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Был* проведена творческая 
скуссн* «Антифашистская 

I городе-
ма земле. 
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г то 

74 мая испопнвете* 70 я«т со ди* рождения Михаила Апек-
са и дрояичл Шолохова. В связи е >т*м правление Союза писа-
телен СССР направило ему приветствие. 

Дорогой Михаил .1 (ександрпвич ' 
В они. когда миллионы похитите Лей Вашего шланги с радо-

стный ни 1нпни к встречают семидесятилетие лчабимаао писа-
теля, мы — Ваши товарищи по пору, соратники, и друзья — 
пользуемся случаем не тдлько-сердечно проникновенно позд-
ранить Вас, но и скимчь слона благодарности за асе, что еде-
мц/о Вами Оля развития советской литературы и культуры. 

Подсйно Мч1Щч мо.шлым писателя* черного речо.чещионно-
•&Я го десятилетия. Вы рано приобщи шсь к литературному труду 
(га и 1 краткий сочи обр, *и ера -.дан скую и творческую зрелость. 
Я А ш л | Ваше ч. ытышчого роста как художника яяилсчь на-
аЯ стящег, ои/и.аеи- ног мание народ л/й ними, умен/а' глубоко 
р»} заглядывать с душу, »<,цшиескую Именно этим обусловлена 

органичность В.,ш. го мсни реви. 
/• *$ На 6 нашей /ране чг <><!( ,,и, который не знал бы Наших 
^ ' 5 книг и не вчиш' алеч бы в не талантливые страницы, гТихий 

Дон», сИпёнми I целины», «Они сражались за Родину», (Судь-
ба чел м>*ка> — высокохудожественные творения, старшие гор-
достью ненией социалистичефОй культуры. Счастлив писатель, 
чьи произведения вошли в умы и сердца читателей, обрели по-
истине всенародное признание. , , 

Д|м по.пршчI называем рочаны гТихий Дон» и ^Поднятая 
, !<' ,шни* ьчо,ом революции. В них отображена живая действи-

Йм. тельнчеи в моменты крутого исторического перелома и на-
ивысшего напрям-гнич сил народа. Путь от свержения ненави-
стного царского строя к созыКтнню никой жизни увиден Ва-
ий художником певолнщпоннпй мюхи. во всей сложности 

конфликтов и че ювеческих судсб, широко, многообъемно и в 
высшей степени драматически. 

Ваше творчество у:н,-р.\даст литературу социалистического 
реализма, могучую силу ее воздействия на жизнь общества. 
На примере Вашего 7>' >рчества особенно наглядно видно ра-
стущее влияние этой литературы на умонастроение масс и 
судьбы национальных кусыур всех народов и всех континен-
тов. 

Замечательные достиг -ния шплоховсхого таланта принад-
лежат к вершинам советской литературы. Они служат образ-
цом для молодых писательских поколений. Поразительны Ва-
ша требовательность к своему творчеству и взыскательность. 
Ваше слово Самсеятно, н: повтори но. Нас восхищают в Ва-
ших творениях высокая правда искусства, полнокровное изо-
бражение народной жизни и народных характеров. 

Пламенное слово Шолохова-публициста и художника-комму-
чисти не раз эти/чаю с трибуны партийных съездов, со стра-
ниц газеты «Правда». Во» уже много десятилетий Вы неус-
таено ведете бояыич'о общественную деятельность, будучи 
членом 11К КПСС, депутатом Верховного Совета СССР всех 
созывов, секретарем правления Союза писателей СССР. К Ва-
ше ну голосу, голосу писателя-гуманиста, прислушивается ши-
рокая мировая существенность, заинтересованная в установле-
нии взои чопонимания между народами, мира во всем мире. 

Ище риз горячо приаетст'цем Вис — народного писателя, 
Гс'рс-л Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Госу-
дарственной премий. Нобелевской премии, академика, по-брат-
ски обнимаем \.ла?м крепкого здоровья и дальнейших твор-
ческих достижений! 

ПРАВЛЕНИЕ С О Ю З А ПИСАТЕЛЕЙ СССР 

НА ГРЕБНЕ ВЕКА 

С 14 По 20 мал 
героп Волгограде, 
где гремело оц*о 
грандиозных сражений 
рой **ировои войны, проходил 
первый международный кино-
отписан» пит пфашнетенцго 
фи1»»ма. 

Ьочьшо.» политическое зна-
чение фестивали. состопв-
шегося в дни -праздновании 
30-лсти* Победы над фашнэ 
мом, отметмти огнрыви/ме 
смотр председатель, Госкино 
ССС.г Ф. "Г. Ермаш и секре-
тарь прд»леннп Сою.:а ни!»е-
млтогрлфистои СССР А. В. Ка* 
рдга^оа. 

белел 70 фильмов. со!Даи-
ныр С0.92ТСКНМИ ииизматог^а-
фмся1)ии, кнно.»'е*гел'-,с1и 
страх есциалклма и прогрес-
сивными р<м-»<н< с а рами Запа-
да, было предстдвлемф г. Вол-
гограде. й>-сти«альиыч аир«лн 
гмастил многае Н) таге вел-
нуют^го, что да.| кинемато-
граф м-мра болге чем зя 30 
лет. Шли фильмы, с которых 
огрлгнл.геи история литн^л-
шнетёиой 0орь5ы* от 
ги« И. ДОНСКОГО, от италпгж-
СМОГО ф.1Л ? л «Рим — откры-
тый горец» до П|Й*мЫ!р»1 1 175 
года — <• ильма «Лии с ража-
лисл :а ' Воидарчу-
на по роман;# М. Шолс;".^?а, 
который был показан и день 
тор<и«с 1 пенного отирытил. 

Иннематогра^ист»'» почти 
30 стран мира пр .ияпи уча-
стие а работе фестиваля. 
Разнооораачы мероприятия, 
в ноторы'л у част попали сэаст-
сиие и зарубежные мастера 
экрана. Они встречались со 
зрителями ил заводах и фаб* 
ринач, знакомились с прош-
лым и настоящим города-ге-
роя. ВолгограДцы горячо прн-
ветсТвогл^и иетеранос лнтн-
фдинисгсмог о даижеиня. Со-
стоялось во4йо>,1ение венков 
у Вечного осип. 

дискуссия 
тема в миросом киноискусст-
ве* 

Вчера. 20 мая. Волгоград-
ский фестиваль антифашист-
ского фильма закончил свою 
работу. 

Корреспонденты «ЛГ« по-
просил и поделиться впечатле-
ниями от фестиваля извест-
ных кинематографистов Мар-
ка Донского (СССР) и Джу-
зеппе Де Слнтнеа (Италия). 

Много могучи* усилий сто-
ит неролу явить миру вели-
кого художника слова. Он 
рождается в недрах народа, в 
его муках и радостях, в его 
яростным и добры* побужде-
ние*, в его исторических по* 

] трясен»*х. Он рождается >по-
#|| *ой и сам становится •ырали-

т~ггем идей и устремлений 
своей эпохи. Он рождается в 

лШ многотрудной и нескончае-
мой бор. бе человека, в по-
знание себя и окружающего 
мира. Он вбирает в свое твор-
чество все, что присуще чело-
веку: от кпика младенца до 
вершин подлинного ммро-
объемлющего разума, с тем 
чтобы снова и снова, потря-
сая челогеческиг сердца, в 
который раз вместе со свои-
ми предшественниками во-
спевать людскую жизнь во 

всей ее сложности и красоте. 
Так приходили в мировую ли-
тературу Серзантес, Гете, 
Пушкин, Толстой. Так пришел 
в мировую литературу на 
гребне XX века в обновлен-
ной Октябрьской революцией 
России наш современник Ми-
хаил Шолохов. 

Мы выделяем сегодня его 
имя с полным на то поавом 
и осноганнем, с великой гор-
достью за нашу культуру, 
явившую миру гениального 
советского писателя. 

Грозы революции и раска-
ты гигантских сражений Вели-
кой Отечественной войны, 
муки социальных преобразо-
ваний и трудные плоды пер-
вых побед человека, шагнув-
шего в новую жизнь, бее, что 
прошумело над головой че-
ловека в XX веке, все, что он 

сумел и достиг, утверждая со-
циализм, — все это нашло 
свое глубокое, реалистиче-
ское, подлинно художествен-
ное воплощение в творениях 
Шолохова. И все это нашло 
свое неповторимое, личност-
ное выражение в живых, пол-
нокровных, незабываемых 
шолоховских образах. 

На его творениях лежит пе-
чать истории, печать высоко-
го духа и печать земли. Это 
редкостное сочетание. В 
этом уникальность Шолохова, 
в этом величие Шолохова. 

Сот уже более полувека 
минуло с тех пор, как появи-
лись в печати первые произ-
ведения Шолохова, столько 
водь» утекло с тех пор в ти-
хом Доне. И автору уже 
70 лет. А на шолоховских 
страницах все с той же могу-
чей силой возгораются зар-
ницы и рассветы! Зарницы и 
рассветы! 

Чингиз АЙТМАТОВ 

ФИЛЬМЫ 

сражаются... 
ГОВОРУТ УЧАСТНИКИ МЕЖД,\ Н АРОДНОГО А и 

нофёстнв й * - -ш/ пФШиаскоТо ФИЛЬМА 

В ВОЛГОГРАДЕ ~ 

Мгри ДОНСКОЙ: : 
— Трудно переоценить зна-

чение этого фестиваля. Его 

фильмы сейчас, в дни празд-

нования 30-летия Победы 

Т В О Р Ч Е С К И Й ВЕЧЕР 

РОБЕРТА РОЖДЕСТВЕНСКОГО 

над фашизмом, зримо напом-
нили молодым поколениям о 

том, какой ценой добыты мир 

и свобода народов, Сейчас, 

когда наша страна неуклонно 
осуществляет ПрограмА*у ми-

ра, выдвинутую XXIV съез-

дом КПСС, мы должны про-

должать борьбу своим ору-

жием — кинокамерой. 

Я считаю, что подобные 

фестивали должны стать тра-
диционными и их надо прово-

дить регулярно я городах-

героях нашей страны, в тех 

, города* Европы, которые 
особенно пострадали от фа-

. шистского нашествия. В па-
м я > о прошлом и в наэида-
•V*»*- будущему. 

Джуаеппе Де САНТИС: 
— Фильмы о войне — это 

не только воспоминания, не 
только историческая оценка 
фег^маллв, вынесенная про-
грессивным человечеством. 
Это предостережение про-
тив угрозы возрождение («ко-
ричневой чумы». 

Фестиваль антифашистского 
фигьма, который проходил в 
Волгограде, в героическом 
городе, известном каждому 
человеку в мире, показал 
нам, кач много создано зна-
чительных лент, как плодотво-
рен труд их создателей — по-
становщиков. сценаристов, 
актеров. 

Наша борьба с фашизмом 
— а он многолик — не за-

вершена. Вся накопленная 
человечеством культура (в 
тол* числе и кинематограф!) 
— это огромная сила в борь-
бе за торжество прогрессив-
ных идей. У кинематографи-
стов, выступающих в защиту 
э*их идей, есть могучее ору-
жие — их искусство. Мы, ху-
дожники кин^, должнь» вновь 
и вновь обращаться к теме 
борьбы с фашизмом. 
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В связи с праздником Поог 
дм к Союз писателей С С С Р 
ПОСТУПИМ» приветствия от 
союзов писателей сонмали-
стнческй\ стран «...В годы 
Великой Огечестванной вол-
ны, — говорится, я частности, 
в притчетямн преяления Со*> 
за монгольских писателей. — 
монгольские писатели вмеуте 
со своим народом окалывали 
пеенхьную помощь советскому 
народу и воспевала его боевые 
зас \угц*. 

В приветствии правления 
С П Г Д Р подчеркивается, н ю 
«благодаря освобождению не-
мецкого народа от фашизма 
была создана основа д\н точ-
ной и неразрывной дружбы 
мс.кд) нашими 1ЧКударствачи 
н наоодами. между писателями 
С С С Р и Г Д Р Николае Гн 
льен от имени Союза писате-
лен н деятелей к\'\ьт\ры Ку-
бы пишет, что «единство ян** 
народов п борьбе открывает 
широкий пV1 ь к победе социа-
лизма и КОММУНИЗМ*" Чечо-
счоеауким комитет союзов ни 
сате\«\й также прислал при-
ветственную телеграмму с по 
адрав лениями 

Правление Союза птате\ей 
С С С Р направило ответные те 
леграммы братским союзам 
писателен со словами благо* 
дариости за поздравления в 
синаи с Днем Победы 

ХУДОЖНИК-КОММУНИСТ 

|НЯ 

и ШI 

«...Я хотел бы, чтобы мои 
книги помогали людям стать 
лучше, стать чище душ^й, 
пробуждали любовь к чело-
веку, стремление активно бо-
роться за идеалы гуманизме 
и. поогресса человечества» 

О том, что Михаилу Алек-

сандровичу Шолохову уда-

лось выполнить эту постав-
ленную перед сооой задачу, 

свидетельствует всемирное 
признание его произведений. 

Эпические полотна Шоло-

хова неразрывно связаны 
с подлинной ж и знь ю — не 
бесстрастно фиксируют ее. а 
становятся как бы ее сооая-
ной частью. Художник социа-

листического реализма Шо-
лохов явил с в о и * творчест-
вом пример безграничных 
возможностей этого метода. 

Я узнал Шолохова е ш е соя-
сем молодь м и с первой 

встречи ощутил необыкно-

венную впасть его ие.таурад-
ной личности — слушая, как 

он читает свои новые произ-

ведения. п рас*вор«лся в соз-
данном нм миро. Каждая но-

вая встреча с Шоло«овь»м — 
на фрон»а* Великой Отечест-

венной, в редакции « П р а в д ы » 
и позже с Вешенской — за-
печатлелась о памяти на всю 
жизнь. Наш народ ценит и 
любит Шолохова не только 

как выдающегося мастера, мв 
и как коммуниста, активного 
общественного деятеля, бор-
ца за мир, 

Шолохову исполняете* 
70 лет в годовщину праздно-
вания 30-летия Победы над 
фашистской Германией. В 
грозные в о е н н ь е годы герои 
романа « О н и сражались за 
Родину» становились в ряды 
живь х бойцов, плечом к пле-
чу со всем советским наро-
дом неотделимые от него. А 
судьба Андрея Соколова, 
прошедшего все земные ис-
пытания, но не утратившего 
права именоваться Челове-
ком, будет потрясать сердца 
все новых и новых читателей, 
раскрывая одну из «тайн»» не-
победимости советского на-
рода. 

Ездил» ксжпгников 

ЛЮБЛЮ И ВЕРЮ 
С те* пор как я и сам на-

писал первый рассказ, я стал 
словно бы иными глазами чи-
тать книги других писавелей 

Не сравнивая и* со своими 

работами, не бахвалясь, хотя 

бы перед самим собою, сво-
им умением, боже упаси, нет, 

а просто — читать с тем чув-
ством увлеченности, с каким, 
вероятно, разглядывал под 
изобретенным им микроско-

И 
Г Й 

В минувшее воскресенье в 
Колонном зале Домл союзов 
состоялся творческий вечер 
поэта Роберта Рождествен-
ского. 

Вечер начался песней О 
Фельцмана на слова Р. Рож-
дественского «Таи будет!*, 
которую исполнил Академи-
ческий большой хор Всесоюз-
ного радио и телевидения и 
астрадно-симфоничесиий ор-
кестр под упрааленнем Ю. Си 
лантьева. 

Затем прозвучзпн песни, 
написанные поэтом совмест-
но с композиторами М. Фрад-
киным. А. Пахмутовой, С. 
Птичкииым, В. Шаинским, А. 
ВяЗяяжаняиом. А фллрков-

сним. М. Таривердиевым. П. 
Ьюаь-Бюль оглы и другими. В 
большой программе были ис-
полнены не тольно извест-
ные. давно полюбившиеся 
слушателям песни, но и но-
вые. 

В вечере приняли участив 
ленинградский вокально-ин-
струментальный ансамбль 
«•Дружба* под управлением А. 
Вроиевициого, большой дет-
ский хор Центрального теле-
видения и Всесоюзного радио, 
певцы А. Абдулова. О. влрда-
шева. М, Кристаяинсная. Э. 
Льеха, С. Захаров. И. Кобзон, 
Л. Лещенко, М. Магемаее. 

Р Рождественский прочи-
тал свои стихи. 

пом живой шевелящийся мир 
Левенгук. 

Иначе говоря, сам присб-
щившись к литер*турчому де-
лу я перестал быть только 
чи»ателем, а нлряду с этим 
преврввился в дотошнзго ис-
елвдоват©»,*, це«.ью которого 
стаго разгадать с профессио-
нальной стороны, как написа-
на лежащая перед ним кни-
га. И нередко ловил себя на 
мысли, что временами даже 
не очень-то и вникаю в ее 
содержание. не поддаюсь 
охватывающему меня волне 
нию, следя за драматизмом 
событий, за судьбами ее ге-
роев. а главным образом как 
бы выиск 1ваю, так сказать, 
нитки, которыми книга сшита 

Однако далеко не все кни-
ги от пеовой и до последней 
страницы оставались мертво 
лежать под холодными лин-
зами моего «микроскопа». 
Поле зрения вдруг стреми-
тельно раздвигапось полно-
стью исчезало ощущение ис-
кусственности того, что я 
делаю, и я забыв обо всем 

на свете, сам тут же оказы-
вался соучастником жизни 
книжных героев И для меня 
тогда уже не имело значе-
ния, как ^сделана книге», 
г теяо мною развертывалась 
подлинная Жизнь во всей 
своей не зависящей от воли 
писателя изнамальности. 

Так, в частности, вошли в 

мен ум, в мое сердце, в мое 

творческое сознание и книги 
Михаила Александровича Шо-
лохова. В моем представле-
нии они не написаны, а созда-
ны. Таинственной силой, не-
ведомо как. И я не хочу 
вскрывать их скальпелем, пы-
таясь обнаружить расположе-
ние питающих живую плоть 
кровеносных сосудов. Я их, то 
есть книги Шолоюва, то есть 
Шолохова, люблю. Просто — 
люблю А любить — всегда 
значит и верить. Верю Шо-
лохову. Человеку, мыслите-
лю, художнику. 

И это — хотя я и не знаю, 
как, каким образом — есте-
ственно и желанно сказывает-
ся на моем внутреннем ви-
дении мира, но моем понима-
нии общественной роли писа-
теля в мире. 

I 

Серп»й САРТДКС0 
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СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ТВОРЧЕСТВО ШОК>-
хова, как и все ве-
ликое в искусстве, 

поражает своей неисчерпае-
мостью. Десятки раз воз-
вращаешься к его пронвве-
дениям и всегда открыва-
ешь в них что-то новое, не-
ожиданное. Между тем 
«убедительность прозы 
Михаила Шолохова — по 
верному замечанию Яросла-
ва Ивашкевича — заклю-
чается прежде всего в ее 
прозрачности». Загадка шо-
лоховского феномена — это 
загадка родинка, бьющего 
из земных глубин. На ее 
«разгадывании» растут и 
наша литература, и наша 
творческая мысль. Произ-
ведения Шолохова застав-
ляют нас глубже, вдумчи-
вее относиться и к самой 
жизни, и к постижению ее 
в искусстве. 

Когда в 30-е годы дела-
лись первые попытки поды-
тожить реальные достиже-
ния социалистического реа-
лизма. критика еще не зна-
ла, куда отнести «Тихии 
Дон».' В наши дни уже и за 
рубежом можно услышать 
призывы судить о социали-
стическом реа.тизме по та-
ким его шедеврам, как «Ти-
хий Дон». Не мудрено, что 
в это же время противники 
советской литературы, по-
нимая силу такого аргу-
мента, настойчиво пытают-
ся вывести гениальную шо-
лоховскую эпопею за пре« 
деды социалистического 
реализма. Нет нужды до-
казывать. что признание 
«Тихого Дона» классиче-
ским образцом искусства 
социалистического реализ-
ма было вызвано отнюдь не 
тяжбой с «советологами», 
а всем ходом развития со-
ветской литературы и на-
шей литературной крити-
ки. призванных на новом 
этапе решать большие 
проблемы усложнившейся 
действительности. 

Творчество Шолохова, 
демонстрируя безгранич-
ные возможности социали-
стического реализма, в то 
же время показывало несо-
стоятельность любой — как 
вольной, так и непреду-
смотренной — попытки с.у-
знть. ограничить, догмати-
зировать основные творче-
ские принципы этого ме-
тода. Подкупающая прав-
дивость художественного 
мира пи:ате'|я, прозрач-
ность и завораживающая 
действенность его образ-
ной речи потому и оборачи-
ваются неисчерпаемой глу-
биной и сложностью, что 
творчество Шолохова — это 
-сгусток самой жизни», 
как сказал о нем Хо Ши 
Мин. Но это определение, 
выдвигающее на первый 
план верность жизни, одно-
временно означает и вели-
чайшую способность худож-
ника творчески преобра-
жать жизнь, способность 
превращать в великое, 
бессмертное. общечелове-
ческое то. что многим ка-
залось обычным, непримет-
ным, даже заурядным. 

Всемирное признание 
творчества Шолохова убеж-
дает, что человечество 
ждет от искусства пре;кде 
всего высокой, полной жиз-
ненной правды, страстного 
и прямого разговора о жгу-
чих проблемах современно-
сти. во 'ЖУЮЩИХ сотнн мил-
лионов людей. Не случай-
но в мировпи поессе с твор-
чеством Шолохиин так 

прочно ассоциируется сло-
во «правда». «Он показы-
вал читателям одну только 
правду» (Алан Маршалл, 
Австралия), Главный герои 
Шолохова — «сама прав-
да» (Мартти Ларин. Фин-
ляндия). «Проникновенный 
реализм Шолохова» зи-
ждется, по убеждению 
Ярослава Ивашкевича, на 
«гармонии слова с правдой 
человеческого переживания 
и с правдой картин при-
роды». Сам же Шолохов 
требует от искусства еще 
большего: «...писать прав-
ду нелегко, но этим не 
ограничивается писатель-
ское предназначение». Важ-
на истина. 

Разумеется, реализм Шо-
лохова — как и любого от-
дельно взятого писателя— 
не исчерпывает всех воз-
можностей социалистиче-
ского реализма. Но вряд ли 
подлежит сомнению то, 
что избранное художником 

А. МЕТЧЕНКО 

судьбе находят много 
близкого для себя все те 
(а это миллионы людей), 
кого неумолимый ход исто-
рии ставит перед необходи-
мостью сделать выбор: ка-
питализм или социализм, 
прошлое или будущее. На-
ша эпоха — эпоха обостре-
ния борьбы за Мелеховых. 
И хотя в современных усло-
виях, когда развитой социа-
лизм убедительно демонст-
рирует свои преимущества 
перед капитализмом, сде-
лать выбор как будто лег-
че, чем было Мелехову, 
нельзя забывать и о том, 
что именно сегодня милли-
оны людей в большей сте-
пени. чем когда-либо, под-
вергаются ежедневно и 
ежечасно изощренной идео-
логической обработке и де-
зинформации со стороны 
разномастных противников 
социализма. В условиям 
всемирной популярности 
шолоховской эпопеи особен-

Макара Нагульнова с его 
идеей мировой революции, 
изучающего ради нее анг-
лийский язык, и бывшего 
есаула Половиева. готовя-
щегося указке из-за ру-
бежа поднять мятеж против 
Советской власти, происхо-
дящее как бы проецируется 
на мировой экран. 

Наиболее выразительно 
этот принцип слияния пре-
дельно конкретного со все-
мирным. общечеловеческим 
реализован в «Судьбе че-
ловекам Образ двух песчи-
нок. поднятых невиданной 
силы военным ураганом, ка-
залось бы, усиливает мотив 
человеческого одиночества 
и бессилия перед стихией 
мирового зла (так истолко-
ван был рассказ некоторы-
ми недальновидными ли-
тераторами). Сосредоточив 
внимание на бедствиях Со-
колова. хлебнувшего горя 
«по самые ноздри», Шоло-
хов меньше всего хотел бе* 

НЕИСЧЕРПАЕМОСТЬ 
направление творческих 
усилий на поиски гармонии 
слова с истиной наибо-
лее плодотворное. Это в 
равной мере признают как 
писатели, считающие Шо-
лохова своим «университе-
том», так и те. которые 
хотя и восхищаются его 
творчеством, но пришли к 
выводу о невозможности 
перенять секреты шолохов-
ской поэтики, не утрачивая 
при этом собственного 
творческого лица. Огромное 
положительное воздействие 
Шолохова на советскую ли-
тературу не ограничивается 
кругом писателей, считаю-
щих себя его последовате-
лями. «Особенно благо-
творно влияние его неисто-
вого творческого подвиж-
ничества на становление и 
развитие наших националь-
ных литератур, долгую 
жизнь которым дала Со-
ветская власть», — пишет 
Алим Кешоков. Признания 
такого рода мПтут соста' 
вить объемистый том. При 
этом отмечается прежде 
всего та роль, которую 
играет творчество Шолохов 
вя «в становлении и вы-* 
яр^вянни реалистического 
письма» (Чингиз Айтма-
тов). 

Все это придает осо-
бую актуальность изучению 
сущности и многообразия 
художественных принци-
пов и форм шолоховского 
реализма. Первое и наибо-
лее существенное, чем при-
влекает Шолохов как чита-
телей, так и писателей, — 
это то, что он нашел в реа-
лизме огромные возможно-
сти, позволившие ему со-
вершить такие блестящие 
открытия, какие вряд ли 
способен был дать любой 
другой метод. 

Образу Григория Меле-
хова нарисован т$к объем-
но, так многосторонне, что 
продолжает жить в наши 
дни и уже воспринимается 
не только как образ заблу-
ДНВППМЧ1СЯ на перепутьях 
истории донского казака, 
но и как тип эпохи. В его 

но бросаются в глаза неточ-
ность. ограниченность под-
хода к образу Мелехова как 
к образу отщепенца, мо-
рально деградирующего че-
ловека. которого ждет яко-
бы неизбежная гибель. Это 
противоречит отношению к 
нему самого автора н боль-
шинства читателей. Шоло-
хов учит мудрому соедине-
нию политической проница-
тельности и принципиаль-
ности с гуманностью и чут-
костью. 

КОГДА мы говорим о 
вкладе Шолохова в 
искусство социали-

стического реализма, нас и 
равной степени должно ин-
тересовать как то, что род-
нит автора «Тихого До-
на» с другими представи-
телями этого творческого 
направления (так сказать, 
типологическое), так и то. 
что несет на себе пе-
чать авторской индивиду-
альности писателя. Без 
учета последнего сам твор-
ческий метод легко превра-
тить в несколько застыв-
ших догм. Именно это лич-
ное, «шолоховское» (как 
и «горьковское». «Леонов-
ское»...) зиждется на проч-
ном фундаменте общего и 
представляет особую цен-
ность. 

В «Тихом Доне». «Подня-
той целине». «Судьбе чело-
века» — при всем разли-
чии их содержания и жан-
ровых признаков — броса-
ется в глаза один общий 
конструктивный момент: 
стремление слить воедино 
предельно конкретное, еди-
ничное с общим, всемир-
ным. вернее — показать 
конкретное как органиче-
скую часть всемирного. 

Известно, что в «Подня-
той целине» предполага-
лось рассказать о том, как 
проводилась коллективиза-
ция в нескольких станицах, 
но вскоре действие было со-
средоточено в Гремячем Ло-
ге. И здесь, как тонко под-
метил Вас. Федоров, через 

редить незажившие раны. 
Всем острием своим рас-
сказ был направлен против 
усердно распространявшей-
ся на Западе идеи «отчуж-
дения». объективно воспи-
тывавшей примирение со 
злом, непротивление злу. 
Пафос «Судьбы человека» 
—в неистребимости челове-
ческого. в утверждении, что 
как ни огромны нанесенные 
фашизмом, этим воплоще-
нием мирового зла, ущерб 
н страдания, человек на-
ходит в себе силы к воз-
рождению. Ибо силы ему 
дает пробудившаяся в усло-
виях социализма человече-
ская гордость. 

Реализм Шолохова неот-
делим от его гуманизма. Гу-
манизм — одни из источни-
ков всесилия шолоховского 
реализма. В гуманизме и 
оптимизме «Тихого Дона» 
вндят пафос романа многие 
наши зарубежные друзья. 

Творчество Шолохова не 
только обогащает наше 
восприятие и осмысление 
жизни, но уточняет, делает 
более гибкой и нашу эсте-
тическую мысль. Что греха 
таить, даже принципы со-
циалистического реализма 
— партийность, народ-
ность. гуманизм — еще не-
редко истолковываются как 
настывшие в своем содер-
жании и чуть ли не изоли-
рованные друг

 (
от друга 

критерии. У Шолохова же 
это взаимосвязанное, це-
лостное единство: одно не 
существует без другого, 
одно усиливает другое. Он 
органически, разумом и 
сердцем, принят ленинский 
принцип партийности как 
творческий принцип, спо-
собный поднять народность, 
гуманизм, реализм на уро-
вень требований XX века. 

Художественный мир Шо-
лохова покоряет, по выра-
жению австралийской писа-
тельницы Катарины Сусан-
ны Прнчард. «мудрым про-
никновением в людские ду-
ши и дела». И это. несо-
мненно. одна из сильных 
сторон его творчества. Нои 

дела, и души людей у Шо-
лохова всегда находятся в 
сложных связях и отноше-
ниях с историческим про-
цессом. При этом, как не-
однократно отмечалось у 
нас и за р,,."^жом. внимание 
писателя сосредоточено на 
узловых, переломных эта-
пах истории. Художник не 
боится проникать в слож-
нейшие лабиринты истори-
ческого процесса. И там, 
где буржуазное сознание 
способно увидеть лишь ха-
ос, случайность, впасть в 
безысходное отчаяние либо 
обратиться к мифотворче-
ству. Шолохов, руковод-
ствуясь принципом пар-
тийности, находит в пере-
плетении случайностей за-
кономерность победы про-
гресса. Это обусловило бес-
страшное реалистическое 
решение остротрагедийных 
коллизий в «Тихом Доне». 
«Поднятой целине», «Судь-
бе человека». 

Шолохов не оспаривает 
права писателя на извест-
ную долю романтизации то-
го хорошего, что есть в ря-
довых людях, созидателях и 
воинах. Но он ставит перед 
собой самую трудную зада-
чу: заставить читателя по-
любить своих героев, не-
смотря на то. что каждому 
из них присущ какой-либо 
человеческий недостаток, 
обусловленный временем, 
средой, обстоятельствами. 
«Кровью и потом» завоевы-
вая победу, они не могли 
быть иными. Но и такие, как 
есть, они таят в себе огром-
ный потенциал интеллекту-
альных и нравственных сил. 
« На коленях большевики ни 
перед кем не стояли и ни-
когда стоять не будут, 
факт!» — это слова Давы-
дова. И такое же чувство че-
ловеческого достоинства ви-
дим мы в поведении беспар-
тийного Соколова. Шолохов 
учит нас гл\бже, шире под-
ходить к человеку, утвер-
ждая своими произведения-
ми неисчерпаемость люд-
ских возможностей. 

Поразительно умение 
Шолохова открывать в сво-
ем герое, сохраняя единство 
образа, все нопые и новые 
качества. Способность чело-
века к проявлению всего 
лучшего, что есть в тайни-
ках его натуры, способность 
к возрождению и обнов-
лению особенно дорога пи-
сателю, характеризует его 
отношение к народу. Ибо че-
ловек у него не человек 
вообще, а прежде всего ча-
стица народа. 

Перед героем, которого 
писатель любит или кото-
рому сочувствует, всегда 
открывается простор. Он, 
этот герой, может вызвать 
слезы сострадания, но не 
может прекратиться в жал-
кое. ничтожное существо. 
Он никогда не выглядит и 
не чувствует себя «малень-
ким человеком». Творчест-
во Шолохова в наши дни— 
самый убедительный и не-
отразимый удар по концеп-
циям элитарности, техно-
кратизма. «массовой куль-
туры». 

Безмерна наша благодар-
ность волшебнику слова, 
так щедро одаряющего нас 
жемчужинами своего муд-
рого. сердечного таланта, 
укрепляющего веру в чело-
века тр\да и тем самым 
содействующего единению 
трудящегося человечества. 

то страстное субъективное 
восприятие жизни. Трагике-
ейое восприятие Жизни Я ] 
наппсал зти слова созна-
тельно. Кап у нас говорят, 
иной раз игру ясней вндЫт 
тот. кто следит за ней со 
стороны. Великолепная кон-
цовка произведения

-

 —- одна 
из сильнейших в мировой 
литературе трактовка темы] 
смерти. Почти все люди, 
чья жпзнь описывалась на 
страницах этого романа, те-
перь уже мертвы. Смерть — 
•»то неизбежный факт, с 
которым не поспоришь. 
Н И К О М У ИЗ них не помогла 
их поразительная жизнен-
ная сила Последнее звено, 
связующее Мелехова г 
жизнью. — его маленький 
сын Это все. что соеди-
няет его с будущим. Он мо-
жет надеяться, что его ре-
бенок будет жить лучше в 
лучи» устроенном мире. 
Его же самого ждет конец. 

Это звучит гораздо более 
жестко. чем. например, 
окончание «Войпм и мира» 
или «Пратьсв Карамазо-
вых». Только писатель, пи-
тающий суровое умжение 
к истине, мог набрать Такую 
концовку. И. как »то ни 
странно, она рождает у нас 
ощущение духовного п о ; ^ 
ема. 

Последний том «Тихого 
Дона» вышел в свет в 
1040 году, когда Шолохову 
было ЗЯ лет: он был при-
нят с таким же восторгом и 
нашел столь же широкого 
читателя, что и первая кн* 

га. Следует помнить, что 
Шолохов' приобрел мировую 
стану спустя всего несколь-
ко месяцев по выходе пер-
вой части романа. Это слу-
чай неоГмачный. но не не-
бывалый. На Западе можно 
привести несколько сходных 
примеров. Пожалуй, наибо-
лее известный среди них — 
это Диккенс. Когда он на-
чал печатать частями свои 
«Запиенн Пнкиикс.квРО клу-
ба». ему было 24 года, то 
есть даже меньше, чем Шо-
лохову в 1930 году, и за ка-
кие-нибудь несколько не-
дель он стал в Англии фи-
гурой национального мас-
штаба. 

Некоторые писатели слов-
но бы родятся «готовыми», 
им остается лишь вырасти, 
чтобы сказать то, что они 
имеют сказать. Один писа-
тели обретают зрелость в 
одном, другие — в другом 
возрасте, и менее везучие 
завидуют тем немногим, ко 
торые уже в молодости до-
бились большого успеха. 

Впрочем, не таиое уж это 
безусловное благо. Если в 
двадцать лет с небольшим 
вы удостаиваетесь всех на-
грел коим л литература спо-
сЬбна вас одарить, у вас 
вполне может закружиться 
голова. Так было с Диккен-
сом. хотя он выл человек 
чрезвычайно самоуверен-
ный Как говорят англий-
ские спортсмены, достиг-
шие в своем деле абсолют-
ной вершины, оттуда путь 
только один — вниз. Для 
писателя вторая книга ста 
иоантся тяжким испытаии 

ем. Но «Тнхнй Дон» можно 
рассматривать как четыре 
полноценных романа. 

Второй самостоятельный 
роман Шолохова — «Под-
нятая целина» (в англий-
ском переводе «У1г({|П 5оП 
ир(нгпс<]») — был опубли-
кован в Англии в проме-
жутке между двумя первы-
ми и двумя заключитель-
ными книгами «Тихого До-
на». К нему отнеслись с 
уважением, и расходился 
он очень хорошо. Однако о 
нем нельзя сказать, что 
он так же покорил на Запа-
де людские сердца и так 
же несокрушимо противо-
стоял натиску времени.как 
и первый роман (впрочем, 
совсем недавно его выпу-
стили вновь, тоже в прият-
ном пенгуиновском изда-
нии), хотя, на наш взгляд, 
многие его страницы отме-
чены тем же самобытным 
блеском, чю и «Тихий 
Дон», а отдельные места 
исполнены той же волную-
щей душу силы. 

Ну что ж, написать «Тн-
хнй Дон» — уже само по 
себе было достаточно вели-
ким деянием. «Поднятая 
целина» — еще один гро-
мадный роман. С тех пор 
производительность Шоло-
хова снизилась. Подобного 
рода примеров также име-
ется великое множество, 
особенно среди писателей, 
проявивших необыкновен-
ную одаренность в молодо-
сти. Диккенс на протяже-

нии последнего десятиле-
тия своей жизни напечатал 
сравнительно мало, хотя он 
умер, когда ему было всего 
лишь 58 лет. Толстой после 
«Анны Карениной» напи-
сал только один роман, да 
и то не особенно хороший. 
Мы мало что знаем о про-
цессе высшей творческой 
деятельности, помимо того, 
что он совершенно разли-
чен у различных писате-
лей. 

Мне хотелось бы доба-
вить к сказанному и лич-
ную ноту. Думаю, что я — 
один из сравнительно не-
многих представителей За-
пада. лично знакомых с 
Шолоховым. В каждый свой 
приезд я Англию он бывал 
у меня дома. Он сидел воз-
ле моей постели, всячески 
стараясь меня подбодрить, 
когда мне предстояла от-
правка в больницу для глаз-
ной операции. Я имел удо-
вольствие присутствовать 
при получении им почет-
ной степени от одного из 
наших старейших универ-
ситетов. Он был, пожалуй, 
первым после Тургенева 
русским писателем, удосто-
ившимся подобного призна-
ния. хотя после него ата 
честь была оказана еще 
двоим или троим (в том 
числе Чуковскому и шек-
спироведу Аниксту). Я ча 
сто встречался с Шолохо-
вым также в Советском 
Союзе и пользовался его 
щедрым гостеприимством 
в станине Вешеиской на 
Дону. С тех пор, как мы 

прочли «Тнхнй Дон», про-
шло так много лет. и как 
же приятно было провести 
несколько летних дней в 
тех самых краях! 

Шолохов обладает заме-
чательным остроумием, ка-
кого я не встречал нн у ко-
го больше, — тонким и яз-
вительным в одно и то же 
время. Он наделен также 
редкостным чувством юмо-
ра. столь ценным во взаи-
моотношениях между людь-
ми. В споре он можбт быть 
порою резок, но при этом 
всегда остается вежливым 
и тактичным: улыбаясь, он 
заявляет: не будем пытать-
ся переубедить друг друга. 

Он не слишком жалует 
любопытствующих чужа-
ков. льстецов и подхали-
мов. С самой лучшей сто-
роны он проявляет себя 
тогда, когда имеет дело со 
своими, в особенности ког-
да те приходит к нему за 
советом, и вообще со вся-
ким, будь то даже стран-
ствующий чужеземец, кто 
попал в настоящую беду. 
Не в такую беду, иоторую 
он называет салонной. Он 
не любит Салонной лите-
ратуры — по отношению 
к ней он нетерпим. Но ког-
да дело касается подлин-
ной беды, вы не обнаружи-
те и следа нетерпимости с 
его стороны... 

Чарльз СНОУ, а н г л и й с к и й п и с а т е л ь 

I «ТИХИЙ 
Г - » ЕРВАЯ часть 

I Дона» была 
•

 1 1

 кована в 

«Тихого 
опубли-
Анг.тни 

вскоре после того, как она 
вышла в Советском Союзе. 
У нас она появилась __ под 
наавашшм «Апи ушс1 Пош» 
1Ье Эом» («А Дои тихо те-
чет»), и в странах англий-
ского языка так называют 
с тех пор весь роман. Наи-
менование ото слишком цве-
тисто. в нем нет благород-
ства. заключенного в рус-
ском ннзвании. Однако пе-
ревод самого текста рома-
на. выполненный Ствфеном 
Гзрри, безусловно, хорош: 
он был использован во всех 
последующих паданиях. В 
неи встречаются иной раз 
английские выражения, ко-
торые сегодня звучат не-
сколько неуклюже и старо-
модно, но в целом он с та-
кой естественностью пере-
дает авторский стиль, в 
высшей степени характер-
ный, яркий, эмоциональный 
и колоритный, что кажется, 
будто книга никак иначе и 
не могла быть написана. 
Так и только так — вот 
формула, определяющая 
великое творение искус-
ства. 

Вероятно, справедливо 
будет сказать, что «Тихий 
Дои» потерял в переводе 
меньше других великих 
произведений русской лите-
ратуры. И, вероятно, анг 
лийсний перевод не уступа 
ет переводам на другие 
языки. 

Книга с самого начала 
имела громадный успех. 

» — 

Все мы тогда же се про-
чли Она дошла до широ-
чайшего круга читателей. 
Так было повсюду на Запа-
де. Многим из нас она ка-
залась не только первым 
великим романом, написан-
ным в советское время, но 
и великим романом вооб-
ще. по любым стандартам. 
Это впечатление и теперь, 
спустя много лет. не изме-
нилось. 

У критики книга нашла 
самое теплое безоговороч-
ное признание, на какое 
только может рассчитывать 
современный роман. 

«Тихий Дон» ж и нет сво-
ей собственной житью. Ко-
нечно, не иностранцу пред-
сказывать. какие именно 
русские произведения на 
всегда останутся в разряде 
классических, но если эта 
книга не окажется в их чис-
ле, душе моей не знать по-
коя. В Англии с момента 
ее выхода в свет она нико-
гда не исчезала из прода-
жи. перенздаваясь вновь и 
вновь. Если вы зайдете се-
годня в любой порядочный 
книжный чагазяк в Анг-
лии. вы найдете ее в очень 
привлекательном пенгуи-
новском издании. «Пеигу* 
нн» — наша самая извест 
ная издательская фирма 
выпускающая так наэывае 
мые «рирегЬаск?» — ма 
ленькие компактные томи 
ки. которые теперь имеют 
глянцевитую иллюстриро-
ванную обложку. Весь «Ти-
хий Дон» уместился в двух 
толстых книжках неболь-
шого формата: дата послед-

него переиздания — 1974 
год. 

«Тихий Дон» — великий 
роман, но при всей легко 
сти н блеске его внешней 
оболочки это роман зага-
дочный и трудный. На пер-
вый взгляд речь в нем идет 
о растерянности простых 
людей — людей из плоти 
и крови, обуреваемых стра-
стями, Ж И В У Щ И Х в конкрет-
ное историческое время. В 
период конкретного всемнр 
НОГО потрясения Одно К!), 
если бы содержание книги 
атим исчерпывалось, ее не 
читали бы сегодня моло-
дые люди за рубежом, для 
которых тогдашняя буря — 
если они вообще о ней что 
либо знают — есть всего 
лишь глава в учебнике ис 
торин. 

Если не ограничиваться 
одной лишь внешней сто-
роной. то окажется, что ро-
ман сообщает нам нечто, 
имеющее всеобщее значе-
ние. хотя что именно, мы не 
можем с уверенностью ска-
зать. Повествование пред-
ставляется — опять-таки на 
первый взгляд — объектив-
ным. Здесь нет толстовских 
личных высказываний и фи-
лософских комментариев, 
которые играют столь влж 
иую роль в «Войне и мире», 
независимо от того, соглас-
ны вы с иимн или нет. и 
вносят в текст новые инто-
нации. 

Одияно под внешней обо 
лочкой «Тихого Дона» скры 

Это не просто фраза. Герои 
шолоховских книг своей 
убежденностью в борьбе за 
добро и правду, за настоя-
щую жизнь и счастье были 
Со мной всегда. Живое ды-
хание революции, встающее 
со страниц произведении 
Шолохова, грандиозный па-
фос в битве за идеи Октяб-
ря потрясли меня, опреде-
лив мою судьбу писателя. 

При чтении «Тихого До-
на» и «Поднятой целины» 
я глубоко осознал, какой си-
лон способна обладать кни-
га. каким оружием она мо-
жет стать а переустройст-
ве общества. 

Ваши герои, дорогой Ми-
хаил Александрович, подпи-

с н о г о т е р р о р е . О г р о м н о е , 
п о т р я с а ю щ е е в л и я н и е о к а л ы -
вала « П о д н я т а » целина»». М о -

гу с м е л о сказать — по к р а й -
н е й м е р е о с е б е — УО с а м о е 
з а п о м и н а ю щ е е с я в п е ч а т л е -
ние, с в я з а н н о е С с о в е т с к о й 

л и т е р а т у р о й . 

К а ж д а я с т р а н и ц а « П о д н я т о й 

ц е л и н ы » п л е н я л а , д о с т а в л я л а 

и с т и н н о я у д о ж в е т в е н н о е на-

с л а ж д е н и е . Д о с т о в е р н ы м б ы -

л о к а ж д о е с л о в о . Т а к о й ж е 

б ы л а и и с т о р и ч е с к и н о в а я 

и д е я р о м а н а . В « П о д м я т о й 
целине»» д о н с к и е к а з а к и во 

мяли свой страстный голос 
вместе с нами, подтвер-
ждая нашу правду. Я 
желал бы, чтобы вы увиде-
ли сегодняшний день на-
шего села, и уверен, что вы 
гордились бы тем вкладом, 
который внесли в строи-
тельство новой чехословац-
кой деревин ваши книги. 
Ваши книги, ваши герои по-
могали нам на нашем пути 
к социализму. Разве может 
быть для художника более 
прекрасная миссия! 

Шолохов показал си-
лу убежденности социали-
стической литературы, спо-
собствующей созиданию со-
циализма. 

в р е м я б о р ь б ы с к у л а к а м и , 
п о с т е п е н н о п о б е ж д а я свое 
п р е ж н е е « я » . о р г а н и з у ю т 
к о л ч о з . Д а в ы д о в Н а г у л ь н о в 

и л и Р а з м е т н о » п р е д с т а в л я ю т 
С о в е т с к у ю власть и как п о л о -
ж и т е л ь н ы е г е р о и с и м в о л и -

з и р у ю т новое. Это н о в о е м ы 

ч у в с т в у е м п о в с ю д у в р о м а н е . 

Ш о л о ю в п о м е щ а е т ч е л о в е к а 

в у р а г а н и с т о р и и . Его р о м а н 

у т в е р ж д а е т с о ц и а л и с т и ч е с к и й 

г у м а н и з м . 

« П о д н я т а » ц е л и н а » — клас-

с и ч е с к о е п р о и з в е д е н и е м и -
р о в о г о з н а ч е н и я . 

Ян КОЗАК. 
п р е д с е д а т е л ь Союза 
ч е ш с к и х п и с а т е л е й 

1 С Т В Р Н 
Я был еще ребенком, 

когда впервые увидел в вит-
рине книжного магазина 
книгу, на которой большими 
буквами было написано 
• Тихий Дон». Позднее я 
прочел этот роман, и он на-
всегда вошел в мою жизнь. 

Иштван ШИМОН, 
з а м е с т и т е л ь г е н е р а л ь н о г о 
с е к р е т а р я Союза п и с а т е л е й 

КРАСОТА невого 
Ч Е Л О В Е К А 

В В е н г р и и тчга к к н и г а м 
Ш о л о х о в а б ы л а в е л и к а в Л г -
да, д а ж е в у с л о в и я х ф а ш и с т -



ч 

Я ма> ШЗ ь ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗГА Ж и О 
• прошлом ном.р« .Лит*-

р.турной г а м ты» вмл оп уб-
яииомн н ш р щ л В. Поао-
««••а «Слово о старших това-
рищах», а мотором рассиам-
аалось ов общ.ста.нной м 
литературной даптальности 
лисаталай-дапутатоа — и. 
Шемякина. М. Гаттуааа, М. 
Агашмной, 

Сегодня на вопрос корряс* 
"•••Даита «ЯГ» Р. Каары; 
•Каи овщастванная даятал»* 
ность писаталя связана с его 
литературным творчеством?» 
— отмщает народный писа-
тель Эстонии Ааду Хннт, в 
прошлом депутат Верховного 
Совета ЭССР, ныне депутат 
верховного Совета СССР. 

— Вы спрашиваете о дви-
ж у щ и х силах моего творче-
ства, об импульса*, д а ю щ и х 
ему валет и вдохновение. 
Могу ответить лишь одно-
сложно: жизнь. О н е и дает 
валет, только она. Н е будь а 
всем своим существом связан 
с островом Савремва, не ро-
дилась б ы тетрелогив «Берег 
аегрое». Н е оставался б ы я 
по сей день членом колхоза 
«Сааре калур», не работал б ы 
в свое в р е м я председателем 
Союза рыбаков Эстонии, не 
были б ы написаны м о и пье-
сы « Ш х у н а рыбаков Тагаран-
на», «Куда идешь, товарищ 
директор?» и другие. Изо д н я 
а день следил я за тем, как 
жизнь на острове переходила 
в новое, социалистическое 
русло, изучал проблемы, воз-
никавшие в борьбе нового со 
старым, изменения в м и р о -
воззрении, в психологии л ю -
дей и, со своей стороны, пы-
тался помочь им в уяснении 
происходящего, в преодоле-
нии встречавшихся у них 
трудностей. 

Великую радость приносит 
автору возможность непо-
средственно откликаться на 
события нашей действитель-
ности. А как было а б у р ж у -
азной Эстонии? Написанная 
м н о ю в 1935 году антирели-
гиозная пьеса « Ч у д о » хоть и 
получила на конкурсе в о л е ю 
некоторых прогрессивно на-
строенных членов ж ю р и пер-
вую премию, однако ни на 
сцену, ни в печать д о п у щ е н а 
не была. Ее премьера состоя-
лась у ж е в советское время. 
И, признаться, я порадовался, 
что пьеса выдержала испыта-
ние временем. 

Участие в жизни родной 
страны, родного народа, про-
никновение в его мысли и 
чувства — таково веление со-
вести писателя-гражданина. 

Чувство сопричастности к 
делам моих земляков и на-
вело м е н я в свое в р е м я на 
мысль организовать своеоб-
разные состязания м е ж д у 
островами Кихну и Рухну. С о -
стязания а ловкости, в ы д у м -
ке, профессиональной р ы -
бацкой сноровке преврати-
лись в настоящие праздники 
труда и культуры. Н у ж н о бы-
ло видеть, с каким п о д ъ е м о м 
ямхмусцы и р у х н у с ц ы готови-

лись к соревнованиям, к м 
красиво были разукрашены 
их флотилии, с каким рвени-
ем и азартом они состяза-
лись в р ы б н о й ловле, в ис-
кусстве водить суда, как ме-
рялись силами на спортивных 
плошадках, а художественны-
ми способностями — на пев-
ческой эстраде, д о чего ж е 
тщательно они убирали свои 
сады и украшали жилища, де-
лали все, чтобы удовлетво-
рить требования взыскатель-
ного ж ю р и . 

П р и м е р оказалсв зарази-
тельным. Вскоре « и г р ы » рас-
пространились на северную 
часть Эстонии, затем на по-
б е р е ж ь е Чудского озера. В 
последние г о д ы м н е выпала 
честь быть членом ж ю р и 
«игр», к о т о р ы е проводили 
колхозы, расположенные в 
районе озера Выртсъяра. И 
опять я испытываю восхище-
ние перед красотой и твор-
ческой силой, заложенными 
в д у ш е народа, где б ы и как 

щегося на Сааремаа. Ведь 
транспортировка силикатного 
кирпича м о р е м требует опре-
деленных средств. 

Я немедленно звнялся вы-
яснением, насколько реально 
и целесообразно предложе-
ние, внесенное моим избира-
телем. Сейчас этот вопрос на-
ходится а стадии разрешения. 

Другой пример. У ж е много 
лет жители Сааромае испы-
тывают неудобства от рас-
плодившихся не острове ди-
ких кабанов. И* число явно 
превышвет естественные нор-
мы. Страдают и колхозные 
поля, и огороды. Надо при-
нимвть решительные меоы, 
считают пришедшие ко мне 
на прием заведующий сель-
скохозяйственным отделом 
Кингисеппского райисполкома 
X. Раннисте, а также редак-
тор районной газеты Э. Про-
осес. И опять я принимаюсь 
за порученное дело: консуль-
тируюсь со специалистами 
по охране природы, веду пе-

(5 ИЮНЯ — ДЕНЬ ВЫБОРОВ В СОВЕТЫ 

Ааду ХННТ: 

НЕ ВЕТРОМ 
ПЕСНЯ НЙВЕЯИЙ 

они ни проявлялись — в по-
леводстве или не сцене свмо-
деятельного театра. Главным 
итогом подобных «игр» я 
считаю факт повышения се-
мосознания т р у ж е н и к о в села. 

Как депутат, я непрестанно 
о щ у щ а ю всю м е р у ответст-
венности и значительности 
возложенных на меня обязан-
ностей. Все, что затрагивает 
интересы народа, людей, до-
ееривших мне быть их пред-
ставителем в высшем органе 
государственной власти, счи-
таю для себя очень важным. 

Я стараюсь вникнуть в де-
ле своих избиретелей, понять 
их к а ж д о д н е в н ы е зевоты и 
не заседаниях исполкома Со-
вета депутетов трудящихся 
района Сааремаа содейство-
вать в м е р у своих сил реше-
нию общерайонных проблем. 

Не так давно к о мне обра-

тился начальник Кингисепп-
ской мехенизир о в а н и о й 
строительной колонны Э. Вир-
кус. О н высказался за соору-
ж е н и е завода, к о т о р ы й изго-
товлял б ы силикатные блоки 
из природного сырья, имею-

У К А З 
ПРЕЗИДИУМА 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
СССР 

О награждении 
писателя Уйгуна 

(Атакузисва Уйгуна) 
орденом Октябрьской 

Революции 
За заслуги в развитии 

советской литературы и в 
связи с семидесятилетием 
со дня рождения наградить 
писателя Уйгуна (Атакузие-
м Уйгуна) орденом Ок-
тябрьской Революции. 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

Н. ПОДГОРНЫЙ. 
Сеиретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ. 

МОСКВА КРЕМЛЬ, 
13 мня 1975 г. 

ЮБИЛЕИ 

ЧЕСТВОВАНИЕ 

Ж У Р Н А Л А 

«НОВЫЙ МИР» 
Литературно • аудожестввн-

ному и общественно-полити-
ческом у журналу «Новый 
мир» исполнилось половил. 

На днях • Нолонном зале 
Дома союзов состоялся вечер, 
посвященный этой знамена-
тельной дате. 

На чествование юбиляра 
собрались трудящиеся про-
мышленных предприятий и 
колхозов, работники газет и 
журналов, московские лите-
раторы. студенты. 

В президиуме — видные со-
ветсние писатели, представи-
тели общественности столи-
цы. многочисленны» гости. 

Вечер вступительным сло-
вом открыл секретарь прав-
ления СП СССР В. Озеров. 

— За полвека своего суще-
ствования. — сказал он, — 
журнал «Новый мир», у исто-
ков которого стояли такие 
выдающиеся государственные 
деятели, как М. И. Калинин, 
д. 8. Луначарский, Н. и. 
Скворцов-Степанов и другие, 
внес достойный вклад в раз-
витие социалистической куль-
туры. Все лучшее и зна-
чительное. что поивпяпосы на 
его страницах, отличали худо-
жественная взыскательность. 

У К А З 
ПРЕЗИДИУМА 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
СССР 

О награждении писателя 
Антонова С. П. 

орденом Трудового 
Красного Знамени 

За заслуги в развитии 
советской литературы и в 
связи с шестидесятилетием 
со дня рождения наградить 
писателя Антонова Сергея 
Петровича орденом Трудо-
вого Красного Знамени. 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

Н. ПОДГОРНЫЙ. 
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ. 

МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
15 мая 1975 г. 

высокая идейная направлен-
ность, истинная народность. 

Под аплодисменты собрав-
шихся избирается почетный 
президиум в составе Полит-
бюро ЦК КПСС во главе с Ге-
неральным секретарем това-
рищем Л. И. Брежневым. 

На вечере выступил заме-
ститель Председателя Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР М. А. Ясное, который 
огласил Указ Президиума 
Верховного Совета СССР о 
награждении «Нового мира» 
орденом Трудового Красного 
Знамени и прикрепил орден 
к знамени журнала. 

В ответном слове главный 
редактор журнала С. С. На-
ровчатов выразил горячую 
благодарность за высокую 
награду Родины, рассказал о 
пути, пройденном «Новым ми-
ром». 

Юбиляра приветствовали 
бригадир плотников-бетон-
щиков камского автомобиль-
ного завода Ю. И. Лазарев, 
бригадир овощеводов совхоза 
имени Моссовета Московской 
области Герой Социалистиче-
ского Труда А. Е. Глазихина. 
первый секретарь Шекскин-
ского райкома КПСС Вологод-
ской области Д. М. Кузовлев. 
директор Центрального ако. 
номико математического ин-
ститута АН СССР Н. П. Федо-
реиио. 

В заключение заместитель 
главного редактора журнала 
О. Смирнов зачитал телеграм-
мы. адреса, письма, пришед-
шие в редакцию журнала в 
связи со знаменательной да-
той. 

Участники торжественного 
заседания направили привет-
ственное письмо Центрально-
му Комитету КПСС. 

р е г о в о р ы с Министерством 
лесного хозяйства и охраны 
п р и р о д ы республики, пока не 
добиваюсь полной ясности. 
Ведь речь идет о биологиче-
ском равновесии о к р у ж а ю -
щей нас среды. 

Я подробно рассказываю 
об этой деятельности из ж е -
лания подчеркнуть, как мно-
го она для меня значит и на-
с к о л ь к о сильно питает работу 
писателя. 

Где же, как не из дейст-
вительности, из ежедневных 
п р о б л е м одного человека, 
одного района, республики, 
всей страны, рождается лите-
ратура, правдиво о т р а ж а ю -
щая жизнь, читаемая и почи-
таемая народом? 

Вспомним хотя б ы такие 
произведения наших класси-
ков, как «Война в Махтре» и 
« Х о д о к и из А н и * » Э. Вильде, 
пятитомную эпопею «Правда 
и справедливость» А.-Х. Тамм-
сааре, повести и рассказы 
О. Лутса, и многие другие 
вещи, созданные на основе 
подлинного жизненного ма-
териала и освещенные высо-
кой гражданской позицией 
писателя. В своем творчестве 
я стараюсь продолжать эту 
традицию. 

Если в первые послевоен-
ные годы в пытался непо-

средственно и в кратчайший 

срок откликнуться на злобо-

д н е в н ы е проблемы той ло-

ры, в последующий период 
оценить прошлое моего на-

рода, с марксистской пози-

ции показать борьбу жите-

лей острова за правду и 
справедливость, начиная с 
революционных событий 
1905 года, то теперь, будучи 
очевидцем и в какой-то мере 
соучастником огромных пе-
ремен, происшедших в соци-

ально-экономической м куль-
турной жизни моих соотече-
ственников, хочется протя-
нуть ж и в у ю нить от минувших 
дней к нешому времени, дой-
ти до истоков и питательных 
корней, давших сегодня 
столь богатые всходы. И 
здесь во многом помог шет 
постоянное общение с моими 
односельчанами и избира-
телями. Вот и сейчас, рабо-
тая над новым произве-
дением, я пользуюсь сведе-
ниями, почерпнутыми из рас-
сказов жителей острове. 

в первой части книги, над 
которой я тружусь, события 
развертываются на Сааремаа 
в середине прошлого столе-
тия, во время большого го-
лода. Я показываю далее, как, 
преследуемые царскими ка-
рателями, многие жители Са-
аремаа — участники событий 
1905 года — отправляются в 
поисках лучшей доли в дале-
кие края на чужбину. Но и 
там их ждет разочарование. 

Вторая часть книги строго 
документальна — повество-
вание ведется от лица оче-
видца, с которым мне дове-
лось встретиться. 

В 1924 году часть рыбаков 
уезжает из Канады в Страну 
Советов и создает на берегу 
Азовского моря коммуну. Об 
этом периоде рассказывает 
третья часть книги. М н е хо-
чется довести повествование 
до наших дней, показать, как 
обрели островитяне социаль-
н у ю справедливость, право 

на труд и счастливую жизнь. 

«Нет, не ветром песня на-

веяна»,— сказала эстонская 

позтесса. Не ветром навеяна 

и проза, добавил бы я, 
вспоминая ранее созданное 

и задумываясь над тем, что 

мне хотелось бы написать* 

ДРАМАТУРГИЯ-
ОСНОВА ТЕАТРА 
Совместное заседание коллегии Министерства культуры СССР и секретариата правления Союза писателей СССР 

С " 
1ОСТОЯВШЕЕСЯ на 

днях объединенное 
заседание коллегии 

Министерства культуры 
СССР н секретариата прав 
Ленин Союза писателей 
СССР было посвящено за-
дачам дальнейшего разви-
тия драматургии, улучше-
ния работы по созданию но-
вого репертуара драмати-
ческих театров. С развер-
нутыми сообщениями о се-
годняшнем состоянии дра-
матической литературы и 
сценического искусства вы-
ступили начальник Управ-
ления театров Мини-
стерства культуры СССР 
Г. Иванов н секретарь 
правления Союза писателен 
СССР А. Салынский. В об-
суждении приняли участие 
писатели, режиссеры, кри-
тики. театроведы, предста-
вители учреждений культу-
ры. 

Было отмечено, что со-
ветская многонациональная 
драматургия, развиваясь в 
направлении, определенном 
историческими решениями 
XXIV съезда КПСС, доби-
лась известных успехов Со-
ветская пьеса занимает сей-
час главное место на афи-
шах театров. Репертуарно-
редакционные коллегии Ми-
нистерства культуры СССР 
н союзных министерств 
ежегодно рассматривай, т 

р. И [ЕРАпРНР.Я 

ПОЧТА 
РЕДАКТОРА 

Уважаемая редакция! 
В номере «ЛГ* за 7 мая 

выла напечатана заметна 
• Танк чВллднмир Маяков-
ский • , в которой сообщалось 
о боевой судьбе машины, по-
строенной на личные средст-
ва замечательного советского 
артиста В. Н. Яхонтова, выда-
ющегося исполнителя произ-
ведений великого поэта. Хочу 
дополнить этот рассказ. 

Недавно в московской шко-
ле М» 79. где активно работа-
ет музей-клуб В. В. Маяков-
ского. состоялась волнующая 
встреча, которой предшество-
вала довольно длинная исто-
рия, многолетний поиск. Дело 
е том. что после войны эки-
паж знаменитого танка ока-
зался разбросанным, все по-
теряли следы друг друга. И 
вот спустя 30 лет двое из тан-
кового экипажа увиделись 
вновь. И встретиться им по-
могли школьииии. члены му-
зея-клуба В. В. Маяковского. 

Около восьми лет шел труд-
ный поиск, прежде чем уда-

лось установить боевой путь 
танка, узнать данные о чле-
нах экипажа. 

...В переполненный акто-
вый зал школы под горячие 
аплодисменты ребят вошел, 
прихрамывая, высокий широ-
коплечий человек. очень 
взволнованный и смущенный 
вниманием, оказанным ему-
Волнение не оставляло его в 
течение всей встречи: и ког-
да он слушал стихи Маяков-
ского в исполнении юных 
чтецов, и когда ему рассказы 
вали о том, как работает 
школьный музей, и когда бы-
ло зачитано решение совета 
дружины о приеме его в по-
четные пионеры. Это был ко-
мандир танка Ю. П. Латышев. 

После этой встречи в му-
зее появился новый стенд 
• Танк «Владимир Маяков-
ский» в боевом строю». На 
одной из фотографий — весь 
экипаж. Во главе короткой 
шеренги — командир. Совсем 
еще молодой... А недавно 
Ю. П. Латышев увиделся со 
стрелком-радистом В А. Быч-
ковым. которого тоже разы-
скали ребята. 

С. ВОГУСЛАвСКИЙ, 
директор 

79-й московской школы 

ЧЕЛЯБИНСК. На вечере поэзии, посвященном Международному году женщины. Авто-
графы дают {слева направо) Т. Зумакулова. М. Алигср, .7. Титьяничева, ф 0 Т „ в. к р о х м н а 

ОТ СРЕДЫ 
ДО СРЕДЫ 

СОСТОЯЛСЯ... 
...пленум правления Союза 
писателей Армении, рассмот-
ревший организационные во* 

просы. Первым секретарем 
праелення избран В. Петро-
сян, вторым секретарем — 
Л. Мкртчян, секретарем прав-
ления — П. Зейтуицян. Пле-
нум выразил благодарность 
Эд. Топчяиу за многолетнюю 
плодотворную работу на по-
сту первого секретаря прав-
ления СП Армении. 

ПРОШЛИ... 

...в Центральном Доме литера-
торов имени А. А. Фадеева 
вечер «Советсиив женщины в 

К 

Алеко 

ШЕНГЕЛИА 

Груаимсмая яитаратура по-
неся* тяш»яую утрату. Скон-
чался иаяаетный поэт и ое-
щястмнный даяталь Алаио 
Шангална. • тяорчастаа ко-
торого нашли ярноя отобра-
жения героин» н духовные 
стремления еое.тского чело-
а*иа. Именно поэтому пераий 
советский космонавт Юрий 

Гагарин называл его я числя 
свои» любимых поатоя. 

