 1 
собия. жильцы не заселя 
а «задействуют» дома, 
про актера напишут, что 
не. занят в спектакле, 
«задействован». 

Выражение «довести 
кондиции» пришло а общ 
народный язык также 
профессионального яаы 
1?оидиция — ато качеств® 
которому должен соотв 
ствовать тот или иной' 
вар Ксли винодел напнше1 
скажем, в офнциа.1 
справке, что вино 
ствует кондиции,— 
дет означать, что оно ота 
чает определенным норма; 
требованиям, ему пред»* 
ляемым. Не знаю 
когда, по — по-моему, п 
лв фильма «Бриллианте 
рука» — началось побед 
косное шествие словосоч 
тавия « дошел до ковдицт 
в приложении к челрвёк 
Поначалу выражение иос1 
ло иронический характе 
•клалось вполне ЛиЛВ1рИ| 
ным. Но вот в последт-е 
время журналисты, как М1 
кажется, утратив чувсп 
юмора, стали умтЬвол: 
его совершенно • серьезна, 
то бишь «задействовали*; 
«Игрок ие совсем хорош< 
конднинн».— таиое вы 
жеикс услышал я недав' 
я спортивном репорта», 
Означало оно. что игрок 
в форме-

До недавнего времен 
слово «прописка» сущес 
вовало в литературном я*;» 
ке лишь в значении: оф! 
цнальная регистрация фа > 
та проживания, оформлен! I 
доку мента на право проь, 
ваявя (цитирую Академик 
ский словарь русского ял 
ка). Ныне же «пропис; 
вают» не только паспорт! 
Получают прописку овош 
и фрукты (на прилавках м. 
газиков), новые виды спо| 
Та (на соревнованиях), д 
ревья п цветы (на улица 
города) и даже зверн в зек 
парках. «В многообразно 
мире увлечений омиче 
«получил прописку» н< 
вый любительски* клуб»,-
прочел я недавно в одно 
из газет. 

Круг понятий, свяваимы 
со словом «прописка», 1>а 
видим, все расширяется 

Не знаю, как фОЙчШь 
в наш язык Такие гибриды, 
как «подробно 
сЯ». *быть ~ 
мента». «г. 
.меры*, «ре! 
ч у . НО ВСТ1 
прессе нере 
иию. не св< 
«Литературная газета». 

А что означает словосо-
четание «страновые обзо 
ры». обнаруженное мною а 
журнальной статье? Обзо-
ры по странам? Но почему 
бы так н не сказать? 

Терминология — дело 
специалистов. Пусть о ней 
и договариваются. Но если 
она выходит за рределы у» 
непрофессиональной сфе-
ры. встает вопрос о совме-
стимости нововведений с 
общенародным языком. И 
тут возникает повод для 
вмешательства со сторо-
ны всех, кому дорога 
чистота русского языка. 
Вмешательства — не' всег-
да бесполезного. Напомню, 
что несколько лет назад 
было широко распростране 
но выражение «мертвый 
час» (в детских садах, 
больницах, санатория*, пио-
нерских лагерях). Теперь 
мы говорим «тихий час», 
и, право же. от атой заме-
ны все только выиграли. 

Вот я и думаю: не могла 
бы «Литературная газета» 
обратиться к работникам 
печати, радио, телевиде-
ния с призывом: прежде 
чем вводить в широкий 
обиход новое слово, поду-
майте — хо|Ашю ли оно, 
обогащает язык или портят, 
уродует его? 

И если нет твердой уве-
ренности В ТОМ, ЧТО ИОВОВ 
вто слово необходимо, — 
остерегитесь! 

* 
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Стихи в теплушке бормоча, 

Степной вдыхая ветер, 

Большого черного грача 

На пашне я заметил. 

— Гляди-ка! Первые грачи! 

Мы дома! Понимаешь?! 

— Да ты потише хоть кричи! 

Всех птиц перепугаешь! 
1943 г . 

1043 г Они немного раньше нас 

В Россию прилетели 

И здесь освоились как раз 

За эти полнедели. 

7олос Москвы 1844 Г. 

Мы сатанели в рукопашной — 
Кто был в бою, меня поймет! 
Какой-то лейтенантик страшно 
Кричал: — За Родину! Вперед! 

...Дымились на земле патроны, 
Не то горячие слова? 
Кружился шар земной со звоном, 
Не то кружилась голова? 

А лейтенант, что безыскусно • 
В атаку за собою звал, — 
Мальчишечка почти безусый —• 
Теперь в ложбинке умирал... 

Смертельно раненный, упрямо 
Хотел привстать... Шептал приказ..* 
Но вот сказал протяжно: у— Ма-ма.„ 
И все мы сняли шапки враз. 

1944 

Ясоната 
Где ты нынче, девушка Наташа, 
Синеглазка с черною косой? 
Ты осталась молодостью нашей 
С неразменной девичьей косой. 

Ты летала с нами на заданье, 
Самолет бросала свой в пике. 
Тишину и правду мирозданья 
Ты держала в маленькой руке. 

А когда под вечер прилетала — 
Комнатной боялась темноты 
И просила проводить, бывало, 
Лестницей неосвещенной ты... 

Муж тебя узнал совсем другою — 
Хлопотуньей, взявшей в руки дом. 
А в сраженьях ты была какою, 
Нам одним известно лишь о том. 

1946 

Рпеунон А. ГОЛИЦЫНА 

Смешались голоса в эфире. 
Но я и в Вене узнаю 
Одну-единственную в мире 
Москву далекую мою. 

И сердце места не находит, 
Толчками в грудь мою. стучась. 
Я даже сводки о погоде 
С волненьем слушаю сейчас. 
1045 

Наш край родной! Простор степной! 

Весь день глядим, волнуясь: 

Как хорошо, что мы весной 

На родину вернулись! 

1946 
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вали чемоданы. Тетя Сильвия о,тбнрала летние вещи. Мне 
было семнадцать лет. Вдруг отворилась дверь, н вошла 
без стука наша соседка. Мы шумно ее приветствовали. 

• столько чего 

напало 

Сильвия.— Что случи-

П
РОШЛОЕ, давно прошедшее, минувшее, бы-
лое, история — какие торжественные поня-
тия. перед которыми, наверное, следует 
стоять с непокрытой головой. Да неужели, 
думаю я, такое уж это прошлое? Такая уж 
это история? Да ведь это было совсем недав-

но: лето в Тбилиси, жара, позднее утра Мы как раз. со-1 
бирались уезжать и морю. Я н дядя Николай перотряхн-» 
« пи в н л и А Я о и и Т п т я Гин .ПИЯ ПТЛ|1ПЯ1й ЛРТННР ПРШН М|1(* 

1944 г. 

А р ш а л у й с С а р о л н — п о э т , 
р о ж д е н н ы й в о й н о й , п о э т - в о и н . 
И после в о й н ы о н о с т а л с я вер-
н ы м теме р а т н о г о п о д в и г а 
с о а е т с н о г о ч е л о в е н а — с а м о й 
звонмой с т р у н е с в о е й позти* 
ч е с к о й л и р ы . 

Он п о ш е л н а м А м у совсем 
ю н ы м и р я д о в ы м , з а в е р ш и в 
б о е в о й п у т ь в Б е р л и н е . 
Здесь о н н а п и с а л свое самое 
и з в е с т н о е с т и х о т в о р е н и е *Ар-
м я н с н и й т а н е ц в Берлине-». 
Это п о и с т и н е о ч е н ь м у д р о е , 
э к с п р е с с и в н о е . п о л н о е я р к и х 
ч у в с т в и образов с т и х о т в о р е -
ние о победе с о в е т с к о г о наро-

Л а П о » т - к о м м у н и с т С а р о я н б ы я 
п р я м ы м , и с к р е н н и м челове-
к о м . Он а к т и в н о у ч а с т в о в а л в 
р а б о т е С П А р м е н и и д о по-
с л е д н е г о д н я с в о е й н е д а в н о 
о б о р в а в ш е й с я ж и з н и . 

Рачмя ОВАНЕСЯН 
Е Р Е В А Н 

Лобеда 
О, сколько весен пронеслось!.. 
Еще одна 

в моем дому — 
Глаза распахнутые роз, 
Сады в сиреневом дыму. 

А я все слышу 
вой и гром 

Брони, идущей напролом. 
А я все вижу: 

красный флаг 
Вонзен в поверженный рейхстаг. 

О, сколько весен позади! 
Ушли в былое 

без следа — 
И труден шаг, 

и жжет в груди, 
И голова моя седа. 

Но вновь цветут в глубинах лет 
Букеты яростных ракет. 
Я помню — 

даже и во сне — 
О той грохочущей весне. 

За день. 
за час... 

Мы дружили только час, 
Смерть дала короткий срок, 
Разгорелся — 

и погас 
Нашей дружбы костерок. 

Вой военных непогод 
Время, стиснутое в нас, — 
Мне казалось: 

целый год 
Продолжался этот час. 

Так повсюду на войне: 
Час и день — 

как год и век. 
Жить старается вдвойне 
Возле смерти человек. 

Как цветы мы... 
Возле нас 

Смерч осколков и огня. 
Жизнь прошла за этот час 
Для тебя 

и для меня. 

1843 

О маленький народ!.. 
Без устали шаля, 
Вы мчитесь через брод 
В заречные поля. 
Беспечны и вольны, 
Резвитесь у воды — 
Не знаете войны, 
Не помните беды. 
Весна сияет вам 
В букетах и венках... 
А мы бежали там 
С винтовками в руках. 
Я видел, 

как луга 
Снаряды бороздят, 
Сто метров — до врага, 
И снайперы гвоздят. 
Подняться из травы — 
Труднее нет труда. 
Мы падали, как вы, 
Но только — навсегда. 
Не помня павших тут 
В атаках лобовых, 
Венки теперь плетут 
Из маков луговых. 
А мы сплетали впрок 
Для будущих времен 
Невянущий венок 
Простреленных знамен. 

П е р е в е л с а р м я н с к о г о 
И г о р ь Ж Д А Н О В 

Оглянешься — живым не только сказки 
оставили те дни: 

в местах боев находят наши каски, 
солдатские ремни... 

О, только ты, война, мою планету 
за пояс, как в борьбе, не подними... 

Весной траншеи старые заметней — 
земли моей ремни... 

и десятка лет, 
ги считаю. 

Партийный стаж мой — т] 
Горжусь — от Курска, от 

Что было — минуло... Но отчего опять 
в пути коней своих горячих распрягаю, 
задумываюсь снова о былом? 
Давно затих большого колокола гром: 
что было — было, да прошло... 
Но почему же 
огонь тех лет мне снова греет душу? 

Там, на Дуге, я в партию вступил. 
В огне сражений об одном я думал — 
я был Свободой, Независимостью был, 
о том, что я — Солдат Отчизны, думал..< 

Партийный стаж мой — три десятка лет. 
Он завоеван мной в огне сражений. 
— Кто жить учил тебя? 
Я говорю в ответ: 
— Мои учителя — народ й Ленин. 

Когда я сладкие просматриваю сны, 
то Белгород, то Харьков 

на зорьке будят, словно мать, нежны: 
— Вставай, солдат, вставай-ка! 
Сегодня — день освобожденья... 
Встал. Иду. 
Как в этот город я входил, припоминаю, 
сквозь дым, огонь, через войну, через беду, 
стрелял, бежал. Как выжил? 

Сам не понимаю. 
Иду, припоминая дни, когда 
душа кипела... Город стал свободным! 
Вновь празднуют победу города. 
Я с ними праздную — с моей страной, 

с народом! 

П е р е в е л с т а т а р с к о г о 
- Б Е Л Я Н и к о л а й ЕВ 

. . . . . . . ,1 1П. ..И...Ы — 
Она скапала белыми губами: 

— Вы что. ничего не слышали? 
— Слышали.— сказал дядя Николай, -

слышалн Л что вы имеете в виду? 
— Война, — сказала она. 
— А а а,—засмеялся дядя Николай.— Таити 

на Гаити? 
— Перестань,—сказала тетя 

лось, дорогая? 
— Война, война...—прошелестела соседка.—Включи-

те же радио! 
По радио гремели военные марши. Я выглянул 

в окно — все было прежним. 
— Вот что,— сказала тетя Сильвия дяде Николаю н 

мне,— бегите в магазин н купите побольше масла... 
Я знаю, что такое война! 

Ми отправились п магазин. Народу было много, но 
продукты, как обычно, лежали на своих местах. Мы ку-
пили целый килограмм масла. 

— Может быть еще? — спросил я. 
— Ты сошел с ума! На нас уже смотрят. Стыдно. 
Мы принесли это масло домой. Кто знал, что война тан 

затянется? „ 
По улицам потянулись новобранцы. Среди них были 

и молодые женщины. Все вдруг переменилось. О море 
думать но хотелось. 

Пришел мой друг. Юрка ПапИнянц. 
_ Иу,—сказал он,—в военкомат не идешь7 
— Конечно,—сказал я,—пошли.—Но дороге я ска-

зал; — Хорошо бы в один тгнковый экипаж попасть... 
— Хороцю бы.— сказал Юрка. 
Маленькое, робкое сомнение пискнуло где-то в глубине 

и смолкло. _ __ 
В военкомате дым стоял коромыслом, грохотали са« 

поги, толпились люди, плакала какан-то женщина, трудно 
было протолкнуться. 

— Чего пришли? — спросил усталый маленький напи-
тан по фамилии Кочаров. 

— Да вот пришли, хотим против фашистов воевать..,—» 
сказал Юрка.— Хорошо бы в один экипаж. 

— Вызовем, вызовем,— сказал капитан.—Идите. 
«Вот бюрократ чертов!» — хотел сказать я. но ска-

зал иначе: 
— Зачем же вызывать, когда мы сами — вот они? 

Оформляйте, чего уж тут...
 Л

„ и « и 
Л ну. нднте отсюда! — вдруг заорал он. И мы 

ушли. н
а в с

рн о е . мы неправильно вошли,—сказал я, 
что-нибудь не так сказали... Все-таки на фронт просимся. 

Па следующий день мы отправились снова, но нас 
опять выгнали И на третий день тоже, и на четвертый... 
Н о и л в о с ь м о И н а с н е в ы г н а л и . . 

Э э з э,— сказал капитан,—черт вас дери совсем! 
Напоет будые вы неладны... 

Я хотел сказать ему, что и он нам надоел тоже, но 
сказал? Мы уже привыкли друг к другу, как родствен-

Куда ты торопишься? - сказал он мне , - Ну куда? 
П л г м л т и н н л с е б я Т Ы ВОД!» СОВС6М ЦЫПЛСНОК, 

Ничего,— сказал я браво,— легче маскироваться... 
— Э-з-з-э - сказал он, - надоели! - И вручил нам 

по пачке розовых повесток. — Чтобы к вечеру разнесли. 
В с е ! 

д на фронт? — спросили мы. 
• — Я сказал — все! — крикнул он, багровея, и мы от-

П Р

М ы ходили по улочкам Сололаки. и по ГрнбоедовскоП 
упнйе Н ПО Судебной, и по улице Барнова. и спускались 
м Александровский 'садик; и в переулочки за оперным 
Т Г а

в
Р

олмом из дворов среди низко подвешенных сохну-
щих простынь и рубашек стояла перед нами еще моло-
яая женщина с большим животом и с мальчиком на ру-
Г1\ и за юбку се держались две девочки, Все. кто был во 
пвош увидев нас замолчали, поэтому стало очень тихо. 

» — Кого хотите? — спросила женщина, как будто не 
м е с т ь . ш а л а фамилию, которую мы назвали а сама 
смотрела не на нас. а на розовую, трепещущую под вет-
Р О

-
П Р

Миаца
У

канов Альберт,- сказал я я протянул листок. 
— Это мой муж,— сказала женщина.-* А что хотите?.. 

— Вы ему передайте и распишитесь... 
— Он на заводе...— крикнула она, оглядываясь на со-

седей. 
— Слушай. Офелия,— сказал старик,— бери... 
Одной повесткой стало меньше. 
Вот так мы ходили по двсрам. Месяц, два. Каждый 

раз мы спрашивали капитана Кочарова: 
— Когда же нас то? 
— Вызовем, вызовем,— говорил он резко.— Нднте. 

Все. Надоели... 
На улицах появились первые раненые нз госпиталей. 

Они выбирались погулять, одетые в одинаковые халаты, 
бритоголовые, перекрещенные бинтами. Бродили по 
проспекту Руставели, сидели в скверах на лавочках. Мы 
им завидовали. Патрули их пока не трогали. 

Город наполнялся войсками. Помятые грузовики, заля-
панные грязью орудия, рваные, мятые гимнастерки на 
солдатах, офицеры, похожие на солдат Поползли слухи, 
что фронт прорван, что в Крыму или где-то в том районе 
нам пришлось спешно отступать, что было окружение, 
что многие остались «там». А мы разносили повестки, 
будь они неладны! И наша отчаянная храбрость, и нена-
висть к врагу, н героизм, который распирал пас, и все 
наши удивительные достоинства (мои н Юркнны) — все 
это засыхало на корню. , 

В один нз этих дней появился в нашем доме дядя.Бо-

невпопад. Наконец в дверь позвонили, и тетя Сильвия 
пошла открывать. Не помню, что уж там говорили, какие 
были восклицания, ссорились, или пели, или Юрку Па-
пннннца выталкивали вон, или. наоборот, торжественно 
несли на руках, не помню. Он, видимо, убежал, а тетя 
Сильвия вошла в комнату с розовой повесткой в руке. 

— Повестка? — сказал я как ни в чем не бывало.— 
Действительно пора. Засиделся... 

— Этого не может быть! — крикнула тетя Сильвня. 
оглядывая меня с подозрением.— Это ошибка. Тебе 
только семнадцать... Это ошибка. Я сейчас пойду к воен-
кому... 

— Нет.— сказал я со страхом.— это не ошибка. Разве 
вы не видите, что происходит кругом? 

— Я в свое время,—сказал дядя Николай,—хотел 
убежать к индейцам... А ты, мальчик, знаешь, куда ты 
торопишься? 

— При чем индейцы? — сказал я и сам удивился, 
как я это сказал. 

— Это ошибка,— машинально повторила тетя Силь-
вня. — Я должна пойти... 

— Тетя Сильвия,—сказал я твердо,—не надо идти 
в военкомат. Я ведь все равно уже решил, вы же зто 
прекрасно понимаете. Сшейте мне лучше вещевой мешок. 

Она заплакала. Розовая повестка, покружившись, 
улеглась на полу. 

Булат ОКУДЖАВА 

УТРО КРАСИТ 
НЕЖНЫМ СВЕТОМ 

1841 г V 

рис младший брат тети Сильвин. От него долго не было 
известий, и вдруг явился. Он служил водителем грузо-
вика. Я застал его дома, куг^Л он мылся над тазом. 
На полу валялась его замызганная гимнастерка. В доме 
пахло потом, бензином, чем-ю горелым, невыносимым и 
восхитительным.
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— Что ж вы.— сказал я Борису.— взяли и драпанули? 
Он ничего не ответил, только отфыркивался. 
— Уж. наверное, можно там было где-нибудь заце-

питься, что ли,—продолжал я строго.— 1 1с п̂  га лис ь, 

— Заткнись, — сказал он, — будь человека*^"—И 
ушел в другую комнату. 1! там он сбросил с себя Остав-
шееся на нем военное, вытащил нз шкафа свой един-
ственный гражданский костюмчик, оделся и пошел из 
дома. В окно л видел, как он шел по Грнбоедовскол — 
медленно, вальяжно, по-тбилисски... Наверное.'оя надеял-
ся за несколько "асов передышки отыскать кого нибудь 
нз старых своих знакомых шоферов, кто. может быть, еще 
был в Тбилиси и кто, может быть, уже не надеялся снова 
увидеть его живым. 

Не успел он пройти и двадцати шагов, как я с лихо-
радочной поспешностью напялил на себя его гимнастер-
ку. галифе, сапоги, пилогку и. распространяя благоухание 
окопов, выскочил на Грибоедовскую и двинулся к Юрке 
Папинлнцу. Просто так идти не хотелось — я ударил 
строевым и так строевым прошел до самых Сололак, 
козыряя военным и счастливо избежав патрулей . 

— Что же делать? — сказал я Юрке,— Когда же мы? 
Города сдают, земля горит... 

— Ничего,—сказал он философски,—все будет. 
...Бедный капитан Кочаров! Мы все-таки дожали его в 

одни прекрасный день. 
— Ладно,—сказал он, еле сдерживаясь.—черт с ва-

ми! Завтра придете с кружкой-ложкой. В !> 00... 
— А повестки? — спросили мы. 
— Бюрократы! — закричал он,— Какие повестки, 

когда я вам самим говорю! — Но, увидев наши лица, 
швырнул розовые листки, отошел к окну и прохрипел 
оттуда — Сами будете "а пол нить, черт пас дери! Моя 
рука не виновата, запомните. Сами пишите! 

Не было ни военкомата, ни капитана Кочарова, ни 
стен, ин Тбилиси... , , . 

— Послушай. — сказал я Юрке, — я побегу домой, а 
ты принесешь повестку... Как будто я ничего не знаю. 

Я ворвапся в дом и сел V окна, посвистывая. Душа ли-
ковала. Коленки дрожали, па вопросы домашних отвечал 

• •• 

. .Счастливое мгновение! Мы с Юркой получили на-
правление в 10-й ОЗМД (отдельный запасной миномет-
ный дивизион). Вечером тетя Сильвня и дядя Николай 
проводили меня до трамвайной остановки. Трамваи ходи-
ли редко, так что я успел все сказать и все выслушать. 
А потом пришла «десятка» и повезла женя на вокзал. 
Я стоял на задней площадке, одеТый в серые бумажные 
брюки и футболку. На ногах моих были старые спорт-
сменки. Редкие пассажиры, наверное, думали, глядя на 
меня, что мальчик собирается в деревню менять вещи 
на продукты... Наверное, они так думали, но я не волно-
вался: я-то знал, кто я такой на самом деле! 

Мы встретились с Юркой Папиняяцем на Вокзале. Наш 
ПУТЬ лежал в Кахетшо. где размешала! наш яередомый и 
замечательный 10 й ОЗМД. Поеэяа ходили редко. Вагоны 
брались с боем. Кое кто умудрялся екать на крыше. А мы 
с Юркой даже не пытались врываться в вагон, а сразу 
влезли на крышу. Было страшно, но до утра вытерпели. 

Мы думали, что увидим большой военный городок, 
где ряды минометов перемежаются с рядами танков, 
орудий, броневиков, а увидели райское местечко с двух-
этажной школой, где размещались штаб и столовая да 
жили командиры Л совсем недалеко, на старом вино-
граднике. были разбиты парусиновые палатки, в кото-
рых предстояло жить нам, солдатам. Командиры и сер-
жанты — все были люди бывалые, кадровые, а солда-
тами предстояло стать нам — девятиклассникам и десяти-
классникам из Тбилиси. Нас съехалось около ста чело-
век. Кто в чем. Шли дни. а об обмундировании никто но 
заикался. Единственное, что всем нам выдали, были 
широкополые шляпы защитного цвета, предназначавшиеся 
для горных войск. 

Шли дни. Мы обучались минометному искусству с ран-
него утра до позднего вечера. 

Сейчас это вспоминать смешно, а тогда было не до сме-
ха, особенно нашим командирам: когда мы выстраивались 
по утрам, прежде чем расходиться на занятия, когда стоя-
ли. все мятые, не похожие на солдат, в нелепых своих ши-
рокополых шляпах, сержантам хотелось плакать. 

— Батарея, емнрр р Ио! — кричал сержант Ланцоя. п 
вдруг его взгляд упирался в кого-нибудь из нас, ну. допу-
стим. в меня, и он багровел и командовал: — Окуджав, 
два шага вперед шаго-о о-м марш! (Он никак не мог при-
выкнуть к моей фамилии ему все время казалось, что 
окончание «ва» должно относиться к женщине.) 

И я делал два шага вперед. И он подходил ко мне. 

— Что это вы расхлябанный какой! — начинал он гроз-
но. — Не выспались?.. — но затем на лице проступала 
скорбь, н он добавлял тихо и обреченно: — А яу, подтя-
нись... 

Я подтягивался из последних сил, я делал все возмож-
ное, чтобы выглядеть солдатом, но что я мог? Бахрома на 
моих брюках подступала к коленям, от футболки остава-
лись рукава да кокетливый воротник. Нынешние хиппи 
взяли бы меня за образец, но они тогда еще не родились, 
а мы торопились на фронт. Поэтому сержант Ланцов ма-
хал рукой и отправлял меня в строй. 

Затем звучала команда: «Шагом марш! Запевай!» 
Мы дружно ударяли босыми ногами в алазанскую пыль, 

н я запевал: 
У т р о к р а с и т н е ж н ы м светом... 

Наконец нам раздали настоящие карабины и брезенто-
вые патронные сумки Был грандиозный праздник. 

— Вот видишь,— философски заметил Пашшянц,— я 
же говорил — постепенно все будет... 

И действительно, вскоре мы познакомились с настоя-
щими гранатами, и наши командиры кинули несколько в 
овраг. Запахло порохом. Однажды вечером после отбоя 
нам всем раздали по две гранаты, и по два запала, н по 
брезентовому чехлу с двумя кармашками для гранат и с 
двумя отделениями для запалов. 

— Значит, так, — сказал сержант Ланцов. — Граната 
сама не взорвется, но ежели мы в нее вставим запал, вот 
так. затем выдернем чеку, вот так, тогда можно бросать... 

— А можно не бросать? — пошутил кто-то. 
— Можно и не бросать, — с усмешкой сказал сержант 

Ланцов. — Сделайте все. как положено, отойдите во-о-он 
туда и положите гранату в карман... 

Охотников, разумеется, не нашлось. 
— Все поняли? — спросил сержант. 
— Все! — крикнули мы нервно. 
— Учтите, — добавил он. — запал — штука нежная... 

А теперь наденьте гранаты на пояс, как положено, и рас-
ходись по палаткам спать. 

— Прямо с гранатами?! 
—' Ага, — сказал сержант, — н чтоб не вздумал кто 

снять. 
Я лежал на своем матрасе и боялся дышать. Гранаты 

упирались в бок. 
— Юрка,— спросил я едва слышно, — ты не пом-

нишь. если запал отдельно от гранаты вдруг взорвется, 
она тоже взорвется или нет? 

— Не помню,— прошептал он. 
— Ребята.— сказал кто-то,— главное, во сне на нее 

не лечь. Главное — не давить на нее, проклятую... 
— Разве она от давления взрывается тоже? — спро-

сил я. 
— Кто ее знает,—ответили из темноты,—а лучше не 

давить... 
Мы долго крепились, а после усталость взяла свое. 

Никто не взорвался. Впоследствии я имел возможность 
оценить мудрость этой жестокой шутки. 

...Итак, шутки шутками, огорчения огорчениями, а че-
рез двадцать дней "Мы были уже заправскими минометчи-
ками. ибо учебная жизнь шла своим чередом, фронт не 
ждал, сердца пылали. Кстати, вместе со мной проходил 
науку совсем юный Додо Абашидзе, ставший теперь из-
вестным киноактером. Недавно я Видел его в роли по-
лицеймейстера в фильме «Мелодии Вернйского кварта-
лам Там, в Кахетин, он тоже ходил босиком, в широ-
кополой шляпе защитного цвета, и на него тоже, если он 
не забыл, кричал в огорчении сержант Ланцов. 

Прошло еще некоторое время, и внезапно прекрасным, 
как это говорится, кахетинским утром повели нас в баню, 
откуда мы вышли обмундированные с головы до ног. 
Правда, это тоже была не совсем новая форма, и, может 
быть, маленькая латочка на левом плече моей гимна-
стерки была на месте, нуда однажды ударила вражеская 
пуля... Но все равно мы выглядели настоящими солда-
тами, нам выдали настоящее оружие, и мы были готовы 
помериться силами с фашистскою ордой, и эшелон уво-
зил нас из райского местечка... Вот так это было. 

Я рассказал обо всем этом недавно моему знакомому. 
Мой знакомый, человек пожилой, серьезный, послушал и 
сказал: 

— Наверное, вы не выдумали... Но ведь время какое 
было — суровое, тревожное, а у вас все какие-то шуточки, 
смешочки. Вы лучше как-нибудь об этом иначе расека 
зывайте... 

Я пытался, но ничего не вышло: так умею, так помню. 
Ну. а потом был фронт, и ранение, и госпиталь, и псе, 

что полагается. А после пришла Победа. Но о фронте я 
рассказывать не буду, ибо о нем так много рассказано 
в книгах и в кино, что я начинаю путать: что — мог, а 
что — чужое: что было со мной, а что — с другими. 
Что же касается Победы, то, хотя я и не совершил ни-
чего героического и, наверное, был неважным солдатом, 
особенно рядом с другими замечательными воинами, все-
таки живет во мне уверенность, что без меня Победа 
досталась бы труднее. Труднее на одного рядового... 
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А СВОБОДИН. Мне хо-
чется, начиная наш сего-
дняшний разговор, задать 
вам несколько приятных и 
неприятных вопросов о 
том, как делается «Каба-
чок 13 стульев» и каковы, 
как заметил бы ваш пан 
Зюзя, где-то. по большому 
счету, нерешенные пробле-
мы 

Ваша
 1

 передача — это. 
так сказать, телевидение в 
«чистом» виде. Теория и 
критика «го еще молоды. 
С приходом телевидения че-
ловечество впервые получи-
ло возможность обращать-
ся сразу ко всем. И в то же 
время эти «все» — у себя 
дома. Таков парадокс теле-
видения... 

Не все относятся к «Ка-
бачку* одинаково. Но жизнь 
идет своим чередом, милли-
оны зрителей смотрят перс-
дачу и смеются. Я вот и пы-
таюсь понять, определить, 
на чем основана его по-
пулярность. 

Конечно, это юмористи-
ческая передача, и ее юмор 
рассчитан на очень широ-
кий круг людей. Но, думаю, 
есть и еще секреты попу-
лярности: например, «Каба-
чок» необычайно гостепри-
имен — зритель может 
«входить» и «выходить» в 
любой момент. Это делает 

. «Кабачок» одной из самых 
домашних в этом смысле 
и демократических пере-
дач, Есть и другие 'вещи, 
которые как-то не приня-
то учитывать. Например, 
участие в передаче несколь-
ких, скажем прямо, очаро-
вательных актрис привле-
кает не только мужчин, но, 
по моим наблюдениям, в 
первую очередь женщин. 
Разговоры о том, кто и как 
вчера был одет в «Кабач-
ке». что носит панн Мо-
ника, я слышу во дворе, 
в метро, в троллейбусе, то 
есть обсуждаются таким об-
разом проблемы моды, вку-
са, одежды, стиля, поведе-
ния. А если говорить о ве-
щах более серьезных, то 
надо упомянуть, что ото, 
пожалуй, переда ча-рекорд-
смен 110... 

Б. РУНГЕ. Долголетию... 
М. ДЕРЖАВИН. 11о ко-

личеству серий... 
А. СВОБОДИН. Еще и 

по устойчивости образов-
масок. «Кабачок» доказал 
их силу. Думается, это про-
изошло потому, что они 
олицетворяют какие-то ус-
тойчивые жизненные ти-
пы. пусть отдаленно, но все-
таки олицетворяют. 

Конечно, в них есть со-
ответствие человеческому 
типу, который в значитель-
ной мере интернационален. 
Недаром же когда-то в те-
атре возникли амплуа, на-
пример: простак, благород-
ный отец, гранд-дам, инже-
ню-кокет •— это же и есть 
то самое, что вы * изобра-
жаете. 

На первый взгляд, ска-
жем, панн Моника не име-
ет жизненных аналогов. Но 
если к взгляду прибавить 
слух... Живя недалеко от 
станции метро «Аэропорт*, 
я каждый день слышу мо-
нологи и диалоги, как две 
капли воды похожие на те, 
что ведутся в «Кабачке» с 
ее участием. 

О. АРОСЕВА. Я тоже 
там живу... 

Б. РУНГЕ. Есть откуда 
черпат!. .. 

Д. СВОБОДИН Но са-
мый, наверное, существен-
ный вопрос — эго, конеч-
но, репертуар. Не пред-
ставляю себе, как можно 
черпать столько лет и не 
вычерпать до дна? Я в 
каждой передаче вижу, как 
это сложно... Конечно, вы 
овладели юмором, испол-
ненным обаяния. Ряд ваших 
масок, как я уже говорил, 
узнаваем — они вышучи-
вают не только общий тип, 
но и. так сказать, реальные 
фигуры, взятые прямо из 
жизни. Скажем, пан Дирек-
тор, пан Зюая, пан Вотруба. 
пан Профессор. Мне кажет-
ся, ваш юмор, а следова-
тельно, и ваш репертуар 
получат дополнительные 
ресурсы, если псе ваши 
маски с/анут узнаваемыми. 
Право же, иногда думаешь: 
вот здесь бы конкретнее, 
вот тут бы острее. 

А. КОРЕШКОВ. Я счи-
таю, что один Из секретов 
популярности передачи за-
ключается в том, что в 
«Кабачке» действуют пер-
сонажи добрые и приятные. 

Зритель входит в атмосфе-
ру жизни с какими-то жи-
ТРЙСКИМИ к о н ф л и к т а м и и 
недоразумениями, а не с 
уголовными шлблемами. 

A. СВОБОДИН. Когда я' 
говорю о юморе более зло-" 
бодиевиом, я не имею в ви-

. ДУн что это должно повести 
к нзмеиёнию характера 
маски. Передача, построен-
ная на атмосфере доброже-
лательности, не может 
вдруг обратиться в нечто 
противоположное. 

B. ШАРЫКИНА. Мне 
НР хочется быть на теле-
экране злой — мнф. актри-
се и челореку, страшно 
этого не хочется! 

О. АРОСЕВА. Можно 
мне сказать нв эту тему? 
Я тоже над ней размышля-
ла,- Твердого •'ответа не 
внаю, но лично для себя ре-
шила, что в педеда^е очень 
верно найден характер юмо-
ра. Что ом, не, ст»иовится, 
бутовым, конкретным, са-
тиричным, беспощадным, 
а — на граяи. Вот хотя бы 
мой образ, пани Моника: 
Что это — обличение соци- . 
ального зла? Нет ведь? 

Вы говорите, Александр 5 
Петрович. ЧТО слышите МО- * 
пологи Моники «по месту ! 
жительства». И я этих «ав- ) 
торов» слышу. •' ОМЙ М' ЙЯ . " 
«питают». Вообще, сани I 
Моника живет в очень мно- I 
гих женщинах Нц можно 
ли сделать этот обобщен- I 
ну и образ предметом сати- I 
рического обличения? Я 
считаю, нет. Достаточно I 
сделать персоваж смеш- I 
ным, ведь смех — уже сам 
по себе лекарстро. Так что. I 
понимаете, интуитивно или | 
сознательно, но стиль юмо- " 
ра в передаче найден. 

А. СВОБОДИН. Стиль-то 
найден, а я говорю все-та-
ки о содержании. Можно 
ли в пределах найденного 
стиля сделать юмор более 
конкретным'' 

А. КОРЕШКОВ. Мож-
но... 

О. АРОСЕВА. Но нельзя 
переходить каких-то гра-
ней, Потому что, если па-
нн Моника, предположим, 
обманет мужа или совер-
шит подлог, исчезнет обая-
ние — понимаете? — это-
го женского характера. 

А. КОРЕШКОВ. Надо 
сказать, что мы, в общем-
то, замышляли передачу 
как сатирическую. А ны-
нешний характер юмора 
был найден в процессе мно-
голетие и работы над «Ка-
бачком-

Е. САНЬКО. Ведь мы 
не только актеры — каж-
дый из нас еще и телезри-
тель. И мы в какой-то мере 
знаем, чего зрителям хочет-
ся. Когда о недостатках го-
ворится в юмористической 
форм*», — 310 легко смот-
рится. Понимаете? Сидя до-
ма за чашкой кофе или чая. 

А. СВОБОДИН. Взаи-
моотношения ТВ с адреса-
том — вопрос, знаете, 
сложный. Надо ли всеце-
ло ориентироваться на зри-
телей. любящих только 
«безобидный юмор»? Мне 
кажется, со зрителем мож-
но завести и бплее, что ли. 
мужские отношения. 

М. ДЕРЖАВИН. Тут 
есть еще одно интересное 
обстоятельство: сохрани-
лись снятые на пленку ка-
ши старые «Кабачки». И. 
вы знаете, они гораздо ху-
нте. чем нынешние. 

А КОРЕШКОВ Мно-
гие пишут: ваши прежние 
передачи были интереснее. 
Но вот сегодня я пересмат-
риваю материал из прош-
лых «Кабачков» и думаю, 
что сейчас из ятнх юморе-
сок не составил бы переда-
чу. поскольку каждому 
времени соответствует свой 
юмор, и телевидение очень 
ЧУТКО к т р е б о в а н и я м дня . 
Скажем, пан Гималайский 
или паи Спортсмен уже не 
те. что несколько лет назад. 

А. СВОБОДИН. Кстати, 
почему как-то исчезал пан 
Спортсмен',' 

О. АРОСЕВА. Он из 
В.т танговского театра, а 
театр был ил гастролях. 

А. СВОБОДИН. Поче-
му я об этом спросил? Ва-
ша передача «железно» 
держится на ансамбле ма-
сок, и если одии характер 
исчезает, его не хватает. 
Тут есть какой-то закон 
уя;е вашего маленького те-
атра. 

Теперь другой вопрос: 
как себя чувствует актер 
в условиях постоянной мно-
голетней маски? Что вам 
эти маски дают? 

О. АРОСЕВА. Мешают . 
Б. -РУИГЕ. Дело не в 

том, что метают. Дело в 
том, что маску трудно со-
хранить одной и той же 
Я каждый раз думаю как-
раз над тем, чтобы мой 
профессор не был глупым. 
Возможна любая ситуация, 
я могу попасть в любое по-
ложение, , профессор может 

показаться наивным, чуда-
ком, еще кем-то, но он не 
должен производить впе-
чатление глупца. 

М. ДЕРЖАВИН. А у ме-
ня очень сложное похоже-. 
ние. Если не ошибаюсь, 
Владислава Третьяка од-
нажды спросили: «Вам не 
хочется во время матча 
выйти иу ворот и «цока-
таться»?» Он ответил: 
«Ужасно хочется». Вот и 
мне иногда невыносимо 
смотреть, как товарищи иг-
рают, а я только изредка 
вставляю реплики. 

3. ЗЕЛИНСКАЯ. Вооб-
ще, нужно иметь, конечно, 
терпение и мужество, что-
бы в течение стольких лет 
существовать в постоянной 
маске. У каждого из нас 
свои беды. Например, пе-
ред нашей парой, с Владе-
ком. стоит таная проблема. 
Я вот думаю про себя: «Уж 
сколько лет мы живем 
вместе, уж дети у нас вы-
росли. хоть бы редактор ме-

3. ЗЕЛИНСКАЯ. Все-та-
ки — да, маленьким теат-
ром. 

А. СВОБОДИН. А что 
скажет режиссер трестов 
ского театра ' 

Р. РУДИН. К своей мас-
ке я долго «подбирался». Я 
пришел в «Кабачок» с ми-
ниатюрой «Сказочка о 
верблюде», которую до 
сих пор играю и считаю 
почти что лучшей своей ми-
ниатюрой. Тогда явился 
так называемый маленький 
человек — забитый проси-
тель с замызганным порт-
фелем — оформлять верб-
люда. Он не прижился 
Потом меня сделали изо-
бретателем, а уже после, 
исходя из характера, кото-
рый я как актер поинес, 
«переквалифицировали» в 
режисеерз. Но черты харак-
тера «человека с верблю-
дом» совершенно исчезли в 
том самоуверенном бездель-
нике, которого я сейчас иг-
раю. 

как когда-то дети лейте-
нанта Шмидта, что-то орга-
низуя и создавая, а глав-
ное, режиссируя по собст-
венным системам. 

На периферии я попадал 
в театры, где встречал 
«прямых» учеников Кон-
стантина Сергеевича и Вла-
димира Ивановича, личных 
больших друзей, условно 
говоря. Аросевой или Плу-
чека... Поразительный ма-
териал для вас—это «при-
плюсовыванне» себя к ко-
му-то и чему-то видному... 

Скажите, а в пределах 
маски вы можете импро-
визировать — ну, скажем, 
создавать этюды на темы 
ваших персонажей? 

Г. ЗЕЛИНСКИЙ. У нас 
слишком короткий цикл 
выпуска каждого спек-
такля — 28 дней, на им-
провизацию просто нет 
времени. Но мне очень хо-
телось бы поговорить об 
эстетике передачи. 

М. ДЕРЖАВИН. Когда 
мы наскучим... 

А. СВОБОДИН. Когда 
вы просто естественно вы-
дохнетесь... 

А. КОРЕШКОВ. Теоре-
тически мы должны были 
выдохнуться уже давно — 
лет пять тому назад. Пето-
му что поглощение мате-
риала «Кабачком» чудо-
вищное: с 1086 по 1969 год 
мы «отжали» всю юмори-
стику за 10 последних лет. 
Все было «(Арепахано»... 
Но эти бесконечные мешки 
зрительских писем! Письма 
все время толкают нас к то-
му. что надо продолжать. 

А. СВОБОДИН. Вы по-
пали в положение Ильфа 
и Петрова, которым чита-
тели не разрешили убить 
героя в конце первого ро-
мана. Но так же как и у 
них нашлись «фонды» на 
целый новый роман, так и 
у вас. я убежден, найдутся 
новые запасы. Ведь юмор-
то неисчерпаем! 

О. АРОСЕВА М. ДЕРЖАВИН 3. ЗЕЛИНСКАЯ Г. ЗЕЛИНСКИЙ . В, КОЗЕЛ 

| МАСКА, Я ТЕБЯ ЗНАЮ: 
[ «КАБА ЧОК 13 СТУЛЬЕВ» 
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А СВОБОДИН 

й 
Н СЕЛЕЗНЕВА 

ня на работу устроил. » 
Что-то НУЖНО искать... 

Н. СЕЛЕЗНЕВА. А у ме-
ня еще вот какой вопрос. 
Я пришла в передачу, ко-
гда мне было 20 лет. Сей-
час мне 2Я . 

А. СВОБОДИН. Не ве-
рю' Те же 20 

И СЕЛЕЗНЕВА. Да? 
Спасибо. Но вот я играю 
эту девушку-иевесту — 
юное, вообще, зелененькое 
существо — и чувствую, 
что уже — ой-ой-ой! Труд-
но. Представляете, десять 
лет для актрисы? Ой-ой-ой! 

О. АРОСЕВА. Тут. я вам 
скажу, есть и другая сторо-
на: зритель. Мы не учиты-
ваем. что у зрителей годы 
тоже идут. Вот ко мне иа 
улице одни молодой чело-
век подошел и говорит: 
«Боже мой, я вас с детских 
лет помню!»,,. Он вырос 
*под аккомпанемент» «К*-
бачка», он теперь другими 
глазами передачи смотрит. 
Поэтому я думаю, что наш 
« Кабачок» не умрет никог-
да, 

А. СВОБОДИН. Как я 
понимаю, вы все-таки ощу-
щаете себя маленьким теат-
ром? 

Когда речь м ю д и т о самых п о п у л я р н ы » телевизионных пе-

редачах, обычна а раду других иааыаают «Кабачок 11 стуль-

ев». О д н о N1 подтверждении тому — редакционная почта. В 

письмах о «Кабачка» — рааиые точки зрения. 

•Во арама «той передачи времени как-то на замечаешь* 

(А. Чу и ко, Одесса). 

•Расскажите, пожалуйста, е том. как создается эта передача. 

Стабильность персонажей аяачет за собой, наверное, опре-

деленные трудности) Каи они преодолеваются!» (Н. Кузьмой-

ко. преподаватель, Ленинград). 