Ал.но Шянгялиа родияся 
10 ноября н и гола • еяля 
Хабумя Чкороцнусиого райо-
на. Пяряоя стихотворение на-
печатал я 1М8 году. Много 
лят он работал а ряляицияя 
и издательствах Грузии. Ьыл 
дирянтором Грузинского от-
дяляння Всесоюзного упрая-
л.ния по охран* авторених 
прав, набирался членом пр..-
л*ния и президиума СП Г р у 

Ему принадлежит ряд сбор-
ников стихов и поэм, в числе 
которых — «Рассвет*. «Род-
ники а горах., .Время пет»». 
«Современник», «Люблю., 

«П.сня я.сны* к другие. Сти-
хи А. Шенгелиа переведены 
на русский и другие языки 
народов нашей страны. 

Партия и правительство 
высоко оценили заслуги Ал.-
но Шенгелиа; он был награж 

Й
ен двумя орденами «Знак 
Ючата» и медалями. 

Грузинские писатели и мно-
гочисленные читатели с глу-
бокой скорбью провожают 
поэта а последний путь. 

ПРАВЛСНИЕ 
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕМ СССР, 

ПРАВЛЕНИЕ 
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ 

ГРУЗИИ 

Секретариаты лравле 
нин Союза писателей 
СССР, правления Союза 
писателей РСФСР " 
Якутская писательская 
организация с глубоким 
прискорбием навещают о 
смерти старейшего якут 
ского писателя 

ВАСИЛЬЕВА 
Сергея Степановича 

н выражают искреннее 
соболезнование родным 
и близким покойного. 

Секретариаты правле-
ния Союза писателей 
СССР и правления Союла 
писателей Белоруссии с 
глубоким прискорбием 
извещают о смерти изве-
стного белорусского пи-
сателя 

С0Б0ЛЕНК0 
Романа Карповича 

и в ы р а ж а ю т искреннее 
соболезнование родным 
и близким покойного. 

I 
1 
I 
I 

годы Великой Отечественной 
войны на фронте и ш тылу». 
Председательствовали Герои 
Советского Союза И. Кравцо-
ва и Н. Бабенко. 

...в связи с 70-летием со дня 
рождения в ЦДЛ имени А. А 
Фадеева творческий вечер из-
вестного советского лнтерату-

§оведа и искусствоведа И. С. 
ильбврштеина «Путешествие 

в неизвестное», вел вечер И 
Андроников. 

- В ' 

около 2 тысяч новых пьес. 
Управления театров и пи-

сательские организации си-
стематически ведут боль-
шую и разнообразную рабо-
ту, направленную к улуч-
шению положения в совре-
менной драматической ли-
тературе Одной нз форм 
этой работы является прак-
тика гос\ дарственных зака-
аов на пьесы. > 

11 ро водятся
1

 тематннве кие 
конкурсы. Так, к примеру, 
в апреле 147-1 года были 
подведены итоги конкурса 
на лучшую пьесу о рабочем 
классе. Недавно завершен 
конкурс к 30 летню Победы 
над фашистской Германией. 

Семинары драматургов 
(всесоюзные, кустовые, рес-
публиканские) способству-
ют выявлению молодых 
творческих сил. 

Важным аспектом дея-
тельности репортуарно ре-
дакционной коллегии Ми-
нистерства культуры СССР 
являются отбор и перевод 
на русский язык произве-
дении драматургов союз-
ных республик. 

Можно с у довлетворени-
ем отметить, что за послед-
нее время создан ряд та-
лантливых произведении, 
посвященных теме рабоче-
го класса, колхозного кре-
стьянства, советской интел-
лигенции. В них нашли 
свое отражение примеча-
тельные черты характера 
нашего современника, важ-
ные общественно-политиче-
ские проблемы, вопросы 
коммунистического строи-
тельства. НТР. борьбы за 
мир во всем мире. Пьесы 
эти широко вошли в репер-
туар драматических теат-
ров. 

За последние годы в ак-
тивную деятельность по 
формированию репертуара 
театров включилась группа 
молодых писателей, в том 
числе Г. Вокарев. И. Анки-
лов, М. Рощин. Э Володар-
ский, Р. н М. Ибрагимбе-
ковы. Пришли в драматур-
гию писатели-прозаики, по-
эты. 

Все это свидетель-
ство значительных успехов 
современной драматической 
литературы и театрального 
искусства. 

ОПРОСЫ, кото-
рые обсуждают-
ся на совмест-

ном заседании коллегии и 
секретариата Союза писа-
телен. — сказал Г. Иванов. 
— чрезвычайно важны. 
Речь идет о театре в со-
временных условиях, о его 
особом месте в системе 
других видов н жанров ис-
кусства. в системе идеоло-
гической работы нашей 
партии В нашей стране — 
большая театральная сеть, 
насчитывающая 561 твор-
ческий коллектив разных 
жанров, спектакли которых 
смотрят ежегодно более 
110 миллионов человек. За 
последние десять лет у нас 
в стране возникло свыше 
70 новых театров. 11 выс-
ших театральных учебных 
заведений готовят актер-
ские, режиссерские, театро-
ведческие кадры. 

В настоящее время театр 
выполняет свои функции, 
находясь в достаточно 
сложном и разнообразном 
окружении других зрелищ-
ных искусств, в постоянном 
соревновании с кинемато-
графом. телевидением: Это 
диктует позицию театра - в 
создании репертуара. в 
уровне воплощения спек-
таклей. 

Мы вправе говорить о все 
возрастающей роли драма-
тургии в сценическом ис-
кусстве Пьеса советских 
драматургов составляет ос-
нову текущего репертуара. 
А текущий репертуар — 
зто около 3 тысяч спектак-
лей. которые в течение го-
да показываются примерно 
170 тысяч раз! 

Мне кажется, что сегодня 
можно говорить о том, что 
существующая система со-
здания репертуара себя оп-
равдывает. Репорту арно-ре-
дакционными коллегиями 
накоплен большой положи 
тельный опыт работы. 

— Однако. — продолжал 
Г. Иванов. — есть вопро-
сы. от решения которых во 
многом зависит дальней-
шее развитие драматургии 
и театра. Речь идет, в ча-
стности. о совершенствова-
нии структуры, организа-
ции творческого процесса 
в театре. Необходимо со-
здать коллегии прн главном 
режиссере, одной из забот 
которых было бы определе-
ние репертуара, привлече-
ние драматургов. Это и по-
вышение роли художест-
венных советов. Укрепле-
ние литературных частей. 
Не менее существенна за-
дача утверждения произве-
дения драматургии как ли-
тературного произведения 
— в журналах, альманахах, 
специальных сборниках. 

Ы ОТЧЕТЛИВО 
представляем и 
успехи драма-

тургии н театра, н недо-
статки нашей творческой 
работы. — говорил А. Са-
лынский.— Гмвная задача, 
конечно же, — в создании 
крупного характера совре-
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менннка, строителя комму-
нистического общества. От-
сюда проблема совершен-
ствования мастерства дра-
матургов. Жизнь дает нам 
богатейший материал. От-
бор материала, разработ-
ка гражданственно острого 
конфликта пьесы — перво-
степенные элементы ма-
стерства. 

Рост мастерства драма-
тического писателя во мно-
гом определяется его 
связью с театром. Сейчас 
эта связь 'затруднена. Ав-
тор фактически не име-
ет возможности улучшать 
свою пьесу в репетицион-
ной работе с артистами и 
режиссером. Такое положе-
ние нельзя назвать нормаль-
ным. Пьесы Н. Погодина, 
К. Тренева. В. Вишневско-
го, А. Корнейчука дораба-
тывались авторами н жи-
аой. непосредственной свя-
зи с театрами. 

Наши театры—с их высо-
копрофессиональными кол-
лективами, квалнфнциро-
ва н н ы м ху дожествен н ы м 
руководством, партийной 
организацией — должны 
снова С1ать подлинно твор-
ческой лабораторией совре-
менной пьесы. 

Драматургия, по выра-
жению Белинского, венец 
поэзии,- далеко не всегда 
рассматривается в изда-
тельствах как полноправное 
звено литературы. Издание 
пьес в журналах, отдельны-
ми книгами, в антологиях, в 
собраниях сочинений долж-
но стать нормой издатель-
ской и журнальной практи-
ки. Статьи критиков и тео-
ретиков драматургии и теа-
тра редко публикуются в 
литературно - художествен-
ных журналах. Слабо по-
ставлено дело с подготов-
кой кадров критиков теат-
ра. Мало издается книг о 
творчестве драматургов, 
режиссеров и выдающихся 
артистов. Назрела необхо-
димость возродить издание 
альманаха «Современная 
драматургия». 

Лучшие пьесы писателей 
наших братских республик 
должны не только в период 
праздников и фестивалей, а 
постоянно находиться в ре-
пертуаре театров Москвы, 
Ленинграда, других городов 
России, так же как пьесы 
русских драматургов — в 
репертуаре театров союз-
ных республик. 

Забота о дальнейшем 
развитии драматурги^ и 
театра отвечает высшим ин-
тересам духовной жизни со-
ветского общества. 

ОВОРЛТ, что театр 
это «школа 

жизнн», — начал 
свое выступление секретарь 
правления СП СССР С. Ми-
халков.— С этим трудно 
спорить. Люди разных про-
фессий и возрастов, назы-
ваемые зрителями, еже-
вечерне добровольно объе-
диняются общим желанием 
получить «урок жизни» со 
сцены театра. И первооче-
редная задача театра — 
удовлетворить запросы зри-
теля. в массе своей умного 
и взыскательного, пытливо-
го и образованного. Однако 
за последнее время мы, 
драматурги, все чаще и ча-
ще слышим нарекания в 
наш адрес. Спектакли, эти 
«уроки жизнн», не часто 
радуют наших зрителей. 

Драматург пишет для 
всех советских людей. Он 
вправе ж*елать. чтобы его 
пьесу опубликовали, чтобы 
его пьеса шла и получила 
оценку прессы. В первую 
очередь надо пересмотреть 
путь прохождения пьесы от 
рабочего стола автора до 
репетиционного периода, 
повысить ответственность 
театрального коллектива 
во всех его звеньях. 

Об инициативе и ответ-
ственности театра в работе 
с драматургом, о формиро-
вании репертуара говорил 
секретарь правления Союза 
писателей СССР В. Озе-
ров 

— Мне кажется, сегод-
няшний разговор — свиде-
тельство общегосударст-
венной постановки вопроса 
о нынешнем положении и 
нынешних возможностях 
драматургии. Нам нужно 
целым рядом мер поправить 
положение в драматургии, 
прежде всего п драматур-
гии на современную тему. 
Не настала ли пора руково-
дителю театра взять на себя 
всю меру ответственности 
за репертуар, за качество 
спектаклей? Надо найтн но-
вые формы поощрения луч-
ших спектаклей, лучших ре-
жиссероь, лучших авторов. 

«Театр — автор» — вот 
центральное звено, уцепив-
шись за которое можно вы 
тянуть все репертуарное 
дело. Должен быть и какой-
то общесоюзный орган, в ко-
тором были бы представле-
ны и Министерство культу-
ры, и Союз писателей, на-
блюдающий за положением 
дел в области репертуара, 
оценивающий репертуарную 
политику. Усиливая ини-
циативу и ответственность 
реальных звеньев — театра 
и писателя, — создающих 
спектакли, мы должны по-
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мочь им целенаправленным 
руководством, чутким конт-
ролем, вдохновением и по-
ощрением. 

Одним нз серьезнейших 
просчетов сегодняшней 
театральной практики В. 
Розов считает недостаточ-
ный приход в драматургию 
молодых сил. 

— Когда у нас на гла-
зах появляется в драматур-
гии первый росточек, когда 
еще нет плодов и нет даже 
цветения, мы тем не ме-
нее должны обращать на 
него самое пристальное 
внимание. Здесь наша от-
ветственность особенно вы. 
сока. Мы должны почувст-
вовать — талант это или 
нет. Воспитанию смены мо-
лодых литераторов может 
способствовать создание 
новых экспериментальных 
театров 

А. Софронов отметил, 
что, если рассматривать 
сценическое искусство как 
трибуну общественного 
мнения, многое в нашем 
театре вызывает тревогу. 
Прежде всего он коснулся 
вопросов переводов пьес 
русских писателей на язы-
ки народов СССР и перево-
дов произведений нацио-
нальных драматургов для 
постановки на общесоюзной 
сцене. Остро стоит пробле-
ма критики. Чем критика 
будет объективней в срав-
нении театральных произ-
ведений с драматургией 
жизнн. тем больше будет 
пользы и для драматургии, 
и для жизни. Тревожит и 
то, что из репертуара теат-
ров. скажем, Москвы почти 
ушли сатирические и на-
родные комедии. 

Председатель правления 
ВААП В. Панкин под-
черкнул. что неотъемле-
мой частью рассматривае-
мых на заседании вопро-
сов является круг забот, 
связанных с продвижением 
произведений советской 
драматургии за рубеж и ис-
пользованием лучших про-
изведений зарубежных пи-
сателей в нашей стране. 
С тех пор как Советский 
Союз присоединился к Все-
мирной конвенции об автор-
ском праве, возникли со-
вершенно новые условия. 
За истекший период 215 
советских пьес идут или 
ставятся за рубежом по 
контрактам с агентством. 
Однако и в нынешних усло-
виях нужно изыскивать но-
вые формы пропаганды луч-
ших достижений советской 
драматургии. 

РЯД существенных 
вопросов творческо-
го и организацион-

ного порядка был затронут 
в выступлениях министра 
культуры РСФСР Ю. С. 
Мелентьева, заместителей 
министра культуры СССР 
К. В. Воронкова, В. Ф. Ку-
харского. 

Заседание коллегии про-
шло под знаком поисков на-
иболее эффективных мер, 
которые помогли бы даль-
нейшему расцвету нашей 
драматической литературы, 
появлению выдающихся 
произведений, раскрытию 
талантов. 

Особенно подчеркивалось 
значение того, чтобы в 
круг литераторов, пишу-
щих для театра, влились 
свежие силы. И чтоб отряд 
ныне работающих драма-
тургов мог трудиться с наи-
большей отдачей. А это оз-
начает необходимость под-
нять общественное звучание 
драматургии, ее художест-
венный престиж. 

Серьезные претензии вы-
сказали участники совеща-
ния к театральной критике, 
печатным органам, редко 
выступающим с глубокими 
аналитическими статьями 
по вопросам драматургии, 
не прослеживающим про-
цесс формирования совре-
менного репертуара. 

Одним из существенных 
вопросов. обсуждавшихся 
на заседании, было право 
ряда наиболее зрелых теат-
ральных коллективов само-
стоятельно вести работу над 
новыми пьесами непосредст-
венно с авторами. Каждый 
театр, говорили выступав-
шие, призван стать подлин-
ной лабораторией творчест-
ва. А для этого необходимо 
укрепление литературных 
частей, режиссерских кол-
легий, художественных со-
ветов, в которые следует 
привлечь драматургов, на-
учных работников, крити-
ков. 

В театрах должна быть 
создана такая атмосфера, 
такая обстановка, которая 
бы позволила с наибольшей 
полнотой раскрыть талант 
драматурга, режиссера, ху-
дожника. 

Первый секретарь прав-
ления Союза писателей 
СССР Г. Марков призвал к 
творческому решению важ 
нейших вопросов, подняты.; 
на совместном заседаьйи 
коллегии н секретариата, 
что поможет дальнейшему 
подъему советской драмати-
ческой литературы. 

На заседании выступил 
кандидат в члены Политбю-
ро ЦК КПСС, министр куль-
туры СССР П. Н. Демнчев. 



ЛИТЕРАТУРА И ЛИТРРАТУРЩИНА 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ 

Кулаги* — сгото*омт*ль 
сектора • «Гипоотяжмаше», 
Ь с р к Ы М е м — аюье-
мср Сее о д.томского турбо-
иотооаого аааояа, Игорь 
Саитуряа — офичяшт о* 
нога и мккоасаих «ест» 
оаиоа... Их выступления 
аиамематсльаы. Это овес** 
аы о ском! гмиоииа*. об их 
оЛшеи арпипаоастас о том. 
что мт апаяует. о сева с* 
мои На мо* азгляа. соси 
•шелк п м ш ы ю поступи 
ли. включи* а ежетляин 
»тн а»Лоты. В нмх бьется 
гогочи* пульс жнзня. 

Сборник водслеи к* раэ-

У Аизреа Ндларяоаоаа. 
ара гарь Влмясда* Третья* 
1 А еисааар» Марьямова, 
аоаыталк трамвая Клена Ба-
талова » Бовяса Гусем 
маршал Георга* Жуков у 
Василия Песком, мяли им» 
аср Алеша Русо» у Ольга 
ЧаАкоаско* . Какое йога* 
стао янамааауаяьиьм ва> 
тур. етрастг*. аосыаоа я 
свершеяи*! Но ест» аечтр 
обшее. сближающее кажао 
го вз атва люае*. Совет 
ска* обоа' кааяв. -амипг 
мнрооояимаяие. аоммуна-
ствяеские идеалы И еше: 
беспокойство, веуаовлетво-

в* • восяеавкяо очередь. 
&еаь ВТО очень вевросто — 
аеети малый а арупивй по-
началу кораблик новизны 
ао круча» жятейских воли. 

Велик- я героика трудо-
вых будней. Но Константин 
Симонов а статье «Люди н 
•ело» с арясушей писате'Ю 
ау*лмиисгмч«*ск<>й остротой 
ставит воарпс о вынужден-
ном героизме, который яв-
ляется следствием иерилн-
востн иных работ никое пло-
тей организации труда. 
Моитажиики липецкой доч-
»ы вроячили истинный геро-
изм. работая иа сорокам*»-

сврдиа чмтатаавй, посавиивм-
ме4 теме иачжАт мродоя 
я*тт» страны. 

6 годы всамксв От* •>•(»-
•аппоа воймы > , поспдеое». 
»о« «ре-• бы ссгдагм **лм-
ряд тапаитяивыл «*-мг; «3* 
Родии?., «Мы прмде-*». 
•Хг*0"С р»е», «Эриммскмн 
•ВС» « Г ' » С » « • » . « С ' и Ю ' в О Р , -

и**». «Но»«» В1ИГО. ввл»«о-
и.и>с* м «кладом • со-
в е т с к о ю П О > 1 т О . 

В по'-т*&г<с^еы в и с » 
!»ор~.«<-»« Вы особое 
ни* удсемт, жапрг х -'о-
софсной птрмЯп. Ваш пси*-
Н»СК*Ы Д»У1ТЭЫММЯ (1965 г.) 
»о«е- «,ит«»ея» « оаглг—ю с 
• ысоаом 
л о е е « « в > Р г д « « б ы ' у . 

высокую оием-у мит«т**|*Д 
Я пмтесвггоюм обшествеимо. 
СТ» полумили ВАШИ лымгш 
СТИвсв — « П е р в о р о д с т в о » . 
тдос'о*ми«> Гас«д*рс>*е-пои 
Ю « » и . РС®СР и»*-и м. 
Гтонкого, и «Гипеоболы», 

Г о с у а « о о « е и ~ о » 
премией СССР. За »в<л/ги » 
р«»«ит*>и советской пи-еоагу. 
р»> в ы д а а ы в ы и а г р а к д а и ы 

о р д е - а » - Трудового Красно-
го 3«1ВА»*ИН, 

В ы в в ' в е т е с » о д н и м и» 

• С у о н ы ! ы а г т а р о » « у д о ш е с т -

« е н н о г о < " е р е « о д « с « э ы « о « 

н а р о д о в С С С Р и з а р у б е ж н ы ! 

с о ц и а л и с т и ч е с к и * с т р а н . За 

п е р е в о д ы е т - * с в * л а с с и « « 

в е н г е р с к о й п о э з и и П е - е ф -
в ы н а г р « « < а е » ы - р е н » о р а е -

и в м и й е и г е р с ч о в Н а р о д н о й 
Республики. 

От «сей ауит желаем вам. 
дооогоЛ Леонид Николаевич, 
доброте 1ДОРОв«* и НОвкИ 
большие успаюв в вашем 
творчестве». 

г - * В Е С Ь е о а о а р в ю с к 
И шмпонжния 

' 1 твовческб» силы, в 
вы советуете мне пробо-
вать себя на очерке, ч ю 
»то — насмешка*» Эти сло-
ва одного из начинавших 
авторов, адресованные А. М 
Горькому, невольно вспоми-
наются. когда речь 5ахо*ит 
об очерке я художеставн-
«и# публицистике Сейчас 
никто, пожалуй, на ска^чвт. 
что оче окопов прозе не 
нужна творческая силе, «то 
это. моя. второразрядная 
словесность. Но скептиче-
ское отношение к деятель-
ности очеркистов и неао-
оиенка нх места в роли в 
развитии современной ту 
аожественвоя литегатгсы 
еще встоечзются. Течич 
ма.човг-рам я пг)СОве1гвал 
бы взять в руки только «то 
вмшедшнй оервмЯ выпуск 
ежегодника Соями писате-
ле»- СССР «Шаги». 

Многие из этих проитве 
лений мы читали в газетах 
н журналах, но когда вое 
принимаешь их пороешь, 
трудно составить правиль-
ное представление о гл\би 
не, размахе и эстетическом 
уровне творчества маете 
ров этого жанра. Спйгчн 
ные воедино. тшательно 
отобранные, лч-чтие рабо-
ты наших очеркистов в пуб-
лицистов обпетают новое 
звучз»ие Пеоел нами — 
коллективно воссоздл к»е-
мая история современяосш. 
в самых разнообразных ее 
проявлениях Иявестнг. что 
именно создание «истории 
современности» В И. Ле-
нин считал «постоянны* 
делом» публипистики. ко-
торая одновременно прино-
сит «ПОСИЛЬНУЮ ПГМПШЬ |;в-
оосрезстяенным участникам 
движения и героя* проле-
тариям». Лиалектнчески 
опгх-леляются тут зв* яс-
пела задачи- запечатлеть 
великие свершения сочна 
лвстичесиой совЕ>еменно(-ти 
я средствами своего искус-
ства распространить опыт 
лучших, обличая в то и:е 

•ремя ней|ктаКь'н а ков 
Йретвы) |ин< вал го» ала. 

Блггтвя в сложная жнзв» 
современного общее гвв « 
«го оротнворв«шшв а про 
блема мя .. И ятя я всех 
трудовых профессий с вх 
аережяяанвямя. мыслями, 
чувствами я настроением 
е героическими и граматв 
ческими обстоятельствами 
бытия... Чвствцу ятого мн 
ра мы и на&лем в сборник* 
«Шаги». 

лигтнчеемоД нравственно-
сти. против душевной черст-
вости. бессердечия. Лицеме-
рия. которые, к сожалению, 
лиют сеОи еш« внать и н*-
носят немалы* урон комму-
нистическому формирова-
нию советского человек*. 
Воспитанию патриотическо-
го чувства уделяет вни-
ыание Николай Грибачев 
в статье «С чего начинает-
ся...». Ч здесь мы видим ос-
новательную полемику в 
данном случае против не-
верных толкований понятия 
Родины и односторонних 
суждений о любви н ней, 
когда социальный, револю-
ционный пафос устраняется 
из »тнх представлений. < 

Читательскую аудитории? 
привлечет обширная пробле-
матика ежегодника, откры-
тый взгляд писателей на со-
временность со всеми #е 
реальными коллизиями. 
Существенно и то. что авто-
ры сборника (Александр 
Кривинкий. Сергей Образ-
цов и др.) вводят нас в 
круг наблюдений междуна-
родной жизни и размышле-
ний. связанны* с ее про-
тиворечиями. Нругозор 
«Шагов» оказывается ши-
роким и масштабный. Ду-
мается. что в этой части 
сборника следует отводить 
больше страниц публици-
стике яа международные 
темы. 

Я одобрил бы справочные 
разделы альманаха: инте-
ресную, живую хронику 
«Шаги пятилетки», сведе-
ния о новых очерковых, 
публицистических и доку-
ментальных книгах в «Лите-
ратурную хронику». Они хо-
рошо пополняют основной 
материал. 

Итак, сделан первыЛ т а г 
нового ежегодника очерка и 
художественной публицис-
тики. Будем с интересом 
ждать его следующих «ша-
гов». 

Г р и г о р и й 

Б Р О В М А Н 

б с и т с 
•** со ди* рожаем»»! Леонида 
И м ю м т й и лл*оты*о+0 с»*-
р*тшр*ят прв«пеинв Союзе 
гмсатегеЯ СССР и*пр*»и* 
«обмлвру пр»*етспи*, » лото-
ром гоюр«тсм 

«Серде-4«о поздоеаяше* 
Вас с се^идеежтилатива» со 

рожд •*«••• 
Мы, беш« товво**'̂ цн, 

Друз**, С Уввжеимв«:м оггяды-
вве*АС> иа пройденный Вами 
т*орчес«мн путь, «о^орый на-
цвяса бспее пггидес*ти гет 
назад с Вашего согрудииие-
ст|« • омских газетах, где 
В%( о^убгиковаги с»ои пер-
• ы» с?*»* МОЛОДЫМ поэтом, 
шгюбгеииым а природ? Си-
бири и Казахстана. Вы аоспе-
/*и ее а стиха» «* по>мах. рас-
сказали нига'егам о замене-
те*»иых "Юдих эт** «реев, о 
народи»'! умельцах, июбре-
т §*ег»ж. 

В«о; тапаит раскрылсе е 
•а-ншедшей а году «гииге 
«Стихи и позмы», полной вы-
сокого поэтического зсуие-
ни а, радостно аолиуюшей 

Да прежде всего — иа-
гн! Шлен пятилетки, шаги 
на пути к чоммуннаму Со 
зиоа гельная устремлен 
мость ни рол* ПаФос труда 
и воспитания Может быть 
лучше всего наблюдать эть 
всюиессы на новостройках 
гае вступают во взаимоаей 
ствил люди н новая технн 
ка В Набережных Чел>а* 
гае воздвигается КамАЗ 
(Рустам Вал«-в «Долине 
же быть я жилнв чтото та 
кое .»), на строительств* 
Бййкало Амупгкой УВГНП 
ра и (Лрпниз Шянкагтев 
« Б А М » ) Или яа крупней 
ших преягрнятнях, навозя 
ШИХСЯ на ЯЫГОКОМ у рос Ир 
яаучно тегяичлекого про-
грегеэ (Паяет Вол я в «ВАЗ 
— »то стиль"»), я ша'тах 
/Анатолия Мготыноя «Гор-
ный сдвиг»!, я сельского-
з^йственном проичвоастве 
(Т>0зо Раудвер. «И Фн->и-
кн вышли на хлебное по-
ле») В чтят очерках зна-
ние существа дела умело 
совмещается с «человеко-
ведческнм» подтодом' лю-
ди их опыт, инициатива. 
-ичигя ответственность — 
вот от чего зависит успех. 
Об этом хорошо рассказы-
вают очеркисты. А рядом 
с ними спосг *нк-е. но еще 
не профессиональные лите-
Ра'оры, работники- слесарь-
монта '.ннк Колымской ГЭС 
Леонид Ковоулнн, ГеоргнЯ 

рово* высоте в свирепце 
зичвее время семнадцать 
чнсав, сменяя друг друга. 
Но была ли необходимость 
именно так вести работу7 
Такими вопросами задается 
писатель, справедливо пола-
гая. что перед нами не 
только пример героизма, но 
а урок «для тех, кто был 
Крапаачальна поичветен и 
возникновению такой си-
туации». 

Публицистика не толькс 
яе может проходить мимо 
ОЩовных вг«№бр»зносТ1-а. 
оке заяв ка решительно бо-
оэтьса с яими. Об этом 
верно говорит Георгий Мар-
ков во вступительной статье 
«Писатель и пятилетка». 
Кжсгпдии* лвет нам ряд 
примеров боевой, проблем-
аой. критической публишто-
тики. На мой взгляд, она 
представлена *десь яркими 
выступлениями недавно 
ушедшего от пас Георгия 
Радова («Безнаказан-
ность»), Анатолия Агранов-
ского («Вишневый сад»), 
Олжаса С> Л'^мснова 
(«Быть а «аа.<ться»), А. 
Старкова ^«Воробьиная 
история»! Непримиримость 
к разгильдяйству, бесхозяй-
ственности, бюрократизму, 
формальному отношению к 
делу отличает многие рабо-
ты авторов сборника. 

Не менее важны и вы-
ступления в защиту сойма-

ные тематически* груп-
пы статей и очерки*. Но я 
вижу в нем две внутрен-
ние линии. Одна посвяше-
на людям, реальным геро-
ям «тоаяятиих трудовых 
$\аней. Зл**с> преоблааает 
портретноетъ, *ия.«из иная 
визуального облика, психо 
логические ивблюяения. К 
ару пой яянии я отиес бы 
ПУблкпяетику проб емкую, 
»ссяе*ующую обществен 
яое еозианяе. граждаигт 
веяиость. иаев.чы соволмен 
иости и присущие ей со-
циально нравственные кон 
ф-нкты. Мее делеияе оть« 
смтельно. линии взакко 
аеПстяуют и пересекаются, 
но Для удобства разговор» 
О Сборнике хотелось бы 
прибегнуть и твко* услов-
ной систематизации. 

В «портретной галерее» 
ежегодника меня привлека-
ет представленное в ней 
широкое разнообразие про-
фессий. характеров, челове-
ческих судеб. Председатель 
колхоза Б л ум у Нманта 
Зиедоннса. молодая балери-
на Паля Павлова и ее педа 
гог Людмила Сахарова т 
Эз Полянского, солдат Оте-
чественной войны, потеряв-
юий яа Фронте обе йоги и 
ставший отличным вомбай-
иеоом, Пл-р Чеканов у Ва-
о п и я Субботина, директоп 
новосибирского завода 
«Точмаш» Михаил Королев 

речноеть достигнутым, не-
утомимые искания, жажда 
открыгий. На ароизаолства. 
в науке и технике, в искус-
стве и спорте. В нравствен-
ной микроструктуре лично-
сти сегодня госпоаствует 
д>х новаторства. Это по 
справедливости выдвигакгт 
наши очервметы аа первые 
план. Ибо такие качества 
обнаруживает ока * своих 
героев 

Виталий Моев рассказы-
вает об известном социаль-
ном. экономической и яро 
извоз стае «ном опыт* во» 
л «к тика (Пекинского хими-
ческого комбинат* Вел ом*, 
яает оя я нефтянякоя Баш-
кирии. строите чей знамени 
той боне*яы Героя Социа-
листического Твув* Н. А. 
Ллобия* Очеок иазыввется 
метко- «После вялтепичли. 
т* — -перед висплрнмен-
том». В этом йплиуячпем 
состоянии бесйрестяянога 
поиска иахояится рабочие, 
инженеры, хозяйственники. 
Все новые я обоовляютие-
сн заавчя ставят они пеоея 
собой И получается так, 
что по плечу оий лишь тем 
работникам, кто всего* про-
бует и ищет. Только в поис-
ке хозяйствеяпик становит-
ся человеком болмпи* мыс-
г»й и сн.тциого характера. 
Да. снаа характера а му-
жество. в полном смысле 
слова, нужны ему далеко 

Леониду Мартынов У — 1Ы 
К о н е ч н о . * з н а ю , н т о ом стар* 
ше в*вие — другое поноше-
ние, мо все-таки намного 
с т р а н н о и и «.о ж и д а н но М ы 
ж и в е м п о с о с е д с т в у , и » »*-
с т о в с т р е ч а ю е г о , в ы с о - о г о , 
п р я м о г о об руигу с «веной, 
Н и той Н и н о й А н а т о л ь е в н о й , 
к о т о р у ю ом м а х м в а в т нии««*. 
ко»* Ои несет а с е т к е « я е б . 
п е е р ь ! » б у м а ж н ы е п а к е т ы с 
«олоиом. Ом выглядит в* иуы 
сгщушг се6» о ч е н » е с т е с т в е н -
н о А к а к и*# имаме? в е д и о-* 
п о » т В е д ь е с л и • м и м а ' е / , * и * в 
г - я и н у т * н а е»-в т в о р ч е с т в о , то 
н е т р у д н о з а м е т и т * , « т в о - о 
п р и ссен дам** Ф а н т а с » а / - о -
р и х и о с т и . с и а з е м и о с т и имеет 
и с к л ю ч и т е л ь н о п р о ч н у ю зем-
н у ю . ч е л о в е ч н у ю о с н о в у . 

М н е с л у ч а л о с ь и«ить с и и м 
р я д о м и в К р ы м у а п о ч т и 
е щ е п у с т ы н н о м с т а р о м к о и т е -
беле. Я п о р а ж а п с * . и а и и не-
м у . с в и д у з а м к н у т о м у , у г л у б -
л е н н о м у в с е в » , т я и у т е * лю-
д и . п р е ж д е в с е г о м о я о д е ж ы 
К а к е г о л ю б я т двти1 

И з в е с т н а его с т р в е т ь м кам-
н я м Не и у в л а ж н е н н ы м п р о 
з р а ч и ы м м о р е м п о л у д р а г о -
ц е н н ы м к о к т е б е л ь с к и м к * -
м е т к а м , а к к а м н я м серьеэ-
и ы м . к р у п н ы м , н и с у ш и м в с»-
бе р и с у н о к , ф о р м у , и д е ю Он 
с о б и р а е т н а м н и § о к р е с т н о -
с т я х п о д м о с к о в н о й д е р е в н и . 
А в Ч ш о ш м у ш н л я н е с к о л ь к о 
л е т м а ) а д о н о б н а р у ж и л на-
с т о я щ и й с к и ф с к и й и у р г а м . 
Ч т о ж е к а с а е т с я К о и т е б е л я . 
т о » в м . и а о к р а и н е , по д о р о г е 
и Л я г у ш л ч ы ? » б у д т е р а б о т а л а 
а р к е о п о г и н е с к а я а м с п е а и и и я , 
п р о и з в о д и л и с я р а с к о п м и 
древнегреческого поселения. 
М а р т ы н о в н у т » свет у в о д и я 
т у д а . С р е д и у ч е н ы х м р а ^ о -
ч и х он б ы л с в о и ч е л о в е к Ом 
в п о л н е п р о ф е с с и о н а л ъ н о х и а я 
т о . ч е м о н и з а н и м а ю т с я . 

П р и з н а ю с ь , п о р о й п р и р а > 
г о в о р е с н и м д е л а е т с я нелов-
к о . ч т о т ы з н а е ш ь г о р а з д о 
меиьиде, ч е м он. Х о т я с а м о н . 
р а з у м е е т с я . с о в е р ш е н н о - в 
с т р е м и т с я д а т * в а м а т о по-
чувствовать 

У д и а и г в л е м е г о и е с я в б е ю -
щ и и и н т е р е с к н а у к а м , и ис-
к у с с т в а м . к п р и р о д а , н дерев-
не к м о л о д ы м п о в т а м — ло-
мти к о в с е м у . О н о ч е н ь с о в р е -
ме**еи — по в з г л я д а м и сред-
с т в а м в ы р а ж е н и я Ои и с к л ю -
м и т е л я н о д о б р о ж е л а т е л е й . 

в с п о м и н а ю , с к а к о й ра-
д о с т ь ю я о т к р ы л д л я с е б я по-
сле в о й н ы , ч т о . п о м и м о д а е и о 
л ю б и м ы х м и р ю » а я 1 е ч а т е л ы 
и ы х п о э т о в , е с т ь е ш е и та-
к о й . К а н н е с т и х и ? « Ц а р ь при-
р о д ы » . И л и « С а х а р б ы л сла-
дом...я, где г о в о р и т с я о т о м . 
к а к поэт с г р у ж а л с баром ра-
ф и н а д . а п о т о м с о л ь ~ . « С а х а р 
б ы л с л а д о к , и с о л ь с о л о н а . 
М ы на х а и а т е о с е н н е м вспом-
н и м п р о т о за б у т ы л ь ю в и н а , 
п р о ш л о е Снова о ц е н и м в р е м я 
у х о д и т ! Т о с и у й . ч е л о в е к , вос-
п о м и н а н ь я м и п о л о н . — позд-
н е ю о с е н ь ю п а д а е т с н е г , т а е т , 
не с / а д о к , ие с о л о н . Иу-иа, 
п р и я т е л я , д а в а й м а л и е а й ! Та-
ет, не с л а д о н . не с о л о н ! » 

Я п о ч т и н е п р о и з в о л ь н о пе-
р е п и с а л э т и с т и х и ДЛИННОЙ 
п р о з а и ч е с к о й с т р о к о й . Пото-

му что вспомнил «Тобольско-
го летописца», превос*од-/ю 
явно недооцененную у нас по. 
ему написанную с истинным 
рдзмахом. историзмом, блес-
ком изяществом 

вообще Сибирь в творчест-
ве Мартынова — не только 
о«на И1 основных ятем», -о • 
сам* основа. Он прекрасно 
рассказал об атом в «во:дуи*-
иык фрегатах» Да •* его ост-
рый глаз и томкий слух — 
качества, стол» -ушные си-
бирскому охотнику — тЛн ме 
необходимы поэту Каи он чу-
ток и оттенкам народной 
жчэчн I • Сон женщины», «Ье-
яерине», «Лео**ардовмч* «!••-
стительиицы кос» и многое 
другое}. 

Начал ои рано, и, когда ему 
•шел двадцать первый годя, 
он приехал в Ленинград 
(«Шатался я везде музеи по-
сетил. и Тихо«ое в «Звездея 
стихи мои пустил»}, но е^о 
творческая дорога ие была 
усыпана цветами. Своеобра-
зие резкая непохожесть на 
других в искусстве довольно 
мастп поначалу встречаются 
в ш*ым«* Размере-ныв. орга-
низм литератур»», каи всячин 
организм пытается отторг-
нуть новую ткань, прежде 
*»ем сперва смнрит»ся а 1*-
тем и гордиться ею У Мар-
тынова ест» короткие стихи 
о том. мам к нему «привязы-
вались пьяные» но он лишя 
отмахивался от них Зана***». 
ваются стихи словами аКог» 
д • привязывались трязвые — 
вот вто ^ыло пос трашней». и о он сумел постоять за се-
бя — своими стихами Сейчас 
Леонид Мартынов признан 
безоговорочно 

и еше Сму остро сео*ет. 
ееиио ошушеиие связи сер* 
Деи н времен Когда-то он на-
писал известное: 

Что евкое 
случиппсь сп «гнпюТ 

Гоепрю я с еобптп одною, 
А сяпяв мои почему -то 
По я 7 оря ют сл ад стеною^. 
А недавно словил развил 

•то, имея в виду художников, 
идущих Следом: 

Своя СТНХЯ 
Я уэмаю 
В иных стихе*. 

кто нынче пишу*. 
Тут еге понятно я пою 
Другие ету песню слыша*. 
Сливаются их голосш 
С моим рочти 

в единый голос. 
Но еодько вот 

в кем чуаеей: 
Утратив мапслостя 

яееелост*. 
Устав пророчить горячо. 
Я говорю все глуше, тише. 
И все. **то только лишь еше 
Хочу сказать. 

от них я слышу. 
Не дав я чаикнутьев мне. 
Они уж лозгляшаюг вто. 
И то. что вижу я во сие. 
Они вещаю*» в час рвеевлтв. 
...От души поздравляю вас. 

Дорогой Леонид Иииолаевич! 

«Ша'ия Вып уси первый 
Ежегоднии Союза писателей 
СССР Очерн и худшиегт»еи. 
идя лувпнцигтмм/ Издателы 
став «Известия». М 1в7$ 

своем тпорном непке^вввв вН-
ехтмвмо я»*ожнт% обстоя те *ь-
ствв ввяряи, ппвннеч» в «то 
смерти3 Вот в хаки* поистине 
роковым пот * г дет ви вм может 
привести героев дитервтермав 
ие*ме«ость «втора... Игпо^ьво-
в* я тже ие рев быт лее в шее в 
дктервтгре сюжетное к «иве. 
С. К*е6внов не суме* напол-
нить его псяхвдоеической под-
АИННОГТЫО. 

Л. Финк в ствтв* еБгмеж-
вь»е гтрагти* («ЛГв, ^ 42. 
1974) говорил о тавом лите-
ратурном штампе, как тайна. 
Не идбежвА я втого штампа 
С. Клебанов. Во время про-
Сегг» е гедьи Градовой возни-
хлет поХовреике. что в годы 
войны седьЛа тже гта»вкв*зв 
ее с Щеобаеом. Военный дет-
енк. оя отиеяалсе ввевеэтк тя-
жело ранеиитао саиитвов* К»-
ею Градовг е оохя Аов. Кава-
аогь бы. чего проще — пого-
вори с подсудимым, расспро-
си о подробности* рокового 
впиаода... Но нет. во имя лож-
ипго иапрякенив сюжете ав-
тор пренебрегает вто# естест-

ГЧоств тек в пишет в своем 
сочинении иа воадитю тент: 
«Мне хочется стать таким, кав 
он. Паяка Корчагин в 0*ее 
Кошевой жи*и давно А во* 
Алексев Фомич ШгрЛав-» 
всегда рядом...» Тзв аакаичн-
вэется повесть. Остеяим ет# 
гоооставченне не совести С» 
Клебанова в постараемся ра« 
вобраться в том. оочемх все-
таки читатель не может по-
ст* вить атого героя и тот ряд. 
почему можно смеао утвер» 
ждать, что в повести яе го» 
стоя чось раввитне традиция 
героического характера. 

Прежде всего потому, что в 
повгети «Сплоти гебв» героя 
написаны однолинейно каж-
дый имеет аишь одну опреде-
ленную храсву. характеры не-
подвижны. Мае встречаемся е 
гааяным героем молодым ин-
женером Алексеем Ц1ер6акт* 
при обстоятельствах, дав пег® 
трагических* не сумев предот-
вратить аварию. вк-»ванн\»о 
СТИ1ИНИММ бедствием я прн« 
несшую государству огромные 
тбмткя. оя екадвгкается яв 

стеке в яовестя рвавивветсв 
как 6тд«о логически, естест-
венно. 

Однако едтчвется • так. 
вто. кам«ось 4ы. ее слишком 
естественная жиякениаа сн-
ттацив Утверждает правомер-
Ную нравственную проблему, 
в характеры действующих лиц 
•е вступают в противоречие с 
догикои действие, а движут 
его. Твв. мне вежетсв. можно 
посмотреть ив повесть Аллы 
Лрабкииг.й я Мы стоили друг 
друга». К ней обратилась в 
своем статье «Маленьких ис-
кусств ие существует.^ в 
(•ЛГя. М 9. 1975) Л Тевв-
келвн. упреквв автора в нс-
кусствеияостя в даже в па-
родийности. вы ввей но! осо-
бен ноет в ми стилистики вети. 
Мне все же вовесть представ-
дветсв ином, а именно—в а вол-
нованным (хоте я далеко яа 
веатпречяым я художествен-
ном постижения жиаии) рас-
сказом о первой любвя. рас-
сказом яскреиннм н во-своему 
точным. Но, видимо, стбъек-
тививм втоб точности ДВА ос» 
нованне серьеаномт. интерес* 
ному критику оспорите соот» 
нетствне его художественному 
вквивалеитт жяхия. Героиня 
нестио ярихяаетсв, что сяача-
да ояа яри дума за свою л ю-
•они, в лишь вот ом любовь 
стаде реальностью. Критику 
вто кажется нсктсственным. 
Но вевомаяа ятшккнекое: 
•Пора пришдв, она влюби-
дяевв. И ядесв пришла епорая. 
Героике в атом честно прн-
виается. Меня втд ятхрояеи» 
ноств водкттет я яастаяляет 
верит» в проксдодефее. 

М о л о д о й а в т о # в е т р а г и в в е т 
о ч е н ь с е р ь е я я т ю тему? г л а в -

ное в л ю б в и ие д о б и т ь с я вза-
и м к о с т и , д . д о б и в ш и с ь ее. 
у д е р ж а т * л ю б о в ь л ю б и м о г о 

я е л о я е к а . И в о т перед в той 
• ы с о ю А г е р о и н я о к а з ы в а е т с я 
б е с п о м о щ н о й . 

М н е п о н я т и е н а с т о р о ж е н -
н о с т ь я в д ы е к д т е л ь к о с т ь Д . 

Т е в е к е л в я . с к о т о р о й она ч и -
т а л а п о в е с т ь А - Л р а б к и н о й . — 

т а я ч а с т ы р а я о ч а р о и а н и в , ч т о 
Г к р и т и к е н е в о л е н о в ы р а б а -
т ы в а ю т * в п о в ы ш е н и е я т р е б о -

вд гель в о е т е я о п а с е н и я . П о * 

в т о р я ю , н о в е е т е я М ы с т о я л я 
д р т г д р у г е » « к с в о б о д н а о т 

н е д о с т а т к о в , в о в с е - т а к и , по-
моему. в а с д у ж и в а е т в н и м а н и я 
м о л о д ы е ч и т а т е л е й , т в в и а я 

п и с а т е л ь н и ц а и н е ! е серъев-
к о с т ь ю о б р а щ а е т с я н серьеа-

я ы м я р о б л е м а м н р я в с т в е я н о -

с т н . в о с п и т а н и я ч у в с т в . 

Д у м е ю . т с , в т о в н и м а т е л ь -
н о с л е д и т е в д и с к у с с и е й 
Я Л и т е р а т у р а я л и т е р а т у р щ и -

н а » , д о л ж н ы п р и з н а т ь , ч т о ка 
с т р а н и ц а х е а в е т ы б ы л и под-
п е т ы о ч я и е с т ф е с т я е н и ы е во-

п р о с ы . Н е с о м н е н н а я о е и н о с т е 
д и с к у с с и и еще я в том. ч т о 

оне и н т е р е с н а я л и т е р а т о р а м , 
я ч и т а т е л е м , в ч а с т н о с т и пе-
д а г о г а м и б и б л и о т е к а р я м , — 

ее е л т Ч е А п о ж е м н е п р и х о д и -

лось присутствовать иа чита-
т е л ь с к и х д и с п у т а х , о р г а н и з о -
в а н н ы * б и б л и о т е и е м и иа т е м у 
• Л и т е р а т у р а я л н т е р а т у р щ н -

н в в . И в е р о я т н о , и по о к о н -
ч а н и и а н г к у т г н и г пор е 
том. ч т о такое х и т е п а т т р а и 
ч т о такое л и т е р а т у р щ и н а бу-
дет п р п д о а ж а т е г а . п о т о м у ч т о 
в т о оДнн и я е а в в н ы у и несущ-

н ы х в о п р о с о в п и г а т е « ь ( к о й ра-
б о т ы 

АНФАС 

И В ПРОФИЦЬУ А З А Л О С Ь ВЫ егр п рои введений, потому что 
он с«ме« ааполнить мненоетт-
яенчатую толстовскую фрахт 
Врвым содержанием в ягппль* 
ВТ я метод Толстою о ОРНСв-
Нин характеров ввел в рус-
скую литературу новый тип 
людей и стал одним иа осно-
еопплакиикре реелиаме со-
дна мистического. 

Мне кажется, что если го-
ворить об опасности литера-
турщины. ТО большего внима-
ния ваелхжияает мысль Йл. 
Гусева о том. что массовое 
прноошенне е культурным 
ценностям имеет еяою оборот-
ную сторону. Особенно отчет-
ливо вто просматриваете в 
порхни. Однако если в стихах 
• адштампояанность». как гояо-
рится. лежит на повел зное • и, 
то в прозе она кодчас бывает 
лояко хамаскироялиа В про-
аанческих произведениях на-
бор стандартных изобрахи-
телвиых средств яти ре я рая-

все л ро 
| \ сто и вено: литература — 

хорошо, л я т г ра ту рщ и не 
— плохо. О вем СПОРИТЬ. ЧТО 
доказывать? Но вот после не-
скольких мегяоея ДИСКУССИЯ 
СТвАО Очевидным. ВТО было 
О члм спори Та есте чгА до-
кадывать. И. пожалуй. наиб<ь 
лее Сломныы о клавшее вопрос 
о том как порой отличить от 
настоящей литературы проив-
егдгине. ловко сработенное 
профлесиона л лиым литерато-
ром и иа первый вд' лед чи-
тателю (да и иному критику) 
кежуфелся велением худо-
я-естягнным. Литературщина 
как справедливо пишет я своей 
статье «Тупики аторичнпгти» 
В Сатаров, многолика. Прав-
да. он же утяерждвет. ето лете 
«простое и влрное средствОв 
От линить литграттру от лите-
ратурщины. тая как де если 
лигервтура, условно говоря,— 
тень жиаии. то литераттртика 
— тепе тени. Но в том то и 
беда (правильно воаРажает В. 
Сахарову М. Чудакове а ста-
тье - В горичноет ь или тради-
Онв>»), что различить сразу, 
где «тень», а где «тень тени», 
отнюдь ял тая-то просто— 

По В Сахарову, например, 
произведения, навеянные ие 
жизнью, а кни<-еми или ге-
роями наших предшественни-
ков. всегда есть «тень тени», 
то есть литлратурщина. Но 
существуют классические про 
навлдеиия. которые давно пе» 
регтвАН существовать в нашем 
сознании только как лнтерету-
ра. а являются неотделимой 
честью пашей жизни. Мы с 
трудом пороб представляем 
себе, что герои созданы вооб-
режением художнике, е вое-
приннмвем их век реельных. 
живых людей, которые дороги 
Я бливки нем именно хек жи-
вые люди, а и я литератур, 
ные обрезы. Когда а читала 
тома академического собреииа 
сочинений Льва Толстого, где 
собраны варианты романе 
«Вониа и мир», мне открыва-
лись новые черты характера, 
детали быта и жизни люби-
мых мною людей — Пьепв 
Наташи кявая Андрее. Ни-
колая Ростова.. Для меня втв 
была новев встрече с ними, 
в ие просто ППХНЯНИЯ история 
совхаиия мирового шедевра. 

Вев досяоиельяого еиаине 
уекой * нтера туры, бея От «ые-
леияв ее опыта, ее традиций 
гояри»#лииый еухпягянк жить 
я работать не может Л а яедь 
и хлестки напгк не отриивхи 
своей органической свяяи с 
предтегтвекникамя. я когдв 
ДвстоевгккЙ гпвоомх. что яга 
мы «вышли ив «Шинели» Го-
голя, или Толстой восхищал» 
ся «Таманью», ткахыеае на 
лермонтовскую прозу как на 
ОХНИ ИВ ИСТОЧНИКОВ свое'0 
творчестве, вто вовсе ие озна-
чало. что они при зи» ЯА * и 
Свою «вторячнеуть». Алея-
еаидр Фатеев мцого говорил 
о связи гвоей прг«зы е прозой 
Льяа Толстого В сяоит кии-
лет оя откровенно гтроил по-
тпхетпягкя гяою Фряху» по 
тохетовгки раврабатывал та 
рактеры. но ято пи в малой 
мере не умаляет догтоингтва 

Дружеские щаржи 
Н. ЛИСОГОРСКОГО 

А и д и я А И Б Е Д И Н С К А Я П*гр ВЕГНН 

ОХ, У Ж э т и 
С Л У Ч А Й Н О С Т И ! 

Константин •ДНШЕНКИН 

Ф. А. ПЕТРОВСКОМУ — 
85 лет 

С е к р е т а р и а т п р а в л е н и я 
Союза пиевтялей СССР и Со-
в е т л о х у д о ж е с т в е н н о м у пе-
р е в о д у н а п р а в и л и Ф е д о р у 
А л е к с а н д р о в и ч у П е т р о в с к о м у 
п р и в е т с т в и е : 

• в д е и » в а ш е г о с л а в н о г о 
в о с я м и д е с л т и п н т и л в т н н ш л е и 
Вем. и з в е с т н о м у л и т е р а т у р о -
в е д у . и с с л е д о в а т е л ю и пере-
в о д ч и к у а н т и ч н о й л и т е р а т у -
р ы . о д н о м у и а м а с т е р о в со-
в е т с к о й ш н о п м х у д о ж е с т в е н -
н о г о п е р е в о д а , н а ш и с е р д е ч -
н ы е п о з д р а в л е н и я 

П е р в ы й в а ш у л о р м е с и м я 
о п ы т , о п у б л и и о я в м и ы й в 191 > 
г о д у , п о л о ж и л н а ч а л о в а ш е й 
м н о г о л е т н е й п л о д о т в о р н о й ре-
б о т е в о б л а с т и п е р е в о д а й 
и д у ч е н и я л и т е р а т у р Д р е в н е г о 
Р и м а , Г р е ц и и и в и з а н т и н К а и 
п о в т - п е р е в о д ч и и и с т о р и и ли-
т е р а т у р м и н е у м н ы й р е д а к -
т о р . В ы в н е с л и б о л ь ш о й 
в к л а д а м л я с с * * 0 с м у ю ф и л о -
л о г и ю . 

В а ш и п е р е в о д ы — п о и с т и н е 
мост ч е р е з т ы с я ч е л е т и е , со-
е д и н я ю щ и й с о в р е м е н н о г о чи-
т а т е л я с в е ч н о ж и в ы м и моло-
д ы м и с к у с с т в о м д р е в н и х ма-
с т е р о в . 

Все с в о и п е р # в о д м е с н и е ра-
б о т ы в ы п р е д в а р я л и и пред-
в а р я е т е д е т а л ь н ы м исследо-
в а н и е м п о д л и и и и н а с ц е л ь ю 
н а и м о ж н о г л у б ж е в н и н и у т ь 
е е г о с у т ь , ч т о б ы н а й т и я не-
и с ч е р п а е м ы х б о г а т с т в а х рус-

веяно! возможностью. Каких 
только «тук нв-аа втого ия ис-
пытывает Говдова: он или ие 
о н ? ! Н в ПОСКОЛЬКУ СИТУвЯЯВ с 

самого веча да нскусствеяяв, 
даже фальшива, то автор не 
достигает яадтмаииого: «тей-
па в ета раадражает. отвлекает 
от главного. В конце концов 
нее рдареаеетге 6авгонолтчяо. 
Но яе произойдя яа послед, 
них страницах повести слтчаЙ-
иав (ох. вти литераттриы* сат-
чвйиости. они веде ия того же 
набора!) ястреча тленного ге-
роя с его Фооитояьлв другом, 
который бака свидетелем и 
участником т*х давно ыниуя-
птих собмтиА. все агогдо бы 
обе пну тесе нкаче.-

•В вале суда было очень ти-
хо. я люди, какалось. Не ды-
шали. Увлеченные ярооесгом. 
как театральным спектаклем», 
— пишет автор К сожалению, 
не только судебный процесс, 
изображенный С. Клебановым 
к ппвести «Спроси ге^е». но я 
пев повесть в пелом напомина-
ет срежягспроиаииыб спек-
такль. лишенный и живпеииоЯ 
праячы. и прзвхы характеров. 

• У всякого исхугствя есть 
дна отступления от пути* по-
шлек-ть и исктегувеиность, — 
ерворн« Л. Толстой. — Из 
днух су Павшее' искусствеи-
ногтья. Именно п нектггтвен-
НОМ поет рое ЯНН Прончяе зеннв 
когда автор ндет ие от жив-
яя я праяхы характеров, в 
лишь саедттч треаияноинпй 
еуеме. и кроетгя ия наш 
яаглвл. неудача С. Кхебаипва 
А ведь на первый вяглеа деЙ 

Петря ДАРИЕНКО 

с и о г о изакие д о с т о й н у ю ормгхь 
м а л а с и п у в и р а м е и к а . 

С в о м м у п о р н ы м м в д о х и » 
Н в и н ы м т р у д о м в ы — л и т е р а -
т о р и у ч е н ы й д о к т о р ф и л о л о -
л и нес н и » и д у н о т д д в ш и й т р и 
Ч в с н т м п е т и я р а б о т » в И н с т и -
т у т е м и р о в о й л и т е р а т у р ы 
а к а д е м и и и а у и С С С Р — за-
с л у ж и л и п р и з н а н и е ч и т а т е л е й 
м у в а ж е н и е и о л лег. В ы посто-
в и и о о и в э ы е а е т е б е с и о р ы с т -
и у ю п о м о щ ь м о л о д ы м иссле-
д о в а т е л я м и п е р е в о д м и м а м 

Ж е леем В а м и д ш т о в д р и ш 
м д р у г , д о б р о г о я д о р о е ь * бод-
р о с т и н о в ы » д е р т а н и й и за-
м е ч е т е л ь н ы я у г п е я о в на изб-
р а н н о м в а м и б л а г о р о д н о м по-
п р и щ е я. 

Валентен ЕЖОВ 

» Л к Т « Р в Т & Р « Я * И)1#ТЯ» г г я . 

СО*Аи**гт(» * ним тнмыл 
поздралленияя. 

В доме, где ж и л п и с а т е л ь 
п о с л е д н и е г о д ы , б у д е т о т к р ы т 
л и т е р в т у р и ы й м у з е й , и * ро-
д и н е п и с а т е л я — * Т е д ж е н е . 
в т а к ж е в Д ш х а б в д е р е ш е н о 
у с т а н о в и т ь б ю с т ы п и с а т е л я 
И м я е г о п р и с в о е н о о д н о й из 
у л и ц А ш х а б а д а У ч р е ж д е н ы 
т д н ж е т р и с т и п е н д и и и м е н и 
В. К е р б а б а е в а — д л я с т у д е н -
т о в Т у р к м е н с к о г о г о е у д а о с т 
в е н н о г о у н и в е р с и т е т а и м е н и 
А . М. Г о р ь к о г о П е д в г о г и ч е -
с н о с е и н с т и т у т а и м е н и В. И 
Л е н и н а и П е д а г о г и ч е с к о г о ми-
в т н т у т а и с к у с с т в . 

АШХАБАД 

НАМ СООБЩИЛИ. 

П А М Я Т И 
Б. М. К Е Р Б А Б А Е В А 

С о в е т М и н и с т р о в Т у р к м е н -
с к о й С С Р п р и н я л п о с т а н о в л е -
н и е об у в в к о в в ч е и и н п е м я т и 
н а р о д н о г о п и с а т е л и Т у р к м е -
н и с т а н а . Г е р о и С о ц н в л н с т и ч в -
с и о г о Т р у д » , я « у р » , т « Г о с у 
д а р с т в е н н ы х п р е м и й С С С Р н 
Т у р к м е н с к о й С С Р в к а д в м и н в 
Д Н р е с п у б л и к и В е р д ы М у р е -
д о в и ч а КерОабааея* 

Я«аЛи,и» КАРПОВ 

СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА * " " " " ' " 



И « м 1»Н г. ЛИТШТУ>НЖ« ГАПТА М >< 

СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

4 

С Р Е Д И 
К Н И Г 
Н. ПОДЗОРОВ* Виль Влади-

мирович, вы написали свои 
«•раый роман «И это ( с * о 
МОМ...1, за восемнадцать лат 
литературной деятельности 
«первые обратились к этому 
МДиру. Значит ли это, что 
Нвуг проблем, и которым ВЫ 
Обращаетесь сегодня, не вме-
щается в рамки привычного 
ДНЯ вас жанра — повести? 

В. ЛИПАТОВ. Да. я 
•гн'рпьь' поставил после 
заголовка слово «роман», 
но никогда, н общем-то, 
не .одумывался о жан-
ре, Всегда искал форму, 
которая должна была соот-
ветствовать содержанию. 
Пусть мое заявление будет 
выглядеть каиторнчным. 
Но мне кажется, что тради-

ц иконная форма романа 
У трудно вмещает в себя 

быстротекущие событии со-
временной жизни Глубоко 
уйежден, что писатель, об-
ращающийся к теме со-
временности, пишущий о 
сегодняшнем дне, должен 
искать новые формы выра-
жения действительности. 
Вы как критик, вероятно, 
заметили, что и в преды-
дущих книгах я пытался 
искать новую форму. Так, 
в «Сказании о директоре 
Прончатове» стремился за-
глянуть даже в будущее 
героя. Это уж, кажется, 
нечто мистическое для бы-
тового взгляда... 

Н. П. ...но не для искусства. 
М ы ]иаем, что его заноны 
• терпят», более того — н у ж -
д а е т с я в подобных и и н ы х 
формах познания героя, жиз-
ни, 

В. Л. Почему в послед-
ней книге я себе позволил 
(очень робко) поставить та-
ков сакраментальное слово 
—» «ромнн»? Мне казалось, 
что проблемы, которые я 
Пытаюсь рассмотреть н »то(1 
книге, несколько шире того. 
Что способна вместить тра-
диционная повесть. Почему 
МЦе зто — роман? У меня 
впервые в книге погибает 
молодой человек. Мне ка-
залось, что я вместил в 
повествование всю жизнь 
Столетова. 

* Необычная форма наше-
1ч» разговора о романе, эта 
гвоеобра шая рецензия — 
диалог о новом 1грон.введе-
нии с автором, мне кажет-
ся - уместной, выигрышной 

4 и ДЛЯ писателя; она позво-
ляет автору откровенно 
высказаться о своем дети-
ще перед читателями, про-
яснить замысел, уточнить 
твои •взаимоотношения» с 
героями. 

Н. П. После заголовка рома-
на следует — «Комсомольцем 
семидесятых голо» (Тосвя-
щавтея». Адресование дамана 
молодым в вашем творчестве 
традиционно, здесь вы верны 
сев». В самом деле, если 
вспомнить повести «Шесте-
ре», «Стрежень», «Сна за-
нив...», «Лида Варакснна», 
«...Сще до войны», то ока жег-
ся. что гяавиын герой всюду, 
нам правило, молодой чвло-
век. 

Я задумываюсь, почему мо-
лодой герой занимает всегда 
главное место в к о н ф л и к т а х 
и вопросах жизни, которые 
в ы поднимаете. И теперь в 
ЧОООм романе молодые герои, 
которых вы наделили осно-
вательным чувством хозяев 
ЖИЗНИ, играют в нонфлнкто 
г л а в н у ю роль. 

В. Л. П молодом герое 
общество и литература ощу-
щают всегда большую по-
требность. ибо он несет в 
сегодняшний день черты бу-
дущего. Зрелая жизнь его 
будет протекать через го-
ды. но сегодня он улавли-
вает и аккумулирует в себе 
новые нравственные цен-
ности, присоединяя свой 
опыт к опыту предшествую-
щих поколений, загляды-
вает куда-то «за горизонт». 
Н поскольку я стараюсь 
вглядываться в современ-
ную действительность, в то, 
как она разливается и ме-
няется. то н вверяю своим 
молодым героям повышен-
ную ответственность. 

И. П. Итак. к о н ф л и к т , 
Мвньма Столетов и его дру-
зья заметили то. чего не заме-
чали или с чем мирились 
другие лесозаготовители и 
руководители Сосноаского ле-
сопункта, -— занижение в ко-
рыстных целях мастером Га-
силовым норм выработки, за-
ведомое сдерживание роста 
производительности труда, 
что ребята метко назвали 
«гасиловщиной* и чему объя-
вили борьбу, устроив «заба-
стовку наоборот». Цель ее — 
М к а з а т ь , как можно и Нужно 

?аоотать. и тем самым разо-
лачить Гасилова. 

Что ж, молодой герой, ко-
торого вы выбрали для идей-
но-нраВстеемного поединнл с 
Гаснловым. по своему духов-
ному заряду готов к разобла-
чению одного из лииов совре-
менного мещанства, «гаси-
яоащины» — втого закаму-
флированного потребительст-
ве. паразитирования. Комсо-
мольцы, естественно, воспри-
нимают Гасилова как нечто 
чужое, чужеродное, что ме-
шает жизни развиваться по 
мО«ым законам!. 

Но вот почвму идут моло. 
дые. Герои столь о к о л ь н ы м 
путем, путем игры, «забастов-
ки наоборот», а главков — 
борются твйно? Почему не за-
явят о своих наблюдениях 
прямо, на собрании рабочих, 
например, или не придут к 
Сухову, н а ч а л ь н и к у лесопунк-
та, и секретарю парторгани-
зации Голубиню? Наконец, к 
учителю Радику, комиссару, 
как называет его Столетов? 
Здесь, признаться, поворот 
конфликта менл озадачивает, 
сМу1ца»т .. Правда, вы мин бы 
предусматриваете зти возра-
женил — Сухов занят изо-
бретением своего трелевочно-
го трактора, и он настолько 
« я » от мира сего», что нвт у 
наго ни сия, ни желания за-
ниматься «черновой» работой 

Вуноводителя лесопункта, 
врторг Голубинь по воле ав-

торе лишь недавно в песо-
пуните и еще не разобрался 
• том, чтЛ ест» Гасилов. К то-
му ж » у Гояубиня со Стонете-

и герой 

выи, вожаком сосковсквго 
комсомола, — взаимное недо-
верие. Что ж, о жизни танов 
сочетаниа неблагоприятных 
обстоятельств случиться мо-
жет. Но в произведении вы. 
писатель, властны привести 
обстоятельства в соответст-
вие с художественной 
ПРАВДОЙ. 

В. Л. Если все одновре-
менно видят недостатки, то-
гда конфликтной ситуации 
нет и быть не может, тогда 
мы давно жили бы без не-
достатков. Тогда 
невозможен. 

Потому Квгеннй Столе-
тов и герой, что он был 
первым. Мало того, я всем 
романом отвечаю: Прохо-
ров вовлекается в этот 
конфликт и осуждает ребят 
за их самонадеянность, за 
игру, за желание по-мвлЬ-
чии/ески, в одинйчку, бо-
роться с коварным и опыт-
ным противником, с явле-
нием. Женька открыт, 0и 
кинулся в драку одни, и это 
его ошнЙИа. Пафос романа 
в том, что в конце концов 
на борьбу с Гаснловым под-
нялись все. По кто первый 
заметил? Столетов. А если 
бы все смотрели на жизнь 
его глазами, конфликта не 
было бы и «гасиловщины» 
не было бы. А она есть и, к 
сожалению, процветает... 

Н. П. Чтобы назвать явлв-
ние «гасиловщииой*. у Гаси* 
лова д о л ж н ы быть сторонни-
ми, последователи тенденции 
работать вполсилы, а полу* 
чать сторицей. Значит, есть в 
Сосновне и другие затрудии-
тели жизни? И «гасиловщнна» 
процветает т а и т е благодаря 
близорукости Голубиня? 

В. Л. «Гасиловщнна» 
явно не видна. Помните, на 
сколько Петр Гасилов вы-
полняет норму—на 102 про-
цента. Ио только присталь-
ное внимание к участку да-

И еще: я отлично поня-
маю, что органичной худо-
жественной формы, которая 
отразила бы многослож-
ность и ритм жизни, напря-
женность конфликтов и 
взанмосаязанность челове-
ческих судеб, сще не на-
шел. Предстоит еще много 
на зтом пути пройти... 

Н. П. Вернемся к проблема-
тике романа. Вы не сиаэали 
до моица, манна проблемы 
ставили. Мне поиаэалось, что 
а атом романе вами сделана 
попытка взглянуть на обще-
ство и его проблемы и зор-
иим взглядом социолога. Из 
бесед Радима и Прохоро-
ва, в размышлениях Про-
хорова, в вывиазыааниях ре-
бят, в автрсиом повество-
вании проступает социологи-
ческий «облии» Сосновни и ее 
•битателей. И оиааывается. 
что н в агам дальнем сибир-
ском селе, и в этой ирохот-
ной чметм мирз действуют за* 
ноны иаучие-техмичесиой ре-
волюции, сказываются ее по* 
зитивные и негативные по-
следствия: здесь и информа-
ционный взрыв, и влияние 
массовой культуры* и взаимо-
отношения человека и маши-
ны. и занятость населения, и 
проблема потребления, соот-
ношение мира духовного и 
мира вещей.м 

В. Л. Да. вероятно, в ка-
кой-то степени мне это уда-
лось. Но одной из важней-
ших проблем романа я счи-
таю проблему «отцов и де-
тей». Но вот в каком пре-
ломлении: не только «де!и» 
учатся у «отцов», но и «от-
цы» — у «детей». Вспомни-
те, учитель Радии называет 
Столетова не только «учени-
ком». но и «другом». Пре-
емственность н взанмообогз-
щенне поколений без кон-
фликта между ними — вот 
какую мысль я пытаюсь ро-
маном утвердить. Да. высо-
кая цель, борьба сообща во 
имя этой высокой цели. 

перед художником стоит одна 
из заповедей искусства — 
проблема соразмерности це-
лого и частностей, и к о н ы 
гармонии, чувство меры... 

• ы говорили, Виль Влади-
мирович, о том, что намерен-
но писали параллельно две 
жизни, две судьбы — Столе-
тове и Прохорова, дабы под-
черкнуть их общность и их 
отличие. Что ж, я согласна, 
что Женя Столетов как тип 
гражданина, как нравствен-
но-социальный тип начался 
не с «нуля». Он д у х о в н ы й 
преемник деда, бывшего по-
литкаторжанина Егора Столе-
това. в е р н ы * ученик своего 
учителя, коммуниста и фрон-
товика Викентия Радина. в 
нем — общественный темпе-
рамент Александра Прохоро-
ва. Однако в романе образы 
Прохорова и Столетова не на-
шли, думается, той меры со-
отношения, чтобы эта мысль 
выявлялась более отчетливо. 
Все-таки один кз главных ге-
роев должен был «уступить*... 

В. Л. Я так хорошо знаю 
как героя Женю Столето-
ва. что у меня был соблазн 
писать его «впрямую». Все 
события можно было рас-
сматривать с его точки 
зрения. Не было бы Про-
хорова, сохранились бы 
те же самые поселковые 
события. Вот начинается 
конфликт, вот он кончает-
ся случайной смертью Сто-
летова. 

Я долго думал и пытался 
так писать. Но меня под-
стерегала опасность заса-
харить образ Евгения. Ко-
гда все события повести 
рассматривались его глаза-
ми. то откуда-то появилось 
то, что в нашей памяти 
имеет недоброе название 
лакировки. Получался та-
кой приглаженный герой 
и чудаковатый. 

Мне нужно было дер-
жать Столетова очень 
крепко в шорах. Для его 
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ет возможность пенять; что 
он обманывает. Иначе о чем 
бы шла речь? В ходе науч-
но технической революции 
Наступают моменты, когда 
одни человек может быть 
прозорливее коллектива. 

«Гасиловщнна» не про-
ста. Нужно было родиться 
в поселке, жить с Гаснло-
вым рядом, чтобы понять, 
кто он такой. Ни Сухое, ни 
Голубинь этого сделать не 
могли. Тем более, что сво-
им паразитическим стилем 
жнзни и работы Гасилов 
развратил других людей — 
Прнтыккиа, .Ча'вар.шна, Пе-
тухова, уже колебтется Ни-
кита Суворов, уже попри-
выкли другие лесозаготовн-
телн... Кем и хотите, то в 
образе Сухова осуждается 
крайне " технократический 
взгляд на жизнь, когда за 
техникой пропадает виде-
ние живого человека. 

Н. П. Говоря о вашем новом 
романе, о его проблематике и 
конфликте, нельзя у п у с к а т ь 
и» виду его форму, средства 
художественного воплощения. 

Роман сложен по своей ар-
хитектонике, В самом дел*, 
внешне — это распутывание 
детективной, казалось бы, ис-
тории, за которой таится не 
расследованное до конца пре-
ступление или несчастный 
случай, а разгадывание «тай-
ны* требует своеобразной 
композиции произведения. 
Само расследование диктует 
показ, привлечение то од-
ного. то другого, то треть-
его героя. Одновременно в 
романе сопоставляются иак 
бы дне жизни, две судьбы — 
Женьии Столетова и Алек-
сандра Прохорова, который в 
прошлом «был Женьиои», но 
в чем-то уступил, отступил.— 
отсюда его размышления, мо-
нологи. возвращения к себе, 
освобождение от наносного, 
всяческой житейской чепухи, 
болтовни. Словом, в романе 
очень тесно сплетены многие 
жизни и проблемы. 

К тому же художественные 
средства, и примеру, ирония, 
которая весьма присуща ва-
шему письму, приемы гроте-
ска в портретах персонажем, 
некоторая ирреальность иэо-
бражения тоже иладут на 
«холст* свои густые ирасии. 
Все это придает, с одной сто-
роны, объемность иартино 
жизни, иоторую вы рисуете, 
а с другой — усложняет и 
вашу задачу, и восприятие 
романа. 

Вот и случилось, что ро-
ман. с л о ж н ы й по проблематм* 
ие. по охвату нравственного-
цилпьных Проблем, проблем 
общественного развития, обо-
гащенный. а во многом и 
ОТЯГОЩЕННЫЙ струитурой и 
стилем, оказался очень не 
прост для восприятия н ос-
мысления. 

В. Л. Писателям, рабо-
тающим над темой сегодня-
шнего дня, зачастую при-
ходится нелегко, на ято>< 
пути мы набиваем немало 
шишек, случается делать и 
ошибки. Но здесь есть и 
позитивная сторона — бла-
годарность читателя, кото-
рый в какой-то степени на-
ходит в твоих произведени-
ях своевременный отклик 
на собственные думы н 
р.. (мышления. Удачно или 
неудачно, но я ищу. посто-
янно ищу, а ведь известно 
— не ошибается лишь тот, 
вто ничего не делает. 

В какой связи к этому со-
обществу «Столетов —Ра-
дии» стоит Прохоров? 

Нужно помнить два вы-
сказывания Гадина, чтобы 
об этом рассуждать. При 
первой встрече Гадину, ко-
торый слеп (для которого 
Столетов выглядит крас-
ным. Гасилов — бесцвет-
ным, Сопя Лунина — голу-
бой), Прохоров кажется 
темно-красным, а «был ко-
гда-то красным», говорит 
Радии. Когда Прохоров 
приезжает в поселок, в жиз-
ни его в самом деле не все 
ладно. У него была неудач-
ная любовь. Прохоров устал 
ог жизни. Он долго ходит в 
капитанах. Он приезжает 
усталым и немного разоча-
рованным человеком. Он 
чрезмерно ироничен, ворч-
ливо разговаривает с Пили-
йсико. Никитой Суворо-
вым. На следственном же 
эксперименте Радии ему 
говорит, что вы стали яр-
ко красным. Как вы уму-
дрились сделать это? 

Влияние личности Столе-
това на Прохорова, уже по-
жилого капитана уголовного 
розыска, — зто* акцент для 
меня в романе самый глав-
ный. Прохоров говорит ма-
тери Столетова, что много-
му научился у Евгения. По-
этому так много внимания 
уделяю Прохорову: я писал 
его и Столетова в сопостав-
лении. Для понимания обо-
стрим вопрос. Капитан Про-
хоров когда-то упустит воз-
можность быть Евгением 
Столетовым и вот теперь 
возвращается к тому, что 
потеряно. Становится, по 
словам Раднна, ярко-крас-
ным, как Столетов. 

И. П. Столетов, Радии и Про. 
моров все время в центре вни-
мания читателя. К г а д и н у , 
при всей его необычной судь-
бе, стиле жизни, нет претен-
зий. Он в романе четно выве-
рен. определен. Он оригина-
лен, иак образ, человек идей-
но чистый и гармоничный. 
Радииа принимаешь в той ус-
ловности, с которой он напи-
сан. 

Но вот Прохоров... И стиль 
его поведения, манера бесце-
ремонного разглядывания 
своих собеседников, его внут-
ренние монологи — все напи-
сано слишком густо, д а т е на-
вязчиво, и это отвлеиает ог 
сущности конфликта. 

В. Л. Не понимаю, поче-
му вам неинтересно следить 
за Прохоровым, который 
проходит сложный эволюци-
онный ПУТЬ? 

Н. П. Мне интересно, но в 
том-го и дело, что мие меша-
ет в этом сам Прохоров, эта 
его чрезмерная своеобыч-
ность... 

В. Л. Значит, «перепи-
сал». перестарался... 

Н. П. „ Г о в о р и т , например, 
с Пилипеимо. а сам думает о 
чем-то другом, он смотрит, 
как у того вздернулась бровь, 
слушает себя или ного-то за 
окном. рл]Глядыяает ВАтинки, 
болтает безудержно... Можно 
привести немало примеров, 
но вы сами их зиавте. 

в. Л. Л*. пожалуй, Я «пе-
регрузил» Прохорова, ос»> 
бенно в начале романа. 

Н. П. Значит, *иоаь и вновь 

показа нужен был остра-
ценный взгляд, я для зто-
го избрал Прохорова. Мо-
жет быть, Прохоров не так 
преломляется, но только 
через кого-то я мог писать 
Столетова, не делая его чу-
даком и не залакировывая. 

Н. П. И все-таки известкой 
«голубизны» Женька Столе-
тов не избежал. И потом — 
»ти его пристрастия: сама 
мать, Евгения Сергеевна гово-
рит, что в его собирательстве 
портретов старых негров и 
фонлрннов (чтоб негров мож-
но было разглядеть и в темно-
те) было что-то болезненное. 

В. Л. Это обостренное 
чувство справедливости. 

Н. П. Мне кажется, что 
в своей попытке нлрисовать 
молодого современного героя, 
парня интеллектуально раз-
витого. с высоким чувством 
ответственности, идейно убеж-
денного, несущего в себе чер-
ты революционных традиций, 
вместе с тем ие отталкиваю-
щего и стиля жизни века, его 
мод и ритмов (вспоминаю яр-
к у ю , ж и в о п и с н у ю сцену тан-
цев в клубе), —так вот, в этой 
попытке не «се удалось: не-
обходимых бытовых, реаль-
н ы х , аемных черт вы Столе-
тову недодали. Хорошо, что 
он философствует, хорошо, 
что он иронизирует, фантази-
рует, он начитан и остро-
умен. Но всего этого в нем 
чрезмерно много. В то же 
время мы мало видим Столе-
това в бытовых ситуациях: в 
деле, в реальном конфликте, 
который он разрешает, — 
борьбе с «гасияовщиией*. И 
почему вы, к примеру, нигде 
не показываете его в работе, 
ведь он — тракторист леео* 
пункта? 

В. Л. Понимаете, я слиш-
ком много писал парией на 
тракторах и убедился, что 
это «гиыемленнеь ничего не 
лает. Трактор идет, человек 
молчит — точка. И поэто-
му мне это неинтересно, а 
заземлять Женьку не хоте л. 
Может быть, «переголу-
бил», может быть, ороман-
тизировал, но заземлять не 
хотел. Не хотелось буднич-
ности в Женьке. Даже ког-
да писал, как он конструи-
ровал сиденье для тракто-
ра. чувствовал себя как-то 
неловко. Вы должны меня 
Понять. Для меня фонарики 
м негры, которых он коллек-
ционирует. значат больше, 
они важнее для меня.., 

Н. П. Почему гибнет ваш 
любимый Женька/ Случай-
ность в искусства на может 

быть вешающим «аргумен-
том» в судьбе героя, ведь 
Толстой сначала ие думал о 
гибели А н и ы Карениной. Шо-
лохов — о смерти Семена Да-
выдова, но логика их ж и з н и , 
судьбы привела и атому* 
Смерть гплшного героя опрае-

тогда, ногда она нвиэ-Зана . 
ежна. Она как одно из про-

явлений жизни служит автор-
ской концепции, в ней тоже 
проявляется философия про-
изведения. 

Так не потому ли умер Сто-
летов, что он еще нежизне-
способен, такой, каким вы 
его создали. — чрезмерно 
уязвим, раним, нервен? И ио 
потому ли, что без опоры на 
старшее поиолеиие, на массу, 
коллектив, в одиночку, «пар-
тизанскими» средствами не-
возможно победить новояв-
ленное мещанство, потреби-
тельскую психологию, ижди-
венчество? Наверное, такая 
авторская логика была бы бо-
лее опрладлил... 

В. Л. Он не обязательно 
должен был умереть: был 
дождь, было скользко, он 
сорвался. 11 зто тоже в ло-
гике его характера — не-
медленно убедиться самому 
в предательстве Людмилы 
Гаенловой. вмешаться в 
события. Но в борьбе с «га-
I нловщинон» еще умирают. 
Да. гибель Столетова — 
несчастный случай, но под-
готовлен он безнравствен-
ностью Гасилова н его 
вольных или невольных по-
следователей. Да. в смерти 
Столетова «виновны» все 
те мвлепня. которые проти-
вопоказаны социалистиче-
скому образу жизни. 

Конфликт между Столе-
товым и Гаснловым — ;>то 
конфликт между созидате-
лем н потребителем. У нас 
из года в год повышается 
материальный уровень жиз-
ни. .'->то прекрасно. Это до-
стнжение социалистическо-
го строя. По в то же время 
мы не скрываем, что уве ги-
ЧНвается и число потреби-
телей, что мещанская пси-
хология завладевает неко-
торыми потребителями, и 
перед нами мещанство как 
вр 'Г встает в полный рост. 

Н. П. в поисках нового 
• я з ы к а - , новых средств выра-
зительности вы привлекаете 
и млрмцлтгльность фамилий, 
и восприятие слепым Ради-
ным людей через цвет, и ее-
щи-символы: фонарики, порт-
реты старых негров, коня 
Рогдая?.. Мие все же кажется 
спорным а современном про-
ишеденни такое обнажение 
сущности героя посредством 
его фамилии. 

В. Л. Не традиционно ли 
символично выбраны име-
на? Да. Гасилов — гасить, 
Столетов — будет вечно 
жить. Это нарицательные 
имена. Столетов — созида-
тель. Гасилов — это потре-
битель. Для меня здесь — 
философский аспект рома-
на. Помните то место в ро-
мане. где л пишу о Гаснло-
ве н его телескопе?.. .Что 
ведь тоже символ. Для чего 
ему подзорная труба, для 
чего мещанину смотреть 
ночью на звездное небо.' А 
чтобы убедиться, что все — 
суета сует и ничего на зем-
ле ценного быть не может. 
Отсюда и жеребец, кото-
рый под Гаснловым превра-
щается в красного коня, а 
на земле черный Гасилов — 
олицетворение мещанства, 
которое стало труднорас-
по шаваемым. 

Не вещи в доме Гасило-
ва самое страшное, а пси-
хология «гасиловщины» — 
получать и ничего не да-
вать. А Женька Столе-
тов — внук Егора Столе-
това. наследник революци-
онных традиций, он по при-
роде созидатель. 11 сейчас, 
смею сказать, также про-
исходят революционные со-
бытия. Не зря поставлена 
задача — соединить движе-
ние научно-технической ре-
волюции с преимущества-
ми социалистической систе-
мы. Если зто не будет сде-
лано, то вещи нас осед-
лают. Справедливо заметил 
одни американский фило-
соф: вещи сели в седто и 
погоняют человечество 

Н. П. Конечно, нашей бесе-
дой невозможно исчерпать 
вопросы, поднимаемые рома-
ном «И это все о нем...*. как 
не исчерпали вы, вероятно, е 
нем и проблему борьбы чело-
века. воспитанного нравст-
венными законами нашего об-
щества. всей суммой духов-
ных ценностей сециалистичв-
ского образа жизни, с м е т а 
нииом-захреОетиичом. кото-
рого «оседлали* вещи? 

В Л. Да. я еще не все 
счегы с Гаснловым и «гаси-
ловщииой» свел и в новой 
книге, которая сейчас в ра-
бо1е, я опят* возвращаюсь 
к противостоянию духовно-
сти и бездуховности, к про-
блемам мещанства. 

Представьте себе Прои-
чатова с его деловитостью 
и анергией, но направлен-
ными не на общее благо, не 
на улучшение дела, не на 
государственные интересы, 
а лишь на себя, и вы пой-
мете, чтб он может наде-
лать в жизни!.. 

N. П. Но в действительно-
с т и деловитых себялюбцев 
встречают, по гчлетью. силь-
ные и деятельные антиподы! 

В. Л. Вот их-то я и ут-
верждаю в новой вещи. 

Художник 

и 

книга % 

Ил нострации художника 
И. КириакиОи к поэтиче-
скому сборнику Лисица 
*Цалскал звезда моя». Из-
дательство художествен-
ной литературы и искусства 
имени 1'афура Г у л яма. 

НЕЗАКОНЧЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

ПЕРЕВОДЫ 

ШОТА РУСТАВЕЛИ— 
НА КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ 

•Жааушы* 
поэму 1Ио-
язь а тиг-

ьство 
а 

•вели «Витязь 

и 
вып; 
та 
ров 
я з ы 1 

отдельные гяаоы «того ве-
ликайшеге лронгведения « и -
ровой кяассики еще до вои-
н ы выпи переведены еидны-
мм казахскими позтами Т. 
Жароиоаым. У. Турманжано-
вым, Ж. Сыадымовым и А. 
Таживаевым, а в к а н у н «00-Пе-
тия со дня рождения Шота 
Руставеги издавались фраг -
менты позмы в переводах И. 
МамАетова, К. Мурзалиева и 
К. Жумагаянева. 

Ныне казахским позтом 
ХамзоА Авдуллммым (первые 
осуществлен полный перевод 
позмы, над которым он рабо-
тал двадцать пять пот, 

В основу казахского тенета 
положои академический под-
стройкой С, Иордаиишонли. 
Работая над переводом, X. Аб-
дуллии глубоко изучи* исто-
рию культуры Грузии, апо«у 
и жизнь Шота Рустамлм, по-
бывал во многих мостах, свя-
з а н н е е с его таорчестюм. 

Предисловие к изданию 
полного перевода «Витязя в 
тигровой шкуре» написав Ка-
занский писатель, академик 
Академии мауи Казахской 

ЧЕЛОВЕК зтот вышел 
из полевого госпитт-
ля в начале марта. 

В свои ноли он пошел пеш-
ком. «То. что и отлежал в 
госпитале, — царапнул ос-
колок, — давало мне право 
на срок — хотя бы дороги 
— прожить так, иак захо-
чется: отправить себя в пу-
тешествие с единственной и 
почему-то нелегко всегда 
достижимой целью — по-
смаковать все, что набежа-
ло бы под ноги, попалось бы 
на глаза». 

Так. собственно, началось 
го тридцатилетнее и дале-

ко еще но законченное путе-
шествие. 

У человека за плечами 
трагедия — всеобщая, все-
народная: война: и своя, то-
чащая ьровь: потеря люби-
мого сына. 

Путешествие ведет чело-
века по близким и дальним 
весям нашей просторной Ро-
дины — то в деревню под 
Невелем. где еще оседают, 
и обваливаются, и зараста-
ют лопухом и крапивой зна-
комые окопы: то в другую 
деревню неподалеку ог стан-
ции Солнцево, « К бате! К 
Суслову. «Курскому соло-
вью». к командиру отделе-
ния. с которым и воевал в 
тех окопах: то к морю, то к 
ногайцам на речку Загедан-
ку. пригон Лабы, то в Ере-
ван. в великое хранилище 
древних книг — Матенада-
раи, где под стеклом можно 
вычитать в обесцвеченных 
буквах изречение Иоанна 
Католикоса: « если Чело-
век не хочет быть ни тра-
вой, ни жнецом? Ни рабом, 
ни господином?.. Ни моло-
том. ни наковальней? Как 
быть? Куда податься? Кого 
призывать в молитвах?» И 

Лев Ириввнно. «Стучат ко-
леса». Рассказы. Издательст. 
во «Советский писатель». М, 
1975. 

снова в чуть — от устья к 
истокам, то пешком, то на 
подводе, то в купейном ва-
гоне; то в Самарканд, то в 
станицу Нреградную, то на 
речку Протву — в родные 
места, то в азербайджан-
скую гтепь... 

Транзитный человек. 
Люди на каждом поворо-

те дороги. Калейдоскоп лиц. 
Иногда — во всен правде 
подробностей. Иногда — 
лишь в штриховом рисунке. 

В рассказе «Окопы» — 
зто студентка Вера и ее 
мать. В «Блудном сыне» — 
написанные с предельной 
любовью Суслов н его жена 
Прасковья Васильевна. В 
рассказе «Стук колес» — 
милый образ малыша — зто 
Саня, который сказал отцу: 
«Раз человек родился, он 
должен бы жить вечно». А 
не пришлось хоть сколько... 
В «Ромашках» — однокурс-
ники Киста Лбаев и Миша 
Федосов И еще • Сашуня» 
— отвратигельный паразит 
войны, мешочник и мародер. 
II еще ногайцы Лхмет, Ке-
рим и Исайя из рассказа 
- От четья к истокам». И 
Вова Саркисьян. еше одни 
восторженный мальчуган и Л 
рассказа «В мчзее»... 

Та,, путешествует рас-
сказчик — от сердца к серд-
цу. из былого в сегодня, от 
малой радости к величавше-
му чуду жнзни. 

Постепенно начннаепгь 
разгадывать сердцевину 
книги Вся она — поиски 
связей жизни. Постепенно 
начинаешь понимать, что 
эти связи — человека с при-
родой, с людьми, часто слу-
чайными, мимоходными, по-
путными — в бескорыстии! 
Начинаешь сознавать, что 
зто даже не умышленное в 
книге, а просто заложено 
как бы в самой сущности 
человека: в его извечном 
восстании против всего 
фальшивого и наносного. 

недоброго в поведении я 
взгляде людей на жизнь. 

Бескорыстие. —• вот в чем 
автор находит подлинную 
духовность человека. Об 
зтом, в сущности, вся книга 
Льва Крнвенки. 

«Л не просто смотрю н» 
мимо пробегающие почя, 
.мимо пробегающие леса, 
деревни, города, — я, удер-
жнван мимо бегущее, обни-
маю все: в этом отпуске, я 
был и гостем, и хозяином, и 
строителем, и проектиров-
щиком. был в зго счастли-
вое мгновенье просто своим 
на своей земле». 

Человек, если он в самом 
деле Человек, не может рав-
нодушно ходить по земле, 
где миллионы могил хранят 
связь вчерашнего дня с тво-
им нынешним. Вот здесь, 
под ногами. — твой одно-
полчанин Суслов... «И хо-
дишь между буграми осто-
рожно, как бы наступая 
на самого себя». 

Так. восстанавливая соб-
ственную устойчивость, по-
стоянно путешествует в по-
исках нерасторжимых свя-
зен человек. 

Сейсмически чувствитель-
ный аппарат, отмечающий 
движение самой жизни, все 
время перемещается, видо-
изменяет что-то, сдвигает с 
места. обретая ясность, 
рождает безукоризненную 
зримость. 

Художественная сила впе-
чатляет — она почти как 
пресс. Картины разомкну-
тости, разъединенности, не-
совместимости сменяются 
торжеством радости откры-
тия общности. 

...Жить увиденным, ис-
кать чудо настоящей духов-
ности. чудо бескорыстия — 
значит предвидеть завтраш-
него человека, значит в дне 
сегодняшнем жить уже и 
будущим. 

Николай АТАРОв 

РЕЦЕНЗИИ 

НА ПОЛЯХ ВЕЧНЫХ СТРАНИЦ 
Е* СТЬ поистини бессмерт-

ные книги, которые, по-
' разив в юности наше 

вообреженио, потом сопут* 
стеуют нем всю жизнь. 

В годы моей студенческой 
юности мне посчастливилось 
через школьного моего това-
рища. племянник.» М. Ф. Анд-
оеевой бывать в петроград-
ской квартире А. М. Горько-
го Алексей Максимович веет-
дд очень приветливо относил-
ся к нам, молодежи, и не раз 
по его просьбе мы приводили 
в порядок его домашнюю 
библиотеку. Я обратил внима-
ние на то. что была там не-
большая полка, тесно устав-
ленная старыми книгами в 
окончательно растрепанном 
виде, часто без корешков, с 
помятыми, разлетающимися 
листами. Это была часть до-
бычи. собираемой Алексеем 
Максимовичем у букинистов 
Литеиного проспекта и апрак-
сина рынка. Горький нам по* 
яснил: «Вот видите, юноши, 
эти книги именно в атом из-
дании я прочел когда-то я 
очень молодые годы И я уже 
не могу себе представить "Да-
вида Копперфильда» иначе, 
чем в павленковском издании 
с большими страницами в два 
столбца; Бальзака я слепова-
той печати бр. Пантелеевы*, 
•Дон Кихота» без рисунков 
Доре. Жюля Верна бет наив-
ных картинок Риу. Дюма — 
без кокетливой графики Ле-
люара. Книги эти уже про-
шли через тысячи читатель, 
сник рук. обветшали, растре-
пались. И я рад им. как ста-
рым друзьям, если удается с 
ними встретиться еще одни 
раз а жизни, я сразу же беру 
и*, ставлю на эту полку, что-
бы могли они теперь достой-
но отдолнуть, послужив так 
долго людям. Делаю это из 
чувства всем понятной благо* 
дарности. Пусть полукдт за-
служенный отдых мои старые 
верные друзья? Я им многим 

Роман Белоусов. «Из родо-
словной героев книг». Изда-
тельство «Советская Россия». 
М. 1974. 

ССР. Герой Социаяистим#€НО 
го труда Гавит Муспепов 0| 
пишет: *В переводе нашли 
гармонинеское единство внут-
реннее содержание и художе-
ственная форма поэмы. Пере-
водчик сумел глубоко вник-
нуть в Дух. характер героев... 
Мы видим, что через этот пе-
ревод в к а з а х с к у ю поэзию 
пришел подлинный Шота • 
своем прекрасном грузинском 
наряде*. 

Перевод и издание произве-
дения гениального поэта яв-
ляются большим событием в 
культурной жизни Казахста-
на. вносят весомый вклад в 
дело взаимного обогащения 
братских литератур народов 
СССР. 

К. ИСКАКОВ, 
кандидат 

филологических наук 

АЛМА-АТА 

п 
I 
I 
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обязан. Полка вта неприкос-
новенна, и зовется она у ме-
ня по-старинному — «бога-
дельней». 

Эта беседа с А. М. Горьким 
мне вспомнилась, когда в 
читал книгу Романа Белоусо-
ва ««Из родословной героев 
книг». В ней речь идет не 
только о «личных книгах», 
д о б р ы * спутниках нашей бла-
годарной памвти, но главным 
образом об и* героях, вели-
ких и малых, шнешнчн облик 
которых, не говора у ж е об 
ик д у х о в н о м мире, издавна 
стел р о д н ы м нашему вооб-
ражению. Здесь и вольноду-
мец Сирано де Бержерак, и 
благородный Карл Моор, и 
вдохновенный мститель грдф 
Монте Кристо, и тургеневский 
болгарин революционер Ин-
саров. и загадочный ж ю л ь -
вгрновскии капитан Немо» 

Ио ев гор не ограни-
чился тем. что напомнил 
нам эти имена. О н поставил 
себе интересную задачу: ра-
зыскать прототипы литера-
турных обрезов, р о ж д е н и е 
которых подсказано было об-
щественными условиями и 
житейскими обстоятельства-
ми той или иной историче-
ской эпохи, С острой при-
метливость ю литературовед-
ческого зрения, с проник-
новенной л ю б о в ь ю и увле-
ченностью дотошного книго-
чея Роман Белоусов у ш е л в 
область кропотливых изыска-
ний, смелых догадок и убе-
жденно созданным легенд. 
Ему уделось выяснить, из-
влечь из первоначальных ис-
точников нвмапо интересны* 
фактов, способствовавших 
возникновению тех или иных 
литературных образов. 

П о д т в е р ж д а ю т с я старые 
истины; ничто ие возникает 
из пустоты, не является от-
влеченной игрой авторской 
фантазии. Созданный писате-
лем образ только Тогда при-
обретает жизнь и писатель-
скую выразительность, когда 
он синтезирует и лично пе-
режитое, и созданное о к р у -
ж а ю щ е й социальной средой. 

Роман Белоусов не ставил 
перед собой задачи писать 
обстоятельное литературо-
ведческое исследование о 
генезисе персонажей тех или 
иных произведений. Ему хо-
телось в живой и занима-
тельной ф о р м е расширить 
познания обычных читателей 
о героях любимых книг. Речь 
идет о воссоздании той исто-
рической и социальной атмо-

сферы, в которой рождались 
судьбы выдуманных, но вме-
сте с тем реально существу-
ющих личностей. Взяв от-
правной точкой образ хоро-
шо известного литературно-
го персонажа, автор книги 
совершает с читателем экс-
курс в ту или иную область 
к у л ь т у р ы и истории. 

Так, разговор о «Разбойни-
ках» Ф. Шиллера дает ему 
возможность рассказать о 
примерах «разбойничества» 
как социального протеста в 
литературе романтизма. Ка-
питан Н е м о — напомнить о 
героической борьбе индий-
цев за национальное осво-
бождение. Трилогия « Ж а к 
Вентра» Ж ю л в Валлеса — вос-
кресить трагические страницы 
Парижской коммуны. 

М н о г о любопытных сведе-
ний извлечет читатель из но-
велл Романа Белоусова. На-
ряду с исторически установ-
ленными фактами в них отве-
дено место и традиционным 
легендам, и правдоподобным 
домыслам и догадкам. Несо-
мненна познавательная цен-
ность того, что в занима-
тельной манере изложения 
предлагается в этой книге. 
Д л я авторе — и читатель это 
чувствует — раскрываются 
и дальнейшие возможности 
подобных плодотворных изы-
сканий, создающих особый 
и столь привлекательный 
жанр литеретуропознания. 
Кстати сказать, у Романа бе-
лоусова это не переев кни-
га, посвященная избранной 
им теме» Ей предшествовала 
другая — «О чем умолчали 
книги» («Советская Рос-
сия», 1971), в которой также 
раскрывается генезис мно-
гих образов мирового искус-
ства. 

Как определить, как на-
звать тип подобных изыска-
ний? «Занимательное литера-
туроведение»? «Розыски кни-
голюба»? Это будет не сээ-
сем точно. Но, как ни назы-
вать, суть остается в том, что 
Роман белоусов у ж е ряд 
лет разрабатывает особый 
жанр, вводящий читателя в 
историческую атмосферу, 
способствовавшую возникно-
вению литературных образов, 
ставших достоянием высокого 
искусства именно петому, что 
только из самой жизни они 
могли прийти на страницы 
бессмертных книг. 

Вс. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ЛЕНИНГРАД 
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СЛЕДУЕТ ЛИ откры-
вать специальной, 
терминологическ ой, 

профессиональной лексике 
дорогу н общенародный 
язык? Как оценивать такое 
слово, когда оно претендует 
на то, чтобы стать достояни-
ем всех? Какие требования 
должны предъявляться к 
словам, проникающим нз 
рачи профессионалов в об-
щенародный язык? Возмож-
ны ли какне-то объективные 
критерии оценки новых яв-
лений в лексике? 

Все эти вопросы стави-
лись и обсуждались не рал. 
Однако «закрывать» их ра-
но 

Обмен словами между 
терминологией и общена-
родной (нетерминологиче-
скон) речью существует из-
дания И это именно обмен, 
то есть процесс двусторон-
ний. 

Выход — слово общена-
родное, но оно существует 
и как термин, причем в раз-
ных терминологиях У гео-
логов выход — обнажение 
горной породы, у мукомо-
лов, поваров II др. выход — 
количество изделия, полу-
чаемого из сырья (ВЫХОД 
муки нз зерна). 

Свои особые значения 
имеют у полиграфистов сло-
ва вывод, норма, коридор, 
зеркало, титул, завод, кор-
пус, сводка. 

Обратный процесс — вы-
ход специальной локсикн 
за пределы терминологии в 
общенародную речь. Это 
тоже очень старый процесс. 
Давно перестали быть толь-
ко астрономическими тер-
минами зенит, апогей, орби-
та. .Мы говорим < в зените 
славы», < апогей успеха», 
«на орбите пятилетки». 
Широко распространены 
виг военной речи слова 
стратегия, фронт, право-
фланговый, авангард и др. 

.Многочисленны (особен-
но в газетах) случаи ис-
пользования вне породив-
шей их терминологии слов 
агония, инфляция. дуэт, 
старт, премьера, увертюра, 
аккорд, стыковка, координа-
ты, меридианы, палитра и 
сотен 'других. 

Одним из первых стал 
использовать специальные 
слова как метафоры в ху-
дожественной речи Маяков-
ский: 

Все м е н ь ш е л ю б и т с я , 
все м е н ь ш е д е р з а е т е * , 

и поб мой 
в р е м я с разбега к р у ш и т . 

П р и х о д и т 
с т р а ш н е й ш а я 

и * А М О Р Т И З А Ц И Я — 
АМОРТИЗАЦИЯ 

с е р д ц а и д у ш и . 

Сборник. Д. ВеянесЭНСКО-
ГО называется «Парабола». 
В нем находим «параболи-
ческую траекторию» искус-
ства, «позывные» нобви 
и др Конечно, газетные ме-
тафоры и метафоры худо-
жественные, — вещи рм-
ные. Однако и тут возмож-
но некоторое «взаимопро-
никновение*. ЯРКИЙ обмен 

Через газету приходят 
термины-метафоры в прозу 
В Солоухина < Но надо 
чем-нибудь ЗАПОЛНЯТЬ мес-
то ушедшего, т о т (модное 
теперь словечко» образовав-
шийся вакуум» (<•(.'. 1.1В м-
екая тетрадь»); «Всякая пу-
стота, всякий, говоря со-
временно, вакуум стремит-
ся втянуть, засосать в себя 
извне то, что ближе леа.нт > 
(«Письма из Русского му-
зея»), Автор вроде бы иро-
низирует над «вакуумом», 
а все же употребляет. У 
него же: «Наиболее си >• 
ные (художники. — Д. К.) 
не путались ногами к пау-
тине времени, моды, по. 
вседневного, сиюминутного 
спроса. Они начинали б>м 
разбега, как бы катапуль-
тированные сра:> в енит» 
(там же). 

Всегда ли правильно, 
удачно употребляются со -
циальные слова в перенос-
ных значениях? 

Вот уже лег десять, как 
вошла в моду метафора 
«эпицентр». Газетный за-
головок: «В эпицентре 
профсоюзной» («Советский 
спорт» от '27 октября 
1970 г.). Начало коррес-
понденции: «Свердловск, 
'ЛЙ октября. Эпицентр шм-
ней Спартакиады профсою-
зов СССР будет располо-
жен в этом крупнейшем 
спортивном и промышлен-
ном городе Урала». Заголо-
вок в другой газете. «В эпи-

центре». Речь идет об уче-
бе комсомольцев. Читаем: 
«В эпицентре этой работы — 
глубокой, серьезной,— про-
пагандист» («Московский 
комсомолец» от 13 февра 
ля 1971 г.). Еще примеры 
«Ведь Анакопийская про 
насть находится в курорт 
ном эпицентре, в Новом 
Афоне» («Неделя», .V? 1, 
1975 г.); «Так современная 
сибирская проза оказы 
вается к эпицентре актуаль-
ных забот и тревог жизни 
сегодняшнего человека» 
{-Комсомольская правда» 
от 12 декабря 1974 г.). 

Но ведь эпицеатр не 

вне, пустить в ход. Таким 
образом, задействовать за 
пределами военной лексики 
— не метафора. Это тоже 
самое слово в том же самом 
значении, что и в речи во-
енных. И требования к это-
му слову при его выходе в 
«речь для всех», наверно, 
должны быть иные — не 
те, что к сювам стратегия, 
правофланговый пли эпи-
центр. Тут речь не может 
идти о законности или не-
законности метафоры, по-
тому что метафоры иет. 
«Стратегия жатвы», «пра-
вофланговые пятилетки», 
«эпицентр картины» — ме-

Александр КАЛИНИН 

СЕМЬ РАЗ 
ОТМЕРЬ 

В «Литературной г а з е те» от 16 а п р е л я 1975 г о д » 

учитель К. Селе знев п о д е л и л с я с в о ими с о о б р а ж е -

ниями о мес т е специальны*, п р офе с с и о н а л ь ных 

слов в р у с с к ом языке. С е г о д н я мы п р о д о л ж а е м 

эту тему статьей кандидата фи л о л о г и ч е с к и * наук, 

доцента к а ф е д р ы стилистики факуль т е та журнали-

стики МГУ А. Калинине 

просто центр. ."Эпицентр 
непременно ассоциируется 
со врывом, <емлетрясенн-
ем. разрушением' Авторы 
«к> рортных чпнцентров» 
этого не учитывают. 

Из газеты метафорз поти-
хоньку проникает в художе-
ственную прозу — в хоро-
шую прозу В, Солоухина. 
Описывается рублевская 
«Троица» «У Рублева на 
столе стоит одна-единствен-
нам чаша на троих Она 
I воео^разный эпицентр ва'Л 
музыкальной стройной ком-
позиции, она еще резче 
подчеркивает основной мо-
тив — единение, нерастор-
жимое единство, беспре-
дельную гармонию» («Пись-
ма 1,3 Русского музея»). 
Стройная музыкальная ком-
позиция, гармония — и эпи-
центр... 

Кслн при перенесении 
термина в общенародную 
речь разрушается смысло-
вое ядро слова, тогда мета-
фора неудачна, тогда луч-
ше центр, чем эпицентр. 

Многочисленные приме-
ры плохих метафор при-
ведены и четко коммен-
тированы в словаре «Труд-
ности русского языки» 
под редакцией Л. И. 1'ач-
миновой. вышедшем в 107-1 
году Смотри в >том спра-
вочнике статьи. поевч-
щечные словам ячнбн, га-
барит. гамма, диагноз, па-
литра. тандем Там же спра-
ведливо осуждаемые К. Се-
ле1це*>ым прописка и коа-
лиция 

Глаголу задействовать 
эта опасность — ста г ̂ -не-
удачней метатророй — не 
грозит 

Видимо, прав К. Селез-
ней считал, что слово за-
действовать проникает на 
страницы газет, в радио- и 
телепередачи нз речи воен-
нь'\ В романе В Вогомо-
лова «В августе сорок чет-
вертого » читаем: «Все 
прибывающие должны быть 
задействованы с ходу бет 
М)тейшего промедления»; 
• В отпечатанном типограф 
п - м тексте, к моем' удив-
л< : ню. имелся задейство-
ванный I августа уело в-
ный секретный лнак»; * За 
эти секунды я успел ока-
заться от него со стороны 
со пша и. таким об па лом, 
задействовал подсветку». 

Когда мы слышим по ра 
дно. встречаем па страни-
цах газет «задействован 
ные объекты»» «новые за 
деиствованиыо линии», мы 
не воспринимаем это как 
метафорически Vпотреб пен 
ный военный термин Де ю 
в т 4. что и у военных 
действовать, сгрого говоря, 
не термин, то есть не на-
звание какой-то специфи-
чески военной, армейской 
вещи, какого-то понятия, 
свойственного лишь воен-
ной мыс-1и. «Задействовать 
— значит ввести в дейст-

Казалось бы, все в по-
рядке. Есть образцы, или, 
как говорят языковеды, мо-
дели, по которым делаются 
новые слова. «Грамматика 
современного русского лите-
ратурного языка» (1970 г.) 
приводит множество случа-
ев, когда простое прибавле-
ние приставки за к сущест-
вующему глаголу рождает 
новый глагол: двинуть — 
задвинуть, бежать — забе-
жать, работать — зарабо-
тать. греметь — загреметь, 
регистрировать — зареги-
стрировать. шифровать — 
зашифровать и многие дру-
гие, 

Вроде бы точно так и я 
случае «действовать — за-
действовать»? Нет. не так. 

Глагол задействовать еще 
можно было бы признать, 
если бы он употреблялся в 
смысле начала действия, 
оставаясь непереходным. 
Станок не работал — и 
вдруг заработал, человек не 
двигался — и вдруг задви-
гался машина не действо-
вала — и, наконец, задей-
ствовала Этот тип новых 
глаголов очень продукти-
вен. Но ведь переходным 
глагол в этом случае стать 
не может. Это противоре-
чат нормам русского слово-
образования. Именно по-
этому нельзя «задейство-
вать машину». 

Изданный несколько лет 
назад словарь-справочник 
«Новые слова и значения» 
дает ряд новых глаголов с 
приставкой за — заволоки-
тить, загерметизировать, за-

И 

тафоры (другое дело — 
удачные или неудачные, 
свежие или превратившне-

« Коровник за-
— не метафо-

ся в штамп), 
денствовзн» 
ра 

Принимая 
такие слова, 

или отвергая 
как задейство-

вать (нз яоеннон речи), 
волнительный, накладка 
(и.) языка теа ральных дея-
телен!, технарь (сначала 
только в речи летчиков, 
авиаторов), надо, думает-
ся. исходить из следующих 
соображений: 

1 Нуа.чо ли новое слово 
языку? .Не б\ дет ли оно 
дублировать уа.е имеющее-
ся и хорошо несущее свою 
службу слово? 

2. Правильно ли слово 
образовано? 

Помнится, что лет 10— 
15 нвзад противники при-
лагательного во тнете.тьный 
и. наречия волнительно от-
вергали ненужное новшест-
во именно по этим мотивам. 

— Волнительный — это 
ведь то же га мое. что и 
волнующий. Зачем же лиш-
нее слово'

1

 — рассуждали 
они — Кроме того, ппила-
гат> тьные нл ктельный, 
как правило, образуются от 
глаголов, оканчивающихся 
на нть убедить — убеди-
тельный, поразить — по-
разительный ослепить — 
ослепительный, пленить — 
г. |. питетьный и т п Л вол-
нительным от волно-
вать Ста то быть. и образо-
вано «то прилагательное 
неверно. 

Подойдем и мы с этими 
мерами к глагол\ задей-
ствовать. Так ли уж он не-
обходим? Водь у нас есть 
немало слов и словосочета-
ний. которые в разных слу-
чаях могут выразить, на-
звать то же самое ввести, 
пустить в ход. запустить, 
организовать, привести в 
действие и другие. Не слу-
чайно условный знак, «за 
аействованнмй с 1 авгус-
та», н другом месте романа 
В Богомолова (и тоже в 
офнцна тьном военном тек-
стг | назван -введенным с 
1 августа» Стало быть, 
нужды-то особой в новом 
глаголе и не было, правда'' 

Не выдерживает слово 
задействовать и критики с 
точки зрения правильности 
образоьания. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ЮБИЛЯРОВ 

И. И. РАБИНУ — 7$ лет 

С е к р е т а р и а т п р а в л е н и я Со* 
ю з а п и с а т е л е й СС.СР н а п р а в и л 
И о с и ф у И э р я и л е в и ч у Р л б и н у 
п р и в е т с т в е н н у ю т е л е г р а м м у : 

• По с л у ч а ю В а ш е г о семи-
д е с я т и п я т и л е т и я ш л е м Вам, 
в е т е р а н у е в р е й с н о й с о в е т с к о й 
л и т е р а т у р ы , н а ш и с е р д е ч н ы е 
п р и в е т с т в и я и п о з д р а в л е н и я . 
П о л в е н а В а ш е й т в о р ч е с к о й 
жизни — э т о п у т * к з р е л о -
с т и и с о в е р ш е н с т в у , п у т ь м 

о г я о е н и ю к р у п н ы * з п и ч е с к и х 
ф о р м и п о с т и ж е н и ю п о д л и н -
н ы * г л у б и н р е л л и г т м ч е с н о и 
п р о э м . Б о л ь ш о й у с п е х в ы п а л 
на д о л ю В а ш е г о р о м а н е « У 
Н е м а н а » , о * в а т ы м а ю щ е г о со-
б ы т и е ог р е в о л ю ц и и 1005 го 
да до В г л и к о г о О к т я б р я Изо-
б р а ж а я с у д ь б у д и н а с т и и р» 
м е с л е н н и м о в и р а б о ч и х , Вь< в 
д у « е г о р ь н о в е н и х т р а д и ц и и 
п р о с л е ж и в а е т е п у т ь с в о и * ге-
роев и р е в о л ю ц и и и с о з н а -
т е л ь н о м у у ч а с т и ю в борьбе 
З а м е т н ы м в я л е н и е м • В а ш е м 
т в о р ч е с т в е б ы л и р о м а н « Я 
в и ж у тебя. В и л ь н о * . Мы р а д ы 
о т м е т и т ь , ч т о свои ю б и л е и 
В ы в с т р е ч а е т е в р а б о ч е й фор-
ме, с о з д а в а л страницы широ-
ко з а д у м а н н о г о р о м а н е «Сто-
ляр Г е ш е л ь и его в к у й » . со-
б ы т и я к о т о р о г о берут н а ч а л о 
с 1812 года 

Ж е л а е м Вам доброго здо-
р о в ь я . б о л ь ш и м радостей в 
л и ч н о й ж и з н и и т в о р ч е с к и * 
с в е р ш е н и й во имя н а ш е й 
м н о г о н а ц и о н а л ь н о й с о в е т с к о й 
литературы». 

к . д . Д Ж У Н У С О В У — 

60 лет 
С е к р е т а р и а т п р а в л е н и я Со-

юза п и с а т е л е й С и С Р и Совет 
по к и р г и з с к о й л и т е р а т у р е на-
п р а в и л и К а м ч ы Д ж у и у с о в и ч у 
Д ж у н у с о в у п р и в е т с т в и е 

« Г о р я ч о п о з д р а в л я е м в а с 
со с л а в н о й ДАТОЙ шести-
д е с я т и л е т и е * со д н я р о ж д е -
н и я . 

грипповать, закодировать, 
запрограммировать и др. 
Все они образованы верно, 
по продуктивным живым 
моделям языка Задейство-
вать — белая ворона. Этого 
слова нет нн в одном линг-
вистическом словаре рус-
ского языка. 

Законен вопрос: а как же 
подобные слова возцикают 
в специальной терминоло-
гии? Разве люди, придумы-
вающие их и использую-
щие. не ч> вствуют их не-
правильности? Разве неко-
му проследить за .чтим, про-
контролировать образова-
ние новых терминов? 

Любая терминология, лю-
бая специальная речь почти 
всегда несколько обособ-
ленна. 

Каждая профессиональ-
ная речь может иметь свои 
«причуды» и в лексике, и в 
грамматике, и в произноше-
нии Вспомним комплекс-
ные числа у математиков, 
добыча, рудник — у горня-
ков Моряки говорят «слу-
жил на флоте», хотя обще-
языковая модель другая: в 
артиллерии, в пехоте, в 
авиации и др Отсюда в 
конечном счете и волни-
тельный. и технарь (с не-
продуктивным в литератур-
ном языке суффиксом 
-арь). Отсюда неожиданное 
для литературной речи об-
разование существитель-
ных с суффиксом -ость от 
отно< нтельных прилагатель-
ных мясность 

Есть и другие виды ре-
чи. в которых правильность 
словообразования — не та-
кой железный закон, как я 
речи общелитературной, 
| трого нормированной. У 
Маяковского вечер хмурый, 
декабрый, у А. Вознесеи-
| кого — осеиебри, человол-
ки, поямнмы. лесалкн, у 
М Цветаевой — спортсмед 
ный лоб Это не ошибки и 
не следствие незнания сло-
вообразовательной модели. 
Такие слова могут быть 
очень выразительны и нуж-
ны в пределах данного тек-
ста. 

Но при выходе (или на 
выходе | в общенародную 
речь со слова спрос особый 
— «ужесточенный», как 
сказано в том же романе 
В. Богомолова. 

СПОЛНИЛОСЬ 80 
лет со дня рожде-
ния Л. М. Рейснер. 

Почти полвека ее нет в жи-
вых. Короткая жизнь Лари-
сы Рейснер неотделима от 
революции, гражданской 
войны, классовых битв 20-х 
годов в Европе. Им посвя-
щено все, что она написала, 
ими насыщено доставшееся 
на ее долю всего лишь де-
сятилетие активной деятель-
ности — журналиста, по-
литработника. разведчицы, 
одного нз первых советских 
дипломатических сотрудни-
ков, участницы рабочих де-
монстраций в Берлине. Ли-
тературное наследие Лари-
сы Рейснер с его главной 
темой героизма и романти-
ки революционных сраже-
ний в последние годы вновь 
привлекло к себе широкий 
интерес. Издание избран-
ных сочинений, публикация 
писем и статей, сборник 
воспоминаний познакомили 
новые поколения читателей 
с ее творчеством, воскреси-
ли реальные черты женщи-
ны-комиссара. давно вошед-
шей в сознание в обобщен-
ном образе героини «Опти-
мистической трагедии». 

Есть, однако, в представ-
лениях о Ларисе Рейснер 
заметный не с первого 
взгляда, но очень сущест-
венный пробел. Даже те, 
кто знал Рейснер в предре-
волюционное время и сно-
ва встретил в новом облике 
в начале 20-х годов, не 
смогли показать тот далеко 
не простой путь, который 
был ею пройден от полтиче-
ских опытов юности с их 

р к м « п о р » ее свое* сре-
дой. 

Только > Афганистане в 
1021 году, когда полная 
приключений и опасностей 
жизнь сменилась тягостным 
бездействием в роли 
«посольши», оставлявшим, 
впрочем, достаточно време-
ни для раздумий, Рейснер 
возвращается к автобиогра-
фической повести, стре-
мясь на этот раз пойти не 
от литературного окруже-
ния, а от впечатлений дет-
ства, от самых ранних идой-
ных влияний. Писатель Ва-
дим Андреев, подростком 
живший в семье Рейснеров, 
рассназывает: «Они соеди-
няли память о крестоносцах, 
положивших начало роду 
фог. Рейснеров... верность 
домашним традициям, утон-
ченность. переходившую в 
снобизм, с крайней револю-
ционностью...». Автобио-
графическая повесть Л. 
Рейснер не только подтвер-
ждает эту характеристику, 
но и вносит в нее тонкие 
оттенки, видимые лишь из-
нутри. На первый план 
вышла сложнейшая для 
человека, воспитанного в 
замкнутой элитарной сре-
де, проблема морального 
долга и выбора пути. 

• Д а м детей. — читаем м ы 
иа с т р а н и ц а х р у к о п и с и , — 
р о ж д е н н ы х се смертельной 
о п а с н о с т ь ю , были выкормле-
н ы легким и р а з р у ш и т е л ь н ы м 
гением анализа, царившего • 
семь*. Они знали ж и з н ь в де-
с я т ь лет, умели о ц е н и в а т ь без 
о ш и б к и все о т ч а я н н ы е схват-
ки и наводнения, бросавшие 
их шаткое гнездо с места на 
место. Оки п р и в ы к л и видеть 
отца и мать а позе вечной 
обороны, е постоянном оди-
ночестве, в ы з в а н н о м непрн-

изысканной и усложненной 
эстетикой, от окружавшей 
ее и родной ей петербург-
ской литературно-ученой 
среды до зрелого политиче-
ского руководителя, хладно-
кровного и смелого в бою, 
беспощадного к врагу ко-
миссара красного флота. 

Между тем идейная н 
жизненная эволюция Лари-
сы Рейснер представляет 
не только бнбграфнческий 
и историко-литературный 
интерес. Ее путь г - это тот 
тип решения проблемы 
«интеллигенция н револю-
ция», который охватывает 
многие судьбы, но. может 
быть, с наибольшей нагляд-
ностью и цельностью про-
явился как раз в ее судьбе. 

Многое для понимания 
пути, пройденного Ларисой 
Рейснер. может дать ее ар-
хив. хранящийся в отделе 
рукописей Государственной 
библиотеки СССР имени 
В. И. Ленина. В ранних 
редакциях очерков, неокон-
ченных произведениях, от-
рывках н набросках часто 
обнаруживаются те под-
спудные н очень важные 
детали миропонимания, из 
которых. как мозаика, 
складывается недоступная 
внешнему взгляду эволю-
ция духовного мира автора. 

Начало пути раскрывает-
ся почти исповедально в ав-
тобиографической повести 
Ларисы Рейснер «Рудин». 
Писательница дважды при-
ступала к этому сюжету, 
пытаясь осмыслить свои 
истоки, честно рассказать 
об ушедшем в прошлое ми-
ре, нз которого она вышла. 

Не случайно первый ва-
риант повести с датой 
«1910» озаглавлен «Ке-
цшет». Он написан, веро-
ятно, весной 191Я года в 
промежутке между двумя 
периодами пребывания на 
фронте. Это действительно 
прощание навек со сво-
ей литературной юностью, 
с кругом поэтов-символис-
тов, лишь слегка замаскиро-
ванных вымышленными 
именами. Продолжению ра-
боты няд повестью помешал, 
вероятно, не. только новый 
отъезд на фронт, но и не-
удовлетворенность наброс-
ком. В нем ьылнлось не-
посредственное чувство, но 
не было продуманной пози-
ции, не было причин раз-

ли т ь год. Объясняя причи-
ны неудачи, Л. Рейснер на-
щупывает одно из главных 
своих противоречий, пре-
одолением которого была в 
каком-то смысле вся ее 
жизнь: 

«...В ж и з н и людей, пере-
шедших с правого берега на 
левый, есть с к р ы т а я трагиче-
с к а я черта, осовенно если 
о н и п о к и д а ю т п р е ж н и й ла-
герь баз п о к а я н и я и пришиб-
ленного стыда за сеое рожде-
ние, за жестокое превосход-
ство класса, которому при-
надлежат по роду, по к о р н я м 
и по имени. Каторга и воина 
одни у р а в н и в а ю т и о ч и щ а ю т : 
за общей р е ш е т к о й н под пу-
лями забываются все т а й н ы е 
неприязни, и люди действи-
тельно с т а н о в я т с я б р а т ь я м и » . 

Вот где ясно выражена 
идея необходимости иску-
пить свою «родоцую» не-
причастность к народу, к 
революционному классу, к 
его борьбе и страданиям, 
которая бросает свой от-
свет на весь путь Л. Рейс-
нер. 

На листках, исписанных 
решительным, прямым по-
черком Ларисы . Рейснер, 
мы не раз еще столкнемся 
с этой мыслью. В нерпой 
редакции очерка «Оклад-
ский» (1925 г.) она обна-
руживается вновь: 

« В е д ь з т о б ы л о в р е м я х о ж -
д е н и я в н а р о д — п е р в а я б о л ь -
ш а я п о п ы т к а р е в о л ю ц и о н н о й 
и н т е л л и г е н ц и и в ы й т и из с е б я , 
и з п а п и р о с н о г о ч а д а , и з т е о -
р е т и ч е с к о й б о л т о в н и . . . П у с т ь 
к о с т ю м ы и х б ы л и т е а т р а л ь -
н ы , < п у с т ь > п у т и , к о т о р ы м и 
о н и ш л и . < з т и л у ч ш и е л ю д и 
с в о е г о в р е [ м е н и | > , н а ж у т с я 
н а м с е г о д н я < н а и в н ы м и . и н о г -
д а ^ н е в е р н ы м и ; п у с т ь и х на 
п е р в о м ж е п е р е к р е с т к е х в а т а -
л и и в о л о к л и н а с ъ е з ж у ю , 
э т и х « к р е с т ь я н » — с б е л ы м и 
т о н к и м и р у к а м и и п е н с н е н а 
н о с у , э т и х « м у ж и ч е к » , о с т р и -
ж е н н ы х в к р у ж о к , к о т о р ы х 
т о ш н и л о о т з а п а х а < с и в у х и ~ » 
о б ы к н о в е н н о й к р е с т ь я н с к о й 
и з б ы . Все р а в н о — з т о б ы л о од-
н о из с а м ы х в ы с о к и х и г е р о и -
ч е с к и х д в и ж е н и й с п р о ш л о г о 
• е н а » . Из у ч а с т к а п е р е о д е -
т ы е б а р и ч и п о п а д а л и у ж е в 
н а с т о я щ и е т ю р ь м ы , из т ю р е м 
ш л и в С и б и р ь , « и ч е с т н о в ы -
т и р а л и с о б о ю с т р а ш н ы е н а р ы 
у г о л о в н ы х к а м е р , носили к а н -
далы, ж и л и и у м и р а л и , и ес-
л и не п о г и б а л и п р и п е р в о й 
с т ы ч к е с ж и з н ь ю , е с л и не по-
в о р а ч и в а л и н а з а д , о т ш и б л е н -
ные первой ночью на аре-
с т а н т с к и х н а р а х , т о с т а н о в и -
л и с ь П е р о в с к и м и и Ж е п я б о -
выми, К и б а л ь ч и ч а м и , Т р и г о -
н и и Ф и г н е р » . 

* М * « Ц
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1? года в 
гкого в уу. 
в ее *р-

С. ЖИТОМИРСКАЯ 

МУЗЫКА 
РЕВОЛЮЦИИ 
ПО СТРАНИЦАМ РУКОПИСЕЙ ЛАРИСЫ РЕЙСНЕР 

м и р и м о с т м о критериев, при-
л о ж е н н ы х к ж и з н и » . 

По какому же пути дол-
жен пойти человек, взра-
щенный в верности убеж-
дениям, исповедуемым как 
религия, в презрении к 
компромиссам и личному 
успеху, а прн этом не мыс-
лящий себя вне той духов-
ной культуры, на почве ко-
торой он сложился и очень 
рано осознал себя как ли-
тератор? Первый опыт от-
вета на этот вопрос — вы-
бор своего особого, так ска-
зать. персонального пути в 
борьбе с официальной Рос-
сией: издание семьей Рейс-
неров журнала «Рудин» 
( 1915—1916 гг.). давшего 
позже заглавие повести. 

В самом названии жур-
нала была внутренняя де-
монстративность: тургенев-
ский Рудин погиб на барри-
кадах. Однако это были 
«чужие» баррикады, н, сра-
жаясь на них. Рудин оста-
вался одиноким. 

Через шесть лет, давно 
выйдя из «рудинских» пе-
ленок, обогащенная опытом 
революции и гражданской 
войны, Лариса Рейснер от-
дает себе отчет в политиче-
ской неубедительности про-
межуточных и нечетких по-
зиций журнала. Слишком 
узкому и вместе с Тем не-
определенному кругу были 
адресованы статьи и памф-
леты, публиковавшиеся в 
«Руднне». иногда, впрочем, 
очень ядовито высмеивав-
шие гнилость доживавшего 
последние сроки режима. 

Журнал продержался 

жения захватил ее 
ственно ввел в среду 
шевикон. 

В сентябре 1917 
письмом Луначарского 
ках, оставшимся в р| 
хине, она ведет перегов 
с Кронштадтским Сов'-
рабочих и солдатских 
татов, добиваись превра-
щения зала «Морского со-
брания» в новый театр для 
пролетариата. («Таким об-
разом Кронштадт, — пи-
шет в атом письме А. В. 
Луначарский, — встанетво 
главе не только революци-
онного Петрограда, но н е г о 
творческого пролетарием, 
вызывающего к жизни все 
новые очаги духовного ро-
ста и обновления».) Л. Рей-
снер участвует в первой 
конференции пролетарских 
просветительных организа-
ций; сразу после Октября 
включается в охрану куль-
турных ценностей. 

И в годы гражданской 
войны, на трудных ее пу-
тях решались для Ларисы 
Рейснер одновременно те 
же глубоко личные и вме-
сте с тем общественно зна-
чимые задачи: сближение 
«под пулями» с вооруженЦ 
ным народом и стремлений 
приобщить народ к культу-
ре. Рассказы товарищей 
Л. Рейснер полны подроб-
ностей отчаянных военных 
операций, которые были ее 
стихией. Так утверждалось 
моральное право на братст-
во с матросом и солдатом. 
Навестившая ее летом 
1018 года на фронте мать 
писала: «У нее хороший пе-
риод 51чгт ип<1 Г)гапд —-
если выживет, будет для 
души много и авось твор-
чество оживет, напившись 
этих неслыханных пережи-
ваний. Но... не думаю, она 
все время на краю гибели .. 
Наша аристократка не усту-
пает на мостике по хладно-
кровию демократам, и мат-
росы молча подтягнваюг-
ся». 

Но не меньший интерес 
представляют свидетельст-
ва о лекциях, которые Л. 
Рейснер читала между боя-
ми: «Искусство и револю-
ция». «Песни революции п 
н\' история» и др. 

В статье для английского 
журнала «СопнпшйМ Рсуие» 
(русский подлинник, к со-
жалению, не сохранился, и 
мы вынуждены цитировать 
ее в обратном переводе) 
Рейснер подводила итог 
целой эпохе, когда начала 
заполняться пропасть, отде-
лявшая крестьянина — 
матроса и солдата от вер-
шин культуры: 

« И н е т о л ь н о с т о й к о с т ь и 
м у ж е с т в о с о с т а в л я ю т гог>Л| 
д о с т ь и с л а в у з т и х л е т 
д а н с к о й в о й н ы , н о и н е о б ы ™ 
ч а н н о е р а з в и т и е д у х о в н о й 
к у л ь т у р ы . Ибо в А с т р а х а н и , 
во в р е м я д о л г о й з и м н е й н а м -
п а н и и , л ю д и н е т о л ь к о С а -
ж а л и с ь и с т р о и л и , н о и н а -
п р я ж е н н о у ч и л и с ь . О б р е ч е н -
н ы е ид с м е р т ь и, м о ж е т б ы т ь . 

Лариса РЕПСИЕР. Афганистан, 20-е годы 

Крестный путь тюрем, 
ссылок и казней все еще 
видится Ларисе Рейснер 
чуть ли не единственным 
путем, которым из дворян-
ской, интеллигентской сре-
ды можно прийти на барри-
кады не Руднным, а Перов-
ской или Луизой Мишель. 

Переход в революцион-
ный лагерь неизбежно со-
провождался вопросами, как 
быть I. принесенной с со-
бой культурой, как отно-
ситься к ней, есть ли ей 
место в жизни народа, от 
которой ты теперь себя не 
отделяешь? 

Практическим ответом иа 
»тн вопросы была вся рабо-
та Ларисы Рейснер еще с 
осени 1017 года, когда 
подъем общественного дни-

у г а д ы в а в ш и е с в о ю г р я д у щ у ю 
с у д ь б у , о н и о с о б е н н о п р и л е ж -
н о ч и т а л и в п о с л е д н и е н « д о » 
ли и д н и п е р е д боем и у | л м 
ч е и н о с л у ш а л и о р н е с т р § е т » 
х о п г н а . о р г а н б а х а , е н р н п и у 
С а р а с а т е . Ц е л ы м и ч а с а м и а т а 
п о ч т и н е г р а м о т н а я а у д и т о р й я , 
т о л ь к о ч т о п о д н я в ш а я с я и з 
с о ц и а л ь н ы х н и з о в , з а т а и в д ы -
х а н и е . м о г л а с л у ш а т ь л е к т о -
ра. м у з ы к а н т а и л и « г и т д т о -
рд» 

К проблеме «интеллиген-
ция и революция» Л. Рейс-
нер попыталась подойгн 
совсем близко в серии очер-
ков. посвященных декаб-
ристам. За ними должны 
были появиться «художест-
венные исследования о пер-
вых утопистах коммунис-
тах». вообще о великих ре-
волюционных мыслителях 
прошлого. Но этому уже (16 
суждено было свершиться... 
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к о л е » ч е т в е р т и века В ы 
т р у д и т е с ь н а н и в е к и р г и з с к о м 
л и т е р а т у р ы Эа зто время 
о п у б л и к о в а л и более десяти 
с б о о и и и о а с т и х о т в о р е н и и . 
Среди н и х — « М о я ю м я я » , 
• Ч е с т ь » , « А к в у у р а * и другие. 
Вс» эти произведения посвя-
щ е н ы а к т у а л ь н ы м темам со-
в р е м е н н о с т и . В ы славите ве-
л и к о г о Л е н и н а , К о м м у н и с т и -
ч е с к у ю парумю, г р у ж е н и нов 
города и е е р е в и А, 

б 1960 г о д у К и р г и з г в с и з д е т 
в ы п у с т и л В а ш у к н и г у « С у д ь -
б а - , п р и н е с ш у ю Вам ш и р о -
к у ю п о п у л я р н о с т ь многочис-
л е н н ы х п о к л о н н и к о в позэмм. 