« П о р о й мне кажатса, что некоторые миниатюры и шутки 

«Кабачка», что называется. «с б о р о д о й » — м ы их у ж е слыша-

ли, зто у ж е было. Не надо ли строже спрашивать с авторов!» 

|В. Кольцова, Новосибирск). 

И ао многих письмах содержится одна и та же просьба: 

собрать за «круглым столом» персонажей «Кабачка» и пого-

ворить о жанре передачи... 

Откликаясь на просьбы чита!елей, за « к р у г л ы м столом» ре-

дакции собрались асе посетители «Кабачка», которые находи-

лись а тот день я Москве, — Ведущий |М. Державин), 

пани Моника (О. Аросеес), пан П р о ф е с с о р |Б. Рунге), лани Те-

реза (3. Зелинская), паи Веслальчии (В. Козел), пани Зося 

|В. Шарымина). пани Ванда ( I . Саньио). пани Катарина |Н. Се-

лезнева). паи Гималайский |Р. Рудин), пан Ю р е к |Ю. Соков-

иии). Вместе с ними пришли режиссер передачи Г. Зелинский, 

ее редактор А. Корешков, критик и драматург А. Саободин. 

ю. соковнин 

И ШАРЫКИНА 

А. КОРЕШКОВ Маскв 
режиссера-графомана не-
сет в себе больший соци-
альный заряд. Это как раз 
тот случай, когда мы по-
шли на прекращение юмо-
ристического образа в са-
тирический. 

А. СВОБОДИН Безус-
ловно. Режиссер дополняет 
всю компанию. Но и в ва-
шей маске можно позволить 
себе быть более конкрет-
ным, потому что в различ-
ных учреждениях есть та-
кие фигуры 

О. АРОСЕВА. Энтузиа-
сты в кавычках 

А. СВОБОДИН. Челове-
ку не могут найти реаль-
ное дело и дают обществен-
ную должность, где он и На-
чинает «фонтанировать», 
удовлетворяя свое тщесла-
вие, свою потребность быть 
на виду. А оборотная сто-
рона такая: сотни неудач-
ливых актеров и режиссе-
ров бродят по стране. 

Атмосфера первых «Ка-
бачков» в какой-то степе-
ни была связана с моими 
ощущениями на спектакли 
• Милый лжец» в исполне-
нии ленинградских . арти-
стов. Ныло очень любо-
пытно на фоне бурного раз-
вития динамичного театра и 
кинематографа попробовать 
найти какую-то форму, ко-
гда люди встречаются на 
досуге н «просто» говорят 
ДРУГ с другом... Но вре-
мя идет, и в последние го-
ды появился крен в сторо-
ну развлекательного, не-
сколько эстрадного пред-
ставления: порой мы да-
же грешим этим 

А. СВОБОДИН. Извест-
но. что все на свете ста-
реет. Стареют театры, ста-
реют передачи, хотя н есть 
разные способы поддержа-
ния жизни в организме. 
Думаете ли вы об этом? 
Или по-прежнему делаете 
передачу и-молча ждете... 

А КОРЕШКОВ. Для 
нас проблема номер один— 
это, конечно, авторы. Пе-
редача задумана как собра-
ние юморесок авторов со-
циалистических стран, одна-
ко и зарубежные авторы не 
успевают «поставлять» Нам 
нужное количество произ-
ведений, 

А. СВОБОДИН. Мо-
жет быть, передачу следует 
поддержать, как говорится, 
заметными усилиями обще-
ственности, в том числе 
литературной? Может быть, 
вспомнить и о пишущих 
актерах, обладающих чувст-
вом юмора, может быть, ис-
пользовать юмористический 
фольклор — ведь он же 
колоссален. Может быть, 
объявлять периодические 
конкурсы, а? 

А. КОРЕШКОВ. Но тут 
есть еще одна проблема — 
кабачок-то польский. Иног-
да нас даже спрашивают: 
• А польские друзья на вас 
не обижены?» 

Г. ЗЕЛИНСКНИ. В свя-
зи с 30-Летнем со дня обра-
зования НИР коллективу 
«Кабачка» было присвоено 
звание «Заслуженный кол-
лектив деятелей культуры 

брюки нель-

Польши». а персонально 
это звание присвоено Ана-
толию Григорьевичу Ко-
решкову и мне. 

Н. СЕЛЕЗНЕВА Я еще 
Сказать одну вещь, 

меня, конечно. Я 
буквально две минутки зай-
цу 

А. СВОБОДИН. Мы-то 
не тормимся... 

Н. СЕЛЕЗНЕВА. .. Вы 
сказали, что многие из нас 
хорошо I выглядят, и потом 
их туалёты, их костюмы 
обсуждаются зрителями. А 
нам, как ни странно, наши 
строгие; мужчины говорят: 
«Ой. нет 
зя1..» 

3. ЗЕЛИНСКАЯ. Иногда 
у нас бывает такое... 

Н. СЕЛЕЗНЕВА. Секун-
дочку, секундочку! Я, пред-
положку. прихожу в вечер-
нем платье, в котором вы-
ступала на концерте, а мне 
режиссер говорит: «Нет-
нет-нет, это слишком на-
рядно...» 

О. АРОСЕВА. Наши 
мужчины нам не советуют. 

Н. СЕЛЕЗНЕВА. Дайте 
мне, простите, дайте мне 
договорить! То, например, 
мне режиссер говорит... 

3. ЗЕЛИНСКАЯ. Вы ду-
маете, это разговор о моде? 
Ничего подобного — об ис-
кусстве! Передача коме-
дийная. Мь! должны сво-
им внешним видом под-
черкивать характеры сво-
их героинь. 

Г. ЗЕЛИНСКИИ. Мы ра-
ботаем на огромную аудито-
рию, н, если смеемся, надо 
знать точный адрес — над 
кем и над чем смеемся... 

О. АРОСЕВА. Мы сме-
емся над женщинами... 

3. ЗЕЛИНСКАЯ. Кото-
рые не знают чувства меры. 
. О. АРОСЕВА. Напри-
мер. толстая пани Моника 
надевает брюки, чтобы под-
вергнуть осмеянию такую 
манеру одеваться, чтобы 
научить наших женщин... 

Н. СЕЛЕЗНЕВА. Может 
быть, Всесоюзный Дом мо-
делей предложит свою по-
мощь? Чтобы они нам ши-
ли... 

О. АРОСЕВА. Прежде 
всего нам нужны не хоро-
шие платья, а хорошие идеи 
и хорошие авторы. 

А. СВОБОДИН. Вырисо-
вывается тема для одной из 
ваших передач: Лизистрата 
из «Кабачка». 

М. ДЕРЖАВИН. Бунт 
женщин... 

А. СВОБОДИН. Ну. и, 
наконец, последний непри-
ятный вопрос — меня это 
как театрального критика 
волнует и читателей, я уве- , 
реи. тоже интересует: ваши 
взаимоотношения с Театром 
сатиры? И как многолет-
нее существование в обра-
зах-масках соотносится с 
вашими ролями на Ьцене? 
Как вы боретесь с неизбеж-
ной коррозией, что ли, ко-

торая должна проникать... 
Б. РУНГЕ. Она не прони-

«ает. . ,ч 
2 ю. СОКОВНИН. В ред-
ких с.Ичаях проникает. 

Б. РУНГЕ. Допустим, в 
«Кабачке» у меня есть бо-
рода. есть усы. Я «при-
крыт». А Михаил Михайло-
вич Державин не «при-
крыт». Значит, если он в 
театре выйдет без грима, 
его, конечно, узнают как 
ведущего. Но он игра-
ет, скажем, Бобчинского , 

, рлн Добчннского и сам за 
себя, так сказать, постоит: 
зритель забудет, что он 
играете «Кабачке». 

А. СВОБОДИН. Это как 
раз наиболее легкая часть 
проблемы — внешняя узна-
ваемость. Но я имею в ви-
ду более серьезное, так 
сказать, внутреннюю кон-
ституцию актера. 

Б. РУНГЕ. Если артист 
хороший, на него коррозия 
.не влияет. А если плохой, 
одноплановый, на него 
влияет все — он сыграл 
одну роль и продолжает ее 
играть во всех ролях. 

Г. ЗЕЛИНСКИИ. Моя 
точка зрения заключается 
примерно в том, о чем го-
ворил Борис Васильевич: 
артист должен играть раз-
ные роли — и в театре, и 
на ТВ. и в кинематографе. 
Актеры должны играть и 
в «Кабачке», и в других 
спектаклях. 

Б. РУНГЕ. Но на теле-
видении смотрят на это 
иначе... 

Г. ЗЕЛИНСКИИ. Поче-
му? Наша редакция так не 
считает. 

Б. РУНГЕ. Ваша — нет. 
Но другие нас не занима-
ют. 

О. АРОСЕВА. Эта 
боязнь у режиссеров суще-
ствует. 

А. СВОБОДИН. Боязнь 
разменять, обесценить ваш 
образ? Есть желание бе-
речь вас как панн Мони-
ку? Илн вас боятся как 
панн Монику, которую все 
равно узнает зритель? 

О. АРОСЕВА. Я сейчас 
говорю, скорее, о кино. Тот 
же Эльдар Рязанов — я 
снималась у него в «Бере-
гись автомобиля», когда 
еще не была пани МоИикоЙ, 
— предлагая мне роль в 
«Стариках • разбойниках» 
сказал: «Я уверен, что вы 
сможете создать другой 
обраа, но я не знаю, смо» 
жет ли публика принять 
вас в »том образе». На что 
я сказала то же самое, что 
Борис Васильевич: «Ко-
нечно. мне нужно больше 
усилий, чем актеру, не за-
фиксировавшему виимаюм 
зрителя». Если бы Папанов, 
который раньше играл рав-
ных отрицательных управ-
домов. не снялся в роля 
Серпилина, если бы режис-
сер не поверил в него, не 
родился бы, по существу, 
новый актер. 

Н. СЕЛЕЗНЕВА. Вот, 
знаете, я очень на этом по-
страдала. Лично я. Я еще 
не переступила порога теат-
ра. как 'уже попала на ре-
петицию «Кабачка», и я 
благодарна судьбе, что моя 
жизнь сложилась именно 
так. Но н кино я на этом 
очень пострадала. Вот я 
снимаюсь у режиссера Гай-
дая уже в третьей картине? 
а он мне говорит: «На-
талья, я бы тебе не сове-
товал появляться так часто 
в «Кабачке», потому что 
другие режиссеры мне го-
ворят: «Что ты внимаешь 
ее? Она же «зазернилась» 
в э^рм образе — ее уже 
по-другому и не восприни-
мают!» НО мне настолько 
дорог наш ансамбль акте-
ров и эта атмосфера твор-
чества, нто отказаться от 
«Кабачка», принести эту 
жертву? 

A. СВОБОДИН. Но все-
таки — все-таки! — я хо-
тел бы напомнить о том не-
приятном вопросе, от ко-
торого вы так виртуозно 
ушли: о ваших взаимоотно-
шениях с театром. Я пони-
маю: сущая правда, что 
хороший актер преодолеет 
инерцию образа. Дело в 
другом. Дело в том. что 
с появлением ТВ актер 

, «раздвоился». Как ни 
странно, даже не так кине-
матограф претендовал на 
актера, как телевидение и 
телекино. А еще есть радио 
и озвучание фильмов. И 
чем дальше, тем больше. 
Теперь даже крупные ре-
жиссеры поняли, что кон-
чился век театра как един-
ственного дома актера. Он 
остается, может быть, как 
родной дом, в который воз-
вращаются «блудные де-
ти»... 

О. АРОСЕВА. Театр 
привлекает актера больше. 
чем любая другая пло-
щадка. 

B. ШАРЫКИНА. Актер 
без театра не может. 

О. АРОСЕВА. Знаете, 
что я вам скажу по этому 
поводу, болезненно пере-
живаемому всеми актера-
ми? Ведь нет того, чтоб 
хоть один акт!ф остался в 
своей ШСКР. Есть Держа-
вин —'Бббчнпский. Есть 
прекрасная работа Мишу-
лина в «Белом солнце пу-
стыни». Есть Владимир 
Георгиевич Козел — пан 
Беспальчнк. — который в 
«Адъютанте его превосхо-
дительства» сыграл пол-
ковник*- ' контрразведки 
Щукина — и пак сыграл! 

В. ШАРЫКИНА. Меня 
однажды остановили про-
сто на улице и спросили: 
«Как может такой актер, 
который сыграл Щукина, 
играть в «Кабачке»? За-
чем он туда пришел?» Я 
сказала: «Ну. как — «за-
чем»? Актеру надо дальше 
жить.. » 

В. КОЗЕЛ. А я получал 
письма через телевидение, 
несколько семей даже спо-
рили... 

A. СВОБОДИН. Вы это 
или не вы? 4 

B. КОЗЕЛ. Да. Они 
очень удивлялись 

А. КОРЕШКОВ. Еще об 
этой проблеме два слова, 
если позволите. Уже от ли-
ца телевидения. Мне ка-
жется. некоторые режиссе-
ры, мягко скажем, не все-
гда понимают, что цикло-
вые передачи ТВ —«Каба-
чок» в том числе — и те-
атру отраженным СВРТОЧ 
светят. И наши взаимоот-
ношения... 

А. СВОБОДИН. Помо-
ему, сложные, да? 

А. КОРЕШКОВ. Очень 
и очень, 

А. СВОБОДИН Что же 
касается адреса вашего 
юмора, то, кажется, у нас 
нет разногласий: он дол-
жен быть более конкретным 
и мобильным, освещенным 
улыбкой не вчерашнего, а 
наступившего дня... 

Разговор за «круглым 
с т о л о к » записал и участ-
ников фотографировал 

Григорий ЦИТРИНЯК 

I 

АМЕРИКА 

НА 0ГРАН1ЧИЕАЕ 

АМЕРИКА НЕ ОГРАНИЧИТЕ-
л е . Э н е р г е т и ч е с к и й 

к р и з и с , р о с т ц е н на 
б е н з и н , з н а к и , л и м и т и р у ю -
щ и е с к о р о с т ь на автостра-

дах.. . 
А м е р и к е на о г р а н и ч и т е л е . 

Н е п о т о м у , ч т о с л и ш к о м рвет-

ся в п е р е д , а п о т о м у , ч т о че-
р е с ч у р з а р в а л а с ь . Б у д у щ е е 
п р е д ъ я в л я е т с ч е т за п р о ш -
л о е , и р а с п л а ч и в а т ь с я п р и х о -

д и т с я А м е р и к е с о в р е м е н н о й . 
Н е д а р о м ф и л ь м « А м е р и к а 

спустя три г о д а » * начинается 
с р а с с у ж д е н и и о в р е м е н и , о 
е г о б ы с т р о т е ч н о с т и , И х о т я 
н е п о с р е д с т в е н н ы м п о в о д о м 
д л я п о д о б н о г о п р о л о г а слу-
ж и т п р е д ы д у щ и й ф и л ь м т о г о 
ж е автора — « А м е р и к а . 
О с е н ь - 7 1 » (в р а б о т е над ко-

т о р ы м д о в е л о с ь участвовать 
и мне), р е ч ь , по существу, 
идет о б о л е в ш и р о к и х вре-
м е н н ы х к а т е г о р и я х . 

Р е ц е н з и р у е м ы й ф и л ь м рас-
сказывает о т о ^ истори-
ч е с к о й т р е и с ф о р м а ц и и , че-
р е з к о т о р у ю п р о х о д я т н ы н е 
С о е д и н е н н ы е Ш т в т ы . О н по-
м о г а е т понять, п о ч е м у н е к о -
т о р ы е г а р в а р д с к и е и н т в л л е к -

• А в т о р ф и л ь м а Я. Лорня. 
Р*»жиссе»р А. О м е и о я , опера-
тор П. Федоров. Объединение 
« Э к р а н » . 

т у а л ы н е о ж и д а н н о з а г о в о р и -
ли о п р е и м у щ е с т в а х с о ц и а -
лизма, а н е к о т о р ы е п в н т в г о -
н о в с к и е г е н е р а л ы — о «спеси-
теле на б е л о м и о н е » ; п о ч е м у 
п р е з и д е н т К у л и д ж п о з в о л я л 

себе р о с к о ш ь п о с л е о б е д е н -
н о г о сне, а п р е з и д е н т Ф о р д 
работаем ч е т ы р н а д ц а т ь часов 
в с у т к и ; п о ч е м у « у к р о щ е н и е 

м о л о д е ж и » — т о л ь к о з а т и ш ь е 
п е р е д б у р е й , а « р а с о в ы й м и р » 
— все те ж е г р о з д ь я гневе, 
лишь э л е г а н т н о р а с ф а с о в а н -
н ы е и р а з л о ж е н н ы е не п о л -
ках а м е р и к а н с к о г о п р о п а г а н -
д и с т с к о г о с у п е р м а р к е т а (кста-
ти, рассказ о в ы л а з к а х расиз-
ма в Бостоне, ц и т а д е л и л и б е -
р а л ь н о г о и с т е б л и ш м е н т а 
А м е р и к и , о д и н из л у ч ш и х 
к у с к о в к а р т и н ы ) . 

А м е р и к а на о г р а н и ч и т е л е . 

С е е автострад сняты такие 
д о р о ж н ы е знаки, как « Н о в ы е 
г р в м и ц ы » Л ж о и а К е н н е д и и 
• В е л и к о е о б щ е с т в о » Л и и д о н в 
Д ж о н с о н е . М е л ь к а ю т и н ы е : 
« И н ф л я ц и я » , « С п а д » , «Безра-

б о т и ц а » . А в т о р ы ф и л ь м е ве-
зут нес м и м о этих н о в ы х опо-
з н а в а т е л ь н ы х знаков, к о т о р ы -
м и у т ы к а н ы и у л о ч к е п о д не-
з в а н и е м Уолл-стрит, и б е з д о -
р о ж ь е А п п а л а ч е й Везут о н и 

нас и п о н ь ю - й о р к с к о й П е т о й 
е в е н ю , з а д е р ж и в а в с ь п е р е д 
н е б о с к р е б о м , к о т о р ы й с т р о и л 
м и л л и а р д е р Онвссис. Я упо-
т р е б л я ю глагол « с т р о и т ь » в 
п р о ш е д ш е м в р е м е н и п о т о м у , 
что ч е р е з н е с к о л ь к о дней 
п о с л е в ы х о д а ф и л ь м е не зе-
р е н Онассис у м е р . К о н е ч н о , 
н е б о с к р е б достроят, но у е г о 
н о в ы х х о з в е в , как и у п р е -

д ы д у щ е г о , б у д е т все, к р о -
м е б у д у щ е г о . Я не знал 
О н а с с и с е л и ч н о . Л и ш ь од-
н е ж д ы в и д е л е г о м е л ь к о м 
е р е с т о р а н е « Ч е т ы р е в р е м е н и 
г о д а » . Н о звто я х о р о ш о з н а ю 
д р у г о г о п е р с о н а ж а р е ц е н з и . 
р у е м о г о ф и л ь м е — с л е п о г о 
н е г р е с с о б а к о й - п о в о д ы р е м . 
Ж и в я пять лет я Н ь ю - Й о р к е , 
я п о ч т и к а ж д ы й д е н ь стелки-
велся с н и м в г о р о д с к о й су-
т о л о к е . Л а е старика, и о б л 
б е з б у д у щ е г о : м и л л и а м п е р 
И НИЩИЙ1 

П у б л и ц и с т и ч е с к и з а о с т р е н , 
н ы й о б р а з — г л а в н о е х у д о ж е 
с т в е и и о е и п о л и т и ч е с к о е до 
с т о и н с т е о ф и л ь м а . О н не толь 
к о у б е ж д а е т , н о и в о л н у е т , в 
р е з у л ь т а т е д о с т и г а е т с я эф-
ф е к т присутствия. К а ж е т с я , 
что и ты е д е ш ь п о автостра-

д а м А м е р и к и , все б о л е е п р е -
в р а щ а ю щ и м с я в д и с т а н ц и ю 
д л я г о н о к с п р е п я т с т в и я м и . 

П е р г а м е н т , на к о т о р о м пи-
ш е т с я и с т о р и я к е п и т а л и з м а , 
с о к р а щ а е т с я , с л о в н о б а л ь з а -
к о в с к а я ш а г р е н е в а я к о ж е . 
Ж а к л и н К е н н е д и , р ы д а ю щ а я 
над г р о б о м п р е з и д е н т а , — 
это е щ е т р а г е д и я . Ж а к л и н 
Онвссис, р ы д а ю щ а я над г р о -
б о м « к о р о л я т а н к е р о в » , — 
у ж е ф а р с . 

И с т о р и я не л ю б и т п о в т о -
ряться. Если г о в о р и т ь п о 
б о л ь ш о м у с ч е т у , ф и л ь м 
« А м е р и к а спустя три г о д а » 
и м е н н о об этом. Т р у д н ы й 
путь п р и ш л о с ь п р о д е л а т ь 
С о е д и н е н н ы м Ш т а т а м , ч т о б ы 
о с о з н а т ь р е а л ь н о с т ь н а ш е й 
эпохи. На п о л и т и к у « м а с с и р о -
в а н н о г о в о з м е з д и я * Д а л л е с а 

н а л о ж е н о г р а н и ч и т е л ь н ы й 
знак « п р е д е л о в в о з м о ж н о г о » 
К и с с и н д ж е р а ; на залихват-
с к о е « н а м все н и п о ч е м » — 
о п а с л и в о е « п о ч е м ? » и в бака-
л е й н о й лавке, и на К а п и т о -
л и й с к о м х о л м е . Л и х а ч е с т в о в 
п о л и т и к е и э к о н о м и к е д а в н о 
у ж е не п о о щ р я е т с я о б щ е с т -
в е н н о с т ь ю А м е р и к и и не п о д -
н и м е е т с я на щит ее д а л ь н о -
в и д н ы м и капитанами. А в т о -
с т р а д ы , п о к р ы т ы е л ь д а м и 
« х о л о д н о й в о й н ы » или раз-
м я г ч е н н ы е ж а р о м н е з д о р о в о -
го э к о н о м и ч е с к о г о б у м е , ве-
д у т е пропасть. Ц и т и р у я за-
к л ю ч и т е л ь н ы е слова ф и л ь м а , 
м о ж н о с к а з а т ь : « А м е р и к а 
с б а в и л а с к о р о с т ь , в ы н у ж д е н а 
с б а в и т ь » . П р а в и л ь н ы й д и а г -
н о з . 

Мэнор С Т У Р У А 

(москов ским д о м к н и г П 

I
И М Е Е Т В П Р О Д А Ж Е • 

и высылает наложенным 

п л а т е ж о м (с о п л а т о й | 
на п о ч т е п р и п о л у ч е н и и ) ' 

„ и з ОБ Р А З И Т Е Л Ь Н О Е и с -
НУССТВО К А З А Х С К О Й ССР. 
. С о в е т с к и й х у д о ж н и к . , 1974. 
Ц. 7 р. ( I Н. 
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и м р м я й н Г . Л и п м т у ю а я Г А М Т А м « « о 
Н А В С Т Р Е Ч У 1 М О С С Е Л 1 

ГАЯЯР; 
СВЯЩЕННЫЙ долг 
НАРОДОВ ЕВРОПЫ 

* 

А л ь б е о Г а й я р . ч л е н Всемир-
н о г о Совета М и р а , хоро-
ш о из "честен ф р а н ц у з с к о й и 
м е ж д у н а р о д н о й о б щ е с т в е н н о 
сти. С т е х п о р . май 2$ дет на-
зад в о з н и к л о Всемирное дай 
мсение с т о р о н н и к о в м и р а 
д е я т е л ь н о с т ь А . Г а й я р а не 
р а з р ы в н о с в я з а н а с борьбой 
за м и р , »а у т в е р ж д е н и е 
п р и н ц и п о в м и р н о г о сосущест-
в о в а н и е м е ж д у г о с у д а р с т в а 
м и с р а з л и ч н ы м с о ц и а л ь н ы м 
с т р о е м 6 5 - л е т н и й п а с т о р — 
о д н и из р у и о е о Д и т е л е й ф р а и 
ц у з с м о ю д в и ж е н и я за мир. 
п р е д с е д а т е л ь Ф р а н ц у з с к о г о 
к о м и т е т а за б е з о п а с н о с т ь и 
с о т р у д н и ч е с т в о в Е в р о п е 

П а с т о р п р и н я л мене в 
своей к в а р т и р е иа у л р ч и е 
В з и т и м и л л ь . в д е в я т о м оир 
гв П а р и ж а 

КРУ 

— В м е с т е с о 120 ф р а н ц у з * 
с н и м и д е л е г а т а м и , — г о в о р и т 

ом, — я у ч а с т в о в а л а р а б о т * 
В с е м и р н о г о и о н г р а с с а м и р о -
л ю б и в ы х с и л а М о с к а е а о к -
т я б р е 1973 г о д а , б о л ь ш о е 
в п е ч а т л е н и е п р о и з в о л е т о г д а 
на а с е » нас р е ч ь Л . <1. Б р е ж -
н е в а . В н е й с о д е р ж а л с я г л у -
б о к и й и в с е с т о р о н н и й а н а л и з 
м е ж д у н а р о д н о й о б с т а н о в к и , 
о п р е д е л я л и с ь в а д а ч и б о р ь б ы 
аа с т а н о в л е н и е п р о ч н о г о м и -
р а и б е з о п а с н о с т и , к о т о р ы е 
с л у ж а т д л я все< л ю д е й д о б -
р о й в о л и о р и е н т и р о м и р у к о -

в о д с т в о м к д е й с т в и ю . В д у х е 
р е ш е н и й м о с к о в с к о г о к о н -
г р е с с а и д о л ж н ы н а с т о й ч и в о 

т р у д и т ь с я СТОРОННИКИ МИрв1 

Э т о т г о д о с о б е н н о э н а м е -
н а т е л е н д л я н е р о д о е Е в р о п ы . 
В е д ь 30-я г о д о в щ и н е П о б е д ы 
н а д ф а ш и з м о м и м е е т д л я низ 
о с о б ы й с м ы с л . Х о р о ш о п о м -
н ю д е н ь 8 м а я 1945 г о д а . % 

т о г д а н а х о д и л с в в П а р и ж а . 
Весть о п о б е д е в ы з в а л а в о 
Франции н а с т о я щ и й в з р ы в 
р а д о с т и . М и л л и о н ы ж и т е л е й 
с т о л и ц ы и ее п р и г о р о д о в зв-

п о л н и л и Е л и с е й с к и е п о л я , 
п р и л е г а ю щ и е к н и м у л и ц ы и 
п л о щ а д и . Л ю д и пели, ц е л о -
в а л и с ь . с м е я л и с ь . . . Я д у м в л 

т о г д а о с в о и х Д р у з ь я х , со-
с л а н н ы х а к о н ц л а г е р я . С к о л ь -
к о н е в е р н у л о с ь ! С к о л ь к о по-
г и б л о в н а ц и с т с к о м а д у от 
г о л о д а , б о л е з н е й . п ы т о к ! 
Г л а в н о е , ч т о б ы зти ж е р т в ы 
б ы л и н е н а п р а с н ы м и . 

К а ж д о м у и з в е с т н о , к е к у ю 

р о л ь с ы г р в я С о в е т с к и й С о ю з 
е р а з г р о м е т р е т ь е г о р е й х а : 
С т а л и н г р а д с к а в б и т в а и г е -
р о и ч е с к о е с о п р о т и в л е н и е Л е -
н и н г р а д а ж и в ы в п а м я т и 

у в с е х . И м е н н о ив т е р р и т о -
р и ю С С С Р н а ц и с т с к в я Г е р -

СУДИТЕ САМИ 

« К О Л О Н Н А 
8 8 » 
ТРУБИТ СБОР 

В местечке У о р и и н г л и д в 

( С а с с е к с е ) . и з в е с т н о м до с * * 
л е р тем. ч т о а д п ь к о г д а - т о 
ж и л з н а м е н и т ы й поет Т е н и н -
сон. намечено о т п р а в д н о в а г ь 
2 0 а п р е л я день р о ж д е н и я 

А д о л ь ф а Г и т л е р а . 
• Я в и т ь с я на т о р ж е с т в а сле-

дует е п а р а д н о м м у н д и р е , п о и 
о р д е н а х н м е д а л я х , п р я ж к и , 
ремни н сапоги д о л ж н ы свер-

к а т ь . . . » 
В р у к и п о л и ц и и попало 

п р и г л а ш е н и е , равосланиое фа-
ш и с т с к о й о р г а н и з а ц и е й « К о -
л о н н а 8 Й . е д и н о м ы ш л е н н и к а м 
в И т а л и ю . Ф Р Г . Ш в е ц и ю . Н е -
панноо. В А н г л и ю д о л ж н ы 
п р и б ы т ь д е л е г а т ы о т Н Д П . 
и т а л ь я н с к о г о с о ц и а л ь н о г о дви-
ж е н и я , и с п а н с к о г о « к р у г а 
д р у з е й » и п р о ч и х « с о ю з о в » 

к о р и ч н е в о й масти. С т а л о из-
в е с т н о т а к ж е , ч т о п о д о б н о » 
сборнцце у ж е у с т р а и в а л о с ь 
р о в н о год назад в стро-
ж а й ш е й тайне, с соблюде-
нием н а ц и с т с к и * р и т у а л о в . 
« М е н я в с т р е т и л и иа с т а н ц и и 
С в и н д о н . — р а с с к а з а л о д и н и в 
т о г д а ш н и х у ч а с т н и к о в . — по-
веали в н е з н а к о м ы й « о м . С 
т е л е ф о н н ы х а п п а р а т о в тем 
б ы \ н о т к р у ч е н ы н а б о р н ы е 

м диски — не п о в в о н и ш ь . -
М м , к т о о к а а а л с я в ц и в н л ь -
Г » ю м . б ы л и в ы д а н ы к и т е л я , 

б р ю к и , сапоги. С р е д и гостей 
б ы л п л е м я н н и к М а р т и н а Бор-

мана.. .» 
О в н о в ь н а м е ч е н н о й встрече 

ф а ш и с т о в р а с с к а в ы в а ю т к о р о т -
кие. п о д ч е р к н у т о и н ф о р м а ц и -
о н н ы е с о о б щ е н и я . Цев намека 
на г н е в и л и и р о н и ю по е д у ч в ю 
с т о л ь н е о б ы к н о в е н н о г о ю б и -
лея. Э т о ж в р ё к т е р н о : о н а ц и з -
ме. Г и т л е р е , п р о ш е д ш е й в о й н е 
б у р ж у а з н а я прессе, к и н о , рее-
х о ж а я л и т е р а т у р а ч а щ е всего 
г о в о р я т т а к . ч т о не п о н я т ь н и 
и с т о к о в а т о й в о й н ы , н и при-
ч и н п о р а ж е н и я ф а ш и з м а . Т о ч -
нее. с у т ь « в и з и с т о к о в я а т у -
манена и и з в р а щ е н а . Все м ы 
л ю д и , «.с* м ы ч е л о в е к * . У к а ж -
дого е с т » • с л а б о с т и , и досто-
и н с т в а — в о т г л в в н ы й « п с и х о -
л о г и ч е с к и й » м о т и в , о б ъ я с н я ю -
щ и й д е я т е л ь н о с т ь « ф ю р е р о в » 

р а з н о г о к а л и б р а . 
В т о т ж е день в те» ж е га-

зета*. г д е ' б ы л и т и с н у т ы за-
м е т к и о « К о л о н н е 8 8 » . нале* 
ч а т а и ы р е ц е н в и н на о ч е р е д н у ю 
к н и г у о б О с в а л ь д е М о с л и *— 
р о д о н а ч а л ь н и к ^ б р и т а н с к о г о 
фашизме. М о ж н о у з н а т ь , ч т о 
вто б ы л « б л е с т я щ и й о р в т о р » . 
« н е с г и б а е м ы й п а т р и о т » , д а ж е 
« р о м а н т и к » . В 30-е г о д ы ан-

м а н и в о б р у ш и л а с в о и са-
м ы е м о щ н ы е р а з р у ш и т е л ь -
н ы е с р е д с т в а . Н о и м е н н о в 
тлесь и б ы л о о к о н ч е т е л ь н о 
т о д о о е а н о е е м о г у щ е с т в о . 
Ф р е н ц у з ы , к а к о в ы б ы н и б ы -
ли их п о л и т и ч е с к и е у б е ж д е -
ния, х о р о ш о з н е ю т . ч е м о б е -
заны С о в е т с к о м у С о ю з у 
Ф р а н ц и в и вся Е в р о п е зе из-
б а в л е н и е от н а ц и з м а . 

М ы н е м о ж е м з а б ы т ь у ре-
чи в т о о о й м и р о в о й в о й н ы , не 
м о ж е м д о п у с т и т ь , ч т о б ы над 
ч е л о в е ч е с т в о м в н о в ь в о з н и к -
ла у г р о з а к а т а с т р о ф ы . Это 
б ы л о б ы б е з у м и е м ! Л о з т о м у 
в с е у с и л и я о б щ е с т в е н н о с т и 
д о л ж н ы б ы т ь н а п р а в л е н ы 
сейчас ив то, ч т о б ы с д е л а т ь 

н е о б р а т и м ы м п р о ц е с с раз-

Д а л ь н е й ш е м у р а з в и т и ю 
д р у ж е с т в е н н ы м о т н о ш е н и и 

м е ж д у С С С Р и Ю г о с л а в и е й 
с п о с о б с т в у е м в и з и т • н а ш у 
с т р а н у ч л е н а П р е з и д и у м а ЦК 
С о ю з а к о м м у н и с т о в Югосла-
в и и , П р е д с е д а т е л я С о ю з н о г о 
и с п о л н и т е л ь н о г о в е ч а С Ф Р Ю 
Д. Б н а д и у а . Не в с т р е ч е Л. И. 
Б р е ж н е в а с ю г о с л а в с н и м го-
с т е м б ы л о е ы р е ж е н о удовле-
т в о р е н и е у с п е ш н ы м разви-
т и е м с о в е т с н о - ю г о с л а в е ним 
о т н о ш е н и й , в з а и м н о е стрем-
л е н и е и в п р е д ь у и р е п я и т ь 
в с е с т о р о н н е е с о т р у д н и ч е с т в о 
м е ж д у д в у м я г о с у д а р с т в а м и . 
К П С С и С И Ю . б р а т с к у ю д р у ж -

бу и я р о д о а н а ш и х с т р а н . 
О боевом сооетсмо-югослве-

с к о м с о д р у ж е с т в е в г о д ы вто-
р о й м и р о в о й в о й н ы г о в о р и т 
с е г о д н я ю г о с л а в с к и й писа-
т е л ь б р а н н о Ч о п и ч . 

К а к т о л ь к о м ы у з н а л и , ч т о 
а м а р т е <941 г о д а ю г о с л а в -
с к о е п р а в и т е л ь с т в о п о д п и с а л о 
пакт с г и т л е р о в с к о й Г е р м а н и -
ей, все п р о г р е с с и в н ы е л ю д и 
н а ш е й с т р а н ы п о д н я л и с ь на 
б о р ь б у и 27 м а р т а 1941 г о д а 
с в е р г л и п р е д а т е л ь с к о е п р а я и . 

4 тельстео Ц а е т к о о и ч а — М а ч е -

ка Это б ы л р е ш и т е л ь н ы й раз-
р ы в с г и т л е р о в с к о й к о а л и ц и -
ей. 

К о г д а в с к о р е п о с л е зтого, 
в а п р е л е 1941 г о д а , Ю г о с л а -
вия б ы л а п о р а б о щ е н а , п р о -
г р е с с и в н ы е и с в о б о д о л ю б и -

в ы е силы, р у к о в о д и м ы е К о м -

П У Л Ь С НЕДЕЛИ 

К р д и к о Ч О П И Ч 

ТЕ 

ГЕРОИЧЕСКИЕ 

ДНИ 
м у и и с т и ч а с к о й п а р т и е й , в о с -
с т а л и п р о т и в о к к у п а н т о в . В 
з т о й б о р ь б е н е ш а й п е р в о й 
о п о р о й и с о ю з н и к о м в ы л С о -
в е т с к и й С о ю з . О н а в л я л с я 
т о й с и л о й , к о т о р е я сво-
и м м о щ н ы м м о р е л ь н ы м и м а -
т е р и а л ь н ы м п о т е н ц и а л о м де-
вала н а д е ж н у ю г а р а н т и ю то-
го, ч т о ч е л о в е ч е с т в о д о б ь е т -
св п о б е д ы н а д г и т л е р о в с к и -
м и п о р а б о т и т е л я м и . 

Эта в е р а в С о в е т с к и й С о -
ю з в д о х н о в л я л а всех н а ш и х 

б о р ц о в , о н а явилась т о й н е -
и з м е р и м о й м о р а л ь н о й силой, 
к о т о р а я п о д д е р ж а л а нас а 
т я ж е л о й с х в а т к е с о к к у п а н т а -
м и и в н у т р е н н и м и п р е д а т е л я -
МИ. 

Н и к о г д а н е з а б у д у та ге-
р о и ч е с к и е д н и , п о л н ы е энту-
х и а з м а , в о р ы м н а д е ж д ы . 

Б о е е о е с о д р у ж е с т в о м а ш и * 

н а р о д о в , р о ж д е н н о е а с о в м е -
с т н о й б о р ь б е п р о т и в ф а ш и з -
ма, в с е г д а н а п о л н я л о нас у в е -
р е н н о с т ь ю , ч т о о б щ и м и уси-
л и я м и м ы п о б е д и м н а ш е г о 
с м е р т е л ь н о г о в р а г а — ф а ш и с т -
с к у ю к о а л и ц и ю . Э т о б о е в о в 
с о д р у ж е с т в о п о м о г л о н е м вы-
стоять я б и т я е с ф а ш и с т с к и м 
з в е р е м и с о з д а т ь г о с у д а р с т в о 
п о д л и н н о о с в о б о ж д е н н о г о 
т р у д о в о г о ч е л о в е к е , р о д и н у 
р а б о ч и х , к р е с т ь я н и н а р о д н о й 

и н т е л л и г е н ц и и . 

Н ы н е ш н е е м о л о д о е п о к о -

л е н и е д о л ж н а в д о х н о в л я т ь 
н в ш в с л а в н а я б о р ь б а п р о т и в 

ф а ш и з м а и в с е х ф о р м тира-

нии, на е е п р и м е р е о н о д о л ж -

н о у ч и т ь с я , к а к н а д о с р а ж а т ь -

.с я за. с в о б о д у р о д н о г о наро-

де и в с е г о ч е л о в е ч е с т в е . Эте 

б о р ь б е есть и б у д е т нвиссв-

к а е м ы м и с т о ч н и к о м в д о х н о -

в е н и я в т в о р ч е с т в е м о л о д ы х 

д е я т е л е й л и т е р в т у р ы и искус-

став н а ш и х н а р о д о в , а их оа-

б о т е н а д с о з д а н и е м х у д о ж е -

с т в е н н ы х п р о и з в е д е н и й о тех 

в е л и к и х д н я х . Ч е м д а л ь ш е , 

т е м б о л ь ш е п р и м е р б о р ь б ы 

н а ш и х н а р о д о в о с в е щ в е т п у т ь 

м о л о д о м у п о к о л е н и ю . 

В м и р о в о й и с т о р и и В е л и к а ' 

О т е ч е с т в е н н а я в о й н а С о в е т -

с к о г о С о ю з а о с т а е т с я уни-

к а л ь н ы м , н е п о в т о р и м ы м п р и -

КАЛЕНДАРЬ «ЛГ» 

р е д к и , н е ч е е ш м й с а а п о с л е д -

н и в г о д ы . 

В к о н ц е а п р е л е о к о л о 600 
д е л е г е т о а иа с т р а н З а п а д н о й 
и В о с т о ч н о й Е в р о п ы — по-
л и т и ч в е к и е д е я т е л и , у ч е -

н ы е , п и с а т е л и , п р е д с т а в и т е л и 
п р о ф с о ю з о в , р е л и г и о з н ы х 
к р у г о в — с о б е р у т с я н е в т о р у ю 

А с с а м б л е ю о б щ е с т в е н н ы х с и л 
за б е з о п в с и о с т ь и с о т р у д н и -
ч е с т в о в Е в р о п е . О с н о р н в е 
ц е л ь е с с в м б л е и — в ы с к а з а т ь -

ев зв с к о р е й ш е е з е в е р ш е и и е 
на а ы е ш е м у р о в н е р е б о г ы 
О б щ е е в р о п е й с к о г о с о е е щ е -
н и в . У ч а с т н и к а м а с с в м б л е и 
п р е д с т о и т о б с у д и т ь т в к и е 
п р о б л е м ы , к в к к о л л е к т и в н а я 
б е з о п а с н о с т ь , п р е к р а щ е н и е 
г о н к и в о о р у ж е н и й , д о п о л н е -
н и е п о л и т и ч е с к о й р в з р я д к * 
в о е н н о й и т. д . Е в р о п е й с к е е 

о б щ е с т в е н н о с т ь д о л ж н е сде-
лать асе, ч т о б ы м и р н а з е м л е 
в о с т о р ж е с т е о е е л н а в е ч н о . 8 
э т о м е е с в я щ е н н ы й д о л г пе-
р е д б у д у щ и м и п о к о л е н и е м * 

н а ш е й п л а н е т ы . 

В л а д и м и р Д М И Т Р И Е В . 
к о р р е с п о н д е н т 

С е е е т с н о г о т е л е в и д е н и е 
и р а д и о — д л я » Л 1 » 

П А Р И Ж . «По т е л е ф о н у » 

г л я й с к и е рабочие б и л и черяо-
р у б а ш е ч н о г о « р о м а н т и к а » , ког-
да т о т п о я а л е л с я ив у л и ц а х во 
г л а в е своей к о л о н н ы . С е г о д н я 
« О б с е р в е р » и в о б р е т а е т д л а 
иего т а к у ю ф о р м у л у : « ч е л о в е е 

о г р о м н ы х т а л а н т о в , е о г у б и в -
о н Я себя своим у п р я м с т в о м в 
н е т е р п е л и в о с т ь ю » . К а к « т о н -
к о » ! И к а к бесхребетно— 

В п о д о б н ы х е в г л я д а х на ас-
т о р и ю п о ч т и не м а с к и р у е т с я 
т е н д е н ц и я в з г л я н у т ь на нее не 
с в ы с о т ы п р о ш е д ш е г о временя, 

а с к в о з ь « и н т и м » , черев в*-
м о ч и у ю с к в а ж и н у . О б » я я » е -
но. ч т о лондонское телевиде-
ние с к о р о п о к а ж е т ф и л ь м о 
л ю б о в н ы х п р и к л ю ч е н и я х МУС-
СОЛИНИ. А к т е р Р о б е р т Х а р д и 
п о н а ч а л у д у м а л о т к а з а т ь с я от 
у ч а с т и я я с ъ е м к а х л и в ь пото-
м у . ч т о сомневался, д о с т и г н е т 
л н п о р т р е т н о г о с х о д с т в а с ду-
че. О к а а а л о с ь . ч т о д о с т и г н е т , 
ч т о н е ч т о общее есть. Т о г д а 
о н а а я а и л . ч т о п о с т а р а е т с я 

« в ы з в а т ь с и м п а т и и • своему 

г е р о ю » . 
И « ф ю р е р ы » л ю б и т ь у м е ю т . 