К и р г и з с к о м у ч и т а т е л ю В ы 
и з в е с т н ы и мак переводчик 
п р о и з в е д е н и й А. П у ш к и н а . Т. 
Ш е в ч е н к о , А . Навоя. И. Тихо-
не ва. 

Ж е л а е м Вам и р е п и о г о здо-
р о в ь я . с ч а с т ь я и т в о р ч е с к и х 
у с п е х о в * . 

Е. М . Р Я З А Н О В О Й — 
«О лет 

В с в я з и с * 0 л е т н е м со д и в 
р о ж д е н и я С к л т е р н м ы М и х а й -
л о в н ы Р е з а н о в о й с е к р е т а р и а т 
п р а в л е н и я С о ю з а п и с а т е л е й 
С С С Р и С о в е т п о д е т с к о й и 
ю н о ш е с к о й л и т е р а т у р е н а п р а -
в и л и ю б и л я р у п р и в е т с т в и е , е 
к о т о р о м г о в о р и т с я : 

• С е р д е ч н о п о з д р е в л я е м Вас 
с $.*• л е т н е м со д н я р о ж д е н и я . 
Ьопее ч е т в е р т и в е н а о т д а л и 
В ы с л у ж е н и ю н а ш е й д е т с к о й 
и ю н о ш е с к о й л и т е р а т у р е . В 
к р у г ч т е н и я н а ш и х р е б я т 
п р о ч и й в о ш л и В а ш и п о в е с т и , 
р а с с и а з ы и с к а з к и В а ш и ини* 

ги « Н а нашей у л и ц е » , «Пер-
в ы й д е н ь » , «Драться. так 
д р а т ь с я ! * . « Ж и в а я волне». « Н е 
пороге ю н о с т и » в о с п и т ы в а ю т 
ю н ы х читателей в д у х е высо-
к и х и благородных идеалов. 

От всей д у ш и мелеем Вам 
ирепиого здоровья и б о л ь ш и х 
т в о р ч е с к и х радостей». 

А . Н. Т И М О Н Е Н У — 
60 лет 

В с е т и с ше«тмцееятияетм. 
ем со д н я р о ж д е н и я пмсатояя 
А н т т м Иинояяеемчя Тнмонома 
секретариат п р а в л е н и я Союза 
писателей СССР н а п р а в и л а 
адрес юбиляра приветствен-
н у ю телеграмму: 

«Сердечно поздравляем ( а с , 
одного и> ведущих писателе* 

Карелии, с дном В а ш е г о ше-
стидесятилетия. 

В ы м у ж е с т а о н н о с р а ж а л и с ь 
о в о л * с белофиннами и на 
ф р о н т а х Веянной Отечествен-
ной войны, н а г р а ж д е н ы ор-
денами « О т а ч о с т а а н н о й вои-
н ы » I стапони. К р а с н о й Заез-
ды. Н а м особо п р и я т н о отме-
т и т ь Ваши боевые ааслугн 
парад Родиной в д н и . когда 
с т р а н а праад>пгвт тридцатиле-
тие Веянной п о в о д ы . 

В а ш и произведения « О т Ка-
релии до К а р п а т » , «Освещен-
н ы е берега», « В залнав вет-
ров». « Р о д н ы м и т р о п а м и » , 
•Волонрылая п т и ц а » и надда-
н о о п у б л и к о в а н н ы м ромам 
• М ы и а р а л ы » завоевали боль-
ш у ю п о п у л я р н о с т ь среди чи-
татвлвй. 

Писатель-коммунист, Вы по-
с т о я н н о аадате б о л ь ш у ю об-
щественную, п а р т и й н у ю и го-
с у д а р с т в е н н у ю работу. 

Свой юбилой В ы встречаете 
• расцввтв т в о р ч в е к и х сил. 

Жалаем Вам доброго здо-
ровья, б о л ь ш и х успехов в ли-
т е р а т у р н о й и общественной 
д е я т е л ь н о с т и » . 

А . Т. М И Р З А Е В У — 

50 лет 
Секретариат п р а в л е н и я 

С о ю з е писетелей СССР на-
Абдуле Т а й з у е в и ч у 

ирзееву п р и в е т с т в е н н у ю те-
п р а в и л 
Мирзаееу п р и в е т с т в е н н у ю 
леграмму, в к о т о р о й говорит-
ся: 

•В д е н ь В а ш е г о п я т и д е с я -
т и л е т и я ш л е м В а м . и з в е с т н о -
м у л а к с к о м у п о з т у , а в т о р у 
к н и г , н е о д н о к р а т н о и з д а в а в -
ш и х с я в ц е н т р а л ь н ы х мо-
с к о в с к и х издательсто«1х и в 
М а х а ч к а л е . с в о и с е р д е ч н ы е 
п р и в е т ы и п о з д р а в л е н и я . 

У ч а с т н и к В е л и к о й О т е ч е с т -
в е н н о й в о й н ы , д е п у т а т мест-
н о г о С о в е т е . В ы м н о г о лет 
ж и з н и о т д а л и т а к ж е б л а г о -
р о д н о й р а б о т е с е л ь с к о г о у ч и -
т е л я . 

От д у ш и ж е л а е м Вам доб-
р о г о з д о р о в ь я и н о в ы х т в о р -
ческих сморшениЙФ. 

ее. и 
'Литературная газета* при-

соединяется к зтим тегчыч 
поздравлениям. 

Р РЕДАКЦИЮ 
гЛИТИРАТУРНОП 

ГАЗЕТЫ» 
Прошу передать через га-

зету мою сердечную б ла. 
годарность организациям, 
друзьям, товарищам по перу, 
читателям за поздравления и 
добрые пожелания в связи с 
моим восьмидесятилетием и 
награждение и орденом Ок-
тябрьской Революции. 
^ Ими ЛЕ 

Разрешите через вашу га-
зету выразить мою сердеч-
ную благодарность всем ор-
ганизациям и учреждениям', 
друзьям и товарищам, прис-
лавшим мне поздравления и 
добрые пожелания в связи с 
моим шестидесятилетием 
^ М. НАРМАЕВ 

Прошу через вашу газе-
ту перед,пи мою искреннюю 
благодарность всем органи-
зациям и друзьям, поздра-
вившим меня с семидесяти-
летием и присвоением почет-
ного знания народного писа-
теля Узбекистана. 

Н а з н р С А Ф А Р О а 
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ПОЭЗИЯ 

Ъо/ьогой опщов 
Первопроходцам комсомола — от 
молодых строителей Ингурской ГЭС 

Вы оставляли отчий кров, 
Закону следуя простому, — 
Опять взыграла предков кровь, 
Готовая помочь другому. 

Вы поднимали целину, 
Моря в пустынях создавали... 
Свою любили вы страну 
И слов на ветер не бросали. 

И мы равняемся на вас, 
Первопроходцы комсомола! 
Вы шли по жизни в трудный час, 
Борьба и труд — вот ваша школа. 

Нет, не закатится звезда 
Людей орлиного полета! 
Вас не забудут никогда — 
Вы эра нового отсчета! 

Мы клятвой связаны одной — 
Борьбой великою за братство... 
И слышат клич наш боевой 
На Волге и на стройках Братска! 

Вам улыбается рассвет, 
И солнце славою в зените. 
И мы идем за вами вслед 
По вашей солнечной орбите.,, 

И мы вступав)* в свой черед 
В борьбу за ваши идеалы! 
Пусть мир увидит, К4К взойдет 
Свет над Ингури солнцем алым! 

Перевал В. КРАСНОПОЛЬСКИП 

Резо АМАЩУКЕАИ 

Тзсш/^тани 
Мачты качаются. Шастают ветры, 
бреши в туманном пробив мираже. 

10ВЫС СТИХИ 
ГРУЗИНСКИХ 
И03Т0В 

Колоу НАДИРАДЗЕ 

Твоя мелодия грустив...» 
Но как одной с бедою справиться?! 
И вновь ему поет она... 

Он тихо слушал струи чужих 
Невысказанную обиду — 
И уж его лечаль забыта, 
И сердце трепетное сбито 
Той болью, шедшей из глубин, 
И он пред нею был один... 
Певец великий и гонимый, 
Он жил мелодией незримой,,, 
И песня горькая ее 
Вдруг возвратила в край любимый, 
Измученный, но все ж родимый, 
И столь далекий от него... 

О, если б знал я 
ту красавицу 

Печальной родины моей, 
Что пела о судьбе своей 
И не молила боге сжалиться!.. 

Пусть пропасть времени черна 
И в ней не разглядеть лица, — 
Я счастлив, что жила она!.. 

Пврввм В. КРАСНОПОЛЬСКИП 

Нодар ГУРЕШИДЗЕ 

Юно была ока?.. 
Не пой. красавица, при мне 
Гы песен Грузии печальной.* 

О, если б знал я 
ту красавицу 

Печальной родины моей, 
Что пела о судьбе своей, 
Но не молила бога 

сжалиться... 
И песня не могла не нравиться) 
Так почему ж поэт печалится?! 
В его глазах дрожит слеза, 
И просит он: «Не пой, красавица, 

л а й й ш у ц т л й й ш ч щ й * 

Нельзя не ощутить здесь 
высокого душевного подъ-
ема людей, как бы продол-
жающего «счастье штыков и 
флагов Октября» (о нем пи-
сал Смеляков в сборнике 
«Декабрь»), того пафоса со-
зидания и борьбы, который 
окрылял героев его «Стро-
гой любви» и лирического 
героя его давнего стихотво-
рения «Ленин»: 

Я а грозных рядах 
растворяюсь, 

я ветром победы дышу 
и, с митинга • бой 

отправляясь» 
восторженно шапкой машу. 

И хотя с тех пор, когда 
юному поэту «встречаться 
муза стала... в своей юнг-
штурмовке суровой», про-
шло так много лет, сегодня 
стихи Смелякова по-прежне-
му звучат покоряюще свежо 

Белеет парусим 

характера, накладывает осо-
бый отпечаток на все, что и 
как он пишет... 

А пишет Ярослав Смеля-
ков так, что без болзпи осо-
бого преувеличения можно 
сказать: все сколько-ни-
будь важные события наше-
го времени, связанные с ре-
волюционизирующим влия-
нием Октября, с тем. о чем 
сам поэт сказал в послед-
нем. посмертном сборнике 
«Служба времени» так по-
этически самобытно — «И 

него чувством интернацио-
нализма н вместе с тем 
с его привычкой говорит I. 
прямо о самых тяжелых к 
конфликтных явлениях 
жизни и здесь не уходи г 
от самого трагического: 

Нам трудная выпала доч" — 
китайский услышав свинец, 
былую доверчивость 

с болью 
из собственных вырвать 

сердец. 

Ибо слишком тяжелый 
груз лег на сердца, слиш-

тгдько ему присущего со-
четания угрюмой сосредо-
точенности к доброты, раз-
дражительного внимания к 
ласковости и подчас какой-
то почти сердитой, даже 
злой нежности'.. Вспомните 

.г бы его стихи, обра-
щенные к молодым поэтам: 

Мне в отаернутася 
отчужденно, 

но я нисколько не таюсь, 
что с добротою 

раздраженной 
сам к этим мальчикам 

тянусь. 

щи и 
Владислав ЗАЛЕЩУК ЧИТАЯ ЯРОСЛАВА СМЕЛЯКОВ А 

я правдиво, притягивая к 
себе внимание читателя. 
Ведь лучшие из них о том, 
что и для поэта, и для наро-
да озарено «любовью не-
тленной», «любовью тяж-
кой», — о революции н ее 
великой, преображающей 
планету енле. Они о том не-
забываемом. потрясающем 
чувстве, когда «одним пле-
чом — с налета! — дверь 
в Историю открыта». Так 
писал он в стихотворении 
«Ленинский связной», опуб-
ликованном еще в 1970 го-
ду: 

И »тв а самом дела ом — 
по евмой гпавиои теме — 
меня послал из тек времен 
в сегодняшнее время. 

И от повадии юной той 
до красной к р ы ш к и гроба 
я только ленинский с в ш н о й 
с депешею особой. 

Только проникнувшись 
этим высоким н требова-
тельным к себе и другим 
чувством поэта, можно по-
нять то. что Белинский на-
зывал «пафосом творчест-
ва». Той глубинной основой 
мироощущения, миропони-
мания поэта, которая опре-
деляет суть его лирического 

сейчас еще воздух насы-
щен электричеством ленин-
ских слов» — нашли в его 
стихах эмоциональный от-
клик. 

В его книгах пы найдете 
стихи о республиканской 
Испании и Димитрове, вы 
ступающем на Фашистском 
процессе: раздумья о погиб-
шем Лумумбе н борющемся 
Вьетнаме перемежаются с 
воспоминаниями о собствен-
ной суровой юности, о 
стройках тридцатых годов н 
нелегкой поре Отечествен-
ной войны 

И в сегодняшних — "ке 
посмертны.*, — публикаци-
ях его стихов вы с новой 
силой почувствуете, как 
остросо«ремеиеи и нужен 
Смеляков сегодня! Как нн-
тнчно-вскреннн его пере-
живания общественных яв-
лений й событий, как 
строг его суд, каи. скажем, 
нелегко к непросто ему 
видеть и понимать то. что 
происходит на тон «сопре-
дельном востоке», которому 
было столько отдано: «...пи-
сать тяжело о Китае, еще 
тяжелее — молчать», Сме-
ляков, с органичным для 

ком дорогой ценой оплаче-
ны эти разочарования: 

ведь мальчики 
родины мм пой. 

исполнив присягу солдат, 
у т е невозвратно в могилах 
вблизи от границы лежат. 

Любовь и скорбь напол-
няют эти строки человечно-
стью, сдержанной силой 
гражданского пафоса. 

Накис бы стихи мы ни 
читали у Смелякова. нас не 
покидает ощущение редко-
стной самобытности талан-
та. И классические тради-
ции стиха, которым следу-
ет поэт, не сгладили и не 
убавили ничего от его дерз-
кого умении дать обобщаю-
ще точный эпитет, опре-
деленно (скажем, слово 
«чугунный» в «Памятнике» 
или часто встречающееся 
определение «державный» 
во многих его последних 
стихах), неожиданно столк-
нуть. казалось бы, несопо-
ставимые понятии, высекая 
искры нового смысла, све-
жую вашу эмоционально-
сти («...чугунный голос, 
нежный голос мой», та ж о 
«тяжкая любовь»): от его 
жесткости и прямоты, от 

Вот и в последних публи-
кациях вы найдете рядом 
с суровыми строками об 
эпохальных событиях и 
международных делах не 
частые у Смелякова, но от-
того не менее смеляков-
скне, исполненные нежного 
внимания и любви строки 
стихотворения «Жена» или 
обращенные к природе сти-
хи. Скажем, эти — о свет-
ляках: 

У меня мд руке дымится 
то ли капля холодной воды, 
то ли синенькая крупица, 
улетевшая от звездь». 

И стою я. врагов проЩдя. 
оттого Ьишь. что тот огонь 
так таинственно освещает 
человеческую ладонь. 

Много писали об нс'горна-
ме Смелякова. особенно в 
свили г его сборником 
«День России», с такими 
стихами, как «Петр и Алек-
сен*-, «Ментиков». Сегодня, 
читая новые стихотворе-
ния, тоже нельзя не ощу-
тить столь естественного 
для позднего Смелякова 
чувства историзма. Будь то 
стихи о Пушкине, расстаю-
щемся с державинским 

Канс/н Оюя&й/нс 
Скрипят деревья, ветра вой истошный, — 
И человек в холодном шалаше... 
Он жаждет бури, в этот чес полночный 
На главное решившийся уже... 

И видит он: измучена Россия, 
Раскалена войною докрасна... 
Ее слеза всю землю оросила, 
Страданий чаша выпита сполна. 

Россия ждет — преступно промвдленье, 
Готова петь восстания груба... 
Когда ж начать последнее сраженье 
За торжество свободного труда?! 

Горела ночь, и все шагали люди 
Разбитыми дорогами войны... 
История о них ив позабудет — 
Они ее теперь вершить должны! 

Когда начать? Число каков выбрать? 
Восстание — не случай, а судьба!.. 
Не дать врагу ни дня, чтоб время выиграть, 
Решить сегодня требует борьба... 

Но вот рассвет свои расправил крылья, 
И солнце покатилось по росе... 
И на листе, покрытом древней пылыо, 
Сверкнуло 25 — чтоб быть грозе! 

Больше двух пет прошло с того времени, как умер выдаю-
щийся советский поэт Ярослав Васильевич Смеляков. Его твор-
чество постовнно находилось и иыне остается е центре вни-
мания критики. Книги Ярослава Смелвкоаа ие залеживаются 
на припевка! магазинов и библиотечных полках, вот и новые, 
посмертные публикации а журналах (подборки стихов я «Но-
вом мире», Н» I , 1973; «Юности», № 12, 1971; «Дружбе наро-
дов», N8 1, 1974; «Знамени», М* Д. 197*|. к книга стихотворений 
«Служба времени» (издательство «Современник», 1975), со-
ставленная и* последних прижизненных и посмертно опубли-
кованных произведений позта, вызвали широкий читательский 
резонанс. 

ВЛАСТНО притягивают 
читательское внима-
ние эти, казалось бы, 

такие непритязательные, но 
полные сурового пафоса и 
сдержанной силы ссрокн: 

Начертано твердой рукою 
на знамени красном страны 
спокойствие 

вместо покоя, 
содружество 

вместо войны. 

Да, это Ярослав Смеля-
ков, Его строгие и точные 
слова, его постоянный, при-
стальный интерес к «само-
му главному» на земле де-
лу — к реальной жизни 
Ленинских идей, революци-
онному процессу, преобра-
зующему мпр. 

...Я митинги м о г у ч и » 
люблю, 

где говорит оратор 
б « ] вумаги. 

и осеняют лозунги и флаги 
т р и б у н у , на которой я стою. 

Нет, не парадность, не 
риторика привлекают поэ-
та: «Одной тебе, действи-
тельность сами, я посвящал 
листки стихотворений,..». 
Его. шагнувшего когда-то в 
поп;)ню из наборного цеха 
тнпографпи и всю жизнь 
накрепко связанного всем 
своим мироощущением, 
ясемн симпатиями и устре-
млениями с жизнью рабоче-
го класса, с делами и 
стройками страны, всегда 
тянуло на люди, к тем, кто 
растят урожаи, строит до-
ма и заводы, производит 
материальные ценности, 
кто борется с трудностями 
и побеждает. Опусы и эсте-
тические пристрастия поэта 
во м-г^гом определяются 
его близостью к рабочему 
человеку, его любовью к 
труду. Нот и в последних 
стихотворениях Смелякова 
нередко звучит мотив ра-
боты: «Многообразно и в 
охоту нам предлагает 
жизнь сама душе и муску-
лам работу — работу серд-
ца и ума». 

И сегодня лучшие его 
строки говорят о высоком 
гражданском мужестве и 
самоотверженности тех, ко-
торые не только работали, 
но и умели побеждать в 
боях: «Они прошли стреми-

тельно н немо, держа всю 
правду в сомкнутых рядах, 
все звезды неба на сукон-
лых шлемах, всю пыль зем-
ли на рваных сапогах». 

Новые публикации сти-
хов вновь подтверждают: 
поэзия Смелякова — это 
поэзия высокой духовности 
революционного народа, гу-
манного, очищающего смыс-
ла революционных идей и 
дел. Поэтому и победное 
шествие людей на «Главной 
площади земли» не умиля-
ет его, не наполняет душу 
благостным покоем: он. 
«уйдя в тот день от прочих 
дел. с духовной гордостью 
н жаждой на демонстрацию 
глядел». Как характерна 
для Смелякова эта оговор-
ка—вот прочих дел»1 Ведь 
это значит, что н участие в 
демонстрации для него то-
же прежде всего дело, 
и дело особой значимости, 
важности: недаром и гор-
дость его. и жажда столь 
емко и высоко определены 
— они духовны, то есть 
выражают все лучшее, глу-
бинное в человеке. 

Демонстрация — в ней 
видит поэт живое, непо-
средственное проявление 
общественных, граждан-
ских чувств народа — «ки-
пенье наших дум н снл». 
Так естественна его радость 
при виде красных гвоздик, 
«хлынувших толпою» на 
площадь, — ведь это цве-
ты «советских коммуна-
ров», напоминающие о тех, 
кто, «отдав жизнь одной 
идее преображения земли, 
ушли из армии в музеи, в 
тома истории ушли». И 
вслед за «комиссарами не-
пререкаемых времен» 
вспомнит он и тех, кто ря-
дом с ним в годы первых 
пятилеток строил новый 
мир: 

А утрем из глины н стаям 
нв торжищ» вихрей 

степных 
мы, пвсии шепча, 

воздвигали 
доив сновидений своих. 

И с той же 
медлительной силой, 

к а к о ю в те годы жила, 
навстречу столица склонила 
свои — оез крестов — 

купола... 

В подобных стихах за 
каждой фразой — дыхание 
историк, каждая строфа 
емко и многогранно вби-
рает н себя знание эпохи, 
художническое проникно-
венно в ее атмосферу. 

ЖИВЫМ чувством исто-
рии пронизаны у долга и 
многие стихи о современ-
ности. В новых подборках 
стихов Ярослава Смеляко-
ва ощутим и не гаснущий 
его интерес к современным 
большим делам междуна-
родного плана и к гигант-
ским стройкам, разворачи-
вающимся на просторах на-
шей Родины. Уже само на-
звание стихотворения — 
«Бангладеш» — говорит о 

Фото В. А Р С И Р И Я 

пристальном внимании к 
событиям, в результате ко-
торых совсем недавно воз-
никло это новое государ-
ство. А стихотворение «Го-
род Набережные Челны» 
— разве оно не о сегодняш-
нем дне преображающегося 
на наших глазах городка?. 

Ливнем переполоха, 
молниями страстей 
в город вошла эпоха 
грузов и скоростей. 

Эти стремительные строч-
ки словно бы переклика-
ются с сегодняшней жар-
кой трудовой страдой на 
КамАЗе! 

...А вот совсем иной Сме-
ляков: 

Стою я резко в стороне 
от тех лирических поэтов, 
к а к и е видят только Фета 
в своем единственном окне. 

Это Смеляков-полемист. 
Неистовый и убежденный 
в своей правоте. Так от-
кликнулся он — резко и 
определенно — на чрезмер-
ное увлечение многих мо-
лодых поэтов «тихой» ли-
рикой, традицией Фета, с 
погруженностью в себя, в 
природу, с эпигонской узо-
стью круга интересов. 

Как тут не вспомнить 
его признанья из сравни-
тельно недавнего стихотво-
рения «Постоянство»: «...я 
утверждать не побоюсь, что 
в самом главном повторя-
юсь и — бог поможет — 
повторюсь»! 

Это ли не свидетельство 
цельности характера, вы-
страданной верности убеж-
дениям, постоянства веры 
и идеалов?! И .многообразия 
их лирического выражения, 
умения найти новые и но-
вые грани «главной темы» 
жизни? 

Читая посмертные публи-
кации стихов Ярослава 
Смелякова, еще раз убеж-
даешься в том, что подлин-
ная пЛэМш не умирает. А 
подлинность поэтического 
чувства Слшлякова обеспе-
чена тем, о чем так пре-
красно сказал М. Пришит: 
«Мой современник — это 
не тот, кто устраивается 
потребителем всего нового, 
а кто сам участвует в соз-
дании нового времени, кто 
па это душу свою поло-
жил». 

Ох, почему я не маленький мальчик? 
Сумка полна была б книг и тетрадей. 
Ох, почему я ие маленький мальчик — 
По воду бегал бы десять раз на день. 

Ах, почему я не маленький мальчик? 
Мама бы в жмурки играла со мною. 
Ах, почему я ие маленький мальчик — 
Снова сравнил бы тебя я с луною. 

Эх, почему я не маленький мальчик! 
Годы кидал бы, как камешки, в воду, 
Эх, почему я ие маленький мальчик — 
С красным флажком отправлялся б в походы. 

Вера, сомнение, зависть, надежда — 
Гнать бы ие гнали на дождь и на ветер. 
О, почему я не мальчик, как прежде, — 
Рано б ложился, как надобно детям, 

И засыпал под напев «Иавнана», 
И просыпался б от птичьего пенья, 
И поцелуи мои, как ни странно, 
Нв выводили б тебя из терпенья... 

О, почему я не маленький мальчик?!. 

Экзамен 
Чернеет небо — классная доске. 
Луна белеет — как кусочек мела. 
А Время — мой учитель 
Занят делом 
Сейчас и не зависит от звонка: 

влиянием па его юную 
музу, или стихи о послед-
нем приезде Ленина в Моск-
ву: «Легко ян рукою не-
крепкой, завидев предме-
стья Москвы, свою всерос-
сийскую кепку замедленно 
снять с головы?». 

Тут поражает прежде 
всего психологическая точ-
ность рисунка — особенно 
по-смеляк )вскн звучит сло-
во «замедленно» — именно 
не «медленно», не *с уси-
лием» или еще как-то, а 
«замедленно», словно пере-
давая И самый процесс дви-
жения, и затрудненность 
его. . А эта «всероссий-
ская» кепка — разве ие 
ощутима в таком определе-
нии историческая точность? 
Ведь при Ленине названия 
«СССР» или «Советский 
Союз» еще были слишком 
внове, непривычны; более 
«старыми», привычными 
были «РСФСР», «Россий-
ская Федеративная Респуб-
лика». Но, помимо точ-
ности. есть тут и велико-
лепное поэтическое обоб-
щение. В этой «всероссий-
ской кепке» — и всеобщее 
внимание, любовь к Иль-
ичу, н его простота, доступ-
ность, близость рабочему 
человеку. 

Особенно выразительна 
следующая строфа с кар-
тиной, увиденной уже как 
бы из наших дней: 

Морис ПОЦХИШВИАИ 

Лихи — застежка на строгом кафтане, 
Дальше, скорее, за Лихи — 

туда, 
Где мое детство дрожит в ожиданье, 
Как эта утренняя звезда! 

Вот я — мальчишка: 
река бирюзова, 

Плещут форели, и все нипочем, 
Потороплюсь же! Он, честное слово, 
Ждет и волну рассекает плечом... 

Перевел Л. ТЕМИН 

Гиви ГЕГЕЧКОРИ 

Река 
Стою, смеюсь — и речка по колено. 
Неужто детство вновь ко мне пришло? 
Уходит день. Теченье постепенно 
уносит вниз последнее тепло. 
На дне уснула тень дуплистой ивы. 
Шуршит пугливо птица в камыше. 
Луна встает. Вот-вот тугие рыбы 
серебряно заплещутся в душе. 

Перевел Ю. РЯШЕНЦЕВ 

Амиран АБШИААВА 

7оло&ок[щжение 

Кизил 
Одушевленный взгляд природы, 
На пустыре живая сила, — 
Таким я вдруг тебя увидел, 
Веселый желтый куст кизила. 
Сквозила тема очной ставки 
С недостижимым .идеалом 
В том целомудрии, с которым 
Ты спас мой дут, пронзенный жалом. 
Ты не угаснешь, ты обязан 
Светиться днем и на закате, 
Души дрожащая туманность 
И светлый призрак благодати! 
Тебя ломают непогоды, 
Чтоб вырвать с корнем дух свободы, 
Но ты — живая кость природы, 
Но ты — живая мысль природы. 
И если вдруг в моем сознанье 
Погаснешь на одно мгновенье — 
Не охладится мирозданье, 
Но чем зажечь стихотворенье! 
Меня шатает опьяненье, 
Когда костер твой — по соседству: 
Ты чист, как детские печали, 
И очищаешь выход к детству. 
Ты тянешь огненное тело, 
Душа горит неимоверно, 
В пожаре твоего расцвета 
Трещит асфальт, бетон модерна. 
Я уничтожен этой мощью, 
Недостижимым идеалом, 
Фонтаном жизни, взрывом страсти. 
Кровей напором небывалым. 
Ты не поймешь, как я нуждался 
В тебе, мой желтый куст кизила, 
Какой награды я дождался, 
Какая участь мне грозила! 

Перевела Ю. МОРИЦ 

Белые тихи* тяжкие ветви 
долго раскачиваются в душе. 
Дым голубой, начинаясь у кровли, 
мил и приятен чутью и глазам... 
Дико трепещет, по крылья в сугробе, 
красное солнце, как крупный фазан. 

И я лечу к лучу. 
И я кричу: 
Эй, солнце, светом дай своим напиться! 
Мех старых сказок пуст — так не годится!.. 
Земля — мой первый класс... 
Я вверх хочу!.. 

Че неет небо — классная доска. 
Луна белеет — как кусочек меяа... 
А Время — мой учитель 
Занят делом: 
Принять экзамен должен до звонка. 

Перевела Е. "НИКОЛАЕВСКАЯ' 

Скорость — за сто километров! 
Дорога 

Кажется книгой, листаю ее: 
Это уже не забава, ей-богу, -ч 
Головокружение, забытье... 

Ночь. 
И сквозь толщу пелен ее темны* —> 
Фары, как два закаленных ножа, 
Моцарт, ликуя, вселился в приемник, 
Ветер по скалам гуляет, визжа. 

В Джвари, еще не забывшем о Мцыри, 
Демон бесстрастный покинул карниз — 
Крыльями режет небесные шири 
И в темноту низвергается вниз,.. 
Ночь — точно пытка, 
Черней освенцимов... 
Здесь я Куру перережу, 

взлечу 
Промеж подсвеченных исполинов — 
Джвари и Светнцховели! 

Лучу 
Уподобляясь, 

лечу над хребтами: 

Он принимает у меня экзамен... 
А я — зерно, увязшее в земле... 
Я наполняюсь соками в тепле, 
Пред мудростью молчания я замер.,. 
И слышу —• с неба — явственно в тиши 
Я крик своей же собственной души... 

Как ищут пищу белка и медведь — 
Во мраке ищет свет зерно мечтанья... 
Мои раздумья — ие яйцо ль молчанья?.. 
Я скорлупу ломаю, 
Чтоб взлететь... 
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АКТЕР II 
О.м ТАБАКОВ: 

т ш 1 

Р А З Н Ы Е Л И К А . . . 

1. Я ив р е ш а ю с ь д е л а т ь 

т е о р е т и ч е с к и е выкг-вдки. Н о 

п о п р о б у ю , ее я » у м е н я п о л у -

чится, ив с о б с т в е н н о м п р и з е -

р е пр©< л е д и т ь о п р е д е л е н н ы е 

з а к о н о м е р н о с т и о с в о е н и е « о -

• о й —• я у ж е н « п о * * " О , *в-

ком п о с н е г у — м 1 зы Д о л -

ж е н СКВ«И т ь. ч т о м о я « в р м -

е р а г о л у б о * * э к р » и е с к л а -

д ы в а л а с ь н е р о в н о . В п е р в ы е • 

б ы л п р и г г в . ей н а т е г е в м д о -

иие ч 1957 г о д у , с р а з у п о с т е 

ОКО имей и * у с и л и т е . Э т о б ы -

л о в р е м я п е р е * х ш а г о в а *у-

д о ж е с т в е и и ы х , с п е ц и а л ь н о 

д л в т е л е в и д е н и я п о р а в н е н , 

н ы * с п е н т е к л я х . К в * м.нв п о -

м н и т с я , зти с п е к т а к г и ш л и 

в Э ф и р б е з з а п и с и . Я с ы г р а л 

а т е г е с п е к т в к л в « Р и с у н о к ка-

р а и д е ш о м » . П о с л е »гого я, 

к а ж е т с я , лет ш е с т ь мпи с е м ь 

н е п о я в л я л с я т а м , и в и г р а л . 

Н о а те ж е г о д ы п о п р о б о в а л 

ив т е л е в и д е н и и с в о и с и п ы 

у ж е как р е ж и с с е р , п о с т а в и в 

с п е к т а к л ь - в о д е в и л ь . П о с т а -

в и л е г о п л о х о и т е м с а м ы м 

е ш е иа к а к о е - т о в р е м я отрях-

н у л с е б я о? т е л е в и д е н и я . За-

тем, г о д а ч е р е з два, н а ш и 

к о н т а к т ы н а л а д и л и с ь . И РОТ 

н е д а в н о я с ы г р а л в т е л е ф и л ь -

м е р е ж и с с е р а в. Х р а м о в а 

« К о н е к - Г о р б у н о к * . Это, е с л и 

м о ж н о т а к с к а з а т ь , м о н о -

ф и л ь м . И , и а м о н е и , г л а в н а я 

р о л ь в э к р а н и з а ц и и « Ш а т р е -

н е к о й к о ж и » Б а л ь з а к а . 

П р а в д е , б ы л а е щ е « О б ы к -

н о в е н н а я история»», и о это 

т е а т р а л ь н ы й с п е к т а к л ь , л и ш ь 

в т е л е в и з и о н н о й « т р в и с к р и п -

ц и н » . 

В а к т е р с к о м р е м е с л е , б у д ь 

то в ы с т у п л е н и е на т е л е в и -

д е н и и и л и а т е а т р е , с а м о е 

г л а в н о е — это с е р ь е з н о с т ь 

р а б о т . И, с к а ж е м т а к , — о т в е т , 

с т я с к н о с т ь п е р е д з р и т е л е м . 

В з а и м о о т н о ш е н и я з р и т е л е й и 

а р т и с т о в о ч е * ь п о х о ж и ив 

в з а и м о о т н о ш е н и я в л ю б л е н -

ных. П р о и с х о д и т п е р в а я 

ветрен#, и е с л и о н а ив р а ю -

ч а р о в а л а , т о в о з н и к а е т п о -

грешность у в и д е т ь е в е ш е раз. 

В т о р а я в е т р е н а п р и н е с л а р а -

дость И о н и с т р е м я т с я в с т р е -

титься в н о в ь и в н о в ь . Т о г д а 

к а ж д а я в с т р е ч а — с ч а с т ь е . 

ашишшшшяшвшшшшш 

С т а н о в и т с я о с о б е н н о р » . 

а л ь м ы м п о н я т и е о т в е т с т в е н 

мости: да. о н а с у щ е с т в у е т , » 

•то т р у д н а я н о ш е . О с т а е т с я 

д и эта о т в е т с т в е н н о с т ь п е р е д 

н е в и д и м ы м з р и т е л е м ? М о н е т 

б ы т ь . Ома д а м е б о л ь ш е , п о -

т о м у « т о а у д и т о р и я б о л ь ш е . 

Театр, н е с о м н е н н о , и с к у с с т -

в о д е м о « р в т и * е с « с в . мо 

в с е * в р е д к о « в « а я еосто-

и о в » а м о ж е т б ы т ь р а с с ч и т е -

н в не и а п п * о н « В р и т е п е в 

Срезу. А т е л е в и д е н и е в п р н -

н у д и т е ль Н О » у с а ж п в в в т з р » 

т е л я • э к р а н у , а* ТОТ с м о т р и т 

с п е к т а к л ь , г»в о ч е н ь - т о н е к о -

т о р ы х и н т е р е с у е т « Ш в г р е - е -

в а я к о ж а » , м о ж е т б ы т ь , д л я 

д р у г и х о н а в о о б щ е с л о ж н ов а-

те с е г о д н я . Н о т е л е в и д е н и е 

с е р ь е з н о « е н н ^ е е т с я в р о с в е -

т и г е л ь с т в о м . Во е е » « О м с л у -

чае, а п о с л е дня-е н е с к о л ь к о 

лет я у в и д е л п о т е л е в и д е -

н и ю р я д п р о и з в е д е н и й б о л ь -

ш о и л - т е р е т у р ы Я я м е о в 

в * д у тр**л©ги»о Л. ТОЛСТО-

ГО. п о ч т * все ч е х о в с к и е п о -

с т а н о в к и , б у л г в я о в с и о г о 

« М о л ь е р а » , п р о з у Б е л о в а 

н а ч а л ь н о д л я р а б о т ы б е р у с в 

с л о ж н ы е и п р е к р а с н е е п в о -

и э в е д е н и я . П о с т о я н н е е « у п ь -

т у р т р е г е р с « а « р а б о т а к о т о -

р у ю т е л е в и д е н и е не в г е г д а 

с о в е э ш е н ч © . «*© о ^ в и ы с е о ь е э -

и о в » ' Н о л н я е т , —• вто, к о и в - н 

но, д о в о о е , н а с т о я щ е е д е г о . 

Н а в е р н о е , не на все сто п р о -

ц е н т о в б » ' л в у д е ч - о й • Ш а г -

р е н в в А Я к о ж е * . Н о о»-в — 

из эти», п о д о с т о и н с т в у 

СЛОЖНЫ! р а б о т . И ЭТО СТАВИТ 

п е р е д н а м и , исп^ п н и т е п я м и , 

о с о б о й СЛОЖНОСТИ задвои. 

2. П о с у т и дела, в « « е р — 

е ^ л и о н с е р ь е з н о о ' и о ' и т с я 

К СЯОИму д и п у — а т в ^ ^ н и в 

в с е й с в о е й жи»*мя р а с с и а з ы -

в а е т и*: т о р и ю этой ж и з н и . 

Т о л ь к о в этом к а ч е с т в е е г о 

р а б о т а и и м е е т с м ы с л . Я 

о г. усилю, «а*« с а м о с о б о й р а -

з у м е ю ш е е с я, д а р о в а н и е . М и е 

к а ж е к а о с о б о й п р и м е т о й 

п о я в и в ш и х с я в п о с л е д н и е 

1 0 — 1 5 лет в и т е о о в то, ч т о 

о н и с и л ь н ы в ы р а ж е н и е м • 

и с к у с с т в е с о б с т в е н н о й т е м ы . 

Н о , м о ж е т б ы т ь , н это 

в а к т е р с к о м и с к у с с т в е с е -

г о д и в — т о ж е в ч е р а ш н и й 

этап* 

П р о ф е с с и я а к т е р е п р е к р а с -

на бес к р а й н о с т ь ю с в о е г о г о -

р и з о н т а . Э т о в п р я м у ю к а -

с а е т с я и т е л е в и д е н и я , п о т о -

м у ч т о а к т е р ы с е й ч а с т а м 

с о б р а н ы , п о ж а л у й , л у ч ш и е , и 

т е л е в и д е н и е дает и м в о э -

м о ж и о с т ь п р о я в и т ь с я в р а з -

н ы х г р а н я х , п о п р о б о в а т ь с е б е 

в том. что. к а ч а л о с ь б ы , в о -

в с е т е б е н е п о д х о д и т . 

Есть з д е с ь и е щ е о д и н п о -

в о р о т п р о б л е м ы . . . Н е в с е 

м о ж н о в с в о е м театре. А е 

е о о б ш е о т н о ш у с ь м т е м а р -

тистам, м о т о р ы е н е м е ч т а ю т 

б е е л л а и о в о , ч т о ли. Я не у м е ю 

« п р о с т о м е ч т а т ь » , мам н о 

у м е ю ж а л о в а т ь с я : ч т о т о 

у п у с т и л , не с ь т р а л . б к о н е ч -

н о м и т о г е ж а л о в а т ь с я — * т о 

з а н я т и е н е п о ч т е н н о е , и у ж 

с о а г е м не м у ж с к о е . Е с л и 

есть п о т р е б н о с т ь и г р а т ь , т о 

эта п о т р е б н о с т ь о т з о в е т с я , 

т е м или ииь'м с п о с о б о м >>не 

д о л ж н а и с т о р г н у т ь с я из т е б я . 

С к а ж е м , к о г д а у м е н я ие б ы -

КАК ВОЗНИКАЮТ СЮЖЕТЫ 

«ПО ГОРЯЧЕМУ СЛЕДУ»: 
ГЕРОЙ, СОБЫТИЯ 

С . т м ы й п о п у л я р н ы й ч е л о в е к 
н а г и ф э м а х э с т о н с к о г о т е л е -
г и - - мил — М а т и Т а л ь в и н . По-
с л е д н и й с о ц и о л о г и ч е с к и и о п -
рос . ' р и т в л е й в ы д в и н у л а т о г о 
молодого т е л е к о м м е н т а т о р а 
н а первое место. 

А н а ч и н а л о с ь в с е т а н . . . Н е -
с к о л ь к о п е т т о м у м а ы л * С м 

т о н с и о в т е л е в и д е н и е о р т л и и -
зо ало а н с п е р и м е и т а л ь н ы в 
п е р е д а ч и н о в о с т е й - З р р и а л ь -
И «1 1 1рОГ|ЫММа*. А в т о р и м -
д у щ и и М а т и Т а л ь п и и — 
ХОТ" I п р и Д.! ь б о л ь ш у ю ж и-
е р е . . » , • п р и т я т а т е л ь н о с т ь « и н -
ф о р м а ц и о н н ы м п е р е д а ч а м , 
пкпл/ыаающнм р а 1 л и ч н ы ? со-
б м т н I ж и з н и — о т м р ж д у и в -
р о д и п й х р о н и и и до н о в о с т е й 
с п о р т а , - с д е л а т ь и * С о л е е 
з р е л и щ н ы м и . 

— О д н а к о п о н а ч а л у э т а се-
р и я . р а с с н а з ы в . 1 « т М а т и 
Т а л ь я к к , — м а л о ч**м о т л и ч а -
л а с ь от о б ы ч н о г о к а л е и л о с к о -
п а н о в о с т е й . М ы н а ч а л и е м -
п у с к а т ь н о в у ю п р о г р а м м у » 0 
ч е м к у к у е т к у к у ш к а » О д н а к о 
• Н у к у ш к а - а з к л л с л и ш ю м 
с и л ь н ы й и р е и в с т о р о н у р а з -
в л е к а т е л ь н о с т и , и зя з т о п о д -
в е р г л а с ь с п р а в е д л и в о й к р и т и -
к е . П о и с н и • 10лот о н с е р р д и -
н ы * м ы п р о л о л » к а л и я с е р и и 
п е р е д а ч « О р е м я в у в е л и ч и -
т е л ь н о м с т е н а в * . . . 

п э т о й с е р и и п е р е д а ч а н о -
в е с т е й п е р е м е ж а л а с ь с в ы -
с т у п л е н и я м и а р т и с т о в , с а м ы е 
А к т у а л ь н ы е т * м ы и л л ю с т р и -
р о в а л и с ь к и н о р е п о р т а ж а м и с 
м е с т а с о б ы т и й . 

О д н а к о о р г а н и ч е с к о е един-
с т в о м е ж д у и н ф о р м а ц и е й и 
к о н ц е р т н ы м и н о м е р а м и до-
с т и г а л о с ь с трудом. 

М а т и Т а л ь в и к п р о д о л ж а л 
п о и с к . У б е д и в ш и с ь , ч т о д л я 
с и н т е з а р а з в л е к а т е л ь н о г о и 
п у б л и ц и с т и ч е с к о г о э л е м е н т о в 
н е д о с т а т о ч н о ч и с т о в н е ш н и х 
п р и е м о в , о н с т р е м и т с я м а й 
т и к ы с о к у ю э м о ц и о н а л ь н у ю 
в ы р а а и т е л ь н о с т ь в н у т р и са-
мой и н ф о р м а ц и и . 

Т а к в о з н и к л а с е р и я п е р е д а ч 
• По г о р я ч е м у с л е д у * . П е в и ц ы 
в б л е с т к а х и с ч е з л и , у с т у п и я 

то р о л е й о т е а т р е , • у х о -

д и л СиимдТЬСв в КИНО. М н е 

м о п г т в о з р а з и т ь « А 1 Т е б е вот 

б е р у е к и н о ! » Н у , х о р о ш о А 

К а ч а л о в е Весили я И в а н о в и ч е 

в к и н о и о б р е д и , и о к о ' д е от 

ме перед е т е а т р е — р а б о т л а 

д л я э с т р в д ы , р е д н о . П о -

э т о м у , е с л и о вяечтею о б 

О б л о и ь о е е и д и о Ш в е н -

ве, о к е к о м - т о с т р а н н о м 

с и н т о э о Л о н К и х о т е и С е н ч о 

П е н с ы , и л и П е и т д г р ю э л е Реб-

ле. и л и о б И в а н е А ф р и « е * « о -

в и н е из п о в е с т и в П р и в ы ч н о е 

д е л о » в е с и л и в Ь е л о в а , и л и 

и н ы х р о л в х , в знею, ч т о д о д -

ж е й это с д е л а т ь . 

Но е т е а » р е р е п е р т у е р 

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

а к т е р н е в п р е е е с е т о е е т ь , ч т о 

ме д е ю т е м у с ъ * р е ' ь то, ч т о 

о с о б е н н о хочется, о ч е м о и 

д у м а е т . Н у ч * о ж е д е л е т ь , 

ж и з н ь т е в ' р е о п р е д е л я е т с я 

с л о ж н ы м и э е и о н в м и , ОТНЮДЬ 

н е м е ч тем и о д н о г о е к т е р а . Д 

и г р а т ь х о ч е т с я . М н о г о и ; р а т ь , 

м р е з н о е - . П о э т о м у телеви-

д е н и е — с ч е с т л и в о е и з о б р е -

т е н и е XX в е « в . п о з в о л в ю ш и е 

с д е л а т ь мя-огое из т о г о , ч т о 

ты не м о ж е ш ь р е а л и з о в а т ь 

иа сцеьив 

С е г о д н я в ы х о д за п р е д е л * 

т е а т р а — это е с т е с т в е н н о е со-

с т о я н и е д л я ектерв. Н е б у д ь 

р а д н о . телееяяденя-в, в ч у в -

с т в о в а л б ы с е б я о б д е л е н н ы м * . 

И е ш е . Есть, я о и е ч и о . т а к и е 

в е ш и , к о т о р ы е я м о г б ы п о -

ставить иди с ы г р е т ь и в теат-

ре. Н а п р и м е р . К л и м С вмени. 

Н о я х о ч у с д е л а т ь это и в те-

л е в и д е н и и . К л и м С а м г и н — 

это н е х о д к а для те ля-виден* в. 

3 8 п о с л е д н и е г о д ы м ы 

у ж е м о ж е м г о в о р и т ь о т о м , 

ч т о т е а т р а л ь н е й а * т ^ р , п р и д я 

на т е л е в и д е н и е , о б р е т а е т не-

к и е н о в ы е , не с в о й с т в е н н е е 

е м у ми в театре, н и в мино 

ч е р т ы . О б р е т а е т , ч т о ли, 

« с в о е т е л е в и з и о н н о е л и ц о » . 

К о н е ч н о , это с д у и в е т с в с а к -

т е р о м , м о г о р ы й н а х о д и т е в в 

ТОЙ СМДСТДнвОЙ п о р е , м о г д в 

о с т ь с и л ы — С ОДНОЙ с т о р о -

н ы , е с д р у г о й — у ж е е с т ь 

у м е н и е и те м е р е п р о ф е с -

с и о н а л и з м е , м о т о р о в н е п о -

э ^ о л я е т о п у с т и т ь с я н и ж е 

о п р е д е л е н н о г о ^ Р О * " * - К р о -

м е тосо, д л в т и а т р в л ь и о г о 

е к т е р а в ы с т у п л е н и е н а ТВ н о 

о б я з а н н о с т ь , е а к т е р с к о е в о -

л е й з ь я в л е н и е , в ы б о р . 

Г д е - т о в с л ы ш а л , ч т о в ми-

н о в и т е р п р и н о с и т и з т е а т р е 

• о т р а б о т а н н ы й п а р » , а ТВ. н а -

п р о т и в , п о м о г а е т е м у р а е к * 

р ы т ь то, ч т о е ш е и е и е п о л ь -

э о в в и о . М н е д у м а е т с я , ч т о 

это о ч е н ь б л и з к о к и с т и н е . 

И п о н е м н о г у в н а ч и н а ю д у -

мать, ч т о ТВ — это в т о р о й 

п о с л е т е а т р а р о д н о й д о м д л в 

а к т е р а . Я и е и ю р а б о т у на те-

л е в и д е н и и и не п о з в о л я ю с е -

б е не ТВ р а б о т а т ь т е м и ж е 

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

и с п о л ь з о в а т ь в т е а т р е . Д е л о , 

н а в е р н о е , не с т о л ь к о в « н о -

в о м » , в ч е м - т о п р и г о т о в л е н -

н о м « с п е ц и а л ь н о д л я т е л е в и -

д е н и я » , в в с о с т о я т е л ь н о с т и 

л и т е р а т у р н о й , к о т о р у ю м н е 

п р е д л а г а е т ТВ. О т п р а в н а я 

т о ч к а в с е г о — театра. ТВ, 

к и н о —- это х у д о ж е с т в е н н а я 

л и т е р в т у р в . Н о ТВ с е й -

час а ы и г р ы в а и т здесь. 

О п р е д е л я е т е а ото, о п е р в у ю 

о ч е р е д ь , с е р ь е з н о с т ь ю зе-

д в н . П о д р о б н о й , т щ а т е л ь н о й 

р а з р а б о т к о й л и т е р а т у р н о г о 

и с т о ч н и к а . И, к о н е ч н о , той», 

в « о в ц е н т р е — з а м е т ь т е ) —» 

е в х о д - т с я а к т е р . И м е н н о од* 

т е р « л е л е е т п о г о д у * не т е п о -

в и д е н н и — в любьаа т е л е п о с т а -

н о в к а х . И д о э т о м у в р о д е б ы 

евивнь*й а з ы к т е л е в и з и р и н о с о 

л о а е с т в о в а н н в « П л о т н и ц к и » 

р а с с к а з о в * Вас. Б е д о в а с т е н о -

аи тс в п р е к р а с н ы м а з ы к о м ис-

к у с с т в а , с л о ж н ы м » с о в р е -

м е н н ы е , б л а г о д а р я Ьобочмхм 

иу, К о н с т а н т и н о в у . ТВ э е и в л о 

е о з и и п « о у в а ж е н и е в п е р в о -

иСТОЧяеафУ- П о с м о т р и т е , КвК 0 

с в я з и с этим р е з к о п о д н в л е в 

в к т е р с к и й у р о в е н ь в в е л е в н -

з и о н н ы х р а б о т а х о о с г е д и и х 

дет! 

К р о м е того, т е л е в и д е н и е 

у ж е В С О С Т О Я Н И И О Т О Й Т И о т 

т р а д и ц и о н н ы х ф о р м п о д а в и 

м в ' е р и в / . а В о а з к е Е р ш о в а 

« К о н е к - Г о р б у н о к » я и с п о л н и в 

все р о л и . 9 думаяО, ч т о с д е -

лал эту р а б о т у в о в р е м я . Во-

п е р в ы х . дг.я с е б я , п о т о м у 

ч т о каи * к т е р п о н * л : с м о г у 

это с д е л а т ь , у ж е д о с т а т о ч н о 

н а к о п л е н о с о б р а н о . А п о л у 

нее тс я, что и д л я т е л е в и д е -

н и я « К © * * е к - Г о р б у н о и » с д е л е н 

в о в р е м я . к а « с в и д е т е л ь с т в о 

т о г о , и"» 5 м о ж е т с е г о д н я ТВ. 

И е ш е о д н о ч р е з в ы ч а й н о 

важян. д л я е к т е р а , и г р а ю ш е -

г о я%а ТВ — р е с к о « а н » ю с т ь . Н е 

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

в э т о м , м н о г и е а к т е р ы п р е -

у с п е л и , а « с л е з ы н а д в ы м ы с -

л о м » . Н а д в ы м ы с л о м ' К че-

м у , с о б о в и и н о , Н п р и з ы в а в 

П у ш к и н . Я п о м н ю т е л е в и -

з и о н н у ю о в б о т у Ю Р С К О Г О а 

« К ю х я е * п о р о м а н у Т ы н « « о в в. 

О ч е н ь с л о ж н ы й а в т о р , с т р а ш -

н о т р у д н а я р о л ь Н о б ы л в 

э т о й р а б о т е дух Т ы н я н о в а ' 

У н и к а л ь н о с т ь —• вот, н а в е р -

н о е , и в г т р а ^ о о и м я е * - е р -

с ч о й р а б о т е в « К ю х л е и и в 

тех т е л е в и з и о н н ы х п о с т а н о в -

ках. о к о т с р ы * в з д е с ь у п о -

м и н а л . Их т р у д н о —- и л и д а ж е 

н е в о з м о ж н о — п о в т о р и т ь н и 

в т е а т р е , н и в к и н о . 
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1. Н , т е п ы и д ! . . . о с о б е н -

• « , * ж н о о « м с к < 6 р « ) в е . Ту1 

есть о п е с н о с т ь п р и м е л ь к а т ь -

ся. е с л и б у д е ш ь м н о г о р а б о -

тать. е. е с т е с т в е н н о , р е б о -

теть в р ч е т с я м н о г о . В ы х о д 

п о - м о е м у , о д и н — в р а з н о -

о б р а з и и м а т е р и а л е и р о л е й 

( К о н е ч н о , п р и в ы с ш е м у р о в -

н е л и т е г з а т у р н о й о с н о в ы . ) 

И а а с е г д в д у м в ю * А г а . 

я с ы г р а л т а к у ю - т о р о л ь , те-

п е р ь в а ж н о не п о в т о р и т ь с я » . 

И п о > о м у м е н е б р о с а е т от 

Л ж е н е 1> в о д е * * в м н о г о е е-

р * й ч о м т е л * О н л ч м е « В с я к о -

р о л е в с к а я р е г ь » к ч е х о в с к о -

м у « Ж и л н ц у » и в о д е в и л я м , я* 

гут ж е в э « о м ж е г о д у , я 

в ы * о ж у чи• ать л и р и к у П уш-

кина, Т ю т ч е в а и п р о з у Тыне-

н о в а Я иимцм не х о ч у у м в -

лить д о с т о и н г т в в своих к о л -

лег, и о т я н и о в наяиог да бь< 

н е с о г л а с и л с я учдетв >яать в 

ц и к л о в о й п е р е д а ч е П о т о м у 

ч т о в о л е й - н е в о л е й с т а н о -

е и ш ь с я х о т » и л ю б и м о й , н о 

м а с к о й . Ч т о б ы н и и г р а л и и 

к а к б ы в е л и к о л е п н о ни и г р е -

Ч. % у б е ж д е н , ч т о н о т е л о -

в и д е н и и с у щ е с т в у е т п р о б л е -

м е , к к о т о р о й м ы м е л о о б -

р а щ а е м с я . — н е у п р а в л я е м е й 

« з а л » . 8 т е в т р е н е з р и т е л я 

в о з д е й с т в у е т н е т о л ь к о и г р а 

е к т е р о в , н о и р е а к ц и я с о с е -

д е с п р е е в , с л е в а , сзади. Т е л е -

в и з и о и и а я ж е е у д и т о р и я р а -

з о б щ е н а . Э т а р а з о б щ е н н о с т ь 

о п р е д е л я е т к а к о й - т о с р е д н и й 

у р о в е н ь т е л е с п е к т а к л е й . Я 

о ч е н ь б о ю с ь т е о р е т и з и р о в а т ь 

п о э т о м у п о в о д у , н о в т е а т р е 

в о з н и к а ю т к о н ф л и к т ы не 

т о л ь к о н е с ц е н е , н е т о л ь к о 

м е ж д у с ц е н о й и з а л о м , н о и 

м е с с е м и к р о к о и ф л и к т о в в 

в а л е . К а ж д ы й з р и т е л ь в 

с п е к т а к л е в и д и т с в о е , с м е е т -

с я и п е ч а л и т с я о с в о е м . 

З р и т е л ь п р и х о д и т о т е а т р 

н е т о л ь к о п о л у ч и т ь э м о ц и о -

н а л ь н ы й з а р я д с о с ц е н ы , н о 

и о б м е н я т ь с я э м о ц и я м и с со-

с е д о м . Т е а т р а л ь н ы й с п е к -

т а к л ь в о в с е не о б я з а н т о л ь к о 

л и ш ь н р а в и т ь с я , « л е г к о с к о л ь -

з и т ь » п о ч у в с т в а м з р и т е л я . 

О н м о ж е т р а з д р а ж а т ь , э п а т и -

р о в а т ь п р и в ы ч н о е в о с п р и я т и е . 

Н о д л я в о с п р и я т и я э т о г о и у ж -

ли. с к а ж е м , 0е»ьгв А р о с е е е 

и л и С п а р т а к М и ш у л и п , а с е 

р е е н о « О , л е н и М о н и к а ' » , 

• А о о и п а н Д и р е к т о р » . М о -

ж е т , в и о ш и б а ю с ь , к о в г о * 

в орите е. м м в и д н е й , и о м и е 

и н т е р е с н о д р у г о е : т ы ж и -

в е ш ь , т ы м е н в е ш ь с д , п о з н е -

е ш ь м и р , — это-то, м н е в е -

ж е тс в, и и м е е т с м ы с л п е р о * 

д е в а т ь , о т р е ж е т е о р о л я х . 

в о т е о э ь м в м Л е о н и д е К о -

н е в с к о г о . Я и с к р е н и е л ю б -

л ю и у о е ж а ю о г о , р а б о т а ю с 

н и м в о д н о м т е в т р е . Д е й -

с т в и т е л ь н о о ч е н » теле ИТ Пае-

в ы й ч е л о в е к . П е р е д а ч а 

« С л е д с т в и е в е д у т З н е т о к и » 

п р и н е с л а о м у о г р о м н у ю п о -

п у л я р н о с т ь . Н о о то ж е в р е -

м я о н с т е л « Ш у р и к о м » , нем 

к о г д а - т о д р у г и м « Ш у р и к о м » 

б ы л А л е к с а н д р Д е м ь я н е н к о . 

К а н е в с к о г о в п р и г л а с и л иа 

р о л ь Г е с т и н г с в в телеспем-

т а « л е « Н о ч % о ш и б о к » , п о т о м у 

ч т о в ы с о к о ц е н ю е г о и п о -

т о м у ч т о д л в р о л и н у ж е н 

б ы л е к т е р таких д а н н ы х . 

М н е м а ж е т е в, ч т о с р о л ь ю 

о н с п р е в и п с в п р е к р а с н о 

О н с о в е р ш е н н о и н о й , ч е м 

в « З н а т о к а х » е п о сутхц х* 

ч и с т о в н е ш н е : к а м з о л , п у д -

р е н ы й п а р и к и т. д. Н о о п е с -

н о с т ь « о п о з н а н и я * в г е р о е 

X V I I I в е к а л ю О и м о г о к а п и -

тана ми т*ии и и. с у щ е с т в у е т — 

2. А к т е р - в д о л ж е н о г р а -

н и ч и в а т ь с е б е . М н е б е з у м н о 

и н т е р е с н о п р о б о в а т ь с и п ы а 

р а з н ы х ж а н р е х . и эту в о з -

м о ж н о с т ь п р е д о е т а в л в е т м н е 

т е л е в и д е н и е . К р о м е н о в ы х 

р о л е й , е ш е с о у ч а с т и е , 

в к и н о , к а к п р а в » по. б ы -

вает р е п е » и ц и в т о л ь к о от-

д е л ь н ы х э п и з о д о в , о п р и 

п о д г о т о в к е те л е г п е к т а м л а с у -

щ е с т в у ю т п р о г п н ы . « а к в 

театре. Э т о т о ж е о д н о и з 

п р е и м у щ е с т в ТВ К о т д е в и т е р 

видит п р о г о н т о ' О , ч т о б у д е т 

с н и м а т ь с в , о н п о н и м а е т ц е -

лое и с в о е м е с т о в н е м О н 

с о у ч а с т н и к . Д с н и м а я с ь в 

ф и л ь м е . не з н а е ш ь , мам 

с м о н т и р у ю т . г д е н а й д е т с я 

м е с т о т в о е м у э п и з о д у и в о -

о б щ е , ие в ы р е ж у т ли е г о . 

н а с л о ж н а я а т м о с ф е р а зала. 

б ы в а е т , к а р т и н а на в ы с т а в -

к е в ы з ы в а е т з р и т е л ь с к и й и н -

т е р е с . с п о р ы , « о д о м а н а 

с т е н к у е е н е п о в е с и ш ь . Д о м а 

д о л ж н а в и с е т ь к в р т и н а , к о т о -

р а я н р а в и т с я . П о - м о е м у , те-

л е в и д е н и е — Это « д о м а ш н е е в 

и с к у с с т в о . 

2. В п е р в у ю о ч е р е д ь , т е п е -

в и д е н и е м н е д а л о , к о н е ч н о , 

р о л и , к о т о р ы е я не с м о г б ы 

с ы г р а т ь в т е а т р е , п о с к о л ь к у 

их нет в р е п е р т у а р е . А в в о -

о б щ е - т о ж а д н ы й , ч т о ли. 

М н е к а ж д ы й р а з к а ж е т с я , 

ч т о н о в а в р а б о т а о б о г а т и т 

м е н я . М о ж е т б ы т ь , ч и с т о л и ч -

н о . Н о в ы й р е ж и с с е р , п а р т -

н е р , д е к о р а ц и и —- все н о -

в о е . Д л в м е н а это с о в с е м не 

м а л о в а ж н о . 

...Бывали с л у ч а и : с о г л а ш а л -

с я и г р а т ь а т е л е п о с т а н о в к а х , 

к а з а л о с ь , асе л е г к о , н о п о -

т о м в ы я с н я л о с ь , ч т о у нас 

« р а з н ы е г р у п п ы к р о в и » . Быва-

ло, я, н а п р о т и в , о т к а з ы -

вался, а п о с л е к у с а л л о к т и . 

С о г р о м н ы м у в л е ч е н и е м 

и г р а л я А р т у э о в а а т е л е ф и л ь -

м е ' О п е р а ц и я « Т р е с т » , ш а н -

т а ж и с т а в о д н о й из с е р и й 

« С л е д с т в и е в е д у т З н а т о к и » . 

О т с ю д а о б ы ч н е е в д т о р с к е е 

ж а л о б е : « В ы р е з а л и с а м о е ин-

т е р е с н о е . . . » и п о в е р - 'в, ч т о 

• т о г д а о б и д н о д о слез. Ч у в -

с т в у е ш ь с е б я б е з в и н ы в и н о -

в а г ы м . Е ы в а е т , к о н е ч н о , и 

тек, ч т о в ы р е з а н н о е п о ш л о 

т о л ь к о в п р о к р о л и . П р и уча-

стии е к т е р а в т е л е в и з и о н н о м 

с п е к т а к л е ш а н с ы в о з р а с т а ю т , 

о н м е н е е з а в и с и м от р е ж и с -

сере. х о т е б ы п о т о м у , ч т о р е -

зультат с д е л а н н о г о о н видит 

на м о н и т о р е , с т о в щ е м в с ь е -

м о ч и о м п а в и л ь о н е . 

Н а т е л е в и д е н и и , к р о м е то-

го, м е н е п р и в л е к а ю т л и т е р а -

т у р н ы е ч т е н и я . Т е л е э к р а н 

дает ч т е ц у о г р о м н ы е в о з -

м о ж н о с т и Н е т р е б у е т с в 

ф о р с и р о в а т ь г о л о с , м о ж н о 

ч и т в т ь и н т и м н о , в л и р и к е 

о б ы ч н о п о е д п о п е г в е т т а к у ю 

и н т и м н о с т » . П р и б а в ь т е м у з ы -

ку, и н т е р ь е р . Т е л е в и д е н и е — 

и д е а л ь н о е м е с т о д л в ч т е н и е . 

И м н е . к о н е ч н о , х о т е л о с ь б ы 

п о б о л ь ш е п о р а б е т в т ь в э т о м 

ж а н р е , н о тут о ч е н ь в а ж е н 

в ы б о р м а т е р и а л а (вот и в е р -

н у л и с ь м т о м у ж е в о п р о с у ) . 

С м о т р и ш ь , артист в е л и к о л е п -

н о П р О ч и I ЯЛ о т л и ч н у ю ПОЭ-

ЗИЮ а ч е о е з н е г е г ю - д р у г у ю 

т е м ж е г о л о с о м , с тей ж е 

о т д а ч е й — п в т и с о р т н ы е сти-

хи и я п е ; ест а « е м у в е р и т ь . 

Э к р а н -— с л и ш к о м м о щ н ы й 

и н с т р у м е н т э м о ц и о н а л ь н о г о 

в о з д е й с т в и е , и е г о п о л ь з е 

и с п о л ь з о в а т ь д л я п о п у л я р и -

з а ц и и п о с р е д с т я е н н ы х в е щ е й . 

3. в п о с п е д н и е г о д ы я о п р о с 

о с п е ц и ф и к е р а б о т ы на т е л е -

в и д е н и и стел т р в д н и и о н н ы м . 

И. в и д и м о , н е с п р о с т а . М н е 

м а ж е т с я , е г о н у ж н о р а с с м а т -

р и в а т ь с р а з н ь х т о ч е * э р е -

нив. Я с н и м а л с я в т е л е ф и л ь -

мах и о д н о с е р и й н ы х , и м н о -

г о с е р и й н ы х и д!>«1аю, ч т о р а -

А в о т д ' А р т а и ь я и . . . Н и о д н а 

и з м о й в о а б о т на т е л е в и д е н и и 

н е в ы з ы в в г а с т о л ь к о у п р е к о в . 

П р и ш л о с ь о п р а в д ы в а т ь с я и, 

к о н е ч н о , д у м а т ь — г д е ж п р и -

ч и н а з р и т е л ь с к о г о н е п р и -

ятия. П о - м о е м у , тут о б о ю д -

н а я о ш и б к а . З р и т е л ь ж д а л 

« Т р е х м у ш к е т е р о в » , м ы ста-

в и л и « Д в а д ц а т ь пет с п у с т я » . 

М ы х о т е л и п о к а з а т ь , ч т о ста-

л о с ь с этим ч е л о я е к о м — 

о л и ц е т в о р е н и е м ч е с т и и о т в а -

ги. В о ч т о о н п р е в р а т и л с я ч е -

р е з 20 лет. Знаете, как в 

п р и т ч е о х у д о ж н и к е , р е ш и в -

ш е м н а п и с а т ь И у д у ? Д о л г о 

и с к а л , н а к о н е ц н а ш е л п о д -

х о д я щ е г о и а т у о щ и к а . П р и г л а -

с и л п о з и р о в а т ь , а тот и г о в о -

р и т : « в ы м е н я не п о м н и т е ? А 

в е д ь с м е н я в ы Х р и с т е п и с а -

ли 10 лет н а з а д » . С в о е п р и -

г л а ш е н и е на р о л ь в так и 

п о н я л . В н е ш н е г о - т о с х о д -

ства с д ' н л п а и ь я и о м у м е -

н я н и к а к о г о . Н о з а т о с м е -

н я « Х р и с т а п и с а л и » , то е с т ь 

я и г р а л о д н о т и п н ы е « п о п о -

ж и т е л ь н ы е » р о л и . И м и е п о -

к а з а л о с ь и н т е р е с н ы м п р е д -

ставить д ' А р т а н ь я н а , к о т о р о г о 

все с ч и т а ю т п р е ж н и м , в о н 

д а в н о у ж е с л у ж и т к а р д и н а п у с 

место н о в ы м я э с т о н с к о й тв-
л р п у б л и ц и с т и к е п е р с о н а ж а м . 

О д н а ж д ы , н а п р и м е р , М а т и 
Т а л ь в и к р а с с к а з а л о восьми-
д е с я т и л е т н е й К г е н и и Зев-
д о р ф О н а р о д и л а с ь в семье 
б а т р а к а в д е р е в н е на б е р е г у 
Ч у д с и о г о озера. В ю н о с т и 
у б е ж а л а из д о м у , п о п а л а в 
ц и р к , р а б о т а л а с и а ч а п а у б о р -
щ и ц е й . п о т о м в ы с т у п а л а н а и 
ж е н щ и н а - б о р е ц , о б ь в з д и л а с 
ц и р к о м п о г е в е т а . Болела с ы п -
н ы м т и ф о м в г р а ж д а н с к у ю , 
р а б о т а л а на с т р о й к е в ы ш л а 
з а м у ж , с л у ж и л а с а и и т а р и о и в 
С о в е т с к о й А р м и и , у ч а с т в о в а -
ла в б о и * под С т а л и н г р а д о м . 
После в о й н ы , у з н а в о г и б е л и 
м у ж а , о н а в е р н у л а с ь в с в о в 
родное селв... Это б ы л рас-
с к а з о ж и з н и н е о б ы ч н о й , о 
л и ч н о с т и не заурядной.. 

П е р е д а ч и « П о г о р я ч е м у сле-
д у - в ы ш л и на п р о с т о р ы под-
л и н н о й п у б л и ц и с т и к и , загово-
р и в о месте челояеиа я об-
ществе, его долге и о б я з а н н о -
с т я х . 

П р и этом М а т и Т а л ь в и н н а 
о т к а з а л с я от р а з в л е н а т е л ь -
н ы х м о м е н т о в , ио. в о т л и ч и е 
от п р е д ы д у щ и х п р о г р а м м , в 
этик п е р е д а ч а * о б щ и й эмо-
ц и о н а л ь н ы й н а с т р о й д о к у м е н -
т а л ь н о г о м а т е р и а л а п о д с к а з ы -
вал и х а р а к т е р о ф о р м л е н и я . 
К о м м е н т а т о р п р и в л е к а л моло-
д ы * а р т и с т о в — о н и г о т о в и л и 
н о м е р а , с о о т в е т с т в у ю щ и е те-
ме п е р е д а ч . — о б р а б о т к и на-
р о д н ы х п е с е н , п а р о д и и н а 
« м е щ а н с к и е р о м а н с ы * . , . 

К а к М а т и Т а л ь в и н н а х о д и т 
т е м ы и с ю ж е т ы для с я о и * пе-
редач? 

— К о н е ч н о , я з а в и с и м от 
ф а к т а , н о я в е р ю в него. — 
г о я о р н т Т а л ь в и к , — В е р ю , ч т о 
м о ж н о н а й т и т а к и е ф а к т ы , 
к о т о р ы е т р е б у ю т ..необщего-
подхода. О н и п о в с ю д у : о н и х 
г о в о р я т д р у з ь я , з и а н о м ы е , 
коллеги. У к а ж д о г о ж у р н а л и -
ста м н о г о п о д о б н ы х и с т о р и и , 
но о б ы ч н о о н и не « л о ж а т с я 
на т е м у - . Вот я и п ы т а ю с ь 

?а з р а б а т ы я в т ь то. ч т о вроде 
ы л е ж и т м е ж д у п р и в ы ч н ы м и 

Мчогосерийный телефильм гТакам короткшя до чая 
Женя Можейко и Л. Овчинникова. 
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На основе спск-
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А. н Н. А Г Е Е В Ы Х 

для т е л е д о н у м е н т а л н е т е фан-
тами. В г л я д ы в а ю с ь в - м е ж д у -
т е м ь е * . и о к а з ы в а е т с я , ч т о в 
нем бездна и н т е р е с н ы х с ю ж е -
тов. 

К о н е ч н о ме. мие п р и 
ш п о с ь м н о г о м у у ч и т ь с я у МО 
и я иолляг. П о м н ю , и а и п р о в о 
дил свое первое и н т е р в ь ю с 
п о с е т и т е л я м и иафе - М о с и я а -
З а д а я а л з а и о я ы р и с т ы е во про 
с ы . н а н о т о р ы е мои бедные 
с о б е с е д н и к и с о в е р ш е н н о ие 
з н а л и , ч т о о т в е т и т ь Я иазал 
ся себе о ч е н ь у м н ы м , а люди 
с и д я щ и е и а п р о т и я . о ч е н ь не 
п о н я т л и я ы м и . Л б ы л я ямс 
ш е и с т е п е н и д о я о л е и собой и 
о ч е н ь у д и в и л с я , к о г д а у » и а * 
ч т о мои к о л л е г и я я ы е ш н 
с т е п е н и н е д о я о л ь и ы м н о ю 
Т б г д а я с т а л у ч и т ь с я зада 
я а т ь в о п р о с ы п р о с т о и есте 
с т а е н н о , с л у ш а т ь , ч т в мне 
р а с с и а з ы е а е т ч е л о в е к , у к о т о 
р о г е я беру и н т е р в ь ю , и не 
м е ш а т ь г е р о ю с в о и м п р и с у т 
с т в и е м . И п о с т е п е н н о п р и 
у ч а л себя к т о ч н о м у о т б о р у 
ф а к т о в , к с о з д а н и ю таиои ат 
м о с ф е р ы , когда и н т е р в ь ю и 
р у е м м н м о ж е т р а с к р ы т ь с я 
п о л н о с т ь ю 

Н а ч а в с п о п ы т о к сделать 
более з а н и м а т е л ь н о й о б ы ч -
н у ю и н ф о р м а ц и ю . молодой 
к о м м е н т а т о р н а ш е л с в о ю ма 
иеру беседы: с м е ш н о е и пе 
ч д л ь и о с . о б л и ч и т е л ь н ы й смея 
и о с т р о у м н о е слово, с м е л а я 
л е п к а х а р а к т е р о в — асе со 
ч е т е е т с я я его п е р е д а ч а х а 
е д и н о е целое. 

Тать оме Э Л Ь М А Н О В М Ч 

Т А Л Л И Н 

б о т а о к т е р е • т е л е ф и л ь м е 

п р а к т и ч е с к и н и ч е м и о о т л и -

ч а е т с я от р а б о т ы е о б ы ч н ы х 

х у д о ж е с т в е н н ы х к и н о к а р т и -

нах. П о д ч е р к и в а ю , е г о в о р ю 

с т о ч к и з р е н и е е к т е р а . а н е 

р е ж и с с е р а или з р и т е л е . Ч т о 

к а с а е т с в т е л е с п е к т а к л е й и п е -

р е д а ч . с н и м а в м ь х н а в и д е о -

п л е н к у (а ЭТО, п о - м о е м у , и 

есть с п е и и ф и ч е с м и т е л е в и з и -

о н н о е исмусстео), то з д е с ь 

в ы р а з и т е л ь н ы е с р е д с т в а ем-

терСКОЙ игрь. о т л и ч в ю т с я о т ^ 

с р е д с т в т е а т р а л ь н о г о не п о л 

н е и ив. М н е д о в о д и л о с ь уча-' 

с т в о в а т ь а с п е к т а к л е « О б ы к -

и о е е и и в е и с т о р и в » иа с ц е н е 

« С о в р е м е н н и к а » , п о т о м н а 

г а с т р о л я х в о Д в о р ц е к у л ь т у -

р ы , г д е 2 т ы с в и н э р и т е л о й , 

г р о м а д н а я с ц е н а , и, н а п р и -

м е р , этот ж е с п е к т а к л ь ш е л 

в Д о м е у ч е н ы х , г д е з а л 

с о в с е м м в м е р и ы й . С у т ь р о л и 

н е м е н в е т е я , н о с р е д с т в а д о -

н е с е н и е ее д о з р и т е л е и н ы е . 

Тот ж е спемтамль э е т е м ста-

в и л с я на т е л е я и д е н и и — и это 

у ж е б ы л о д р у г о е и с к у с с т в о . 

З а д а н и я р е ж и с с е р а м е н я ю т с я 

—- м е н я е т с я и р и с у н о к и г р ы . 

Н а г л я д н ы й п р и м е р . 8 т е а т р е 

— м и м и к а , ж е с т , н а т е л е в и -

д е н и и — « м и к р о м и м м к а » , 

• м и к р о ж е с т » . К а м е р а б л и ж е , 

ч е м т е а т р а л ь н ы й з р и т е л ь , 

МииРОфОИ р я д о м . и 

Н а т е л е в и д е н и и с н и м а е м ы й 

к у с о к з н а ч и т е л ь н о д л и н н е е , 

ч е м е к и н о . Н у ж н о п р о ж и т ь 

не экра*-е не 3 — 5 , а 15 м и -

нут, и п р о ж и т ь их там ж е и н -

т е н с и в н о В э т о м с м ы с л е р а -

б о т а на ТВ м н е мажете в с л о ж -

нее. ч е м в к и н о . З д е с ь ч и -

с т ы й с и н т е з т е а т р а и мине-

м а т о г р а ф а . И с е г о д н е б е з 

э т о г о с и н т е з а , и м е н у е м о г о 

т е л е в и д е н и е м , в и е м ы с л ю 

с в о е й а к т е р с к о й с у д ь б ы . 

о б м а н ы в а е т б ы в ш и х д р у з о й . 

Н о . в и д и м о , ч т о - т о не у д а -

л о с ь , р а з п р и х о д и т с а все это 

о б ь в е и в т ь с л о в е с н о . 

3. М о ж е т б ы т ь , я о б л е г ч а ю 

с е б е ж и з н ь и и з б е г а ю т р у д - ^ 

н о с т е й , н о м н е к а ж е т с я , ч т о * 

д у м а т ь о т е л е с п е ц и ф н к е — 

не м о е д е л о . Э т о з а б о т а р е -

ж и с с е р а . Я ж е д о л ж е н с ы -

г р а т ь п р а в д и в о . 

Есть к л а с с и ч е с к о е в ы р а ж е -

ние, о б ь в е н в ю щ е е , ч т о т а к о е 

о б р а з : п р е д л а г а е м ы е о б с т о я -

т е л ь с т е а п л ю с и н д и в и д у а л ь -

н о с т ь а к т е р а . Я с т р е м л ю с ь к 

т о м у , ч т о б ы в с е б ы л о п р а в -

д и в о — к а к в ж и з н и . Д е - д а , 

к а к в ж и з н и . Х о т а с е й ч а с это 

в ы р а ж е н и е п о р о й п р о и з н о -

с и т с я с и р о н и е й . Д р у г о й р а з -

г о в о р , ч т о не в с е г д а у д а е т с а . 

Е с т е с т в е н н о , в о а р е м а р е -

б о г ы д л в ТВ в н о с и ш ь х а м и в -

то к о р р е к т и в ы , н о в с е это н а -

с т о л ь к о н е з н а ч и т е л ь н о , н е с у -

щ е с т в е н н о , что, е й - б о г у , о них 

и г о в о р и т ь не с т о и т . Е с л и д о -

с т и г н у т о г л а в н о е — у з н а в а е -

м о с т ь , то н и к о г д а не в о з н и -

к а е т ж е л а н и е к р у п н о г о п л а н а , 

« п р а в д и в о г о м е т к о г о ш е п о -

т а » . И в с е так н а з ы в а е м ы е 

« ч и с т о т е л е в и з и о н н ы е » п р и е -

м ы п о д а ч и о т х о д в т н а в т о р о й 

п л а н . К о г д а р о л ь х о р о ш о н а -

п и с а н а и п р а в д и в о и с п о л н е н а , 

т о г д а асе р а в н о , к а к и м п л а -

н о м с н и м а т ь , т о г д а м о ж н о 

г о в о р и т ь в п о л н ы й г о л о с и 

д а ж е к р и ч а т ь — в с е б у д е т 

е с т е с т в е н н о и о п р а в д а н н о . 

К а ж е т с я , Ч а р л и Ч а п л и н с к а -

зал: « Я хо ел б ы , ч т о б ы м о и 

н о г и и г р а л и так ж е п р а в д и в о , 

к а к и глаза»». Тут р е ч ь о п р а -

в и л ь н о м п р е б ь . в а н и и в п р е д -

л а г а е м ы х о б с т о я т е л ь с т в а х . Я 

не м о г у и г р а т ь ч а с т я м и : т о л ь -

к о р у к и , т о л ь к о н о г и , т о л ь к о 

л и ц о . Я я х о ж у в р о л ь ц е л и -

к о м , и е с л и в д а н н ы й м о м е н т 

на э к р а н е л и ш ь м о е л и ц о , т о 

это не значит, ч т о р у к и н у ж -

н о с п р я т а т ь в к а р м а н ы , ч т о -

б ы не м е ш а л и . Н а п р о т и в , о н и 

т о ж е д о л ж н ы и г р а т ь : в е д ь в 

ч е л о в е к е в с е с в я з а н о , и это 

к а к - т о , п у с т ь к о с в е н н о , н о о т -

р а ж а е т с я н а л и ц е . Ч т о д е л а -

ю т х и т р ы е , с к а ж е м так — 

х и т р ы е р е ж и с с е р ы ? О н и у с т а -

н а в л и в а ю т к а м е р у на к а к о й -

то с р е д н е е а т ы й п л а н . П о т о м 

о к а з ы в а е т с я , ч т о п о д о г о в й -

р е н н о с т и с о п е р а т о р о м ( б л а -

г о есть т р а н с ф о к а т о р ) к а м е -

р а б р а л а т е б я то а п о л н ы й 

р о с т , то о д н и , н а п р и м е р , 

глаза. А я я е д ь не з н а ю и 

и г р а ю так ж е , к а к и г р а л б ы 

в т е а т р е . О с о б о й т е л е с п е ц и -

ф и к и и г р ы я л и ч н о не в и ж у , 

п о - м о е м у , тут нет п р о б л е м ы 

н т е а т р т е л е а к т е р а п о к а с о -

з д а в а т ь р а н о в а т о . 

1 

Сцена ил телеспектакля «Светлые ожидания, (по произ 
ведениям А. И. Куприна). 
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С МЕСТА СОБЫТИЯ 

« К Т О Ж И В Е Т , 
ТОТ БОРЕТСЯ» 

эз 

Организаторы международ-
ной астречи сторонннкоа 
мира, посвященной 30-летию 
Победы над фашизмом, на 
слумайно собрались а столи-
ца Белоруссии, города-героа 
Минске. Как сказал на тор» 
жестаенном открытии пред-
садатель Советского комите-
та защиты мира Н. С. Тихо-
нов, каждый четвертый жи-
тель Белоруссии не дождался 
Победы, и асе же Победа бы-
ла завоевана! 

— .Сегодня мы еще раз 
даем клятву: «Никогда не 
должна повториться Хатынь! 
Никогда не должна повто-
риться Сонгми!» — провоз-
гласил в своей речи генераль-
ный секретарь Всемирного 
Совета Мира Ромеш Чандра. 

А руководитель француз-
ской делегации, бывший мзр 
города Гренобля Раймон Пе-
ринетти напомнил о том, 
что есть во Франции мес-
течко Веркор, где наци-
стами было уничтожено 700 
человек, и как * Орадуре, 
как в Лидице, как в Хатыни, 

старики, женщины там были 
и дети... 

— Пусть война уйдет в 
прошлое! — воскликнул быв-
ший участник движение 
Сопротивления. — Но ничто 
не дветса без усилий, беа 
борьбы. Будем же бороться 
за мир. Как говорится в од-
ном стихотворении Гюго, 
«тот, кто живет, тот борет-
ся». 

Участники международной 
астречи — желанные гости 
города-героя. На торжествен-
ном открытии перед ними 
выступил кандидат в члены 
Политбюро ЦК КПСС, первый 
секретарь ЦК Компартии Бе-
лоруссии П. М. Машеров. 
Волнующими были митинги 
в Белорусском государствен-
ном университете, в колхозе 
имени Гастелло Минского 
района, на заводе холодиль-
ников, на тракторном и мо-
торном заводах. Всюду на 
трибуну поднимались и зару-
бежные гости, и представи-
тели трудовых коллективов. 
Всюду звучали страстные 
призыаы к активной борьбе 

м мир и дружбу 
родами. Были возложены Щ 
венки к монументу Победы вЩ 
Минске. Большое апачатле-. 
ние произвело на участников^ 
астречи посещение Музее § 
истории Великой Отечестеен-Ц 
ной войны, Выстееки дости-Ц 
жений неродного хозяйства § 
Белоруссии, Дворца культу-? 
ры Минского тракторного зе-?р 
вода, ознакомление с горо-
дом, с лучшими леитеми к и-5: 
нодокументалистоа. Гости ос-М?" 
мотрели мемориальный ком-|у 
плекс Хатынь и курган Славы. Щ 

В обсуждении докледов 2 
С С. Смирнова и Р. Ч в н д р е ? 
на симпозиуме «Историче-; 
ское значение разгрома гит-Ц 
лероаского фашизма. Б о р ь б е ^ 
миролюбивых сил против у г - к 
розы неофашизма» выступи- §§ 
Ли делегаты из резных стран г ; 
Европы, Азии, Америки— 

Единодушно было принято = 
заявление участников м е ж д у - р 
народной встречи сторонни- Ё 
ков миро, посвященной 30-ле-
тию Победы над фашизмом. 

Ю . ВАРШАВСКАЯ, Ц 
1. ПОНОМАРЕВ, к 

специальные 3 
корреспонденты 

•Литературной газеты» 
МИНСК. (По телефону) • •" 1С'1сц1опу| 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

ОЧЕВИДЦА 

ДОЛГОЖДАННЫЙ 

МИР ВЬЕТНАМА 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

ПО ПУТИ 
социального 
ПРОГРЕССА 

С 15 по 17 мая по реше-
нию ВВП РЮВ торжествен» 
но праздновалось освобож-
дение Юга. В главном горо-
де Южного Вьетнама Сайго-
не, который отныне будет 
носить пмя Хо Щи Мина — 
выдающегося дсяте.14 комму-
нистического, рабочего и на-
ционально - освободительного 
движения, 85-летие которого 
недавно торжественно отме-
чали вьетнамские трудящие-
(Щщ*— нормализуется жизнь. 
Люди вернулись к повсе-
дневным трудовым заботам. 

Подобный ход событий 
опроверг утверждения бур-
жуазной пропаганды о яко-
бы имеииих место в Сайгоне 
толк н овен и я х и репрессиях. 

щПризнания корреспондента 
ЮПИ Алака До ус она, кото-
рые мы публикуем ниже, 
свидетельствуют о том, что 
американский журналист 
столкнулся в Сайгон^ "с тем, 
во что ему очень не отСЛось 
верить. Иго корреспонденция, 
однако, подтверждает; вето-
лице Юга все спокойно, во 
Вьетнаме наступил долго-
жданный мир. 

Житеяи Сайгона приспосаб-
ливаются и новой живми при 
коммунистическом правлении, 
и ома начинает им даже нра-
виться. 

Угроза кровопролития рас-
сеялась, и, хотя пона буду* 
щее представляется неопреде-
ленным, настоящее нв вну-
шает никаких страхов. 

Сейчас сайгонцы совершен-
но спокойно подходят к сол-
датам на улице, чтобы по-
болтать с ними. 

— Они разговаривают 
очень вежливо, не тан. иди 
прежние солдаты прави-
тельств. существовавших до 
коммунистов, — сказал один 
сайгонец. 

Пока еще. например, не бы-
ло ни единой драки с уча-
стием солдат в Сайгоне. Не 
было т а к ж е ни одного случал, 
чтобы солдаты уходили из 
бароа или ресторанов, отка-
зываясь заплатить по счету. 

Если какой-нибудь сайго-
нец или даже иностранец 
подсядет к солдату нового ре-
жима. чтобы шыпмть с н и м 
стаканчик кока-колы или 
к р у ж к у пива, ю т просто нв 
дзет вму платить. Солдат до-
стает свои пиастры из тоще-
го бумажника иЛи пластмас-
сового мешочка и требует по-
дать счет. 

Несколько дней назад око-
ло 40 вьеткокгоеских сол-
дат (гак называет западная 
пропаганда бойцов Народно-
революционных сил. — Р о д ) 
вступили в пригород Сайгона 
после его захвата 30 апреля 
и попросили пустить их на 
ночлег и дать им что-нибудь 
поесть. 

Жители приготовили не-
много риса с рыбой. Утром 
солдаты ушли, и жители со-
чли. что накормили их даром. 

Примерно через дна часа 
к дому подъехал д ж и п , и 
удивленным — и благодар-
ным — жителям передали 
мешки риса. 

Такие мелочи много значат 
в Южном Вьетнаме, особенно 

I сейчас, когда безработица до-
' стигла иолоссальных разме-

ров. и даже люди, имеющие 
деньги на счету в банке, не 
могут получить их в ожида-
нии правительственной реви-
зии. 

Щепетильность и честность 
в отношениях с людьми всег-
да были непременным аспек-
том доктрины партизанской 
войны о последяие тридцать 
лет, и трудно найти более 
щепетильных солдат* чем 
вьетконговские. 

•Не берите у населения да-
т е иголки с н и т к о й » , — гла-
сит одно из правил, которые 
•сем участникам вьетнам-
сиой революции надлежит 
у ч и т ь наизусть. 

Нельзя не удивляться тому, 
насколько хорошо усвоен 
•тот урок. , 

Поэтому ж и з н ь е Сайгоне 
вернулась в нормальное рус-
ло: магазины о т и р ы т ы , рын-
ки торгуют, и рестораны 
вновь начинают ф у н к ц и о н и -
ровать. 

Не было ин единого сооб-
щения о репрессиях в районе 
Сайгона. 

Истории о кровопролитии а 
некоторых ц е н т р а * провин-
ции. рассказывавшиеся аме-
риканскими должностными 
лицами, сейчас опровергают-
ся людьми, п р и в и в а ю щ и м и 
оттуда, у моторы* нет ника-
ких оснований лгать. 

В Сайгон» радуются, что ве 
Вьетнама наступил мир. 

Агентство Синьхуа разра-
зилось очередным антисовет-
ским комментерием. Не сей 
раз в помощь себе оно ре-
шило привлечь... болгарскую 
общественность. Да, да, всю 
нашу общественность, и не 
меньше. Так вот, болгарская 
общественность, по утверж-
дению Синьхуе, жалуется на 
то, что якобы «а течение дли-
тельного времени Болгария 
терпела большой ущерб от 
несправедливой торговли» с 
Советским Союзом и что 
разаитие нашего сельско-
хозяйственного производства 
для экспорта идет за счет 
уменьшения машинострои-
тельной продукции.. 

Поскольку я представляю 
часть болгарской обществен-
ности, причем реальную, а не 
мифическую, мне бы хоте-
лось сказать по этому пово-
ду вот что. 

В последнее время пекин-
ские раскольники уделяют 
много внимания экономиче-
ским отношениям между 
СССР и другими социали-
стическими странами. Но 
лишь для того, чтобы об-
винить Советский Союз в 
том, что он-де использует 
социалистическую интегра-
цию для вовлечения стран — 
членов СЭВ «а свою сфе-
ру влияния'., «превращает 
их в свой рынок», во «вспо-
могательные предприятия», 
в «сырьевую базу овощей, 
фруктов и скота». Все это — 
результат неприкрытого раз-
дражения, которое испытыва-
ет Пекин перед лицом един-
ства и сплоченности брат-
ских социалистических стран, 
их бесспооных достижений. 
В том числе и успехов Болга-
рии, которая за годы социа-
листического строительстве 
превратилась из отсталой 
страны Европы а социалисти-
ческое государство с совре-
менной индустрией и передо-
вым сельским хозяйством. 

Рездражение Пекина вызы-
вает и то очевидное обстоя-
тельство, что огромную роль 

• осуществлении революцией» 
ных преобразований в народ-
ном хозяйстве НРБ сыграли 
советские кредиты. Их выде-
ляли не очень выгодных 
условиях: низкий процент 
О—-2).' большой срок воз-
врата (10—15 лет); выплата 
кредита частично продукци-
ей заводов, построенных на 
вти средства, а также пу-
тем товарообмена. Получение 

С ПОЛИЧНЫМ! 

ш и п 
V 

НЕКИЙ КАЕ1ЕЩЕТ 
кредитов от Советского Сою* 
за дало возможность Болга-
рии осуществить развернутую 
и исключительно плодотвор-
ную инвестиционную про* 
грамму. Благодаря этому е 
нашей стране за относительно 
короткий исторический срок 
был создан современны»* на-
циональный хозяйственный 
комплекс с преобладанием 
индустриальных отраслей. 

В результате активного 
участия в международном со-
циалистическом разделении 
труда и непосредственно а 
процессах социалистической 
экономической интеграции 
Болгария стала специализиро-
ваться в прогрессивных от* 
распяя машиностроения, та-
ких, как приборостроение, вы-
числительная техника, радио-
электроника, подъемно-транс-
портное машиностроение, 
техника связи. 

Показательно, что если е 
1950 году Болгария нв экспор-
тировала вообще машино-
строительную продукцию, то 
в 1974 году эта продукция со-
ставляла более 40 процентов 
всего экспорта страны, а 

Если нашу газету с этой 
заметкой послать тому, о ком 
в ней говорится, — пусть зна-
ет, как расценивает его выска-
зывания советская печать, — 
можно ограничиться самым 
простым адресом: С Ш А , 
Джорджу Уоллесу. Хотя Уол-
лесов там немало, путаницы 
не произойдет и почта до-
ставит «Лмтературку» пря-
мехонько в горОд Монт-
гомери, штат Алабама, — до 
того четко проступает личное 
клеймо губернатора Уоллеса 
на высказываниях, заставив-
ших нас 'взяться за перо. 

Итак, в год великого празд-
ника Победы, он дважды, е 
начале и а конце своего 
интервью, растянувшегося на 
75 минут, откровенно ска-
зал: "По-моему, во вторую 
мировую войну мы воевали 
не с теми, с кем надо было». 
Ему, например, хотелось, 
чтобы Америка была не про-
тивником, а союзником Япо-
нии. Как буДто не было 7 де-
кабря 1941 года1 Как будто о 
считанные утренние часы то-
го самого дня только е Пирл-
Харборе не было потоплено 
японцами 19 американских 
военных кораблей, включая 
5 линкоров, и не было унич-
тожено в воздухе и на земле 
188 боевых самолетов, — 
цифры, по тому времени за-
ставлявшие писать и гово-
рить о немалой катастрофе. 

О Германии, о нацисте я, как 
другом желательном союзни-
ке Америки, губернатор Уол-
лес тек прямо не упомянул. 
Но вовсе нв потому, думает-

с я , что у него совсем не ив-
шпось бы единомышленни-
ков, а потому, /что подавляю-
щев большинство американ-
цев придерживается вполне 
определенного и недвусмыс-
ленного отношения и к само-
му Гитлеру, и и преступлени-
ям гитлеровце». Только это, 
по-видимому, и остановило 
Уоллеса, впрочем, под эане- 0 

вес он все же не удержелсв 
н приберил, что в првдвоен-

ВРЕМЕНИ ВОПРЕКИ 

ГУБЕРНАТОР 
УОЛЛЕС 
И УРОКИ 

иые годы Америке следова-
ло стараться крепить дружбу 
и с японцами, и с немцами, 
а не враждовать с ними. Но 
поскольку речь идет об от-
ношениях между государст-
вами, с японцами — это и 
значит с оголтелой военщи-
ной, а с нёмцами — зто 
и значит с нацистами. 

С какой, однако, стати по-
требовалось вдруг столь зе-
роздано© обращение к исто-
рии, в которой, к превелико-
му огорчению губернатора 
Алабамы и к радости всего 
человечества, уже ничего 
нельзя изменить? Что зто, 
воспоминания ради воспоми-
наний? Ну нет, все, что сказал 
Уоллес, нужно так или иначе 
связывать с большой между-
народной политикой сегодня-
шнего дня, а данное им ин-
тервью следует рассматри-
вать в некотором роде как 
программное заявление. Ведь, 
оглядываясь назад, Уоллес 
смотрит вперед. До прези-
дентских выборов в США 
осталось полтора года. И в 
числе «кендидатоа в кандида-
ты» давне фигурирует сем 
Уоллес, а в ближайшее вре-
мя ожидается его официаль-
ное заявление о том, что ои 
будет баллотироваться в пре-
зиденты. Кствти, это уже е 
третий рва, две предыдущие 

С помощью жестоком тер-
рора пытается удержать 
власть в Чили фашистская 
клика Пиночета, Страна оку• 
тана сетью концентрацион-
ных лагерей, валита кровью 
патриотов. 

Фотографии, которые мы 
публикуем, являются доку-
ментальными свидетельства-
ми преступлений чилийской 
хунты. 

На снимках: вверху — 
'специальная обработка» вы-
ключенных, цель которой — 
добиться от них слепого по-
виновения. Внизу — охранни-
ки лагеря сРитака» за <рабо-
той». В этом лагере каждый 
день смертельная опасность 
подстерегает Луиса /Сорвала-
на и других заключенных. 

Фото ия еженедельнике 
•Юманите д и м а н ш » 

(ФРАНЦИЯ) 

удельный еес неперерабо-
тайной сельскохозяйственной 
продукции снизился с 21 про-
цента до 6,8 проценте. 

Разве эти и многие другие { 
факты не характеризуют как { 
клевету маоистские утвер- ; 
ждения, будто е Болгарии 
«монокультурное производст-
во» и что она преврещене в 
«огородное хозяйство»! 

Беспомощные усилия пе-
кинских отщепенцев дискре-
дитировать Советский Союз 
и социалистическую интегра-
цию, которая все больше рас-
ширяет и реализует свои воз-
можности, обречены на про-
вал. В совоеменнлй обстанов-
ке международной разрядки 
маоистское руководство, пы-
таясь проводить политику 
«холодной войны», все боль-
ше разоблачает себя как ор-
ганизатора «второго фронта» 
против мировой социалисти-
ческой системы. 

Гергии ГЕРГИНОВ, 
профессор 

(«София-Пресс» — 
специально для 

•Литературной газеты») 

попытки кончились для него 
провалом. 

В том, что перед нами 
каиитзесенция взглядов буду-
щего кандидата, убеждает и 
формула, которой пользует-
ся Уоллес: «Будь я прези-
дентом...» Ну и что бы он 
сделен? Сейчас для упроче-
ния мира все более важное 
значение приобретает борь-
ба за прекрещение гонки во-
оружений, зе разоружение. 
А губернатор Алабамы, по 
свидетельству газеты «Ва-
шингтон пост», дел ясно по-
нять, что считает военную 
мощь краеугольным камнем 
внешней политики США. Да 
вот его буквальные слова: 
«Самая лучшая внешняя по-
литика состоит сейчас в том, 
чтобы быть самой сильной 
страной на земном шаре». 
Но Уоллес, одновременно вы-
дающий себя за противника 
конфронтации и сторонника 
переговоров, который еще и 
хочет, чтобы все а мире его 
уважали и даже любили, — 
на чем только осноеена та-
кая претензия? — такой Уол-
лес еще совсем не тот Уол-
лес, который обитает в горо-
де Монтгомери, штат Алаба-
ма. 

За что народам других 
стран его любить, за что 
уважать, если «вою внешнюю 
политику («Будь я президен-
том...») он, по его собствен-
ным словем, строи л бы, исхо-
дя только из интересов США 
и не оглядываясь не другие 
страны? Не огладыеетьса не 
другие страны,- жиея • сооб-
ществе государств с различ-
ным общественным строем, 
с резными зкоиомлеогре-
фическими условиями, — зна-
чит не считаться с их закон-
ными интересами, игнориро-
вать и даже грубо попирать 
их, пытаться диктоаеть им 
свою волю, которую подпи-
рала бы вооруженная мощь 
Америки... А в «том уже 
весь Уоллес. 

Ю р и Я 1РЦ1В 

ДОСЬЕ кЛГ» 

ФРАКЦИЯ 
БЕЗ Д Н Я 
ПОБЕДЫ? 

Вместе со всеми народами 
мира ф р а н ц у з ы ширено отме-
тили 30-летие Великой Побе-
ды над фашизмом. Горячий 
отклик вызвали в стране и 
праздничные торжества по 
этому поводу в Советском 
Союзе, в которых приняли 
участив представители Фран-
ции и доугих государств. 

Вот почему с понятным не-
доумением международная, и 
в частности французская, об-
щественность встретила сооб-
щение о том. что президент 
Франции р г ш и л а дальней-
шем не отмечать праздник 
Победы. П о п ы т к и в ы ч е р к н у т ь 
из календарей и памяти 
французов этот великий день 
вызвал в стране многочислен-
ные протесты самых различ-
ных кругов. 

Вот нечоторые из них... 

Решение Жискар д'Эстэне 
не отмечать больше 8 меч 
годовщину Победы антигит-
леровской коалиции над на-
цистской Германией вызыва-
ет огромное недовольство и 
серьезное беспокойство во 
всей стране. 

О б этом свидетельствует 
призыв видных деятелей дви-
жения Сопротивления, депор-
тированных лиц, ветеранов и 
жертв войны собраться на 
площади имени Шарля де 
Голля, чтобы потребовать от-
мены этого неприемлемого 
решения. 

Глубоко преданная нацио* 
нальным интересам, согла-
сию между народами, делу 
мире, Французская коммуни-
стическая партия полностью 
поддерживает ату инициати-
ву. Она призывает принять 
массовое участие а этом ми-
тинге свои организации, сво-
их активистов, трудящихся и 
молодежь Парижского райо-
на, в текже всех тех, кому 
дороги свобода, честь Фран-
ции и ее роль в мире. 

ИЗ О Б Р А Щ Е Н И Я СЕК-
Р Е Т А Р И А Т А ЦН Ф Р А Н -
ЦУЗСКОЙ К О М М У Н И С Т * -
Ч Е С К О И П А Р Т И И 

Эта годовщина имеет то 
неудобство, что она напоми-
нает: десятки тысяч комму-
нистов пролили свою кровь 
за освобождение Франции. 

« Ю М А Н И Т Е * 

Коифедеральное бюро ВКТ 
призывает трудящихся высту-
пить против решения Жискар 
д'Эетэна во имя своих вЧе-
рвшиих жертв и ради своих 
сегодняшних и завтрашних 
интересов... 

Никто ив может заставить 
забыть о славной Победе 
над фашизмом и помешать 
достойному празднованию ее 
нашим народом. 

ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ ВЮРО 
ВСЕОБЩЕЙ КОНФЕДЕРА-
ЦИИ Т Р У Д А 

Мы, учестнмки движения 
Сопротивления, депортиро-
ванные лице, бывшие фронто-
вики и жертвы войны, реши* 
тельно протестуем против ре-

* шеиия президента республм-
' ки не отмечать больше го-

довщину Победы 8 мая 1945 
года. 

Арагон, генерал Анже-
но. начальник штаба ге-
нерале де Голле Клод 
Бурде, Жан-Пьер Блок* 
Лун Бодуэи, бывший 
фронтовик, военноплен-
ный, кавалер ордене По-
четного легиона Франсуа 
Бнйу. Пьер Кот, Гестон 
Деффер, Анри Роль-Тан-
гн — всего более пятиде-
евти видных деятелей 
движения Сопротивления 

8 мая 1945 года — это сим-
вол Великой Победы Европы. 
В этот день был разгромлен 
гнусный режим, осквернив-
ший свою землю и свою ду-
шу. Свободные люди всегда 
будут праздновать годовщину 
даты, открывшей дорогу в бу-
дущее. 

Мишель ДЕБРЕ, 
бывший премьер-министр 

8 мая 1945 года останется 
днем справедливой Победы, 
которая освятила жертвы и 
страдания пяти лет оккупации 
и славные качества лучших 
сынов и дочерей французско-
го народа, объединившихся 
по призыву генерала де Гол-
ля, чтобы отвоевать наши сво-
боды, нашу независимость и 
нашу честь... Эти бойцы в во-
енной форме и без нее дали 
возможность родине выжить, 
и они заслуживают того, что-
бы мы нашли день в нашем 
календаре, дабы сообща во-
здать им должное. 

Люсьен НЕЙВИРТ, 
ваместитель генерального 

секретаря ЮДР 

Решение президенте рес-
публики... вызывает возмуще-
ние у бывших фронтовиков, 
участников движения Сопро-
тивления и бывших военно-
пленных. 

Ребер ФАБР, 
председатель Д в и ж е н и я 

левых радикалов 

По всеобщему мнению, этот 
день связен скорее с Побе-
дой над фашизмом, чем над 
Германией, а эта победа 
стоила стольких жизней, что 
заслуживает того, чтобы ее 
отмечать. 

П. МОРУ А, 
национальный секретарь 

социалистической партии, 
мэр Лилля 

Невозможно допустить по-
добное решение, которое 
больно поразило всех, кто 
стремился к мирному буду-
щему нашей страны, Европы 
и всего мира. 

Л. БЕГУЭН, 
председатель союза 

ассоциации 
вывших фронтовиков 

Решение президенте было 
принято бе* консультации с 
френцувским неродом. 

«МОИДе 
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Успешно развиваются свя-
зи между Советским Союзом 
и Сомалийской Демократиче-
ской Республикой, ширится 
сотрудничество в политиче-
ской, экономической и куль-
турной сферах, происходит 
обмен визитами государст-
венных деятелей. 14 мая в 
Кремле Председатель Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР Н. В. Подгорный при-
нял вице-президента Верхов-
ного революционного совета 
Сомалийской Демократиче-
ской Республики, государ-
ственного секретаря по де-
лам обороны дивизионного 
генерала Моха меда Али Са-
мантара. В ходе беседы бы-
ли затронуты вопросы даль-
нейшего укрепления и разви-
тия дружественных отноше-
ний между двумя странами. 
Сегодня мы публикуем ин-
тервью с Президентом Вер-
ховного революционного со-
вета Сома *и й с кой Демокра-
тической Республики Моха-
медом Сиадом Барре, взятое 
специальным корреспонден-
том сЛитературной газеты» 
Е. Сидоровым, который по-
бывал недавно в Могадишо. 

— Товарищ президент, со-
ветские люди с глубоним вни-
манием следят за демократи-
ческими преобразованиями в 
Сомалн. Не могли бы вы 
вкратце охарактеризовать 
главные аспекты революции 
1969 года? 

— В основе философии не-
шей революции — единство 
народа, свобода, равенство, 
справедливость и прогресс в 
духе научного социализма. 
За время, прошедшее е - Л ок-
тября 1969 года*, мы поло-
жили конец коррупции, а так-
ж е вражде между различны-
ми народностями, населяю-
щими нашу страну. Мы обес-
печили единство, народ нахо-
дится на правильном пути и 
видит результаты своего тру-
да. Сомалийцы уверенно 
смотрят в будущее, с энтузи-
азмом борются за дальней-
шее развитие своей родины, 
используя отечественные ре-
сурсы и опираясь на помощь 
дружественных стран. 

Каждая революция включа-
ет в себя политические, со-
циальные и экономические 
элементы. Если говорить от-
кровенно, сегодня нас боль-
ше занимают не проблемы 
культуры, хоти мы и придаем 
им огромное значение, а эко-
номические вопросы. 

В Сомалийской Демокра-
тической Республике сло-
жилась тяжелая экономи-
ческая ситуация. Наш народ с 
помощью дружественных на-
родов других стран, и в пер-
вую очередь Советского Сою-
за, самоотверженно преодо-
левает трудности. В свое вре-
мя советским людям тоже 
пришлось преодолеть нема-
ло трудностей. В горе и 
счастье, в радостях и беаах 
мы должны быть вместе, вот 
почему я придаю такое боль-
шое значение братству наших 
народов. Прошлогодний ви-
зит товарища Н. В. Подгорно-
го в Сомали еще больше ук-
репил тесные связи между 
нашими странами. Мы благо-
дарны Советскому Союзу эа 
помощь в развитии нацио-
нальной экономики, подготов-
ке национальных кадров, ук-
реплении обороноспособно-
сти. По моему глубокому 
убеждению, наша дружба 
должна шириться и к р е п н у в . 

Великая Октябрьская социа-
листическая революция — 
мать всех социалистических 
революций в мире, без нее 
была бы невозможна и наша 
революция. 

Возвращаясь к вашему во-
просу, хочу сказать, что Вер-
ховный революционный совет 
Сомалийской Демократиче-
ской Республики предпринял 
очень сеоьезные шаги на пу-
ти развития национальной 
культуры и образования. Два 
года назад мы ввели пись-
менность на языке сомали. 
Раньше преподавание в сома-
лийских школах велось на 
арабском, итальянском и ан-
глийском языках. Разве это 
нормальное явление? Ведь 
сомалийский народ имеет 
свою культуру и свой язык. 
Должен сказать, что за два 
года мы добились немалых 
успехов. Практически повсюду 
— в учреждениях, в прессе и, 
конечно, в школах — сомали 
стал основным языком. 

Но этим мы не ограничи-
лись. Мы решили продвинуть 
национальную письменность 
в сельские районы, чтобы 
она стала достоянием самых 
широких масс. В стране раз-
вернулась кампания по лик-
видации неграмотности сре-
ди скотоводов-кочевников, 

• 31 октября 1989 года в Со-
мали произошел военный пе-
реворот. 1-я Хартия револю-
ции провозгласила целью но-
вых властен создание «обще-
ства. основанного на труде и 

доильной справедливости». № 

которые составляют пример-
но 60 процентов всего насе-
ления. Учителя, студенты, 
школьники старших классов, 
организованные в небольшие 
группы, живут в сельских 
районах и учат грамоте кре-
стьян, работая вместе с ними. 
Там, в кочевьях, — корни 
сомалийской национальной 
культуры. И поэтому про-
цесс культурного обогащения 
здесь носит обоюдный харак-
тер. Юноши и девушки из 
города не только учат грамо-
те крестьян, но и сами усваи-
вают подлинно народную 
культуру — фольклор, обы-
чаи, обряды. 

Члены групп по ликвидации 
неграмотности собирают све-
дения о народной медицине, 
изучают народное судопроиз-
водство. Этот огромный и не-
обычайно интересный мате-
риал будет обработан наши-
ми учеными. 

Такая работа имеет нв 
только культурно-историче-
ское, но и вполне практиче-
ское значение. Законы, ко-
торые пока еще действуют в 
нашей стране, основаны но 
на сомалийских традициях, а 
представляют собой, по су-
ществу говоря, своего роде 
«кальку» итальянского и анг-
лийского права. Дух и бук-
ва подобных законов не-
редко чужды народному 
сознанию. Изучив древнюю 
культуру нашей страны, мы 
сможем более органично и 
целостно отразить социали-
стическую и национальную 
природу своего развития в 
законах Сомалийской Демо-
кратической Республики. 

— Организация Объединен-
ных Наций объявила 1975 год 
Международным годом ж е н -
щины. Но могли бы вы в этой 
связи прокомментировать ре-
шение Верховного революци-
онного Солета СДР о равно-
правии ж е н щ и н в республи-
ке? 

— Каждый подлинно рево-
люционный закон отражает 
социальные и экономиче-
ские тенденции общественно-
го развития. Даже если бы 
ООН не объявила нынешний 
год годом женщины, мы все 
равно приняг.и бы это поста-
новление, так как наше обще-
ство исповедует принципы ра-
венства граждан, независимо 
от расы, пола или цвета ко-
жи. Мы должны были покон-
чить с социальным неравно-
правием женщин. Конечно, 
мы понимали, что в стране, 
где сильны традиции му-
сульманской религии, такой 
закон может натолкнуться на 
серьезную оппозицию. Пред-
принимая этот решительный 
шаг исторической яажности, 
мы знали, на что идем. М ы 
отчетливо представляли себе, 
что силы реакции не будут 
бездействовать, что форма 
их борьбы против равнопра-
вия женщин примет религиоз-
ную окраску. Так оно и полу-
чилось. Однако большинство 
сомалийцев с глубоким пони-
манием восприняло новый 
закон. Приняв его, прави-
тельство выполнило свой де-
мократический, революцион-
ный долг перед народом. 

— Каковы, на ваш взгляд, 
перспективы к у л ь т у р н о г о со-
трудничества между СССР и 
Сомалийской Демократиче-
ской Республикой? 

— Я считаю, что перспек-
тивы превосходны. Культура 
и наука в Советском Союзе 
высоко развиты. У вас отлич-
ные учебные заведения. Мы 
ж е только начинаем строи-
тельство свободной револю-
ционной культуры и высоко 
ценим братскую бескорыст-
ную помощь СССР в этой 
сфере. С другой стороны, то, 
что происходит сегодня в Со-
мали, открывает для наро-
дов Африки новые перспек-
тивы. Новые, прогрессивны© 
формы общественного и 
культурного развития несут в 
себе элементы не только со-
малийского, но и — в изве-
стном смысле — интернацио-
нального опыта. Таким обра-
•ом, и для советских людей 
он может представить безус-
ловный интерес. 

И « " 1971 г. Л И Т Е . А Т У . Ы . я Г А З Е Т А И ) Л 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИЗНЬ 



ОТКРЫТЬ 
СТАТЬЯ истре лесной 

* ^*ре2СОбрй6етывдЮ-
промышленности 

СССР ?о§. Ткмсфеевй Н. В. 
«Яес ие.-»з* запирать » «хлв-
/Ю1/к>»'« ввляссл аесь*»е 
сю в временной, вселвющей 
надежд/ иа разрешение на-
болевшего вопроса исполь-
зования яесиыж богатств. 

Характерной особенностью 
лесов Грузии валлетев и* пе-
ре: ТОНКОСТЬ. ЭтОА'У способст-
8' зало Яй-.^нчес^ое ведение 
р/бок • дорвволюииснный 
период » доступнмж местах и 
отсутствие эксплуатации от-
дз-.ениых участков, что вы* 
зв * л о истощение одни* мас-
сивов и одр**ленив других. 
Значит, чтобы спаси лес, на-
до изменить порядок рубки, 
с-'-рее использоавть насаж-
д ня белее старые. Но «в 
деле мы неоправданно рас-
т р а в е * сроки рубки пере-
сойных лесов, и зто прово-
дпт:в в жизнь под флагом 
защиты пои роды. 
- Правила рубок, утвержден-
ное Госкомитетом лесного 
хозяйства СССР, вызывают 
накопление перестоя, а не 
его ликв*да~ию. 

Все горные леса республи-
ка где сосредоточено 97 про-
центов запаса древесины, от-
несены к первой группе лес-
ного фонда. В рубку назнача-
ются деревья перестойные и 
больные ежегодно всего 
лишь 0,3 процента запасов. 
Следовательно, заготовка 
древесины при -аких темпах 
будет продолжаться более 
200 лет. Зв этот срок все воз-
растнь в группы — молодив-
ши, средневозрастные, при-
спевающие * спелые — пе-
реидут а перестойные. Вы-
ходит, лесное хозяйство ве-
дется ради древесины, обре-

. ченной на гниение. 
Выращивание перестоя не-

желательно еще и по тем со-
ображениям, что $2 процента 
запасов в Грузии яоиходится 
на буковую дреяесину, кото-
рвя является сырьем для ме-
бельной промышленности. 

Отнесение всех горных ле-
сов Грузии к первой группе, 

КЛАДОВУЮ! 
крайне низшее расчетная ле-
сосека и запрещение усхо 
ренных рубок перестоя ив ук-
лонах 25—40 градусов созда-
ли прелатстеия на пут* о«*о* 
ложеиыя лесов Грузии и улуч-
шения их защитных функций. 

Именно интересы охрвны 
природы диктуют необходи-
мость изменения возрастной 
структуры горных лесов в 
с

т

орону и* омоложения. 
Изучение практики и ре* 

зультатов промышленной экс-
плуатации леев в течение по-
следнего пятидесятилетия, 
свидетелями и участниками 
которого были многие из нас, 
наглядно и убедительно **ог-
ло бы показать, ч^о ссылка 
на появление зрозионных 
процессов в горных лесах а 
результате интенсивных ру-
бок перестойных насаждений 
лишена всякого основания. 
Именно интенсивная рубка 
создает условия для облаго-
раживания перестойных ле-
сов и улучшения их защит-
ных фуимций. 

На лесосеках промышлен-
ных рубок в Грузинской ССР 
мы в настоящее воем* имеем 
омоложенные и оздоровлен-
ные насаждения без каких-
либо следов эрозии почв. 

Академик В. 3. Гулисашан-
ли а статье «Зеленое оже-
релье Тбилиси» («Звр» Во-
стока* от 18 февраля 1973 г.) 
назвал Себадурский буковый 
массив «чудесным буковым 
лесом», «прекрасным местом 
отдыха». Но этот «чудесный 
лес» 50 лет тому назад был 
обычным перес томным ле-
сом, и только ин*енсивная 
эксплуатация с вырубком в 
течение 15—20 лет всего пш-
ре?тф«*реяратила его в «пре-
коасио* место отды*а»1 

Такие **е «чудесные лесе* 
соч^дяы интенсивными руб-
ками везде, где работала лес-
ная но;|«иышлеиноеть Совет-
ской Грузии, м эту практику 
надо изучать и обобщать. 

А. МАРДЖАНИШВИЛИ, 
начальник управлений 
Г рузлесбумсиабсбыта. 

заслуженный инженер 
Грузинской ССР 

МИНИСТР десной и дере-
вообрабагыв в ю щ е й 
промышленности СССР 

Н. В. Тимофеев, отвечая пи-
сателю Олегу Волкову на его 
встревоженное письмо о 
судьбе русского леса, вы-
двигает рвд успокаивающих 
соображений. 

Но МОЖНО Ли быть СПОКОЙ-
НЫМ, если до сих пор на евро-
пейские районы страны, где 
имеется около 20 процентов 
лесов, приходится две трети 
общего объема заготовок! 

Огромные территории Си-
бири и Дальнего Востоке еще 
наполовину не затронуты экс-
плуатацией леса. 

Конечно, освоение лесной 
целины при бездорожье, не-
достатке рабочей силы, от-
сутствии благоустроенных по-
селков требует больших капи-
тальны! вложений. Эта задака 
очень трудна, может быть, да-
же не менее трудна, чем ос-
воение целины в земледелии. 
Естественно, несравнимо лег-
че работать среди густой се-
ти дорог, вблизи населенные 
мест. И Н В. Тимофеев бе-
рется доказать, что «равно-
мерное освоение лесных ре-
сурсов одновременно на всей 
территории страны экономи-
чески не оправдано». Лесо-
заготовители стремятся рас-
ширить работы в европей-
ской части страны, основыва-
ясь на том, что за последние 
20 лет лесные ресурсы в 
этом районе возросли. 

Но в ряде районов евро-
пейской части страны за 
истекшие годы на смену спе-
лым ценным явойным лесам 
пришли малоценные породы 

и мелколесье. А древесину 
эти! пород неше деревообра-
батывающая промышленность 
не берет. Перестройка техно* 
логин на использование дре-
весины все! пород, маломе-
ров к отходов требует опять-
таки существенных усилий. 
Между тем процесс этот 
только начинается. 

В итоге объем рубки, уста-
новленный из ресчета спелых 
насаждений есех древесных 
пород, выполняется за счет 
вырубки жвобиых лесов. 

заповедные рощи и угодье. 
Леса первой группы имеет 
многостороннее общегосу-
дерственное значение. Их со-
стояние сказывается не я севе 
неродном жоввйстве и непо-
средственно не здоровье лю-
дей. 

Выделение защитных ле-
сов а особо охраняемую 
группу с ограничением иди 
полным запрещением про-
мышленных рубок было про-
изведено еще знаменитом 
ленинским декретом «О ле-

законо да тельные виты, опре-
деляющие в последние три 
десятилетня весь прееоеой 
режим лесов. 

Н. В. Тимофеев прямо ив 
спорит против самого разде-
ление лесов на группы, он 
лишь хочет уравнять режим 
рубки в нив. Но фактически 
он выступает именно против 
этого разделения, ибо оно 
произведено прежде всего 
ради определенного режима 
рубок. 

В сущности, позицив Н. В. 

рубки рубкам рознь, и те, что 
могут и должны производи-
ться а леса! первой группы 
ради улучшения и! природ-
ных свойств, являются весьма 
дорогостоящими и вряд ли 
могут деть тот экономиче-
ский эффект, на кбторый 
ориентирует Н. В. Тимофеев, 
говоря о преимущества! руб-
ки а европейской части стра-
ны. Намерение заготовителей 
снизить возраст рубки в ле-
са! первой группы до уров-
ня, принятого в эксплуа^вци-

ТРЕВОЖНАЯ УСПОКОЕННОСТЬ 
Так, а 1972—1973 года» # 

Пермской области расчетЛя 
лесосека по хвойным поро-
дам вырубалась на 115 про-
центов, Свердловской—не 123 
и Кировской—не 134, тогда как 
лиственные породы использо-
вались соответственно лишь 
на 66, 33 и 30 процентов. 

Министр видит в леса! пер-
вой группы европейской час-
ти страны важный резерв для 
увеличения рубок. Что текое 
леса перяой группы? Это кла-
довая жизни, это леса, овра-
няющие реки от истощения, 
поля от зесухи, горные почяы 
от разрушения, насыщающие 
наши города и пригороды 
кислородом, очищающие ат-
мосферный воздух от вред-
ных выбросов промышленно-
сти, обеспечивающие условия 
для воспроизводства запасов 
рыб ценных пород, это неши 

св!» от 27/14 мая 1918 года, 
это положение проходят 
красной нитью через всю 
историю советского лесною 
законодательстве. 

В 1936 году выделяется .а 
европейской части страны 
водоохранная зона, о!ваты-
веющая бассейны всех круп-
нейши! рек, с допущение^ 
в этой зоне лишь ограничен-
ного режима рубок и пол-
ным запрещением промыш-
ленные рубок под страхам 
уголовной ответственности 
в леса!, которые рестут 
вдоль рек. 

Деление лесов ив группы 
С различным режимом руб-
ки (произведенное в 1943 гр-
ду) —один из основны! прин-
ципов советского лесного за-
конодательства. На этом 
строятся многочисленнее 

Тимофеева направлена про-
тив лесного законодатель-
ства, которое всегда выдела-
ло зещитные и водоохренные 
леса. Нужно ли пометь неши 
законы? 

Н. В. Тимофеев, предлегев 
усилить рубки в лесах пер-
вой группы, утверждает, что 
это пойдет им не во вред, в 
на пользу, что это улучшит 
и! природные качества, что 
это даже необ!одимо для их 
спасениям, ибо в семой руб-

»е кроется начало восстанов-
ления лесов. 

Но можем ли мы гаранти-
ровать, что рубки, которые 
предлагаете вести во имя 
улучшения аодоо!раиных и 
защитны! свойств леса, не 
превратятся в промышлен-
ные рубки, производимые 
вопреки этим целям? А те-
кая опасность есть. Ибо 

оиных лесах, явно свидетель-
ствует о том, какая тенден-
ция может взять верх. И 
когде на практике встанет во-
прос: рубить ли леса первой 
группы так, как этого требует 
задеча их улучшения, или 
рубить так, как предлагается 
в ответе министра, •— тогда 
берегитесь, лесе! 

В эксплуатационных лесах 
европейской чести стрены 
промышленная заготовка 
древесины эечастую осуще-
ствляется с перерубом рас-
четной лесосеки. Что текОе 
рвечетнвя лесосеке? Это те 
норма рубки, которае долж-
на обеспечивать неистощн-
тельное пользование пасом. 
Что такое перер>б ресчатной 
лесосеки? Это такой способ 
хозвнетвования, который ис-
тощает леса. 

Подобные рубки «е виде 

исключения» проводятся все 
аремв леской промышленно-
стью, и, к сожалению, ивблю-
дветсв стремление исключе-
ние сделать правилом. Это 
недопустимо. 

Сейчас создаются крупные 
лесопромышленные комплек-
сы в Восточной Сибири и не 
Дальнем Востоке. Это гене-
ральнав перспективе рвзви-
тиа лесной промышленности 
не определенный период. Ка-
жется довольно странным, 
что в завершающий год пяти-
летки вносится предложение^ 
о возобновлении интенсив-1 
ных рубок в центральных * 
районах. 

Разрабатываемый ныне но-
вый лесной зекои должен 
предусмотреть основные по-
ложение и критерии, направ-
ленные не обеспечение раци-
онального использования 
лесных ресурсов. Основным 
принципом должен быть объ-
явлен принцип неистошн* 
тельного пользовеиия лесом* 
Это даст возможность наро-
ду с удовлетворением по-
требностей народного хозяй-
ства в древесине обеспечить 
охрану, воспроизводство и 
улучшение лесных богетсте^ 

Г. ПОЛЯНСКАЯ. 
Профессор, 

доктор юридических наук; 
С. НЕМЦОВСКИЙ, 

кандидат 
юридических неук, 

начальник юридического 
отдела Министерства 

лесного хозяйства 
РСФСР; 

М. ЧИНЕНОВ. 
начальник управлении 

лесоустройства 
Министерстве 

лесного хозяйства РСФСР 

гттттгл 

С Т Р О К И ИЗ П И С Е М 

ЯНЕ ГОРОДСКОЙ 
житель. Вся моя 
трудовая деятель-

ность в течение 22 лет свя-
:.янл с предприятиями лесо-
.'чпотовительнон промыш-
ленности. Виз живописной 
сосны или ели .меня не тро-
гает На любое дерево смот-
рю. как на предмет произ-
водительного труда. И все 
же и все же... 

За последние 7 — 8 лет 
несколько крупных ле. 
промхе « в Наре.чин прекра-
тили сиое существование; 
полностью истощили сырье-
вую баку. 

На вырубках, правда, 
растет лес. Л когда он бу-
дет т т т ь промышленное 
значение? Ого го' Не скоро. 

Лее — :<то, как говорит-
ся, единовременное посо-
бие. «Скосил» ОДИН ра !. 
с н дующею надо ждать сто 
Лет. Молодая поросль долго 
ншрьвает, чт©о стать полно-
ценными деревьями. II труд-
но верится в утверждение, 
что запасы леса не умень-
шаются. хоть мы его и ру-
йи'1. 

Уменьшаются, конечно. 
Года два на. ад рсспубдн 
канская газета писала, что 
запасов леса в Карелии хва 
тит на 16—18 лет. 

Веегдн ли мы умели уве-
личить выпуск лесных ма-
териалов без расширения 
объемов лесозаготовок? Ох, 
не всегда! От нас требова 
лн: побольше «кубиков». 

Огульное охаивание ра 
Лоты отрасли? Нет, прим-
да жилии. Ссшлюсь и иа пс 
чятныи источник, на ста-
тью В. Литвинова, что бы-
ла в журнале «Север». 

дом (>3 217 провсрен-
гектаиов недобрано по 

.V» 12 1а 1074 год- * на 
каждом »-л 2 1
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ных 
девять десять кубометров 
леса Прич> м третья чцсгь 
его срублена и брошена 
гнить у пня. На отдельных 
участках столько брошено 
хлыстов, что по земле труд-
но ходит. » 

Это картина на лесосе-
ках одного леспромхоза — 
Ляльмского. Но видел та-
кое и в других 

Теперь давайте бегло 
прикинем. За год Карелия 

ток лесоруб* где то около 
двухсот рублей, ю в марте 
196в годя можно было по-
лучить тысячу и более. 
Районная газета в каждом 
номере давала сводку о хо-
де перевыполнения плана, 
сообщала; такой-то лесоза-
готовитель за девь зарзбо 
тал пятьдесят рублей, та 
кой то шофер на вывозке 
леса за неделю четыреста 
рублей... 

Министерство отчита-
лось План мы перевыпол-
нили. Но какой ценой'' Ру-

А спрашивается кому зто 
нужно было? Ведь народ-
ное хозяйство не поимело 
км грамма выгоды Свален-
ный из обочины н в кюве-
ты лес гнал, пожирался ко-
роедами. приходил в не-
годность, Ему лучше бы 
ня корню стоять, дожидать-
ся своей очереди, чем по-
пасть в министерские свод-
ки и погибнуть. 

Если сейчас мы прекра-
тим всякую заготовку ле-
са, займемся очисткой ста-
рых делянок, будем пере-

руководисе.лей и рабочих 
удостоена серебряных меда-
лей. 

На ВДНХ была показана 
наша технология, при кото-
рой н дело идут отходы ле-
сосечных работ: обломки, 
вершинник, сучья. Отходы 
доставляются на лесобир-
жу, перерабатываются на 
технологическую щепу и от-
гружаются на целлюлозно-
бумажные комбинаты. Но 
— увы! — выставка вы-
ставкой н осталась. За по-
следние два года ни одно-

ого т е г более ста тысяч 
гектаров. Умножим это нд 
десяток с лишним лет да 
из кубометры, что броше-
ны гнить у ппя, полу-
чается весьма и весьма 
внушительная цифра 

Всем лесозаготовителям 
памятей март 1966 год л 
Тогда работникам нашего 
министерства захотелось 
отрапортовать о досрочном 
выполнении квартального 
плана. Бы ля рязрвботана 
шкала материальных по-
ощрений, при которой пре-
мии за перевыполнение 
росли в геометрической 
прогрессии. Если в «нор-
мальные» месяцы мрвбо 

били только лучшие масси-
вы. хламнли на дел:ыка\. 
Брали лишь «кубатури-
С ( ы е » деревья. А что по-
тоньше — мяли, корежили. 

Лесобиржи могут пере-
рабатывать лишь опреде-
ленное количество зревегн 
ны. для большого перевы-
полнения они не приспо-
соблены, да и железная до-
рога имеет свой график по 
дачи вагонов, аврал леей 
щготови гелей ее не каеа I 
ся. Вот мы и пыхтели. 

плановый лес свали 
вали куда иоаало. загро-
мождали ПРОХОДЫ И 1114)1 
ды. Год потом разбнрадмсь 
со своим перевыполнением. 

рабатывать лишь отходы — 
и то прибыль огромная. 

Конечно, не единой ще-
пой живо народное хозяй-
ство. лес в круглом виде 
необходим. По я говорю об 
экономической стороне дс 
ла 

Паш Суккозерский лес-
промхоз является опытно-
показательным, служит 
опорной базой Карельско-
му научно-исследователь-
скому институту лесной 
промышленности. У нас 
ьее передовое механизмы, 
технологии Мы в 1973 го-
лу были предетввлейы на 
Выставке догтижеинй на-
родного хозяйства. Группа 

го кубометра отходов мы 
не выиезлй на леСобир-
жу. получаем из кой-
дищ^Циого (ырьл, которое 
должно отгружаться оогре-
6 й д о ю .

л
 - д , •-г ; ,-

Почему так? Нет специ-
ального транспорта, чтоб 
вывозить ЛтхКдЫ с'делянок, 
не г" мат.срид.лытй заннтере-
( она т т с ти ' у' рабочих. 

Сейчас во >к«й отрасли 
#педицо.еще иднр лшвцгдет-
»о ,техж>лрп|н. Лероз^гохо-
внтельнще, бригады, .рецрбо-
я и . щ , ^ .Я0П}у,*нн леса, на 
1рцнсаырт, Э^ш „заци^ают-
«я . д рцие л^о.-цг Лсдозаго-
Юцители должны имлигь и 
пиди)ь, 11м 1(адо беспо-

коиться о дальнейшей судь-
бе хлыстов. А судьба зта 
печальна. Заготовленные 
впрок и оставленные в шта-
белях на лесосеках, они 
преют, «задыхаются» (есть 
такой термин), поражаются 
короедом. 