О н и . к а к все. их н а д о п о н я т в 
и. м о ж е т б ы т ь , п р о с т и т ь . Та-
к о й о п р а в д а т е л ь н ы й лейтмо-
т и в целого к о с я к а ф и л ь м о в о 

. бесноватом ефрейторе, прошед-
ш и х вв последние г о д - п о л т о р е 
по л о н д о н с к и м в к р а н а м . К а к 

особо интереснее а е п т а пре-
подносите я « С я я с т и к а » . смон-
т и р о в а н н а я и в л ю б и т е л ь с к и * 
ф и л ь м о в , е н в т ы х к о г д а - т о 
Е в о й Б р е т н . Д о б р о д у ш н ы й , 

м е щ а и и с т ы й г о с п о д и н с о т в и с -
л ы м ж и в о т о м и о к р у г л ы м и 
ж е с т а м и — т а к и м в у в и д е л 
Г и т л е р а на в к р а н е . Т р е з в ы й , 
в о з д е р ж а н н ы й , т р в е н о а е ш е и -
н м н . Ф и л ь м х о ч е т • у б е д и т е 
— вто о ч е н ь в а ж н о д л я 
« п о н и м а н и я ясех особенностей 
л и ч н о с т и А д о л ь ф а Г и т л е р а » . 
Н у . а д л я п о н и м а н и я н р а в с т -
в е н н о г о с у д е над г и т л е р и » -

мом> 
Ж и з н ь о т в е ч а е т ив в т о т во-

прос ж е с т к о , н е д в у с м ы с л е н н о ! 
н е с к о л ь к о дней н а в а д едва н е 
б ы л у б и т а н г л и й с к и й ш к о л ь -
н и к К р и с т о ф е р П и р с о в . Е г о 
п о к а л е ч и л г а е ч н ы м к л ю ч о м 
у ч и т е л ь М а й к л С е н ь о р . Н а с у -
де в ы я с н и л о с ь , ч т о у ч и т е л ь 
п о н о б щ а л детей и н а ц и я м * . 
С е н ь о р п р о к р у ч и я а л ш к о л ь н и -
к а м записи речей « ф ю р е р е » . 

И н о г д а д е к л а м и р о в а л и * сам 

н а и з у с т ь . 
М а т ь К р и с т о ф е р а г о в о р и т : 

« К о г д а мой с ы н п р и е з ж а л до-
мой на к а н и к у л ы , о и безоста-
н о в о ч н о в ы п в л и в а л антисе-
м и т с к и е л о з у н г и » . М и с т е Ь 
С е н ь о р б и л К р и с т о ф е р а пото-
м у . ч т о ваподоврил его в пре-

дательстве. 
И кого-то еще п о т о п ч е т св-

погами « К о л о н н а 8 8 » , т р у б е -

щ а в сбор в а т и д и н 1 

Э д г е р Ч С П О Р О В . 
с о б с т в е н н ы й 

к о р р е с п о н д е н т А П Н 
и « Л и т е р в т у р н о й г в з в т ы » 

Л О Н Д О Н . ( П о т е л е ф о н у ) 

ю_жиь11 вьтш 
ВЕСНА 
ОСВОБОЖДЕНИЯ 

Весна 1975 г о д а н а в с е г д а 
аойдет е и с т о р и ю н а ц и о н а л ь -
н о - о с в о б о д и т е л ь н о г о д в и ж е -
ния я ь е т н а м с к о г о н а р о д а . Каи 
п р о р ы в а ю т д а м б ы и п л о т и н ы 
в ы ш е д ш и е из б е р е г о в р е к и , 
•вк в ы р в а л а с ь в Ю ж н о м 

В ь е т н а м е н а р у ж у в о л н а на-
р о д н о г о в о з м у щ е н и е . И ни-
к в к и е п р е г р а д ы н е в с о с т о я -
нии е в о с т а н о в и т ь . О т н е н а -
в и с т н о г о р е ж и м а Т х и е у ч у т ь 
ли н о к а ж д ы й д е н ь е м а р т е н 
а п р е л е о с в о б о ж д а л а с ь о д н а 
п р о а и и ц и е за д р у г о й . За ко-
р о т к и й с р о и С а й г о н п о т е р я л 
асе Ц е н т р а л ь н о е п л а т о . В р я д 
ли там з а б ы л и с т а р о е еьет-
н е м с к о е и з р е ч е н и е : « К т о вла-
деет Ц е н т р а л ь н ы м п л а т о , тот 

и к о н т р о л и р у е т Ю ж н ы й Вьет-

н а м » . 
З н а м я о с в о б о ж д е н и я п о д -

н я т о на в ы с о к о й м а ч т е ста-
р о й ц и т а д е л и Х ю з , к р у п н о г о 
и с т о р и ч е с к о г о , п о л и т и ч е с к о г о 
и к у л ь т у р н о г о ц е н т о в Вьет-
н а м а . С о т н и р а з в о с п е т Х ю з 
п о з т е м и , п и с а т е л я м и и м у з ы -
к а н т а м и . З д е с ь с о с т о я л о с ь 
о т р е ч е н и е от а л в с т и п о с л е д -
н е г о к о р о л я и з д и н а с т и и 
Н г у в н о в — Бао Д а в . У т р о м 
23 ввгуста 1945 г о д а к о м и т е т 
в о с с т а н и я г о р о д а Х ю э п р е д ь -
•аил Бао Д а ю т р е б о в а н и е , 
ч т о б ы о н н е м е д л е н н о о т р е к -
ся от ялести и п е р е д а л е в 
н а р о д у . Д н е м не с т в д н о н е 
с о с т о я л с я м н о г о л ю д н ы й ми-
тинг. П р е д с е д а т е л ь к о м и т е т а 
восстания. > ы н е и в в е с т и ы й во 
В ь е т н е м е позт и п и с а т е л ь 

То Х ы у т о р ж е с т в е н н о п р о -
в о з г л а с и л л и к в и д в ц и ю и м п е -
р е т о р с к о й в л в с т и и п р е д с т а -
в и л с о б р а в ш и м с а ч л е н о в В р е -
м е н н о г о н а р о д н о - р е в о л ю ц и -
о н н о г о к о м и т е т е . Н а д г л а в -
н ы м и в о р о т а м и ц и т а д е л и Н г о 
М о и б ы л п о д н а т к р е с н ы й 
ф л в г . С п у с т в н е с к о л ь к о д н е й 
п о у к а з а н и ю т о а а р и щ а Х о -
Ш и М и н е в Х ю з п р и б ы л а 

с п е ц и а л ь н а я д е л е г а ц и я , к о -
т о р а я п р и с у т с т в о в а л а на о ф и -
ц и а л ь н о й ц е р е м о н и и о т р е ч е -
н и е Бао Д а я . О н п е р е д а л 
п р е д с т а в и т е л е м в о с с т а в ш е г о 
н а р о д е э м б л е м у к о р о л е в с к о й 
влвС1и — м а с с и в н у ю з о л о т у ю 
п е ч а т ь в е с о м о к о л о 10 к и л о -
г р а м м о в и ш п л г у в н о ж н а х , 

о т д е л а н н у ю н е ф р и т о м . 
П о Л е н е е с к н м с о г л а ш е -

н и я м 195г4 г о д а т е р р и т о р и я 

В ь е т н а м а ю ж н е е 17-й п а р а л -
л е л и о т о ш л а е с а й г о н с к у ю 
ЗОНУ Ж и т е л и Х ю з в с к о р е н в -
ч а л н н о в у ю б о р ь б у за с в о е 

I
о с в о б о ж д е н и е И м е н н о з д е с ь 
о с е н ь ю п р о ш л о г о г о д а за-

Г ~ ~ 
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п о л и -

т и ч е с к о е д в и ж е н и е с р е д и 
с т у д е н т о в , п р е п о д а в а т е л е й , 
б у д д и с т о в и к а т о л и к о в п о 

р а з о б л а ч е н и ю п р е с т у п л е н и й 
Н г у е н Ван Тхиеу. И з Х ю з 
р а с п р о с т р а н и л с я п о г о р о д а м 
Ю ж н о г о В ь е т н е м а и з в е с т н ы й 

о б в и н и т е л ь н ы й ант N9 1, к о -
т о р ы й и з о б л и ч а л к о р р у п ц и ю , 
к а з н о к р а д с т в о и м о ш е н н и ч е -
ство с р е д и г р у п п и р о в к и 
( х и е у . К о г д а в о о р у ж е н н ы е 

Силы п в т р и о т о в п о д о ш л и к 
г о р о д у , в н е м в с п ы х н у л о вос-
стание п р о т и в с а й г о н с к о г о 
р е ж и м а . Х ю з б ы л о с в о б о ж -
д е н . 

Н а д е н ь п о з д н е е сайгои-
с к и е в о й с к а о с т а в и л и Д а -
нанг — в т о р о й п о в е л и ч и н е 
г о р о д Ю ж н о г о В ь е т н а м а с 

н а с е л е н и е м б о л е е 600 т ы с я ч 
ч е л о я е к . Е м у т о ж е с у ж д е н о 
б ы л о с ы г р а т ь н е м а л о а е ж н у ю 

р о л ь е и с т о р и и б о р ь б ы еьет-
н е м с к о г о н а р о д а . И м е н н о а 
Д а н а н г е 31 м а я 1858 г о д а 
в ы с а д и л и с ь п е р в ы е ф р в н ц у з -
с к и а к о л о н и з а т о р ы . П о з д н е е 
о н и н а в я з а л и г о р о д у о с о б ы й 
статус, ч т о б ы и м е т ь в о з м о ж -
н о с т ь и с п о л ь з о в а т ь е г о а к о -
л о н и а л ь н ы х ц е п а х . П о с л е 
1954 г о д а ч е р е з Д а н а н г ста-
ли п р и б ы в а т ь а Ю ж н ы й Вьет-
н е м п е р в ы е а м е р и к а н с к и е 

в о е н н ы е к о н т н н г е н т ь к 
Н о не в с е г д а Д а н а н г б ы л 

в о р о т а м и , ч е р е з к о т о р ы е 
п р о н и к а л и в о В ь е т н а м а г р е с -
с о р ы . П о с л е п о д п и с а н и я па-
р и ж с к о г о с о г л а ш е н и е С Ш А 
б ы л и в ы н у ж д е н ы в ы в е с т и 
с в о й э к с п е д и ц и о н н ы й к о р п у с . 
29 м а р т а 1973 г о д а п о с л е д -
н и е п о д р е з д е л е н и е а м е р и -
к а н с к и х « о й с к п о к и н у л и 

Ю ж н ы й В ь е т н е м . О н и о т п л ы -
ли из п о р т а Д а н е н г . Т е п е р ь 
из н е г о б е ж а л и и с а й г о н с к и е 

с о л д а т ы . 
Х ю з , Д а н а н г , К о н т у м , П л о й -

к у , Д а л а т , К у а н г ч и — о к о л о 
20 п р о в и н ц и а л ь н ы х ц е н т р о в 

в ы р в а л о с ь и з - п о д н в н в в и с т -
н о й в л а с т и р е ж и м а Тхиеу. 

В зти д н и в ц е н т р е Х в н о я , 
на б е р е г у о з е р е В о з в р в щ е н -
н о г о М е ч е у б о л ь ш о й к е р т ы 
В ь е т н а м а п о с т о я н н о с о б и -
раете а м н о г о л ю д е й . О н и о б -
с у ж д а ю т п о с л е д н и е н о в о с т и 
с ю г а . Э т и н о в о с т и д л я них 

с е й ч а с е в м ы е в а ж н ы е , с а м ы е 
с р о ч н ы е . В е д ь а Ю ж н о м 
В ь е т н а м е н а г л а з а х м е н я е т с я 
п о л и т и ч е с к а я е и т у а ц н а . 

Л е о н и д К Р И Ч Е В С К И И . 
к о р р е с п о н д е н т 

С е е е т с н о г о т е л е в и д е н и и 
и р а д и о — д л я « Л Г » 

Х А Н О П . (По т е л е ф о н у » 

с и а р » 

К а ж д у ю в е с н у в м е р и и в и 
с н а я А к а д е м и я к и н о и с к у с с т в а 
п р и с у ж д а е т п р е м и и - о с и 
ха в ы с ш и е д о с т и ж е н и я 
л а с т и к и н о 

Л у ч ш и м ф и л ь м о м И 7 4 годе 
п р и з н а н « К р е с т н ы й о т в ц 
— ч а с т ь в т о р а я , р е ж и с с е р а 
Ф р э н с и с а К о п п о а ы . Л у ч ш е й 
а к т р и с о й — Эллен кар-
с т и и зв р о л ь в ф и а ь м в « А л и -
се здесь б о л ь ш е и в ж и в е т » . 
Л у ч ш е й а к т р и с о й в т о р ы х ро-
лей — И н г р и д б е р е м е н 
Ф и л ь м Ф е д е р и к о Ф е л л и н и 

Насильственный вывоз де-
тей из Южного Вьетнама 
вызывает решительное и все-
общее осуждение междуна-
родной общественности. Со-
вершенно очевидно, ч т о цель 
операции — спекулятивными 
рассуждениями о гмилосер-
дни г отвлечь внимание от 
того фанта, что именно Со-
единенные Штаты несут 
главную ответственность за 
бедственное положение боль-
шинства насе гения на терри-
тории, пока еще находящейся 
под контролем сайгонского 
режима. Ниже мы приводим 
высказывания зарубежной пе-

чати по зтому поводу.. 

Из С а й г о н а , где ц а р и т нер-
в о з н а я о б с т а н о в к а , в Соеди-
н е н н ы е Ш т а т ы в р а м н а х опе-
р а ц и и « Б э й О н л и ф т * ( « В о з д у ш -
н ы й мост дли д е т е й » . — Ред.) 

' н а с а м о л е т а х в ы в о з и т е » » * • 
н е в ь « т и а м с н н е д е т и , в о вре-
м я к е т а с т р о ф ы -С-5А Гэлаи-
с н » — п е р в о г о с а м о л е т а , 
п р е д н а з н а ч е н н о г о для э т о й 

140 си 

Д О С Ь Е « Л Г » 

под .. 

« Б Э Й Б И Л И Ф Т » 

Э т и * с и р о т и с п о л ь з у ю т 
ч а с д л я т о г о . д л я ч е г о всегда 
и с п о л ь з о в а л и б е ж е н ц е в. 
е е р ж д е и и я о том, ч т о п о л о в и -
на в ь в т н в м е н о г о н а р о д а «бе-
ж и т о т к р а с н ы х о р д » , про-
с т о ив с о о т в е т с т в у ю т д е й с т в и -
т е л ь н о с т и . 

« Д е й л н м и р р о р » 
( В Е Л И К О Б Р И Т А Н И Я ! 

71 апреля исполняется 
30 лет со дня подписания 
Договора о дружбе, сотруд-
ничестве и взаимной помощи 
между Советским Союзом и 
Польской Народной Респуб-
ликой., 

На снимке : Гданьская су-
доверфь. еде строятся суоа 

по заказу СССР. 

Х А - Х А / 

ц е л и , - г , п о г и б л о с и р о т . 

Р е й т е р 

О д и н « о ж и о в ь е т и а м с н и й 
л е й т е н а н т с г о р ь и о й и р о н н е и 
с и а з а л : - П р и я т н о в и д е т ь , н а н 
в ы , а м е р и н а н ц ы . з а х в а т ы в а е -
те домой с у в е н и р ы из н а ш е й 
с т р а н ы — ф а р ф о р о в ы х Сяо-
п и н о в и с и р о т , ж а л ь , ч т о не-
и о т о р ы е из н и х р а з б и л и с ь , 
н у да н и ч е г о , у нас и * е щ е 
много..»* 

Д р у г о й в ь е т н а м е ц д о б а в и л : 
•То. ч т о п р о и з о ш л о . — у ж а с н о . 
Н о о наиой-то с т е п е н и к а т а -
с т р о ф а с с а м о л е т о м , в кото-
ром н а х о д и л и с ь д е т и . — сим-

вол деятельности американ-
цев во Вьетнаме. Это ваш 
прощальный п р и в е й 

« Н ь ю - Й о р к т а й м е » ( С Ш А ) 

С е н а т о р Дмс. Хелмс (респуб-
л и к а н е ц о т ш т а т а С е в е р н а я 
К а р о л и н а ) п р и з в а л использо-
в а т ь 7-й ф л о т для ФЗвакуа-
ц и и всех б е ж е н ц е в , и о т о р ы е 
• о т я т п о к и н у т ь Ю ж н ы м Вьет* 
н а м » . 

Т А С С 

Д и р е к т о р у п р а в л е н и я м е ж -
д у н а р о д н о г о р а з в и т и я С Ш А 
Д з н и з л П а р к е р з а я в и л . ч т о 
С о е д и н е н н ы е Ш т а т ы разме-
с т и л и ш е с т ь судов у побере 
ж ь я Ю ж н о г о Вьетнама для 

з в а и у а ц и и 200 000 беженцев» 

А с с о ш и э й т е д Пресс 

В а ш и н г т о н т а и б л и з и о п р и 
и и м а л и с е р д ц у с у д ь б у э т и * 
детей, ч т о в п р о ш л о г о д н и х 
а с с и г н о в а н и я х в б ю д ж е т е 
С Ш А н а • в о с с т а н о в л е н н е * 
Ю ж н о г о В ь е т н а м а , на з а б о т у 
о с и р о т а х и и н в а л и д а х вой-
н ы п р е д н а з н а ч а л о с ь . . . менее 
0.5 п р о ц е н т а . 

Г р у п п а о п п о з и ц и о н н ы х по-
л и т и ч е с к и х д е я т е л е й переда-
ла в п е ч а т ь п и с ь м о о д н о г о 
в ы с о к о п о с т а в л е н н о г о ч и н о в -
н и к а . в к о т о р о м о н . сослав-
ш и с ь на а м е р и и а н с и о г о по-
с л а Г р з в з м а М а р т и н а , п и с а л , 
ч т о н ы н е ш н я я э в а к у а ц и я си-
рот « п о м о ж е т п р о и з в е с т и в 
а м е р и к а н с к о м о б щ е с т в е н н о м 
м н е н и и с д в и г в п о л ь з у Ю ж -
н о г о В ь е т н а м а » ( и м е е т с я в 
в и д у с а й г о н с и м й р е ж и м . — 
Ред.). 

В з а я в л е н и и , п р и л о ж е н н о м 
к э т о м у п и с ь м у , о п п о з и ц и о н -
н ы е п о л и т м ч е с и и е д е я т е л и 09 
г л а в е с а д в о к а т о м Ч е й Игом 
Л и е н г о м о х а р а к т е р и з о в а л и 
эту э в а к у а ц и ю к а и «бесче-
л о в е ч н ы й п л а н америиамемо-
г о и ю ж н о в ь е т н а м с к о г о я р а * 
в н т в л ь с т в . . . » 

А с с о ш и э й т е д Просо 

После п я т и л е т п о м о щ и 
ф е о д а л ь н о м у п р а в и т е л ь с т в у , 
к о т о р о е о н и п р е з и р а л и , и ве-
д е н и я в о й н ы , к о т о р а я , к а к 
о н и з н а л и , я в л я л а с ь безна-
д е ж н о й . С о е д и н е н н ы е Ш т а т ы 
не м о г у т п р о д е м о н с т р и р о в а т ь 
н и ч е г о , к р о м е п е ч а л ь н о й эва-
к у а ц и и . 

« Н ь ю - Й о р к г е й м е » 
( С Ш А ) 

А к ц и я « В о з д у ш н ы й м о с т 
д л я д е т е й » в с т р е ч а е т с и л ь н у ю 
и р и т н и у н е т о л ь и о а с а м о м 
В ь е т н а м е , н о и в г о с у д а р с т -
в а х Востоиа и З а п а д а . 

« З ю д д о й ч е ц а й 

Перед л и ц о м к а т а с т р о ф и ч е -
с к о й д л я с а й г о н с и и х в о й с к 
в о е н н о й с и т у а ц и и п р а в и т е л ь -
с т в о С Ш А о б с у ж д а е т в о з м о ж -
н о с т ь в м е ш а т е л ь с т в а в о Вьет-
наме... Из и н ф о р м и р о в а н н ы х 
и р у г о в с о о б щ и л и , ч т о < 
е к а я п е х о т а С Ш А г о т о в а вы* 
с а д и т ь с я а Сайгоне. . . 

« Ф р а н к ф у р т е р р; 

Этих ребятишек л аэропорту Сайгона отравят сейчас на 

чужбину. 
Ф о т о нэ г а з е т ы « Ф р а и и ф у р т е р в л ь г в м а й н в » ( Ф Р Г ) 

Ч т о к а с а е т с я г е и и а э ы 
м о й « г у в ю н н о й э в а к у а ц и и » , 
т о э т о п о п р о с т у ч и с т о воен-
н а я м е р а с ц е л ь ю о б е с п е ч и т ь 
о т с т у п л е н и е р а з г р о м л е н н ы х 
с а й г о н с и и х е о й с и а р а й о н ы , 
е щ е к о н т р о л и р у е м ы е Сайго-
н о м , д л а т о г о ч т о б ы позво-
л и т ь к л и н е Т х м е у п р о д о л ж а т ь 
в о й н у . С д р у г о й с т о р о н ы , 
э т и д е й с т в и я н а п р а в л е н ы н а 
то, ч т о б ы п р и н у д и т ь м н о г и х 
ж и т е л е й , в ч а с т н о с т и с е м ь и 
с о л д а т и с л у ж а щ и х , п о к и н у т а 
с в о и р о д н ы е г о р о д а , ч т о п р и -
ч и н и л о бе з м е и н о е г о р е м 
с т р а д а н и я этим н а с и л ь с т в е н -
н о п е р е м е щ е н н ы м людяа*. Н а 
к о р а б л я х , иа к о т о р ы х и х пе-
р е в о з и л и . э т и ж и т е л и подвер-
г а л и с ь с е р ь е з н ы м п р и т е с н е -
н и я м . н а с и л и я м и у б и й с т в а м 
со с т о р о н ы с а й г о н с и и х в о й с и . 
М н о г и е д е т и . о с т а в л е н н ы е 
без в о д ы и п и щ и , у м е р л и в 
с т р а ш н ы х м у Ц е н и я х . 

более 100 д е т е й п о г и б л и в 
р е з у л ь т а т е п а д е н и я амери-
к а н с к о г о е в м о л е т а . к о т о р ы й 
п е р е в о з и л и х в С о е д и н е н н ы е 
Ш т а т ы . П р а в и т е л ь с т в о Соеди-
н е н н ы х Ш т а т о в и к л и н а Н г у -
е н В а н Т х и е у д о л ж н ы цели-
к о м н е с т и о т в е т с т в е н н о с т ь за 

этй с м е р т и , за э т и с т р а д а н и я 
и н е с ч а с т ь е . 

И з п а я в л е н н а 
п р е д с т а в и т е л я В Р П Р Ю В 
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« А м а р н о р д * в ы л н а з в а н луч-
ш и м и н о с т р а н н ы м ф и л ь м о м . 

. К р е с т н ы й о т е ц — ч а с т ь 
в т о р а я - с о б р а л р е н о р д н о е чи-
сло « О с н а р о в » — е о в щ е в 
с л о ж н о с т и ш е с т ь , по р а з н ы м 
к а т е г о р и я м , в с в я з и с этим 
н е к о т о р ы е к р и т и к и не без ос-
н о в а н и я з а м е ч а ю т , ч т о .изо-
б р а ж е н и е иа э к р а н е н а с и л и я 
— дело б е с п р о и г р ы ш н о е » . 

И т а к , во Д в о р ц е искусств в 

Л о с - А н д ж е л е с е с о с т о а л а с ь 
п ы ш н а , ц е р е м о н н а чествоее-
н и . п о б е д и т е л е й . 

Т р и т ы с я ч и з р и т е л е й п р е д -
в к у ш в л и у в и д е т ь т р в д и ц и о н -
ч о е « ш о у » С р е ч а м и , п о и л о -
« е м и , т о с т а м и » ш у т к а м и , 
все ш л о леи п о м е с л у — 
г л в в н ы й ц е р е м о н и й м е й с т е р 
- о л л и е у д с и и й к о м и к б о б Х о -
у п н в э ы е в л и м е н а , и на с ц е -
«у о д н и за д р у г и м а ы з о д и л и 

э в ж и с с в р ы , с ц о н в р и с т ы и 
а к т е р ы , ч т о б ы п о л у ч и т ь в о ж -
д е л е н н у ю з о л о т у ю стетуэтку 
« О с к в р » —• с и м в о л п р и з н а -
ние в е м е р и к в и с к о м к и н о м и -

ре. 

в ы ш е л и б е р т Ш н в й д е р , 
о е ж н с с е р д о к у м е н т а л ь н о г о 
ф и л ь м е « С е р д ц е и г о л о в ы » , 
о в с с к в з ы в а ю ш в г о о н е д а в н е й 
в о й н а в о В ь е т н а м е . Н о в м е -
сто о б ы ч н в и п р и в е т с т в и й в 
а д р е с а к а д е м и и р е ж и с с е р 
скаэвл, что п р а з д н е с т в е в 
Л о с - А н д ж е л е с е о н в о с п р и -

н и м а е т С и р о н и е й , тая яви в о 
• ь е т н е м е н а р о д в с е е щ е б о -
р е т с е зе с в о ю н е з а в и с и м о с т ь . 
Д а л е е Барт Ш н а й д е р о г л а -
сил т е л е г р а м м у , п о л у ч е н н у ю 
и м от п р е д с т а в и т е л е ф р о н т а 

о с в о б о ж д е н и е Ю ж н о г о Вьет-
н е м е на п е р е г о е о р а ! а П а р и -
ж е Д и н ь бе Т«и. в к о т о р о й 

в ы р а ж а л а с ь б л а г о д а р н о с т ь 
с о з д а т е л е м ф и л ь м а за п о д -
д е р ж к у с п р е в е д л и е о й б о р ь -

б ы в » е т н в м с и о г о н а р о д а . 

И тут « а с т р в б ы » . с п о к о й н о 

в о с с е д в в ш и а в с в о и » в к в а е -
м и ч е с к и ! к р е с л а з , назожли-
лнсь. П е р в ы м в с к о ч и л Б о б 
Х о у п ( у * к т о , квк не о н , п о -

г р у д н л е в не ниве этой по-
з о р н о й д н е а м е р и к а н ц е в вой-
н ы — с к о л ь к о рез летел во 
Вьетнем, ч т о б ы с в о и м и у р а -
п а т р и о т и ч е с к и м » ш у т о ч к а м и 
п о д н я т ь дуа солдат). Ь о б 
Х о у п п о д л е т е л и Ш о 1 н к у С и . 
н е г р е и п р о т я н у л е м у к л о ч о и 
б у м а г и . С и н а т р а . к о т о р ы й , 

п о м ы с л и у с т р о и т е л е й , д о л -
м е н б ы л п р о п е т ь ч т о - н и б у д ь 
п о д о б а ю щ е е с л у ч а ю , ( м е с т о 
э ю г о з а ч и т а л с в о и м б а р х а т -
н ы м г о л о с о м о ф и ц и а л ь н о е 
з а я в л е н и е в к а д е м и и : « М ы не 
ч в е е м о т в е т с т в е н н о с т и зе ке-
чне б ы т о н и б ы л о п о л и т и ч е -
ские в ы с к а з ы в а н и я и в ы р а -
ж а е м с о ж а л е н и е п о п о в о л у 
того, ч т о о н и и м е л и м е с т о » . 

И з в е с т н а » а м е р и к а н с к е » 
актриса Ш и р л и М а к л е й н рез-
к о в о з р а з и л а С и н а т р в , ч т о 
о н а т о ж е ч л е к а к а д е м и и , н о 
п о д о б н о е з а я в л е н и е п р о т и в о -
р е ч и т е е у б е ж д е н и я м . П о -
п у л я р н ы й в к т в р У о р р е н 

Бити т в к ж а в ы с т у п и л п р о т и в 
я с о ч и н е н и я » Б о б е Х о у п е щ 
Ф р э н к а С и н а т р ы . 

С ц е н а р и й т о р ж е с т в з а т р е -
щ а л п о в с е м ш в е м . Ч е с т н ы е 
д е я т е л и а м е р и к а н с к о г о к и н о -
и с к у с с т в а н а з а п о т е л и и г р а т ь 
р о л ь статистов а э т о м « ш о у » , 
к о т о р о е . по м ы с л и его 
у с т р о и т е л е й , д о л ж н о б ы л о 
с и м в о л и з и р о в е т ь г о л л и в у д -
с к у ю т р а д и ц и ю ^ н е в м е ш а -
тельства»» е п о л и т и к у , 

•Нет м в ш и н ы , к о т о р а а сыг-
р а л а б ы за а к т е р о в » . — г о в о -
р и л К а р е л Ч а п е к . Д а ж е м а -
ш и н а п р о п а г а н д и с т с к а я н е а 
с о с т о я н и и заставить з а м о л -
чать тех, к т о на а е р и т л ж и -
в ы м з а в е р а н и в м , б у д т о П е н -
тагон с н о в а <гзащищает» ин-
т е р е с ы в ь е т н а м с к о г о н а р о д е , 
п о с ы л а в к о р а б л и и с а м о л е т ы , 
д л я с п а с е н и я м а р и о н е т о ч н о -
го р е ж и м е Т х и е у . 

А . И В А Н О В А 

ОСТАЛИСЬ 

ОТ 

КОЗЛИКА... 
М о р а л ь д а т с к о й с к а з к и о 

к о з л и к е , к о т о р ы й п о ш е л в 
л е с , н е з н а я в о л ч ь и х п о в а -
д о к , е щ е р а з п о д т в е р д и л а с ь 
в и с т о р и и н е з е д а ч л и в о г о 
« п о э т а н к о л л е к ц и о н е р а » 

А л е к с а н д р а Г л е з е р а , н е д а в н о 
о т п р а в и в ш е г о с я н е п о и с к и 
« к р а с и в о й ж и з н и » за п р е д е -

л ы н а ш е й с т р а н ы . 
С е й ч а с т р у д н о с к а з а т ь , к а к 

и к о г д а п о з н а к о м и л с я о н в 
М о с к в е с д в у м я б о й к и м и 
ш в е д с к и м и ж у р н в л и с т е м и У . 
С т в н х о л ь м о м и С . Ф р е д р н к -
с о и о м . И з в е с т н о о д н о : з н а -
к о м с т в о это с д е л а л о Г л е з е р а 
« з н а м е н и т о с т ь ю » . О н е м сте-
л и писать на З а п е д е , в е г о 
« с а л о н » з а х а ж и в а л и б о г а т ы е 
и н о с т р а н ц ы , п о ж е л а в ш и е к у -
пить к а р т и н ы и з к о л л е к ц и и 
так н а з ы в а е м о г о « с о в е т с к о г о 
а в а н г а р д е » , е м у д е р и л и з а -
м о р с к и е с и г а р е т ы и вина. 

М о ж е т б ы т ь , Г л е з е р а и н о -
г д а и б е с п о к о и л о , ч т о « с л а -
в а » е г о б ы л а с д у ш к о м , н о 

« д р у з ь я » б ы л и р я д о м и 
с т а р а т е л ь н о р а з в е н в в л и все 
с о м н е н и я . О н и з в б о т л и в о 
о п е к а л и Г л е з е р а и н е р е з за 
б у т ы л к о й д ж и н а в т о л к о в ы в а -
л и е м у , ч т о « з д е с ь » , не Во-
с т о к е , е г о н е п о н и м а ю т , ч т о 
н а с т о я щ е е ж и з н ь и п о л н е я 
с в о б о д а — т о л ь к о « т а м » , н а 

З а п а д е . 
В ы ш е д ш е я и з - п о д п е р е 

С т е н х о л ь м а и Ф р а д р и к с о н в 

с л е з л и в е е и с т о р и я о с т р в д в -
н и я х « н е п р и з н а н н о г о поэта и 

' з н а т о к е ж и в о п и с и » б ы л в с 
в о с т о р г о м в с т р в ч е н в б у р ж у -
в з н о й п р е с с о й . О б а ж у р н а л и -

ста н е п л о х о ив н е й з в р в б о т в -
л и . У Г л е з е р е т о ж е все ш л о , 
к е к е м у х о т е л о с ь : « е в л о н » 
п р о ц в е т а л , в с е м « к о л л е к ц и о -
н е р » г о т о в и л с я к н о в о й ж и з -
ни, к о т о р у ю о б е щ а л и у с т р о -
ить н о в ы е д р у з ь я , к в к т о л ь к о 
о н о к в ж е т е я зе р у б е ж о м . 

Н о д а л ь ш е д е л а п о ш л и , к а к 
• с т а р о й с к а з к е . Г л е з е р с о 
с в о е й « к о л л е к ц и е й » о к в э в л с я 
в к р в я х , к у д а е г о н а с т о й ч и в о 
з в э ы е в л и « д о б р о ж е л а т е л и » . 
П е р в о е ж е з н а к о м с т в о з в -

п в д н о й п у б л и к и с е г о к а р -
т и н а м и , на к о т о р ы х о н н а -
д е я л с я р а з б о г а т е т ь , п р и н е -

сло р а з о ч а р о в в н и е и т о й , м 
д р у г о й с т о р о н е . Р в к л в м в , -со-
з д а н и е я « и з в е с т н о м у п р о п е -
г в н д и с т у н е к о м ф о р м и с т с к о -
г о и с к у с с т в е » , п р и б л и ж в й -
ш е м р а с с м о т р е н и и о к в з в л а с ь 

р е к л а м о й з а л е ж в л о г о т о в а -
ра. Н а З а п е д е , к а к у к а э ы в в л а 
а статье о в ы с т а в к е к а р т и н 
и з « к о л л е к ц и и » Г л е з е р а 

ш в е й ц е р с к е в г в з е т а « Н о й е 
ц ю р х е р ц в й т у н г » , п о д о б н ы й 
т о в а р н е и м е е т н и п о л и т и ч е -
с к о г о , н и х у д о ж е с т в е н н о г о 
з н а ч е н и я . С л е д о в а т е л ь н о , м 
ф и н а н с о в о г о . Вот в а м и « к р а * 
с и а в я ж и з н ь » А л е к с а н д р е 
Г л е з е р е ! К а к г о в о р и т с я в н а -
ш е й с к а з к а , о с т а л и с ь от к о з -

л и к а . . . 
В п р о ч е м , д о э т о г о е щ е н е 

д о ш л о . М о ж н о в е д ь о б р а -
т и т ь с я за п о м о щ ь ю к с в о и м 
« б л е г о д в т е п я м » . Т е м б о л е е 
ч т о о д и н из них, С т в н х о л ь м , 
р а н ь ш е в р е м е н и п о к и н у л н в -
ш у с т р в н у зе д е я т е л ь н о с т ь , 
н е с о в м е с т и м у ю с о с т в т у с о м 
и н о с т р в н н о г о ж у р н в л и с т в . 
Н о , у в ы , о н п о с п е ш и л п у б -
л и ч н о о т м е ж е в в т ь с я от н у ж -
д а ю щ е г о с я п у т е ш е с т в е н н и к а , 
н а п о ж а л е в , в е р о я т н о , р в э д е -
лить с н и м г о н о р в р , з в р а б о -
т а н н ы й о п и с а н и я м и « т р у д н о -

стей поэте». 
Д р у г о й ж е п р и я т е л ь , С т и г 

Ф р е д р и к с о н , п о к а м о л ч и т . 
Д а и что о н м о ж е т с д е л в т ь , 

е с л и Г л е з е р т е п е р ь « т е м » , в 
о н п о к а « з д е с ь » , в М о с к в е , в 
о ж и д в н и и н о в ы х с е р ы х к о з л и -
к о в . 

I . К А З А К О В 
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Говорить сегодня О 
ТЫЛ* » Великой Отечественной 
асйне — эта знвчит говорить о 
прекрасных советских людех-
труженика!, которыми так бо-
гата наша страна, говорить о 
р-'бочм>, колхозниках, нашей 
интеллигенции. Они боролись 
за металл, уголь, хлеб, м про-
изводство сружия и военных 
машин с таким же самопожерт-
аеазнием, упорством и героизмом, с каким сражались иа во- КЯ 
лях войны солдаты Красной Армии. . 

Вторая мировая война по своему размаху и напряженности, • • 
по количеству людей и боевой техники, в ней участвовавших, 
по невиданным материальным разрушением превзошла все 
войны прошлого. На службу ей были поставлены гигатгкие у | 
производственные мощности. • фашистской Германии и зави-
симых от нее странах производилось тогда в 1,5 раза больше ЯШ 
стали, в 2,5 раза больше угля, чам В СССР. &Ч 

Когда в начале войны гитлеровски# стратеги •списали» со уй | 
счетов более 1500 советских заводов, они и представить Щ 
себе не могли, что в фантастически короткие сроки зти за- • 
воды возродятсв и дадут военную продукцию. Перелом в _ _ 
жономике, начавшийся а 1942 году, получив дальней- | ^ | 
шее развитие в 1943 году, когда промышленность и транспорт 
добились замечательных успехов. А 21 нюня 1944 года 
иа пороге четвертого годе войны, Советское информбюро 
с гордостью сообщало, «гто нгша страна обладает могучим 
военным хозяйством, которое удовлетворяет потребности • • 
Красной Армии в вооружении, боеприпасах, продовольствии к 
и снаряжении. Былое превосходство врага а количестве тан- • • 
ков и авиации осталось позади, а экономические возможности ^ ^ 
Советского Союза растут изо див в день. Л 

«Великий подвиг совершили рабочий класс, колхозное кре- „ 
стьянство, советсквв интеллигенция, которые своим само- , • 
огяерженным трудом вместе с воинами Вооруженных Сип 
ковали победу над врагом, на протяжении всей воины фронт 
и тыл представляли собой единый боевой лагерь» — так оце- .$ 
кивается я постановлении ЦК КПСС «О 30-летии Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне 1941— Н 
1945 годов» героическая деятельность тружеников тыла. | « 

Из поколение в поколение будет передаваться слава о тех. Н 
кто а годину грозных испытаний защищал Советскую Родину

 { 

с оружием а руках, и о тех, кто ковал »то оружие, кто строил 
танки и самолеты, кто варил ставь длл снарядов, кто своими п 
трудовыми подвигами выл достоим воинской доблести бойцов. ь. . 

Вадим К О Ж Е В Н И К О В 

Ш И К « М А Р Ш А К Е А 1 Г А Я Д 1 1 А » | 

ВОИНУ 
от 
С Т А Л Е В А Р А 

эти суровы 
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« к . К ? 
0 Главного номаидова-
1 ТЫСЯЧ р ублей , и воору-

жение. наготовленное на ВТ* 
деньги, вручить МОИМ ЗвМЛЯ-
мам. бойцам 22-й Сибирской 

вин. Пу« гвардейской дивизии, 
наши сибиряки еще крвг 
•жп1 вьют врага!. 

„.Май сорок третьего, воен-
ного года. На площади села 
Мамино Калачеевского района 
Вороиежсиой области вы-
строились новенькие танни-
«трндцатьчетверки*. Тут же, 
рядом — сколоченная наско-
ро трибуна... 

Колхозницу Марфу Иванов-
ну Бвлоглядову пригласили 
на митинг: первому механи-
зированному корпусу переда-
вался танк, построенный на 
ее трудовые сбережения. В 
то суровое время, когда соби-
рали средства иа танковую 
иолонну •Воронежский кол-
хозник», Э «

л о г л

* А
о в а

 ©Дна 
из первых внесла сто тысяч 
рублей в Фонд обороны. 

А после митинга Марфу 
Ивановну подвели к танку, 
еще пахнувшему свежен за-
водской краской. На башне 
выло выведено: -Марфа Ива-
новна Белоглядова*. Перед 
боевой машиной выстроился 
экипаж — молодые, подтяну-
тые танкисты, и один из них, 
двадцатилетний командир Ми-
хаил Власенко сказал: 

— Уважаемая Марфа Ива-
новна! Нашему экипажу вы-

пала большая честь — гро-
•нить фашистов на вашем тай-
ме. Мы клянемся, что будем 
бить врага до полной победы! 

Колхозница подошла к лей-
тенанту, обняла его по-мате-
рински. поцеловала. Затем 
Обратилась к экипажу: 

— Бейте врагов, сыны мои, 
громите ненавистных захват-
чинов. освобождайте нашу 
священную землю от фашист-
ской нечисти! Мы будем 
•мдать вас с победой, дорогие 
яюи... 

Экипаж Михаила Власенко. 
мужественно сражавшимся 
•ще не Сталинградском на-
правлении, участвовал во мно-
гих боевых операциях. На 
счету экипажа было свыше 
полутора десятков подбитых 
•ражеемих танков, несколько 
артиллерийских и миномет-
ных батарей... 

...Славный боевой путь про-
шел тани с именем воронеж-
ской колхозницы иа броне! 

А. СИНИЦКИЙ. 
П о л к о в н и к в о т с т а в к е , 

к а н д и д а т в о е н н ы х 
н а у и , д о ц е н т 

Фото 1943 года* 

1 2 
•Свердловский номсомолец» — етм слова выводили иа баш-

нях боевых машин члвны ударных фронтовых бригад, рабо-
тавшие на наших заводах в грозовую военную пору. Имя 
«Свердловский номсомолац. носили три танковые колонны, 
построенные на средства, собранные молодежью Среднего 
Урала и сработанные рунами молодых уральцев. 

И вот вновь, каи и три десятилетия назад, комсомольцы 
Свердловской области ведут сбор средств на иолонну .Сверд-
ловский комсомолец.. На атот раз речь идет о мирной колон-
не — эшелоне цельнометаллически* вагонов для Байкале-
Амурсиой магистрали. 

Уже прошло много субботников, девизом которые стал не-
стареющий лозунг: «Даешь .Свердловский комсомолец.<• Звра-
вотаны сотни тысяч рублей в фонд создания эшелон». 

И мы уверены, что а канун всенародного праздника —30-ле-
тия Победы советского народа е Великой Отечественной войне 
—с подъездных путей Уралвагоизавода уйдет мирный «шелон, 
воплотивший в себе трудовой витуэиазм молодых уральцев, 
свято хранящих традиции отцов, ФИЛИППОВ 

«ВАШЕ ДЕЛО ДЙЛЕКО ВИДНО» 
В Рубцовска, в музее Алтай-

ского ордене Ленина трак-
торного аавода имвни М. И. 
Калинина на почетном маете 
висит памятная фотография: 
писательница Мариэтта Ша-
гинян среди руководителей и 
рабочих завода в военном 
1943 году. И письмо, адресо-
ванное коллективу завода. 
Мариэтта Свргвввна писала: 

Дорогие товарищи! По-
зврчяляю вас С блестящей 
работой и высокой нагрцдой, 
знаменем ВЦСПС и Нарком-
средмаш за июль 1943 года. 
Поздравляю лучший, из луч-
ших цехов — механосбороч-
ный. Ваша работа тем ценнее 
в нужнее стране, что вы на-
ходитесь на отлете, в районе, 

еде почти нет техники, и та-
ким образом сами станови-
тесь очагом и проводником 
нашей советской технической 
культуры. А зто много зна-
чит. На вас обращены глаза 
страны, ваше дело далеко 
видно... У вас есть замеча-
тельные работники,' на неко-
торых. например на 15-лет-
нюю Нюсю КОНЬКОВУ, хо-
чется смотреть не отрывая 
глаз, так она ладно и быстро 
работает... 

Чисть уже выросший здесь, 
на Алтае, молодой АТЗ по-
кажет сейчас, в решающие 
месяцы войны, еще больший 

В. АНДРИАНОВ В труд-
ные дни осени сорок перво-
го мы получили срочную 
правительство иную теле-
грамму. Лаконичные строки 
звучали приказом. Враг 
подходит к Москве. Крас-
ной Армии жизненно необ-
ходимы танки и самолеты. 
Сейчас. Сегодня. Срыв за-
дания равносилен про-
игранному сражению. 

Обком обратился н рабо-
чим» На Уральском заводе 
тяжелого машиностроения 
я прочитал правительствен-
ную телеграмму на завод-
ском собрании. Дочитав до 
конца, спросил: 

— Как, товарищи, смо-
жем мы это выполнить

7 

Люди молчали: думали. 
И вдруг слышу негромкий, 
спокойный голос: 

— Сможем. 
— Как? 
— Поставьте в цехах 

кой:.я, — откатил вемою-
дой рабочий. — да органи-
зуйте питание. Будем рабо-
тать круглые сутки. 

М. МЕДВЕДЕВ. На 
«Уралмаше» рабочие неде-
лями не уходили из цехов. 
Нужно фронту — других 
объяснений не требовалось. 

Уралмашаавод был кре-
постью обороны в глубоком 
тылу. Именно крепостью. 
Громадина, мощнейшее 
предприятие, каждый цех 
— сложный комплекс. II 
удивительный коллектив. 
Лучшие кадры страны — 
это мое глубокое убежде-
ние. Что поражало: сотни 
людей приходили в незна-
комые для них цехи — 
юные ремесленники, рабо-
чие эвакуированных пред-
приятий. Им приходилось 
осваивать новые, по суще-
ству. профессии, работать в 
непривычных условиях, в 
напряженном ритме. Но — 
никакой лихорадки, ника-
ких сбоев. Новички легко 
входили в коллектив. Имен-
но потому, что это был кол-
лектив «Ура л маша». Он 
воспитывал лю^ей. он ста-
новился их родным домом. 

Работа на оборону — 
это не только танки, не 
только пушки или картеры 
авиационных моторов, ко-
торые мы выпускали для 
фронта. Без продукции 
«У рал маша» не смогли бы 
работать многие крупные 
заводы, электростанции 
страны. Паше предприятие 
снабжало их запасными ча-
стями, уникальными дета-
лями. Темпы работы были 
стремительны Я приехал 
из Ленинграда на «Урал-
маш» в ноябре сорок пер-
вого, и уже тогда — толь-
ко вдумайтесь, война шла 
всего четыре месяца! — за-
вод начал выпускать тан-
ки... 

В АНДРИАНОВ. Пра-
вительственное задание, о 
котором говорилось в тете-
грамме, область выполнила 
в срок. Я доложил об этом 
в Москву. Когда я сказал 
Верховному Главнокоман-
дующему о том. что надо 
бы наградить людей, он 
только спросил: 

— Сколько человек? 
— Тысячи полторы. 
— А всего работало 

сколько? 
— 75 тысяч. 
— Тогда не полторы — 

пятнадцать тысяч надо на-
граждать'.. 

А. ПАНИН. Производ-
ство на новом месте ос-
ваивали в невероятно сжа-
тые сроки. Всего за две не-
дели, например, был по-
строен механический цеч 
для производства тапков. 
За две недели! Причем зи-
мой. Люди выполняли зада-
ния, на первый взгляд, не-
выполнимые. 

М. МЕДВЕДЕВ. Да. по-
рой казалось: па сделать 
невозможно .. Помню слу-
чаи в м тампоном цехе. 
НУЖНЫ 1 тампы. много но-
вых штампов — иначе оста-
новится весь процесс. Вооб-
ще. по моему глубокому 
убеждению, судьба продук-
ции решалась именно в 
этих, «неглавных», загото-
вительных цехах. Когда на 
завод прйезжали комиссии 

Москвы, они, естествен-
сраау шли на сборку: 

В первые месяцы Веянной Отечественной войны на Урал 
были переброшены многие оборонные змоды с трены из райо-
нов. которым угрожал враг. От того, мак скоро будет налажен 
выпуск тайно», пушен, снарядов, зависели победы Красной 
Армии. Огромная ответственность легла тогда иа плечи 
у р а л ь с к и х и о м м у н и с т о в . 

Когда на запад эшелоны. 
Нл край пылающей земля 
Тот груа. до срока зачехленный, 
Стволов и. гусениц колли. — 
Тогда, бывало, поголовно 
Весь фронт, шроммый повторял 
Со вздохом нежности сыновней 
Два слова: 

— Батюшка Урал.., 

о поаме «За далью — Таи писал Александр Твардовский 
даль». 

И «батюшка Урал» не подвел. Рабочие, крестьяне и интелли-
генция. мужчины и женщины, коммунисты и комсомольцы, 
объединенные единой волей, в небывало короткие сроки по-
ставили промышленность Урала иа военные рельсы. На*фронт 
пошли первые эшелоны. 

Прошло тридцать лет... За ««круглым столом» редакции со-
брались ветераны героического тыла Великой Отечественной, 
свердловские коммунисты, которым партия поручила о гроз-
ном сорок первом создать оборонную мощь Урала. 

Василий Михайлович Андрианов был тогда первым секрета-
рем Свердловского обкома партии, а Александр Павлович Па-
нин—вторым секретарем, ведающим вопросами промышлен-
ности. Парторгом ЦК ВКП(б) на славном Уралмашзаводе рабо-
тал Михаил Леонтьевич Медведев. 

Р А Т Н Ы | | 

П О Д В И Г 

смотреть, как сходят с 
конвейера готовые танки. 
А ведь рождались они за-
долго до сборки, в заготов-
ка*. 

Так вот, штампы. Нх 
нужно было вчетверо боль-
ше, чем мог дать этот ма-
ленький цех, где не хвата-
ло и оборудования, и пло-
щадей. Начальником цеха 
был инженер Попов, хм< н-

и Комаров, и Барднн. н 
Байков. и Ферсман... Мень-
ше чем ф) месяц там был 
создаЦЧ!Ь"еЖ>к — со шко-
лой. о «петскич садом. И 
пошла марганцевая руда... 

А. ПАНИН. А алюми-
ниевые заводы остались в 
Волхове и Запорожье. Са-
молетов и танков без алю-
мнння Не выпустить. В Ка-
менск-Уральском тогда 

• 2 . 
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но он нашел решение г<роб- только начиналось пронз-
лемы. Переставил станки— водство а.пдЯшннЯ| фаигь-
так, что получилась поточ-
ная линия. Не терялось ни 
секунды зря. Это сейчас 
кажется: подумаешь, стан-
ки переставил — всего-то! 
Но задача была решена. 
Просто и. я бы сказал, 
изящно. Смелые инженер-
ные идеи рождала, каза-
лось, сама жизнь. 

В. АНДРИАНОВ Каж-
дый старался принести как 
можно больше пользы. 
Помню, в конце сентября 
сорок первого раздается в 
обкоме звонок: со Сверд-
ловского вокзала звонит 
президент Академии наук 
СССР Владимир Леонтье-
вич Комаров. Я даже за-
мер: откуда он тут? Меня 
никто не предупреждал. 
что он приедет! Через 
полчаса Владимир Леонтье-
вич появился у меня в ка-
бинете и с ходу, чуть не от 
двери, заявил: 

— Мы, ученые, считаем. 
что наше место здесь: Урал 
— основная промышленная 
база. Мы никуда отсюда не 
уедем! 

Тут же связались с Мо-
сквой. настояли на своем, 
остались. Урал стал своего 
рода научным центром 
страны. 

А. ПАНИН. А накую 
неоценимую помощь мы по-
лучали от них в трудные 
дин

1

 Помните. Василий Ми-
хайлович, историю с мар-
ганцем? А с алюминием? 

В АНДРИАНОВ. Для 
танкового производства 
нужна марганцевая руда, а 
марганцевые месторожде-
ния Украины у врага в ру-
ках! Иду за сом-том к Ко-
марову. Он подумал, поду-
мал и говорит: 

— Помнится. когда-то 
здесь, на Урале, было мар-
ганцевое месторождение, я 
со студенческих лет и рай-
он примерно помню. Надо 
бы слетать, посмотреть. 

А • тех местах, куда он 
рвется. — тайга, топе Как 
я туда президента Акаде-
мии наук отправлю' А ои 
твердит одно: «Без меня 
ато место не найдут». 

С трудом убедил его по-
метить на карте предпола-
гаемый район и послал раз-
ведку. Подтвердилось — 
месторождение есть! Тут 
уж все двинулись в путь: 

таки с помощью ученых 
ввели в строй это пред-
приятие. Был еоздян и 
второй завод — Богослов-
ски!!. Так получили мы не-
обходимое количество алю-
миния. 

Своими рекомендациями 
ученые, академик Патон и 
его товарищи, помогли нам 
ускорить производство тан-
ков: посоветовали не кле-
пать, а сваривать танковую 
броню. Это оказалось почти 
в семь раз быстрое. 

М. МЕДВЕДЕВ. Я уже 
говорил, что в цехах «Урал-
маша» работало много ре-
бят из ремесленных учи-
лищ. Мне запомнился раз-
говор «на высшем уровне» 
между главой английской 
делегации и рабочим пар-
нишкой. На «Уралмаш» 
приехала делегация союз-
1ШК08 (к концу ВОЙНЫ ОНИ 
часто посещали наш завод, 
мы вели гостей по цехам, а 
в заключение вывозили из 
заводских ворот на новень-
ком танке). 

Идут по иеху англичане, 
и вдруг руководитель груп-
пы — крупный профсоюз-
ный босс — видит: из-за 
станка торчит светлый хо-
холок. Только чубчик, 
больше не видно ничего. 
Заинтересовался, подошел, 
а у станка—парнишка лет 
пятнадцати, нр старше. 
Удивился англичанин, стал 
аадавать вопросы. А паре-
нек ловко управляется с 
работой и. ни на секунду 
не отрываясь от станка, 
отвечает. Находчиво, дель-
но. Англичанин был пора-
жен. Как равному, протя-
гивает мальчишке свой 
элегантный портсигар: 

— Угощайтесь. 
— Спасибо. — спокой-

но отвечает парнишка. — 
Не курю. Да и некогда сен-
час перекуривать. 

В А Н Д Р И А Н О В . Про-
н аодитеяыюсть труда рос-
ла стремит "лнно. Создава-
лись фронтовые бригады, 
росло движение «тысячни-
ков». <Тысячннки» выпол-
няли военную норму на ты-
сячу (а иногда и больше) 
процентов. 

В канун 42 го рабочие-
уральцы приняли обяза-
тельство: в наступающем 
год)' удвоить н даже 

утроить выпуск воо] 
п боеприпасов. Скептики 
сомневались: возможно ли 
в два-три раза увеличить 
производство? Но уральцы 
не только выполнили — 
перевыполнили обязатель-
ство. Выпуск продукции 
был увеличен вдвое уже за 
полгода. 

А. ПАНИН. Пушки, тан-
ки, боеприпасы' — это бы-
ла главная продукция во-
енного Урала. Но ведь 
нужен был и хлеб, нуж-
но было зерно — и его да-
вали уральские деревни. 
А работали в деревне в 
основном женщины. Чтобы 
облегчить их труд, надо 
было механизировать основ-
ные работы. Нужно элек-
тричество. За время войны 
мы полностью электрифи-
цировали деревни и села 
Свердловской области. При-
чем не взяли на это ни ко-
пейки у правительства. Все 
своими силами. Реки, даже 
мелкие речушки, все до од-
ной использовали. Там, где 
речек не было, ставили ди-
зели. Была в области де-
ревня Темная - так и на-
зывалась. Люди понятия 
не имели о свете. Постави-
ли там дизели, дали " №... 
После этого приняли рел

1

" 
нне; деревню переимено-
вать в Светлую! 

М. МЕДВЕДЕВ. Что по-
разительно: война шла, бои 
еще гремели на нашей зем-
ле. а люди смотрели в 
завтрашний мирный день. 
Помню, как зашагал на мо-
ем столе первый шагакпцнА 
экскаватор. КЬнст^уИГоры 
принесли в партком Ч0Л"ЛЬ 
птой машины в конце 1914, 
года. Во время войны бы-
ла спроектирована и буро-
вая установка для глубо-
кого бурения. На заводе 
быан, прекрасные констрик-
торы. люди ртрччские. а 
суровые военные годы ви-
девшие завтрашний жнь » 

Они очень пун.чтРКыли * 
здесь, в тылу, хотя многие 
рвались на фронт, хотели 
сами принять участие в 
боях. Помню, как прово-
жали мы наших товарищей, 
уходивших добровольцами 
в Уральский танковый кор-
пус... 

В. АНДРИАНОВ. Ураль-
ский добровольческий коо- . 
пус — явление, конечно, 
осоГ>енное. Он состоял ня 
трех бригад: Свердлов-
ской. Пермской и Челябин-
ской. Все снаряжение для 
них было сделано в сверх-
урочное время, на средст-
ва самих уральцев, сверх 
ппанп. Все — и танки, и 
боеприпасы, и обмундиро-
вание. И добровольцами в 
корпус шли лучшие рабо-
чие. Трудно бчло их от-
пускать, но не отпустить 
тоже нельзя. 

Уральский танковый 
корпус прошел с боями от 
Курской дуги до Нрагн —• 
через Берлин. И. заметьте, 
многн.» из тех, кто воевал 
в Уральском добровольче-
ском. стали потом извест-
ными людьми- в науке, в 
литературе. Автомптчиком 
был Вадим Очеретин. те-
перь он известный писа-
тель. главный редактор 
нсурнала «Урал»: санинст-
руктор Пермской бригады 
Надежда Малыгина — пи-
сательница, автор несколь-
ких книг о войне. Коррес-
пондентами корпусной га-
зеты были известный поят 
Михаил Львов И свердлов-
ский писатель Яков Резник. 
Механик - водитель танка 
Герой Советского Союза 
Иван Кондауров — ныне 
доктор исторических наук, 
профессор.. 

О тех годах можно вспо-
минать бесконечно. Я и 
после войны находился на 
партийной работе — был 
перпым секретарем Ленин-
градского обкома партии, 
заведови.т отделом ЦК 
КПСС. И я, н мои товари-
щи всегда старались мерить 
и работу, и всю жизнь свою 
мерками тех лет. когда бы-
ло все—и трудности, и не-
бывалая ответственность, 
но когда все задачи реша-
лись на таном взлете.. та-
ком подъеме, напряжении 
всех сил, которые не забу-
дутся никогда. 

патриотизм, еще больших» 
любовь к родной земле и ля-
елужит славу передпво -о, 
лучшего завода, помощника 
фронта! 

Мариэтта ШАГННЯН 
1Я августа 1'МЗ г. 
— Эта ет»рля фотогрлфия, 

— Р1ССНЙ1М1ИТ М. И. Воро-
нин, нынешний директор II-
•ода. — н»помина#т нам о 
титаническое труде людей, 
прие.аеших • буимльном 
смысле слом на голое 
место. • делений малой!-
•естиый сибирский город, 
да и не город «оесе. а нд ме-
ленькую станцию Рувцоакд, 

чтобы • небывало короткий 
срок пустит» эеаиуирп.лн-
НЫЙ И 1 П|>ИфрОНТО.ОГО ТОГ да 
Харьиоеа тракторный эееод. 
Страна думала о саоем завт-
рашнем дне. Он был единст-
венным в годы войны, наш 
завод, с конвейера которого 
счодилн мирные сельскохо-
зяйственные машины 

С тех пор прошло более 
тридцати лет. Сели бы М•-
ризтта Шагиикн приехала и 
нам сейчас, то, иоивчно. по 
Сдавалась бы вместо с нами, 
Алтайский траиторный пре-
ервтилея эа послевоенные го 
ды в крупное промышленное 
предприятие, стал центром 
тракторостроения Сибири, 

Уважаемая редакция! 
Хочу рассказать вам об ос-

нователе замечательной дина-
стии кузнецких металлургов 
— Александре Яновлвеичв 
Чвлнове. Его иомсомольсно-
молодежиая бригада за дед 
первых военных года дала 
столько металла сверх плдна, 
что иа него можно выло изго-
товить 24 тяжелых танка. 36 
пушен, 15 тысяч минометов. 
100 тысяч гранат и 1В тысяч 
автоматов. 

В 194] году за достиже-
ние высоких показателей 
Александру Яковлевичу Чая-
нову, одному и* первых нуэ-
нечан, была присуждена Го-
сударственная премия. Тогда 

Пуст» 
наши сибиряки еше кввпчв м 

**всм»|м"в«Г многих подряде-
пениях прославленной диви-
1ИИ появились Н®в«и»*ие ав-
томаты с надписью: «Сйбиря-
ну — от сталевара Чаянова». 
Это оружие вручалось луч-
шим воинам иак награда аа 
подвиг. 

Приехал на номвннет мо-
лодой воин, не митинге зачи-
тали приказ командира о >а-
чнеявннн сталевара А. я. Чая-
нова почетным гвардейцем 
Сибирской дивизии. Тут же. 
в цехе, иа митинге сталевару 
вручили боевой гвардейский 
аиачок. 

Сегодня ветеран иа заслу-
женном отдыхе. И по сей 
день его грудь украшает зна-
чок гвардейца — рядом с ДВУ-
МЯ орденами Ленина Ц други-
ми почетные»» награда 

И. ЧИРК 
м м . 

, 0 % 
овГ* 
енЛ|-

На снимке: *• "• Чалкое! 
«сыновьями Юрием, Валет-, 
ном. Александром, Борисом. 
Валерием. Все пятеро — ме-
таллурги, работают на иомб)«-
нате. 
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А1. ЕСНН в воды войны 

Сибирь. Новокузнецк. 
Глубокий тыл. Идет пятая 
неделя Великой Отечествен-
ной. У входа в заводской 
тоннель — плакат: «Куз-
нецкие металлурги, зальем 
металлом глотку фашист-
ской гадине!» 

Мы, вчерашние семикласс-
ники — сегодняшние «рз-
ушники», почти бежим, что-
бы не отстать от размаши-

"Чгтого шага взросли* рабо-
чих. Да, наше детство кон-
чилось. Всего две непели 
назад сгачн мы учениками 
ремесленного училища. На-
т т с твне было коротким: 
«Сынок, заводу нужны ста-
левары п разливщики. Пой-
дешь на мартен». 

Война продолжалась. С 
нашего вокзала один за 
другим уходили яшелоны на 

фронт. На наших глвзах 1*е-
делй ряды металлургов. 
На место ушедшего разлив-
щика встал вчерашний под-
ручный: место подручного 
предложили занять мне. 

И все-таки в чем-то мы 
оставались детьми. Помню, 
когда меня решили переве-
сти «с повышением» в дру-
гую бригаду, я плакал, умо-
ляя не раЗлучать меня с 
дядей Гошей — первым 
моим учителем на производ-
стве. который казался мае 
могучим и пожилым. Уже ^ 
значительно позже я узнал, 
что в то время дяде Гоше 
было всего двадцать пить. 
А слезы мне не помогли: 
меня повысили. 

Родина прнравпипала 
труд металлургов к труду 
ратному, и потому десятки 
мартеновцев в годы войны 
были награждены не только 
трудовыми, но и поенными 
орденами и медалями. На 
всю страну стало известно 
имя Николая Прудникова. 
Кавалеру трех орденов Тру-
дового Красного Лна ' - е » 
сталевару Николаю Т 1 р \ Я | 
кову в то время было В1 
двадцать лет. но слава о 
нем гремела по всем метал-
лургическим заводам н ком-
бинатам. 

'Что стало теперь с маль-
чишками и девчонками, в 
пятнадцать лет управляв-
шими огненными потоками 
стали?.. Почти все. кого 
й помню, на всю жизпь 
связали свою судьбу с не-
легкой профессией мета.ч-^Г 
лурга. 

, М. 1СИН. 
главный металлург 
Орс ко-X ал и яо ос кого 

иомбината 

I 

| ПОДАРОК БОЙЦУ 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

Йорогая редакция! 
иого разных событий, 

больших и малых, радостных 
и горестных, оставила в па-
мяти Велииая Отечественная 
война. Но одно из них зани-
мает в моей памяти особое 
место. 

...Деиабрь года. В ка-
нун предстоящего большого 
боя и нам. танкистам, при-
шли подарки из Куйбышев-
ской области. Мне выпал жре-
бий получить небольшую ко-
робку. в которой были шер-
стяные варежки, кисет с та-
баком, кусочек копченой кол-
бас ы и... конфета, привязан-
ная ниточкой к письму. 

В письме сообщалось: «До-
рогой боец! Пишет тебе вос-
питательница детского сада 
N1 7 гор. Куйбышева Е. С. Кро-
това. Мы евгодкя раздали де-
тям по одной конфете. В ато 
время шла местная радиопе-
редача о событиях на фронте 
и о ходе сбора подарков фрон-

товикам. Света Глушенко»*, 
слушая радио, завернула свою 
конфету снова в обертку, по-
дошла ко мне и сиазала: «Те-
тя Дуся, отправьте ату кон-
фету красноармейцу иа 
фронт, ведь им таи трудно». 
Дорогой боец! II выполняю 
просьбу своей воспитанницы. 
Будь здоров и невредим! Вей-
те фашистских гадов и помни-
те, что о вас думают и не за-
бывают наши дети. С приве-
том С. Кротова*. 

Письмо короткое, но иаи 
много в нем сказано! Я носил 
его в кармане гимнастерки 

Бядом с партийным билетом, 
момент тяжелого ранения е 

грудь партбилет был перебит 
осколком пополам, вместе с 
ним пострадало и письмо. 06-
рывии письма, тоже обильно 
залитые ировью. берегу иаи 
самую дорогую реликвию во-
енных лет. 

Н. КОША», 
Герой Советского Союза 

ЧЕРЕЗ ЛАДОГУ 

Маризттв Шагинян среди тракторостроителей, 1913 а, 

...Тяжело раненный на 
фронте инженер-майор А. Го-

Кдецннй был отозван для ра-
ты я Управление ремонта и 

эксплуатации аатоброиетанко-
вон техники. Буквально на 
следующий день утром его 
вызвал к себе начальник уп-
равления А. Сосенков. 

— Вы ленинградец, майор. 
— сказал ои. — А Ленинград 
находится я кольце. Никених 
данных о состоянии броне-
техники иа Ленфронте нет. А 
нам надо знать асе! И ремонт 
организовать надо прямо на 
месте, там. в Питере. Придет, 
ся вам на самолете проры-
ваться! Вылет сегодня, в че-
тырнадцать ноль-ноль... 

На аэродроме майора 
мдал -ЯИ-1-, который доста-
вил его е Тихвин, оттуда после 
небольшого перекура в сопро-
вождении шестерни истреби-
телей вылетели в Ленинград. 

Городецкий, сидя на откид-
ной скамеечке, смотрел е от-
верстие. где стояла турель 
пулемета. Сверху свесился 
стрелок: 

— Заиурнть не найдется, 
товарищ майор? 

— Найдется. 
Вдруг в отверстии мельк-

нул желтоносый удлиненный 
ирест — «мессер*1 

•ЛИ-2» сверху плотно при-
крыла шестерка истребите-
лей. Завязалась воздушная 
схватив. В крохотный ил-
люминатор майор увидел тя-
желые взрыхленные волны 
— .мессеры, совсем уже при-
мели •ЛН-1» и озеру, вот-
вот и вода коснется плоско-
стей. вот-вот и самолет .за-
роется», В несиольких мф 
с т п самолет был уже про-
сечен очередями, моторы на-
чаян работать на сбое, но он 
упорно, буквально огибая 
иамдую волну, приближался 
к берегу, приближался я Ле-
нинграду На верегу им помо-
гли отбиться от наседающих 

1 

•мессеров» зеиитнн, и «ЛИ-2-
благополучно приземлился. 
На трамвае (больше всего 
майора поразил действую-
щий трамвай} добрался до Уп-
равления Леифроита. Там ,его 
встретил генерал В. 
иов, старый знакомый. 

— Городецкий} Ты чтб, 
неба свалился? 

— Таи точно, тояариц! ге-
нерал-майор. с небе... При-
ехал вот с тыловым задани-
ем — ревизию танковой твх-
нннв производить... 

— Ничего себе тыловик. 
Смотри, у тебя же фуражка 
прострелена! 

Через несколько дней Горо-
децкий «ернулся с обстоя-
тельным доияадом в Москву, 
в управление. Не раз ему 
приходилось вылететь на 
Фронт, в тот же осажденный 
Ленинград, в другие города, 
очень часто прорыаеться с 
воем, рисковать собой — он 
делал все, чтобы покорежен-
ная а схватках техника мог-
ла вернутьс < в строй. 

Так, в, том же 194) 
полевых условиях 
ствмоеяеио 7$ процентов", 
нов |от общего числа я' ' 
денных), е 1943-м — 41 
центе, в 1944-м — В4,| 
цента, а а 1941-м- (по дг 
в* 4 месяца) — 91,В 
та... 

И а втом большая заслу-
га А. Городецкого и его това-
рищей, офицеров «глубокого 
тыла». 

В. ПОВОЛ91В 

СТРАНИЦУ ПОДГОТО-
ВИЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
КОРРЕСПОНДЕНТЫ «ЛГ» 
А. АРУСТАМОвА И 'Е. 
БОЛДЫРЕВА. 

Ю Н . 

№ 
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ПЯТИЛЕТКА: 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
О Т В Е Т Ы 

ПРОБЛЕМЫ, СУЖДЕНИЯ п О 

читая стать» И> 
яИепримвтиое мужество» 
|елг», м <6. «•»!• Сии»*»» 

ему отерввло иисти 
рун. Искалеченного 
Иосифовича доставим иэ 
гос питала домой а мертв 
1*41 года. С «того дна -июне 
•аяора Иосифовича — «ин-
эееете Григорьовив Коатуи. 
оставив любимую работу, с 
редкой преданностью уааиш» 
ааат аа муиюм. 

Я согласен с автором ста-
тьи: жат ииввиидое войны 
несправедливо относить и ка-
тегории иеребетающи». 
Жизнь «ли женщин, и* не-

уход «а истая « ииимми «ой* 
ной мужьями, ия ивиримвт-

От редакции. В Большие 
Вязвмы выехал наш коррес-
пондент. К сожалению, фак-
ты, о которых говорите а в 
пьс»?мв Александре Ивано-
вича Виноградове, подтвер-
дились. Редакция предпола-
гает вернуться к этой томе, 
предложенной читвтелем. 

• еашай газете от 1 впрвля 
(заметьте, на от первого, а от 
второго апрвяа) помочена 
фотография усадьбы, под ко-
торой подпись: «Здесь ро-
дипса М. Ю. Лермонтова. 

Верить пи глазам свонм! Я 
м ВЙЙМУ Ё у ц • а й м а 

где родился великий поет. Ои 
помещаяса тогда у Красны* 
ворот а Москве. Или варить 
печатному слову) Может 
быть, проведаны иоаые науч-
ные изысканна и вскрылись 
ней заветные факты биогра-
фии позта! 

А. ПАРШИН 
гор. Л Ы Т К А Р И Н О 

От раданции. Товарищ А. 
Паршин прав: 2 апреля в под-
писи под снимком (на кото-
ром изображаив усадьба в 
Тарханах, где позт провел 
свое детство) допущене до-
саднее ошибка. Приносим 
свои извинения читателям. 

суще с 

летопис стам 

дсми свершения» 
иэ 

021 
цех 

из лучших предоставляется право рас-

имкгива. Эта тетрадь 

А. ХРУПОВА 

Ветеран труда токарь В. Прокофьев 

Нижняя часть церкви по-
луразеа лилась, территория 
рядом с ней превращена ре-
стеврвтореми в склад, юте 
зв три-четыре годе в станы 
церкви не вложено ни одно-
го кирпиче. Пери яахламлеи. 
е нам не убраны сараи, рас 
плодились погреба, сам парк 
вымирает. * 

У мемориального комп-
лекса нет хазаиие. Видимо, 
в «том причина бедственно-

А. ВИНОГРАДОВ 
волынив вязкмы 

Р # ' ' : 

ли автор? «Новаторы, вЛу-
аиасты' .* Ну прямо-таки 
ангел, а не фирма, этот 
«Поиск» — только крылы-
шек ему н не хв|тает, а то 
бы так и вспорхнул в небо. 

И на - н а в е р н о » , п о д у м а е т » , 
а т а к и м е н н о и п о д у м а л . Сел 
да н а п и с а л а « Л и т е р а т у р н у ю 
г а з е т у » ; п о ч е м у ж е в а ш и но-
в а т о р ы - э н т у з и а с т ы с т о л ь п р е -
к р а с н о п р о я в л я л и себя в « П о -
и с к а » . а на н а о с н о в н о й сво-
ей работе, а? 

М о с к в и ч Н. Г н и т и е е х о т я 
и с о г л а с е н , ч т о н и ж н и х о с н о -
в а н и й « д л я у г о л о в н о г о пре-
с л е д о в а н и я с о т р у д н и к о в « П о -
и с к а » н е в ы л о » , о д н а к о у б е ж -
ден. ч т о « м о ж н о о б в и н я т ь и х 
с о б щ е с т в е н н о й т о ч к и зре-
ния. В е р о я т н о , с о т р у д н и к и 
этой ф и р м ы х о т е л и п о к а з а т ь 
на п р а к т и к е , к а к п р е о д о л е т ь 
о р г а н и з а ц и о н н ы й з а с т о й , р у -
т и н у . к о т о р ы е с в о й с т в е н н ы 
н е к о т о р ы м н а ш и м Н И И и 
к о н с т р у к т о р с к и м биюо. Поче-
м у ж е о н и н е в е л и б о р ь б у за 
более с о в е р ш е н н о е в с а м и х 
г о с у д а р с т в е н н ы х у ч р е ж д е и н -
ях7». 

• Разве т в о р ч е с к и й р а б о т -
н и к , и м е ю щ и й н е н о р м и р о в а н -
н ы й р а б о ч и й д е н ь , н е д о л ж е н 
о т д а в а т ь все с в о и с и л ы п о 
месту о с н о в н о й р а б о т ы ? — 
с п р а ш и в а е т л е н и н г р а д е ц В. 
М а р т ы н о в . — И л и в с у щ е с т -
в у ю щ и х Н И И . О К Б н е в о з м о ж -
н о о р г а н и з о в а т ь н а п р я ж е н -
н у ю . с п о л н о й з а г р у з к о й ра-
боту?» 

Та ж е м ы с л ь е п и с ь м е во-
л о г ж а н и н а М. Н а у м Л а : « А 

роняем развитии личности 
как одной из главных задач 
коммунистического воспн-
ташм м коммунистиче-
ского строительства вооб-
ще. Мы призываем и не-
мало делаем практиче-
ски. чтобы создавать лю-
дям возможность проявить 
с наибольшей полнотой свои 
силы и дарования, помня: 
от каждого — по способно-
стям. Но вот появляется 
новая форма, новый плац-
дарм, где могут проявиться 
творческая энергия, талант, 
инициатива, самодеятель-
ность тысяч людей, и нас 
вдруг начинает терзать со-
мнение: а можно ли? а так 
ли? а правильно ли? Хоро-
вой кружок — это да, это 
пожалуйста — привычно 
и вполне узаконено! Спорт 
— тем более. Патрулиро-
вать в дружине охраны об-
щественного порядка — 
сколько угодно! А зани-
маться после работы свонм 
же или близким ему про-
фессиональным делом? Не-
понятно, непривычно... 

Маркс подчеркивал, что 
истинное богатство общест-
ва — свободное время его 
членов. Но ведь каждому 
ясно, что свободное время 
—это вовсе не значит «пле-
вать в потолок» млн «заби-
вать козла». Хотя мы и не 
всегда ясно, четко пред-
ставляем себе: а что же все-
таки оно означает?.. Между 
тем ученые, не говоря уж 
о фантастах, вполне серь-
езно прогнозируют: в буду-
щем люди, помимо основ-
ной работы, станут часть 
времени посвящать и дру-
гим, побочным. Эти побоч-
ные занятия могут быть 
разными — одни ближе к 
твоей специальности, дру-
гие — дальше. Возможно 
даже, человек сменит в те-
чение жизни не одну про-
фессию... Разумеется, все 
это — по собственной ини-
циативе, в свое, как гово-
рится, удовольствие. Увле-
чения, хобби, как мы гово-
рим нынче, станут дикто-
вать перегены в жизни ни-
дивндууу., Так вот, не яв-
ляют ли наши фирмы в не-
которой степени зародыш 
такого будущего? Ведь в 
них молодые люди работа-
ют и по своей специально-
сти. и не совсем по ней. 
Днем он, допустим, техно-
лог на заводе илн конструк-
тор в НИИ, а тут — и ис-
следователь, ч управленец, 
и экспериментатор... Надо 
ли говорить, как это спо-
собствует разностороннему 
развитию личности? 

Кто-то мне возразит: 
ну. это прогнозы, фантас-
тика. будущее... А кто 
знает, как и когда оно на-
ступает? Задумываемся ли 
мы всерьез о тем, где про-
ходит рубеж между настоя-
щим и будущим? И суще-
ствует ли вообще такой ру-
беж? Возможен ли? Как 
оно начинается, это буду-
щее? Не по декрету же с 
такого-то числа!.. 

именем великого русского 
повтв А. С. Пушкине. Да и 
но только Пушкин — мно-
гие русские пиевтели быва-
ли в Ввземвх. Здесь можно 
было бы создать многопла-
новый музой. Впрочем, что 
сейчес мечтать о музее! Со-
хреиить бы те, что есть... 

О Веземех и Захарова пи-
шут ее всех туристских путе-
водителях но Подмосковью, 
издают красочные буклеты. 
И при зтом... Туристские ав-
тобусы не встенввянеаютсв 
около Захарове, акскурсово-
ды енвжут лишь несколько 
слов О пребывании здесь 

ро идущей машины покажут 
кусты, аа которыми скрыт 
памятник Пушнину. Скрыто и 
то. что вокруг памятника все 
заросло; фон — старев раз-
валюха, веревки с нанизан-
ным бельем. 

Вот автобус ид*» мимо 
«Дворца пиковой дамы», что 
я больших Ввземах, мимо 
церкви, которая построена 
при Борисе Годунове и око-
ло которой похоронен врат 
Пувмиив. мимо гояицыисчо-
го перке, в котором гулял 
юный ПуШНии. Стоянии ввто-
буса кот. Но некоторые ту-
ристы просят еяернуть е 
варя я ваяютреть то, что до-

ученого и хозяйственника яызеели широкий от-
среди читетелей. При «том участники дискуссии, кек сви-

аувт редакционное почта, на ограиичиееютсв альтвр-
ито у кого должен выть в подчинении — институт у 

1ИЯИ завод у института. | письмах затрагивайте* шире-
- аспектов и том, относящихся к многогранной пробла-

ройпей реализации мСучиых идей и технически! нов-
шеств. И но удивительно. Эта проблеме имеет ив только чисто 
(Взвйствоимоо, вкономичоскоо течение, но и глубокий иреа-
стаоииый смысл. Человеку свойственно искеть и создавать но-
•И- Быстрое внедрение в производство достижений иоеето-
рое неуки и текинки рождает а людвх удовлетворение и ре-
веть от своего труда, вдохновляет ив еще более творческое 
• самоотверженное отношение к делу. 

подходом и к 
бл 

научным про-

- н 

ВЫЯ1 с V
г о 1 

тово 

[У. ЧТО вам сказать? 
Я в то время рабо-
тал главным инже-

нером завода, н мы так об-
рдовались, когда догово-
йлнсь с ними, прямо ду-
Цм воспряли! А уж когда 

они изготовили первую 
Пресс-форму... Знаете, как 
до этого было? Делать 
афесс-формы нам негде, и 

одна организация не 
берется, все по горло за-
сужены. Мы говорили за-
йчику: вам нужны наши 

изделия'' Пожалуйста, от-
штампуем хоть двадцать 
тысяч, хоть сорок. Но о 
(фесе-форме позаботьтесь 
б*ми. Вот вам чертежи, 
вот документация — делай-
те А где делать? Вот он, 
бедняга, и мучается, ищет. 
Как же поступил «Поиск»? 
Там собрали специалистов. 
Выяснили, что на одном на 
|1одоя имеется спецналь-

оборудование для нз-
товлрния пресс-форм. До-

орорн.шсь с этими спе-
щмлистами и с заводом — 
вечером-то машины все ^яв-
но простаивают •— и стали 
делать для нас пресс-фор-
мы. Скажу вам прямо, это 
было настоящей находкой. 

— И качество удовлет-
воряло? 

— Отменное качество! 
Николай Васильевич Па-

» нвн. директор одного из се-
Веродонецкнх конструктор-
ских бюро, еще долго рас-
хваливает работы, сделан-
ные научно-производствен-
ной фирмой «Поиск». 

ОЫЫЯкЫ я 
слышу не впервые. Полови-
ив моего блокнота исписана 
« а лобным и характеристи-
ками, взятыми — от-
куда бы вы думали? — из 
уголовного дела! Да-да. из 
Цго самого, по обвинению 
руководителей «Поиска» в 
хищениях, о котором я пи-
сал в статье «Плата за стра-
хи». Что и говорить, нечас-
то в ответ на строгие запро-
сы следователей и ревизо-
ров встретишь в материа-
лах дела столь лестные от-
зывы, подписанные руково-
дителями крупнейших пред-
приятий, ИНН, КБ, учеб-
ных заведении... «Заказ вы-
полнен в полном объеме и в 
срок.,.». «Экономический 
эффект 1.5 миллиона руб-
лей. ..», «Качество хоро-
шее... Применение новых 

I Технических средств повы-
сило эффективность в пять 
— десять раз...», «Работы 
ведутся успешно...»,, «Про-
ект сделан интересно, ка-
чественно и своевремен-
но...» и т. д. и т. п. 

Но я сейчас не об этом, 
то бишь не о самом уголов-
ном деле. Оно пересматри-
вается. Прокуратура УССР 
сообщила редакции, что 
МВД республики поручено 
провести новое расследова-

ц Д е — с необходимой там-
••ельностью и полнотой, 
"чего, как явствует на этого 

й других ответив, не было 
Сделано в первый раз. 

Взяться за неро меня за 
ставила статья академика 
А. Целикова «Дайте инсти-
туту завод!» («ЛГ», N4 10. 
1975). ставящая одну из 
самых жнвотревещуших 
проблем нашей жиэнн: как 
ускорить осуществление 

блэдам. и к производствен-
ным задачам, по скольну 
объединяют представителей 
ра.чвык специальностей. В 
этом, собственно, и состоит 
одно из главных их преиму-
ществ. 

Но мне возразят — и 
вполне резонно: обществен-
ные, комсомольские органи-
зации не могут обеспечить 
действенного и квалифици-
рованного руководства на-
учно - производственными 
фирмами. Разумеется, та-
кое руководство куда более 
под силу, скажем, Госу-
дарственному комитету Со-
вета Министров СССР по 
науке и технике. Но почему 
бы не перенести великолеп-
ный, ценнейший опыт этих 
фирм в обычные НИИ и 
КБ? Почему бы не возро-
дить, не воссоздать такие 
фирмы на государственно» 
основе? Ведь их полезность 
дли страны неоспорима! 

Однако полезность не 
только в узкопрактическом, 
утилитарном смысле. Пожа-
луй, оин еще бо.гее ценны 
для самого человека — я 
имею в виду человека как 

>а прояви себя на основ 
ной г "работе, свонм тру-
дом докажи, что достоян 
.работать в фирме, а уж 
потом получай туда реко-
мендацию .—г так было по-
ставлено дело, н этот прин-
цип соблюдался неукосни-
тельно. Не случайно же от 
руководителей НИИ, КВ. 
предприятий, где работали 
«поисковцы». я слышал о 
них самые добрые с'лова. 
Даже от тех. кто был прин-
ципиальным противником 
такого рода фирм. 

«Сердитых» писем среди 
откликов на «Плату за 
страхи» совсем немного, 
всего несколько. Но я хо-
чу, пытаюсь понять их аа-

« '• 

технических новшеств, уко-
ротить путь от Идеи до из-
делия? 

П р о б л е м а в о з н и к л а на са-
г о д н л , н « Я Г » п о с в я т и л а ей 
на о д н о в ы с т у п л е н и е . Вспо-
м и н а е т с я д а в н и ш н я я с т а т ь я 
к а н д и д а т а з к о н о м и ч а е н н х на-
у к В. С т в р о ж о и и о « К р е д и т 
н а и з о б р е т е н и е » , в кото-
р о й г о в о р и л о с ь о т е м . ч т о 
п р и к л а д н ы е Н И И . не з н а ю щ и е 
п о д л и н н о г о х о з р а с ч е т а , не бу-
д у ч и н и к а к з е и и т е р е е о о е и ы ~ 
р а ц и о н а л ь н о м р а с х о д о в а л и 
с р е д с т в , и м е ю щ и е к т о м у ж е 
у с т а р е в ш у ю . о к а м е н е л у ю 
с т р у к т у р у , ие о п р а в д ы в а ю т 
с в о е г о н а з н а ч е н и я , р а б о т а ю т 
к р а й н е н е з ф ф е к т и в н о . А в т о р 
з а к а н ч и в а л с т а т ь ю с т р а с т -
н ы м п р и з ы в о м п о с т а в и т ь 
з н с п е р н м а н т ы . где все б у -
дет не таи, и а и в н ы н е ш -
н и х Н И И . а совсем наобо-
рот. И о к а н н е е щ е н у ж н ы 
з и с п е р и м е и т ы . е с л и н о време-
н и о п у б л и к о в а н и я с т а т ь и мо-
л о д е ж и ы а н а у ч н о - п р о и з в о д с т -
в е н н ы е ф и р м ы , где й е н рез и 
б ы л о «совсем н а о б о р о т » , бли-

Доказали 'вою 
" • я е м т т е ч т е т т м Ч - — - н 

и о с т ь , а ы с о и у ю з н о и о м и ч е -
с к у ю э ф ф е к т и в н о с т ь и... н а 
т о м з а н о н ч и я и свое с у щ е с т -
в о в а н и е ? З а д у м а е м с я : ие де-
лаем л и м ы я п о д о б н ы х 
с и т у а ц и я х з а в о р а ж и в а ю щ е е 
с л о в о « э к с п е р и м е н т » удоб-
н ы м , с п а е и т е я ъ и ы м щ и т о м 
д л я т я х . к т о не ж е л а е т — 
н я Н не р е ш а е т с я — ч т о - л и б о 
м е н я т ь , л о м я т ь с т а р о е , вво-
д и т ь новое?.. 

«Л Г» писала о тех фир-
мах достаточно много, и 
здесь нет нужды повторять-
ся. Хотелось бы только еще 
раз обратить внимание на 
одно обстоятельство: родив-
шись как плод молодежной 
инициативы и самодеятель-
ности, существовавшие при 
общественных, главным об-
разом при комсомольских 
органах, фирмы не были 
прикованы к какой-либо од-
ной отрасли, «болтались» 
между многими. Это было и 
их счастьем, и их бедой... 
Перенос опытя из одной от-
расли в другую, синтез на-
ук, интеграция пнаиий—вот 
что происходило в фирмах. 
Надо ли говорить, как это 
важно в наше время, когда 
на стыках наук чаше всего 
зарождаются наиболее зна-
чительные открытия и изо-
бретения, возникают новые 
возможности и плодотвор-
ные направления развития! 

НИН и КБ в этом отно-
шении имеют гораздо мень-
ше перспектив и шансов на 
успех, чем те фирмы. Есте-
ственно. Первые специа-
лизированы в какой-то од-
ной. узкой сфере, их твор-
ческие силы и возможно-
сти ограниченны (я уже на 
говорю об издержках ве-
домственной разобщелно-
стн). А вторые, напротив, 
отличаются болев широким 

КУДА ВЛЕЧЕТ 
НЕВЕДОМАЯ СИЛА?.. 
П. ВОЛИН, 
с п е ц и а л ь н ы й 
к о р р е с п о н д е н т 
• Л и т е р а т у р н о й газа т ы » 

ВОЗВРАЩАЯСЬ К СВОЕЙ СТАТЬЕ «ПЛАТА ЗА СТРАХИ», 

АВТОР ПРОДОЛЖАЕТ РАЗГОВОР О ГРАНИЦАХ ИНИЦИА-

ТИВЫ, О ФИРМЕ «ПОИСК» И ПРАВЕ НА ПОИСК... 

творческую индивидуаль-
ность. Опять вспоминаю 
разговор в Северодонецке, 
с тем же Паянным. 