С лиственной древесиной 
еще хуже. Береза, из кото-
рой вырабатывается доро-
гостоящая продукция (фа-
нера. лыжные заготовки, 
заготовки для ружейных 
лож), вообще пропадает. 
Превращается в дрова, ча-
сто некондиционные. Поло-
му что береза не терпит 
неправильного хранения. 
А на лесосеках правильно 
хранить невозможно. 

Не менее четвертой час-
ти (рубленной древесины 
остается на лесосеках в ви-
де обломков, крошева. Об-
рекается на сшивание. Но 
кто может выступить про-
тив передовой технологии? 
Где такой смельчак? Мно-
гие руководители об этом 
превосходно осведомлены, 
но говорят, ч ю потери не 
страшны: они, мол, окупа-
ются высокой выработкой 
на чсловекаьДень. на меха-
низм. 

Я совсем не хочу ска-
зать. что в нашей отрасли 
ничего не Делается дли со-
хранения н приумножения 
лесных богатств. "Делается 
много. Но не меньше пред-
стоит сдеЛаТь. 

К. ЛАВРЕНТЬЕВ, 
оператор 

полуаатом.тичаской линии 
раэдапки хлыстов, 

член группы 
народного ноитреля 

Каревьомац АССР > 

Писатель О. Веяное прав, 
когда говорит, что некоторые 
районы страны потеряли свое 
• лесопроизводящее» анвче-
ние. 

статье «Лес нельзя лпи« 
рать а «кладовую*!» утвер-
ждается. что эа последние 
20 лет покрытая лесом пло-
щадь возросла на 42 милеио-
иа гектаров с общим запасом 
17.9 миллиарда нубкчесНи* 
метров. Выходит, на одном 
гектаре за 20 лет возник за-
пас в 426 кубометров. Таких 
показателей лесоводческая 
наука еще не анала. 

:У 

А. КОРОЛЕ» 

ЛЕНИНГРАД 

Министр И. В. Тимофеев от-
ветил квалифицированно и 
убедительно, и надо полагать, 
что у О В. Волкова и у чита-
телей «Литературной газеты» 
рассеялись сомнения и уирв* 
лилась вера а курс лесной 
промышленности. Если и ос* 
талнсь канне недостатки и 
просчеты а практической ра-
бота. они со временем будут 
устранены. 

В. ГУЛИСДШВМЛИ. 
доктор технических наук 

ТБИЛИСИ 

И. Тимофеев, е сущности, 
не отвечает на вопрос О. Вол-
кова. «готово ли министерств 
во организовать работу своих 
предприятий в района Байка-
ло-Амурской магистрали на 
строго научной основа*. 

Нет прямого ответа и на 
вопрос об условно-сплошных 
рубках. Видимо, считается, 
что, пока спорят ученые, по-
ка у них нет единого мнения 
о правомерности условно-
сплошных рубои, у лесозаго-
товителей развязаны руки. А 
кто. как не министерство, 
должен потребовать от уче-
ных ответственного решения? 

М. АЛПАТОВ 

ХАРЬКОВ 

Специалисты Минлеспрома 
используют один довод, кото-
рый бьет, мак... иолуи: эконо-
мическая целесообразность. 
Если зтот довод признать 
единственно верным (с ве-
домственной точки зрения!), 
тогда нечего говорить об ох-
ране природы: после нас 
хоть потоп... 

Л, ВОЛОШИН 

Вологодская область 

«К сожалению, расчатив) 
лесосека по хвойному хозяи 
ству перерубается в Вологод 
ской области иа 147 процен-
тов. а лиственная древесина 
используется лишь ив 46 про-
центов. В результате атого за-
пасы ценных пород, сосны и 
ели, в области ежегодно со* 
нращаются... Сели в 1*27 году 
в лесах нашей области лист-
ееииые породы занив1аяи 
только 10 процентов, а хвой-
ные — 90 процентов всей 
площади, то к настоящему 
времени площадь хвойных 
насаждений сократилась на 
30 процентов». 

е. ТЮРИН. 
главный инженер 

Сваврноге предприятия 
«Лвепроект* 

(Отрывок иа статьи. олу«$ля* 
копанной в газете «КряоныЙ 
Север» и присланной в «Ли-
тературную геаету» читателя-
ми и ̂  Ко.юглы. которые н« 
согласны с утверждением ле-
«-о.жготовителеИ о .шя'Штель-
ном приросте вологодских 
лесов.) 

Работники лесной индуст-
рии сейчас настойчиво сту* 
чатся в двери планирующих 
и государственных органов с 
просьбой разрешить эксплуа-
тацию лесов первой группы. 
Но придут они туда с той же 
технологией, и ширина лесо* 
сен в 100 матрое. ионечнв, их 
не устроит. Значит, ато будут 
сплошные нонцантриреваи-
иые рубин со всеми еытеиви»-
щими отсюда последствиями. 

В. МОИСЕЕВ, 
лесовод 

МОСКВА 

Пректнив ведения лввиеге 
хозяйства, основанная на 
формальном выполнении од-
ного показателя — объема 
расчетной лесосеки, ненеучна. 
Этот показатель должен быть 
заменен другими, интеграль-
ными. 

Л. 0ДЕГ0ВА. 
кандидат 

•кономичасних наук 

Хабаровский комплексный 
научно-исследовательский 
институт Дальневосточном 
научного центра АН СССР 

ПРИРОДА И МЫ 
Я П В > А Т У И и « Г А И Т А и » 

скны иа «том комбинате до-
стигнет рекордной величины— 
94 процента. 

И «от результат. Благодаря 
максимальному нсполыоаанию 
отходов, рациональному веде-
нию лесного хозяйства, глубо-
кой переработке древесины 
об»ем рубок главного исполь-
яоаания на Карпатах сократил-
ся «а пятнадцать лет втрое! 
Карп.искне лесокомбинаты се-
годня — высокорентабельные 
комплексные предприятия, где 
коллектияы одинакою «аинте-
ркояаны н в перспективной 
оивнтни лесного хозяйства, я 
в рациональных ««готовках 
древесины, и в наиболее пол-
ном использовании получаемо-
го сырья. 

Н. ГСОРГИ1В 
МОСКВА 

РУБИТЬ — не рубить).. 
Как рубить) Что ру-
бить?.. Не утихают 

яростные споры. А жизнь 
между 1 см предлагает (вон 
решения — простые и убеди-
тельные. 

Нынешней весной мне до-
велось побывлть на Карпатах 
и увидеть своими глазами, 
как » правильно организован-
ном лесном «озяйстяе акс-
плуатацня ресурсов сочетается 
с нх возобновлением. 

Карпатские леса сильно по-
страдали в годы войны. Дваж-
ды прокатился по ним фронт

( ) 

три года длилась фашистская 
оккупация, оставившая более 
шестидесяти тысяч гектаров 
пожарищ и вырубок, каменис-
ты* россыпей Усиленно руби-
ли карпатскую ель, пихту, бук 
и в трудные послевоенные го. 
ды: надо было восстанаяли. 

ЕГО МОГУЩЕСТВО КОМПЛЕКС 
вать се<а, города, заяодм. 
шахты, же*езные дороги. Да. 
я то время «перер/'бы» нару-
шали акологЬческое равнове-
сие, но другого выхода не 6ч-
ло. 

Прцшли годы, формировать 
рубки уже, не был» ника-
кой необходимости, ««ступила 
очере.Л «ктявтго заняться по-
садками и выраЦ(ияаИнгм ле-
ся на Карпаткх". .Когд» с над-
Лежащей страстью, — гово-
рип* « известном романе 
Леонида Лаоиояа «Русский 
лее». — однажды примемся 
мы »а «ечикое дело лесово-
яобноя\енья, нам прядется 
сперва научить свою левую 

рчку у«аж«1Ь труд пра«ой..* один организм, затем лесо- пользования иа Карпатах ста-
Гь Карпатах роIь "Пра»о>1 комбинаты бы\я подчинены ли уменьшаться, * * 1Чбй году 
руьи» — Д.сифеи н «ОМЩ!!

1

" одному Миниаерсгв? весной Пг*крлти4»к в вовсе. Воктаьо-
хес — «ыяолняли л«^»оам >< деревообрабатмвиющей про- «нл* Уиичтшввииые войной — 
относящиеся я одному я>ег- мшичеинос !и УССР. за|»«стиаи лесом те громад-
пубхия.)некому министерству К чем* при«ехо такое об*- ня» «йрпплеммиы., до мою-
ро\ь «чеяой. — акспхуати едни.нне) Сейчас, через рят- рт«* доаго руки не доходили, 
руюгвен — легпромхпзы. под- надцать лет. >*« смело мо*ио В комя\#*с»>см мзяйстяе 
яеломстягнпые другйму ре.-. ю«ор»ть о результатах. Прсж- стяяв «озмо.кным вырафкил-
ПЧ-б я ни.1 не ком* ми^иГтгргтВу давнего, если « провалом чад ни* леса • иоет«в»тк ня подлнн. 
Причем «левая (*У*я» яяНо ккмн остальными сообрл.м- но изичиеи оеввяу, о6«гпечит!, 
переги шва ха «правою»: л#с- нияии преобладала «аинтерв- * современней тмиикой. 3» пят-
промхозы были л у* иг» яЛо**- со«аииость я ««готовке как надцать ле* существовании 
•йены. Находились я бохее можно большего количестяа яомбинвтов «ложен хороший 
ймгоднмх яиляомимегких ус. древесин»!, то таперь плановые фундамент будущего леоа. В 
ховиях (хозрасчет!). Б конце покааатахи приобрели ком- 196Й—1970 гг. быхи обслело. 
1950 года лесное хозяйство, ахексный характер. ваиы погхевоениме иагажде-
хесозаглтовяя, де#евпоЛраУ>от. Не сразу наступило равно- ния: 9 М процента нк прианя. 
1Л меЛехьмшя иремытхен- весне, но уже в 19М году «пе- им херовтимн я удовлетвори-
иость быхи объединены I рерубм» оо лвсосекам главного тельными. 

На иаучяую основу постав-
лена и зиптлуатацив леса. 
«Рубки ухода» в карпатских 
комбинатах позволяют лесу 
расти лучше н быстрее. Дре-
несина, получаемая от таких 
рубок, составляет солидную 
часть заготовок. 

Другой ревера сбережения 
«егиых богатств — глубокая 
переработка древесины. Отхо-
ды не сжигаются, не гниют, а 
идут в дело. Максимально 
полное применение отходов 
мне дояелось видеть иа Бе-
регометсиом лесокомбинате в 
Черновицкой области. Н» 
пропадает даже хвов — ив 
нее в специальном цехе гото-

вят хюйио-антамниную муку, 
прекрасную добавку к норму 
для скота. Кора содержит ду« 
бильиые веществ» и отправля-
ется в качастве сырья кома-
венным предпривтивм респуб-
лики. Обревкн идут для иаго-
товхения древесно-стружечных 
и древесно волокнистых плит, 
для проиаводств* на химзаво-
дах древесного угля, уксуса 
н т. д. Опилки... На Берег о-
метеком лесокомбинате в «том 
году вступаат в строй новый 
цех древесной муии. которая 
изготовляется и* опилок и 
требуется сельскому хояяйст-
«у. металлургии, химии. После 
пуска цеха коаффициент по-
лезного испол ьвопа ни я дрене-

даль им • яас уходвт яасорубы. осваивав новы* районы хаготооок стрема нужна 
древесина. Но иа слишком ям большом урон наносвт промышяанныа рубни природа! 
Что нужно сделать, чтобы на истощились ласа нашей Родним! Поставлена ли заготов-
ка древесины а района БАМа на подлинно научную основу! Разговор об зтом начал 
писатель О. волков, обратившись с открытым письмом к министру лесной и дерево-
обрабатывающей промышленности СССР Н. I. Тимофееву («Чем дальше а лес-.». 
«ЛГ», 4 декабря 1*74 года). Министр ответил статьей («Лес иельзв запирать а «кладо-
вую.!», оЛГ>, $ марта 197$ года), а котором выразил свое несогласие с мнением писа-
теля. 

После выступлений О. Вояиоаа и И. Тимофеева • редакции яр мило больное иоли-
честхо писем, часть и* которых мы согодия публикуем. 

ч 
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Стать* ||г. 1огата «Салон госпожи Шорер» («ЛГ*, М I, 
" 7 1 )> о которой шла речь о том, что ммота человека пре-
ступником может суд, и топьио суд, вызвало многочисленные 
чнтатопаскно отклики. Аатора< пнсам приводили новые при-
мори того, как до окоичатопаного рошоииа суда и обвиняе-
мому примоиалиса мара! «аиеправового» воздействие, что 
порой неблагоприятно сказывалось на интереса! правосудна. 
Многие на читателей задают вопрос: почему же все-таки до 
сиа пор «осуда начинает подчас действовать до «рассуда» 
а иле суда! Этому н посвящена! полемические заметки 
кандидата юридических наук Н. Павлова. 

СУД, и только суд, 
может назвать че-
ловека преступни-

ком... 
В принципе это, конечно,. 

верно. Лишь после решения 
суда, вступившего к тому 
же в законную силу, оправ-
даны всякого рода акции 
со стороны общественности 
по отношению к осужден-
ному. Иначе судебное раз-
бирательство теряет смысл, 
становится до некоторой 
степени пусто!) и ненужной 
формальностью. 

Но, к сожалению, пока 
что разрыв между этим 
теоретическим положением 
н реальной действитель-
ностью довольно велик. По-
чему же так происходит? 

Поскольку вся деятель-
ность по расследованию 
преступления и разреше-
нию уголовного дела под-
робнейшим образом рег 
ламентнронана законом, 
уместно прежде всего по-
смотреть, нет ли в самом 
законодательстве некоторой 
«базы» для существования 
такого разрыва. 

Широко известен, напри-
мер, такой правовой инсти-
тут, как передача виновного 
на поруки. Если коллектив 
не формально, а всерьез 
осуждает человека, если он 
готов принять на себя со-
ответствующие обязатель-
ства и предпринять усилия 
к тому, чтобы переданный 
на поруки впредь не нару-
шал закон, то следователь 
или лицо, производящее 
дознание, а также суд мо-
гут прекратить производ-
ство по делу. Здесь осуж-
дение до суда рассматри-
вается как фактор, осво-
бождающий виновного от 
уголовной ответственности, 
делающий возможным при-
менение к нему мер обще-
ственного воздействия. 
Иначе говоря, в подобных 
случаях «осуд» обязатель-
но должен предшествовать 
«рассуду». Нравственный 
суд — непременное усло-
вие передачи на поруки, 
без чего она попросту не 
может состояться. 

В свое время на страни-
цах юридической и массо-
вой печати подвергалась 
сомнению целесообразность 
передачи виновного на по-
руки следователем или ли-
цом, производящим дозна-
ние. Высказывалось мне-
ние, что передача на пору-
кя должна стать исключи-
тельной прерогативой суда. 
Дело же следователя — 
собрать необходимый мате-
риал для принятия соответ-
ствующего решения. Имен-
но такой порядок как раз н 
свидетельствовал бы о ре-
альном воплощении прин-
ципа. согласно которому 
только суд может назвать 
человека преступником. 
Всякий принцип, как из-
вестно. нуждается в твер-
дых. определенных гаран-
тиях. Пока их нет или они 
недостаточны, противоречи-
вы. жизненнось принципа 
находится под угрозой. 

В советском уголовном 
процессе действует и дру-
гой институт — обществен-
ное обвинение и обществен-
ная защита. Выдвижению 
соответствующего предста-
вителя общественности обя-
зательно предшествует со-
брание коллектива. Для то-
го чтобы выделить обвини-
теля. собравшиеся должны 
быть, очевидно, убеждены в 
том, что действительно со-
вершено преступление и 
притом определенным ли-
цом. Но ведь именно в этом 
должен убедить суд, и толь-
ко суд. 

В настоящее время широ-
кое распространение полу-
чила такая практика: следо-
ватель по находящимся в 
его производств делам, 
представляющим определен-
ный общественный интерес, 
выезжает на предприятие. 
я организацию, учреждение 
и там. на общем собрании 
коллектива. докладывает 
материалы дела. Затем про-
исходит обсуждение проти-
воправного деяния. Обсуж-
дается. естественно, посту-
пок не сам по себе, а пове-
дение конкретного челове-
ка. Заканчивается такое со-
брание обычно вынесением 
соответствующего решения: 
коллектив этого человека 
осуждает. Подобная прак-
тика всемерно поощряется 
н даже учитывается в ста-
тистической отчетности. 
Считается, что чем больше 
проведено таких мероприя-
тий. тем успешнее преду-
предительная деятельность 
следователя, тем она цен-
нее. То. что в данном слу-
чае происходит самый на-
стоящий суд общественно-
сти над обвиняемым, его 
фактическое осуждение до 
осуждения специально на 
то учрежденным органом 
в пасти, — бесспорно. Уже 
здесь, на собрании, люди 
начинают считать обвиняе-
мого безусловным преступ-
ником. Поэтому они и ив 
видят ничего противоправ-
ного в том, чтобы еще ив 
осужденного человека на-
звать (и не только в быту!) 
убийцей, вором и т. д. 

Социально - психологиче-
ская атмосфера вокруг пре-
ступления и липа, его со-
вершившего. может возник-

' нуть и в процессе расслсдо-
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вания. И. конечно, она дале-

|

ко не всегда объективна. У 
нас нет тайны расследова-
ния. Обвиняемые, потерпев-

|

шие, свидетели, их близкие 
и знакомые обмениваются 
информацией. «Утечка» 
сведений происходит уже в 
процессе производства тех 

(
или иных следственных дей-
ствий — допросов, обысков, 
выемок, задержаний и т. д. 
Не искушенные в правовых 
науках люди считают: раз 

I
арестовали — значит, вино-
ват. «зря не сажают»; раз 
обвиняют — значит, пре-
ступник, «дыма без огня не 
бывает». Сказывается сте-

|

реотип мышления... 
Противоправное деяние 

почти всегда затрагивает 
жизненно важные интересы 
граждан, и поэтому оно не-
пременно, в силу законов 

(
социальной психологии, ста-
новится широко известным, 
иногда задолго до того, как 
скажет свое слово суд. В 
таких случаях обязательно 

I
возникают вполне опреде-
ленные суждения, адресо-
ванные не некоему «аб-
страктному преступнику», а 
вполне определенному лицу. 
Что же это. как не «осуд»?.. 

|

Но. с другой стороны, 
нельзя игнорировать вооб-
ще ту оценку, которая 
складывается вокруг совер-
шенного правонарушения. 

|

В. И Ленин указывал, что 
суд обязан «...при опреде-
лении меры наказания 
(только при определении на-
казания. а не для установ-
ления виновности! — Н. ПЛ 

I
...учитывать все местные 
обстоятельства...». Ибо он 
лишь тогда выполнит свое 
социальное назначение, ког-
да вынесенное им решение 

I
разделяется и активно под-
держивается общественным 
мнением. 

Нередко еще, прежде 
чем стать предметом судеб-

|

ного разбирательства, факт 
преступления предается 
предельно широкой огласке 
средствами массовой ин-
формации. Таких примеров 

I
можно было бы привести 
множество. Встречаются 
даже, хотя и сравнительно 
редко, публикации, в осно-
ве которых лежат данные 
не завершенного еще, пред-

I
верительного расследова-
ния. Как правило, в подоб-
ного рода публикациях под-
робно и красочно описыва-
ются похождения людей. 

(
преступивших уголовный 
закон. Их зачастую прямо 
называют жуликами, прохо-
димцами, очковтирателями, 
взяточниками, убийцами 
и т. п., о чем справедливо 

I говорится в статье Евг. Бо-
гата. Им дается предельно 
уничтожающая характери-
стика. И так поступают, к 
сожалению, не только жур-

|

налнсты, иногда слабо зна-
комые с тонкостями юрис-
пруденции, но и люди, при-
званные действовать в стро-
гом соответствии с приици-

|

пами уголовного судопроиз-
водства, свято их соблюдать 
и оберегать от нарушения. 

I 

материал. Именно такие 
факты • максимальной сте-
пени способны оказать вос-
питательно-предупредитель-
ное воздействие на самые 
широкие слои населения. 
Орган!' правосудия, наобо-
рот, заинтересованы в том, 
чтобы данные об обстоя-
тельствах преступления и 
личности совершившего 
правонарушения не обсуж-
дались до судебного разби-
рательства. ибо это отри-
цательно сказывается на 
правосудии, на правовом 
воспитании граждан, прини-
жает авторитет суда. С 
точки зрения интересов 
правосудия и отдельной 
личности подобная практи-
ка нежелательна также и 
потому, что эна противоре-
чит презумпции невиновно-
сти. делает отправление 
правосудия процедурой во 
многом формальной. 

Но пока в законе нет 
точных указаний о запрете 
«досудебных» публикаций, 
они, очевидно, будут появ-
ляться и впредь. 

Из всего этого следует 
одни вывод: полностью ис-
ключить «осуд» до судеб-
ного разбирательства — за-
дача. пока что трудно вы-
полнимая. И не только с 
точки зрения действующего 
порядка судопроизводства. 
Речь, очевидно, может идти 
не о ликвидации «осуда». а 
о сведении до минимума та-
кого рода фактов. Но для 
этого следует безусловно, 
причем в законодательном 

^ порядке, запретить следова-
| телям. а также работни-

|

кам милиции, прокурорам, 
судьям выступать в прес-
се. по радио.' телевидению, 
комментируя материалы 
еще не завершенного рас-
следования. Надо поста-

|

раться всеми средствами, в 
том числе и средствами 
массовой информации, вне-
дрять в сознание людей 
мысль, что осудить за со-

I
вершение преступления мо-
жет только суд. и никто 
больше. 

В статье «Салон госпо-
жи Шерер» писатель кри-
тиковал собратьев по перу 
— литераторов. Мне же. 
юристу, хочется в первую 
очередь подвергнуть крити-
ке работников, имеющих 
касательство к правосудию. 

I
Нередко можно увидеть фо-
тостенды с призывом к на-
селению «Найти и обезвре-
дить преступника». Эти 
стенды играли и играют 

I
очень большую роль в при-
влечении широчайших масс 
к той большой и самоот-
верженной работе, которой 
заняты органы милиции. 

|

Но почему в подавляющем 
большинстве случаен люди, 
которые еще не осуждены, 
а лишь обвиняются (хо-
тя бы н с большой долей 

I
вероятия) в совершении 
преступления. уже офи-
циально и всенародно име-
нуются преступниками? Ду-
мается. что понск скрываю-

|

1цнхся от милиции не будет 
затруднен и при другом их 
наименовании, более соот-
ветствующем закону. Зато 
как выиграло бы дело пра-
вового воспитания!.. 

|

В этих полемических за-
метках я касался тех уточ-
нений. которые, на мой 
взгляд, надо сделать в за-
конодательстве. Но и при 

[
действующем законе мно-
гое зависит от такта я пра-
вового мышления каждого 
работника юстиции. Любое 
их слово, сказанное пуб-
лично. должно быть про-

I никнуто глубочайшим ува-
I жением к замечательному 
I положению нашего совет-
I ского законодательства: 
I «Правосудие по уголов-

|

ным делам осуществляется 
только судом. Никто не мо-
жет быть признан винов-
ным в совершении преступ-
ления и подвергнут уголов-
ному наказанию иначе как 

I по приговору суда». 

Приговор взбудоражил зал, вызвал противоречивые эмоции. 
• Ма ю/ Мши дали'» — кричащ одни. €Оправдагь1 — возра-
жали другие. — Оправдать!» 

Кик часто мы говорим о гом, что приговор дотжен быть 
нрава пенно понятен людям, принят ими внутренне. Но в 
данном случае он — и законный, и справедливый, так ясно 
иргу мент ированныи и собственным своим текстом, и всем хо-
дом процесса, — казалось, не был понятен многим, не был 
принят ими. 

Непростое было дело. 

10на не могла их понять 
— при чем тут гордость? 
Ведь главное в жизни — 
это правда. А правда состо-
ит в том, что она полюбила, 
зачем же скрывать и поче-
му нужно стыдиться? Все 
это Лида подумала, но им 
не ответила ничего. 

— Упряма, как мул, — 
говорили про нее. 

Тем не менее после раз-
говора она свои преследова-
ния прекратила. На нет н 
суда нет. «он» любит дру-
гую, это его право Никто 
не знал, каких усилий стои-
ло ей решение. Но. все чо-
рошенько обдумав в сум-
рачном своем одиночестве, 
она решение приняла, запи-
сок больше не писала и на 
лыжах мнмо дома не бега-
ла. 

Она всегда была такой — 
молчаливой, упорной и уп-
рямой с самого детства: уж 
если чего-нибудь захочет... 
Впрочем, все шло довольно 
мирно, пока девочка хоро-
шо — очень хорошо — учи-
лась, но потом, в пятом 
классе, увлеклась спортом и 
ученье совсем забросила. 
Инна Андреевна. Лндина 
мать. трезвая, разумная 
женщина, очень сдержанная 
— из тех матерей, которые, 
как говорит она сама, целу-
ют своих ребятишек, только 
когда те спят, сильно обес-
покоенная двойками и про-
чими неуспехами дочери, 
стала уговаривать девочку 

С 

МОЛОДОЙ преподава-
тель училища нашел 
в кармане пальто за-

писку с объяснением в аюб-
вн. Потом еЩе одну и еще. 
А потом два билета в кино 
на вечерний сеанс. В кино 
он не пошел, ему не нужно 
было идти, чтобы устано-
вить автора записок: автор 
то и дело попадался ему на 
пути — не только на лест-
нице и и коридорах учили-
ща, но даже и в переулье, 
где жил преподаватель. 

Это была девчушка с 
первого курса. Он не раз ви-
дел, как она. тонкая и го-
ленастая, в вязаной шапоч-
ке с помпоном бежит на 
лыжах мнмо его дома, то и 
дело оглядываясь на окна. 
У нее были большие свет-
лые глаза, и взгляд их ста-
новился огромным, когда 
она оглядывалась. 

Она казалась странной, 
эта девушка. Держалась 
замкнуто. На занятиях, в 
столовой, в кино по боль-
шей части бывала одна. Ра-
ботала с утра до ночи, и 
нянечки, приходившие в 
училище затемно, не раз за-
ставали ее уже за работой 
— в пустых коридорах слы-
шался ее одинокий аккор-
деон. Упражнение и еще 
упражнение, пассаж, опять 
тот же пассаж и опять тот 
же. пока не получится. 

Это свойство ее натуры 
было всем известно — по-
ставив себе цель (а цели 
она выбирала подумавши), 
Лида этой цели достигнет. 
Нехватку способностей она 
возмещала трудом по боль-
шей части авральным (так 
вытягивала она разного ро-
да общие предметы, мате-
матику, русский и прочие, 
которые ей не давались), а 
там. где была одарена при-
родой, далеко опережала 
других. Своему преподава-
телю музыки она доставля-
ла чистую радость, так бы-
ла сообразительна, чутка, 
хватала на лету — и была 
наконец признана лучшим 
аккордеоном их оркестра. 
Еще девчонкой занялась лы-
жами — и вот теперь у нее 
первый спортивный разряд 
(чемпион учиЛшца!). И на 
соревнованиях в тире по 
стрельбе из винтовки она 
стреляет лучше всех... 

Теперь, КОГДА Лида влю-
билась в молодого препода-
вателя. она. как всегда, бы-
ла стремительна. и полна 
энергии. Она была убежде-
на — и так писала в одном 
из своих писем. — что под-
ходит ему куда лучше, чем 
его жена, которая н с виду 
не так уж хороша, да н во-
обще его старше. И в самом 
деле, кому нужна эта жена? 
Никому не нужна. «Вста-
вайте-ка лучше на лыжи, — 
писала Лида, — и догоняй-
те свою принцессу!» 

Преподаватель, которому 
вся эта история, да н сама 
принцесса, изрядно надое-
ли. вместе с коллегой, тоже 
молодым преподавателем, 
решили с нею поговорить. 
Где же се девичья гор-
дость? — говорили они. 
Неудобно все-таки девушке 
преследовать семейного че-
ловека. который к тому же 
жену свою любнт и уважа-
ет, независимо от того, кто 
из них старше, а кто млад-
ше. 

Лида молчала и. по свое-
му обыкновению, смотрела 
на них во все глаза. 

чала, только угрюмо смот-
рела исподлобья («забодаю-
забодаю!») своими огром-
ными глазами. 

ЕРГЕИ появился в 
их культпросвегучн-
лнще на втором кур-

се и сразу привлек всеоб-
щее внимание — он был 
высок (185!). старше дру-
гих ребят и по возрасту, и 
по жизненному опыту (уже 
прошел армию), и по раз-
витию Он всегда был ве-
сел, всегда вежлив, ко всем 
внимателен — обаятельный 
парень, очень общитель-
ный, с огромным запасом 
доброжелательности. Помо-
гать другим было его люби-
мым делом — вот уж кого 
не нужно было просить два-
жды А Лиде он не больно 
нравился — чистюля, акку-
ратист, да и позер, пожа-
луй. II когда он однажды 
спросил, можно ли ее про-
водить, она ответила сквозь 
зубы: 

— Обойдешься. 
Но однажды — это было 

на празднике «Русской зи-
мы* — он пригласил ее в 
кино, н она. к его велико-
му удивлению, вдруг ска-
зала «Пошли». С тех пор 
они стали бывать вместе 

Лида приглядывалась к 
нему настороженно и недо-
верчиво. но вблизи он ока-
зался куда лучше и инте-
ресней. чем виделся изда-
ли. В его доброжелательно-
сти и внимании по отноше-
нию к людям подделки не 
было, и в его внимании к 
ней, к Лиде, — тоже не бы-
ло. Дело не в том. что он 
приносил ей в оркестр стул 
и аккордеон нли подавал в 
раздевалке пальто—все эти 
знаки внимания большой 
цены в ее глазах не имели. 
Нет, он был чуток к ее на-
строению, а ведь тут ему 

нуться к нему в объятья, 
нимало не заботясь, что ду-
мают об этом окружаю-
щие. 

— Неужели нельзя ве 
стн себя чуть поскромнее? 
— говорили ему (с ней го-
ворить об этом было бес-
полезно). 

— А что мне. бнть ее, 
что ли? — отвечал он улы-
баясь. 

— Ой, Сергей, да зна-
ешь ли ты, какой это ха-
рактер? 

— Л вот это я как раз 
знаю очень даже хорошо,— 
отвечал он смеясь. 

Теперь они жили вместе 
в комнатушке, ее Лнда сни-
мала у одной слепой ба-
бушки. которая Сережиному 
приходу была очень рада. 
Что слышала она до сих 
пор от своей жилички? Ут-
ром: «Я пошла», а поздно 
вечером на вопрос: «Кто 
там»—на за двери краткое: 
«Лида». Только и всего. А 
теперь все стало по-дру-
гому. У Лидиного мужа был 
ясный, веселый голос. 

— Я водки не пью, — 
сказал веселый голос, — 
и по хозяйству все буду де-
лать сам. 

Это бабушке еще больше 
понравилось. Одно ее забо-
тило. 

— Да записанные ли 
вы? — спросила она. — 
Незаписанных я не пущу. 

Они уверили ее, что за-
писаны. н она успокоилась, 
не переставая радоваться, 
что ей попались славные 
ребята, такие веселые и 
ласковые друг к другу 
(ведь старости всегда хо-
рошо рядом с молодостью, 
только молодость, к сожа-
лению, не всегда это пони-
мает). Сказав бабушке, что 
они расписаны, они почти 
не солгали, так как уже 

Судебный очерк 

ВЫСТРЕЛ 

В газета «Знамя» (гор. Ка-
луга) за 22 октября 1674 г. 
была опубликована, напри-
мер. статья прокурора одного 
из районов. Называлась она 
• Началось с рюмки...». Вна-
чале описываются собы-
тия трагической гибели пожи-
лой пвнеионврии. Потом 
назван и убийца, подробно 
перечисляются доназатеяь-
стаа его виновности. Суду ос-
тается только определить ме-
ру наказания. 

А вот другой пример, где 
суду рекомендуется даже ма-
ра нанааення. 

В газете «Вечерний Новоси-
бирск» (• ввгуств 1174 г.) вы-

«ПО 

•и в 

ла опубликована статья 
горячим следам». " " ~ А 

шла об учащихся -
известно аачем прибывшее 
Новосибирск Викторе Почеку-
ниие. которые е одну иа ночей 
совершили два т я ж к и * пре-
ступления. Статья эвивичиве-
лась таким образом: «Почвку-
иин, Зайцев. Шульгин и Гуяии 
арестованы и понесут заслу-
женное иаиазеиие. Под тяже-
с т ь » улии, опознанные потер-
певшими. они признались в 
содеянном, ио вряд ли кто иа 
М

*
 М

с4рь' |^А"*(подч^р
4

ииу^а 
п. - И. П.) вудат их от-и 

еетствеииость. Согласно заив-
иодательстау, их превтупле-
иия... нвалифицируиггвя иен 
разбой. Мере ианаэаиил пре-
дусматривает лишение свобо-
ды на срои от шести до 
надцвти лат». 

Для средств массово* 
| информации яркие, живые 

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы М 

О Т В П 

«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

НАПАДАЮЩИЙ» 
Председатель Алма-Атин-

ского областного суда Ж. 
дбильжаиоа сообщил редак-
ции о результате* ресемотре-

Я д » . ?лйОТГГ«И: 
Суд, установив, что еииоеии-
ИОМ убийства рабочего 1. 
Вашмаиоаа явился бывший 

М н

" "
т

* 7 А шофер Института яутопзст 
бнщиого хозяйства Т. Семви-
нов. приговорил его и 11 го-
дам лишения свободы. Суре 
во нвназаны и другие участ-

. в . л ь и я я е и и а • Г П У МЫ-

факты — всегда желанны! ды 

нинн преступления, в том чи-
сле бывший футболист иомаи-

«Кайрат» Н. Атвитаев. 

ш х ш ш 

Ольга 
ЧАЙКОВСКАЯ 

молчание. Стала корите 
—'• молчание. Принялась 
прямо ру гать — то же мол-
чание. Тогда Нина Андре-
евна начала бнть девочку 
— увы, педагогика не во-
оружила эту женщину мето-
дами. какие помогли бы ей 
разрешить одну нз трудней-
ших задач воспитания: как 
установить контакт именно 
с упрямым ребенком Итак, 
мать принялась было бить 
дочку, но та после первого 
же сеанса ушла нз дому. 
Ушла нз дому к родствен-
нице и три дня. несмотря 
ни на какие уговоры, не 
возвращалась. С тех нор ни-
кто ее пальцем не тронул, 
и она работала, как хотела 
и над чем хотела, но рабо-
тала. Семья у них была ра-
ботящая. все работали — и 
ей. надо думать, просто в 
голову бы не пришло си-
деть сложа руки. Молча ра-
ботала — у них в семье 
друг с другом не так-то 
много разговаривали. 

Она редко улыбалась, а 
слез ее и вовсе никто не 
видел. На самом деле пла-
кать она умела, это видно 
из ее дневника: «Присев на 
берегу, я смотрела, как по 
речке тихо проплывают 
лодкн. Выл солнечный 
день, а мне было ужасно 
грустно. Мое сердце и гла-
за плакали, может быть, 
окружающим было зто не-
заметно, ведь сердца не 
видно, а мои глаза сушило 
солнце». Она умела т а -
кать. но о себе и про себя. 

Так она и жила — мол-
чала. чуждалась людей, 
много работала н много 
тренировалась. 

По отношению к людям 
она была капризна, высоко-
мерна, очень к ним взыска-
тельна н нетерпима, чуть 
что: «не спорь со мной» — 
к все. И когда Сергей, 
встретившись с ней в кори-
доре или на улице, «кидал 
ей комплименты», говорил, 
к примеру, что она «сегод-
ня хороша» (а ее тонкое, 
резкое — немного слишком 
резкое — лицо порой дей-
ствительно бывало краси-
вым), она ничего не отве-

приходилось быстро пово-
рачиваться — настроение 
ее было неустойчиво, оно 
менялось неожиданно и рез-
ко. А Сергей был всегда ря-
дом, всегда настороже, .тот-
час принимал сигналы и 
знал, когда ей грустно, а 
когда весело, и умел вовре-
мя сказать нужное слово. 

И было у него еще одно 
удивительное свойство: он 
был с ней великолепно тер-
пелив. когда она в очеред-
ной раз «взбрыкивала». 

Что и говорить, рядом с 
ним было хорошо. Такой 
взрослый н выдержанный, 
он вместе с тем казался 
иногда сущим ребенком. 
Только дети могут так ра-
доваться первому снегу или 
первой капели. Он был му-
зыкален, играл хорошо 
(очень скоро, так же как и 
она. стал лучшим аккорде-
онистом училища, оба в ор-
кестре играли перную пар-
тию н сидели рядом), он и 
сам немного сочинял музы-
ку, а как только что-нибудь 
сочинит, тотчас бежит ей 
показывать. Время с ним 
было предельно уплотнено 
— то они вместе занимают-
ся (по общим предметам он 
был далеко впереди и все-
гда ей помогал), то они в 
кино, то он. великий мастер 
добывать новинкн, тащит 
новые ноты и тут же садит-
ся их разбирать. 

И мало-помалу стало 
таять се недоверие, исче-
зать вечная ее насторожен-
ность — и она заговорила. 
Теперь — наконец-то! — 
она. молчавшая всю жизнь, 
могла рассказать о себе, о 
детстве, о своем долгом 
одиночестве (и про свой 
смешной «роман» тоже рас-
сказала — про записки и 
про «догоняй свою принцес-
су»), Он все замечательно 
понимал. Теперь, не видя 
его несколько дней, она на-
чинала тосковать. Она на-
конец полюбила. 

Да. но уж если она по-
любила, зто, разумеется, 
тотчас стало известно все-
му училищу. Встретившись 
с Сергеем, где бы это ни 
было, она могла тут же кн-

ходнлн в загс, ио их там не 
расписали за отсутствием 
местной прописки. Впро-
чем. вопрос о загсе куда 
больше заботил хозяйку. 

. чем саму Лиду, юиыцэая^к 
таким подробностям относи-
лась без всякого внимания: 
зачем любви бумажки? 

ЧТО до Сергея, то он не 
решался жениться без 
ведома и разрешения 

родителей, которых, кстати 
говоря, сильно побаивался, 
и потому начал с шага, дип-
ломатически строго рассчи-
танного: он послал домой—• 
а дом его был за тысячу 
верст от Тамбова — Лнднну 
фотографию с надписью: 
«На зтой девушке я. на-
верно. женюсь». Это «на-
верно» тоже было строго 
рассчитано и означало: «Ес-
ли вы не станете возра-
жать». 

— Когда приедет отец. 
— сказал он Лиде, — ради 
бога, не подведи, будь с 
ним .. 

— Какой я должна быть 
с ним? 

— Ну... помягче, что 
ли . 

Она не собиралась быть 
помягче, хотя бы просто ПО-
ТОМУ. что зто не входило В 
ее программу. Их двое на 
свете, ради него она. не за-
думываясь, — то есть ни 
на минуту! — порвет со 
своими родными: свои, чу-
жие. кому они нужны? 

А Сергей родными до-
рожил и не видел причины, 
почему ради новых жизнен-
ных связей обязательно на-
до рвать прежние, почему 
бы то и другое не соеди-
нить. И к ее родным он 
отнесся серьезно. 

Лнднны родители знали о 
нем по ее письмам. «Он 
добрый, сильный, веселый». 
— писала Лида. И вот те-
перь зтот парень стоял пе-
ред ними — ростом чуть не 
под притолоку, а лицо маль-
чишеское и смущенное пер-
вым знакомством. 

Приехали они в веселые 
дни майских праздников, и 
Сергей тотчас нашел себе 
работу — взял лопату и 
пошел вскапывать огород. 

•ото А. ГУЩИНА 

А Лиду нельзя было 
узнать. Она. никогда ни о 
ком не заботившаяся, при-
нялась стирать его рубаш-
ки н даже вздумала сшить 
ему брюки. А поскольку 
руки у нее были золотые, 
дело пошло. Чуть не ка к-
дый час она кричала Сер-
гею в окно, чтобы он бро-
сал лопату и шел на при-
мерку. и пока она что-то на 
нем накалывала и приме-
тывала. он стоял, сияющий 
и счастливый. «Смотрите.— 
говорил его вид. — нет. вы 
только посмотрите, какая 
у меня искусная, какая за-
ботливая жена». А Лида 
без улыбки, с самым дело-
вым видом, словно каждый 
день шила мужу брюки, 
продолжала что-то прика-
лывать и приметывать. 

Нет, конечно, они ссори-
лись, при Лиднном харак-
тере иначе и быть не могло 
(в училище так всегда и 
знали: есчи Сережины ча-
сы с красным циферблатом 
на Лндиной руке — все в 
порядке, если часы у Сер-
гея, значит, они в ссоре). Но 
они легко мирились, и все ' 
снова было хорошо. 

И вдруг приехал Сере-
жнн отец. 

Настал наконец для 
Сергея час, когда он дол-
жен был представить Лиду 
пред грозные отцовы очи. 

И вот она стоит перед 
Василием Яковлевичем. 
Стоит, голенастая, напря-
женная, угрюмо смотрит ис-
подлобья («забодаю-забо-
даю!»). 

— Ну. здравствуй, — 
говорит отец. 

От страха или по вред-
ности, только она отвечает 
еле слышно. 

— Здороваться надо, — 
говорит отец, властно по-
вышая голос. Лида уже ни-
чего не отвечает. Па нее 
бесполезно возвышать го-
лос. Василии Яковлевич 
этого не знает, да и знать 
не хочет. После обмена не-
сколькими незначащими 
фразами он уводит сына в 
другую комнату. 

— Таких, как эта, — го-
ворит он, нисколько не за-
ботясь о том, слышит ли 
его Лнда, — я... видал-пе-
ревидал. 

Он уехал, запретив сыну 
жениться. 

— Я же просил! — сто-
нал Сережа. — Я же про-
сил быть с ним поласковей. 

— Уж какая есть. — от-
резала она. 

Но что им запреты, если 
они друг без друга не мог-
ли? Сергей пошёл к завучу 
просить, чтобы их на прак-
тику отправили вместе, их 
нарочно послали врозь, но 
деревни, где они жили, 
стояли друг от друга на 
расстоянии двадцати кило-
метров, так что молодые 
люди встречались часто. 
Когда практика кончилась, 
Лида переехала к Сергею 
и несколько дней прожила 
у него, потом уехала к род-
ным, а он домой к своим, 
и остаток лета они провели 
врозь. 

А когда начался новый 
учебный год, все в учили-
ще увидели, что Лнда и 
Сергей друг с другом не 
разговаривают. 

Прошел сентябрь, ок-
тябрь. да и ноябрь тоже 
почти прошел. В училище 
было празднично — уча-
щиеся давали концерт. Ли-
да и Сергей со своими 
аккордеонами сидели, как 
всегда, рядом и играли в 
унисон. Концерт прошел на 
редкость удачно, у всех 
было отличное настроение. 
После концерта группа, в 
которой была Лида, должна 
была идти на занятия, а 
та, где был Сергей, — идти 
в тир. 

Но Лнда почему-то в 
этот день захотела стре-
лять, Очень веселая — по 
крайней мере всем так по-
казалось — она вбежала в 
аудиторию, что-то поспеш-
но достала нз портфеля и 
так же поспешно убежала, 

В тире только что отстре-
ляла предыдущая группа, и 
Сергей с другими ребята-
ми пошел вешать мишени. 
Еще никто не занимал сво-
их мест на матах, еще воен-
рук не выдавал патронов. 
Только Лнда прицелилась 
из винтовки. 

— Перестань. —• сказал 
ей кто-то. 

— Да она не заряже-
на, — ответила Лнда. 

— Раз в году винтовка 
и незаряженная стреля-
ет. — ответили ей. 

Вообще настроение у 
всех по-прежнему было 
очень веселое. Девочки пе-
ресмеивались между собой, 
а ребята, повесив мишени, 
уже шли назад, о чем-то 
разговаривали. 

И тут военрук услышал 
выстрел. Он обернулся — 
кто же, кто мог, если он да-
же не роздал еще патро-
нов?! — н увидел, что Ли-
да поднимается с мата и 
кладет винтовку. 

А девочки, которые на 
выстрел внимания не обра-
тили, увидели, как Сергей 
вдруг привалился плечом к 
стене, отошел от нее, ша-
таясь, и медленно под-
нес руку к сердцу, 

— Опять Сережка теат-
оалнт, — сказал кто-то из 
девчонок. 

Но Сергей не «театра-
шл». Помедлив мгновение, 
1Н качнулся и упал на об-
леденелую, бугристую но-
ябрьскую землю. 

(Продолжение следует) 
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СВОБОДНОЕ 

ВРЕМЯ 

«. 
М ы н е виделись лет пятна-

дцать. И п е р в а я ж е в с т р е ч а с 
т о в а р и щ е м ю н о с т и ( и н ж е н е р , 
с о р о к лет, ж е н а т , д в о е д е г е й , 
т р е х к о м н а т н а я к в а р т и р а , мес-
то р а б о т ы — н а у ч н о - и с с л е д о -
в а т е л ь с к и й институт) к а к - т о 
е с т е с т в е н н о и н е з а м е т н о пе-
р е ш л а в его и с п о в е д ь , к о т о -
р у ю я и п о с т а р а ю с ь здесь 
в о с п р о и з в е с т и : 

— З н а е ш ь , с т р а н н о е ч т о - т о 
п р о и с х о д и т со м н о й в п о с л е д -
ние г о д ы . Ты ведь к а к и м п о м -
н и ш ь м е н я : о б щ и т е л ь н ы м , 
к о м п а н е й с к и м , в е с е л ы м п а р -
нем, не п р а в д а ли? В о б щ е м -
то, в д у ш е я. как м н е и н о г д а 
к а ж е т с я , и сейчас т о ч н о т а ч о й 
ж е . Н о б о ю с ь , что о к р у ж а ю -
щ и м л ю д я м я к а ж у с ь с о в с е м 
д р у г и м ч е л о в е к о м , Н а п а д а е т 
все ч а щ е к а к о е - т о с т р а н н о е 
д у ш е в н о е о ц е п е н е н и е , ч у т ь 
ли не п а р а л и ч к а к о й - т о . К о г -
да-то я с л а в и л с я тем, ч т о не 
лез в к а р м а н за с л о в о м , в 
т е п е р ь , п о в е р и ш ь ли. б ы в а от 
м и н у т ы , к о г д а п р о и з н е с т и 
о б ы ч н о е « з д р а в с т в у й т е » т р е -
бует з а м е т н ы х у с и л и й . О д -
н а ж д ы м е н я ч у т ь не о ш т р а -
ф о в а л и в а в т о б у с е ; с л у ч и л о с ь 
так, ч т о у м е н я н а ш е л с я т о л ь -
к о п о л т и н н и к , а о б р а т и т ь с я к 
к о м у - л и б о с п р о с ь б о й о р а з -
м е н е б ы л о п о и с т и н е с в ы ш е 
м о и х сил. С т о я л , р е ш а л с я , 
п р е в о з м о г а л себя, п р е з и р а л 
— и , п р е д с т а в ь , не мог.. . И на-
т е р п е л с я ж е с т ы д а п о т о м , 
к о г д а с р а м и л м е н я к о н т р о -
л е р , о с о б о н а п и р а в ш и й на 
м о ю и н т е л л и г е н т н у ю в н е ш -

ность! Т е п е р ь у ж о п у с к а ю — 
ч е р т с н и м ! — д в у г р и в е н н ч ' й , 
если нет н и ч е г о д р у г о г о , — и 
п о д а л ь ш е от кассы... 

Т о в а р и щ п о м о л ч а л , о т х л е б -
н у л к о ф е из ч а ш е ч к и и п р о -
д о л ж а л ; 

— Ты, м о ж е т б ы т ь , н а з о -
в е ш ь то, ч т о п р о и с х о д и т со 
м н о й , к а к о й - т о б о л е з н е н н о й 
р о б о с т ь ю или з а с т е н ч и в о с т ь ю , 
п о ч е м у - л и б о р а з в и в ш е й с я у 
м е н я Ч е п у х а , н и ч е г о п о д о б -
н о г о ! Я, к а к и п р е ж д е , не б о -
ю с ь н и к о г о и н и ч е г о : н и на-
чальства, к п р и м е р у , ни ав-
т о р и т е т о в . К о г д а н у ж н о в ы -
ступить на с о б р а н и и , в ы с т у -
пить о с т р о , н е л и ц е п р и я т н о , - — 
тут я на к о н е . А вот о б ы ч н о е 

о б щ е н и е , г д е - н и б у д ь в к о м -
пании, д л я м е н я з а ч а с т у ю б ы -
вает п р о с т о м у ч и т е л ь н о . 

—- И д а в н о это с т о б о й ? 
— Я ж е г о в о р ю — у ж е не-

с к о л ь к о л е т . Н о п о г о д и , в »«е 
к о н ч и л . Вот ч т о е щ е : я зави-
д у ю м у ч и т е л ь н о , как С а л ь е р и , 
з а в и д у ю ! Н е у м у , не т а л а н т у , 
не у д а ч л и в о с т и в р а б о т е — 
з а в и д у ю т е м , к т о у м е е т всег-
да с в о б о д н о и е с т е с т в е н н о 

держать себя. !сть у нес 
один • соседнем отделе — 
тот в с ю д у к а к свой, д у ш а 
к о м п а н и и . О т его о с т р о т вя-
нут у ш и , в с в о е м д е л е о н — 
п о с р е д с т в е н н о с т ь , в о б щ е н и и 
с л ю д ь м и — б а л а б о л к е , х о т я 
и д о б р ы й п о - с в о е м у ч е л о в е к , 
н о я с м о т р ю на н е г о и в и ж у , 
ч т о о н счастлив. С м о т р ю — и 
з а в и д у ю ! 

— Н о с е г о д н я ты о ч е н ь ес-
тествен и о т к р о в е н е н . . . 

— Д а , б ы в а ю т м и н у т ы , 
к о г д а м о я « з а к о л д о в а н н о с т ь » 
как б ы в д р у г слетает с м е н я 
и я с т а н о в л ю с ь таким, к а к и м 
т ы з н а л м е н я к о г д а - т о : ес-
т е с т в е н н ы м , к о м п а н е й с к и м , 

г о в о р ю с в о б о д н о , л е г к о и 
т о ч н о ф о р м у л и р у ю с в о и м ы с -
ли. С е й ч а с о д н а из п о д о б -
ных м и н у т , и я с п е ш у е ю вос-
п о л ь з о в а т ь с я , п о т о м у ч т о к о -
л е б а н и я этого п с и х о л о г и ч е -
с к о г о м а я т н и к а от м е н я не 
зависят. И д у в гости с ж е н о й 
—- и не знаю, к а к о в я б у д у . 

С а м с е б я б о ю с ь . И ч е м б о л ь -
ш е б о ю с ь , т е м в е р н е е , к о -
н е ч н о , п р о в а л и в а ю с ь . Тут 
в е д ь — как на э к з а м е н е . П о л -

ная аналогия. 
— П о с л у ш а й , — п о п р о б о -

в а л у с п о к о и т ь я его. -— Н е 
в с е м ж е в к о н ц е к о н ц о в б ы т ь 
к о м п а н е й с к и м и п а р н я м и . 
Н у ж н ы ч е л о в е ч е с т в у и у е д и -
н е н н ы е затворники.. . 

— Так ведь к л ю д я м - т о тя-
нет! П о т о м у что, ч у в с т в у ю , си-
дит в н у т р и м е н я тот с а м ы й 

о б щ и т е л ь н ы й ю н о ш а , к о т о о о -
г о т ы знал. О т т о г о и м у ч а -
ю с ь . А тут е щ е ж е н а б у н т у -
ет, не хочет в е ч е р а м и д о м а 
сидеть. С в е т с к о й ж и з н и ей, 
в и д и ш ь ли, надо. У м е н я , го-
в о р и т , с т о л ь к о к р а с и в ы х ве-
щ е й т е п е р ь а к у д а я в них 
п о к а ж у с ь ? Е щ е и В о з н е с е н с к о -
г о ц и т и р у е т , э р у д и т к а : « Б ы л о 
н е ч е г о надеть, стало н е к у д а 
н о с и т ь » . И, в о б щ е м - т о , я по-

н и м а ю ее... 
О н д о п и л к о ф е з а к у р и л . 
— Ч е с т н о г о в о р я , я тут 

по в р а ч а м п о б е г а л . Д у м а л , 
в д р у г у м е н я ч т о - н и б у д ь не в 
п о р я д к е : т о р м о ж е н и е т а м ка-

к о е - н и б у д ь , п е р е у т о м л е н и е . 
Г л я д и ш ь , п р о п и с а л и б ы к а к и е -
н и б у д ь м и к с т у р ы - п р о ц е д у р ы , 

п о к о л о л и б ы в и т а м и н ч и к — и 
все на своих местах. Н о ие 
т у т - т о б ы л о ! О к а з а л о с ь , здо-
р о в я, к а к б ы я . К а р д и о п о г 
с к а з а л , что д а в н о т а к о г о ис-
п р а в н о г о с е р д ц а не в с т р е ч а л . 
Н е в р о п а т о л о г с т у к н у л м о л о -
т о ч к о м п о д к о л е н к у , у б е д и л -
ся, ч т о нога м о я п р и э т о м 
в э л я г и в а е т в п о л н е н о р м а л ь н о , 
и т о ж е г о в о р и т : ««По м о е й 
ч а с т и все в п о р я д к е . А те 
с и м п т о м ы , о к о т о р ы х в ы г о в о -
р и т е , к м е д и ц и н е о т н о ш е н и я 
н е и м е ю т . На это н ы н ч е м н о -
гие ж а л у ю т с я » . 

—- И н и ч е г о н е п о с о в е т о -

вал? 
—- А ч т о о н м о г п о с о в е т о -

вать* «Тут п с и х о л о г н у ж е н , — 
г о в о р и т , —- но в ш т а т е ча-
ш е й п о л и к л и н и к и т а к о г о не 

и м е о т е я в . И о с т а л с я а о п т 
н а е д и н е с е с в о е й б е д о й . 
С т р а н н о е д е л о , в д р у г стал с 
н е п о н я т н о й н е ж н о с т ь ю вспо-
м и н а т ь к о м м у н а л ь н у ю к в а р -
тиру, в к о т о р о й в ы р о с . Ч у р , 
ч у р м е н я — н е д е й б о г , к о -
н е ч н о , в т а к о й в о р о н ь е й с л о -
б о д к е с н о в е пожитьс о д н и 
п е р с о н а л ь н ы е л а м п о ч к и в 
т у а л е т е ч е г о с т о я т ! А р а з н о -
м а с т н ы е з в о н к и на к о с я к е 
в х о д н о й двери.. . Н о в с п о м и -
налось к а к р а з н е это. Вспо-
м и н а л о с ь , к а к за л е к а р с т в о м 
д р у г д л я д р у г а б е г а л и , к а к 
п о л п а ч к и с а х а р е и п а п и р о с у 
о д а л ж и в а л и , к а к на с в а д ь б е у 
с о с е д к и н о й д о ч к и песни пели. 
О б щ а т ь с я б ы л о п р и в ы ч н о м 
е с т е с т в е н н о , к а к д ы ш а т ь . А 
т е п е р ь ? З н а е м ли м ы , к т о ж и -
вет за т о н к о й п е р е г о р о д к о й в 

приходят и порами, V I 
ш и м и «сомнениями, МО «ми 
щ е всего — п о о д и н о ч к е . Гос-
ти в с т у п а л и • вел, ж м у р и л и с ь 
от я р к о г о свете, е щ е р а з г л я -
д е л и в б и л е т ы , г д е л и л о в ы м 
ш т а м п о м б ы л о б о з н а ч е н н о -
м е р столике. А не м а л е н ь к о й 
эстраде у ж е з а н и м а л и м о с т е 
м у з ы к а н т ы . . . 

В л е н и н г р а д с к о м Д в о р ц е 
к у л ь т у р ы и м е н и Л е н с о в е т е не-
ч и н а л с я о ч е р е д н о й в е ч е р из 
ц и к л а « Д л я тех, к о м у за т р и -
д ц а т ь » . 

% у ж е б ы л н е с л ы ш а и о н е -
б ы в а л о й , ф а н т а с т и ч е с к о й п о -
п у л в р н о с т и этих в е ч е р о в , о р -
г а н и з у е м ы х р а з в м е с я ц . Н е 
д а л е е к а к у т р о м т о г о ж е д н я 
я б е с е д о в а л с з а в е д у ю щ и м 
с е к т о р о м о т д ы х е Я. А . С м о л я -
к о м , и р а з г о в о р н е ш т о и д о -

мету? поспорить ее мести по-
пуляриости с вечерами «Для 
тех, кому за тридцать»» не-
смотря на то, что билет на 
эти вечере стоит три рубле 
— столько же, сколько и« 
семы* лучшие маета • теат-
ре, и а дас.ть ра» дорожа, 
чем а Эрмитаж со асомй ого 
сокровищами! 

Что жа там происходит на 
»ти« вечере»? Что именно 
цените» столь дорого! Ка-
кие чудеса аыдумки и изо-
бретательности про «• лают 
их устроители! 

Может быть, само* удиви-
тельное — то, нто ничего 
особенного и удивительного 
а эти* вечерах наг. Просто 
аанимеют маета «согласно 
купленммм билетам, а боль-
ш и н е - с ю « м незнакомые 

КОГДА ЧЕЛОВЕКУ 
ЗА ТРИДЦАТЬ 

Чем больше нам лет, тем острее для нас пробле-

ма общения. Писатель размышляет о том, как от-

дыхают и знакомятся сегодня несемейные люди. 

с о с е д н е й к в а р т и р е ? Ч т о м ы 
з н а е м о б э т о м ч е л о в е к е , к р о -
м е того, ч т о и н о г д а он, у х о д я , 
забь веет в ы к л ю ч и т ь радио? 
Д а ж е на л е с т н и ц е н е з д о р о -
ваемся. У м е н я х о р о ш а я 
с е м ь я , м ы п о н и м а е м д р у г 
д р у г а с п о л у с л о в а . Д а и на 
р а б о т е п р и м е р н о то ж е са-
м о е : в н а ш е й л а б о р а т о р и и — 
к р о х о т н ы й к о л л е к т и в , м н о г о 
лет м ы р а б о т а е м над однъ>й 

у з к о й т е м о й , в л е з л и в н е е глу-
б о к о , связи с д р у г и м и л а б о -
р а т о р и я м и и о т д е л а м и м и н и -

м а л ь н ы . Ты в е д ь з н а е ш ь - у г -
л у б л е н н о е р а з д е л е н и е т р у д а 
— о д н о из п р я м ы * с л е д с т в и й 
НТР Так или и н а ч е , я у ж е за-
м е ч а ю за с о б о й с к л о н н о с т ь 
р а з г о в а р и в а т ь с а м с с о б о й . 
П р а в д а , не в с л у х е щ е . Н о за-
т о к а к и е в н у т р е н н и е м о н о л о -

ги! 

И с п о в е д ь с т а р о г о з н а к о м о -
г о не на ш у т к у в з в о л н о в а л а 
м е н я . 

А н е д а в н о о н а с н о в а в с п о м -
нилась мне. В с п о м н и л а с ь 
п р и с о в е р ш е н н о иных о б с т о я -
т е л ь с т в а х , в т о л ч е е и г у щ е 
л ю д с к о й . 

Б ы л п р а з д н и ч н о у к р а ш е н -
н ы й зал, н а р я д н о о д е т ы м 
ж е н щ и н а м п р и в х о д е в р у ч а л и 
ц в е т ы . П р и с м о т р е в ш и с ь , 
м о ж н о б ы л о з а м е т и т ь : с ю д а 

л о п р е р ы в а л с а т е л е ф о н н ы м и 
з в о н к а м и . 

—- Ж е н щ и н е з в о н и л а , у ч и -
т е л ь н и ц а , — с к а з а л п о с л е 
о ч е р е д н о г о к о р о т к о г о р а з г о -
в о р а м о й с о б е с е д н и к . — Бе-
да у н е е с т р я с л а с ь : с у м о ч к у 
п о т е р я л а . Так н е ж а л к о ей д е -
нег, что там б ы л и , ж а л к о б и -
лета на н а ш в е ч е р . П р е д с т а в -
л я е т е : п л а ч е т ! 

Д в о р е ц к у л ь т у р ы и м е н и 
Л е н с о в е т а (в д н и н а ш е й ю н о -
сти о н и м е н о в а л с я Д о м о м 
к у л ь т у р ы п р о м к о о п е р а ц и и , 
или, в п р о с т о р е ч и и , « К р о м -

к о й » ) р а с п о л о ж е н в с а м ^ м 
с е р д ц е м н о г о л ю д н о й П е т р о -
г р а д с к о й с т о р о А ы . П о л о ж е -
ние, с о д н о й с т о р о н ы , в ы -
и г р ы ш н о е , с д р у г о й — с л о ж -
н е е : в ц е н т р а л ь н ы х р а А о н а х 
г о р о д а у Д в о р ц е к у л ь т у р ы 
м н о г о к о н к у р е н т о в а в и д е 
т е а т р о в , и и н о т е А т ^ о е , к л у -
бов Д а и п у б л и к а з д е с ь , 
п р я м о с к а ж е м , п р и в е р е д л и -

вая, б а л о в а н н а я . Т е м не м е -
н е е в з и м н е е в р е м я о б ш и р -
н ы е г а р д е р о б ы д в о р ц а р е д -
ко « п р о с т а и в а ю т в : п о п р и -
б л и з и т е л ь н ы м п о д с ч е т а м , д о 
д в е н а д ц а т и т ы с я ч ч е л о я е к 
б ы в а е т в е г о п о м е щ е н и я х 
е ж е д н е в н о . З д е с ь р а б о т а ю т 
с в ы д у м к о й , с т а р а я с ь не о т -

стать от в р е м е н и . . . 
Н о с а м ы е и з ы с к а н н ы е , са-

м ы е х и т р о у м н ы е з а т е и не 

е е е 

Илья ФОНЯКОВ 

м е ж д у с о б о й л ю д и . Н а сто-
ликах — с у х о е вино, с а л а т ы , 
б у т е р б р о д ы , п и р о ж н ы е , к о н -
ф е т ы (вот, с о б с т в е н н о , на ч т о 
и у х о д и т т р е х р у б л е в а я с т о и -
м о с т ь б и л е т а — д в о р е ц к о е -
ч т о е щ е и д о п л а ч и в а е т из 
своих д о х о д о в ) . Д е р ж а т с я 

в н а ч а л е н а п р я ж е н н о и н а т я -
н у т о , п о т о м б е с е д а о ж и в -
л я е т с я , и к с е р е д и н е в е ч е -
ра, к о г д а в е д у щ и й о б ъ я в -
ляет о ч е р е д н о й танец, п о ч т и 
н и к т о не о с т а е т с я за с т о л и -

ками.. . 
Д а , есть на з г о м в е ч е р е и 

в е д у щ и й . О н п р о в о з г л а -

ш а е т — в с а м о м н а ч а л е — 
о д н н и л и д в а тоста, о б ъ я в -
л я е т т а н ц ы , н е х и т р ы е к о н -
к у р с ы и в и к т о р и н ы . К о г д а 
настает ч е р е д « к о н к у р с н о г о 
в а л ь с а » ( т р е б у е т с я п р о в а л ь -
с и р о в а т ь с р е д и р а с с т а в л е н -
н ы х с т у л ь е в , не з а д е в ни о д -
н о г о из них), в ы с т р а и в а е т с я 
д л и н н е й ш а я о ч е р е д ь п е р , 
ж е л а ю щ и х п о к а з а т ь с в о е 

и с к у с с т в о . В з р о с л ы е , с о л и д -
н ы е л ю д и в е с е л я т с я , к а к д е -
ти, не о п а с а я с ь , ч т о н а д ни-
м и станет п о д т р у н и в а т ь 
м л а д ш е е п о к о л е н и е . Н е в е р -
н о е , это о ч е н ь в а ж н о е о б -
с т о я т е л ь с т в о . И в и д и ш ь , а о -
о и ю в и д и ш ь в д р у г , как, а 

с у щ н о с т и , е щ е м о л о д ы все 
о н и , т в о и с в е р с т н и к и . . . 

О т н ю д ь н е у т в е р ж д а ю , ч т о 

подобны* вечера — я у ч ш и ! 
способ проводит» во ввод-
ное врема. 

Кое-что ми* и попросту 
ие понравилось. Например, 
чрвавычвйно яркий, какой-то 
казенный свет. И чересчур 
громкая музыке, которая • 
свою очередь побуждала да» 
ж * самые обычные разгово-
ры вести в повышенных то-
нах. Печему-то мы усвоили, 
что аасаль* — непременно 
.шумстео», квк говорили а 
старину, а ведь вто вовсе не 
обязательно. 

Впрочем, может быть, а 
субъективен? 