— «Поиск» представлял 
собой интересный опыт 
сближения науки с произ-
водством. Полезный, на мой 
взгляд, опыт... Но это толь-
ко одна сторона дела. А 
есть еще и другая. По-
моему, такая фирма очень 
помогает молодым людям 
найти себя. Когда для ре-
шения какой-то проблемы 
объединяются разные спе-
циалисты — химики, ма-
шиностроители, инженеры-
исследователи, инженеры-
конструкторы. — да к то-
му же люди неспокойные и 
одаренные, они очень обо-
гащают друг друга, откры-
вают в себе новые способ-
ности. новые качества... 
Вот у нас на заводе был 
инженер Мищенко, метал-
лист. Неплохой инженер. 
Но как отличный конструк-
тор он сформировался 
именно в «Поиске». На за-
воде он делал — ничего не 
скажу, вполне добросовест-
но. — но изо дня в день 
одно я .тоже. « А в фирма 
каждый день надо было что-
то искать, придумывать, 
подходщь ко всему по-
новому. Он рос буквально 
на глазах. 

Я слушал Николая Ва-
сильевича и вспоминал, чго 
многие хозяйственники го-
ворили то же самое: «По-
иск» не только отлично вы-
полнял научно-технические 
работы, но и воспитывал, 
формировал настоящих но-
ваторов. исследователей, 
подлинных энтузиастов и 
организаторов техническо-
го прогресса. Надо ли дока-
зывать, как это важно для 
нашего общества? 

Иной читатель, наверное, 
подумает: на пересаливает 

п о ч е и у б ы и м (то о с т » « п о и с -
н о в ц а м » . — П. В ) на порабо-
т а т ь с т а м ж е у с е р д и е м н а 
своей о с н о в н о й роботе? Т е м 
д л я п о и с к о в н е п о ч а т ы й к р а й 
дел! Д е р з а й , п р и н о с и к а к 
м о ж н о б о л ь ш е п о л ь з ы госу-
д а р с т в у » . 

В самом деле — почему? 
А собственно, что — по-

чему? Разве в «Плате за 
страхи» хоть одним слЪвом 
обмолвлено, что в своих 
НИИ и КБ эти люди рабо-
тали недобросовестно, ие-
старателыю? Нет. в статье 
говорилось совсем иное: к 
участию в молодежной фир-
ме не допускались — н то-
му есть немало примеров— 
работники даже высокой 
квалификации, но не полу-
чившие «добро» от своего 
руководства. Право и воз-
можность сотрудничать а 
«Поиске» сначала надо 
было заслужить! 

Между тем в приведен-
ных письмах, хотя прямой 
не сказано, но между 
строк можно прочесть (а 
мне приходилось слышать 
и прямо от некоторых ре-
шительных противников 
молодежных научно-произ-
водственных объединений). 

I будто организаторы и акти-
висты этих фирм на сво-
ей основной работе — без-
дельники. Днем, дескать, 
«сачкуют», ничего не дела-
ют. берегут силы, а вече-
ром бегут в фирму и там 
«вкалывают», чтобы зара-
ботать побольше. Одни па 
собеседников даже -нашел 
«образ»: «Они словно совы: 
днем дремлют, а как вечер 
— сил не жалеют». Я на 
секунду мысленно предста-
вил и вполне разделил воз-
мущение: ишь, хнтрец^ы. 
пройдохи!.. Но тут же сбро-
сил оцепенение, пришел в 
себя: ведь все не так! Ни-
чего похожего, повторяю, в 
«Поиске» не было. А бы-
ло совсем иначе: спер-

торов... В самом деле, че-
го бы это — после целого 
дня работы илн в субботу, 
воскресенье, вместо того 
чтобы удочки в руки н 
куда-нибудь на озеро — 
тншь, благодать... Или 
спрятаться подальше от 
всех с интересной книгой... 
Так нет, в руки не удочки, 
а рейсфедер, не роман, а 
толстую монографию с таб-
лицами... Ну. действитель-
но, не странно ли? Кто 
же тут поверит в чистоту 
помыслов? 

Между тем в «Поиске» 
не просто работали, а образ-
цы труда показывали! Ес-
ли хотите, демонстрирова-
ли эталон самозабвенной 
творческой работы... Со-
гласен, иного возьмет сом-
нение, иной же и вовсе не 
поверит. Что в конце кон-
цов толкало людей на та-
кую самоотречевность? 
Мне думается, это очень 
серьезный вопрос, о кото-
ром стоит всерьез в пораз-
мыслить. 

ЧЕМ причины 
столь редкой цри-
тягательности фирм, 

подобных «Поиску», «Фа-
келу». «Новатору» и дру-
г им . О КОТОРЫХ ПИС.1 1Я 
«ЛГ», для молодых уче-
ных, инженеров, рабочих? 
В том, что часть молодежи 
не удовлетворена своей ос-
новной работой. И эта не-
удовлетворенность вполне 
объяснима. 

Специалист, отмеченный 
талантом да к тому же по 
натуре человек неспокой-
ный, как мы говорим, тор-
мошной. особенно молодой 
специалист, мечтавший о 
новаторстве со студенче-
ской скамьи и еще не за-
костеневший в производст-
венной текучке, в служеб-
ной толчее, — такой спе-
циалист непременно приду-

В 

мает что-то новое, «вое, 
оригинальное и постарает-
ся тут же. без промедле-
ния. воплотить это ориги-
нальное в ощутимую, ося-
заемую реальность. Ему 
иет дела, что у завода. КБ. 
института, где он работа-
ет. напряженнейший план, 
жесткие сроки и на все 
твердые лимиты. Ему по-
давай то. что нужно для 
осуществления его замыс-
ла". Но в ответ он елышит: 
за нереализованное новше-
ство нас. на крайний слу-
чаи. пожурят, за сорван-
ные сроки — строго спро-
сят. за проваленный же 
план — голову снимут! (И 
это так. так!) Поэтому вы 
с вашими гениальными 
идеями подождите-ка (в 
лучшем случае — «подочу. 
днте-ка». нередко же -А-
«ндите-ьа...»). А он-то меч-
тал, а он-то надеялся! 

И вдруг этот молодой че-
ловек узнаёт, что есть ме-
сто, где в нем, в его идеях 
и даже в его беспокойном 
характере крайне нуждают-
ся. Можете представить со-
стояние этого молодого че-
ловека? Да ег<» ночью раз-
будите— и он побежит туда 
без оглядки. 

• С е в е р о д о н е ц к е м н е рас-
с к а з а л и о т а н о м с л у ч а е . Ин-
ж е н е р Н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь -
с к о г о и н с т и т у т а у п р а в л я ю щ и х 
в ы ч и с л и т е л ь н ы х м а ш и н В. 
Т р о ф и м е и и о в процессе о д н о й 
р а з р а б о т к и у в и д а л в о з м о ж н о -
с т и п р и м е н е н и я ж и д к и х ири-
с т а я я о я д л я с о з д а н и я прибо-
р о я у п р а в л е н и я т е х н о л о г и ч е -
с к и м и п р о ц е с с а м и . С г о захва-
т и л а и д е я . Но з а н я т ь с я в » о н 
н е м о г . п о с к о л ь к у о н а « н е 
в п и с ы в а л а с ь » в п р о ф и л ь ин-
с т и т у т а . Об атом п р о с л ы ш а л и 
а « П о и с к е » и с и а з а л и Т р о ф и -
м е н н о : « П р и х о д и к н а м . Соз-
д а д и м в п о м о щ ь тебе б р и г а д у , 
б у д е ш ь р а з р а б а т ы в а т ь с в о ю 
и д е ю » . 

У д и в и т е л ь н о ли. ч т о у мо-
л о д ы х с е а е р о д о н ч а н загора-
л и с ь г л а з а , к а н т о л ь к о р е ч ь 
з а х о д и л » об их н а у ч н о - п р о -
и з в о д с т в е н н о й ф и р м е ? Нет. 
о я а не с у л и л а н и в ы с о к о г о 
и л и х о т я б ы п о с т о я н н о г о за-
р а б о т к а , н и б л и с т а т е л ь н о й 
с л у ж е б н о й к а р ь е р ы , н и иа-
к и я - я и б о и н ы х б л а г — ни-
ч е г о . Кроме в о з м о ж н о с т и при-
л о ж и т ь у м . а н е р г и ю , з н а н и я 
к и н т е р е с н о м у и п о л е з н о м у 
д е л у . Вот зто-то — н е в е д о м а я 
и н е у д е р ж и м а я с и л а творче-
с т в а , и с к а н и й и с о з и д а н и е — 
и п р и в л е к а л о б о л ь ш е всего. 
З в а л о , т я н у л о , с л о е н о м а г н и т . 

Н о ЧТО ЭТО—ПЛОХО? Пло-
хо выть увлгченным. влюб-
ленным в новую идею, за-
хваченным интересным за-
мыслом? Наверное, Циол-
ковскому надо было посо-
ветовать заниматься «сво-
нм делом», да?.. 

Или. может, плохо — 
без оглядки стремиться во-
плотить задуманное в 
жизнь? Или. наконец. пло-
хо, что нашлось неожидан-
но место, где молодые лю? 
дн могут отдаться целиком 
творчеству, преданно слу-
жить любимому делу? Не 
пойму: что. что конкретно 
плохо? Неужто лучше, 
правильнее знать лишь 
«свое», «от сих до сих»? 
Только то. что предписано 
с девяти до восемнадцати 
ноль-ноль? Вот там — по-
жалуйста! Старайся, «вка-
лывай» хоть до седьмого 
пота. А дальше — не твоя 
г-абота. дальше не лезь, не 
моги. Так, что ли? А если 
кто-то может? И хочет? 

Да ято же прекрасно, что 
хотят и могут! 

...Мы говорим о всесто-

«Организатор, 
I не «сунеррспетчер»!» 

В с т а т ь е под т а н и м н а з в а -
нием ( « Л Г » , № 8. 1974) к а н д и -
д а т э к о н о м и ч е с к и х н а у к В. 
Л и п а т о в п р а в и л ь н о с т а в н е 
вопрос о н е о б х о д и м о с т и со» 
в в р ш в и с т в о в а н и я и м е х а н и з а -
ц и и у п р а в л е н ч е с к о г о т р у д а . 

Вмвств с т е м в с т а т ь е г о в о -
р я т с я , ч т о « о т ч е т н о с т ь , п р и -
н я т а я Ц С У , п о з я о л я в т с у д и т ь 
о к а ч е с т в е н н о м с о с т а в е а п п а -
р а т а у п р а в л е н и я , и о н е о 
ч и с л е н н о с т и р а б о т и и н о е п о 
всей н о м е н к л а т у р е д о л ж н о -
с т е й » . Х о т е л о с ь б ы с д е л а т ь 
н е к о т о р ы е у т о ч н е н и я . С л е д у е т 
и м е т ь в в и д у , ч т о ф о р м а о т -
ч е т н о с т и . у т в е р ж д е н н а я Ц С У 
СССР д л я у ч е т а ч и с л е н н о с т и 
р а б о т и и н о е в п п а р а т а у п р а в л е -
н и я , с о д е р ж и т ш и р о к у ю но-
м е н к л а т у р у д о л ж н о с т е й . Ч т о 
ж е к а с а е т с я н а ч а л ь н и к о в к о н -
с т р у к т о р с к и х о т д е л о в и б ю р о , 
р у к о в о д и т е л е й т е х н о л о г и и » - • 
с и и х с л у ж б и т . п . (о н и х 
у п о м и н а л а в т о р с т а т ь и ) , т о 
о н и н р а б о т н и к а м а п п а р а т а 
у п р а в л е н и я н е о т н о с я т с я . N 
т е м не менее во в т о р о м р а а -
д в л е б л а н к о в у ч е т а , где п о к а -
з ы в а ю т с я д а н н ы е по о т д е л ь -
н ы м д о л ж н о с т я м , ив о т н о с я -
щ и м с я н у п р а в л е н ц а м , р е ч ь 
и д е т и о с п е ц и а л и с т а х на-
з в а н н ы х в ы ш е к а т е г о р и й . Т а к 
ч т о ф а к т и ч е с к и у ч е т в е д е т с я . 

Е с т е с т в е н н о , у ч е т н у ж д а е т -
с я я с о е е р ш е н с т в е е а и и и , осо-
б е н н о у ч е т ч и с л е н н о с т и р а -
б о т и и н о е а п п а р а т а у п р а в л е -
н и я . В втом о т н о ш е н и и заме-
ч а н и я В. Л и п а т о в а а п о л н о 
с п р а в е д л и в ы ; 

Ц С У СССР и М и н и с т е р с т в о 
ф н н е е с о в С С С Р с и с т е м а т и ч е -
с к и п р о в о д я т п о о т д е л ь н ы м 
о т р е с л я м н а р о д н о г о х о з я й с т -
в а р а б о т у , с в я з а н н у ю с у т о ч -
н е н и е м н о м е н к л а т у р ы у п р а в -
л е н ч е с к и х д о л ж н о с т е й . И м е е т - ( 

с я я виду т о т к о н т и н г е н т р а -
б о т н и к о в , ф о н д з а р п л а т ы к о -
т о р ы х в к л ю ч а е т с я я р а с х о д ы 
н а с о д е р ж а н и е а п п а р а т е у п -
р а в л е н и я . 

Л. ВОЛОДАРСКИЙ, 
з а м е с т и т е л ь и а ч а л ь и и и а * 

Ц С У СССР 

«ПИСЬМО МИНИСТРУ» 
С т а т ь я Еяг. Вогата « П и с ь м о 

м и н и с т р у » , о п у б л и к о в а н н а я в 
н о м е р е « Л и т е р а т у р н о й газе-
т ы » от 2 а п р е л я с. г.. б ы л а 
о б с у ж д е н а н а к о л л е г и и Ми-
н и с т е р с т в а п р о с в е щ е н и я У д -
м у р т с к о й А С С Р . 

К а к с о о б щ и л р е д а к ц и и м и -
н и с т р п р о с в е щ е н и я р е с п у б л и -
к и А . Т у б ы л о в . ф а н т ы , и з л о -
ж е н н ы е а с т а т ь е , п о д т в е р д и -
лись. Р е ш е н и е м н о л л е г и н за-
в е д у ю щ е м у С а р а п у я ь с н и м 
г о р о н о т о в . Д р а й т у Э. М. за 
н е у д о в л е т в о р и т е л ь н у ю о р г а -
н и з а ц и ю у ч в б н о - в о с п и т а т е л ь -
н о й р а б о т ы в ш к о л а х г о р о д а 
о б ъ я в л е н в ы г о в о р . * 

Д и р е к т о р ш к о л ы № 1 горо-
да С а р а п у л а тов. К о р о л е в а 
Р. М. за н е д о с т а т к и в р у к о -
водстве ш к о л о й и з л о у п о т -
ребление с л у ж е б н ы м п о л о ж е -
н и е м о с в о б о ж д е н а от р а б о т ы . 

И н с п е к т о р м и н и с т е р с т в е 
т о в . М о л ч а н о в Г. В. за н е п р а -
в и л ь н ы е д е й с т в и я п р и разбо-
ре п и с ь м а у ч и т е л я С а р а п у л ь -
сной ш к о л ы М) 1 тов. З а х а р о -
в а В. В. о т з а н и м а е м о й д о л ж -
н о с т и о с в о б о ж д е н . 

4 З а м е с т и т е л ю м и н и с т р а про-
с в е щ е н и я У д м у р т с к о й а в т о -
н о м н о й р е с п у б л и к и тов. Ш а л ь -
н я я о я у А . И. за н е с в о е в р е м е н -
н о п р и н я т ы е меры' по п и с ь -
м а м т о в . З а х а р о в а В. В. о б ъ -
я в л е н о в з ы с к а н и е . 

Обретаемся е вЛиторе-
туряую газяту» за помощью: 
оно не И * выступале в !»• 
щиту памятников арзятекту-
ры. литврвтурны! памятни-
ков. 

Недалеко от Москвы, все-
го в часе валы ив здоктрин-
ио, иваодипв мвмермвяв-
иыВ коАпяеяс (даемы — За-
Ц В 1 Ц Т В О Ю 1 В И И 1 И К 1 • 

Рабочее утро ильичизцев 

Передовая бригада слееврей-сборщиков — В. Овчинников, 
Н. Дубков, В Сошников. М Кисин — свой трудовой рапорт 
ьаносит в 'Ленинскую тетрадь». 

На участке сверхточных станков 

подвигу, по преет " п в С ПР*-

ведяиоости звеяуживввт при-
аиеиие общественного и го-
сударственного. 

А. ЦГОЕВ ' 
г о р . 0 Р Д Ж 0 Н И К И Д З К 

Г Ж Г А ' - т Я I называлась статьа 
|Ц начавшего реагевер 

научно-технического прогресса. «Дайте 
' — тек озаглавил свое выступление встут 

оммку известный руководитель производстве, в 
•дом генеральный директор Ленинградского , 
иве» объединение имени Свердлова Г. Кулагин 

111 Суть и* позиций достаточно ясна и* 
ми («ЛГ», 
публика-



найдутся. 

ВОсПвТв! 

впервые в ы с м м м м я у К I I 
пить минут п « р и смертью 

- ПЕДАГОГИКА 

Сотня 
дискуссии а!в. Напомним, 

из Саратове •. Серо* («ЯГ*. N1 41, 
1974). Резгоеор о воспитании подрастающего оюколе-
ми*, о том, каким мы хотим ого видеть, начел писатель 
Ю. Нагибин («ЛГ«, М 41, 4«74|. Затем а спор •ступил» 
читатели, 

Письмо кандидата технических м у к М. Негодеева, 
можно сказать, типичное • читательской 
эирующее с В. Серовым л » основным ся 
жениям его первого письма. Однако В. Серов I 
что он неправильно понят участниками дискуссии, и < 
необходимым а повторном письме, которое м м 
куем ниже, разъяснить свою позиции. 

Думается, что »то разъяснение не остм 
места для спора с В. Серовым те там пуна 
рым его ведут М. Негодаев и другие читатМи. I 
многие по-прежнему будут возражать 
•жестокость» как необходимого условия 
»то уже спор о словах, который едаа ли стоит вести: 
В. Серов говорит о мужестве, героизма, самоот 
иости, риска и других высокого смысла 
ности, но упрямо объединяет все и* са 
кость». 

Для дальнейшего ж е обсуждения остаются другие, 
более существенные проблемы, которые можно б ы све-
сти по крайней мере к двум следующим: 

1. КАК ДОБИТЬСЯ ПРАВИЛЬНОГО СОЧЕТАНИЯ В 
ВОСПИТУЕМОМ ТАКИХ РАВНО НЕОБХОДИМЫХ КА-
ЧЕСТВ, КАК «БОЙЦОВСКИМ ХАРАКТЕР», МУЖЕСТВО, 
ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ, С .ДЕЛИКАТНОСТЬЮ», ЧУТКО-
СТЬЮ, ДОБРОТОЙ! 

2. КАКОВЫ ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНОГО И ОБЩЕ-
СТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ, КАК ДОБИТЬСЯ ИХ ЕДИН-
СТВА. НЕ РАЗРУШАЯ СПЕЦИФИКИ К А Ж Д О Й ИЗ ФОРМ 
ВОСПИТАНИЯ! 

Второго вопроса, кстати, касается публикуемаа иа 
этой странице статья социологов 3. Янкоаой и Ю . Рюри-
к о м «Архимедов рычаг!..». 

•еря 

гагам йоврыс-
ЯЕ СШОСТЬ 
ОБРАЗЕЦ воспитанна, 

предлагаемый инжене-
ром В. Серовым из 

Саратова на примере его 
дочери, е которой он вы-
ращивает прежде всего 
«бойцовские» качества, ос-
тальное же относит на «по-
том», вызывает недоумение. 
В пору, когда внимание об-
щественности обращено на 
недостаток этического воспи. 
течи» у некоторой части мо-
лодежи и осознается, что 
это —- причина не только бес-
культурья в поведении, но 
порой и преступлений, «педа-
гогическая концепция» инже-
нера В. Серова аыгляднт аев-
нием, направленным против 
течения. 

Моральное начало — атри-
бут первостепенной важности 
не только для маленьких, но 
и для больших. Без доброго 
в душе и талант стаиоаится 
орудием зла. Сильная лич-
ность с нравстяенными устоя-
ми яадвт за собою и других к 
свету, к счастью. И наоборот. 
Сильные, но аморальные лич-

питывая в таяом духа саоа 
дитя. На получится яи, что 
недругом номер один для 
своей дочери а результат* 
окажется он сам? 

«Силовые» приемы (термин, 
встречающийся я дискуссии) 
допустимы я хоккее, мо ие 
я повседневной созидатель-
ной деятельности людей. 

Ошибается инженер В. Се-
ров. как и другие участники 
дискуссии, рассуждая, будто 
жестокость обеспечивает по-
беду. В чем и когда! Какую 
победу! В личных отношени-
ях жестокий челояек отврати-
телен. В общественной ж е 
деятельности, отдаае» себе 
чувству жестокости, он пло-
хой стратег. Тактическая ус-
пех, выигранный ее счет не-
оправданной жестокости, та-
ит в себе зеродыш морально-
го поражения, который не 
преминет скамтъея а после-
дующих боях. 

Если «зтийу» черствости, 
силояых приемов и жестоко-
сти примут все, то нет гаран-
тии. что против каждой пары 
«крепких локтей» не найдется 
пара еще более крепких. 

Н~ ~ ВМСПОВЕДИМЫ пути 
дискуссии. Меньше 
•сего в думал, кос* 

да писав письмо «Кого мы 
рвстимГа, что ао главу у г л ^ 
вствнет вопрос, стоит или не 
стоит растить згоистов и наг-
лецов.. Недвусмысленно от-
ввчвю: ив стоит! В нашем об-
ществе таких людей били, 
бьют и будут вить, и, учиты-
вая эту, в частности, цель, и 
хотим мы воспитывать своих 
детей мужественными и силь-
ными. Больше на тему пету-
шиных бойцовских качеств в 
говорить ие намерен, потому 
что меня волновало и волнует 
совершенно другое. 

Я писал, что «хочу, чтобы 
мое дочь выросла мужест-
венным Человеком», и не по-
дозревал, что так быстро ме-
няются понятия. Еще совсем 
недавно слова «мужество» и 
«боец» сами собой включали 
а себя и благородство, и че-
стность, и смелость — отлич-
ные человеческие качеств#, и 
даже кулачные бойцы времен 
Ивана Грозного вызывали 'к 
себе уважение, точно такое 

ности не раз причииали боль-
шие страдание людям... 

Инженер В. Серов прав, 
когда обращает внимание на 
необходимость воспитания в 
подростке стойкости, любви 
к труду и обращает также 
внимание на пагубные по-
следствие изнеженности. Прав 
и С. Мерейко из Владивосто-
ка («ЛГ». № 48. 1974), ког-
да говорит о значении ини-
циативности, предприимчиво-
сти а характере человека. Без 
инициативы и трудолюбия мо-
гут оказатьс» нераскрывши-
мися, остатьса без примене-
ния даже выдающиеся спо-
собности. Но С. Марейко 
ошибается, когда оценивает 
«принципы добра, гуманизма, 
совести, долга» как н е н ф е ж -
иые средства личного увреаа. 

В письме В. Серова есть 
упоминание о ярагах. юта и 
не говорится, что зто за араги. 
Непонятно, против кого В. Се-
ров берет на вооружение от-
нюдь не украшающие чело-
века неделикатность, черст-
вость и даже жестокость, вос-

Тогда придется обратиться к 
«дубиня». Но ясстда найдет-
ся еще более крепкаа и тя-
желая. Нет гарантии, что зте 
более крепкаа и тажелая в 
руке яоепитеиника при до-
статке «бойцоястяа» и «недо-
статке деликатности» не про-
гуляется и по лбу аоепмтате-
л« (разумеете а, не в букваль-
ном смысле). Воспитатель 
возмутится. «А где же спра-
ведливость? Где благодар-
ность?» — скажет он. Но уче-
ник неумолим. Его же учили 
жестокости. Если учитель в 
такой критический момент не 
лишится разума, как его ли-
ш и л о пушкинский толокон-
ный лоб от щелчка Балды, он 
поймет свою ошибку и пожа-
леет, что недооценивал чув-
ства добрые. Поймет, что чув-
ства добрые, которым учили 
гуманисты, — не слабость, а 
подлинна» сила, они покоря-
ют умы и сердце. 

М. НЕГОДАЕВ, 
иандияат технических науи 

НОВОКУЯНКЦК 
К геройской чвл. 

Много лет ие ослабевает интерес и опыту 
воспитания детей в семье супругов Никитины». 
В печати публикуются статьи, репортажи, вы-
шел фильм, рассказывающий об одном дне а 
атой необыкновенной семье Может быть, из-за 
атого особого, неугасающего интереса а оцен-
ке «никитинского эксперимента- господствуют 
ирайности — от неумеренного, некритического 
восхваления до полного отрицания самого ме-
тода аоспитания, избранного Никитиными 
Пять лет назад Т. Снегирева выступила а -Ли-
тературной газете- со статьей «Осторожно: 
детство!» («ЛГ», М 1 1970), а которой она на 
разделила чрезмерного оптимизма как самих 
родителей, таи- и их восторженных привержен-

цев... Сегодня мы печатаем статью социологов, 
придерживающихся противоположного мнения, 
и, как нам представляется, снова достаточно 
полемическую в своих иряйиостях. 

Однако прошло. по-видимому, достаточно 
времени для глубокого и всестороннего анали-
за опыта Никитиных и его объективной, спо-
койной оценки. Надо полагать, ато и будет сде-
лано на заседании Президиума Академии педа-
гогических наук СССР, где в ближайшее время 
намечено обсудить висперимеит семьи Ники-
тиных. С материалами атого обсуждения -Ли-
тературная газета» ооаианоммт своих читате-
лей. 

же, как и сегодняшние боя-
серы-любители. 

Многих ввела в заблужде-
ние моя фраза, где я, голо-
суя за воспитание мужестве, 
все оствльиые качества « о у ю -
жил иа потом». Но, по-моему, 
это совсем не значит, что в 
открыевю зеленую улицу 
ясем неблаговидным поступ-
кам, — я просто имя л я виду, 
что если бы мня предстеяи-
лесь возможность, как в ста-
рые пушкинские времена, о 
которых мне столь любезно 
напомнил Юрий Нагибин, вы-
брать для дочерей гувернера, 
я бы предпочел, пожалуй, не 
шаркающего ножкой учителя 
светских манер, а менее изы-
сканного челояека, примерно 
такой закалки, как Рахметов. 
Нуждается, яидимо, я поясне-
нии и моя мысль о жестоко-
сти. Смею заверить читате-
лей, что отрывать хвосты у 
братьев наших меньших и на-
травливать собак даи(« на 
личные своих врагов я н « на-
мерен сам к дочери не по-
зволю, Жестокость жестоко-
сти рознь, но вряд ли'кто бу-
дет отрицеть, что элементы 
ее присутствуют в нашей жиз-
ни. 

Правильно, товарищ Жухо-
еицкий, спартанского воспи-
тания нем не надо! ни рабоа, 
ни рабовладельцев мы аоспм-
тыееть ие собираемся. Но 
яедь и для того, чтобы вырос 
коммунист, нам тоже нужно 
точно представить, какие чер-

мг хорошо проб\ждают ум в 
детях. 

Дети, игра» к я игре — бея 
всякого нудного ааучиеаннл, 
— пробуждают я себе самые 
разные способности у умения. 
Незаметно и бея усилий окя 
натчаютсе читать и считать 
(а 3—4 года), писать (в 4 го-
да). В 5—6 лет оии пони-
мают плвк, карту, умеют де-
лать чертеж с модели. 

Все вто им интересно, ясе 
хочется делать, тая как вто — 
игра, то есть естественный для 
детей янд жилим От втого у 
них ППЯЯЛЯЮ1СЯ повышенная 
любознательность, молмиеиос-

о них гояорят так: 
— Это которые гоняют де-

тей босиком по снегу? У кото-
рых ребята заморыши? 

— Видел фильм о них. Пла-
иояое выращивание вундер-
киндов. бизнес не детях. 

— Экспериментов над деть-
ми ие признаю: дети не мор-
ские сяинкн. 

Все вто — полюс истины. У 
Никитиных нет ни атома хп» 
лодного акгпернментаторстпа. 
О н и очень любят детей И х 
семеро: Алеше 16 лет, Анто-
ну — 14, Оле — 13, Ане — 
11, Юле — 8. Ване — 6, Лю-
бе —- 4. Супруги Никитины 
хотят, чтобы у них бмло по» 
настоящему счастливое дет-
ство. Н о оии думают, что 
старое воспитание (полКая 
беззаботность до школМ 
и полная забот шкодил я 
жизнь) чересчур рано обры-
вает у детей счастливое дет-
ство и готовит им тусклую 
взрослость 

Что касветгя «Лизинга» я 
«выгод», можем сказать: у се-
мьи Никитиных трудная 
жизнь, маленький бюджет — 
рубль с копейками я лень на 
челояека. Никаких «выгод» ни 
от кого они ие получают — 
живут на зарплат*. 

Никитины называют свою 
систему «ранним, вернее свое-
временным» воспитанием. Дет-
ский мозг, говорят оии вслед 
за физиологами, пластичнее 
всего я первые годы жизни — 
в годы, когда дети овладева-
ют опорными человеческими 
на вы к л ми прямохожденятм. 
работой рук, речью, имтле-
иием, оенпяами Ч У В С Т В Имен-
но тогда я их М О З Г У рожявют-
ся едожиейаже системы Пси-
хофизиологических механиз-
мов. которые потом всю 
жн-<нь управляют человеком. 

В кто время, думают Ники-
тины. в детской психике легче 
всего- мечеть пробуждать все 
заложенные в пей способно-
сти — физические, вмоцио-
мяльные, умственные, иреяст-
венмые, волевые. Можно ска-

Ключ к системе Никитиных 
— ранняя разносторонность. 
Родители с первых лет жизни 
развивают я детях их тело, 
ум. дух, чувства, волю. 

С первых же недель жизни 
Никитины учет малышей про-
ситься — держат над тазиком 
Ппатому стирки пеленок у них 
в 10—15 раз меньше обычно-
го 

С +рех месяцев я кровати т 
малыша перекладина: он цеп-
ляется за нее. подтягивается, 
руки у него крепиут. а в моз-
гу рано созревают механизмы, 
ведающие работой ОУК. В 3—4 
месяца мамаш может прови-
сеть. держась на пяльцах, по*. 
МКИУТЫ. В 2—3 года держит-
ся нд турнике одной рукой. 
В 2—3 года ребята могут по-
дымать тяжесть, раяную их 
весу. В 4 года могут проиги 
в походе 20 километров я 
День. 

Здоровье у ребят редкост-
ное. Д о года они совсем не 
болеют (кроме врожденного 
диатеза, от которого они на-
бавляются к 3—4 годам) По-
том болеют раз я 10 — 1 ^ 
меньше еяерстникоя н куда 
легче их. 

ЛовИпсть, СИУ» закалка — 
все Вто Дает им радостное 
ощущение гвоегп тела, рожда-
ет бодрость, уверенность я се-
бе — очень важные опоры 
для свободного и раскованно-
го развития душеяных СИУ. 

Никитины совдвлн ДУЯ де-
тей особую рвзвиваюШУЮ ере 
ду. Эга «усиленно воепитыва 
юшвя сред»» состоит ие мно-
жества впрея-воспизаяелен 
игр-воспитятг лей. инстртмен 
тоя-воспнтателей — умнмхде 
щей, с которыми Дети аанл^ва 
ютсв Сами Оспйм* игры, изо-
Л ре генные родителями, епбр-
тинные снаряде, инструменты 
из ямс терской — все оии т м -
ин сгущенным вярядоео чеао. 
вгческого ума и именно иовто-

И хек сделать, чтобы у дру-
гих — их наверняка боль-
ше, — у кого в евмвйиой 
жизни ясе обстоит благопо-
лучно, как сделать, чтобы 
и они не погибли духовно, ие 
зарылись в свой уют, не по-
гвели!.. 

Вот о чем я писал письмо.» 
Ну, а кяк все эти рассуж-

дения мои вяжутся с тем 
фектом, что мне действитель-
но не жаль двеушку-вппврвт-
чицу, покончившую с собой, 
не знаю, но это так. 

Прав Я. Жухоаицкий — есть, 
конечно, • зтом моя вина, и 
на настолько у ж платониче-
ская. Похожа, что я видел, 
куда она идет, и не мог пе-
решагнуть через какую-то 
грвнь. Может быть, неудоб-
ство вмешиваться а чужие 
личные дела, может быть, н 
ревнодушие... 

Вину свою вижу, в вот жа-
лости все-таки нет. Может, 
еще и потому, что не такой 
уж и Джульеттой была погиб-
шее, н великой любви не бы-
ло в помине, а еще вернее— 
потому, цто поступок ее был 
насквозь эгоистичен: оставила 
посла себя дряхлую, расте-
рянную меть, которея недол-
го после этого прожила. По-
гибшую, видимо, надо было 
желетъ немного раньше, в 
вот мать ее, стерушку, дейст-
вительно, жаль: кинуть упрек 
ей в плохом воспитании язык 
на лоаорачмаеется — Спита-
ком жестоко оив поплати-
лась за это. 

И вот теперь в снова вер-
нусь к жестокости... 

Дочь по отношению к ма-
тери поступила жестоко, но 
не жестоко ли вела себя 
тетя Шура, на попечении 
которой была восьмидесяти-
летняя старуха мать? СмерТь 
дочери была бы для нее 

стрешнейшим ударом, к тетя 
Шура знала вто, и больше то-
го, именно так и получилось: 
она умерла реиъше своей аяе-
тери, потому что ие жялеяа 
себя, реботеле ие износ, ро-
ди других. Ее сердце не вы-
держало такой нагрузки. Же-
стоко? По отношению к себе 
— да! По отношении к близ-
ким — да! По отношению к 
обществу — нет! 

И я приветствую такую ж е -
стокость. Приветствую жесто-
кость Седова, из последних 
сил идущего к полюсу, — не 
забывайте: вместе с ним шли 
матросы, его подчиненные. 
Приветствую жестокость се-
годнвшних неизвестных пока 
по именам героев иаучно-тех-
нической реаолюции, кото-
рые, не жалея себя (и своих 
близких — так уж получает-
ся), не щадя себя, ищут но-
вые пути в нвуие, в производ-
стве. 

Вот о твкой жестокости, ду-
маю, может быть разговор иа 
стреиицах «ЛГ». 

С уважением 
В. СЕРОВ 

Р. 8. Что же касается вы-
ступившего а мою «поддерж-
ку» С. Мврейно, то могу сиа-
вать, что если искренно его 
письмо и правильно пените 
и борьба за теплое место в 
жизни стала его нормой пове-
дения, думаю, что он воспри-
мет как должное, если с ним 
тоже будут бороться. Не спра-
вится один чеяоееи — помо-
жет общество, потому что ра-
но или поздно, но такой пси-
холог ин иа нашей земле дол-
жен прийти иенац. 

Участнику дисиуссии А. Со-
липатроау. приведшему при-
мер с группой людей на моро-
за и пришедшему и выводу, 
что кто-то же окажется с 
нраю, я могу ответить только 
одно: с краю окажутся самые 
сильные, самые мужествен-
иые. И греться е середиу они 
не полезут. А слабых все-таки 
быть не должно, мы им долж-
ны помочь сделаться сильны-
ми. 

опыт коллективного раннего 
разяктия. я я атом его прин-
ципиальная важность, весо-
мость ДУЯ будущего. 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

стк несделанным — мереной 
атмосферы, я которой живут 
многие школьники. 

И еще один важный вывод. 
Воспитание у Никитиных — 
сплав лучших традиции из 
многих старых систем воспи-
тания: спартанской — с ев 
Физической закалкой: афин-
ской. котораа соразмерно раз-
вивала крепость тела. склу 
ума. высоту духа; русской об-
щинно-крестьянской — с ев 
ранним приучением к посиль-
ному труду, к коллективизму, 
с ее закаливанием (крестьян-
ские дети тоже бегали боси-
ком по снегу). Много у Ни-
китиных я от макареироеско-
го демократического коллек-
тивизма. Словом, их система 
— уравновешенный сплав из 

иуряет мозг ребенка непосиль-
ными нагрузками, а* делает 
втот мовг более сильным, в 
семи нагрузки — посильными 
для него. 

Впрочем, вопрос о преде-
лах детских нагрузок и тео-
ретически не ясен, и давно 
бы пора найти ати пределы в 
особых медико-педагогических 
исследованиях, Никитины 
практически — иа своих де-
тях — доказали, что ранние 
я разнос горомние нагрузки 
приносят ие яред, а П О У Ь З У 

Но агат практический опыт 
— а в ней, возможно, есть и 
с»»бые места — должя* про-
яермть и узаконить наука. И 
чтобы реяультаты были об-
щезначимы. проверку, види-
мо. придется вести на боль-
шом числе детей. 

Что же дает детям Никити-
ных раннее и равностороннее 
развитие? Око дает ям доба-
вочное здоровье, добавочную 
Фиеичесиую и нервную »чер-
пав. Оно набавляет «х от 
постеямаых простуд, которы-
ми обычно страдают Дате, от 
болезней, рождаемых сидячей 
жпенью. 

Оно дает ем много доба-
вочного времени — иа люби-
мые занятие, любимые игры. 
ОТДМЯ. Оно избавуяег их от 
у'мстеякимх перегрузок, от 
напряженкостя к озабоченно-

Пусгь меня научат... 
Фото В. ЛАГРАНЖА («Советский Союз») 

задатки, они начинают таять, 
причем тем сильнее, чем мень-
ше их упражняют. 

Этому тормову в развитии 
способностей Б. П. Никитин 
дел имя иувврс (необратимое 
угасание возможностей аффек-
тивного развития способно-
стей). По его мнению, нуварс 
особенно сильно тормозит 
творческие способности • 
меньше — исполнительские. 

Именно нуварс (иа-аа ны-
нешнего запаздывающего раз-
витие) не дает большинству 
людей стать творцами: если 
нейтрализовать его —творче-
ский потенциал чвловвчествв 
может резко вырасти. 

Эта гипотеза очень инте-
ресна, но она пока только ги-
потеза. Она подтверждена в 
основном на «материале» ни-
китинских детей и тех не-
скольких сотен ребят, с кото-
рыми сами Никитины смогли 
сравнить нх. 

Окончательно еще не уста-
новлено. какая именно доля 
успеха Никитиных эаяиснт от 
нх системы раннего развития, 
какая — ог« наследственной 
одаренности, которую дегн 
могли получить от родителей, 
какая — от личных качеств 
самих воспитателей. 
' Чтобы более или менее точ-

но выяснить вто, нужны широ-
кие н комплексные исследова-
ния многих детей н семей — 
психофизиологические. гене-
тические, медицинские, педаго-
гические. социальные. 

Медлить с такими исследо-
ваниями больше, яидимо, нель-
ев: если гипотезе подтвердит-
ся. зто может лрияеети к ко-
рениызг поворотам во всей си-
с.-еме воспитания, к резкому 
скачку я духовных возмож-
ностях большинства людей. 

Кстати говоря, неверно ду-
мать. что раннее разносторон-
нее развитие может существо-
вать телько там, где много 
детей. Оно впору любой се-
мье — были бы только хоро-
шие воспитатели. Его « успе-
хом применяют сейчас в се-
мьях с одинм, двумя, тремя 
детьми. Есть уем и детское 
учреждение, в котором вос-
питанна во многом основано 
на таких принципах, — ато 
химкинская студия встетиче 
ского воспитания ДУЯ до-
школьников. Б. П. Никитин 
работает е ней около Я лат. и 
рааеятие способностей у детей 
идет тем примерно вдвое бы-
стрее обычного. Это первый 

Недавно группа по изуче-
нию семьи Института социо-
логических исследований А Н 
СССР ваяла шефство над се-
мьей Никитиных и иачауа 
изучать систему Их воспита-
нна н ее яоаможиыв социаль-
ные следствия. 

Что может деть обществу 
раннее разностороннее разам-
тие детей (если выяснится, 
что главный залог успеха — 
именно оно, а ие наследст-
венная одаренность)? 

Прежде всего — освобожде-
ние от умственных перегрузок, 
которые утяжеляют жизнь 
десятков миллионов людей во 
всех звеньях обучения. Давая 
людям большую скорость и 
легкость усвоения, раннее рав-
ностороннее развитие может 
стать новым лекарством ст 
новых болезней времени, од-
ним из противоядий от взры-
ва информации. Это будет 
особенно важно, когда научно-
техническая революция раз-
вернется иа полную мощь и 
когда постоянное обучение и 
переучивание может стать уде-
лом большинства людей. 

Никитинское воспитание — 
первая серьезная попытка вы-
растить разностороннего чело-
века-творца. Возможно, что 
такое воспитание — ато рож-
дающийся в самой жнзяи 
практический путь к будуще-
му. практический воспитатель-
ный рычаг решения это# ог-
ромной социальной задачи. 

Какие минусы могут быть 
Т раннего разностороннего 
развития? Среди его сторон-

ты и качестве мы копам ви-
деть в человеке, и что в пер-
вую, что во вторую очередь. 

Д о тех пор, поке сущест-
вует ммпернаамзм, в области 
идеологии будет про до л-
жетъея непримиримее клес-
соеея борьбе — борьбе за 
умы и сердце людей. Вот 
некую борьбу я имел е виду, 
и каким образом мои слове 
были помяты как "призыв и 
борьбе ее поиски теплого «ла-
сте е жизни — уме и * при-
ложу! 

Вы можете снеаеть: к чему 

с ш ы х 
ВЫТЬ НЕ 

ж е тогда весь сыр-бор? Кто 
спорит с такой точкой зре-
ния? 

Ну, во-первых, оиазалось, 
что есть такие, кто спорит, — 
это видно из опубликоаен-
ных в «ЛГ» писем и коммен-
тариев к ним; е во-вторых, и 
это главное: людей, борю-
щихся с враждебным нам ми-
ровоззрением, нужно расти!Ь 
сознательно и постоянно вез-
де — в рабочем коллективе, 
в школе, а армии, а семье. В 
первую очередь в семье! 
Здесь эакяедыееются основы 
личности. Много значит для 
будущего человеке деже то, 
под какую песню он рос, ка-
мея песня считалась любимой 
я семье: мужестяеннвя «Тран-
свааль» или жестокий романс 
о разбитом сердце? 

Но евмым главным для ре-
бенке, пожалуй, ввляется вы-
бор идеала. На кого он захо-
чет быть похож: на Любу 
Шевцову ипи не некрешен-
ную девицу из соседнего 
подъезде? Текое тоже может 
произойти, что выбрана зв 
идеал будет вторая, может 
быть, и потому, что мы с ва-
ми вовремя не рассказали 
детям О героической жизни 
красмодонцеа. 

Для меня иа всю жизнь ос-
танется примером и идеалом 
человек, который внешне ни-
кои бы ме мог походить но 
Г*роя: сгорбленная, маленькая 
больная старушио, моя тетя. 
Аяексаидро Васильевна Гвуз* 
дева. Ничего она • мизн»# не 
совершила и дате под поня-
тие «В здоровом теле — здо-
ровый дуя!» ие подходит: о 
двадцать лет повредила по-
аооночнии и всю миань не 
ммела возможности передви-
гаться без помощи людей — 
тольио с табуреточкой по до-
му. Одна воина, другая, го-
лод, старуха-мать. Сама инва-
лид, тетя Шура научилась 
шить и иормила семью. Где 
она черпала силы и от него 
смогла взять ату мысль, .что 
пронесла через всю жизи» м 

лото! 
пешкой... Всю войну стучаяа 
швейная машинка у нас в 
доме. 

Вот что я называю муиевст-
аом. 