П е р е д о м н о й —• о б ъ е м и -
стее с т о п к а к а р т о ч е к - е н к е т , 
р а с п р о с т р а н я в ш и х с я с р е д и 
г о с т е й п е р в ы х т в к и х в е ч е -
р о в . И в сотни, т в к и х е н к е т , 
и б о к а ж д ы й в е ч е р — вто 
т р и с т а г о с т е й . Вот н е к о т о р ы е 

о т в е т ы : 
« Я с ч а с т л и в в , ч т о п о б ы в а -

ла на з т о м в е ч е р е ! » 
«Я. ж е л в л б ы п о ч в щ в е с т р е -

ч в т ь с я с о с в е р с т н и к а м и а 
а т о м з а л е ! » 

« П о ч е м у б ы н е д е л а т ь та-
к и е в е ч е р е х о т а б ы д в е ре-
з в в м е с я ц ) * 

Н в и б о л е е в м о ц и о н в л ь н о 
в ы с к а з ы в а е т с я и н ж е н е р из 
Т и х в и н а : « А х 1 О х | Ух1 П о -

ч а щ е б ы ! » 
Ш и р о ч е й л и й п р о ф е с с и о -

н е л ь н ы й (и с о ц и в л ь м ы й ) д и в -
п е з о н : у ч и т е л ь м у з ы к и , сле-
с а р ь , л е т ч и к , м е ш и н и с т к р а -
на, и н ж е н е р - х и м и к , и в у ч н ы й 
р е б о т н и к , д в к о р е т о р , в о е н -
н о с л у ж а щ и й , х о з я й с т в е н н и к , 

м а л я р . 
С л о ж н о е ч у в с т в о о с т а е т с я 

от ч т е н и я этих е н к е т , к в к , 
в п р о ч е м , и от с е м о г о в е ч е р а . 
Есть в з т о м ч у в с т в е — н е 
с к р о ю — и н е к е я , щ е м я щ а я 
ноте. П о т о м у ч т о о ч е н ь у ж 

н е п о с р е д с т в е н н о о щ у щ а е ш ь 
п р о с т у ю ч е л о в е ч е с к у ю т о с к у 
п о о б щ е н и ю . Тот с е м ы й «Де-
ф и ц и т о б щ е н и я » , о к о т о р о м 

г о я о р и л м о й т о я а р и щ . 

М е ж д у п р о ч и м , д и р е к т о р 

Д в о р ц а к у л ь т у р ы Н и к о л а й 
В а с и л ь е в и ч Ч м у т и и с о о б щ и л 
м н е и т е к у » д е т е л ь : и м п о л у -
ч е н о у ж е н е с к о л ь к о п р н г л в -
ш е н и й на с а в д ь б ы о т л ю д е й , 
п о з н в к о м и в ш и х с я н а т а к и х 

в е ч е р е » . 
— Х о т я м ы , к о н е ч н о , н е 

с ч и т а е м с е б я з т а к о й к о л л е к -
т и в н о й с в а х о й и в о в с е н е д л я 
э т о г о н в ш и в е ч е р е з в т е а в -
ли, — п о с п е ш и л о г о в о р и т ь с я 

о н . 
А п о ч е м у , с о б с т в е н н о , ив-

д о о г о в в р и в в т ь с я > Н е с к о л ь -
к и м и ч е л о я е ч е с к и м и о д и и о -
ч е с т я а м и с т а л о м е н ь ш е . И, 
п р в в о ж е , зто г о р е з д о е с т е -
с т в е н н е е , ч е л о в е ч н е е , н е ж е -
л и с о з д в н и е с п е ц и а л ь н ы х 
б р в ч н ы х к о н т о р з в п в д м о г о 

о б р е з ц в , к о т о р о е в с е р ь е з — 
и т о ж е н е с л у ч а й н о , к о н е ч н о , 
— д и с к у т и р о в а л о с ь на стрв-
н и ц е х « Л и т е р е т у р и о й г е з е -

т ы » н е с к о л ь к о л е т т о м у ив-
• зед... 

Пусть будет Лоиовм автор 
.сердитого письма, а редак-
цию, тема, кстати, ленингра-
дец, — тот, который никак 
но соглашался, чтобы его сво-
бодным араманам кто-то 
•у п р а в л к л в. Н и к т о н а станат 
силком отрывать его от лю-
б и м о г о т е л е в и з о р а , н и к т о н а 
я в и т с я с б в р в б в н н ы м б о е м 
т р е б о в в т ь е г о н е а с с а м б л е ю , 
к а к это д е л в л о с ь во в р е м е н а 
П е т р е В е л и к о г о . Н и к т о не з в -
и и т е р е с о в в н в т о м , ч т о б ы н а -
р у ш и т ь ф и л о с о ф с к о а у е д и -
н е н и е п о т е н ц и е л ь н о г о И м м а -
н у и л а Канте. Н а о б э т о м 

р е ч ь 1 
Р е ч ь о т о м , ч т о м ы 

в д р у г с т о л к н у л и с ь с п р о б л е -
м о й ч е л о в е ч е с к о г о о б щ е н и я , 
е г о д е ф и ц и т е . С у щ е с т в у е т 
м н о ж е с т в о л ю д е й , ч у в с т в у ю -
щ и х — и н о г д а б о л е з н е н н о — 
этот д е ф и ц и т . И это н е б е з -
р а з л и ч н о о б щ е с т в у . Т о м у о б -
щ е с т в у , в с а м о й о с н о в е к о т о -
р о г о л е ж а т н а ч а л а к о л л е к т и -
в и з м а , ч е л о в е ч е с к о й о б щ н о -
сти, н е р а в н о д у ш и я к с у д ь б е 

д р у г д р у г а . 
М ы не с т а л к и в а л и с ь п р е ж -

д е с зтой п р о б л е м о й . П о 
п р а в д е г о в о р я , и н е д у м а л и , 
п о ж а л у й , с т о л к н у т ь с я с н е й 
к о г д е - н и б у д ь . Ч т о ж . т е м в а ж -
н е е в о в р е м я д и а г н о с т и р о в а т ь 
ее. И б о м н о г о е , е с л и н е все, 
в н а ш е й власти. В т о м ч и с л е 
— и « р а с к о л д о в а т ь з а к о л д о -

в а н н о г о » . 
З д е с ь м о ж н о г о в о р и т ь о 

м н о г о м . О т о м , в ч а с т н о с т и , 
ч т о н а ш и д о м а и д в о р ц ы 
к у л ь т у р ы п о - п р е ж н е м у оста-
ю т с я я о с н о в н о м у ч р е ж д е -
н и я м и п р о с в е т и т е л ь н ы м и , ч т о 
о т р а ж е н о и в их н а з в а н и я х , 
и в а р х и т е к т у р е , и в ш т а т н о м 
р а с п и с а н и и . М е ж д у т е м , в о з -
м о ж н о , и м е н н о с е й ч а с ф у н к -
ц и я п р о с я е т и т е л ь с к а я д о л ж -
на б ы л а б ы у с т у п и т ь с в о ю л и -
д и р у ю щ у ю р о л ь и н о й ф у н к -
ц и и — я н а з в а л б ы ее к о м м у -
н и к а т и в н о й . Н о , б е з у с л о в н о , 
« к л у б н ы й » а с п е к т — л и ш ь 
о д и н из м н о г и х . . . 

С п е р в ы м , н е з а к о н ч е н н ы м 
в а р и а н т о м з т о й с т а т ь и в п а п -
к е я о т п р а в л я л с я в М о с к в у . 
У о к о ш е ч к а ж е л е з н о д о р о ж -
н о й к а с с ы п е р е м и н а л а с ь о ч е -
р е д ь , н е т е р п е л и в а * - и н е р в -
н а я : б и л е т о в м о г г не хва-
тить. М о е й « п р е / теемни-
ц е й » б ы л а с т а р у х а с к р у г л ы м 
и д о б р ы м , о б в е т р е н н ы м л и -
ц о м : к а к в и д н о , из д е р е в е н -
с к и х . " ~ р р е к т н а я , п о д т я н у -
т а я к а с с и р ш а б ы с т р о и ч е т к о 
о ф о р м и л а е й б и л е т : « В а г о н 
в о с ь м о й , м е с т о т р и д ц а т ь п е р -
вое. Н и ж н е е ! О т п р а в л е н и е в 
д в е д ц а т ь п я т ь д е с я т ч е т ы р е . 
Н е о п а з д ы в а й т е ! » Б а б к а з а п е -
ла б ы л о в о т в е т : « И спаси-
б о тебе, д о ч е н ь к а , д а й б о г 
з д о р о в ь е ! К с ы н у в е д ь е д у , к 
м л а д ш е м у , в н у ч к а , с л ы ш ь , р о -
д и л а с ь . С т а р ш и й - т о у м е н я . . . » 

— С л е д у ю щ и й ! — с к а з а л а 

к а с с и р ш а . 
Л Е Н И Н Г Р А Д 

К Н И Ж Н Ы Е 

С Т Р А С Т И 

ЧИТАТЕЛ^ 
ЖДЕТ. | 
ОТВЕТА 

Э н с л е р и м е и т « Д е ф и ц и т н ы е 
к н и г и — в о б м е н на и а н й п а -
т у р у » . п р о в о д я щ и й с я Государ-
с т в е н н ы м к о м и т е т о м Совята 
М и н и с т р о в СССР по д е а а м 
и з д а т е л ь с т в , п о л и г р а ф и и и 
к н и ж н о й т о р г о в л и и ГосуДВР* 
с т в е н н ы м к о м и т е т о м Совета 
М и н и с т р о в СССР по м а т Л и -
а а ь н о - т е х н и ч е с н о м у с н а б ж е -
н и ю в д е с я т и городах стра-
н ы , б ы л в с т р е ч е н н н н г о л и ю а -
ми с б о л ь ш и м и н т е р е с о м . 0 
р е д а к ц и ю • Л и т е р а т у р н о й га-

п а » и -
|и |»и-
й йа-

= з е т ы » — и н и ц и а т о р а зке 
Е м е н т а — п о с т у п и л и с о т н и 
55 сем ч и т а т е л е й с о ц е н к о й 
5 ч и н а н и я . с з а м е ч а н и я м и и — 
§ г л а в н о е — п р е д л о ж е н и и м ц ^ е б 
Н у л у ч ш е н и и нового дела. Н а 
=5 о с н о в е п е р в ы х д в у х с о т о т -
== к л и к о в р е д а к ц и я п о д г о т о в л я в 
— с п е ц и а л ь н ы й б ю л л е т е н ь . • -

него б ы л и в к л ю ч е н ы п р е Д Ц е ^ 
ж е н и я . к о т о р ы е в с т р е ч а л и с ь « • 
п и с ь м а х наиболее часто. П р и - * 
ведем н е к о т о р ы е из н и х . | 

« Р а с ш и р и т ь е г о в г л у б ь ^ и 
в ш и р ь , т о есть охватить б о л ь -
ш е г о р о д о в и о д н о в р е м е н н о 

у в е л и ч и т ь а с с о р т и м е н т к н и г , 
в ы д а ю щ и х с я п о т а л о н а м » . 

А . К А З А Р И Н 

М О С К В А 

« О б ъ я в л я т ь з а р а н е е п о л и с а 
а с с о р т и м е н т книг, ч т о б ы ^ е 
в в о д и т , в з а б л у ж д е н и е к н . 
л ю б о е я к о б ы « д в у х т о м н а 

:н1!" и * » » 

; ; г 

Г » м О | » 
линза|' а 

о. Э ф . 
Д а н . 

1Ив « р . 
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ГОРОДСКАЯ 

ЖИЗНЬ ) ВОЗЬМИТЕ НАШИ ДЕНЬГИ! 
Самая нелепая очередь: люди хотят расплатиться 

за коммунальные услуги, но чтобы сделать зто, надо 
потратить немало времени. Собственный корреспон-
дент «ЛГ» убедился, что этих очередей можно избе-

жать. 

РА З в м е с я ц п р и ходит 
тихая б а б у ш к а - л и ф т в р -
ш а с д л и н н ы м с п и с к о м 

ж и л ь ц о в н а ш е й д е в я т и э т а ж к и 
• р у к а х . В д о м о у п р а в л е н и и 

и* х в а т в в т л ю д е й — и л и ф -
т е р ш у у п р о с и л и в з я т , на с е б я 
к о н т р о л ь за с в о е в р е м е н н ы м 
• н е с е н и е м к а а р т п л е т ы . О г -
р ы з к о м к а р а н д а ш а б а б у ш к а 
ставит в с п и с к е п о м е т к и : 
« у п л . » , « н е у п л . » . С з а д о л ж н и -
к а м и она р а з г о в в р и в в е т п р о -

с и т е л ь н о : 
— У ж ты, д е т о ч к е м и л а я , 

зеплвти. А то з а р у г а ю т м а н я . 
— З а п л а ч у , з а п л а ч у , — о б е -

щ а е т х о з я й к а . — З а в т р в ж е 
з а п л а ч у — я н в з а а т р а у ж е и 

о т г у л в з я л в . 
— Д а к я п о с т в е л ю э в в т р а ш -

и и м ч и с л о м , а ты з а п л а т и — 

не п о д в о д и м е н я . 
С б а б у ш к о й и м е т ь д е л о 

м о ж н о . О н а ж а л о с т л и в а я , 
в е ж л и в а я , сама с т е с н я е т с я 
с в о е й м и с с и и : «Вот х о ж у , л ю -
д я м н а д о е д а ю , с т а р а я п е р е ч -

и и ц а » . 
И в о о б щ е , д о м о у п р а в л е н и е 

у нас а з т о м с м ы с л е , слава 

б о г у , т е р п е л и в о е . 
Вот р а н ь ш е м ы ж и л и я д о -

ме, п р и н а д л е ж а щ е м Ж К О 

б о л ь ш о г о з а в о д а , — там с 
н а м и н е ц е р е м о н и л и с ь . Ч у т ь 
что — в ы в е ш и в в л и ив д в е р я х 
п о д ь е з д а ч е р н ы й с п и с о к не-
п л а т е л ь щ и к о в — д л я о б щ е г о 
о б о з р е н и я . О с о б е н н о злост-
н ы х к а р а л и о т к л ю ч е н и е м во-
д ы . А п о с к о л ь к у в о т д е л ь н о й 
к в а р т и р е в о д у и в о т к л ю ч и ш ь 
— в ы р у б в л и СТОЯК, п и т в ю щ и й 
весь п о д ъ е з д . З а к о р а ч и в а л и , 

так с к а з а т ь , на к о л л е к т и в н у ю 
о т в е т с т в е н н о с т ь — и т о г д а у ж 
д е р ж и с ь , ж и л е ц - з а д о л ж н и к ! 

П р в в д а , к зтой к р а й н е й м е -
р е р е д к о п р и б е г а л и , н о у ж 
к о н ф у з и т ь к о н ф у з и л и . Б у д ь 
з д о р о в к в к ! О д н о г о н в ш в г о 
с о с е д а , и з в е с т н о г о в г о р о д е 
артиста, з а к о н ф у в и л и зтими 
с п и с к а м и д о того, ч т о он д о -
м о й з а я в и т ь с я б о я л с я . П р о б и -
р а л с я д в о р а м и , п о д н я в в о р о т -
ник и н а д в и н у в не г л в з а ш л я -
пу. А р т и с т а знал а л и ц о весь 
д о м , и е м у к е з а л о с ь , ч т о л ю -
ди не н е г о за с п и н о й п а л ь ц а -
м и п о к а з ы в а ю т . Вот он, д е -
скеть, и д е т : не с ц е н е — « Ч е -
л о в е к — зто з в у ч и т г о р д о » , а 
в ж и з н и зв к в а р т и р у н е пле-

тит. 
Э т о н а ш е г о р ь н о е п р о ж и в а -

ние в д о м е Ж К О п р и п о м -

н и л о с ь м н е в с в я з и с од-
н и м с л у ч а е м . Б е ж а л и м ы к а к -
то с т о в а р и щ а м п о е в ч в р н а й 

М о с к в е , т р у с и л и к о м а н д и р о -

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

т р о т у а р . 
— Ч е г о дают? — с п р о с и л 

т о в а р и щ . 
— Здесь не д а ю т , — о т в е -

тил п о ж и л о й г р а ж д а н и н , с п р я -
тал а к а р м а н д о ч и т а н н ы й 

« Ф у т б о л - х о к к е й » и д о с т а л из 
д р у г о г о к а р м а н а « Н е д е л ю » . — 

З д е с ь б е р у т . 
Э т о б ы л а в ы п л е с н у в ш а я с я 

на у л и ц у о н е р е д ь в п р и х о д -
н у ю кассу. О к а з ы в а е т с я , ч т о -
б ы уплатить за к в а р т и р у , за 
т е л е ф о н , зв д р у г и е к о м м у -
н а л ь н ы е у с л у г и , н а д о * о р о -
ш е н ь к о п о с т о я т ь в о ч е р е д и . 
И н о г д а она п о д л и н н е е д а ж е 

тек, ч т о в ы с т р а и в а ю т с в за 
м о д н ы м и н ы н е р а с к л е ш е н н ы -
м и « т е х а с а м и » . 

Г о в о р я т , я М о с к в е в пос-
л е д н е е в р е м я о ч е р е д и зна-
ч и т е л ь н о у к о р о т и л и с ь — 
п р и н я л и м е р ы . А в Н о в о с и -

бирске. . . 
Н е д а в н о в Н о в о с и б и р с к а я 

п р о в е л п о л т о р а часа в ц е н т -
р а л ь н о й с б е р к а с с а — с а м о й , 
н а в е р н о е , п р о с т о р н о й в го-
р о д е — и у ш е л , д о о к о ш к а 
п р и х о д н о й к а с с ы не д о б р а л -
ся. Э т о в ц е н т р е г о р о д а , 
а не на З а т у л и и с к о м , д о п у -
стим, п р и з а я о д с к о м ж и л м а с -
сиве, где у касс п о с л а п о л у ч -
к и л ю д и ч а с а м и стоят, ч т о б ы 

о т д а т ь деньги. 
М е ж д у п р о ч и м , в тот ве-

ч е р п о д с м о т р е л я о д н о ин-
т е р е с н о е явление» н е к о т о -
р ы е т о в а р и щ и , заняв о ч е -
р е д ь , п р о с и л и в п е р е д и с т о я -
щ и х : « О т в е т ь т е , п о ж а л у й с т а , 
ч т о зв вами занято, а в п о к а 
д е н ь г и п о л у ч у » . И о т п р а в л я -
лись к п р и л а в к у с б е р к а с с ы — 
д л я того лишь, ч т о б ы , забрав 
д е н ь г и в о д н о м о к о ш е ч к е , 

п е р е д а т ь и* в с о с е д н е е , 
Л ю б о п ы т н о , не п р а в д а ли? 
Так и п р о с и т с я р а з у м н о е 

п р е д л о ж е н и е ! а п о ч е м у б ы 
не п е р е ч и с л я т ь к в а р т п л а т у в 
п р и х о д н ы е к а с с ы н е п о с р е д -
с т в е н н о со с б е р к н и ж е к ? М е -
н я о х в е т и л б ы л о р е ц и о м а л и -
з а т о р с к и й зуд, н о я в о в р е м я 
в с п о м н и л , ч т о с п о с о б т а к о й 
с у щ е с т в у е т д а в н о и нет н у ж -
д ы о т к р ы в а т ь А м е р и к у . 

С л о в о м , ив д р у г о й д а н ь в 
о т п р а в и л с я в У п р а в л е н и е 
т р у д о в ы х с б е р е г а т е л ь н ы х 
касс области не д л я тогб, что-
б ы вчве+и р а ц п р е д л о ж е н и е , 

а ч т о б ы узнать, к а к о н о вне-

д р я е т с я я ж и з н ь , н а с к о л ь к о 
с о к р а щ а е т о ч е р е д и . 

— М ы п р о и з в о д и м т а к и е 
о п е р а ц и и , — о т в е т и л н а ч а л ь -
н и к у п р а в л е н и я С . И. Г у б и н , 
— по л и ч н ы м з а я в л е н и я м 
г р а ж д а н . П р а в д а , п о л ь з у ю т с я 
зтой в о з м о ж н о с т ь ю н е м н о -
г и е . 

— Так, м о ж е т б ы т ь , л ю д и 
не знают? М о ж е т б ы т ь , н а д о 
р а з р е к л а м и р о в а т ь зто д е л о в 
г а з е т а х , по т е л е в и д е н и ю ? 

— Г о с п о д ь с вами, к а к а в 
р е к л а м а ! — и с п у г а л с я това-
р и щ Г у б и н . — Н е с п р а в и м с я 
м ы . Так все з а п у т а е м — о д н и 
н е п р и я т н о с т и б у д у т . 

И о б ъ я с н и л п о ч е м у : в г о р о -
д е не хватает п р и х о д н ы х 
касс, п о м е щ е н и е их не отве-
ч а ю т т р е б о в а н и я м с е г о д н я ш -
н е г о д н я , з а р п л а т а о п е р а т о -
р о в м а л е н ь к а я и в р е з у л ь т а -
та р а б о т а т ь н е к о м у . 

П о л о ж е н и е ее с б е р е г а т е л ь -
н ы м и к а с с а м и д е й с т в и т е л ь н о 
т я ж е л о е . В т о м ж е Н о в о с и -
б и р с к е их п р и б а в и л о с ь с 1971 
п о 1974 год в с е г о три. А чис-
ло о п е р а ц и й у в е л и ч и в а е т с я . 
Если в 1970 г о д у их п р о и з в о -

д и л о с ь §,5 м и л л и о н а , то в 
1974. г о д у зта ц и ф р а в ы р о е л в 
д о 1? м и л л и о н о в . Ч е р е з с б е -
р е г а т е л ь н ы е к а с с ы п о с т у п а е т 
90 п р о ц е н т о в п л а т е ж е й от 
н а с е л е н и е за к в а р т и р ы и д р у -
гие к о м м у н а л ь н ы е у с л у г и В 
д н и пик р а б о т н и к и в ы п о л н я -
ю т в с р е д н е м п о 450—500 

о п е р а ц и й за с м е н у . 

Л ю д и не в ы д е р ж и в а ю т та-
к о й н а г р у з к и , у х о д в т . 

П р а в д а , в ф е в р а л е з т о г о 
г о д а г о р и с п о л к о м п р и н я л ре-
ш е н и е о с т р о и т е л ь с т в е 18 но-
ем* и з а м е н е 15 с т а р ы х с б е р -
касс Н о о р и е н т и р о в о ч н ы е 
с р о к и с т р о и т е л ь с т в а о п р е д е 
л е н ы в б о л ь ш и н с т в е с л у ч а е в 
на 19711. 1979, <9в0 г о д ы . То 
есть в б л и ж е н ш е е в р е м в 
у л у ч ш е н и е не п р е д в и д и т с в . 

М о и б е с к о н е ч н ы е «а е с л и 
а все ж е » с м у т и л и - т а к и това-
р и щ а Г у б и н а , о н в ы з в а л на-
ч а л ь н и к а о п е р а ц и о н н о г о от-
д е л а у п р а в л е н и я 3» К, С м о -
л е н ц в в у , и о н а п о д т в в р д и п е : 
да, м о ж н о ш и р е п р а к т и к о -
вать п е р е ч и с л е н и е к в а р т п л а -
т ы со с б е р к н и ж е к , ю т е и 
т р у д н о . О д н а к о с п о с о б э*от 
в р я д ли р е ш и т е л ь н о о б л е г -
чит п о л о ж е н и ю . О н н е п о п у -
л я р е н . Во в с е м г о р о д е т о л ь -
к о 69 ч е л о в е к п о д е л и а 
с б е р к а с с ы т а к и е з а я в л е н и е 
( « п р и к а з ы * — к а к ия здесь 
н а з ы в е ю т ) . Д е л е к о н е у всея 
и м е ю т с я с б е р к н и ж к и , д а л е к о 
не на всея сберкнижке* по-
с т о я н н о я р е н я т с я д о с т а т о ч -
н ы е с у м м ы . В о о б щ е м е т о д 
х о р о ш д л я п е н с и о н е р о в да, 
м о ж е т б ы т ь , д л я н е м н о г и е 
т в о р ч е с к и * р а б о т н и к о в , п о -

л у ч а ю щ и х р а з в г о д г о н о р а р 

и н е с в е з е н н ы х с б у х г а л т е р и и 
ей е ж е м е с е ч н о . А з а в о д с к о -
м у р а б о ч е м у , н а п р и м е р , к 
ч е м у этот л и ш н и й зтеп: п е -
р е в о д и т ь д е н ь г и на с б е р -
к н и ж к у , в со с б е р к н и ж к и —-
в п р и х о д н у ю кассу? Н е п р о -
щ е ли в ы с ч и т ы в а т ь к о м м у -

н а л ь н ы е р а с х о д ы из е г о з а р -

платы? 

Ж и з н ь о т в е ч а е т , ч т о п р о щ е 
и л у ч ш е . О н е д а в н о у ж е п о -
л о ж и т е л ь н о о т е е т и л в на зтот 

в о п р о с . 

В Т о м с к е , н а п р и м е р , это 
д е л а е т с в у ж е п в т н а д ц а т ь 
лет. Из з а р п л а т ы к а ж д ы й м е -
сяц в ы ч и т а ю т за к в а р т и р у и 
к о м м у н а л ь н ы е у с л у г и . П о я в -
л е н и е на п р е д п р и я т и я х м а -
ш и н н о - с ч е т н ы х с т а н ц и й е щ е 
б о л е е у п р о с т и л о , у д е ш е в и л о 
и у п о р я д о ч и л о эту с и с т е м у . 
С е г о д н я е ю о х в а ч е н ы все 
к р у п н ы е п р е д п р и в т и в г о р о -
да и н е к о т о р ы е и н с т и т у т ы . 

Э т у с и с т е м у хвалет все — 
и те, к т о п л а т и т , и те, к т о 
п р о и з в о д и т р а с ч е т ы . 

О д н а к о и в б л а г о п о л у ч н о м 
Т о м с к е с и с т е м а эта в н е д р е -
на л и ш ь на п р е д п р и в т и в х , 
и м е ю щ и х с о б с т в е н н ы й ж и л о й 
ф о н д . М е н ь ш е забот с т а л о 
т о л ь к о у тех, к т о ж и в е т а 
в е д о м с т в е н н о м д о м е . О п ы т 
не идет в ш и р ь — г о р и с п о л -
к о м к н е м у остаетса р а в н о -

д у ш н ы м . 

В о о б щ е п р о б л е м а зта п р о -
страннее. В р о д е б ы все д а в -
н о н а й д е н о и о п р о б о в а н о : 

м о ж н о п е р е в о д и т ь п л а т у 
за к в а р т и р у и к о м м у н а л ь н ы е 
у с л у г и со с б е р е г а т е л ь н ы х 

к н и ж е к ; 
м о ж н о в ы с ч и т ы в а т ь н е п о -

с р е д с т в е н н о из з а р п л а т ы в 
б у х г а л т е р и я * п р е д п р и я т и и и 

у ч р е ж д е н и й . 
С у щ е с т в у е т , н е к о н е ц , при-

к е з N9 1 п р а в л е н и е Г о с б а н к а 
С С С Р о в ы д а ч е з а р п л а т ы че-
р е з с б е р к а с с ы . П р и к а з — 
не п р и к а з ы в а ю щ и й , а р а з р е -
ш а ю щ и й п р е д п р и е т и е м ис-
п о л ь з о в а т ь зту ф о р м у . Рабо-
чие в т а к о м с л у ч а е не б у д у т 
знать м о р о к и с п л а т е ж а -
ми; с б е р к а с с е п е р е ч и с л и т асе, 
ито с них п р и ч и т а е т * * , а 
остаток занесет на л и ч н ы й 
счет. П р и х о д и и п о п у 

говорите а, ч и с т ы й 
Д а ч т о там, си 

в о з м о ж н ы х в ы ч е т о в 
п л а т ы стала о б ы д е 
о т ч и с л я ю т ВЗНОСЫ в 
су, берут и за покупки | 
срочку» и за стрвкРеиу. И де-
ж е за н о ч л е г в в ы т р е з в и -
теле ... 

А м е ж д у т е м О ч е р е д и а 
п р и х о д н ы е к а с с ы п р о д о л ж а -
ю т стоять. 

П о ч е м у ? 
О т в е * о д и н : в с е м т р у д н о 

и н и к т о н е ж е л а е т б р а т ь на 
свои п л е ч и л и ш н и е х л о п о т ы , 

н и к т о не з а и н т е р е с о в а н а 
з т о м к р о в н о . 

С к а ж е м , на о д н о м из к р у п -
н е й ш и х н о в о с и б и р с к и х заво-
дов — « С и б с е л ь м в ш е » т о л ь к о 
п о л о в и н а р а б о ч и х , п р о ж и в а ю -
щих в в е д о м с т в е н н ы х д о м а к , 
н е о б и в а е т п о р о г и п р и х о д -

н ы х касс. О с т а л ь н ы х з а а о д -
с к а е б у х г а л т е р и е не о ч е н ь - т о 
з а з ы в а е т . Д о г а д а е т с я ч е л о в е к 
п р и н е с т и з а в в л е н и е — л а д -
н о , не д о г а д а е т с а — н у и н а 
н а д о . О тех ж е , кто ж и в е т а 
д о м а х м е с т н ы х С о в е т о в , д а ж е 
и р а з г о в о р а нет. Х о р о ш о ч т о 
хоть а с в о е м Ж К О з а д о л ж н и -
к о в п о у б а а и л о с ь . 

Г л а в н ы й б у х г а л т е р « С и б -
с е л ь м в ш е * П. Е. П о п о в к а к 
ж и л а ц д о в о л а н н о в о в в е д е н и -
е м : с н е г о зв к в а р т и р у т о ж е 
у д е р ж и в а ю т . Н о как г л а в н ы й 
б у х г а л т е р он е м у ие о ч е н ь - т о 
р у к о п л е щ е т А у ж о р а с ш и -

р е н и и и д у м а т ь боитсв. П о т о -
м у , о б ъ в е н и л П р о к о п и й Ев-
с т и х и е е и ч , ч т о ие с п р е е и т с а 
С этим б у х г а л т е р и е , « з а ш ь е т -
с я » , н е с м о т р я ни ня к а к и е 
м е ш и н н о - с ч е т и ы е станции. 

Д р у г о е п р е д п р и я т и е п р е л ь -

с т и л о с ь б ы л о в о з м о ж н о с т ь ю 
в ы д а в а т ь з а р п л а т у ч е р е з 
с б е р к е с с у с о г л а с н о п р и к а з у 
N8 1. Но когда руководите-
лем аееоде объяснили, что 
д л а э т о г о о н и д о л ж н ы п р е д о -

ставить п о м е щ е н и е п о д с б е -
р е г а т е л ь н у ю к а с с у п е р в о г о 
р а з р в д а , о с н а с т и т ь е г о в с е м 
н е о б х о д и м ы м о б о р у д о в а н и е м 
— от к а с с о в ы х а п п а р а т о в д о 
с е й ф о в с с и г н а л и з а ц и е й , —-
п е р е д а т ь У п р а в л е н и ю т р у д о * 
в ы х с б е р е г а т е л ь н ы х касс ч и с « 
л е н н о с т ь (из р а с ч е т а петь 
о п е р а ц и о н н ы х р а б о т н и к о в н е 
т ы с я ч у р а б о т а ю щ и х ) и т. д., 
т о в а р и щ и о с т ы л и к з а т е е и 
вот у ж е н е с к о л ь к о м е с я ц е я 

ие п о д а ю т г о л о с а . 
Так ч т о ж е д е л а т ь ? Д у м а е т -

Св, ч т о н е о б х о д и м к о м п л е к с -
н ы й , г о с у д а р с т в е н н ы й п о д х о д 
к зтой п р о б л е м е . Я п р е д с т а в -
л е ю с е б е р е ш е н и е — не то 
ч а с т и ч н о е , ч т о п р и в о д и л о с ь 
в ы ш е , а д р у г о е , в с е о б ъ е м л ю -
щ е е , п р и н в т о е , м о ж е т б ы т ь , 
не б о л е е в ы с о к о м у р о в н е . Ре-
ш е н и е , к о т о р о е н е т о л ь к о о п -
р е д е л и л о б ы к о л и ч е с т в о с б е -
р е г а т е л ь н ы х касс в г о р о д а 
или о б л а с т и , н о и у к а з а л о , 
к а к у ю часть р а з г р у з о ч н о й 

р а б о т ы д о л ж н ы в з я т ь на се-
б я с е м и с б е р к а с с ы , к а к у ю — 
б у х г а л т е р и и з е в о д о а , ф и р м , 
и н с т и т у т о в , к а к и м к р у п н ы м 
п р е д п р и я т и я м н а д л е ж и т пе-
р е й т и на ф о р м у р а с ч е т о в , 
р а з р е ш е н н у ю п р и к а з о м - а ы -
р у ч а л к о й N9 1. 

И н а ч е о ч е р е д и в п р и х о д -

н ы е к е с с ы — с а м ы е н е л е п ы е 
на о ч е р е д е й — б у д у т мара-
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стать, как с н е ж н ы й к о м . 

А ч т о т а к о е с н е ж н ы й к о м 
— е б у к в а л ь н о м с м ы с л е — 
м ы , ж и в у щ и е в С и б и р и , о ч е н ь 
х о р о ш о з н а е м . У нас так б ы -
вает; в ы п а д е т п е р в ы й сне-
ж о к — т о в а р и щ и , о т в е т с т в е н -
н ы е за о ч и с т к у у л и ц , д у м а ю т ; 
« А а о с ь р а с т а е т » . В ы п а д е т 
в т о р о й — т о в а р и щ * , п о г л а д ы -
вав в о к о ш к о , с о о б р а ж а ю т : 
« Н е б о с ь п р и т о п ч е т с а я . А по-
т о м к а к з а б у р а н и т на не-
с к о л ь к о д н е й , и, г л а д и ш ь , ч е -
р е з н е д е л ю т р о т у а р ы сузи-
лись д о р а з м е р о в с п и ч е ч н о г о 
к о р о б к е , на п р о е з ж е й части 
—- з а т о р ы , а п о е а и в ш и е с в на-
к о н е ц - т о о ч и с т и т е л ь н ы е ма-
ш и н ы з а х л е б ы в а ю т с в в не-
о д о л и м о м с н е г у . И тогда 
д о л ж н о с т н ы е л и ц а в ы с т у п а ю т 
по т е л е в и з о р у с п р и з ы в о м к 
г о р о ж а н а м — у м о л в ю т их 
взеть в р у к и л о п а т ы и м е т л ы , 
п р о е в и т ь г р а ж д а н с к у ю актив-

н о с т ь . 
С е й ч а с а п о л о ж е н и и таких 

у м о л е Ю щ и х н а х о д е т с в р а б о т -
н и к и т р у д о в ы х с б е р е г а т е л ь -
н ы х касс. « Т о в а р и щ и , — г о в о -
рвт о н и . — Н у ч е г о б ы в а м не 
идти а р а с т е ж к у . З а ч е м в ы ва-
л о м валите п о с л е п о л у ч к и и 
аванса? Н е с п р а а л е е м с в мы?» 

В р е д ли т о л ь к о зти у г о в о -
р ы с п о с о б н ы к о г о - н и б у д ь 

у б е д и т ь . 

НОВОСИБИРСК 

и з д а н и е м с к а з о к 

КИЕВ 

• В ы я с н и т ь , п о ч е м у 
п а л на Д ю м а и К о л л и н з а 

не на Б а л ь з а к а , Г ю г о , З о „ 
П о ч е м у н е не «Тижий ДОН ш 
или д р у г и е п р о и з в е д е н и я 

яетских п и с а т е л е й ? » 
р. Ш У М А » 

ДОНЕЦК 
«V • 

е Д л е тех, к т о сдал м а к у л а -

т у р у , начать запись не " А -
п и с н ы е и з д а н и е . П р и зтшм 
« н о р м у » м о ж н о у в е л и ч и т ь 1<> 
5 0 — 1 0 0 к и л о г р а м м о в » . 

Д. КЕЛЕСИДИ 
КЕМЕРОВО 

« Т и р а ж и о б е щ а н н ы х к н и г 

д о л ж н ы б ы т ь такими, ч т о б ы 
ни о д н а из них не и с ч е з в л а ^ с 
п р и л а в к а д о о к о н ч а н и е о б ъ е в -

л е н н о г о с р о к е » . 
м . к о л к е » 

М О С К В А 

« Д о л ж н а ли б ы т ь о д и н а к о -

в о й н о р м а о б м е н а мвкуле#У-
р ы на т о л с т у ю « Ж е н щ и н у . в 
б е л о м » и т о н е н ь к у ю « С о б е К у ^ к 
Б а с к е р в и л е й » ? Эквивалв»» 
д о л ж е н б ы т ь р а з н ы м : за од-
н о и з д а н и е д в а д ц а т ь к и л о -

г р а м м о в , за д р у г о е — пяте». 
в. ь л и н к о в 

С В Е Р Д Л О В С К 

« П о с т у п и л о с о о б щ е н и е . о 
т о м , ч т о с 1 и ю л е в в о д в г е в 

н о в ы е т а л о н ы . А как ж е 6ь(Ть 
со с т а р ы м и , к о т о р ы е у ж е *•-
ч е м « о т о в а р и в а т ь » ? С ч и т а ф » , 

ч т о с р о к д е й с т в и е п е р в ы х Н -
л о н о в н е о б х о д и м о продлить*». -

Л. КУДРЯВЦЕВ 1 

н о в о с и в т ч к 

П о д г о т о в л е н н ы й р е д а к ц и е й 
б ю л л е т е н ь под н а 1 в а н и в м 
• Ч и т д т е п и об з к е п е р и м е н т е 
по п р о д а ж е д е ф и ц и т н ы х иимг 
в обмен на м а к у л а т у р у * а у л 
н а п р а в л е н в с о о т § е т с т я у Ю и щ е 
у ч р е ж д е н и я и ведомства П л -
в ы й о ф и ц и а л ь н ы й о т в е т гЦ-
л у ч е н от з а м е с т и т е л я предсе-
д а т е л я Г о с у д а р с т в е н н о г о че-
митета Совета М и н и с т р о в 
Р С Ф С Р пс делам и з д а т е л ь с т в , 
п о л и г р а ф и и и к н и ж н о й тор-
г о в л и В Р о д и о н о в а В нем го-
вори ген 

*1оскоми ,тт РСФСР лчв-
матс.<м10 ознакома ил с п(Л-
слйнным ними 6ю>летгнгм'и 
СП.МО, ГМ С |>*г1ои п р г д м ч в ф -

N1/11 и Критвчсских яачгщ-
н и й , с о д е р ж а щ и х с я к п ш ь ч ё х 
чигаге./ей г.1итер<пурнс1<1 .41-
зсты». „ 

Я настоящее *рг и я па^рй-
батываются меры к ус г / т н * -
нию недостатков. I в . ч . ш и ч * * 
с проведением эксперимент^ 
Я 91 их целях на , пециа »ъиМ 
комиссии был .часлушан 
чет о проведении зкепеж-
меша и внесены соответс4Т-
вующие предложения, подс-
теленные совче11но I к * 
коми 'датам СССР и ГоскоЧ-
издитом РСФСР». 

Р р д л н ц н я надеатся в в а % 
ж л н ш е г время п о л у ч и т ь б О " И 
р а з в е р н у т ы е о т в е т ы не во-
п р о с ы , п о с т а в л е н н ы е чи татв-
л л м и . 

К № 

р % # ! 1 

Большая перемена Флто А. ПАШМНА 



*< '* ю т < « 
ирытмы 
И Л С К Я 

ЗАМАНЧИВАЯ ГИПОТЕЗА 

СТРОГИЕ ФАКТЫ 

•«гнал ( м м м , м р м т т « 
к т о — « с м р м т т 
•нами* а мозгу ир« помощи 
•сого Много веществе! К м 
•СО ОТО м о ж о т происходить! 

Н« тою* вопрос ДО СИ1 
п о р НОТ ДвТвЯЬНОГО, д о к е -
ауамого от» От в. По прод-
ствелвкию Д. Уигврв, сох ре» 
ноиио воспоминаний про-
исходит таким образом, что 
подлинные миииквртииы 
порожитого рисуютсо но 
огромной решетке моего 
как рва « помощью моле-
кул памвти. Каким обрезом 
вто происходит, можно пояс-
нить не упрощенном при-
мере. 

Предположим, иге чапоови 

иый путь длв регистрации 
информации. В естественном 
белке содержится • целом 
дведцать различных амино-
кислот. Каждое и* ни* иапо-
мииеет букву алфавита. Ког-
да мозг должен что-то выу-
чить, ому нужно только сое-
динить буквы, то есть обрв-
юввтъ буквенные цепочки, 
как бы слоев». 

Теперь п о л о в и н » цепочии 
могут в ы т ь образованы и ис-
кусственным путем. У ж е спу-
стя несколько месяцев не-
мецкий виокимии В. Перр 
смог продемонстрировать 
первые минрограммы искус-
ственно полученного сното-
фобина С волнением про-
фессор У н г а р ееоя ик подо-
п ы т н ы м ж и в о т н ы м . Получит-
ся ли теним обрезом боязнь 
темноты! «Искусственнее 

«•мл «0Ы*У Ш »егон. • 
вол в одном конце I 
•ценный ящик, е дру| 
томный. Квк и с м 
ожидать, животное в| 
о томный ящик. Но • 

I опытов с переделе« зе-
ученны» иввыков, впер-

вые стало ясно) воспомине-
ни я доржиееютеа • мозгу 
определенным веществом. Но 
кем оно выглядит? Звпочетлв-

иио пяти секунд 
мучили удервми 

п р е ж д е ч е м т е к и е э л е м е н т ы 
ПЛМИ1И станут д о с т у п н ы н л м в 
ПЛКЛ1ИКЯ*. И с с л е д о в а н и я м о з -
ге у м е р ш и » л ю д е й п о з в о л и л о 
б ы н в й ! и п о д х о д к м о л е к у л а м 
п а м я т и . Н о Д . У н г а р п р е д у -
п р е ж д а е т : « П р е ж д е ч е м м ы 
с м о ж е м п р и с т у п и т ь к л о -
м у , н а м н у ж н о б у д е т с у щ е с т -
в е н н о у л у ч ш и т ь н а ш и м е т о -
д и к и в ы д е л е н и я т е * и л и иные 

я а щ е с т в » . 
С ч и т а е т с я в е р о я т н ы м , ч т о 

м о л е к у л ы з н а н и я ж и в о т н ы е 
б у д у т п р о и з в о д и т ь т о ж е д е й -
ствие и я г о л о в е ч е л о в е к а . 

П о р о ш о к б о я з н и т е м н о т ы — 
с к о т о ф о б и н , п о л у ч е н н ы й из 

м о з г а к р ы с , в ы з ы в а е т страх 
т а к ж е у м ы ш е й и д р у г и х ж и -
в о т н ы х . А м е л и т и н , м о л е к у л а 
« п р и в ы к а н и я к з в о н к у » , д е й -
ствует а н а л о г и ч н ы м о б р а з о м 
не ж и в о т н ы х с а м ы х р а з л и ч -
ных в и д о в . Т е п е р ь п р о ф е с с о р 
Д . У н г а р р е ш и л п р о в е с т и рис-
к о в а н н ы й о п ы т на с а м о м с е б е . 
О н х о ч е т ввести с е б е а м е л и -
тин — п о р о ш о к к р ы с и н о й па-
м я т и и п о н а б л ю д а т ь , ч т о ж е 
п о с л е э т о г о п р о и з о й д е т . 
«Быть м о ж е т , — г о в о р и т о н с 
у с м е ш к о й , — я б у д у п е р в ы м 
ч е л о в е к о м , к о т о р о г о к р ы с и -
ная м у д р о с т ь п р и в е д е т к по-

з н а н и ю » . 

С о к р а щ е н н ы й п е р е в о д 
ил ж у р н а л а 

• Ш т е р н - |ФРГ> 

КА К ВЫЯСНИЛОСЬ, моаг 
удерживает воспоми-

нания с п о м о щ ь ю со-
вершенно определенного ве-
щества. О н о как б ы отпеча-
тыввет поступающую инфор-
мвцию в ткани мозга, подоб-
но тому как мелодия запи-
сывается на б о р о з д к и пла-
стинки. Американец профес-
сор Д ж о р д ж Унгар, одним из 
первых открывший вещество 
памяти, сказал: «Нравится 
нам это или нет, а придется 
теперь исходить из того, что 
ивш мозг яяляется я конеч-
ном итоге хранилищем и от-
р а ж а ю щ и м механизмом для 
миллионоя молекул памяти». 

Такие « м о л е к у л ы памяти» 
ученые нашли я опытах на 
животных, У крыс, мышей, 
золотых рыбок. цыплят и 
других подопытных животных 
они вырабатывали строго оп-
ределенные новые навыки, а 
затем исследовали, м о ж н о 
ли выделить возникшие та-
ким образом новые молеку-
лы и перенести их из головы 
одного животного к д р у г о м у . 

Это удалось. С п о м о щ ь ю 
инъекций сложные нааыки 

были перенесены из одного 
мозга в другой. Таким спосо-
б о м научили червей-плана-

рий избегать соприкоснове-
ния с электрической решет-

кой. Посредством инъекций 

и д е я » с р а б о т а л а т о ч н о : жи-
в о т н ы е — с л о в н о о н и сами 
и с п ы т а л и ж е с т о к и е п и т и и в 
т е м н о м я щ и н » — о с т а н а в л и -
в а л и с ь п » р « д в х о д о м в тем-
ное у б е ж и щ » , в п а д а л и в па-
н и к у . у б е г а л и . 

З н а н и е в п е р в ы е б ы л о по-
л у ч е н о в в и д * п е р о ш н а . 
М ы с л ь о б р е л а ф о р м у биотех-
н и ч е с к о й п р о г р а м м ы . Ее за-
п у с к а л и в г о л о в у ж и в о г о ор-
г а н и з м а . и г о л о в а реагирова-
ла т о ч н о по з а д а н н о й про-
г р а м м » — с о в е р ш е н н о к а и 
робот. 

Эта д е м о н с т р а ц и я с и н т в т и -
ч е с и о г о з н а н и я п р о и з в о д и л а 
с т о л ь б е с п о к о я щ е е впечат-
л е н и е . ч т о в ы з в а л а с о м н е н и я 
д а ж е у и с с л е д о в а т е л е й мез-
га. Но Д. У н г а р . м а ж д у тем. 
с у к е л в ы д е л и т ь у ж е в т о р у ю 
м о л в и у л у з н а н и я , н а з в а н н о ю 
а и с я и т и и е м . 

УВ И Д Е Т Ь т о м н у ю д ы р у , 
о п р е д е л и т ь е в к в к не-
п о д х о д я щ и й о б ъ е к т , 

у б е ж в т ь — и в с е н е о б х о д и -
м ы е д л в в т о г о « м ы с я и » 

у д е р ж а т ь в о д н о й - е д и и с т -
в о и и о й м о л е к у л е ? У з н е е а т ь 

веется ли з н а н и е в о д н о м -
е д и и с т е е н и о м с у б с т р а т е или 
м о з г у т р е б у ю т с я д л я с о х р е -
н е н и я о д н о г о в о с п о м и н а н и я 
д е с я т к и и д а ж е с о т н и в е -
ществ? И к а к и м о б р а з о м в ы -
д е л и т ь из них и м е н н о те, 
с к о т о р ы м и с в я з а н ы у с в о е н -
н ы е н о в ы е сведения? 

Б о л ь ш и н с т в у и с с л е д о я в т о -
л е й эта з а д а ч а к а з а л а с ь не-
р а з р е ш и м о й . И т е м не м е н е е 
п р о ф е с с о р - ф а р м а к о л о г Д . 
У н г а р о п р е д е л и л , ч т о т о л ь к о 
о д н о в е щ е с т в о у д е р ж и в а л о 

з а н о в о в ы р а б о т а н н ы й н а в ы к 
б о я з н и т е м н о т ы . У ч е н ы й н в -
з в в л * г о в и о т р ф о б и н о м (по-
г р е ч о с к и с к о т в ф о б и я — м р « -

к о б о я з н ь ) . 

А н а л и з п о и м е л , ч т о в е щ е -
ство п а м я т и в е л я е т с е б в п -
к о в о о б р а з н о й с у б с т а н ц и е й . 
П р о ф е с с о р У н г а р к о м м е н т и -

р у е т : « Т е м « в м М М м о » Г в ы б -
р а л с е б е п р я м о - т а к и и д е а л ы . 

ского токе. Ч е р е з петь дней 
крысе нвучилвсь бояться. Ни-
что не могло ее теперь за-
ставить войти а темный 

я щ и к . 

П е р е в о с п и т а н н у ю к р ы с у 
у ч е н ы й звбил, в ы н у л е е м о з г 
и ц е н т р и ф у г о й о т д е л и л т в е р -
д ы е ч е с т и ц ы . Ф и л ь т р а т о н 
в в е л с п о м о щ ь ю ш п р и ц е 
к р ы с е , н и ч е г о н е в н в в ш е й о 
к а м е р е п ы т о к . П р о и з о ш л о то, 
ч т о н и к т о не с ч и т а л в о з м о ж -
н ы м : к р ы с а , к о т о р а я д о это-
го, н е з а д у м ы в а я с ь , я ы б н р а -
ла т е м н ы е у к р ы т и я , т е п е р ь 
не р е ш а л а с ь в о й т и в т е м н ы й 
я щ и к . Д р о ж а от с т р е х а , в н е 

п р и с е л а п о р о д н и м : с т р е х п е -
р е ш е л к н о й иа м о з г а у б и т о й 

крысы. 
Т в н о Й р е в у л ь т в т « « в о л н о в а я 

д р у г и » л а б о р а т о р и и . Посред-
с т в о м и н ъ е н ц н м к р ы с н а ч а -
ли обучать находить мисиу с 
м о л о к о м , н » бояться пронзи-
тельного аеуие, п р и у ч а л и но 
сходить а платЦюрмы, иа ко-
т о р у ю их п о с а д и л и . Одну 
г р у п п у крыс н а у ч и л и путем 
и н ъ е к ц и й п о с в е т о в о м у с и г н а -
л у у б е г а т ь н а л е в о , а по зву-
к о в о м у — н а п р а в о . Д р у г а я 
г р у п п а было з а п р о г р а м м и р о -
в а н а н а п р я м о п р о т и в о п о -
л о ж н ы е д е й с т в и я . З о л о т ы х 
р ы б о й п р и у ч и л и п в р в п л ы » 

р ы б ы освоили иоеыо ме-
тоды плавания. Крыс научили 
бояться темноты. 

В Х ь ю с т о н с к о м у н и в е р с и т е -
та Д. У н г а р в п е р в ы е с у м е л 
в с е л и т ь е мозг ж и в о т н о г о ис-
к у с с т в е н н о п о л у ч е н н у ю и д е ю . 
Он у б е м д е н , ч т о « н е д а л е к о 
то в р е м я , к о г д а м ы н а й д е м 
п у т и и средства д л я п о л у ч е -
н и я п о д о б н ы м ж » образом 
п е р в ы х п о л е з н ы х м о л е н у л по-
з н а н и я и д л я ч е л о в е ч е с к о г о 
мозг а*. 

П р о ф е с с о р Д. М а н - Н о н н е я я 
д о п о л н я е т его: « П о з н а н и » е 
в и д » п о р о ш к а а м о з г у — 
яедь это о з н а ч а е т револю-
ц и ю во в с е х н а ш и х представ-
л е н и я х о п р о ц е с с а х п о з н а н и я 
и з а б ы в а н и я . Это с н и м а е т 
все н а ш и п р е ж н и е п р е д с т а в -
л е н и я о с а м и х себ». Ч т о ж » 
а т а н о м с/.учае «Я»? Ч т о те-
но» л и ч н о с т ь ? » 

НЕВЗРАЧНЫЕ черви-плв-
нарии — вот кто дел 

исследоввтелям моз-
га первые уквзвния не 
то, что на самом деле проис-
ходит е голове человеке. 
Д. Мак-Коннелл поместил 
червей в п л о с к у ю евнночку, 

п о д к л ю ч е н н у ю к электросе-
ти. Над ванночкой виселв 
лампа накаливания. Когда оно 
загоралась, червяк получвл 
слабый удвр т о к о м и, прон-
зенный б о л ь ю , сворвчиввлсд. 

(Беннета. Франка я др 1, 
которым удалось «пере-
нести память» нп экстрен-
тамн мозга, а экстракта-
ми печени обученных жи-
вотных. Поскольку печень 
невозможно считать храни-
лищем памяти, остается по-
лагать. что эффекты так па-
зычаемого «переноса памя-
ти» имеют иное объясне-
ние. чем то. которое пред-
лагается сторонниками «мо-
лекулярного кодирования 
понедения». 

Мы думаем, приведен-
ных примеров достаточно 
для того, чтобы читатель 
понял, что речь пдет не 
просто об «упрямство и 
«консерватизме» привер-
женцев классической коп-
цепЦии памяти. Если бы 
факты «молекулярного пе-
реноса» оказались надежно 
воспроизводимыми, если бы 

лярными системами, но что 
не значит, что существуют 
особые «молекулы памяти». 
Есть «мо 1енулы мышечно-
го сокращения», но нет 
«молекул входа в зону» у 
хоккеистов, как нет н «мо-
лекул антраша» у балерин. 
Далее, никто, конечно, не 
будет отрицать существова-
ния биохимических процес-
сов. протекающих в мозге 
во время его активной ра-
боты. Однако никто не до-
казал. что эти процессы прн 
запоминании цифр «4» или 
«5» качественно различа-
ются. В этом и заключает-
ся. по сути дела, разница в 
оценке роли биохимических 
механизмов памяти сторон-
никами и противниками 
«молекулярного кодирова-
ния информации». (Кста-
ти заметим попутно, что 
представление об «изобре-

ла планарня, съевшая дру-
гую планарню, у которой 
был выработан условный 
рефлекс на свет, подкреп-
лявшийся током, сама ста-
ла обладательницей этого 
рефлекса, такой рассказ 
звучит убедительно. Беда 
только в том. что до сих 
пор еще не удалось дока-
зать, что у планарий вооб-
ще можно выработать ус-
ловный рефлекс. Американ-
ский ученый Кэлвин, по-
тративший три года на по-
пытки выработки у плана-
рий четких условных реак-
ций. не смог получить хоть 
какого-либо устойчивого, 
воспроизводимого эффекта, 
позволявшего без колеба-
нии отличить обученное 
животное от необученного. 
Это было подтверждено це-
лым рядом других работ. 
Можно ли говорить о «пе-

ваться клеткой только в 
том случае, если оно «за-
программировано» в генети-
ческом аппарате данной 
клетки. Отсюда следует не-
обходимый вывод: вся ин-
формация о внешнем мире, 
если она может записывать-
ся в молекулах, должна 
быть записана в генетиче-
ском аппарате клетки, а •по-
скольку генетический аппа-
рат один и тот же у всех 
особей всех поколений био-
логического вида. то. дого-
варивая мысль сторонников 
«моленулярного кодирова-
ния» до конца, следует ска-
зать. что все, что открыто 
и создано человечеством от 

ч » н и е б д н е й « п е р е н о с » е с т ь , в 
в т е ч е н и е 7 д н е й его нет), на-
п р а в л е н и е д в и ж е н и я (если 
ж и в о т н о е у ч е т о б х о д и т ь пре-
п я т с т в и е с п р а в а — « п е р е н о с » 
есть, а п р и о б у ч е н и и о б х о д у 
слева — нет» и т. д. в о л е » то-
го. имеет з н а ч е н и е д а ж е ме-
с т о р а б о т ы у ч е н о г о . Тан» У н -
г а р в С Ш А и Ц и п п е л ь а 
ФРГ п о л у ч а л и з о л о т ы х р ы б о к 
д л я о п ы т о в по « п е р е н о с у па-
м я т и » от о д н о й и т о н ж е 
м т е л ь я н с н о й . Ф и р м ы . Ц и п п е л ь 
о б н а р у ж и л , ч т о эти р ы б м и 
и м е ю т с и л ь н о е в р о ж д е н н о е 
с т р е м л е н и е и к р а с н о м у свету 
и н а б е г а ю т зеленого. Эту ес-
т е с т в е н н у ю т е н д е н ц и ю о н У 
н и х ' преодолел и н о в ы й на-
в ы к « п е р е н е с » н е о б у ч е н н ы м 
р ы в к а м • то ж е в р е м я у аме-
р и к а н ц а У н г а р а р ы в к и поче-
му-то о в н а р у ж и п и в р о ж д е н н о е 
п р е д п о ч т е н и е н зеленому све-
т у и о т в р а щ е н и я и к р а с н о м у . 

их нельзя было объяснить 
известными механизмами 
работы нервных клеток, фи-
зиологи. разумеется, при-
знали бы эти факты. Одна-
ко огромный эксперимен-
тальный материал, накоп-
ленный нейрофизиологией, 
говорит о том, что претен-
зии «молекулярного коди-
рования» совершенно неос-
новательны. 

ПОЧЕМУ ЖЕ при всем 
этом работы по «пе-
реносу памяти» раз-

виваются в нарастающем 
темпе? Причин тут. по-види-
мому, несколько. Это мо-
жет быть искренняя, но из-
лишняя увлеченность, подо-
греваемая практической 
перспективностью задачи. 
Не исключена такая при-
чина как недостаток зна-
ния смежных разделов био-
логии. Л иногда возмож-
ны и вюнев проститель-
ные причины Поразившая 
капиталистический мир ин-
фляция не могла не затро-
нуть финансирование науч-
ных работ. Крупные ассиг-
нования, отпускавшиеся на 
научные, исследования в 
1950—1060-х годах, в на-
стоящее время резко сокра-
щаются. Закрывается мно-
го второстепенных научных 
организаций, масса ученых 
вынуждена искать себе при-
менение вне сферы научно-
исследовательской работы, 
получение фондов для про-
должения исследований, 
продление договоров на сле> 
дующий год становятся 
труднейшей проблемой. В 
этих условиях совесть уче-
ного подвергается тяжкому 
испытанию. Те, кто не вы-
держивает его. зачастую из-
бирают шаткий, но на время 
спасительный путь созда-
ния дутой «научной» сен-
сации. Для этого нужно по 
возможности избрать идею, 

женин» цифры «4» н коре 
головного мозга, приводи-
мое. журналом «Штерн», 
находится в вош ющом про-
тиворечии с фактами В 
этой связи стоит привести 
слова крупного американ-
ского ненрохнмика Лоури: 
«Молекулярный подход к 
памяти напоминает попыт-
ку взять телевизор и вы-
числительную машину, раз-
молоть их в порошок и, про-
изводи химический анализ, 
пытаться определить, где 
же иаходикя источник всех 
красивых цветных изобра-
жений и сложных вычисле-
ний».) 

Несомненно, что те опы-
ты сторонников «переноса 
памяти», в которых удава-
лось наблюдать некотооые 
изменения повеления жи-
вотных, могут найти нацио-
нальное объяснение вне ра-
мок представлений о «мо-
лекулярном кодировании». 
Науке известно достаточно 
много веществ, формирую-
щихся в самом организме 
(гормонов) или вводимых в 
него (психофармакологиче-
ских средств), которые мо-
гут вызывать различные 
изменения поведения. Ска-
жем, введением определен-
ных гормонов можно вы-
звать у крыс такие слож-
ные формы деятельности, 
как строительство гнезда, 
материнское поведение, обо-
ронительные реакции. Воз-
никающие изменения явля-
ются следствием сложных 
биохимических сдвигов вну-
тренней среды организма, 
изменения уровня работы 
некоторых центров мозга и 
других органов, но не ре-
зультатом получеиня какой-
то информации о событиях, 
происходящих во внешнем 
мире. Голландский бнохн-
мик де Вид проанализиро-
вал влияние различных ча-
стей молекул одного гормо-
на, а также «скотофобина» 
на рапные формы поведения 
животных. Он показал, что 
эти части молекул облада-
ют совершенно аналогич-
ным действием. Именно 
вследствие такого сходства 
и может возникнуть лож-
ное впечатление «переноса 
обучения». Эта точка зре-
ния подтверждается не-
сколькими работами аме-
риканских исследователей 

века, было заранее вложено 
(кем? когда?) в мозг каждо-
го человека. У некоторых 
счастливцев лишь склады-
вались условия, снимавшие 
запрет с. одной из нереали-
зованных генетических воз-
можностей, и тогда рожда-
лись новые открытия или 
произведения искусства. 

Можно, например, поед-
ставнть себе, будто уже в 
мозге человека — скажем, 
\ века — спали готовые 
системы для рождения 
«Гамлета» или теории от-
носительности. Для их реа-
лизации просто не сложи-
лось подходящих химиче-
ских условий... Более то-
го. выходит, что в каж-
дом из нас живет «па-
мять будущего» — невост-
ребованным грузом в на-
шем мозге лежат уже гото-
вые творения XXV, XXX и 
прочих грядущих веков... 
Конечно, все сказанное — 
доведение точки зрения сто-
ронников «молекулярного 
кодирования» до абсурда. 
Но несомненно также и то, 
что все это логически вы-
текает из развиваемой ими 
концепции. 

Все основные биохимиче-
ские вещества, вырабаты-
ваемые нервными клетками, 
принципиально не меняют-
ся в ходе эволюции — от 
животных, способных к при-
митивному обучению, до 
человека. овладевающего 
огромным багажом инфор-
мации. Вместе с тем изве-
стно. что в ходе эволюЦни 
поразительным образом воз-
растает число нервных эле-
ментов, а также число и 
степень сложности контак-
тов между ними. На этом и 
других основаниях боль-
шинство ученых в настоя-
щее время считают, что за» 
печатлеИие новой информа-
ции зависит от тонких пла-
стических перестроек взаи-
модействия нервных кле-
ток под влиянием сигналов, 
поступающих в мозг нз 
внешней среды, и имеет 
сложную, системную орга-
низацию, вовлекающую 
множество нервных кле'гок 
в каждый акт обучения. 
Разумеется, функциониро-
вание клетки обеспечивает-
ся определенными молеку-

Мы приводим здесь лишь 
наиб01ее анекдотические из 
условий воспроизведения 
«переноса памяти». Есть и 
другие, с научной точки 
зрения не менее удивитель-
ные. Одно ясно из анализа 
конкретных опытов: здесь 
нарушается основное и не-
преложное требование нау-
ки — воспроизводимость ре-
зультатов. Вы можете по-
тратить время на опровер-
жение феномена «перено-
са», а вам скажут, что вы 
просто живете в другой 
стране. Все это угрожающе 
напоминает ситуацию с па-
рапсихологией. где факты и 
доказательства всегда есть, 
всегда на уровне «фнфтн-
фнфти» н всегда требуют 
для своего воспронзвелення 
счастливого стечения обсто» 
лтельств и соблюдения де-
сятков ритуальных уело-
к ни. ТдкЯМ образов» досто-
верность * воспроизводя* 
млеть фактош «переноса на* 
мпти» * дЛствнтеЛноёти 
тяковы. что уже пятна-
дцать лет эти работы не 
выходят иа категории сом-
нительных. 

ТЕМ НЕ МЕНЕЕ на ос-
новании таких экс-
периментов выдви-

гаются теоретические пред-
ставления о химических ме-
ханизмах памяти. Профес-
сор Унгар и его не слишком 
многочисленные, но актив-
ные последователи широко 
публикуют целый набор ги-
потез о «молекулярном ко-
дировании памяти». Пози-
ция сторонников этого на-
правления сводится к тому, 
что все разнообразие реак-
ций животного или человека 
вызывАет формирование та-
кого же разнообразия раз-
личных веществ в его моз-
ге. ка!кдое из которых пред-
ставляет собой «запись» 
определенного события. 
Только Дойуекая это. можно 
говори!), о «*|Ы1|ческом пе-
реносе памяти» и Надеяться 
на сОзданне «порошка зна-
нИяв. 

Могут, ли. .однако, клетки 
мозга вырабатывать для 
каждого нового события 
внешнего мира новое осо-
бое вещество, НОВУЮ особую 
«молекулу памяти»? Хоро-
шо известно, что любое ве-
щество может вырабаты-

реносе обучения», когда 
сам факт обучения не до-
кажи? 

Л ю б о е н е п р и я т н е е , необыч-
ное р а з д р а ж е н и е ( т о к , сеет, 
п е р е с а д и л п л а н а р н и а экс-
п е р и м е н т а л ь н у ю к а м е р у и 
т. п.), п о - в и д и м о м у . а ы , ы в а » т 
у нее общее н в е п е ц н ф и ч е е н в е 
п о в ы ш е н и е в о з б у д и м о с т и . Вот 
этот м е с л е ц и ф и ч в с и и й аф-
ф е к т м о ж е т п р о я в л я т ь с я и у 
пл.1 млрии к а н н и б а л о в , с ъ е д а ю -
щ и х с в о и х « о б у ч е н н ы х » со-
б р а т ь е в . А н а л и ! с т а т и с т н ч е -
с ни х д а н н ы х с а м о г о М а к - К о н -
н е л л а . п р и в е д е н н ы й на одном 
с и м п о з и у м е , п о к а з а л , ч т о дв-
ил |лтельства с п е ц и ф и ч е с к о г о 
- п е р е н о с а » у п я а н е р и й обуче-
н и я о с н о е ы я а ю т с я на н е п р а -
в и л ь н ы х » н с п е р и м » н т а л » н ы я 
д а н н ы х . 