Не бицепсы — хоть и они 
не помешеют (потому и скры-
вею беспокойство, когде дочь 
приходит в сиивквх — не с 
кулечных боев, разумеется, 
Юрий Маркоаич Нагибин, а с 
тренировок в гимнастической 
секции, с велосипедных «про-
гулом, где онв гоняет, кек 
бешеная), не железное здо-
ровье (хорошо бы, конечно, 
но тут уж не все от меив 
зависит), а вот зте самая си-
ла души, способность выдер-
жать асе, не пасть духом и 
остаться полезным обществу. 
То семое мужество, которого 
не хватило девушке с хим-
комбината. 

Меня беспокоит и то, что 
некоторые мои сверстники 
уже погасли в тридцать лет, 
научились «гибио и тонир» 
приспосабливаться к обстоя-
тельствам, все реже подни-
мают свой голос, когда видят 
несправедливость. И • этом 
я тоже вижу недостаток му-
жества, хотя здесь как раз 
имеется, по-моему, достаточ-
ный повод длв дисиуссии. 
Что, борьба за высокие идее-
лы и принципы — удел только 
юных "и судьба избранных? 
Или, может быть, а наше в ре-
ме уме не положено иметь 
индивидуальную высокую 
цель, достаточно одной об-
щей, которая делится потом 
не конкретные маленькие за-
дачи? 

Вот о чем, по-моему, 'дол-
жен быть резговор, 

Кек воспитыаетъ детей, что-
бы а двадцать пять лет лич-
ная трегедия не зеслонмле 
им все, не выбросила бы из 
жизни или из общества, что 
а ионца концов все рввно? 

зать, добавим мм. что я ато 
ярем я я человеке сильнее асе-
го способность к развитию 
способностей. Потом она по-
степенно слабеет, делается с 
годами меньше. 

ЗДОРОВЬЕ 

многое строится именно на 
обяаанностах, часто неинте-
ресных. скучных. Поатому так 
много души и нервов отдают 
нравственному развитию де-
тей родители, особенно Лена 
Алексеевна. 

Малыши у Никитиных де-
лают вместе со старшими асе: 
носят воду, готовят еду, моют 
пол, стирают, помогают то-
пить печки.. Трудовое воспи-
тание, привитие детям вкуса 
к домашнему труду, к помо-
щи друг другу стало стержней 
нравственного воспитания у 
Никитиных 

п р и атом родители ие яа-
етавлеют детей делать ка-
кую-нибудь работу. Они пгн-
охочиьают к ней. учат детей 
хотеть то. что нужно, старают-

вок и Физических недогрузок 
разносторонность имеет эле-
ментарное медицинское значе-
ние: она ивбавлает людей от 
дефицита движений, втого би-
че здоровье, избавляет и от 
умстяенных перегрузок, девая 
быстроту и легкость усвое-
ния. 

Это системное, комплексное 
развитие личности. Все сто-
роны человека растут здесь 
соразмерно, без раздувания и 
выпячияання. И вто по-на-
стоящему вдорояое и по-на-
стоящему нормальное раааи-
тие человека — свободное 
выявление всего того, что за-
ложено в него природой. 

Из-за своей разносторон-
ности (и игрового херактера) 
раннее развитие Ьтнюдь не из-

3. ЯНКОВА, Ю. РЮРИКОВ, АМ СССР 

АРХИМЕДОВ 
ия я сообразитеАиноеть. цеп-
кая память. Школьный мате-
риал они усваивают бея тру-
да. Устных уроков часто сов-
сем и# делают — хороюо за-
поминают об"»вснеиие учителе 
Велика у ни* и быстрота 
схватывания — новое ловвт 
иа лету, иа домашние задания 
тратят М А Л О времени 

В прошлом год* уровень 
гткобиостей у ребят прове-
ряли по особым тестам для 
яуроелмж Старшие мальчики 
дали результат, которого до-
бирается только 0.5 процента 
варослых. старшие девочки ре-
аулктат. которого достигают 
только 3 процента вяроелм». 

ДУХ 

Н п силе мымщ к тма мпякт 
Амтк и доброй, и злой. Села 
— как бы мотор, двигатель 
дле человеке, мо чтоОав идти 
верным курсом, иужеи и руль 
— яреястееииея еисета. 

Нравственнее воспитание — 
самая пошел У й, тетдиая часть 
аоенк гения д»е Ннямтниых. В 
Физическом и умственном раз-
витии нх детей много заман-
чивого: ребвта раевиеаютса. 
как йм играя, к а их творче-
ской И'ре мало ектчиого, не-
интересного — меле обяяеиио-
етей. 

В нравственном раяентии 

ся евлеяитк я их душах «на-
до» и «хочу». Дети должны 
свободно, без принуждения, 
делать все. в том числе не-
приятные. работы, —• так счи-
тают родители. 

Выращивав а детях ату сво-
бодную потребность, Ники-
тины. как онн семи говорят, 
деют км ииогде чересчур мно-
го моблеямк. не аегружают 
из непреложиыни обязан-
ностями Иногда ато ведет я 
отлыниванию от скучных дез 
(особенно у мальчияоя). и ата 
естественные огреха а воспи-
тании, от которых никто не 
застрахован. 

Ошибки я огрехи астре-
чеютгя у них, конечно, и в 
других сторонах воспитание. 
Обычнее неизбежность оши-
бок у и > паяете а еще тем, н о 
Никитины часто идтт по ое-
дине Н о они чутко — и без 
самолюбия — относится и 
своим иромехеоо. стараютсв 
поскорее исправлять их. 

РАЗНОСТОРОН-

ность 

Одновременность а резан-
I ни мыаоц, чувств, ума, вехи 
оберегает иииитивскях ребят 
от уродливой однобоко, ти. 

В наш век ооерееых перетру-

самих воспитателей, постоян-
ными призывами и осторож-
ности. 

Десять дат иду! у нас раз-
говоры • Никитиных. Поре бы 
установить и наставшее шеф-
ство науки иад семьей — ре-
Лочее сотрудничество психоло-
гов, феаиолегее, врачей, педа-
гогов, социологов. 

ИСПОРЧЕННЫЙ 

ТЕЛЕФОН 

О Лене Алексеевне и Бо-
рисе Павловиче Никитиных 
счмшали многие, но правду о 
них янают немногие. Иногда 

РЫЧАГ?.. 
смелого новаторства « *оро-
ших традиций. 

НУВЭРС 

Так сокращенно назвал Бо-
рис Пеяловкч Никитин новую 
теоретииескую гипотезу раз-
вития способностей. Упрощен-
но яте гипотеза выглядит так. 

В деятельности людей есть 
два типа задач: старые, ко-
торым челояека учили и ко-
торые он раньше решал: и 
новые, которым его не учили 
и с которыми он Ие ствлкк-
ва лея, 

Способности людей тоже 
делятся не две группы: ис-
полннтельские — способно-
сти к решению стерых зедеч. 
и творческие — к решению 
новых. Эти равные способно-
сти по-ряаиому оо рааеиеают-
ся. Исполнительские скачале 
растут быстро, 
стающим замедлением. 
яеекие сначала растут 
денно, незаметно, потом ... 
резаитие все ускоряется. 

Лопмозьное детство, счи-
тает Б. П. Нвкитши^нвто са-
мо» благодатное время дла 
пробуждение всего компчая-
га творческих а исполнитель-
ских способностей. Сй време-
нем «способность в развитию 
способностей» прагасает. Ев-
ди ребенок на уиреаовяет свои 



ы ПРИРОДА И МЫ 

* 

ВЕСЕЛЫ 

Корреспондент *ЛГ» А. 
УДАЛЬЦОВ беседует о некото-
рых проблемах глобальной эколо-
гии с Героем Социалистического 
Труда, академиком М. СТЫРИ-
КОВИЧЕМ. И. А. Стырикович 

Рисунок 

— За последнее время по-
ЖИЛОСЬ невиданное иоличест-
ае статей и книг, посвящен-
ных настоятельной необходи-
мости защиты природы. Но 
почему именно сейчас? Ведь 
• и«тории человечества на 
было таиих периодов, когда 
бы люди, борясь за луч-
шие условия существования, 
не наносили ущерба окру-
жающей среде. Достаточно 
вспемнить о лесных запа-
с ю планеты, которые безжа-
лостно эксплуатировались во 
осе времена и во всем мире н 
теперь уже более чем на по-
ловину уничтожены. Однаио 
прежде • обществе на было 
скольио-нибудь существенно-
го беспокойства за будущее 
Землч. В последнее же деся-
тилетне полная безмятеж-
ность сменилась всеобщей 
тревогой. Ученые, писатели, 
журналисты. общественные 
деятели, слоено сгоаориа-
•Ц»* У**» " . • » » 
«ЖЮифФМ истощении природ 
ных ресурсов, о перенаселен-
ности планеты, об ужасаю-
щем загрязнении окружаю-
щей среды и нарушении био-
логического равновесия а си-
стеме «человек — живая при-
рода». Они проделали боль-
шую работу... 

— Да, разумеете*. В об-
щества появилось беспокойст-
во и судьбе окружающей нас 
природы, люди начали посте-
пенно проникаться идеей аза-
имосвяаанности все* процес-
сов, происходящих на Земле. 
Раньше большинство населе-
нна на имело об атом никако-
го представления. Теперь же 
создается впечатление, что об-
щественное сознание достигло 
опреде леиной грани. Люди 
•се больше ощущают: про 
•сходит что-то очень су 
ществеииое и зачастую не-
обратимое во взаимоотио 
пениях человека и окру 
мающего его мира. Сила, г л 
( т а , равмах вмешательства а 
сложившийся на Земле _ по-
радей приняли глобальный ха-
рактер. Этим и вызван тот 
повышенный интерес и теме 
«человек и природа», о кото-
ром вы говорите. 

Так что итоги работы, "про-
•еденной общественными дея-
телями, учеными, писателями, 
журналистами, налицо. Вспом-
ните, как много сделала обще-
ствеяиость, в том числе н ав-
торы «Литературной газеты», 
чтобы иа о»ере' Байкал нако-
нец установили тройную систе-
му защиты, хота и она не рем 
мает всей проблемы... 

- Михаил Адольфович, воз-
дадим должное достигнутому, 
и* переступим упомянутую 
вами грань и поговорим сего-
дня не о частнеетяк. в о не-
который коренных проблемах 
глобальной экологии. • « вы -
ступили иа общем собрании 
А И СССР с доиладом ••«ино-
аейстаие топяивие-зиергети-
ческого иомплекса с окру-
жающей средой», к читателям 
•Литературной газеты» было 
вы интересно узнать вашу 
точиу аронии иа ати пробле-
•ы. 

—Я не биолог, а внергетнк 
• поэтому связан только с во-
просами истощения внергоре-
сурсов и нарушения аполо-
гического равновесия под 
влиянием топлнвио-внерге-
тнческото комплекса. Но 
•от как ра» атот-то комплекс 
к является ответственным за 
•иачнтельную, определяющую 
долю загрязнения окружаю-
щей среды Он же играет и 
заметную роль в нарушении 
внелогического равновесия. 
Поатому аа последние годы я 
уделял большое внимание ус-
тановлению роли энергетики 
• системе взаимодействия че-
ловека и природы и счел не-
обходимым выступить на об-
щем собрании Академии наук 
СССР. ианбо\ее крупном на-
учном форуме страны. 

ЛМАЧ ЧИСТАЯ 
«ДЕРМАЯ 

иимают нефть и природ-
ный газ, а доли угля сни-
зилась до 23 процентов. Вур-
но развивается атомная аиер-
гетииа. Казалось бы, пово-
дов для беспокойства нет. Но 
вот мы стали свидетелями, 
иак в развитых капиталиста 
чесиих странах разразился 
энергетический кризис. Ме-
ры, применявшиеся для вы-
хода на тупика, были подчас 
анеидотичными. На улицах 
западных столиц вновь по-
явились конные Вннпажи 
ноица прошлого столетия. Ка-
залось, техничесиий прогресс 
повернул вспять. Разумеется, 
причины этого кризиса не 
экологического свойства. Но 
сразу же активнее заговори-
ли. с одной стороны, об исто-
щении запасов химнчесиого 
топлива, с другой — о нена-
дежности и даже опасности 
дальнейшего развития аяеи-
тростаиций с использованием 
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- Начнем с анерготиии. 
Михаил Адольфович, несмет-
е н " ив "аниГ кризисныеI « -
яеиия в природе, человек про 
должает и будет "
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заботиться О своем бяагосо-
«теяиииОдним из главных 
•аиторов. определяющих уро-
в е н ь жнани. считается воз-
нежность широкого 
вания эиергетичесиихресур 

^ " . " и Г г . Г н . ш 
ГШ столетия, тел " й в о м с ку-
тили практически т м ы * 

основное м е т е I I 

гетичесиий кризис? Каи уче-
ные оценивают запасы хими-
ческого топлива! 

— Да, действительно, одна 
иа главных, глобальных проб-
лем акологии связана с внер-
гетикой. Запасы органических 
ископаемых — нефти, природ-
ного гам и даже угли — огра-
ничены. 

Несколько десятков лет иа-
зад величина ежегоДил по-
требляемых ресурсов каякЛа~в 
несопоставимо малой по Срав-
нению с имеющимися аапаса-
ми топлива. И хотя вопрос об 
истощении в будущем втнх 
запасов возникал, казалось, 
что он относится к весьма и 
весьма отдаленному будуще-
му. В последнее время трево-
га усилилась. 

И все же запасы нефтй я 
природного газ» могут ечн-

ие* это имвЛио 
лось, если, конечно, включить 
а них те ресурсы, которые 
недавно, в перюд очень де-
шевой нефти, считались вко-
иомическн нерентабельными! 
интенсификация разрабаты-

вав ро пи нвых про» 
дебмча нефти а при» 

мелколесны* и да* 
глубоководных района*, 

получение нефти В* нефта* 
косных песков, переработка 
угля «а жидкое топливо а 
газ. За пёс ы же угдя всегда 
считались во много раз боль-
шими, чем запасы нефти, 

•ели допустить 
извлечения р« 

сов, считавшихся доселе не-
рентабельными, что, безуслов-
но, приведет к неюторому по-
вышению стоимости всех ви-
дов энергии, то при неизмен-
ном темпе роста, а вто озна-
чает удвоение мирового по-
требления энергоресурсов каж-
дые 20 лет, органических ис-
копаемых хватило бы. по всей 
вероятности, всего на 150 лет. 

Однако, помимо органиче-
ского. во все нарастающей до-
ле используется ядерное топ-
ливо. Поэтому уже в бли-
жайшие десятилетия рост по-
требления органических ре-
сурсов замедлится. Запасы 
же ядерного горючего — ура-
на н тория — достаточно ве-
лики, даже если их использо-
вать только иа 1—1.5 про-
цента, как сейчас на атомных 
электростанциях с реакторами 
на медленных нейтронах. Если 
же учесть, что, по-видимому, 
к началу XXI века основным 
станет реактор-размножитель, 
где использоваине применяе-
мого сегодня топлива будет 
идти полнее в 20—30 РАЗ. то 
ати ресурсы внергетнки значи-
тельно возрастут» 

Так что имея в виду ядер-
ное горючее, а в далекой 
перспективе — и термоядерную 
внергетнну, ресурсы можно 
считать практически неисчер-
паемыми. Во всяком случае, 
на целый ряд столетий. Но тут 
возникает единственно спор-
ный на сегодня вопрос: а смо-
жет ли человечество в массо-
вом масштабе переилючнться 
на атомную энергетик*) 

Вопрос об опвеноети ядер-
ной анер| ни сейчас широко 
дискутируется в зарубеж-
ной печати. Т . , возни-
кают «крестовые походы» 
против нее. возглавляемые 
буржуазными журналистами, 
такими, нак. иворнмер. Р. Ней-
дер из США. Этой же 
течяи ар* них придержива-
ются лауреат*! Нобелевской 

премии Л. Полннг и X. Аль-
веи, не являющиеся, прав-
да. специалистами в ядерной 
технологии. Но сегодня даже 
наиболее ярые оппоненты 
ядерной энергетики не говорят 
о загрязнении атмосферы или 
гидросферы в процессе нор-
мальной эксплуатации атом-
ных станций. Подчеркиваю: 
нормальной. Для всех ясно, 
что при современных мето-
дах ядерной технологии ядер-
ная анергия является наибо-
лее чистой, практически не 
загрязняющей атмосферу. 

Если говорить о захороне-
нии отходов, то следует ска-
зать, что, несмотря на значи-
тельные успехи в разработке 
методов захоронения, »ют во-
прос не снимается с повестки 
дня. Однако нельзя забы-
вать, что отходов на АЭС 
примерно в миллион раз мень-
ше, чем волы иа обычных 
влектростанцнях. Такое ма-
ленькое количество отходов 
можно аахоронить даже при 
самых строгих мерах предо-
сторожности. 

Есть два основных опа-
сения, которые рассматрива-
е тся . Первое — вто возмож-
ное» крупной аварии на атом-
ной станции. Надеюсь, читате-
ли «Литературной газеты» по-
нимают, что иа современной 
ядерной влектростанции атом-
ный взрыв невозможен в 
принципе. Никакие техниче-
ские средства не могут там за-
ставить взорваться ядерное 
горючее. 

Но говорят о возможности 
крупной аварии с выйросо' 
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реактора, которое рассеется по 
окружающей местности, и при 
этом пострадает некоторое 
количество людей, находив-
шихся вблнан от станции. Ни 
один ученый не скажет, чго 
такая авария ее может про» 
изойти нигде, никогда и не 
при каких обстоятельствах. 
Однако для ее возникновения 
необходимо, чтобы, во-первых, 
•ворвался прочны* иеЛлАп-
ческий корпус реактора, во-
вторых. чтобы вадвтнав Обо-
лочка," окружающая помет;е-
нне, ч котором находится вто* 
корпус, не удержала продуктов 
вврыва (а она рассчитана каи 
раз на такое удержание) н са-
ма разорвалась. II, в-третьих, 
чтобы три последовательные 
системы, поглощающие выр-
вавшийся пар. отказали. Рас-
четы показали, что статистиче-
ская вероятность такой ава-
рии при наличии, скажем, с I а 
крупных атомных электро-
станций равняется одной ава-
рии * десять тысяч лет. 

На 200 мощных реакторах, 
которые сейчас работают в 
раайых странах, не бы\о ни 

.одной сколь-ннбудь крупной 
катастрофы. Разумеется, вто 
нельзя считать научно обо-
снованным доказательством 
полион безопасности, потому 
что станций пока еще слиш-
ком мяло. Доказательством 
является оценка статистиче-
ской вероятности опасности 
крупной аварии. 

Расчеты показали, что если 
к 2000 год* половина всей 
внергетнки США или Японии 
будет состоять из атомных 
станций современного типа, 
как вто и предполагается. то 
вероятность П01ибиуть в ре-
зультате такой аварии среди 
американцев будет много 
меньше, чем вероятность по-
гибнуть от удара молнии, а 
среди японцев — в сотни раз 
меньше, чем возможность по-
гибнуть в результате земле-
трясения или тайфуна. 

Но общественность гораздо 
острее реагирует на эмоции, 
чем на цифры, в поатому даже 
такая малая вероятность ава-
рии многими рассматриваем 
са как недопустимая А меж-
ду тем подсчеты показывают, 
что суммарное количество воз-
можных жертв, приходящее-
св на киловатт-чес выработан-
ной анергии иа атомной стан-
ции, включенной в цепочку от 
добычи топлива до захороне-
ния отходов, будет в десять 
раз меиэте. чем на угольной 
станции,,включая всю цепоч-
яу добычи угле. 

стра-

Лнчно для меня это служит 
доказательством, что совре-
менные меры предосторож-
ности делают атомную энерге-
тику более безопасной, чем 
другие виды внергии. Так же 
считает и большинство запад-
ных ученых-специалистов в 
области ядерной энергетики. 

Вторая опасность, которая 
обсуждается, — возможность 
похищения группой злоумыш-
ленников плутония. Вкриакт 
шантажа широко рассматри-
вался в западной печати, он 
стал сюжетом многих детек-
тивных романов, мне их при-
ходилось читать. 

Хочу подчеркнуть: речь 
идет не о настоящем времени, 
в о будущем. Действительно, 
плутоний может быть выделен 
из тепловыделяющих элемен-
тов атомной станции ближай-
шего будущего чисто химиче-
ским способом. Иначе говоря, 
злоумышленники, похятнв ка-
кое-то количество тепловыде-
ляющих элементов, состоящих 
из тех или иных соединений, 
содержащих уран и плутоний, 
могли бы в химической лабо-
ратории выделить и собрать 
несколько килограммов плуто-
ния, которые необходимы для 
изготовления бомбы. Но прн 
втом надо иметь в ви-
ду, что во всех циклах произ-
водства будет всего лишь 
один момент, когда такая опе-
рация станет возможной. И. 
конечно, данный участок тех-
нологической цепочки должен 
быть обставлен соответствую-
щими мерами охраны. 
мсстся. его отноентед к 

где подобные явленна 
шантажа являются широко, 
распространенными. Я Же 
твердо верю в то, что челове-
чество сумеет достаточно на-
дежно оградить себя от |о-
лобного рода действий каКВч-
ЛВ'>0 преступных Организаций. 

Тцквм лбравом. «ли с«и-
тать развитие «томной н тер-
моядерной энергетики ДО«У-
стнммм — а я именно Так 
• считаю, — то запасы теп-
лив* практически не ограни-
чены сроками. Опасной ь 
может нас подстерегать 
с другой стороны. Человече-
ство будет обеспечено анерго-
ресурсами • таком количест-
ве, что они смогут нагрёть 
земной шар до уровня, когда 
существование на нем совре-
менных форм жизни стало бы 
невозможным. 

МЫ УМЕЕМ ВЛИЯТЬ 
НА ГЛОБАЛЬНЫЙ 
КЛИМАТ ЗЕМЛИ. НО 

— Сеть мнение, что или-
мат Земли изменяется, на-
оборот. в сторону похоло-
дании. И вообще в послед-
ние годы метеорологи раз-
ных стран приходят к вы-
воду. что во всеобъемлю-
щей системе погоды на 
земном шаре что-то расстрои-
лось. По их мнению, нлимат 
на Земле начинает меняться. 
И не в лучшую сторону. К 
последствиям зтеге процесса, 
по мнению западных специа-
листов. следует отнести мно-
гие фанты. На Вритаисннх 
островах вегетационный пе-
риод уменьшился приблизи-
тельно на две недели. Осен-
няя бурл уничтожила а 1973 
году посевы пшеницы на 
большой территории Ианады. 
Уже сейчас во многих стра-
нах урожаи зерновых ив уве-
личиваются, участились засу-
хи. В Перу, где теплые мас-
сы воды оттеснили от побе-
режья холодное течение, 
улов анчоусов сократился на 
55 процентов, между тем скот 
в Перу и Аргентине иормит-
ся муной из анчоусов. Неко-
торые метеорологи считают, 
что приближается всеобщая 

ийиая катастрофа, кото-стихия 
рую трудно предотвратить 
Что же ожидает нас: засухи 
неурожай, голод или, наобо-
рот. постепенное улучшение 
погоды и возвращение и или-
матичесиим условиям первой 
половины XX вена, считаю-
щимся наилучшими в миро-
вой истории? Каковы перс-
пективы целенаправленного 
воздействии человека на гло-
бальное изменение ияимата 
Земли? 

— Я уже говори л, что че-
ловечество в перспективе бу-
дет иметь достаточно внерго-
ресургои. чтобы сделать зем-
лю в рузульта1е перегрева по 
крайней мере необитаемой, но 
до втого еще очень далеко. 
Сегодня а процессе дахте 
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•ости человеке в окружающее 
пространство выделяются 
примерно одие-две сотые про-
центе той энергии, которую 
Земля получает от Солнце и 
соответственно рассеивает в 
мировое пространство. Одна-
ко если темпы развития энер-
гетики сохранятся — а они 
увеличиваются » 100 раз за 
каждое столетие, — то через 
сто дет цифре будет рев-
няться 1—2 процентам. Само 
по себе это было бы не очень 
стрешио. Но глобальный ме-
ханизм климата—крайне чув-
ствительная и неустойчивая 
вещь, я многие метеорологи 
приходят к выводу, что уже 
один процент был бы опасным 
и привел бы к серьезным кли-
матическим нарушениям. Кро-
ме того, человеческое воздей-
ствие на природу не ограни-
чивается только выделением 
тепла. Изменяется н так на-
зываемое альбедо Земли, то 
есть доля солнечных лу-
чей, которые отражает зем-
ной шар в мировое про-
странство. Все вто может 
чрезвычайно существенно пе-
рераспределить тепловой ба-
ланс по разным зонам. 

Многие считают, что гло-
бальные изменения климата, 
которые имели место за по-
следние 70—80 лет, являют-
ся результатом деятельности 
человека. Действительно, при-
мерно с 70-х годов прошлого 
века н до конца 40-х годоз 
нашего столетня средняя тем-
пература на земном шаре 
медленно повышалась. Повы-
шение. конечно, сопровожда-
лось большими колебаниями 
температуры ог года к году, 
но в среднем отмечалось гло-
бальное потепление. Рвд уче-
ных связывает вто явление с 
прогрессирующим выбросом 
углекислоты. Но обратите 
внимание: Ва последние 
тридцать лет выброс уг-
лекислоты в атмосферу воз-
рос в два-три раза, однако с 
конца 40-х годов температу-
ра поползла вниз. В резуль-
тате втого процесса возрос\а 
площадь арктических льдов. 
Началось похолодание (хотя, 
естественно, опять, происхо-
дят значительные колебания, 
и наглядный тому пример — 
зима и весна нынешнего года). 
Скорее всего понижение тем-
пературы связано с выброса-
ми аэрозолей—мельчайших ча-
стиц. сопровождающих сжи-
гание топливе. Крупные ча-
стицы быстро выпадают на 
земную поверхность или вы-
мываются осадками. Неболь-
шая доля мельчайших частим 
прорывается выше облачного 
покрмпм. может существо-
вать там годами И обус-
лавливать некоторое по-
мутнение атмосферы, веду-
щее * снижению темпера-
туры на Земле. К сожале-
нию. мы не умеем детально 
анализировать результаты по-
добных процессов. ТеЛько 
глобальная программа иссле-
дований верхних сдоев атмо-
сферы при помощи спутников 
сможет полностью ответить 
на втот вопрос. Но пройдет 
еще довольно много времени, 
прежде чем мы надежно свя-
жем результаты иашнх заме-
ров • атмосфере с изменени-
ем климата иа Земле. 

Сейчас же можно с уве-
ренностью сказзть, что есть 
два основных направления из-
менения климата, вызванных -
действием человека. Оии ее-
дут к разным глобальным ре-
зультатам: углекислота повы-
шает температуру, а мельчай-' 
шие частицы в верхних ело- ; 
ях атмосфепы снижают. Мы,Я 
конечно, можем уже сейчас ^ 
влиять на климат. Если бы. 1 
например, темперетура иача- | 
ла угрожающе повышатьев, то , 
ее легко было бы искусствен-а 
но понизить за счет специ-1 
ального ззпылення верхних I 
слоев атмосферы. Технически Ч 
вто сегодня возможно и не * 
слитком дорого. Но прибе- я 
гать к такого рода мерем бы- я 
ло бы сейчас опасно. Еще 
раз подчеркиваю: меха-1 
низм погоды очень чувстви- 1 
телеи, и пока мы твердо не 
понимаем, что такое хорошо и | 
что такое плохо в этом во-
просе, прибегать к искусст-^ 
венным действием недопу-| 
стимо. 

ВпрочеЬ, я думаю, что в 
ближайшие десятилетие ии-| 
чего катастрофического ожн-| 
дать нельзя. Если температу-
ра несколько повысится, то -
мы вернемся к 40-м годам 
этого века. Если она чрезвы-
чайно поиизятсв. мы сможем ; 
втот процесс несколько при-
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держать, хотя повысить тем-
пературу гораздо сложнее, 
чем гоиизять. Безусловно., 
уже сейчас необходимо рас- , 
щнрить исследования. ко- < 
торые позволили бы создать 
полноценный метод изучения, 
мирового климата. И тогда» 
можно будет определить, в 
какую сторону изменение же-*' 
лательно. в какую нет. Ведь 
вопрос о том. как ялия-
ет небольшое потепление или 
небольшое снижение темпера-
туры иа мировой урожай (а 
в атом кореиь проблемы!), 
требует очень внимательного 
рассмотрения Нельзя вебы-; 
вать, что оценку первой поло-
вины XX века как наилуч-
шего периода в истории по-
следних веков ряд специали-
стов не разделает. Потепле-
ние вызвало, скажем, улучше-
ние трожаа в Индии, но уве-
личило число засушливых 
лет в степных районах север-

1 

него полушария. 
Таким Примером можно ефе 

раз подчеркнуть взаимосая-
заниость я взаимозависи-
мость всех процессов в при-
роде — и в втом основа ако-
логии. Если бы увеличилось 
количество осадков в Подмо-
сковье или в нечерноземной 
полосе, то КОМУ вто вужио? 
А если увеличивается коли-
чество осадков в степной по-
лосе, то какое вто для вас 
благе! Важно сделать так. 

чтобы при изменении гло-
бального климата зоны аедо-
статочного увлажнения полу-
чили больше осадков, в 
оборот. 
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— Мы говорили об а , »роэо-
лвх — продуктах сгорания, 
выбрасываемых в приземные 
слон атмосферы и влияю-
щих на климат. По мнению 
специалистов, ВО процентов 
загрязнении атмосферы в 
развитых странах падает иа 
долю продуктов сгорания, 
обеспечивающего процессы 
производства и получение 
анергии, движение автомо-
билей. Каиоаы реальные 
пути борьбы с этим неприят-
ным явлением и хорошо ли 
мы изучиям вредные. послед, 
стаия тех иди иных выбро-
сов! Располагает ли наука 
надежными, научно обосно-
ванными данными о влиянии 
загрязнения на здоровье лю-
дей, животный и раститель-
ный мир? 

— Как мм уже с вемн вы-
яснили, нагрев атмосферы а 
ближайшем будущем, по-ви-
димому. не принесет сущест-
венных неприятностей, и ос-
новным является вопрос о ее , 
зегрявнении. Наименее полно 
сжигают топливо автомобили. 
В странах с большим автомо-
бнльмым парком машины — 
основной источник отравления 
атмосферы. Так, например, а 
ФРГ на долю вАектростанцнй 
приходится 25 процентов все-
го топливе а 9 процентов 
вредных выбросов, е на долю 
автомобилей всего 12 , про-
центов топлива, но 50 процен-
тов загрязнения атмосферы. 
Интересно, что на втором мес-
те в ФРГ стоит отопление 
жилищ, которое дает более 
30 процентов загрязнений. В 
этом отношении положение в 
СССР,, где до 80 процентов 
всего населения городов снаб-
жается теплом и горячей во-
дой централизованно, лучше, 
чем в любой другой инду-
стриальной стране. 

В больших городах, где ао-
лнчество автомобилей велико, 
а условия рассеивания вМХ \о-
пов (особенно в безветренные 
дин) плочие, уже сейчае не-
редко загрязнение воздуха на 
магистральных улицах (осо-
бенно у перекрестков — вы, 
наверно, это чувствуете сами) 
вначите.льно превышает сани-
тарные нормы. 

Поэтому исключительно 
важно иметь надежные науч-
но обоснованные данные о 
масштабе вредности тех или 
иных выбросов, об их влия-
нии на здоровье люден, жи-
вотный и растительный мир 
и всю биосферу. 

Сложности таких исследо-
ваний заключаются в том, 
что в отдельных местах и 
а целых районах концент-
рации ряда вредных примесей 
могут достигать угрожающих 
и даже опасных значений а 
некоторые периоды, особо не-
благоприятные по условиям 
рассеивания, хота среднегодо-
вые их значения обычно 
остаются значительно ниже 
предельно допустимых. В этих 
условиях необходимо знать 
степень вреда, причиняемого 
здоровью людей в зависи-
мости не только от концентра-
ции, но и от длительности а 
повторяемости. 

— Однако существующие са-
нитарные нормы дают лишь 
значения предельно допу-
стимых концентраций. Вы-
делить влияние отдельно-
го вредного выброса на 
ТУ или иную болезнь пока еще 
очень трудно. Правда, совре-
менная мощная статистика за-
болеваний в соединении с 
частыми замерами — а в од-
ном Советском Союзе делает-
ся свыше 3 миллионов анали-
зов воздуха в год. — вероят-
но. позволит в ближайшее 
время методом многофа игор-
ного системного анализа, с 
привлечением влектронно-вы-
чиелнтельиых машин дать рас-
четные уравнения, связываю-
щие концентрацию тех или 
иных примесей с уровнем за-
болеваний. На их основе мы 
получим достаточно надежно 
обоснованные данные о влия-
нии загрввненной атмосферы 
на здоровье людей. Но для 
этого нужно проделать гро-
мадную работу. Речь не идет 
об ослаблении норм — весьма 
вероятно, что их придется сде-
лать еще жестче, но надо же 
знать, против чего бороться! 

Техннческие-то средства 
борьбы с загрязнением суще-
ствуют. Но вот стоят онн пока 
очень дорого. Уже сейчас во 
всем мире на борьбу с выбро-
сами нзрасходоваяы миллиар-
ды долларов, а в ближайшее 
время счет пойдет на десятки 
миллиардов) Поэтому надо 
соизмерять расходы с тем 
ущербом, который мы получа-
ем при определенном повыше-
нии загрязнения Может быть, 
ущерб не так и значителен, я 
ати миллиарды могли бы 
существенно способствовать 
улучшению здоровья людей 
во всем мнре. если бы они бы-
ли брошены на улучшение жи-
лищных условий и увнятарио-
медицинского обслуживания 

С научной точки зрения, все 
время надо сравнивать, куда 
ллчв1е направить те ограничен-
ные средства, которыми чело-
вечество располагает. Все вре-
мя помнить о той взаимосая. 
вн. которая существует в мн-
ре. Надо реально вивть, где 
зоны наиболее ущербные и 
как с ними наиболее дешево 
можно справиться. С моей 
точки зрения, вто единствен-
но правильный научный под-
ход. 

В ШКОЛЕ 
Н Ю Ь ХОДИМ 
УРОК ЭКОЛОГИИ 

— Мняаия Адольфович, и 
все-тани, что следует пони-
мать пед часто употребляе-
мыми словами «внелогиче-
ский кризис» и действитель-

на ли человечестве стоит над 
«пропастью», как утверждают 
неноторые западные ученые? 

—- Думаю, что локальные 
кризисные явления в системе 
«человек — живая природа» 
существовали и в прежние 
времена. Только масштабы их 
были меньше. Под кризисом 
я понимаю такие нарушения 
в сложившейся живой приро-
де. вызванные деятельностью 
человека, которые принимают 
угрожающие размеры и вы-
зывают в крупных масштабах 
необратимые явления. 

Своего рода экологический 
кризис вызвала наряду с 
другими причинами массйваа 
распашка земель на Звпал' 
США, которая привела к 
пыльным бурям. В неко-
торых местах эемного ш«-
'ра и сейчас есть критические 
ситуации по отношению к от-
дельным сообществам. На-
пример — китов. Типичная 
рыба прежнего лова, когда ло-
вили на мелководье. — сельдь, 
треска. Их улов в последнее 
время снижается. 

Так что если попытаться 
объективно разобраться ю 
•сей массе накопленных уче-
ными даниых, то становится 
ясио. что основания для 
серьезного беспокойства, беа-
условио, есть. При втом. 
как мы выяснили, воздей-
ствие человека ва глобаль* 
вый климат ялк угроза ис-
черпания виергетических и 
сырьевых ресурсов, видимо, 
дело довольно отдаленного 
будущего, а вол во взаимодей-
ствии человека с биологиче-
ской средой уже сейчас есть 
все основания для беспокойст-
ва. Загрязнение атмосферы во 
многих городах мира достигло 
угрожающего уровня. Я имею 
в виду не только отдельные 
случаи катастрофического 
«смога» при особо неблагопри-
ятных погодных условиях. 
Статистика заболеваний, осо-
бенно болезней верхних ды-
хательных. путей, четко^ пока-
зывает, что среда людей, про-
живающих в районах с наибо-
лее аагрязненной атмосферой, 
частота заболеваний сущест-
венно выше, чем в районах с 
более чистой втмосферой. Это 
как раз свидетельствует о 
том. что средний уровень за-
грязнения а таких районах яв-
ляется недопустимым, кризис-
ным. Так что. как вто ин пе-
чально привнать, общий эко-
логический кризис уже а ка-
кой-то степени имеет место. 

Тяжелых его последствий 
избежать. конечно, мож-
но. однако ученым а спе-
циалистам в области аколо-
гии. биологии, физиологии, 
санитарнн надо во много раз 
увеличить масштаб своях ис-
следований, направленных на 
разработку новых, более аф-
фективных к более дешевых 
путей борьбы с вагрязнением 
атмосферы, борьбы с загряз-
нением наших рек. борьбы с 
нежелательным воздействием 
локальных тепловых сбросов 
в водоемы. Результаты втнх 
исследований позволят нам 
говорить не об охране приро-
ды от человека, а гораздо бо-
лее широко — об оптимиза-
ции сложных вааимосвяван-
ных и аэанмовлияющих про-
цессов в системе «человек — 
природа». 

Экологию надо начинать 
изучать еще в школе, стоило 
бы уйти от природоведении 
времен Линнея, когда главным 
было внять, какие существуют 
вады растений. Теперь ата 
часть природоведение играет 
второстепенную роль; сегодня 
недостаточно анаиия того, как 
работают отдельные организ-
мы растений и животных. Важ-
но представлять себе, как жи-
вет -каждый отдельный орга-
низм а сложной экологической 
системе. У нас же до бнх 
пор слишком много изу-
чают строение человеческо-
го тела, строение живот-
ного тела, органы растений. 
Все вто. наверное, полезно к 
необходимо, но нельзя упус-
кать из виду, что организмы 
существуют не отдельно, а я 
сложных комплексных сооб-
ществах. Уже в школе следует 
давать понятие об вяосисте-
мах, а в вузах изучать процес-
сы изменения 'природы, вы-
званные той или иной про-
мышленной технологией. 

Т8Ж1ЛЫХ 
ПОСЛЕДСТВИИ 
КРИЗИСА М О Ж Н О 
ИЗЬЕЖАТЬ 

— Социалистическая орга-
низация народного хозяйства 
в своей основе предполагает 
постоянную зевоту об охране 
окружающей среды. Свиде-
тельство тому — принятое в 
1977 году постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР «Об усилении охраны 
природы и улучшении исполь-
зования природных ресур-
сов». Крупные природоохра-
нительные мероприятия про-
водятся и в капиталистиче-
ских странах. В чем заклю-
чается сецилльне-политиче-
сний аспект проблемы? Что 
предпринимается для ее ус-
пешного решения я междуна-
родном масштабе и что может 
сделать иаждый челоееи. где 
бы он ни жил и каким бы де-
лом ни занимался, для со-
хранения своего дома — ма-
ленькой планеты Земля? Что 
может сделать обществен-
ность. и в том числе писате-
ли, для того чтобы оси изоб-
ретательность, талант, самоот-
верженность, трудолюбие че-
ловека были обращены в ко-
нечном счете иа предотвра-
щение тяжелых последствий 
«зколегического кризиса»? 

— Не случайно острые кри-
зисные явленна начались пре-
жде всего в развитых капита-
листических странах, где сам 
тип общества способствует 
стихийному, не контролируе-
мому воздействию иа окру-
жающую среду. О ' послед-
станах такого воздействия об-
щественность широко инфор-
мирована, к нет необходимости 

приводить примеры. Одиакв 
было бы нелеро не замечать 
рроблем, возникающих и у 
нас. Защите Байкала уделила 
много внимания, а вот Онеж-
ское озеро и сейчас под угро-
зой. 

Так что проблемы ест». Не 
гораздо легче они решаются 
все-таки а социалистических 
странах, где государства име-
ют полную возможность, пол-
ное право распоряжатьса лю-
быми мероприятиями, направ. 
ленными на охрану окружаю-
щей среды. 

В США, Японии, ФРГ к 
многих других капиталистиче-
ских странах ата проблема в 
последнее десятилетие приоб-
рела острейший характер и 
стала проблемой века, пробле-
мой номер один. Ученые за-
падных стран чаще всего пес-
симистически смотрят на воз-
можность аффективной борь-
бы. Частная собственность, а 
в ряде стран и отсутствие 
единого законодательства, рег-
ламентирующего мероприятия 
в этой области, мешают до-
биться существенных успехов. 
Но все же природоохранитель-
ные акции вынуждены прово-
дить и развитые капиталисти-
ческие страны, где под влия-
нием общественного мнения 
государства начинают активно 
вмешиваться в дела частных 
компаний и заставляют их 
осуществлять достаточно круп-
ные мероприятия.Такие меро-
приятия, -*ак я уже говорил, 
включзют в себя дорогостоя-
щие научные исследования и 
разработки новых технологи-
ческих методов. Поэтому меж-
дународное сотрудничество 
стран с равным социаль-
ным строем в этой обла-
сти весьма полезно. И свиде-
тельство тому — соглашение, 
которое ваключеио по вопросу 
охраны окружающей среды 
между Советским Союзом я 
США. Сотрудничество в атом 
направлении развивается до. 
статочно успешно. 

Но, как мне кажется, самое 
важное, что надо немедленно 
делать и сделать, так ото до» 
биваться того, чтобы каждый 
человек на Земле ясно понне 
мал или хотя бы *тветвова% 
сложный механизм взаимо. 
действия живой природы, ос-
новные закономерности эко-
логии. чтобы люди акали, 
как можно изменять природу 
и кзк ее изменять недопу-
стимо. Еще рав напомню о не-
обходимостн уроков акологик 
в школе. 

Без широкого участия об-
щественности никакие госу» 
дарственные природоохраии. 
тельные мероприятия не бу-
дут достаточно аффективны-
ми. Потому что только широ-
кий действенный контроль 
обеспечивает полное выпол-
нение государственных меро-
приятий н соблюдение сани-
тарных норм. Контроль ну-
жен и для того, чтобы неко» 
торые хозяйственники, озабо-
ченные выполнением плана и 
режимом акономии, не наво-
дили неразумной вкономин 
на защитных мероприятиях. 

Однако я глубоко убеж-
ден. что лозунги «не изме-
нять природу», «не трогать 
Байкал», «не трогать Онеж-
скос озеро» совершенно не 
реалистичны. Конечно, чело-
вечеству нужно сохрвяять в 
первозданном виде типичные 
ландшафты на определенной 
части территории. Для »того 
создаются заповедники. И, 
веровтно, оии будут расши-
ряться с каждым годом. Н ° 
превратить всю планету в за-
поведник было бы делом не 
реалистичным и не нужным. 

Не надо перегибать палку 
и считать, что всякое вмеша-
тельство человека в природ-
ные дела недопустимо. 

Мне пришлось в Соединен-
ных Штатах проезжать через 
одну зону в штате Пенсиль-
вания. где живет несколько ты-
сяч сектантов, которые по 
своих убеждениям отрицают 
электричество, автомашины и 
тракторы н применяют для 
производства энергии лишь 
ветер да маленькие водяные 
колеса на свободно текущих 
реках. Живут там люди скуд-
но, но жили бы куда беднее, 
если бы такой образ существо-
вания а высокоразвитой инду-
стриальной стране не стал мод-
ным туристическим аттрак-
ционом. на котором прямо или 
косвенно онн неплохо аараба-
тыаают. И кроме всего проче-
го. ати люди ведь испольвуют 
в быту вещи, изготовленные 
на фабриках и заводах с при-
менением электричества. 

Тем. кто пишет об окружаю-
щей среде, об экологическом 
кризисе, о взаимодействии 
человека и природы, следует 
пожелать осторожнее исполь-
зовать зачастую недостаточ-
но научно обоснованные пуб-
ликации, которые в громад-
ном количестве появляются 
сейчас, особенно в зарубеж-
ной прессе. В выступлениях 
на эту тему слишком много 
общих рассуждений, демаго-
гической риторики к даже 
погони за сенсациями и слиш-
ком мало научного профессио-
нального подхода. 

Чем скоре^ общество на-
учится отличать псевдонауч-
ные сенсационные выступле-
ния от действительно острых 
проблем современности, тем 
эффективней будет вествсь ра-
бота по предотвращению не-
желательных воадействнй че-
ловека на природу. 

Проблема слишком важна 
и сложна, чтобы ее решать с 
использованием только общих 
лозунгов и дешевых сенсаций. 
«Я всегда а таких вопросах 
предпочитаю лозунгам циф-
ры» — этой фразой я н за-
кончил свое выступление на 
мировой, энергетической кон-
ференции, говоря о вопросах 
международного сотрудниче-
ства- а области охраны окру, 
жающей среды в сентябре 
1974 года в Детройте. 
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ни» геды формуяирееел «и и 
с и м течку зрения на свеет-
т а •«•••««цщгина птн^таумп ч. щ п м а н а и и л . 
Американский м ш • м « 
с и м м а н н ы к м т , Гарри-
иан считает, что разрядка 
напряженности между США 
и Соеетсиим С а м а — етее-
чаат интересам оба и » ста-
рен. Ммамиа а го имеет там 
больший а ас, ч-ге а п решаем 
ем аамммая крупные песты е 
Вашингтоне ней администра-
ции. Вы* губернаторам штата 
N ые-Мори Везгпаалял делега-

аа Шерфиге 

аЙЙЙ ЩИШВЙМЯРЩ 
попевиьм» партии, в » «олити-
«е е области кулыуры м тему 
будущему, « «второму вне 
•едет наше общество. 

СОЦИАЛИЗМА 

ЧЕХОСЛОВАКИЯ. Сворка 
тепловозов на комбинате "* 
<чкд»< 

ВЕНГРИЯ. С помощью Со- * 
ветского Союза $ городе Се-
кешфехервар построен а ус-
пешно работает алюминиевый 
комбинат. 

Фоте специально!*# 
корреспондент* 

аЛтературнон газетьм» 

Михаила Т Р А Х М А Н А 

териалов. сырья I преде-

отолы 
В чехословацкой печати 

опубликовано письмо бывше-
го первого секретаря Союза 
чехословацких писателей Ир* 
ж и Шотолы. напраелениое 
им Союзу чешсиих писателей. 
Приводим текст этого пись-
ма с небольшими сокраще-
ниями. 

ЛЕТОМ 1964 года * стал 
первым секретарем 
тогдашнего Союза че-

хословацких писателей и за-
нимал этот пост до ию-
ня 1967 года. Затем, вплоть 
до прекращения его деятель-
ности, оставался членом ко-
митета этой организации. Два 
других, более коротких пе-
риода я был главным редак-
тором «Литерарних нояин», 
еженедельника Союза чехо-
словацких писателей, в тече-
ние ряда лет входил в его 
редакционную коллегию. Хо-
тя мое участие во всех делах 
Союза писателей в зти годы 
нельзя считать решающим и 
инициативным (я всегда ста-
рался прежде всего писать и 
лишь потом заниматься орга-
низационной деятельностью), 
тем не менее я, несомненно, 
внес свою долю во многое, 
что Союз чехословацких писа-
телей в те годы делал и что 
он собой представлял. 

Я приобрел достаточно зна-
ний и опыта, чтобы из них 
можно было извяечь опреде-
ленные выводы и главным 
образом стать на критиче-
скую точку зрения, которая, 
разумеется, относится и ко 
мне лично. Время, прошед-
шее с 1964 года,—- доста-
точно большой срок. Для ме-
ня оно включает не толькр 
почти шесть лет моего уча-
стия в ответственной деятель-
ности писательской организа-
ции, но и еще почти четыре 
следующих года, когда в ре-
зультате быстрого и последо-
вательного развития событий 
я оказался не у дел и когда 
я имел возможность и чувст-
вовал необходимость вновь 
проанализировать свою обще-
ственную деятельность и сде-
лать из этого выводы. 

Бывший Союз чехословац-
ких писателей был организа-
цией с большими амбициями, 
которые непрерывно возрас-
тали. Однако со временем 
эти честолюбивые стремле-
ния все менее нацеливались 
на проблемы и условия само-
го литературного творчества; 
чем дальше, тем больше они 
направлялись не то, чтобы 
навязать писательской орга-
низации роль политическэй 
силы. И, насколько возможно, 
— роль самобытной, незави-
симой, исключительной поли-
тической силы. Подобным об-
разом, а часто и более резко 
поступал и еженедельник 
союза. 

В основном это происходи-
ло потому, что преобладал 
непрофессиональный подход 
к организации, на основе от-
дельных импульсов, случай-
ных догадок, при отсутствии 
необходимой квалификации 
и главное — без соответ-
ствующей заботы о практиче-
ских возможностей и положи-
тельных ре»упьтвта«. И, что 
еще «уже, не было необходи-
мого контакта с реальными, 
основными событивми -а об-
щественной жиани нашей 
страны. 

В определенны» круга* ин-
теллектуалов ствть членом 
Союза писателей считалось 
признаком «хорошего тона», 
означало вступление в своего 
рода клуб для избранны»; ли-
тературным творчеством там 
мало кто интервеоввле*. 
Большой интерес проввлалс* 
к модным течениям, воспри-

нимавшимся е провинциаль-
ным восторгом. Искусствен-

но формировалась какая-то 
группа национальных авгуров, 
которые не имели пред-
стаалениа о действитель-
ны» потребноста» и жизнен-
ны» проблема» народа И» 
подход к делу был субъек-
тивным, пренебрежительным 

ао многом безответствен-
ным. Они чувствовали себя 
пророками, что могло бы по-
казаться смешным, если бы 
на привело к такому печаль-
ному концу и к таким резуль-
татам. 

В том же непраалении со 
временем стали развиваться 

другие творческие союзы. 
И когда позже наконец был 
образован координационный 
комитет Творчески» союзов, 
начавший выступать от имени 
всего культурного фронте 
(»отв собственно отдельные 
творческие союзы непосред-
ственно не опредвлали его 
деятельность, так как а сти-
ле работы координационного 
комитете недостаточно со-
блюдались принципы демо-
кретии), по существу, возник 
котел, который подогревался 
добрым именем чешского ис-
кусстве, »от« его содержани-
ем было не искусство, в по-
литике. , 

Я не гонюсь за личной по-
пулярностью. Я не страдаю и 
«комплексом пророка», тем 
не менее ответственным рв-
ботником Союза писателей 
я был и вытекающую нз зтого 
свою долю ответственности 
не могу не нести. 

Десять лет — зто доствточ-
но большой срок, чтобы че-
ловек мог понять рвзницу 
между подлинными и фаль-
шивыми, деструктивными цен-
ностями. 

Настовщей ценностью для 
писателя является его лите-
ратурная работе. В ней за-
ключается смысл жизни, ее 
ничем нельзя заменить и ни 
на что променять. Само со-
бой разумеется, имеется в 
виду лишь твквя работа, кото-
рая может быть полезной чи-
тателям. Нельзя писеть без 
уверенности в том, что нвпи-
евнное кто-то прочтет. Нель-
зя писать и в то же врема на 
учитыавть то, что над напи-
санной книгой склонится чи-
татель, который распознает 
ложь, фразерство. фвльшЬ, 
снобизм, расхождение с жиз-
нью и идеалами человека. 
Литературная работа — I 
деятельность общвстввинвв. 
ответстввннвя перед общест-
вом и в свою очередь участ-
вующая а его формировании. 
При атом наше обще-
ство — общество социвлисти-
ческое. И полому необяоди-
мо, чтобы и литература несла 
ответственность перед социа-
листическим обществом, что-
бы она принимвлв участие в 
его формировании. Я не счи-
таю, что з ю уточнение каким-
то способом ограничивало бы 
понятна литературы. Это, ко-
нечно, предъявляет и • 
большие требования. К ее 
идейной глубине и новаторст-
ву, а также к ее яудожестееи-
иому уровню. Собственно го-
воря, мое поколение всю 
жизнь пытается выполнить ату 
задвчу. С переменным ус па-
дем. Были твкжа и пораже-
ние. Теряли мы и людей. Се-
годня зту задачу решить 
труднее, чем когда-либо, 
легче не будет и в будущем. 
Но я не думаю, что литер»' 
туре сделвло бы честь, • 
бы она не стремилвсь выпол-
нять свое предназначение. 

Действительная ценность 
— жить я зтой стране, а втом 
общества и не быть в нем 
лишним. Я родился а Чехии, 
я хочу здесь и умереть, Я 

'учился на литврвгуриом на-

следии Кареле Гннека Мехи, 
Яна Наруды, Ярослава Гаше-
ка и Владислава Ваичуры и 
хочу отстаивать зто наследие, 
хочу также в скромной, не-
большой мере зто богатство [ 
приумножить. Я вчитывался в 
чешскую историю и хочу хо-
тя бы я скромной мере про-
следить в ней судьбу чело-
века судьбу простого, обык-
новенного жителе зтой стра-
ны, который прошагал по 
чешской земле через дра»ы 
чешской истории и классовых 
беев от древни» времен до 
наших дней. Я наследовал от 
своих деревенски» предков 
дар чешской речи, и чем 
больше я живу, тем больше 
восхищаюсь аа красотой и 
многообразием, аа древно-
стью и жизнеспособностью, 
стремлюсь'аа понять и при-
менить тек, кек оиа зтого за-
служивает. Никогда я не мог 
бы писать на каком-либо 
другом языка, кроме чеш-
ского, Никогда я ие смог бы 
писать для други» читателей. 
Я никогда на смог бы писать 
а чужой страна, будучи изо-
лироаен от среды, жизни, 
людей зтой земли, а также 
от чешского языка, который 
звучит вокруг меня. Толь-
ко жизнью своего народа 
н хлебом родного языка 
жив писетель. Если у него 
зтого нет, то он будет опу-
стошен, содержание его кииг 
обеднеет, н речь его станет 
бесплодной. 

Этим я, кроме того, хочу 
сказать, что считаю ошибоч-
ным путь своих коллег, кото-
рые покинули иешу с трену, 
жизнь и работ/ в ней проме-
н я й ив судьбу змиграитов. 
Никому из ни» в не завидую 
и удивляюсь дерзости, с яв-
кой некоторые из ни» пыте-
юте я рвесуждатъ о здешни» 
дала», которые они, очевид-
но, перестали или ив »отвт 
понимать. И маня возмущает 
наглость, с которо* некото-
рые из ни» стели выступать 
против интересов своей стра-
ны, едав перестав быть ее 
гражданами, забывав при 
атом подчеркнуть, что со спо-
койной совестью пользова-
лись всеми блегвми, которые 
им предостввлялв и» социа-
листическая родина, когда 
они были ав гражданами. 

В 1»64 году Я аща при-
надлежел к литературному 
помол внию, предстевмтелви 
которого (возможно. уже 
не совсем точно) ивзыаали 
•молодыми писателями». Се-
годня я ужа писатель немо-
лодой. Однако в хотел -бы 
быть полезным писателем. 
Мое работе а качестве одно-
го на руководителей писе-
телеской организации не при-
несла * и мне много счастье, 
ни пользы обществу; итог 
зтой работы, без сомнение, 
негвтивныи Но я не хочу 
причитать «над разлитым мо-
локом». И чего я вообще не 
»очу, так зто еказаться а так 
называемой •внутренней зми-
грации», подобное состояние 
считаю для себя совершенно 
невыносимым. Я не вочу вы-
ступать в роли пострадавшего 
индивиде, сто вщего в сторо-
не от живого человечвско«в 
обществе, подобнее роль со-
всем не совпадает с моими 
представлениями о смысле 
жизни. Я был бы рад сиовв 
нейти яои1вкт с чешским чи-

внть фашистское наетупле* 

позволила провести реорга-
низацию м перевооружение 

^Советской Армии. Затем. 

витке и его роаь е американ-
ском деловом мире. Публикуе-
мое сегодня интервью Две-
релл Гарриман дал в селам с 
приближающимся 30-летнем 
Победы над гитаеревсинм фа-
шизмом. 

•ОПРОС. Присутствовали "И 
вы при создении антигитле-
ровской коалиции? 

— После вероломного 
нападения Гитлера 22 нюня 
1941 года британский 
премьер-министр Черчилль 
в своем заявлении в англий-
ском парламенте объявил 
о поддержке Советского 
Союза. Хотя Соединенные 
Штаты тогда еще не всту> 
пили в войну, президент 
Рузвельт уже в середина 
июля направил своего блда 
жайшего советника Гарра 
Гапкинса в Москву. чтобЦ 
обсудить, че.м Соединенные 
Штаты могли бы помочь 
Советскому Союзу в те тя-
желые дни, когда нацисты 
глубоко вторглись на тер-
риторию Советского Союза. 

Вернувшись, Гопкиис вы-
сказал твердое убеждение, 
что русские выстоят, и ре-
комендовал президенту кав 
можно скорее принять мо» 
ры для оказания поддерж-
ки Советскому Союзу. В 
результате было решено 
направить в Москву англ» 
американскую миссию, что-
бы подробно выяснить, в 
чем нуждался Советски! 
Союз. Для участия в перо» 
говорах Черчилль назначня 
члена английского военного 
кабинета лорда Бивербру-
на. а президент Рузвельт — 
меня. Мы прибыли в Моск-
ву в конце сентября. Эта 
первые трехсторонние 
встречи и положили начало 
той коалиции, которая в 
конечном счете разгромила 
Гитлере. 

По возвращении Бнве^ 
брук и я рекомендовали на-
чать максимально возмож-
ные поставки военных ма-

уенли* русских. Вс:,-о-
началнсь поставки за 

еннымн действиями. 
А временем на заиа 

де бомбардировщики союз 
никое наносили все Ооле| 

ы по 

Щтатаие. В наших странах 

опираясь на разрядку, нам 
следует добиваться догово-
енности повсюду, где толь* 

возз| 
|ения 
ания 

края прщ 
Ьм обей 
рлько 
рт боль 

пихалы.Л—. .—, —V-- -
но важно расширить сферу 
действия соглашений, могу-
щих положить конец гонке 
-
 1 

ЮБИЛЕЯ 

... ,1их аолшйы 
быть резко сокращены. По-
добные соглашения позво-
лили бы также свести к 

ШЕР ХАНСА 

счет тех запасов, которые в 
то время имелись в нашем 
распоряжении. Позднее оня 
увеличивались по мере то. 
го, как набирало силу воен-
ное производство. 

Два месяца спустя. 7 де-
кабря, японцы напали на 
Пирл-Харбор, в Гитлер то-
же объявил войну Соеди-
ненным Штатам. С «того 
момента наши три страны 
объединились в великую ан-
тигитлеровскую коалицию. 
Впервые руководители трех 
стран встретились в Теге-
ране. в затем в Ялте для со-
гласования наших военных 
планов. Эти встречи сдела-
ли возможным то тесное 
сотрудничество. которое, 
привело к поражению Гит-
лера и вынудило герман-
ские войска пойти на без-
оговорочную капитуляцию. 
• ВОПРОС. Каи вы оценивает» 
роль Советского Союза а побе-
де союзные сия? 

— Несмотря н> неожи-
данное нападение нацистов, 
которое принесло сТоль ог-
ромные разрушения и по-
требовало столь колоссаль-
ных ж^ртв. несмотря на то, 
что фашистские войска при-
близились к Москре. окр> -
жили Ленинград и продв.т-
нулись , на значительное 
расстояние в направлении 
Кавказа, героизм советско-
го народа позволял остано-

промь 
И , | р о * м Герма-
Немецкие и «ЮТьян-

войска | были разбиты 
Африке и в 

_П144 года запад-
ные союзнийн осуществит* 
высадку в Нормандии. Од-
новременно ^Советская Ар-
мия развершула очередное 
наступление на советско-
германско»! фронте. В ре-
зультате тяжелых боев фа-
тистскяе войска были от-
брошены в глубь Герма-
нии. союзнвш встретились 
на ее территории и застави-
ли фашистские войска без-
оговорочно капитулировать. 

Все зто стало возмож-
ным благодаря несокруши-
мой доблести советского на-
рода. который был преис-
полнен решимости любой 
ценой отстоять свою Роди-
ну. 

Сейчас, в канун ЗО-й го-
довщины Победы, мы. аме-
риканцы, воздаем должное 
исторической рол» совет-
ского народа в ообеде над 
Гитлером. 

ВОПРОС Что ем мемиете 
смазать в развитии соватсио-
американски» отношений а 
наши дни и май оы представ 
ляете сева будущее зтнк от-
мвшвиим' 

— Я рад разрядке в от-
ношениях между Советским 
Союзом и Соединенными, 

деяшо. к со., 
ных сил, и прекращению 
гонки ядерного оружия и 
« водится в веремктиве на-
ша главная задача. 

Сотрудничество между 
нашими двумя странами 
могло бы принести Огром-
ную пользу ие только благо-
даря развитию торговли, но 
и благодаря обмену научной 
н иной информацией: Мы 
должны сотрудничать в де-
лс охраны мировой экологи-
ческой системы, охраны 
рыбных ресурсов и, разуме-
ется. в совместном проведе-
нии космических исследова-
ний. Есть много и Других 
областей. Достижение успе-
ха в одной из лих будет 
способствовать успеху в"* 
других. 

Разом всего не сделаешь. , 
но я глубоко убежден, что 
наши задачи могут быты 
шаг аа шагом решены, если 
обе стороны проявят доб-
рую волю Я верю, что ру-
ководители и подавляющее 
большинство людей в обегх 
наши странах надеются на 
успех такого сотрудничает-, 
ва. Н все мы должны про-' 
явить настойчивость в до-
стижении поставленных пе-, 
ред собой целей. *, \ 

НЫО-ЯОРК 

гурирует Дания, о*роз 
ситуации всегда в з я т ы м 
стоящей живим, 
чиновники, «Загубявинвя 
не», гСкорпиои» — вто 
чес к не -в 
вествоввния о МвММьких 
два, искал! 
ним воспит. 
ним строем. 
певшее обезьянввф; он 
И бвсяощвдно 
церны аот 
которых главное, не. те» 
став, в прибыль. 

«Мы должны оставить 
лю е лучшем состоянии 

живописи и графике, 
работе коммунисте, 
ЦК Компартии Дании 

Хансу ШЕРФЙГК 
ФРЕДЕНСБОРГ, 

ДАНИЯ 
В день Вашего славного 

юбилея иием Вам, выдаю-
щемуся писателю, самобыт-
ному художнику., активному 
антифашисту, неутомимому 
борцу за мир, чаши самые 
сердечные поздравления. На-
ши замечательные книеиг— 
свидетельство лучших устре-
млений датского народа — 
давно иже снискали в. нашей 
с г ранг широкое чнтательсте 
признание. ," . 

Желаем Вам, дорогой друг, 
доброго здоровья. новых 
книг, новых картин, новых 
встреч с читателя.'» 

С бротскшг приветом ' 
ЛвввЯФММФ 

мне вто—в СССР 

С ЕГОДНЯ 

•Сельсмо* хозяйство — ое-
ноад. п р д и ы ш м и и к т к — ве-
дущая сила* — тамоао част* 
цитируемо* ичтайсиой прес-
сом изречение М м Цт>ауиа. 
Но ведь иа самом деле I им-
мешием Китае ми сельсмоо 
хозяйство ие являете* на-
стоящей основой, им про-
мышленность — эффектив-
но* ведущей силой. И та мое 
полотеиие — прямое следст-
вие осуществления идейны* 
уиаэаммй •веянного мер мно-
го». 

В СОВРЕМ Е Н Н О N1 
Китае, через чет-
верть века после ре-

волюции 1949 года, серьез-
ной задачей по-прежнему 
остается решение продо-
вольственного вопроса, при-
чем разрешение его. еслв 
верить китайской прессе, 
весьма не скоро осуществит-
ся. «Сельское хозяйство на-
ходится еще на сравнитель-
но низком уровне, степень 
механизации незначитель-
на... товарного зерна оно 
дает ие так много». — пи-
сал журнал «Хунци». «По-
требуются десятилетня 
УПОРНЫХ УСИЛИЙ, • ЧТОбЫ Ш! 
бедности построить великое 
социалистическое государ-
ство с современным сель-
ским хозяйством», — утвер-
ждал журнал. 

Подобные признания пе-
ремежаются с ежегодными 
объявлен цгмн о сборе «не-
бывалого урожая», а по-
следние. я свою очередь, не 
мешаю1 призывать к жест-
кому нормированию продо-
вольствия в стране. ')тц 
призывы создают впечатле-
ние. что речь должна идти 
не о «небывалых \рожая\». 
а о длинном череде тот ИХ 
лет. Так, -Ж.жьмииь жр-
Оео» пропагандировала со-
здание я деревнях специаль 
ных групп контроля Д1Л 
ежедневной или ежеиеде чь-
нон проверки расхода про 
доеольстапя крестьянами. 
Если учесть, что после рас-
пределения зерна мен.® 
крестьянами они еще вы-
нуждены докупать его. чтр-
&ы дожит* до следующгвп 
урожая, нетрудно увидеть 
дело может войти до подсче 
та рисовых лереи а чаш»*, 
регламентации ложен супа 

Известно что до «бол> 
того ска'жа» труженни» 
деревин кормили себя и го 
рожан. Попытка во яре-4я 
•скачка» перевести честь 
рабочей силы и:1 деревня в 
город в конце концов закон 
чнлась высылкой из горб 
дов в общей сложности 
-'О миллионов че.кжев. 
пграмнчечн -м. а затем *»1 
запрещением передвижения 
сельских жителе# В пос-ф 
дующие годы начались кам 
паинн по высылке в дерев 
ню молодежи. нителлНге.н 
пин и рабочих. По всей ве-
роятности, не городов б» 
до выедено еа все канув-

шие годы около 40 миллио-
нов человек. 

НАЛИЦО заколдован-
ный круг: с одной 
стороны, в силу 

низкой производительности 
труда в сельском хозяйстве 
оно способно кормить огра-
ниченное число горожан. С 
дотов стороны, не созда-
ны матер|.а^ио-технкчч-
ские условия для повыше-
ния производительности 
труда в сельском хозяй-
стве. Короче: нет зерна -*> 
нет и машин, нет сельско-
хозяйственных машин — 
нет н зерна. 

Безвыходно ли положе-
ние на самом деле или 
ситуация создана искус-

стратегическую устдновку» 
— «опираться на собствен-
ные силы». Что означает 
эта установка в маоистском 
понимании для Китая? 

Для китайской деревня 
— принудительно* добро-
вольный» отказ от помоше 
со стороны современной ин-
дустрии. Сегодня китайская 
деревня практически не По-
лучает сколько-нибудь су-
щественной громышленной 
продукции. В крайнем слу-
чае она может что-то к у* 
пить на собственные накоп-
ления. Если учесть, что до 
ревня большую часть про-
изводимого в ней основного 
продукта — продовольст-
вия — вынуждена сама же 

•«*< • * ' 

тория Дацина свидетель* 
, стжует об ином. 

В Дацнн прибыло около 
100 тысяч человек из 30 с 

, лишним промышленных ч 
горных предприятий, уни-
верситетов н частей НОЛЬ", 
(Сами этн циФры показы? 

т. что сюда ехали не 
льды - энтузиасты;-
1ассовом порядке, мо* 
ыаалнсь крупные 

контнигенты — в средне* 
по 3 тыся4и человек от каж» 
дой организации.) Из дач. 
ных следуёт. что 80 про-
центов тружеников Даинна 
заиято сельскохозяйствен» 
ным производством и под-
собными ' промыслами, то 
есть тем, чем должна зани» 

Э. КУЛЬПЙН 

ственно'' Ответ настолько 
очевиден, что этого не 
скрывают даже «добро-
л.елатели» — буржуазные 
друзья нынешнего руковод-
ства КНР. Правый амери-
канский журналист Дж. От-
соп пвсал после поездки по 
Китаю: «Развитие китай-
ского еелыкого хозяйства 
является несколько замед-
ленным. Было бы. несом-
ненно. гораздо больше сель-
скохозяйственных машин, 
так же как и искусственны* 
> лобрений. если бы этим ка-
тегориям капиталовложений 
не приходилось конкурнр© 
вать с капиталовложениями 
в оборону». 

Массовые кампании, свя-
занные с «подготовкой к 
войне», е милитаризацией 
•экономики, стали обычны-
мн для страны, руководв-
тели которой вот уже и 
протяжении многих лет вн 
тают своему и другим не-
родам миря: «Война неиз-
бежна. и мы полны рсшц 
мостн претворить в жичб. 
наставление председате от 
Мао Цзз-дуна: «готовиться 
к войне» и подготовим-
ся надлежащим образом». 

Однако, как видим, по-
добная «решимость» у;*г 
завела китайскую экономи-
ку в тупик, привела кнтай 
ский народ к материаль-
ным потеря.м, моральным 
издержкам, к девальвации 
ДУХОВНЫХ и идеологически* 
ценностей. Перед китай-
ским руководством второе 
десятилетне стоит сложней-
шая проблема: как. не <Д 
называясь от вел и кодер 
жаяпых. милитаристе клее 
амбиций сдержать расту 
щую вкономи чесну ю дис-
трофию? 

Китайское руководство 
|ГМ «генеральную 

и потреблять, то становится 
ясным, что «самораавнтнее 
деревни не может решить 
проблемы китайского обще-
ства в обозримом будущем. 

Но у этой проблемы есть 
и другая сторона. Если в 
деревне делают все для се-
бя сами, то как должен по-
ступать город? В подобной 
ситуации лозунг: «Опирать* 
ся на собственные силы» 
означает для китайских го-
родов самостоятельное про-
изводство сельскохозяйо 
венной продукции, превра-
щение горожан в крестьян. 

Экспериментальным по-
лигоном для отработки си-
стемы «от горожанина к 
крестьянину» стал офици-
ально пропагандируемый 
образец китайского пути 
индустриализации — неф-
тедобывающий и нефте-
химический комплекс Да? 
цнн Здесь, как утвержда-
ет китайская пресса, рабо-
чие и члены нх семей по.* 
ностыо обеспечивают себя 
продуктами питания и знв-
чнтельной частью предме-
тов потребления. Здесь, ка-
залось бы. удалось в ми-
ниатюре решить проблему 
обеспечения продовольст-
вием городов. Однако дл 
того, чтобы можно был 
сделать такой вывод, не 
ходнмо выяснить, какую цв-
иу приходится платить эр 
подобное «самоснабжение». 
Если бы результатом зкеп^ 
римента было резкое повь 
шенне производительное* 
труда но сравнению с уро| 
нем производительности 
целом по стране, при незн| 
чительных первоначальна 
затратах, то можно оы.т 
оы считать, что китайскчв 
вариант пути «назад в де-, 
ревию» по крайней мере 
економически оправдан, ис-

каться китайская деревня 
согласно указаниям пекин-
ского руководства. Только 
20 процентов трудящихся 
Дацина работают на ос* 
новном производстве н в 
различных учреждениях го-
родского типа. По всему 
Китаю соотношение город-
ского н сельского насе-
ления примерно то змр 
(15 : 85). Но ведь Дацнн — 
это промышленный город! 

Китайская печать утве|> 
ждает. что жилища дацнк* 
пев не отличаются от м» 
жин окрестных деревень, в 
образ жизни — от кресть* 
янского. В Дациие было за» 
планировано только две 
каменных здании город-
ского типа: больница и 
научно - исследовательский 
центр. Для нового поколе-
ния дяцшшев — это соц 
альный регресс, шаг наз 
в культурном и духовно 
развитии. 

С НЕУДАЧЕН дацнн. 
ского экспернмен1 
де-факто вынужде! 

считаться руководство КН 
В стране, по существ.,, 
больше не создаются дру-
гие крупные предприятия, 
которые представляли бы 
собой самообеспечивающн* 
ся автономные социально» 
хозяйственные комплексы 
«Опыт» Даинна недвуемм 
леино показывает, что ма 
нстскне установки, напря. 
ленные на аграризацию го-
родов, ведут лишь к поте-
рям. Единственный выход, 
который соответствовал бы 
чаяния»! китайского народа. 
— это Интенсивное развитие 
сельского хозяйства и со*-
дание современной про-
мышленности, отвечающей 
и потребностям растущего 
сельского секторе. Однако 
в втом мучее пришлось бы 

)Лв> 
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отказаться от наращнвамил 
военной «г мускулатуры-. 
милитаризации всех сторон 
экономики страны. Мао 
исты не былп бы «монетами. . 
еедн бы пошли на это. На-
против. в стране иопрежуе 
МУ рекламируется Дацин 
В' однегм пз праздннчЯЯ\ 
номеров «Жзиьмннь жнбао» 
ему былв (тогвящене йся 
вторая полоса газеты. В це-
лом неукоснительно прово-
дится в жизнь программа 
аграрнзапии городов. 

С конца 50-х годов круп-
ным городам администра-
тивно подчинены окрест-
ные уезды. В 00-е годы ре-
ред городами была постав-
лена задача: добиться воз-
можно большего самообес-
печения продуктами пита-
нии. Китайская пресса 
70 х годов сообщает о »о-
стоанном труде городско-
го населения в сельских 
районах. Так, 216 заводов н 
фабрик столицы «уставе 
вили постоянную связь, с 
частью народных комцуи 
десяти окрестных ,уездов и 
районов». Выражается эта 
«связь» в том. что опреде-
ленная часть контингента 
рабочих непрерывно тру-
дится «вместе с комму ка-
рами в поле». Одно нз со-
общений Синьхуа показы-
вает, сколь велики «отчис-
ления» городской рабочей 
силы сельскому хозяйству: 
«Из более чем 18 тысяч ра-
бочих небольших промыш-
ленных предприятий" города 
Пинсяна провинции Шли 
си 7 с лишним тысяч чело-
век приобщается и к про-
мышленному. и и сельско-
хозяйственному труду». Та-
кой «прогресс» является 
на деле крупнейшим ре-
грессом: огромные массы 
квалифицированной рабо-
чей силы используются на 
неквалифицированной ра-
боте. 

В результате постоянно-
го и прямого участи^ в 
сельскохозяйственном тру-
де городских рабочих н 
интеллигенции, способных 
заниматься более произ* 
воднтельным трудом, вы-
свобождается рабочая си-
ла деревни для работы на 
малоэффективных «кустар-
ных. мелких, примитивных' 
(термины китайской прес-
сы) предприятиях, непо-
средственно обслуживаю-
щих сельское хозяйство. 
Вот цена, которую прихо-
дится платить за «само-
обеспечение» городов про-
довольствием. 

Однако главное при по-
добной «опоре иа собствен-
ные силы» м и м м ш м ^ в 
том. 
док н 

пр 
ского 
стране. ' Шаг Ш1Д НИЯй-
ского города еще не означа-
ет шага вперед китайской 
деревин. 

Таким образом, социаль-
но-экономические последст-
вия маоистской политики 
еще долго будут давать се-
бя знать в народном хозяй-
стве Китая. Эта политика 
чревата дальнейшим уяуд-
шеняем жизненного поло-
жения китайского народа. 

• М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я 
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«ДЛЯ БИТВЫ жизнь 
ГОТОВИТ НАС» 

ИСПОЛНИЛОСЬ 70 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ВЫДАЮЩЕГОСЯ ВЕНГЕРСКОГО ПОЭТА 

Аттила Пожеф 

Мы — дети жизни. 
. Мы — герои. 
Для битаы жизнь готовит 
- и«е. 
Эх, рухнет ас* старь» м м но*, 
Когда придет восстанья час| 

Эти страстны» строки н а . 
ты из стихотворения « М а р ш 
м о л о д ы » » , которое написал 
семнадцатилетний Аттила Йо-
ж е ф (1905—1937). 

К о р о т к и м был творческий 
путь А т т и л ы Й о ж е ф а : он про-
ж и л всего 32 года. Но поэт 
оставил яркий след в истории 
авнгарской литературы. Поэт-

б о р е ц , певец т р у д о в о г о лю« 
да, замечательный лирик, Ат-
тиле И о ж е ф пользуется а 
Венгрии всенародной Лю-
б о в ь ю . Крупнейший проле-
тарский поэт Венгрии, он а 
т я ж е л ы х условиях фашист-
ского р е ж и м а б о р о л с я за со-
циалистическое б у д у щ е е ро-
дины, за свободу т р у д я щ и х -
ся. 

С е г о д н я м ы п у б т и к у е м 
ф р а г м е н т мз п о э м ы А т т и л ы 
Иожефа* «Ночь п р е д м е с т ь я » 
(1932) а новом л е р а а о д а . ' 

Аттила ЙОЖЕФ 

Ночь п^еЬмеаНьл 

Отгудев и отевметав. 
под мостом 

прош*1г м с т и . 
Сырость — а аазах, 
сырость — • клана*, 
сырость — 

а листьях д о земли, 
• разветвленных, 

ч а расщепленных, 
д а ж е а у л и ч н о й пыяи1 

> тусклой световой 
полоска — 

полицай иа перекрестке, 
р а д о м — поздний пешеход 
в : е житье свое клянет. 
За углом — у г р ю м и ловоя 
(он не лезет на р о ж о н ! ) — 
парень с п а ч к о ю листовок, 
д е р з о к -ы насторожен: 
осмотрелса — ничего! 
(Ждет о н чаев своего.) 

Ночь идат, 
как с неба манна, 

время горестей и бед; 
и з блевотных уст шалмана 

просочился кислый сват. 
Лампа гаенвт от у д у ш ь я , 
от л и ю г о безвоздушьа, 

• эа станкою худой 
спит п о д е н щ и н молодой) 

о н но спит — 
N. з у б ы стиснув, 

думает о ненавистном, 
все о р ж а в ч и н е в саду, 
об о к р а и н * в чаду, 
ну, • после 

в скрип ступенек 
он спешит — 

недавний пленник — 
ив • чердак, а а небосвод 
упираясь головою, 
он — д у ш о й своей ж и в о ю — 
Р е в о л ю ц и ю зовет! 

Ночь. Течет вода из бака. 
Л у ж а забнет, словно жесть, 
•етер воет, как собака 
(взычище — ц и ф р о й 

«шесть»). 

О й - ч у д о в и щ е н , как у ж а с , 
и у ветра свой закон — 
изо всех канав и л у ж и ц 
• зыбкой англе' лакает о н ! 

Чахнут здесь травы 
побеги, 

вихрь колышется ч у ж о й : 
здесь пакгаузы — 

ковчеги, 

здесь питейная — б а р ж о й . 

И питейщик — 
в д ы м н о м « в а т * — 

« т о т расплавленный 
металл 

я ф о р м ы . Он, чудак, устал. 
И в глазах — 

на частой сетке — 
пляшут розовые детки: 
вот что мастер видеть стал! 

Тяжесть, сырость — 
/ не д о песен, 

странны времени черты, — 
б е л ы м ногтем чертит 

Плесень 
з л у ю карту нищеты. 
Н е у ю т н о , небогато, 

ив лугах трава измята, 
в « ю д у мусор да тряпье, — 
что вспорхнуть т а м тщится! 

Это 

позабытая газета, 
завершив свое ж и т ь е 
(новость давности 

недельной!), 
рвется в ярости 

бесцельной, 
сло*ио б ы на водопой, 
вдаль, к реке, 

своей тропой... 

К л о ч ь я туч 
и д о ж д и к хлипкий, 

флаги простынь, 
ветер липкий, — 

и, как ситец иль батист, 
с хмарей Полночь 

смотрит вниз! 

Н о ч ь Венгерских 
Бедняков, 

стань, как россыпь 
угольков, 

углем ж г и меня, д о к о л е 
я ы ж ж е ш ь в с е р д ц е 

чувство боли. 

нежность, грусть и 
ерунду. — 

преврати м а н а в руду, 
сделай сталью иль булатом, 
сделай м о л о т о м 

крылатым, 
славным в битве и в т р у д е , 
и в отраде, и в беде, — 
гневной силой 

безвозвратной 
закали м о й м е ч булатный, 

чтоб звенел о н 
в о всю м о ч ь : 

Я — твой меч. 
П р е д м е с т ь я Н о ч ь ! 

Полночь тяжести могильной 

налегла на вашу грудь. 
Братья! П е с н е ю всесильной 

д о л ж е н вам я свет вернуть. 

Вшивости 
отвратней жалость, — 
Ночь кипит в м о е м ковша, 
чтоб вовек не заживалась 

нищета у нас в д у ш е ! 

Перевел 
Александр ГОЛЕ.МБА 

— ЧИТАЯ З А Р У Б Е Ж Н У Ю ПРЕССУ 

ФАБРИКА 
КАТАСТРОФ 

Ф и л ь м ы о катастрофах (см. 
« Л Г » от 11 декабря 1974 г.) 
широким потоком хлынули на 
Голливуда на вкраны С Ш А , 
а затем « Европы. О н и потес-
нили популярные и научно-
фантастические фильмы. 

Среди законодателей новой 
киномолы первое место, не-
сомненно. прннад\ежит сего-
дня И р в и н у А л д е н у . « К а т а -
строфы, — пис»\ парижский 
еженедельник «Экспресс», — 
вто его страсть, его навязчи-
вая идея». «Подводная лодка 
Апокалипсиса», «Исчезнув-
ший в космосе», « П о т е р я н н ы й 
мир» н. наконец, «Восходя-
щий ад», у ж е признанный 
«шедевр» нового жанра, — 
вот неполный перечень изде-
лий А \ лена. 

О д н а иа новинок — карти-
на режиссера Джозефа Сард-
жента « П и р а т ы метро»—сня-
та на очень з\о6одневную те-
му. Гангстеризм в подземных 
коридорах метропо\нтена — 
одно из новоявленных во* за-
падного образа жизни. В 
фя\име Сарджента бандиты 
захвати\н поезд метро, выве-
ли из строя механизм управ-
ления, н поезд с иеверояаноЗ 
скоростью несется навстречу 
неминуемой гибели. Пассажн-
ры-за\ожники бессильны что-
либо сде\ать д \ я своего спа-
сения, они — в руках жесто-
ких гангстеров. 0ц1уц1гчие 
ужаса достигается с помощью 
изощренных трюков. 

С е г о д н * п а л е б у р ж у а з н а я 
печать не может' вамалчивать 
настроений паники и страха 
ва завтрашний день, вызван-
ных т я ж е ч ы м и последствия-
ми нынешнего кризиса. О н в 
отмечает, что «качастрофиам» 

иа вкраие необходим совре-

менному зрителю как своего 

рода наркотик, спасение, пусть 

даже химерическое, от ужасо] 
о к р у ж а ю щ е й дейстзиге\ц 
сти. З р и т е л ь переживает 
с те с героями ж у т к н ^ с о б * 
тия, но уходит на кинотеатра 
целым и невредимым. Э т » 
якобы порождает у него ощу-
щение прочности и бевопасно-
стя существования. 

О д н а к о вта внешне безо-
бидная задача фильмов о ка-
тастрофа* имеет совершение 
четкий идеологический пр*-

Жан-Лун 
ТРЕНТИНЬЯН: 

ГЕРОЙ 
В ТРАГИЧЕСКОМ МИРЕ 

Жди Луи Т р е н т и н ь я н — 
одни из самых п о п у л я р н ы * 
киноактеров Франции. 

Мы публику#* некоторые 
ответы Трентиньяна на воп-
росы корреспондента амери-
канского журнала «Ныо-
сунн». 

ВОПРОС. Как. по-вашему, 
всеобщий экономический ирн-

Мишанджш 
АНТ0НИ0НИ: 

МЫ ВСЕ 
Р А З О Ч А Р О В А Н Ы 

Известный итальянский ки-
норежиссер • Мннеяанднгапо 
Аитоииони * ааиоичил съемки 
своего нового фильма «Про-
фессия! репортер». В ин-
тервью, напечатанном а анг-
лийской газете «Гардиаи», Ан-
тониоии подчеркивает, что 
еге лента ео многом автобио-
графична, но вместе с тем она 
поднимает общие вопросы, на-

«соя е я 

Кадр из фильма 'Восходя-
щий ад» 

цел. Н а вто обращает внима-
ние Жерар Брена в ежене-
дельнике «Франс яувель». 

« В втих фильмах. — пишет 
Жерар Брена, — используют-

иаощремные технические 
приемы ( ш н р о к м вкоан. 

ьтра- и кнфразвГ*"),' кото-
рые буквально «раздавлива-
ю т » зрителя и создают у него 
ощущение бессилия». Все ру-
шится, начиная с моральных 
устоев и кончая о к р у ж а ю щ и м 
бытом. В качестве «спаси-
т г \ ь н о й » сичы чаще всего вы-
ступают армия н полиция. 
Т о л ъ к е они обладают всеми 
средствами д л я - того, чтобы 

вне отразится на кинопро-
мышленности? 

ОТВЕТ. Кризис сам по сабе 
— явление печальное, но ки-
но от зтого м о ж е т выиграть. 
Л ю д и предпочитают теперь 
ходить в иинотеатры, а не 
сидеть дома у телевизора — 
по телевидению им сообща-
ют слишком неприятные но-
вости. 

ВОПРОС. А к т е р с к и й труд 
дли вас утомителен? 

ОТВЕТ. Сам момент актер-
ской игры очень увлекателен. 
Но, как правило, из аосьми 
часов работы лишь один час 
приносит удовлетворение. 

ИНТЕРВЬЮ 

саюшиеся ж и з н и и профессии 
журналиста. Главную роль иг-
рает известный антер Д ж е к 
Нинолсон. 

— М о й герой-журналист 
видит действительность в оп-
ределенной последователь-
ности, сомнительной после-
довательности своей точки 
зрения, которая кажется ему 
объективной. Д ж е к е этом 
ф и л ь м е игреет роль ж у р н а л и -
ста, е я как режиссер — рель 
журналиста, стоящего ае »тим 
персонажем... 

Я не ю ч у б о л ь ш е поль-
аоааться субъективной каме-
рой, иными словами — каме-
рой, к о т о р а я выражает точ-

Совсем недавно в прессе много писалось о т а и называемом 
политическом фильме, который, как полагали некоторые крм- | 
т и к и , определяет теперь лицо западного кино. Действительно, в 
С Ш А . Италии, Франции, Швеции появилось немало я р к и х кар-
тин, острых по проблематике, прогрессивных по авторской по-
зиции. Правда, т у т ж е возникла лавина к а р т и н , спекули-
ровавших на интересе публики к социальным вопросам. Смеш-
но сказать, но «политизировался» даже порнографический 
фильм. Обнаженные дамы и их партнеры а п р о м е ж у т к а х меж-
ду своими основными (и любимыми) занятиями рассуждали о 
п а р т и я х , выборах, стачках, а порою даже в этих стачках уча-
ствовали. Словом, «левая фраза» оказалась в моде. 

Но теперь ата мода прошла или проходит. В условиях рез-
ного спада производства, мощного подъема рабочего д в и ж е н и я 
и успехов антиимпериалистической борьбы б у р ж у а з и я начала 
сильно подтягивать в о ж ж и в идеологии и к у л ь т у р е . Хозяева за-
падного кино не хотят больше ш у т и т ь с огнем. 

Ныне заметно сузилось поле деятельности демократического 
кинематографа. Подлинно серьезных, прежде всего политиче-
с к и х . фильмов поянллется все меньше и меньше. Режиссерам, 
п ы т а ю щ и м с я ставить такие фильмы, о т к а з ы в а ю т в средствах, 
ч и н я т всяческие препятствия в производстве и прокате. В 
коммерческом ж е кинематографе, находящемся под прямым 
контролем финансового капитала, уверенно лидируют филь-
мы. уводящие зрителя от а к т у а л ь н ы х проблем в лоно «чисто-
го* развлечения, а н ы н ч е еще — в мистику и фидеизм. 

Своего рода поворотным фильмом в буржуазном кинемато-
графе 70-х годов стал фильм Уильяма Фридкина «Изгоняющий 
дьявола». Об этом фильме писалось у ж е на страницах «Литера-
т у р н о й газеты». Я добавлю к сказанному, что фильм «Изгоняю-
щ и й дьявола» — о т к р ы т ы й панегирик невежеству и мракобе-
сию. И это отнюдь не одинокое произведение. 

В материалах, п у б л и к у е м ы х сегодня «Литературной газе-
той», рассказывается о картинах, в которых жестокость, наси-
лие и секс являются краеугольными камнями эстетики и идео-
логии. Об этих фильмах много п и ш у т , и. если судить по прес-
се. именно они с наибольшей полнотой о т р а ж а ю т сегодняш» 
н ю ю с и т у а ц и ю на Западе. Это ситуация глубокого духовного 
нризиса. На э к р а н ы западных стран в изобилии выходят кар-
т и н ы , в которых человек выворачивается наизнанку не толь-
ко фигурально, но и буквально. Одни из этих к а р т и н сделаны 
грубо, бездарно, иные же—профессионально, даже талантливо. 
Но в них отсутствует главное, без чего невозможно подлинно 
плодотворное развитие искусства: гуманистический идеал, вы-
сокое нравственное чувство. 
С этой точки зрения ны-
нешние «катастрофические» 
ф и л ь м ы симптоматичны и 
символичны. 

Вместе с тем создается не-
мало картин, которые слов-
но бы противостоят «филь-
мам катастроф», так к а к 
рассказывают камерные ис-
т о р и и О супружесиой жиз-
ни, об интимной сфере чело-
веческого бытия. Вольф Дон-
н е р назвал в ж у р н а л е «Цайт 
магацин» эти ф и л ь м ы рас-
сказами «об одиночестве 
вдвоем». В самом деле. «Сце-
н ы с у п р у ж е с к о й ж и з н и » 
шведа Бергмана. «Случай-
ное занятие рабыни» за-
падногерманского режиссера 
Клюге, «Увеселительная 
п р о г у л к а » француза Шабро-
ля и многие другие к а р т и н ы 
этого рода показывают не-
избывное одиночество чело-
века. И да/ме любовь и брак 
предстают лишь нак особая 
фоома одиночества. 

Все это приметы кризиса 
«массовой к у л ь т у р ы » . 

Е. ГРОМОВ, 
д о к т о р философских н а у к 

Недавно в о многих ю р о -
дах Соединенны* Штатов де-
монстрировался фильм под 
названием « Ж а ж д а смерти». 
Примечательно, что, когда 
«герой» хладнокровно при-
стреливает грабителей, ки-
нозрители вскакивают с 
кресел и б у р н о еплодиру-
ют. Такая реакция н и с к о л ь к о 
не удивительна, ибо Н ь ю -
Йорк прямо-таки кишит уго-
ловниками. 

Попытки властей предот-

вращать правонарушения в 
Н ь ю - Й о р к е (как, впрочем, и 

в большинстве других к р у п -

ных г о р о д о в ) настолько не-

состоятельны, что многие 

граждане объединились а 

д о б р о в о л ь н ы е «группы бди-
тельности», несущие к р у г л о -
суточную вахту по о х р а н е 

своей собственности. Вряд ли 

е нынешнем Н ь ю - Й о р к е най-
дется п о ж и л о й м у ж ч и н а или 

молодая женщина, к о т о р ы е 

ни разу, д о м а или на улице, 
не подверглись нападению, 
причем те, кто лишился 
только денег, еще могут 

себя счастливчика-

| ^ о н т о р 

предотвратить катастрофу. 
Ясно, к\да метит пропаган-
дистский варяд подобных 
фильмов. > 

Г о \ л и в у д с к » е кино всегда 
выступало защитником усто-
ев капита чистического обще-
ства. И сегодня, создавая но-
вые «мифы», Голчивуд стро-
ит на н ш свое «возрождение». 
1 Яо какая ирония впокн: «фаб-

рика грез» превращается в,, 
«фабрику катастроф»! 

В. Ж У К О В А 

5 
нервна, в 

Я не от-

Н А С Н И М К Е : Джек Николе он в фильме Антониони шПро-

фнсия: репортер» 

У т о м и т е л ь н ы й 
не физически. 
ношусь к типу интеллекту-
альных актеров. Т е м не л*е-
нее ао в р е м я съемок я це-
л и к о м во власти того харак-
тера, который играю. Напри-
м е р , сейчас я снимаюсь а 
р о л и человека, ж и в у щ е г о а 
трагическом мире. Пока он 

б ы л в отпуске, его ж е н у и 
д о ч ь убили. О н ищет убийц. 
Создается напряженная дра-
матическая атмосфера. В ре-
зультате я сам чувствую себя 
подавленным и никак не мо-
гу выйти из зтого состояния. 

ку зрения героя. Объектив-
ная камера — зто камера, 
спаянная с автором. И толь-
ко такое использование 
средств кино позволяет о щ у -
тить мое присутствие. 

В зтом журналисте, как а 
к а ж д о м журналисте, сосу-
ществуют стремление к со-
вершенству, к созданию ма-
териалов высокого качества 
н о д н о в р е м е н н о ощущение, 
что написанное будет жить 
лишь мимолетно. Никто не 
м о ж е т понять это лучше, ч е м 
кинорежиссер, ибо и м ы 
работаем над фильмами, ко-
т о р ы е э ф е м е р н ы по своей 
сути и о б р е ч е н ы лишь на 
Короткий срок жиэни. 

Д о б а в и м к этому отчая-
ние героя, разочарование, 
ряд других обстоятельств, 
неудачный брак и обманутые 
ожидания, что приемный сын 
своим присутствием скрасит 
е г о жизнь. Все это обостри-
лось с возрастом. И тогда 
чвповвк, з а в о р о ж е н н ы й 
м ы с л ь ю о в о з м о ж н о й свобо-
де, меняет вехи, когда пред-
ставляется случай. Такова 
отправная мысль моего 
фильма. 

М ы создали систему, ко-
т о р а я порождает неуверен-
ность. М ы все разочарова-

н ы - . 

считать 
ми... 

О б ы ч н о гангстерские филь-
м ы заканчивались призыва-

м и К' з р и т е л ю полагаться « а 

«Закон и п о р я д о к » , на неот-
вратимость наказания. Здесь 

ж е 4ам словно б ы рекомвн-. 

ду»от а з я г ь ^ » самому за от-

правление правосудия. 

почт 

30-х годов внушали нам, что 
всяческие напасти, о б р у ш и в -

шиеся на человечество, м о ж -
но как-то контролировать. 

Сегодня от Этого оптимизма 

не осталось и следа. 

У ж е признается (пусть 
молча, но асе ж е признает-
ся), что социальные пробле-
мы, стоящие перед амери-

Письмо 
из Нью-Йорка 

НАРУЖНЫЙ БЛЕСК 
Ф и л ь м « Ж а ж д а смерти» 

характерен еще и тем, что 
он- знеменует собой заеер-
шение вполне определенно-
го периода американского 
кино, посвященного соци-

альным проблемам. Ф и л ь м ы 

общественной си-
разрешить невоз-

канской 
стемой, 
м о ж н о . 

С р е д и полусотни самых 
«кассовых» ф и л ь м о в Послед-
него года п о - п р е ж н е м у д о -
м и н и р у ю т картины чисто 
порнографические, вроде 
« М е м у а р о в мисс Э д ж и » , а 
т а к ж е фильмы, пропаганди-
р у ю щ и е « б л е к с п л у а т а ц и ю » 
(то есть п о р н о г р а ф и ю в 
« ч е р н о м » варианте), напри-
мер, « Ч е р н ы й крестный 
отец», с теми ж е д о з а м и 
секса и насилия, как и «бе-
|)ый» оригинал, но примени-

ельно к неграм. 

В фильмах сегодняшнего 

д н я т р у д н о найти хотя б ы 

б л е д н о е о т р а ж е н и е того ду-
ха, который характеризовал 

американское кино е щ е не-

с к о л ь к о лет назад. Н а д е ж д ы , 

чаяния, д е р з а н и я и д е л а ше-

стидесятых годов, когда в 

к о л л е д ж а х страны бурлила 

м о л о д е ж н а я « р е в о л ю ц и я » , — 

все зто ушло. Голливуд, или 

по крайней мере то, что се-

г о д н я называют Голливудом, 
своевременно осознал необ-
ходимость откликнуться на 
протест м о л о д е ж и и д в и ж е -
ние за гражданские права. 
С л е д у я собственным тради-
циям, он и з о б р а ж а л «рево-
л ю ц и о н е р о в » в искаженном 
плане. Но вдруг на сцену вы-
ш е л новый « р е в о л ю ц и о н е р » — 
этакий маоист, анархист, м о -
л о д о й человек из б у р ж у а з -
ной семьи. При всей своей 
очевидной диковатости он все 
ж е б ы л явным антикоммуни-
стом, антисоветчиком. А как 
н е о д н о к р а т н о показал опыт, 
все наскоки ' на «священные 
устои» б у р ж у а з н о г о общест-
ва' б е з о г о в о р о ч н о п р о щ а ю т -
ся в о и м * Одной « д о б р о д е -
т е л и » — ярого антисоветизм 

ма. 

В к о н ц е к о н ц о в (причем 
. д о в о л ь н о Скоро) весь этот 

заряд энергии свелся к д в у м 
ингредиентам, в которых, как 
тодько померк н а р у ж н ы й 
блеск, все узнали « д о б р ы х 
старых Знакомых» — секс и 
насилие. 

Когда-то творческие работ-

ники кино (я и м е ю в виду 

честных кинодеятелей) меч-

тали показать А м е р и к е ис-
тинный облик ее героев. В 

последние годы наша страна 

не раз переживала ошелом-

л я ю щ и е потрясения, когда 

м ы снова и снова узнавали, 
>#о ни в сфере религии, ни 

я области политики нет бук-

вально ничего святого. П е -
ред л и ц о м п р и б л и ж а ю щ е й с я 

двухсотой г о д о в щ и н ы С Ш А 

Голливуд, не способный со-
здать картины о людях, 
основавших эту страну в хо-
де б у р ж у а з н о й революции, 

не в состоянии показать и 

в е р н у ю картину сегодняшне-

го дня. 

Ф и л и п п Ь О Н О С К И , 
америнаненнй писатель 

ОВОРЯТ. что внеш-
ность обманчива. Но 
если вглядеться в 

фотографии Джона Уэйна— 
благо ими пестрят зарубеж-
ные .газеты и журналы, — 
то нетрудно понять, что это 
человек самоуверенный и 
нетерпимый. 

Марион Майкл Морри-
сон (настоящее имя Джона 
Уэйна) пришел в кино, ког 
да ему было всего 16 лет. 
Он работал на киностудиях 
почти десять,лет, сыграв за 
это время адего две или 
три эпизодические роли. 
Главным в Молодые годы 
для него были бокс и фут-
бол. Но потом Мариону 
Моррисону повёало: режис-
сер Рауль Уолш обратил 
на него внимание, пока у 
будущею актера йыЛ МИНИ-
МУМ переломов и шрамов. 
Уолш предложил ему сме-
нить имя (так родился 
Джон Уэйн) и главнук» 
роль в вестерне «Большая 
тропа» (так открылось ам-
плуа Уэйна). Приглашения 
пошли одно за другим, н 
вскоре «звезда» футболь-
ная стала «звездой» голли-
вудской. В этом не было ни 
чуда, ни заслуги самого 
Уэйна: Голливуд нуждался 
в таком типе героя — гру-
бом и жестоком, самоуве-
ренном парне с Запада. 

Успех настоящий, сде-
лавший имя Джона Уэйна 
всемирно известным, при-
шел к нему с ролью Ринго 
Кнда п классическом ве-
стерне Джона Форда «Дили-
жанс» (в советском прокате 
«Путешествие будет опас-
ным»). Напомним, что Рин-
го Кид. угрюмый ковбой, 
находящийся не в ладах с 
законом, ищет убийц своего 
отца. Находит и расправ-
ляется с ними — один с 
тремя. Л так как те трое—> 
преступники еще более 
опасные, чем сам Ринго 
Кпд. то симпатии зрителя 
целиком и полностью на 
стороне героя Уэйна. 

По этой мерке Джон 
У эй и создавал и других ге-
роев. Правда, изредка иг-
рал он и шерифов, стреляю-
щих без промаха, но в те 
времена по законам амери-
канской кнномнфологин 
шериф должен был быть не 
только силен, быстр и ме-
ток — этим природа щедро 
наградила Уэйна, — но я 
хорош собой. А Джон Уэйн 
все такн проигрывал в гла-
дах кнноарнтельннц интел-
лигентном \* Гари Куперу. 
Так что на роли шерифов 
Уэйна приглашали не часто. 

Зато в военных фильмах 

Джон Уэйн чувствовал себя 
превосходно." Он прошел в 
кип о г!уть от солдата до ге-
нерала, всюду показывая 
людей жестоких, сильных, 
презирающих всех, кто спо-
собен мыслить. 

Сегодня 68-летний Уэйн 
рассказывает, что его буд-
то бы всю жизнь не замеча-
ли, ломали н проваливали... 
Он ведет большой счет 
своим гонениям. 

Так. например, до сего-, 
дня Джон Уэйн считает 
«Дилижанс» не более чем 
средним вестерном, не по-
нимая. почему все говорят, 
что «Дилижанс» сделал его 
«звездой», хотя до этого им 
было сыграно 125 ролей. 

создает «Общество кинема-
тографистов по охране аме-
риканских идеалов» и ста-
новится его президентом. В 
«черных списках», состав-
ляемых этой троицей, не-
редко оказывались имена и 
личных врагов Уэйна. 
«Главная цель. — заявлял 
Уэйн. — которую я пресле-
дую в кинопроизводстве, — 
развлечение. Но если мне 
нужно лягнуть кого-нибудь 
во имя свободы. — я ляг-
ну». 

Это кредо Джона Уэйна 
проявилось и в двух его ре-
жиссерских работах, вы-
звавших протесты прогрес-
сивной общественности тех 
стран, где они демонстри-

же выделены были солда-
ты, техника, военная база 
для съемок. «...В Вашингто-
не знают моего отца много 
лет. поэтому там к нему от-
неслись с доверием». По за-
мечанию режиссера Карла 
Формена. изгнанного в свое 
время из Голливуда Уэй-
ном, и сам Уэйн «знает Пен-
тагон, как сортир у себя на 
заднем дворе». 

Уэйн не раз объявлял 
себя «солдатом, на кото-
рого можно рассчитывать», 
и даже предложил как-то 
сбросить атомную бомбу 
на Советский Союз. 

Он беззастенчиво заяв-
ляет: «Я сделал всего два 
фильма, но оба принесли 

ДЖОК УЗИН— 
ЧЕЛОВЕК. 

ЛIIIIА 

СКВОЗЬ 

ФАКТЫ 

После войны он снялся в 
фильме «Красная река» 
(Ш4Я) у режиссера Хоуар-
да Хоукса и рассчитывал 
получить «Оскара», но на 
получил, что послужило но-
вой причиной возмущения 
Джона Уэйна: «...черт, ведь 
я сыграл старика, хотя мне 
было всего 40». — заявил 
он в одном из последних нн« 
тервью. 

О «гонениях» поговорить 
действительна стоит. Толь-, 
ко о гонениях самого Уэйна, 
против других — тех. кто 
см\- мешал. 

В период разгула мак-
карткямя. когда разбира-
лось дело «голливудской де-
сятки» и многие прогрес-
сивные деятели кино вы-
нуждены были надолго за-
молчать или эмигрировать 
в Европу (Чаплин, Лоузи. 
Дассен к другие), Джоя, 
Уэйн вместе с Адольфом 
Менжу а Бардом Бондом 

ровалнсь. Первая из них 
— «Аламо» — антиистори-
ческий фильм о войне 
США против Мексики. Вто-
рая — «Зеленые береты» 
— о деятельности амери-
канских спецвойск во Вьет-
наме. 

«Зелепые береты» созда-
вались уже после появле-
ния на экранах Америки 
ярких антимилитаристских 
картин «Пути славы», «На 
последнем берегу», «Нюрн-
бергский процесс», «Доктор 
Схрейнджлав», «Семь дней 
в мае».. В период работы над 
фильмом «Зеленые бере-
ты» его продюсер — стар-
ший сын Уэйна Майкл — 
рассказывал, что в Пентаго-
не заволновались, узнав, 
что кто-то закупил права на 
якранизацию романа Роби-
на Мура. Но когда стало 
известно, что постановку 
осуществит Джон Уэйн, в 
Пентагоне успокоились. Да-

Р и с у н о к а. СМНРНИЦКОГО 

15 миллионов долларов до-
хода... Конечно, критики 
их ненавидят. Они осуж-
дают их политическую по-
зицию, а не художествен-
ные достоинства». Для Уэй-
на художественная значи-
мость его работ тождест-
венна сумме прибылей. Не 
случайно в другом ин-
тервью он заметит: «Так 
называемые интеллекту-
альные группы теряют поч-
ву под ногами, они противо-
поставляют себя американ-
скому народу. По их мне-
нию, народ — против этой 
войны, но вместо того, что-
бы утверждать эту глу-
пость, они лучше подсчи-
тали бы число билетов, 
проданных на мой фильм». 
Не правда ли. показатель-
ные слова? 

В 1969 году Уэйн нако-
нец-то достиг своей меч-
ты — за фильм «Правди-
вая песчинка» ему была 

присуждена премия «Ос-
кар»" Но сам он считает 
выбор случайным. ибо 
играть в этом фильме «бы-
ло не труднее, чем в сотне 
других». Что ж, вероятно, 
следует согласиться с те-
ми "американскими крити-
ками, которые считают, 
что премия была присуж-
дена Уэйну скорее не за 
этот фильм, а «по сово-
купности», как герою аме-
риканского кино. 

Последние фильмы Джо-
на Уэйна — «Петух Ког-
бурна». являющийся свое-
образным продолжением 
«Правдивой песчинки», и 
«Макку» в постановке ре-
жиссера Джона Старджес-
са, известного нам по «Ве-
ликолепной семерке». В 
«Макку» Уэйн играет по-
лицейского, но, как сам он 
признается: «Вместо того 
чтобы скакать на лошади, 
я езжу в автомобиле. Но 
если бы надел костюм коз-
боя, взял шестизарядный 
пистолет и вскочил на ло-
шадь. смысл не изменил-
ся бы...» 

Коммерция — святое де-
ло для самого Уэйна. Ки-
но — лишь часть его опе-
раций по накоплению мил-
лионов. Кроме. того, он 
приобретает клубы и ре-
стораны. Ныне бизнес отца 
продолжает и его старший 
сын Майкл. Сначала Майкл 
мечтал о карьере бок-
сера, но папаша, в со-
вершенстве познавший нра-
вы и обычаи своего обще-
ства, попросил своего дру-
га, экс-чемпиона в тяже-
лом весе Джо Уолкотта 
дать несколько раундов 
Майклу. И теперь «Майкл 
— умный парень. Он 
обеспечивает мне миллион 
долларов плюс проценты иа 
каждой из моих картин, и 
большая их часть приносит 
дополнительный доход по-
рядка 14 миллионов», — 
горделиво сообщает Уэйи-
отец. 

Так что все точки над 
«и» оказываются расстав-
ленными. Роли и личность 
Джона Уэйна во многом 
тождественны. А «леген-
ды», им самим создавае-
мые, базируются на знании 
рыночной конъюнктуры, 
ибо Уэйн за свою многолет-
нюю и разнообразную прак-
тическую деятельность в со-
вершенстве освоил законы 
американской пропаганди-
стской мифологии, целена-
правленно претворяя их в 
жизнь. 

Конст. О Г Н Е ! 

Г 
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же? — спра-— И что 
шиваю 

— Я бы мог все с кор 
нем повыдергивать — пу-
стота. ни души! 

Ну, думаю, прицелился 
ты, словно кактус к рука 
вам. Все сильнее тру себе 
лоб и говорю: 

— Значит, мы были на 
шестом участке. 

— Я объехал все уча 
стки. 

ФЕЛЬЕТОН 

Мы н»е по академической 
линии, а не по какой-то там 
сельскохозяйственной!.. . 

Ну и пришлось все-таки 
кое-что выяснить: и шшго 
из нас не сидел сложа руки, 
никто и не помышлял о 
сладкой жизни, ш< один нз 
наших сотрудников не вооб 
ражал себя Адамом или 
Квой. Во всем отдавали се-
бе отчет и секретов друг от 
друга не держали... 

Георгий ГУЛИА 

НАЧНЕМ С ТОГО, ЧТО 
ни о какой сладкой 
жизни не может 

быть и речи. Я .это заяв-
ляю как директор сада. 
Сад, в котором трудится 
наш коллектив, раем на-
звал не кто иной, как кор-
респондент районной газе-
ты. Такой живчик на мота 
циклетке-тарахтелке. 

Правда, сад наш — не 
простой. Войдешь — глаза 
разбегаются. Тишина и по 
кой! Иногда даже в сон 
клонит — так хорошо!.. 

Ди, так вот о том живчи-
ке из районной газеты. 
Подходит ко мне и говорит: 

— Товарищ директор, я 
к вам езжу целую неделю. 
Никого застать не могу. 

Я ответственно заявляю: 
— Мы все были в фи-

лиале. 
А он немножко нахально 

говорит: 
— Я и в филиал заехал. 

Но и там — ни души! 
— Как это — ни души? 

— Я уж готов возмутить-
ся... 

— Очень просто. — го-
ворит живчик. — Даже — 
машинистки. 

Тогда л потер лоб и вспо-
мнил. 

— Верно. — говорю, — 
у нас была научная конфе-
ренция по каучуконосам. В 
Доме ученых. 

А нахал не унимается. 
— Я, — говорит. — и 

туда смотался. На нем ам-
барный замок висел. 

Тут я снова потер лоб, и 
меня словно озарило: 

— Черт возьми! Мы же 
были в оранжерее. Побли-
же к производству. 

— Я и туда покатил... 

сщшжизиь? 
— А на ирригационном 

канале был? — спраши-
ваю. А сам вот-вот зашит 
лю от ЗЛОСТИ, потому ЧТО 41 ц 
терплю дурацких вопросов 

— Выл, —.говорит. — 
смочил платок н остудил се 
бе голову. Жарища стояла 
страшная ... 

— Вот что!—ажио вскри-
киваю на нервной почве. — 
Мы. наверное, доклады слу-
шали в Доме культуры. Те-
ма очень злободневная: 
«Фосфоритные удобрения 
для однолетних растений». 

Нахал улыбается во всю 
свою рожу. 

— Дом культуры, — го-
ворит, — был всю неделю 
закрыт наглухо. 

Я развел руками — де-
лать нечего. И говорю; 

— Дорогой, давай ветре-
Я!мся послезавтра. Я все 
выясню. Клянусь бабуш 
кой! 

Целые сутки я терялся в 
догадках: подослали ятого 
живчика или это он по 
своей неопытности нашей 
работой интересуется? Ки-
му понадобился этот сад? 

Вот я снова принял ятого 
самого живчика и говорю 
строго: 

-— Записывай! Начнем с 
директора С меня. С голо 
вы, так сказать. 

Махал достал шарико 
в?ю ручку, которой цена 
тридцать иять копеек, и 
серенький блокнотик район 
ного образца. 

— Пиши. — говорю — 
Моя машина столкнулась с 
грузовой, и мы все дни ез-
дили но начальству. Это — 
раз. 

А нахал все пишет... 
— Два: мой первый зам. 

жену свою встречал на теп-
лоходе. Жена, сам пони-
маешь, не каждый день 
приплывает... 

— Разумеете*. — под-
дакивает корресподент. 

— Мой второй зам. вы-
давал двоюродную сестру 
замуж. Уважительная, на 
деюсь, причина? 

Живчик вроде бы утвер 
днтельпо кивает. 

— Третий зам. бабушку 
в больницу устраивал. Ба-
бушку — понимаешь? Это 

Евг. САЗОНОВ 

ЪЮУОКМ-
ж и з м м 

Ничего на делан сам. 
Если есть толковым зам. 

2. 
Давав посетителю ответ. 
Старамсв не сказать 

ни «дан, ни «нет*. 

Ми*. КАЗОВСКИЙ 

ПЕРЕПИСКА 
Цеэарю Каю Юлию от 

Брута Марка Юния 
З а я в л е н и е 

Убедительно прошу Вас 
снизойти и разобраться. 

Дело в том, что моя семья 
вот уже семь лет вынуждена 
проживать в проходной ком-
нате. Я устаю на службе, но 
не имею возможности отдох-
нуть дома. Это же относится 
к моей жене (она работает в 
Римском управлении ис-
кусств) и к моей взрослой до-
чери, которая готовится к по-
ступлению в Школу будущих 
матрон. 

Прошу поспособствовать в 
предоставлении мне отдель-
ной квартиры, 

БРУТ М. Ю 

Б р у т у М. Ю 
из канцелярии Цезвря К. Ю. 
Настоящим уведомляем, 

что Ваше заявление поступи-
ло в Отдел жалоб за 
№ 185694. При запросах ссы-
латься на него. 

В Отдел жалоб 
канцелярии Цезаря К. Ю. 
Брута М. Ю. 
З а п р о с 
Прошел уж е год с того 

времени, как к вам поступило 
мое заявление за N2 185694, 
но до сих пор я не получил 
ответа. Прошу разобраться. 

Б р у т у М Ю. 
из Отдела жалоб 
канцелярии Цезаря К. Ю. 
Настоящим' уведомляем, 

что Ваше заявление за 
N° 185694 поступило в Рим-

ское объединение по жилищ-
ным вопросам. 

ф* 

В Римское объединение 
по жилищным вопро с ам -
Брута М. Ю. 
З а п р о с 
Три месяца тому назад к 

вам поступило мое заявление 
за N9 185694. Почему д о сих 
пор нет решения? 

* * 

Б р у т у М. Ю. 
из Римского объединения 
по жилищным вопросам 
Нестоящим уведомляем, 

что Ваше заявление за 
№ 185694 будет рассматри-
ваться на заседании местного 
консульства. 

в * 

Местному консульству 
Брута М. Ю. 
З а п р о с 
Мое заявление за № 185694 

вот уже полгола находится у 

ШГ1 

11 ОСЛЕ генеральной ре-
I петиции подошла ко 

мне одна из актрис, 
молоденькая, взволнован-
ная; 

— Простите, пожалуйста... 
ведь вы автор зтой пьески? 

— Я. 
— Пожалуйста, не поду-

майте, что я вообще... 

~ Нет, нет. я не подумаю, 
что вы вообще, — поспеши-
ла я се успокоить. 

— У меня к вам малень-
кая просьба, очень, очень 
бопьшая просьба... 

Я угадывала, в чем дело : 
манерное, попросит приба-
вить ей несколько слов к ро-
ли. Это вечная история. 
Веем им хочется погово-
рить! 

Акгригд покусала кончик 
носового платка и, опустив 
глаза, спросила: 

— За что вы его так оби-
дели? Неужели вам ничуть-
ничуть не жаль его? 

— Кого? — удивилась я. 
— Да вот этого рыжего 

молодого человека в вашей 
пьесе. Ведч он же, в сущно-
сти, симпатичный А вы по-
зволили этому противному 
картежнику обобрать его до 
нитки. За что же? 

—- Я не совсем понимаю. 
Вс\ль это же та

1

 ая пьеса. 
Если бы этого не было, так 
и пьесы не было. 

— Пусть так. Пусть вы 
правы. Но неужели вам са-
мой не жаль этого оедного 
доверчивого человека? 

— Послушайте! — твердо 
с» ;палв я — Ведь это же я 
ссс* сама выдуг ала. Этого 
ни чего нет и не было. Чего 
ж е вы волнуетесь? 

— Я знаю, что вы 
выдумали, отгого-то я 
ращаюсь со своей просьбой 
прямо к вам. Раз вы выду-
мали, вы сможете и попра-

вить Знаете что: дайте ему 
наследство. Совершенно не-
ожиданно. 

Я молчала. 
— Ну хоть небольшое, 

рублей двести, чтобы он мог 
продолжать честную жизнь, 
начать какое-нибудь • дело. 
Я ведь не прошу много — 
только двести рублей на 
первое время. 

Я молчала. 
— Неужели не можете? 

Ну, полтораста рублей. 
Я молчала. 
— Сто. Сто рублей. Мень-

ше трудно, — ведь вы его . 

ках То вы мальчишку из 
меблированных комнат вы-
гнали и перед всем театром 
показали, какой он идиот. То 
расстроили семейное счастье 
из-за брошки, которую гор-
ничная потеряла. Но я всегда 
утешала себя мыслью, что 
просто нет около вас добро-
го человека, который указал 
бы вам на влшу жестокость. 
Но чем же объяснить, что вы 
и теперь не хотите поправить 
причиненное вами зло? 

— Да я ничего... Я не 
прочь. Только так мы всю 
пьесу испортим. Подумайте 
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сами 
I об-

привезли из Бердянска. До-
рога стоит дорого , даже я 
третьем классе. Не можете? 

—- Не могу. 
— поймите, если бы я мог-

ла, я бы ему из своих денег 
дала, но ведь я же не мо-
гу. Я бы никогда не стала 
унижаться и просить у вас, 
но ведь только вы одна мо-
жете помочь ем у | А вы не 
хотите. Говоря откровенно, я 
никогда не думала , что вы 
такая жестокая. Положим, я 
уже несколько раз ловила 
вас на некрасивых поступ-

сами: вдруг им с того их с 
сего наследство. 

— Ну тогда пусть окажет-
ся, что он еще раньше отло-
жил сто рублей про черный 
день. 

— Нельзв Характер у него 
не такой. 

— Ну и пусть будет ие те-
кой, лишь бы ему легче жи-
лось. Господи! Ведь все же 
от вас зависит. 

Я задумалась . 

Действительно, свинство с 
моей стороны губить челове-

т$бе ие фунт илоац!.. Уче-
ный секретарь врсь день в 

« разных учреждениях голо 
•у себе ломал: как лучше 
провести международный 
симпозиум но чаю в 
1!)аз году? Зав отделами 
шлялись по разным библно 
текам. Только с одним слу 
чилось чепе: с балкона сна 
лился. Лишку хватил. Да 
что делать? Не все мы анге-
лы... 

А паренек ехидно спра-
шивает: 

— Где была в это время 
секретарь машинистка? 

— Ах. она?! У иее голо-
ва болела. Понимаешь? Зо-
лотая сотрудница, но от 
ятих разных эвкалиптов-
мевкалнптов и акаций мака 
цнй голова у нее болит. 
Аллергия называется. Пар 
шивая штука! Пот тебе и 
эдем! Понял? 

Потом выходим из кабн 
иета в сад: субтропические 
и тропические растения на 
каждом шагу, чай и мимо 
зы. каучуконосы и цитрусо 
вые и прочие вредные д.п 
здоровья аллергены... 

— И это ты иазываепп 
сладкой жизнью? — гово 
рк>. — Ты еще молод. — 
говорю. — не испорченный, 
хороший парень: сболтнул 
про сладкую жизнь — ' и 
умерло это между нами. Л 
то засмеют тебя. Опытные 
товарищи. Понял меня? 

ОДИН мой знакомый, 
человек умственно-
го труда, сказал мне, 

ио проза в наши дни преж-
де всего должна быть со
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временной по форме. «Пом-
ни, — сказал он. — что се-
годняшняя проза — это 
сложная система ассоциа-
ций. подтекст н так назы-
ваемый поток сознания. Так 
что садись за стол и приоб-
щайся». 

И я сразу же сел за 
стол. 

Вступив на путь прямого 
подражательства, я потер-
пел поражение. Старатель-
ная попытка максимально 
зашифровать ход мыслей 
моих героев также закон-
чилась неудачей. 

У меня решительно ниче-
го не получалось, а так хо-
телось быть сложным. 

В один прекрасный день 
к терзаниях и поисках я 
понял, что мне следует вни-
мательно прислушиваться к 
живой речи, которая всегда 
выражала и продолжает вы-
ражать человеческие отно-
шения. 

Я записал аналог, услы-
шанный мною чисто случай 
но. из за несовершенства 
телефонной техники. В этом 
диалоге, как мне кажется, 
есть некоторые приметы со-
временной прозы. 

ОНА. Здравствуй. Это я. 
ОН (после паузы). При-

лет. Михаил Николаевич. 
ОНА. Тебе неудобно го-

ворить? 

ОН. Слушаю вес. 
ОНА. Тебя не смущае? 

двусмысленность наших от-
ношений? Ответь — да или 
нет? 

ОН. Об этом был предва-
рительный разговор на кол-
легии . 

ОНА. Игорь, я уже не де-
вочка... 

ОН. Руководство пол-
ностью с этим согласно. 

ОНА. У меня ведь тоже 
есть самолюбие... 

ОНА Ты уже забыл — 
меня аояуг Мн*аил Нико-
лаевич, 

ОН. Вы совершенно пра-
вы 
• ОНА Ну скаж» хоть чте-
ний) дь) 

ОН. Подобные дела так 
просто не решаются. 

ОНА. Я это уже слыша-
ла. 

ОН. Мы обязаны взве-
сить все «за» и «против». 

ОНА. Лиза больше не 

ИНТЕЛЛИГЕНТЫ «<КЛУБА ДС» Б. ЛАСКИН 

: : : : : : СОЗНАНИЯ 

КЛУБ 

ОН. Я понимаю, Михаил 
Николаевич, но существу-
ют интересы производства. 

ОНА. Ты должен вы-
брать- или—или. 
' ОН. Я беседовал с Мар 
тыненко, он ничего опреде-
ленного не сказал. 

ОНА. Я хочу повторить 
тебе твои слова: бывает, что 
человек начинает жизнь за-
ново... 

ОН. Я думаю, в тресте 
возражать не будут. 

ОНА. Прими наконец ка-
кое-то решение. Ты же муж-
чина. 

ОН. Если не ошибаюсь, 
процентов тридцать, три-
дцать пять. 

ОНА. У пас же нет детей. 
О чем ты говоришь? 

ОН. Мы к этому еще вер-
немся. Михаил Сергеевич... 

хочет, чтобы мы у нес 
встречались. 

ОН. Ну и что? Кроме 
«Машпроекта», есть и дру-
гие организации. 

ОНА. Игорь, нам лучше 
расстаться... 

ОН. Понимаю вас. 
ОНА Ничего ты не пони-

маешь. И не хочешь понять. 
ОН. В этом вопросе мы 

должны проявить твердость 
и принципиальность. 

ОНА. С ума можно сой-
ти... Она что. рядом? От-
веть- да или нет? 

ОН. Безусловно. 
ОНА. Зачем ты мие ска-

зал в среду, что вечером у 
тебя собрание?.. 

ОН Есть же профсоюз. 
ОНА А стихи ты не сам 

сочинил. Это так. монтаж... 
«Обида жгет. разлука ра 

•ит, в душе мечты и в серд-
це дрожь. Любовь нечаянно 
нагрянет, когда се совсем 
не ждешь». 
. ОД. Кдждый член кол-

лектива вносят свое доаю. 
ОНА. Не анояи мие боль-

ше Ты слышишь? 
011. Понимаю. Михаил 

Николаевич, на атом мы с 
вами закончим, а то уже на 
меня жена строго смотрит, 
что я так долго разговари-
ваю Завтра увидимся н... 

ОНА. Не хочу. Ни завт-
ра. ни послезавтра, никог-
да: 

ОН. Договорились. 
ОНА Подожди... Подож-

ди... Ты говоришь... ты го-
воришь — на тебя сейчас 
жена строго смотрит?.. 

ОН Точно. 
ОНА Врешь! 
ОН. Не понял. 
ОНА. Я из автомата зво-

ню, который в булочной на-
против твоего дома. Вот я 
вижу — твоя жена входит 
в подъезд... Значит, ты и 
сейчас меня обманываешь. 
Ну скажи, только побыст-
рей. а то войдет жена, ска-
жи: Михаил Николаевич, я 
очень спешу, мне еще надо 
успеть поглядеть на себя в 
зеркало, какой у меня глу-
пый и жалкий вид. Какое 
же ты ничтожество! 

ОН. Спасибо. Непремен* 
но передам. Она как раз вот 
только сию минуту вошла. 
(Кладет трубку" и говорит 
вошедшей жене.) Ма'рты-
ненко звонил. Тебе привет. 
(Взглянул на часы.) Давай 
скорой обедать, а то сейчас 
хоккей начнется. Давай, да-
вай. в темпе!.. 

I. 
С важным видом рисуй 

Всевозможны* рожи. 

Но чтоб были движенье 

На запись похожи. 

««с баз д«иж«ми« Убедитель-
но прошу разобратьс*. 

V 

В р у т у М. Ю . 

от местного консульства 

Ваше заявление за 
N2 185694 было рассмотрено 
нами на очередном заседа-

нии. Вынуждены сообщить, 
что длв проводки вне очере-
ди а вашем доме «одопрово-
да, сработанного рабами Ри-

ма, вы не имеете никаких ос-
нований. 

Говорвт, когда умирающий 
Цезарь воскликнул: «И ты, 
ЬрутП» — Мерк Юний Брут, 

вытирав окровавленный кин-

жал, ответил: «Я слишком 
долго ждал , Юлик». 

Таковы были их нравы. 

ка. Вызываю его из небытие 
и мучаю. Публично высмеи-
ваю, шельмую, обирвю при 
помощи разных темных лич-
ностей. Некрасиво. Пора 
одуматься 

— Как быть, дружок? — 
сказала в актрисе. — Я сама 
рада помочь ему, да теперь 

уже поздно вечером спек* 

текль. Теперь уже ничего не 

поделаешь. 

— Ужас! Ужас! Погибает 
человек. 

— Про па лет ни за грош,— 
уныло согласилась я. — В 
чужом г ороде , один..» 

— И кек вы раньше не по-
д умели! 

— Семе не понимаю. 
Озверела как-то. 

Мы об е замолчали. Сиде-
ли, опустив головы, подав-
ленные. 

— Знаете что! — вдруг 
решила в. — Мы зтого так не 
оствеим. Мы все-таки дадим 
ему тькеч деевтъ. Только не 
сегодня, а потом, когде пье-
се будет непечвтвна в сбор-
нике. Пр вмо сделаю звез-
дочку

 м
 выписку: такой-то, 

мол, неожиданно получил от 
тетки (видит? ней ловко!), от 
тетки деевть тыевч. Начал на 
ни* д е ло и быстро пошел в 
гору. Ладно? 

— Дорогав мое, можно 
вас поцеловать? 

— Конечно, можно. Змее-
•е в д аж е двадцать тысач 
дам ему, пусть устраиваетсв 
б е з хлопот 

—- Милее! Милее! Камее 
вы чуднее. в „ не сердитесь 
только . Тому мальчишке, ко-
торого вы в прошлом году 
обидели.. . то есть которо-
го выгнали, тоже можно что-
нибудь деть? 

— Ну конечно. Этот ры-
жий может встретить мель-

ЧИЭЕРШ 
И 
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и. ПОВОЛЯЕВ 
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С УДА Г ЕВ 

Ниже мы помещаем три 
анекдота и> жизни знамени-
ты» людей. В течение деся-
тилетий анекдоты эти позво-
ляли севе появляться по не-
скольку раз е год на страни-
ца» наши» газет и журналов. 
Мы просим наших верны» 
читателей ознакомит!, с ними 
максимальное количество 
своих друзей и родственни-
ков. с тем чтобы раз навсег-
да покончить с перманент-
ным опубликованием этих 
шедевров юмора на страни-
цах нашей периодичесно* 
прессы. Надеемся, что эта 
публикация будет последней. 

I. 

ОдмаигЛ* на званом ве-
чере к Бернарду Шоу подо-
шла молодая дама и сказала: 

— Я самая красивая, а вы 
самый умный человек а Ане-
Лии. Представляете, какой бы 
у нас мое быть замечатель-
ный ребенок, если бы он уна-
слеОов.и от нас яти иникаль-
ные качества? 

— /1 если он унаследует 
ваш ум и -мою красоту? — 
чгновенно осадил леди зна-
ченнтый питатель 

ОДНАЖДЫ 
Однажды, в разгар заката 

Х/Х века, на сцене провин-
циального театра дебютиро-
вал мшодой артист Пожа-
ров После спектакля, в кото-
ром он имел большой успех, 
часть зрителей принялась во-
сторженно выкликивать его 
фамилию. Остальная публика 
решила, что начался пожар. 
Началась паника и давка. 

После спектакля антрепре-
нер потребовал у артиста 
найти себе более огнестой-
кую сценическую фамилию. 
Актер выбрал себе псевдоним 
в порядке контраста и впо-
следствии под именем С\сту-
жев стал знаменитым арти-
стом. 

3. 
некий бездарный 

композитор после премьеры 
своего нового произведения 
подцше » * Моцарту. Бетхо-
вену. Вагнгру, Листу и ее те-
ств1'нно, Бернарду Шоу и 
сказал: 

— Вот вы ругали мою но-
вую симфонию, однако, как 
видите, никто не свистел! 

— Как же публика .но,- м 
свистеть, когда она в »то вце-
мя зевала? — мо.нентальна 
отпарирова <и Моцарт. Бетхо-
вен. Нагнер. .Чист и. естест-
венно, Ы-рнард Шоу. 

Перепечатка воспрещается. 

Адмииистрацив 
«Кяу*а Д С » 

СТЕНГАЗЕТА 

КЛУБА 

к о п ы Т Ч 
А А 

чишку и дать ему из двадца-
ти тысеч, — ну, хоте бы две 
тыевчи. 

— Ну, в . . с другими как? 

— Погодите, дайте только 
времв . Всех пристрою. 

— Помните, у вас в рас-
сказе стерве дева а Троицын 
день непресно ждала жени-
ха... Как мы с нею-то? 

— Ах, пустеки! И вовсе уж 
ои« не так стара, ей и три-
дцати пвти не было. Она по-
лучит мессу денег, отдохнет 
и посвежеет А там, смот-
ришь, и замуж выскочит. 

— Милее ! Милае! Давайте 
целоветьев ! Знаете, у вас 
д аже лицо совсем дру гое 
стало. Честное слово ! Вот, 
посмотрите в зеркело. 

Я посмотрела. Действи-
тельно, совсем другое . А ка-
ков — не скажу. 

1913 г. 

Публикация 
Владимира ПОКРОВСКОГО 

Ф Р А З Ы 

е Граж.ше! Не стой тс 
поперек гор.\а! 

е Шага.I с песней по чу-
жой жнлми. 

в Никому не прощал сво-
их ошибок. 

е Никогла не чувствовал 
ссбя лншшш. Не чувство-
вал — и все! 

О С голами ил всех зол вы-
бираешь все меньшее и 
меньшее. 

е Легко переносил неула-
чч с места на место. 

С. АЛЬТОВ 
ЛКИИМГРАД 

е МАЛЕНЬКИЕ 
ХИТРОСТИ 

Издательство «Малютка , 
готовит к выпуску мемуары 
Джакомо Казаковы «Игторнв 
моей жизни» в двенадцати то-
мах. Воспоминания знамени-
того авантюриста будут изда-
ны карманным форматом 
е ПОЛЕЗНЫЕ 

СОВЕТЫ 
Если на улице жарко, если 

вас мучает жажда и в гор\е 
пересохло, закусывайте толь-
ко рыбой холодного копчения, 
е ХРОНИКА 

Заведующий магазином «Да-
ры», где Евг. Сазонов всю 
жизнь покупает кисломолоч-
ные продукты, набрал душе-
люба н людоведа своим почет-
ным продавцом Он внес писа-
теля в платежные ведомости н 
регулярно получает ва него 
злрп \ату, премии и другие 
вознаграждения за труд. 
О ГИГИЕНА ТРУДА 

Д л в того чтобы сон был 
спокойным н освежающим, не-
обходимо проветрить служеб-
ные помещения. 
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