Может быть, более убе-
дительны данные по «пере-
носу памяти», полученные 
на мышах, крысах — жи-
вотных, способность кото-
рых к обучению не вызы-
вает сомнения? Следует 
сразу несколько разочаро-
вать тех, кто поверил за-
верениям прессы о мгно-
венной «пересадке знаний»: 
в научных исследованиях 
речь идет лишь о некотором 
ускорении, облегчении обу-
чения у жнвотных-«ре-
цнпиентов», находящихся в 
тех же экспериментальных 
условиях, в которых обуча-
лись «доноры». Например, 
крысы, которым введен 
«скогофобнн», не только и® 
«впадают в панику» и не 
убегают, но заходит в тем-
ную камеру и проводят там 
от трети до половины вре-
мени эксперимента, хотя 
никто не заставляет их вхо-
дить туда. Именно по коли-
честву" времени, которое 
животное проводит г тем-
ном отделении,, а вовсе не 
по паническому бегству оце-
ниваются результаты экспе-
римента. 

Однако опыты с перено-
сом «боязни темноты» были 
только началом. Теперь 
появляются, сообщений, что. 
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Ж ЕНЕВА нас не при-
няла. Туман. В Цю-
рихе тоже был ту-

ман, но Цюрих принял. 
Обычно часы ожидания 

в транзитных залах аэро-
портов тянутся мучительно 
долго. Но на этот рал мне 
повезло. Мой спутник мосье 
Инэбнит оказался разговор-
чивым собеседником. Он 
вполне сносно знал рус-
ский, 

— О. РЫ знаете, мы в 
восторге от России. В Же-
неве вы обязательно при-
едете к нам как гость. До-
говорились? 

Мадам Инэбнит согласно 
кивала головой. Оказалось, 
что она тоже знает русский 
язык И что вообще она рус-
ская. Родители привезли ее 
в Швейцарию еще девоч-
кой. и здесь она познакоми-
лась со своим будущим 
супругом. Впоследствии Ве-
ра Инэбнит разыскала свое-
го брата, который живет в 
Москве, и вот уже пятый 
раз дружная чета навеща-
ет его. 

— Он живет с семьей в 
Теплнстане. — Мадам 
Инэбнит заглядывает мне 
в глаза. — Знаете, это та-
кое место в Москве? 

— В Теплом Стане? 
— Это далековато от 

центра, и у них еще не по-
ставили телефон... — на-
чинает объяснять мадам 
Инэбнит, но мосье Инэбнит 
перебивает ее: 

— Мы им во многом 
Завидуем. Мы всем вам за-
видуем, потому что вы оби-
таете в России... Стабиль-
ность. Это очень много в 
наше время. Но я хо-
чу говорить о дру гом ! У 
вас, как бы это лучше ска-
зать. совсем иной амбьянс... 
да. да. атмосфера. 

С;н устал подбирать рус-
ские слова и перешел на 
французский: 

— Ваши люди более 
жизнерадостны. И, что нас 
всегда раньше поражало, а 
сейчас мы стали к этом у 
прЛвыкать,— у вас везде 
много "друзей. 

— Но ведь вы не хоти-
те сказать, что у вас нет 
друзей 

— Да, да. именно это я 
и хочу сказать > нас. ко-
нечно, тоже еегь знакомые. 

— Это не друзья, а парт-
неры по бриджу, — сказа-
ла мадам Инэбнит. — Они 
приходят к нам но вечерам, 
и мы играем в карты. Ко-
ротаем время. Но, когда я 
тяжело заболела, никто из 
них ни разу не навестил 
нас Ведь я не могла тогда 
играть в бридж. Это, долж-
на вам сказать, очень груст-
но. 

— Очень грустно. — 
подтвердил мосье Инэбнит. 
— Вы оптимисты потому, 
что у вас есть не только 
стабильность, но и перспек-
тива. А наши перспективы, 
— он невесело усмехнулся 
и махнул рукой. — А. что 
там говорить, сами все уви-
дите. Кстати, можно поин-
тересоваться, зачем вы 
приехали в Швейцарию? 
Если не секрет, конечно. 

Узнав, что я журналист, 
что в течение нескольких 
лет работал в Швейцарии 
и теперь после двухлетнего 
перерыва приехал сюда в 
командировку, он восклик-
нул: 

— Все понятно. Вы хо-
тите лично присутствовать 
при кризисе капитализма. 

Из дальнейшего разго-
вора выяснилось, что мосье 
Инэбнит — ведущий инже-
нер и администратор не-
большого частного завода, 
производящего материалы 
из пластика. «Маленький 
президент» , как выразился 
он сам 

— Наш завод выпускает 
высококачественный товар. 
С нами ведут дела японцы, 
французы, западные нем-
цы. . .— И тут ые поправил-
ся: — В' т . В последнее 
время заказов стало значи-
тельно м 'ныне. И не толь-
ко у нас, конечно. 

Он закончил по-русскн: 
— Все катится к черто-

вой бабке. 
.. .Объявили посадку на 

самолет. Через полчаса мы 
были в Женеве. Мосье и 
мадам Инэбнит долго тряс-
ли мою руку . 

— Так вы обязатетьпо 
нас павестше? Булем вас 
очень ждать . 

.. Вице-президент Лозанн-
ского отделения «Ванк по-
пюлер» мосье Клавель 
встретил меня п холле и 
провел в свой кабинет. Сел 

за письменный стол и пред-
ложил мне место в кресле 
напротив. Бросил взгляд 
на стенные часы — было 
11 30. Потом посмотрел на 
меня выжндательно-вежли 
во. Как бы давая понять, 
что время — это по преж-
нему деньги. Я поспешил 
задать свои вопросы И 
тут же получил ответы. 
Четкие и скупые, удиви-
тельно гармонировавшие 
со строгим костюмом мосье 
Клавеля и подчеркнуто 

цент мелким клиентам. 
Барахтаются. 

Мосье Клавель криво ус-
мехнулся н сделал лириче-
ское отступление. Единст-
венное 

— Помните басню «Стре-
козя И муравей»? Так вот, 
для стрекоз нынче наступи-
ла знма. 

Он снова поомотрет на 
меня выжидательно. Стрел-
ки на часах показывали 
ровно двенадцать... 

Вернувшись в гостинн-

правнлам науки. И не при-
дерешься Вое логично. Ес-
ли разумеется, иметь в ви-
ду логику капитализма. 

...В витрине банка вы-
ставлен телевизор. На его 
экране беспрерывно мель-
кают цифры. Валютные 
курсы, курсы акций круп-
нейших международных 
компаний. Пожилой мужчи-
на смотрит на экран и вре-
мя от времени заносит по-
метки в блокнот. Сокру-
шенно качает головой. 

современных электронных 
без циферблата и стрелок. 

— Все это покупали ино-
странцы. А теперь хоть за-
крывай лавочку и увольняй 
свою жену. 

Он в з глянул на продав-
щицу: 

— Ты не б удешь бунто-
вать. Колетт. если я тебя 
уволю? 

И он сокрушенно качает 
головой. Точь-в-точь, как 
тот пожилой швейцарец у 
экрана телевизора. 

Эдуард РОЗЕНТААЬ, 

В С Т Р Е Ч И В СТРАНЕ 
«СОЦИАЛЬНОГО МИРА» 
скромным убранством его 
кабинета. 

— Кризис? Больше во-
ображение журналистов. 
Определенные трудности — 
согласен... Лично я? Опти-
мист... Разоряются мелкие 
предприятия и маленькие 
банки. Не смогли сэконо-
мить и накопить вовре-
мя ... Банки, подобные на-
шему? Нет проблемы. У 
нас достаточные жировые 
накопления. . Да да. вы 
правы, мы и сейчас их на 
ращнваем Выпускаем дол 
госрочные займы... Не да 
лее как сегодня начинаем 
размещение 50 миллионов 
ф(>анков Под восемь про-
центов годовых Сроком на 
12 лет... Клиенты? Пет про 
блемы. Они встрево коны 
конъюнктурой и охотно от-
дают свои капиталы под 
гарантию солидных баз 
ков... 

— Таких, как ваш? 
— Разумеется. Судите 

сами: у нас - 4 отделения и 
110 филиалов только в 
одной Швейцарии Публика 
нам верит . Мелкие банки'' 
Совсем дрчгое дело Оин 
сами стараются избавиться 
от денег, дают их под п р о 

цу, я стал листать швей-
царские газеты. 

...За пять лет в Швейца-
рии разорилось 2487 мел-
ких промышленных пред-
приятий и банков. 

...Сумма прибылей трех 
крупнейших банков страны 
поднялась до полумнллнар-
да франков в год. Пять бан-
ков в число которых вхо-
дит и «Банк попюлср», со-
средоточили в своих руках 
130 миллиардов франков. 

Когда мосье Инэбнит го-
ворил, что «се катится к 
чертовой бабушке, он имел 
в вид* свой заводик и тыся-
чи ему подобных. Можно 
понять и мосье Клавеля, 
оптимизм которого растет с 
накоплением золотых слит-
ков в сейфах «Банк попю-
лер» . 

Конечно, объяснять это 
усердием муравья н без-
аботностмо стрекозы про-

ще всего И спокойнее. 
Только басня тут ни 

при чем Мосье Инэбнит не 
менее усерден, чем мосье 
Клавель Просто большие 
усердные муравьи поедают 
маленьких усердных му-
равьев. И не в басне, а 
наяву Поедают по всем 

— Что, плохо? 
Секунду он глядит на 

меня, потом снова впивает-
ся в экран телевизора: 

— Плохо? Скажите луч-
ше: грабеж. 2.50! 

Когда в 1968 году я при-
ехал впервые в Швейца-
рию. американский доллар 
оценивался в 4 франка 
75 сантимов. И вот теперь 
стоимость того же доллара 
упала до 2 франков 50 сан-
тимов. А это значит, что 
пожилой швейцарец, кото-
рый. поверив рекламе, по-
купал акции американских 
компаний, потерял только 
на одной разнице в курсе 
около половины своих сбе-
режений. 

Синьор Сатини, часов-
щик из Женевы, тоже жа-
луется: 

— Мы расплачиваемся 
сегодня за американскую 
авантюру во Вьетнаме. Эти 
янки привыкли переклады-
вать свои неприятности на 
чужие плечи. 

Синьор Сатини обводит 
рукой полки и стеллажи, 
сплошь заваленные часами 
всевозможных размеров н 
форм- от старинных тра-
диционных с кукушкой до 

Если синьор Сатини поду-
мывает, закрывать ли ему 
свою лавочку, то хозяева 
Генерального общества ча-
совой промышленности на-
мерены преодолеть трудно-
сти сбыта иным путем. 

Генеральное общество — 
самое крупное объединение 
часовой промышленности 
Швейцарии. На е го пред-
приятиях занято около 16 
тысяч рабочих и сл ужащих . 
В 1973 году валовая про-
дукция общества оценива-
лась в 1 миллиард 270 мил-
лионов франков, 3 8 про-
центов оборота всей часо-
вой промышленности стра-
ны. 

Подсчитав «убытки» , то 
есть процент снижения при-
былей. администрация об-
щества опубликовала ком-
мюнике, в котором объяви-
ла о сокращении рабочего 
дня и о соответствующем 
снижении заработной пла-
ты рабочим и с л ужащим на 
1 0 — 2 0 процентов. Чем не 
выход? 

Впрочем, это далеко не 
единственный выход из по-
ложения. Помимо сокраще-
ния рабочего дня, можно 
не выдать еже годную над-

бавку в связи с ростом 
стоимости жизни. А мочою 
н дать рабочим дополни-
тельный неоплачиваемый 
отпуск. 

Как это сделали, напри-
мер, хозяева «Дюбн» — 
компании по производству 
вязальных машин. 

«Учитывая нынешние за-
труднения, испытываемые 
нашей компанией, — заяви-
ли они, — и в целях сдер-
живания роста затоварен-
ной продукции дирекция ре-
шила продлить отпуска пер-
соналу всех заводов и ла-
бораторий компании» . 

Для 1800 рабочих и слу-
жащих предприятий «Дю-
би» это лаконичное извеще-
ние означало: их отпуска 
продлили на шесть с поло-
виной дней. Разумеется , не 
заплатив нн сантима. 

...Эдуар Марлета, вязаль-
щик завода в Купе, работа-
ет на компанию «Дюбн» нот 
уже 2 5 лет. Но он не хочет 
отдыхать лишнюю неделю. 

— Я не могу позволить 
себе такую роскошь, как 
д о п о л н и т е л ь н ы й ОТПУСК. У 
меня трое детей. Жена ра-
ботает полдня... Мы требу-
ем оплатить нам эти шесть 
с половиной дней, но если 
профсоюз не добьется отме-
ны постановления админи-
страции. придется поко-
риться. Я не хочу терять 
свое место. 

На протяжении послед-
них 30 лет профсоюзам уда-
валось догонарнваться с хо-
зяевами. Правда, это были 
годы высокой экономиче-
ской конъюнктуры. Обе ми-
ровые войны прошли мимо 
Швейцарии. И националь-
ный капитал использовал 
выгоды подобной ситуации 
Постоянный нейтралитет 
помог привлечь сюда огром-
ные денежные средства. 
Вот эти капиталы и броси-
ли швейцарские финанси-
сты в ра зличные отрасли 
промышленности ослаблен-
ных второй мировой войной 
западноевропейских стран. 
А непрекращавшийся но 
время войны н после нее 
приток иностранного золота 
в местные банки способство-
вал дальнейшему упроче-
нию экономики 

В этих условиях хозяева 
готовы были выделить нз 

своих сверхприбылей мизер-
н ую долю во имя сохране-
нии «социального мира» . 
Теперь, в период экономиче-
ского спада, они все более 
открыто обирают рабочих. 

Лидеры профсоюзов 
встревожены. |) 

— Э т о г р уб ейшее яару- * 
шение трудоно го договора. 
— Клод С. 113 профсоюз* 
рабочих часовой промыш-
ленности объяснял мне си-
туацию и всо больше распа-
лялся. —- Ведь в контрак-
тах черным ио белому запи-
сано. что в сл учае безрабо-
тицы хозяева проявят мак-
симум заботы о своем пер-
сонале. Чего стоит пресло-
вутый «социальный мир»?. 
Можно в него верить? 

Вопрос, наивный. Но в 
устах реформистского лиде-
ра. всегда выступавшего с 
позиций классового согла-
шательства. он отражает 
растерянность и признание 
того очевидного факта, что 
р еформи зм оказался у раз-
битого корыта. 

* * 
* 

...Такого Женева не виде-
ла давно. Многотысячная 
колонна трудящихся , дви-
жущаяся от заводов Шар-
мнй к центру города. Бур-
ный митинг в переполнен-
ном зале Фобур . Четкие 
пункты резолюции : 

" — Нет безработице! 
— Нет сокращению ра-

бочего дня без компенса-
ции! 

— Нет политике раскола 
между швейцарскими и ино-
странными рабочими! 

— Предупреждение пат-
ронату: «Всякое посягатель-
ство на жизненный уровень 
трудящихся , как швейцар-
ских. так и иностранных, 
будет расценено, как прово-
кация, и вызовет ответ ме-< 
тодамн классической борь-
бы рабочего класса».. . 

Швейцарию на Западе 
принято считать страной 
благополучной. Кое-кто не 
прочь даже изобразить се 
своеобразной лабораторией 
«просвещенного капитализ-
ма». Бе з эксцессов и кризи-
сов Без забастовок и без-
работицы. 

Иллюзии не выдержали 
столкновения с реальной 
действительностью.. . 

ЖБЫБВЛ — МОСКВА 

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ 

С Е Г О Д Н Я 
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ПЕКИНСКИЙ 
1966 года 
инлея мне и 

ми молодежи с пор' 
Мао Цл-дуна . пг 
дистской ШУМИХОЙ 

татель. безусловно с первых 
же строк по достоинству 
оценит и глубину эрудиции, 
и непринужденность стнтя 
Для То. но многие, вероят-
но, спросят: где же здесь 
«крамола»? За что «идео-
логи» маоизма 'искореня-
ли» звт-.«ра в 1006 год\? В 
самом деле, публицистиче-
ские миниатюры Дэн То по 
преимуществу ограничи-
ваются далекими от сего-
дняшней политики сюжета-
ми древней китайской исто-
рии. Это своеобразные 
притчи, в которых идет 
речь о простых истинах: об-
разованность и здрааомыс-

эду термоя это 

ков Они часто не выполня-
ют обещанного, не держат 
слова», — писал Дэн То о 
людях, пораженных таким 
«недугом» Какое обличи-
тельное звучание обретали 
эти слова в стране, чьи ли-
деры сначала подстегнули 
трудящихся лозунгом « Т р и 
года упорного труда — де-
сять тысяч лет счастья», я 
потом, потерпев фиаско, 
о б ъ я вши , что «для строи-
тельства социализма в Ки-
тае потребуется сто. двести, 
а возможно, и больше лет»! 

Чрезвычайной остротой 
отличалась публицистиче-
ская миниатюра, в которой 

ЧУВСТВОМ» в п а р т и т у р е к од-
ной нз ораторий о т о было 
истолковано как стремление 
• принизить боевой пафос 
большого скачка»). 

Немало людей в Китае 
пали жертвами маоистской 
мании преследования толь-
ко за то. что они попросту 
высказывали элементарные 
истины, не вкладывая в 
них никакого иного смыс-
ла. Как же было маоистам 
не обрушиться на Дэн То. 
публицистика которого со-
знательно несла в себе ино-
сказания, болезненно жали-
ла Мао тонкими и точно на-
целенными аллегориями? 

китайской пропаганде по-
прежнему звучали утверж-
дения о «победе большого 
скачка», на практике в 
КНР осуществзялось «уре-
гулирование» , базировавше-
еся на частичном восста-
новлении основ планирова-
ния, оплаты по труду, мате-
риальной заинтересованно-
сти н прочих принципов со-
циалистического хозяйство-
вания. 

В этой курьезной ситуа-
ции. похожей на какой-то 
гибрид маоизма и здравого 
смысла. Дэн То занимав-
ший пост секретаря Пекин-
ского горкома КПК, бросил 

статьями против ДЭН То. 
Первой его атаковала 

«Цзэфанцзюнь бао» — ар-
мейская газета. Она потре-
бовала «вырвать с корнем» 
все. что написал популярней-
ший в Китае публицист. Че-
рез день тот же призыв с 
удвоенной яростью повто-
рили две шанхайские газе-
ты' «ни поместили статью 
Яо Вэнь юаня, в которой 
Дэн То и сотрудничавшие с 
ним публицисты бьпи на-
званы «ВОЛЧЬИМ ЛОГОВОМ», 
«гнездом ядовитых змей». 
Далее к хору подключились 
журнач «Лунин», провин-
циальные органы печати. 
Так начался п : ньл. « лите-
ратурно критический» кап 
«культурной ре вол киши», 
непосредственно подгото-
вивший разгром пекинского 
горкома, своего рода пре чо-
дня к провозглашенному 
Мао Цзэ дуном «огню по 
штабам». 

«Вырвать с корнем» 
творчество Дэн То оказа 
лось для маонстов; однако, 
делом непосильным. С ка-
кой бы яростью ни уничто-
жались хунвэйбийачн его 
книги, они не могут не оста-
вить заметного следа в ки-
тайской литературе. Публи-
цистика Дэн То была за по-
следнее время издана п ря-
де стран, недавно вышла 
отдельной книгой и в Со-
ветском Союзе*. 

Знакомясь с «Вечерними 
беседами в Яньшанн», чи-

• Двн То. «Вечерние йгггды 
• Яньшанн». Издательство 
«Прогресс». М. 1974. 

ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ 
КОММ УНИСТА ДЭН то 

лне. умение дорожить дру-
зьями и бережное отиоше-
ние к плодам человеческого 
труда — хорошо, а деспо-
та м и мстительность, 
страсть к пустословию и 
невып'1' пение собственных 
обещаний — плохо Но в 
том то н дело, что в нынеш-
них условиях, существую-
щих в Китае, простое утвер-
ждение элементарных норм 
морали уже выглядит поли-
тической демонстрацией. 

Так. слова древнекитай-
ского сановника Гуань Чжу-
на — «Не браться за недо-
стижимое, сообря.завышать-
ся с ситами народа» — про-
звуча тн отнюдь не безобнз 
но в апреле 1961 гола, когда 
Дэн То процитировал нх 
Ведь в то время китайский 
народ как раз пожиная 
горькие плоды разрухи от 
нозюнтариетекой затеи с 
«большим скачком», и лю-
бое упоминание о здраво-
мыслии выглядело даже 
большим вызовом, нежели 
слово «веревка» в поме по-
вешенного! 

А притча насчет амне-
зии! «Они быстро забыва-
ют увиденное, не помнят 
сказанного ими самими и 
даже собственных поступ-

Дэн То н и т р о в а л ученого 
эпохи Сун «Надо выбирать 
Друзей, которые сильнее те-
бя» .">то принесет ПОЛЬ-

ЗУ поточу что у них можно 
учиться, как расти самому. 
Аналогичную мысль содер-
жал н старый анекдот о са 
модовольноч невежде, ч* 
к а н чнмвшнйе я мора чью 
«Пренебрегать учителем и 
полагаться только на свои 
способности —- значит ни-
чему не научитьсч» Не 
опасно ли бы ю провозгла 
т а т ь гтн «простые истины» 
а то самое время, когда 
м а о к т с к а я группировка 
ваяла курс на разрыв отно 
шеннй с КПСС и советским 
народом на отказ от опыт* 
строительства социализма в 
СССР н других социалистн 
чески* с т | « н а х ? 

Маонстам всюду и ве 
всем чудятся враждебные 
намеки н политическая кра 
мола. Мне довелось читать 
газетную статью, в которой 
как выпал против «великого 
кормчего» толковался девиз 
«знание — сила» (нет, толь-
ко «идеи Мао Цзэ дуна — 
сила». — возражала газе 
та). Помню, как композито-
ра Хэ Лу нина «прорабаты-
вали» за пометку «с тонким 

Дэн То — один из тех 
преданных народу, высоко-
образованных китайских 
коммунистов, которые уже 
в разгар «большого скачка» 
понимали пагубность этой 
маоистской авантюры лля 
страны, видели а ней пре-
дательство интересов рево-
люции И таких людей было 
немало. 

Летом 19*9 года на Лу-
шаньсний пленум ЦК КПК. 
по просочившимся на Запад 
сведениям, с мест приходи-
ли письма от партийных ра-
ботников с просьбой отме-
нить «скачок»: яти письма 
были написаны... кровью 
На пленуме против Мао 
Изо дуна. как известно, вы 
ступил маршал Пли Дл 
п а й — чтен Политбюро Ц К 
КПК и министр обороны, 
поддержанный рядом вид-
ных государственны» я 
военных деятелей Правда, 
группа Мао сумела благо 
даря ловким интригам ней 
тралнзовать Плн Д з х у а я , 
объявив его «правым эле 
ментом». Однако народное 
хозяйство Китая было в 
столь бедственном положе-
нии, что не отступить от по-
литики «большого скачка» 
было невозможно. И хотя в 

вызов официальным дог-
мам. С марта 1961 года по 
сентябрь П»62 года в газе-
те «Бэйцзнн ваньбао» и в 
журнале «Цяньсянь» было 
напечатано свыше 150 пуб-
лицистических миниатюр 
Дэн То. У Ханя и Ляо Мо-
ша, эзоповским языком 
метко атаковавших маоизм. 
Об их популярности свиде-
тельствовала обильная поч-
та. приходившая к Дэн То. 
Их перепечатывала провин-
циальная пресса, их зачи-
тывали с эстрады. 

До поры до времени мао-
исты предпочитали делать 
вид, что они не замечают 
намеков. Но когда «куль-
турная революция» бы-
ла подготовлена. Дэи То, 
У Хань и Ляо М о т а стали 
первыми ее жертвами. 

«Простые истины», п р а 
возглашенные Дэи То и его 
друзьями в статьях под 
рубриками «Вечерние бесе 
ды в Яньшанн» и «Записи* 
из села Трех» , представля-
ли собой акт высокого му-
жества. Прекрасно созна-
вавший . что от маоистов 
ему пощады не будет, Дэн 
То черпал творческое вдох-
новение в твердой уверен-
ности, что его позиция со-

ответствует коренным на-
циональным интересам, от-
вечает революционной, со-
циалистической перспекти-
ве Маоизм же — это Дэн 
То знал твердо — нстори 
чески бесперспективен. 

В фельетоне, опублико-
ванном в ноябре 1961 года. 
Дэн То. изложив басню о 
синице, грозившей «море 
зажечь» , сформулировал 
следующий назидательный 
вывод: «Когда ее ложь рас-
крылась . синица всего на-
всего сконфузилась да уле-
тела: ей, конечно, повезло. 
Но надо иметь в виду, что 
в иных условиях обманутые 
люди не так-то легко отпус-
тят морочившего их обман-
щика, когда раскроется его 
ч удовищный обман» . Такое 
пророчество, видимо, при-
вело Мао в изрядное бе-
шенство. Не случайно позд-
нее. в нюне 1966 года, 
«Цзэфанцзюнь бао», бесясь 
от собственного духовного 
бессилия, выдвинула против 
людей вроде Дэн То такое 
обвинение: «У них обличье 
человека, а душа дьявола» . 
До чего только не догово-
ришься, когда нет ар г умен 
тов! 

Наступит время, и китай 
ский народ открыто воздаст 
должное таким, как Дэн То. 
— мужественным комму-
нистам. не только осознав-
шим бесперспективность н 
обреченность маоизма, но и 
вступившим с ним в борь-
бу. Они верили в свой на-
род. Недаром притчу о слеп 
цс. который оступился и изо 
всех сил вцепился в пери 
ла. ошибочно думая, что ин 
сит над пропастью. Дэн То 
завершил такими словами: 
«Мы революционеры, и раз-
ве из боязни опасностей мы 
откажемся от революции? 
Необходимо лишь понимать 
практическую обстановку и. 
случайно оступившись, не 
ударяться в панику: ведь 
мы знаем, что, «стоит толь-
ко разжать руки, и под но-
гами будет твердая почва»! 

Все подлинные китайские 
патриоты и их друвья ве-
рят, что вто пророчество 
коммуниста Дэн То в конеч 
ном счете осуществится 

А. КРУШКНСКИЙ 

МАОИСТОВ 

Т Я Н Е Т 

К РЕЙНУ 
НИ Д Л Я К О Г О не секрет, 

что маоистский Китай 
лелеет все, чтобы «ос-

тановить» разрядку, обост-
рить м е ж д у н а р о д н ы е отно-
шения и столкнуть капитали-
стические государства с Со-
ветским С о ю з о м . В этом сей-
час главное направление огня 
пекинской дипломатии. С у д я 
по всему, так она намерена 
действовать и впредь. 

По тому же пути фактиче-
ски идут заладногерманскив 
реваншисты во главе со 
Штраусом. Где-то те и дру-
гие в с т р е ч а е т е . Происходит 
нечто вроде политического 
сговора ультрапрагых и 
«ультралевы*» — явление, 
вполне закономерное в на-
шу впоху. 

Вот почему недавно вы-
шедшая в свет книга А. И. 
Степанова «ФРГ и Китай», не-
сомненно, своевременна \ 

Это добросовестная рабо-
те, опирающаяся на большой, 
терпеливо собранный факти-
ческий материал. А в т о р ис-
следует отношения м е ж д у 
ФРГ и КИР с 1949 по 1974 год 
С разных сторон: дает очерк 
экономических связей, рас-
сказывает о дипломатических 
контактах, упоминает и о 
Секретных сношениях в годы 
пребывание у власти 
ХДС/ХСС. 

В книге подчеркивается, 
что нынешние сторонников 
тесного сближение ФРГ и 
КНР из числе западногерман-
ских крайне правые сил объ-
единяет « Почином обща в 

А. И. «Степанов. «ФРГ и Ки-
тай». И»д«тел».отво «Междуна-
родные отношения». М. 1974 

антисоветская программе. В 
свое в р е м я сообщалось, что 
в качестве плеть* за сделку 
с реваншистами Мао Цээ-дун 
б ы л готов выступить за пере-
смотр границы по О д е р у — 
Нейсе и. по существу, д а ж е 
за поглощение ГДР Западной 
Германией. 

На что рассчитывают в к р у -
га* м е ж д у н а р о д н о й реакции, 
гадать на приходится. Их 
точку зрения еще в 60-х 
годах предельно откровенно 
выразила американская газе-
та « Д е й л и иьюс *», заявив: 
«Так давайте ж е натравли-
вать д р у г на друга К р а с н у ю 
Россию и Красный Китай, 
чтобы они разорвали друг 
друга на куски». 

А в т о р отмечает реалисти-
ческий курс «восточной по-
литики» нынешнего боннско-
го правительства. В то же 
время не может быть сомне-
ния, что такие деятели, как 
Штраус, только и в ы ж и д а ю т 
своего часа, ч т о б ы попытать-
ся разыграть «китайскую кар-
ту». П е к и н надеется — было 
недавно сообщено на секрет-
ном совещании девтелей 
ХСС,—• что «Штраус мог б ы 
объединит». Западную Евро-
пу». Читай: помешать со-
зданию системы европейской 
безопасности. Слепота или 
хуже? 

Говоря о стремлении край-
не правых сил в Западной 
Германии использовать Пекин 
в реваншистских целях, А. И. 
Степанов в заключение пи-
шет: «В наши дни политика, 
направленнав против мира, 
мирного сосуществование и 
добрососедского сотрудни-
чества государств, политика 
противопоставления одного 
народа д р у г о м у обречена на 
провал. У нее нет б у д у щ е -
го» 

Это, конечно, верно. Но 
верно и то, что, пока буду-
щее станет настоящим, аван-
тюристы и в Западной Евро-
пе, и на Дальнем Востоке 
могут не раз пытаться отра-
вить атмосферу на земле. 
Надо оставаться начеку. Тем 
же. кто любит заниматься 
политическими авантюрами, 
не мешало б ы подумать о 
том, что произошло лет 
назад. 

Эрнст ГЕНРК 



* ЯИГОАТУМАД Г А Н Г А м и 

ЗАРУБЕЖНАЯ КУЛЬТУРА 0 
к 75-летию СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ВИТЕЗСЛАВА НЕЗВАЛА 

РОВЕСНИК в т 
26 мая в. Н о и а л у исполни-

лось 6»! 75 лег. Ровесник «в- , 
к « , он ж и л »«еми «го на-
д е ж д а м » и т р « ю г « м и . Поат-
комм/ннст, яркий новатор 
стиха, он обогДтил сокровищ-
ницу чешской культуры, ока. 
зал сильное влияние на со-
•ременную п о л и ю Чехосло-
икни. 

Т ю р ч а с к о в наследие Ви-
теаслава Назвала огромно: 
поэт «ыпустил за саою срав-
нительно недолгую жизнь 
(умер а 1956 году) около ста 
книг. Среди них не только 
сборники стихов, но и рома-

ны, эссе, критические статьи, 
пьесы д л * театра и радио, 
книги для детей, киносцена-

рии, мемуары. К трму ж » поэт 
был одаренным художником 
и талантливым музыкантом. 

Вся жизнь В. Назвала — «то 
жизнь .страстного борце за 
идеалы социализма, за про-
гресс, д е м о к р а т и ю и мир. В 
1924 году позт вступил а ря-
ды Коммунистической, партии 
Чехословакии. Его аам«ча-
тельная поззия прославляла 
дерзание челоеека-борца, 
воспевала труд и красоту ми-

ра. Н е д а р о м к вершинем его 
творчестве принадлежит про-

славленная поэма «Песнь ми-

ра», за к о т о р у ю поэт б ы л 
удостоен Золотой медали 
Всемирного Совета Мира. 
«Написать поэму о м и р е для 

меня значит налисеть поэму о 
красоте жизни, — гбворил 
В. Назвал. — ДовоДы' за мир 
— это' доводы за жизАк, 'а 
жизнь — это самое' Поэтиче-
ское». 1 ' 

Незаал боролся за н о в у ю 
жизнь после освобождения 
своей р о д и н ы от фашистского 
ига не только своим страст-
ным поэтическим словом. О н 

очень м н о г о с делал для раз-
вития культуры социелиетичв-
ской Чехословакии. 

Незвал был большим, ис-
кренним другом Стремы Со-
ветов. И а наШей евреев У не-
го выло мйожектео ' друзей 
и среди писателей, и среди 
4итат»леА. Поэзия Витеаслеаа 
Незвааа пользуется горячей 
любюеью и широкой попу-
ляриостьк? в .Советском Сою-
?е, И не случайно, что пер-
вой книгой, выпускаемой в 
) 5-томной «Библиотеке лите-
ратуры ЧССР»,1 стал предста-
вительный сборник произве-
дений чешского поэте. 

'• > * * |) ,У 

Витезсдов НЕЗВАА 

Л^гиход йг&ил 

Веемы кома немножечко. 
Кем будто маеэнечай 
серебряною, ложечной 
помешивает чай. 

Учитель строгий, воробей 
уже добрался до дробей. 

Робсон, преданный, как всег-
да, делу б о р ь б ы человечест-
ва за свободу, мир и братст-
во... Вместе со сторонниками 
мира — народами социали-
стических стран и прогрессив-
ными силами во всех других 
стремах — я радуюсь боль-
шим достижениям д в и ж е н и я 
за мирное сосуществование 
и тому, что сторонникам «хо-
лодной войны» и «сдержиее-
ния» приходится отступать. 

Это слова и * выступления 
Поля Робсоне, которое б ы л о 
записано на пленку д л я юби-

рый скончался е 95 лет. Я 
полушутя предложил изучить 
и принять на вооружение его 
рекомендации, как прожить 
лет д о ста. Поль тогда ска-
зал: « Д л я тебя это, м о ж е т 
быть, и годится, но не дли ме-
ня». Я спросил, почему же. И 
рн ответил: «Я не могу пред-
ставить себя стариком». О н 
никогда не болел, не лежал в 
больнице. Теперь он смирил-
ся со своим состоянием и 
решил избрать уединение, по-
тому что он страдает, когда 
его просят о чем-то, а о н фи-

ЕГО И М Е Н И нет в спра-
вочнике «Кто есть кто 
в А м е р и к е » . Его песни 

не звучат по радио, его не 
увидишь по телевизору. Не-
л е г к о разыскать пластинку с 
записью его голоса, могучего, 
как Миссисипи. Заговор мол-
чание вокруг Поля Робсона— 
замечательного певца, актера 
и общественного деятеля — 
продолжается. 

Недавно ваш корреспон-
дент долго беседовал с дру-
гом и биографом Робсона, 
американским Писателем 
Л л о й д о м Брауном, Вот как он 
объясняет причины того, что 
Робсон, по выражению газе-
ты «Нью-Йорк тайме», остает-
ся «запрещенным негром». 

— в свое время, — гово-
рит Браун, — церковь бы-
ла чрезвычайно заинтересо-
вана в том, чтобы Воль-

т е р перед кончиной заявил 
своей вере в церковь и а 

боге. Больше того, после его 
смерти пустили слух, будто он 
сказал накануне начому-то 
священнику; «Церковь была 
права, а в ошибался». В Сое-
диненных Штатах найдется 
немало людей, которые хоте-
ли бы, чтобы Поль Робсон 
выступил с наладками на Со-
ветский Союз, заявил, что 
ему не нравится советский 
народ и советская система. 
Таков выступление оценили 
б ы здесь в миллион доллв-
ров, потому что многие до 

сих пор продолжают видеть в 

Москве главного противника. 

Лло*д- Бовун вставляет *Вс* 

сету в магнитофон. Заучит 
знакЪмый голос: 

— Хотя вот у ж е несколько 

лет, как я не могу быть ак-
тивным, в хочу, чтобы вы зна-

ли т " л асе тот же, прежний 

НАШ ДАВНИЙ 
И ВЕРНЫЙ 
ДРУГ 
АМЕРИКАНСКИЙ ПИСАТЕЛЬ ЛЛОИД БРАУН 

РАССКАЗЫВАЕТ О ПОЛЕ РОБСОНЕ 

ленного вечера а Карнеги-
холл дев года назад, а дни 
его 75-летия. 

Я прошу Брауна рассказать 
подробнее о Поле Робсоне 
сегодня. 

— Я понимаю, — говорит 
Браун, — беспокойство совет-
ских друзей Поля Робсона, 
которые давно иичвго непо-
средственно от него не слы-
шали. Хочу их заверить, что 
он сохраняет чувство д р у ж -
б ы по о т н о ш е н и ю к ним. Н о 
его д р у з ь я д о л ж н ы знать, 
что он отошел от активно* 

, деятельности по причине хро-
нической болезни—атероскле-

роза. в ц е л о м он чувствует 

себя неплохо, живет в Фила-
дельфии вместе с сестрой 

Марианной. Робсон любит 

теперь уединение, не призна-

ет никаких чествований. Из 

дома он не выходит. Мариан-

на правильно считает, что 

д в у м п о ж и л ы м л ю д я м гулять 

*по Филадельфии небезопас-
но.., 

— Как-то. когда Робсону 

было только 50, — вспомина-
ет Браун, — мы о б с у ж д а л и 

секрет долголетия нашего 

друга Уильяма Д ю б у а , кото-

зически не м о ж е т активно ра-
ботать. . 

Ллойд Браун сейчас пишет 
биографию Робсона. О н услы-
шал о Поле еще мальчиком, 
когда Робсон б ы л знамени-
тым футболистом. Потом, пе-
ред войной, е Питтсбурте, 
ЬрауМ слушал, как Поль пел 
песню о Д ж о Хилле в кон-
цертном зале, заполненном 
преуспевающими б у р ж у е . 

— В 1945 году, — вспоми-
нает Браун, — Поль Робсон 
был самым популярным чер-
ным американцем в стране. 

•У него сложились д р у ж е с к и е 
отношения с президентом 
Франклином Рузвельтом, он 
был частым гостем Белого 
дома. В годы войны Робсон 
стал как бы символом д р у ж -
бы с Советским С о ю з о м . По-
мню, как он пел в Вашингто-
не «От края и до крав» и дру-
гие красноармейские песни. 

...Все переменилось, чогда 
началась «холодная война». 
Робсона лишили врзможиостц, 
петь, выступать по радио, сни-
маться я кино. Из магазинов 
исчезли пластинки с запися-
ми его песен. В 1949 году на 
Первом всемирном конгрес-
се сторонников мира а Пари-
ж е Поль Робсон заявил о том, 

что нельзя себе представить, 
чтобы черный- американец со-
гласился воевать против Со-
ветского Союза. В А м е р и к е 
это заявление вызвало целый 
взрыв. Никогма в жизни не 
видел я такого пропагандист-
ского шквале против Одного 
человеке. Епо поставили в по-
ложение полной изоляции. В 
те годы я был как бы его се-
кретарем и администратором. 
В 195В году вышла его книга 
«На том я стою». Ни одна 
газета, ни один ж у р н а л из 
числа массовых на ее появ-
ление не откликнулись. Я 
лично отнес экземпляр в ре-
д а к ц и ю « Н ь ю - Й о р к тайме» — 
,они заявляли потом, будто 
ничего Ье получели. Лишь я 
1972 г о д у книгу Робсона пе-
реиздало издательство «Ви-
кинг пресс» в Бостоне. Я на-
г т ж й л предисловие'... 

Браун рассказывает далее 
е том, ч т о делае'тся для Со-
хранения культурного насле-
д и я великого артиста: 

— Его друзья и родствен-
ники у ч р е д и л и «Поль Робсон 
еркейес инкорпорейтед». Пре-
зидент — Поль Робсон-млад-
ший, секретарь — Мартин 
Поппер, е в — вице-прези-
дент. У нес есть помещение, 
р а б о т н и к и , и меевцее через 
лвть-шесть мы закончим 
микрофильмирование мно-
гочисленных документов, свя-
занных с деятельностью По-
ля Робсона. И тогда у нас бу-
дут готовые копии «Рассказа 
О П о л е Робсоне», и минро-
фияьм м о ж н о будет исполь-
зовать в учебных заведениях 
(Многих стран. 

— Я знаю, нто советские 
л ю д и горячо л ю б я т Поля 
Робсона, — говорит Ллойд 
Браун в заключение. — Они 
^ ю б я т его как певца, как че-
ловека и как американца, 
протягивавшего им руку 
Д р у ж б ы а самые недруже-
л ю б н ы е времена. Наведайте 
им, что Поль живет спокойно, 
но уединенно, рад весточкам 
от друзей, следит »а собы-

тиями, хотя и решил сам в 

фих б о л ь ш е не учествоветь, 
П о с к о л ь к у у него у ж е нет 

'тех сил, какие были прежде. 

Как сказал сам Поль, «бо-

лезнь вынудила меня уйти 

( . н а ^ о к я й . ^ н о , в ы . м о ж е т е быть 
уверены, что сердце мое 
продолжает петь...» 

Геннадий ГЕРАСИМОВ, 
сов. норр. АПН Н 

•Литературной газеты-

НЬЮ ПОРК, ывП 

НОВОЕ О СТАРОМ 

Ос«цыо 1779 года в петер-
бургский Эрмитаж было до-
ставлено множество больших 
ящиков. В них находились мни» 
ги и р. копнем Вольтера, смон-
чавшсгося за год до этого. 
Они 6*1ли куплены по лрииа* 
ау Енатермиы I I у племянни-
цы помойного философа, «до-
— Деми, аа 135 31В ливров 

у В денье, что составляло 

с л у ж и в л ю щ и х . на наш взгляд, 
внимания широмого> читателя 

Речь 
блохи-проповедника 

— Возлюбленные бретья и 
сестры—блохи! Вы— главней-
шие и наилучшие из все* 

творений господа бога, и вся 

вселенная создана мм д л я 

Эпитафия 
Клермон-Тоннеру, 

епископу Нуайонскому 

При жизни скромности 

не знав. 

Под сею скромною плитоД 

Клермон — персоне 

не простея - * 

а ы 
4 
30 т*»^яч тогдашних рублей. 
Около 7 тысяч книг и 37 то-
мов рукописей двигались со 
специальным провожатым 
сначала сушей до Любека, а 
оттуда на русском корабле — 
до Петербурга. 

В Эрмитаже библиотека 
Вол»*вр.) хранилась обособ* 
ленио. доступа к ней не имея 
почти, никто: за всю первую 
половику прошлого века н 
ней выл допущен в »»3» го-
ду, по особому разрешению 
царя, лишь А. С. Пушннн, ко-
торому н у ж н ы были материа-
лы па истории России при 
Петра I (пять тонов рунопи-
сей Вольтера относились н 
этой теме), 

В 181* году книги Вольтера 
были переданы я Публичную 
библиотену (ныне — Библио-
тека имени М. Е. Салтыкопд-
Щедрниа) и стали доступны 
для историков и литературо-
ведов. но сначала — с рядом 
ограничений. 

Это замечательное собрание 
давно подробно описано, из-
дан его каталог. Однако ил 
рукописей на русский ятын 
до сих пор переведено лишь 
немногое. Между тем в чис-
ле и х — знаменитый -^шн-
>1ет«, сборник с записями 
Вольтера, большая часть ио-
т о о ы я была использован* им 
для книги . в е н Людовика 
XIV-'. В нем оноло 300 сгр.т 
ниц. исписанных рукою Воль-
тера. 

Фернейсний втшельиин 
предстает здесь перед нами а 
халате н т у ф л я х , записываю-
щий вез всякой системы мыс-
ли, приходившие ему я голо-
ву всевоаможные мелочи, ха-
рактеризующие придворную 
и литературную жизнь, анти-
религиозные и истерические 
внекдеты, эпитвфии и эпи-
граммы, в которых нрепно до-
стаете* его врагам, и т. д. Ни 
в о*ке собрание сочинении 
Вольтера — а их было не-
сколько десятноя — зтот аль-
бом на вошел. Он был воспро-
изведен отдельно, на француз-
с к о й иэыке. 

Приводим из и его несколь-
ко анекдотов и эпиграмм, за-

УЛЫБКА 

вас. Бог сотворил людей, да-
бы они были вам пищей, 
солнце — д а б ы освещать вас, 
звезды — д а б ы радовать ва-
ши взоры... 

« О # 

С л у ж к а о б ь я в и л прихоже-
нам: 

— Завтра к ю р е в своей 
проповеди расскажет о ч у д е , 
как пять человек были не-
к о р м л е н ы т р е м я тыевчеми 
хлебов и пятью тыевчеми 
рыб. 

Раздался смех. 
— Что ты мелешь? — вме-

шался к ю р е . — Наоборот, 
как пять тысяч человек были 
накормлены тремя хлебами и 
пятью р ы б а м и ! 

— Но если б ы я сказал так, 
ю смаялись б ы еще больше. 

« О * 

Если свет от ближайшей 
звезды идет к нам 25 лет, то 
Адам первые 25 лет своей 
жизни не мог видеть звезды, 

У девы Марии был только 
один сын, в сколько из-зв не-
го пролилось крови! Что если 
бы она родила двоих? Вся 
земля обеэлюделе бы. 

Едва ль нашел себе поной. 

Попавши е рай, ей, говорят, 

Столь недоволен был 

приемом. 

Что предпочел спуститься 

• «Д. 

К своим сиятельным 

знакомым, 

• »* 

Иногда глупцы 

очень умные вещи. 

говорят 

Эпиграмма на аббата 
д'Омона 

Вы на семьи, похоже, 

зиетней, 
Вы и не вид — 

аристократ... 

Но хоть глядеть не вес 
приятно — 

У еес нет многого, еббат, 
Природа, видно, зехотеле 
Облагородить ваше тело 
И неделила красотой, 
А тот, кому подвлестен 

разум, 
Творение окинув глеэом. 
Решил махнуть не еес 

рукой. 

Эпиграмма на аббата 
Дефонтена 

Нужде, Нахапьство, 
Клевете, 

С литературой 
не рвспраевсь, 

Суд учредили неспроств, 
Где председетельствует 

Зависть. 
Диктуют приговор суде 
Четыре гнусные алоденки, 
И Дефектен е нем 

беэ труде 
Находи* тему для статейки. 

П> в л и п ш а я и перевод 
Вал. ДМИТРИЕВА 

до высшей мвтеметикн 
цветенья мать-и-мечехн. 

Дорогу переходит ввз, 
• грязи по шиворот увез, 
сереет у обочины. 
е листья позолочены, , 

Тремеей промчалсв 
мимо окон, 

и дом раскрылся, слоено 
кокон. 

Эееимт по улице вагон — 
весенних мод конфекцион. 

Дым очернил нвеечно 
галку, 

пенсионер отбросил певку, 
нв мостовой, 

удрее из школ, 
мальчишки забивают тол. 

Дождь золотой ресцвел 
я саду. 

Не солнце! 

Кто тем жмется яябко1 
Неворожи нам счастье. 

бабка. 
Эй, работяги, честь труду! 

Пере не л с чешского 
Олег А1АЛ.ЫШЧ 

«Движение « н о в ы х левых*, 
иногда приобретавшее в 60-х 
годах сенсационные формы 
взрывов молодежного проте-
ста, сегодня, по мнению за-
падной прессы, вошло в спо-
койное русло. Недавние «про-
тестанты* вернулись в уни-
верситеты и офисы, многие 
подстриглись и д а т е надели 
галстуки. Что же касается не-
довольства, то оно будто бы 
выражается теперь исключи-
тельно а том, что она; моло-
дежь то есть, творит, — в ее 
книгах, спектаклях, фильмах. 
«Революция улиц кончилась, 
— заметил а беседе с автором 
этих заметок один из бывших 
вожаков « н о в ы х левых», — 
сегодня идет революция ду-
х а » . 

Стоит присмотреться,, ч го 
же на самом деле за «ре-
волюция» происходит в ис-
кусстве. 

«ФИЛЬМ 

ИНТЕРНЭШНЛ» 

Известно, что демонст-
ранты 60-х годов выража-
ли свои чувства в песнях и 
познавали себя через «би-
ты» молодежных ансам-
блей. Стихийности движе-
ния соответствовал спон-
танный характер музыки. 
«Протестант» представал 
перед миром человеком с 
гитарой. 

Но «десятилетне Гнтары» 
кончилось, идет «десятиле-
тие кинокамеры». Сегодня 
молодежь пытается расска-
зывать сама о себе посред-
ством фильмов на узкой 
пленке. Для этих попы-
ток есть, конечно, спои 
причины; и психологиче-
ские — выросло поколе-
ние, в жизни которого зву-
козрительные виды искус-
ства занимают небывало 
большое место: и техноло-
гические — благодаря про-
грессу в кинотехнике сиять 
фильм стало не труднее, 
чем написать картину. 

Такова, так сказать, эмо-
циональная сторона ситуа-
ции. Само собой разумеет-
ся, что в основе этих внеш-
них различий между поко-
лениями молодежи 60 ч и 
70-х годов лежат серьезные 
и сложные сдвиги, которые 
произошли в западном об-
щ е с т в в минувшие ГОДЫ,: 
прежде всего связанные, с 
одной стороны, с измене-
ниями в политической а г-
мосфере мира, с другой — с 
углублением кризисной си-
туации в странах капитала. 
Инфляция, рост безработи-
цы — все это в первую оче-
редь ударило по молодежи 
н заставило ее всмотреться 
в жизненные реалии по-но-
вому. вдумчивее и анали-
тичнее. И тогда-то и при-
шла очередь кинокамеры. 

Время от времени филь-
мы МОЛОДЫХ и 110 большой 
части никому не ведоных 
кинематографистов показы-
ваются на фестивалях. По-
следний по времени фести-
валь такого рода состоял-
ся в Роттердаме под на-
званием «Фильм иитер-
нэшн.1». По замыслу, он 
должен был показать «зав-
трашний день» кино, со-
брать фильмы аваигардне г-
сюга, оригинальные по фор-
ме и взгляду на мир. кото-
рые обычно не находят ме-
ста в коммерческом прока-
те. 

Однако руководитель 
«Фильм ннтерн.шшл» гол-

.
 ч
 .^аи^скцй киновед Чуб Ба-

альс удачно расширил про-
грамму. допустив, во пер-
вых. дебютные ленты.. аде-
данные с помощью профес-
сионалов. а ко вторых, по-
казав фильмы даже очень 
известных мастеров, если 
они по тем или иным при-
чинам могут быть интерес-
ны молодежи. 

«Фильм интерняшнл» — 
кнносмотр. не похожий па 
обычные фестивали. Па 
нем нет парадов «звезд»— 
зрители интересуются толь-
ко авторами фильмов. II 
сценаристы, и режиссеры 
должны после показа сво-
их фильмов выходить перед 

валом и отвечать на вопро-
сы, причем нногда возника-
ют острые дискуссии. Нет 
жюри — зрители перед 
просмотрами получают бюл-
летени. в которых и оцени-
вают картины. Нет никаких 
официальных встреч — фо< 
чографин гостей висят в 
фойе, по ним зрители отыс-
кивают нужных им людей 
и могут 'завести разговор 
адесь же, в холле, коридо-
ре, баре... 

Многое здесь непривыч-
но, и многое располагает 
к себе. Начинал с помеще-
ния — это не какой-нибудь 
парадный кинотеатр ид» 
«днорец кино», а более чем 
скромный дом с тремя не-
большими залами, отдан-
ныл муниципалитетом мо-
лодежи и превращенный ею 
в клуб. В нем всо делается 
руками в основном студен-
тов — вплоть до уборки по-
мещения, которую произво-
дят неумело, но старатель-
но изящные, с интеллекту-
альными лицами девуш-
ки. И делается все с эн-
тузиазмом. из любви к де-
сятой музе. 

Необычайно интересно 
было беседовать с этим» 
юношами и девушками, в 
Гюльшнистве трезво и рез-
ка судящими действитель-
ность, которая их окружает, 
свободными от анархист-
ских увлечений, свойст-
венных их предшественни-
кам 60-х годов, но часто 
располагающими информа-
цией, мягко говоря, неточ-
ной. особенно в том, что 
касается нашей страны. 
Еще интереснее было вме-
сте с нимн смотреть и об-
суждать фильмы. 

Надо сразу подчеркнуть, 
что первые места, по реше-

злдя сатира на « р а ю л ю ц и о н -
ную» болтовню леваков, их 
игру в «партизан» и их 
пропаганду — «словом и 
делом» — «сенсуальной ре-
волюции». Но смаозь смех 
у Бакши все время чув-
ствовалась горечь. Она усили. 
лась и превратилась о неиз-
бывное отчаяние в следую-
щем его фильме — «•Насыщен-
ное движение». Посредством 
коллажа, то есть совмещения 
разнородных приемов съемки 
и соединения документа с 
мультипликациеи и игровым 
ииио, Бакши показал траги-
ческую судьбу обыкновенного 
ньюиорысного парня. Прием 
избран удачный, позволяю-
щий избежать ограничении, 
например, актерского кино и 
показывать почти невозмож-
ное. Говорят, фильм автобио-
графичен, но не сто/.ь у ж 
важно, кого Бакши показыва-
ет — себя или соседского 
парня. Главное — типичность 
судьбы. По Бакши, герой 
фильма обречен на гибель 
или от наркотиков, или от 
сексуальных маньяков, или 
от пули. Дух обреченности 
пронизывает «Насыщенное 
движение*, не оставляя ни 
одной надежды. Всем равно 
достается от БакШи — рабо-
чим и полицейским, сиони-
стам и идеалистам, молодым 
и старым. Очевидно. Бакши 
отразил растерянность части 
молодежи, н а с т у п и в ш у ю по-
сле - в з р ы в а » , который ничего 

, не изменил в «обществе по-
требления». 

Отчаяние, ставшее лейт-
мотивом творчества Бакши, 
свойственно и ряду филь-
мов молодых, показанных 
на «Фильм ннтернэшнл». 
Так. Джон Уотерс показал 
сразу два фильма, сделан-
ных с одной и той же труп-

, пой. Трудно представить. 
, как он мог собрать компа-

нию таких уродов, но еще 
труднее рассказать, что 
они вытворяют на экране. 
Искусственное осеменение 
женщин с показом подроб-
ностей крупным планом, 
зверские убийства, поеда-
ние экскрементов — и это 
еще, можно сказать, наибо-

ОТЧАЯНИЕ, 
КОТОРОМУ 
Н Е Т Г Р А Н И Ц 

В ряде фильмов насы-
щенность эротикой превы-
шала даже «норму» ком-
мерческого кино, а иска-
жении формы заставляли 
вспоминать самые извили-
стые пути модернизма. Од-
нако ленты, повторяющие 
эстетику «маскульта» и 
полные шокирующих кад-
ров, отражают прошлые на-
строения — это как бы эхо 
«левого взрыва». 

ВРЕМЯ П О И С К О В 

Нет сомнений, что новое 
время родит новые фильмы. 
На это позволяют надеяться 
пока одинокие, но весьма 
симптоматичные картины, 
свидетельствующие о жиз-
ненных поисках молодежи, 
о ее желании подвергнуть 
действительность анализу и 
взять из нее все нестарею-
щее. Например, швед М. 
Вехсельман показал сатири-
ческий фильм «Вигген-37», 
выступающий в защиту по-
литики шведского нейтра-
литета. Этот фильм, удачно 
соединивший мультиплика-
цию с документами, был по-
казан «в поучение», как 
писали критики, нидерланд-
скому правительству. И еще 
более яркий пример: сту-
денты нидерландской Кино-
академии сняли фильм о ге-
роях Сопротивления — сня-
ли в тот момент, когда про-
фессионалы потоком выпус-
кают ленты, приннжающие 
и чернящие время и людей, 
боровшихся с фашизмом. У 
молодого режиссера Ф. Фо-
лиигера на экране предста-
ла группа подпольщиков, 
жертвующих жизнью, чтобы 
приблизить чао победы. 

Можно назвать еще ряд 
картин, накрепко связанных 
с жизнью и реальными 
проблемами, стоящими пе-
ред молодежью. Среди них, 
конечно, особое место зани-
мает фильм «С кулаками 
против танков», смонтиро-
ванный из кинодокументов, 
фотографий, свидетельских 
показаний очевидцев собы-
тии в Чили. Это яростное, 
доказательное и трагичное 
по фактам обвинение Пино-
чета и его хунты в преступ-
лениях против человечно-
сти. В названии фильма 
.четко выражена позиция 
авторов — пусть с кулака-
ми против танков, но борь-
ба продолжается.., 

Р. СОБОЛЕВ 

Заметки о недавнем 
кинофестивале «Фильм 
интернэшнл» в Роттер-
даме. о трудных по-
исках жизненных цен-
ностей современной мо-
лодежью Запада. 

нням зрителей, получили 
фильмы не эксперименталь-
ные или «подпольные», а 

• сугубо традиционные по 
форме, в том числе реаля-

, стическаи драма «Малень-
кие любовники» фран-
цуза Ж. Эсташа. раскры-
вающая внутренний мир 

' подростка. вынужденного 
оставить школу, чтобы под-
держать своими заработка-
ми семью. Можно допу-
стить. что в этой Камерной 
картина молодых людей за-
интересовал показ «возра-
стных проблем», с которы-
ми они н'сайи повседневно 
сталкиваются. Но одно из 
первых мест получил й нео-
реалистический по форме 
фильм * По мелкому пово-
ду» грека 'Г. Нсароса. 
рассказывающий о попытке 
крестьян создать коопера-
тив. чтобы защититься от 
произвола скупщиков их 
продукции. Это была до 
жестокости правдивая и 
строгая картина, менее все-
го предназначенная для 
развлечения. Ее сюжет 
строился на истории убий-
ства соседом соседа, когда 
тот преда 1 интересы общи-
ны. Для меня это было не-
ожиданностью: я привык, 
что споры и страсти вызы-
палн ленты иного рода. 
Объясняя это протпиоре-
чие, можно, очевидно, от-
мстить войск .молодежью 
каких-то бесспорных цен-
ностей. Она продолжает 
страстно обсуждать то, что 
ее волнует, но отнюдь у ке 
перечитает, что I » ее 
•рле'тных проблемах" исчер-
пывается жизнь. Объектив-
ность — новая черта, не-
известная поколению 60-х 
годов. 

Э Х О « Л Е В О Г О 

М М | 

ВЗРЫВА» 

Несколько пет няллд а США 
появился мультипликацион-
ный фильм, вызвавший фу-
рор. «После Диснея мир не 
видел ничего лучшего», — 
писали критики. Фильм назы-
вайся «Нет Фриц», о его ав-
торе* Ральфе Бакши сначала 
было известно только то. что 
он очень молод. «Кот Фриц» 
хоронил смехом «новых ле-
вых». Это была предельно 

Документальный кадр, использованный в ряде молодежных 
фильмов 

Документальные ф и л ь м ы 
касались всех сторон дейст-
вительности -• о х р а н ы сре-
ды, спорта, телевидения к а к 
средства одурманивания эри-

(тв^1ей». проблем больших горо-
дов,' расизма и т. д. Не все 
они были четкими по автЪр-
ской позиции. Так, молодые 
канадцы в картине «ВидЬо» 
не столько подвергли иритйне 
телевидение, с к о л ь к о вслед! за 
Млклюзмом представили его 
какой-то демонической, * не 
подвластной человеку силой. 

«Фильм интернэшнл», од-
нако, призван не только ло-
назать через ф и л ь м ы внут-
ренний мир современников, 
но и выявить т а л а н т л и в ы х 
молодых кинематографистов, 
сегодня никому не ведомых, 
но которые зАвтра, м о т е т 
быть, станут соперниками 
Феллини. Пока, конечно, Фел-
лини может не беспокоиться, 
но фестиваль выявил группу 
очень одаренных людей. 

Целую коллекцию филь-
мов привезла молодежь из 
ФРГ. Фильмы «Грубость 
Франса Блюма» Р. Хауфа. 
«Каждый сам за себя и бог 
за всех» В. Герцога, «Под-
снежники цветут в сентяб-
ре» К. Зайфер, «Марта» Р. 
Фашбиндера и некоторые 
другие заставляют думать, 
что в кино ФРГ появляется 
еще одна «новая волна». 
Например, «Марта» — тон-
кая психологическая зари-
совка современного положе-
ния женщины, которую муж 
может освободить от рабо-
ты, но вместе с тем превра-
щает в служанку. 

Любопытиую короткомет-
ражку под названием 
«Твиск» привез на фести-
валь молодой американец 
по фамилии Орлов. 
«Твиск» — это глухая 
станция в прериях, где 
ждут поезда очень разные 
люди. Ждут давно — меж-
ду рельсами выросло дерев-
це. И дождутся. Но поезд 
возьмет и увезет немногих, 
тех. кто чист душой, прейте 
всего детей. А остальные 
опять 

НТО, ГДЕ, КОГДА 

Научная конференция 
Братиславе 

Недавно в Братиславе со 
стоялась научная коиферен 
ция «30 лет развития чешской 
и словацкой литератур после 
освобождения Чехословакии 
Советсиой Армией*. 

На конференции были зе-
с л у ш а н ы доклады, посвящен-
ные итогам послевоенного 
развития чешской литерату-

ры — Ш. Влдшин и критики 
— Г. Грзалова. словацкой ли* 
тшрлтурш — С. Шматлак и 
критики — К. Роэенбаум. , 

В работе конференции при-
няли участие видные чешские 
и словацкие ученые из акаде-
мических институтов, универ-
ситетов, других научных и 
педагогических центров рес-
публики, литературные нри 
тики, а также приглашенные 
советские специалисты — 
И. Фериштейн, Ю. Богданов. 
С, Бэл за, В. Хорее, С. Шеряаи-
мова. 

Ф и л и о л ю б в и « родшв 
Мужеству н сАмооивржен-

ности вьетнамского народа • 

минувшей войне против аме-
риканского империализма по-
священ нбвый фильм кинема-
тографистов Демократиче-
ской Республики Вьетнам 
• Сердце аовет • бои*. 

Главный герой фильма, сол-
дат Нам. в одном на «оея по-
лучает тяжелое ранение, его 
Должны отправить * тыл. Но 
геряхая мобовь и подине, не-
нависть к з а х в а т ч и к а * , со. 
«мани* необходимости выти 
на передовой в тяжелое для 
отечества время, мастерство 
врачей госпиталя помогают 
Нашу вернуться а строй. 

• и я ы * поставлен оежиссе-
ром Ч » н Даком; совместно е 
Хо Фыонгом и Хонг Лыком 

он является и автором сцена-

§ил. В г лавной роли — актер 
умг Ньи. 

КпАп т Фильма *Сердц* 
яовег в бой» 

Кадр из фильма 'Марта» 

лее пристойные кадры. При 
этом Уотерс явно дает по-
нять. что показывает не 
монстров, а рядовых обы-
вателей. 

— Знаете, ваши фильмы 
вызывают тошноту, — с ка-
па.щ ему. 

— А я к этому и 
стремился. — парировал 
Уотрг*. .— Сегодня крити-
ка общества должна быть 
шоково#, чтобы быть дейст-
венной. 

— Но это означает, что 
с грязной водой вы вы-
плескиваете и ребенка. 
После такой критики у че-
ловечества не остается ни-
чего, ради чего стоило бы 
жить. 

Уотерс развел руками. 
Знакомая реакция. Шоко-
вых кадров было предоста-
точно в картинах и шведа 
Греде, и западного немца 
Герцога, и грека Панайто-
пулоса. и многих других. 
Язвы буржуазного общест-
ва настолько очевидны, что 
все. знают, с чем надо бо-
роться. что отрицать. Хуже 
дело с вопросом: во имя че-
го бороться? Между тем 
уже нельзя жить на одном 
отрицании. Время резко 
разделило мир иа различ-
ные социальные и идеоло-
гические системы, и быть 
«между» невозможно. От-
сутствие какой-либо по-
зитивной программы уводит 
художника н тупик, по-
рождает отчаяние, которо-
му нет границ. А в области 
формы зттамеиует своего 
рода возрождение еюрреа 
лнама. который, по словам 
его апологетов, «никогда 
йе выдавал себя за л(тера-
туркмй или художествен-
ный стиль, но прежде все-
го — за некое мировоззре-
ние». Смутность представ-
лений о действительности 
и путях ее изменения «ор-
ганично» вошла сегодня в 
проторенное русло неофрей-
дизма и сюрреализма. 

кто лежа, кто с̂и-
дя, но все р^вно лениво 
будут ждать. Как вндйм, 
перед нами — притча, при-
том грустная, полная сожа-
ления к людям, которые 
проспали свой поезд. И сде-
лана она иа редкость лирич-
но и тонко, так, что неволь-
но вспоминается Чехов... 

В заключение признаем, 
что все эти фильмы не спо-
собны дать полный портрет 
молодого человека Запада 
70-х годов. Они дают лишь 
абрис его. Но даже по 
штрихам можно понять, что 
это человек более сложный, 
чем его буйные предшест-
венники, более требователь-
ный и трезвый. 

Р О Т Т Е Р Д А М - М 0 С К ВА 
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ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ 
на к в известной 
притче. 

Двое ухаживали за де-
вушкой. 

Первый носил роскош-
ные, как бобровый ворот-
ник, бакенбарды и вертел 
на пальце ключ от автомо-
биля. А второй парил по 
утрам ячневую кашу из 
брикетов и сам подшивал 
себе бахрому на брюках. 

И все-таки девушка вы-
шла замуж за... первого. 

Словом, все получилось 
таким пошлейшим образом, 
что второй решил умереть. 

Звали его Охлупин. Ра-
зумеется, и до того момен-
та. когда ему дали от ворот 
поворот, он не воображал 
о себе черт знает чего Гля-
дя в зеркало. Охлупин со-
знавал, что внешность, на-
пример, у него далеко не 
на всякий вкус. а. наоборот, 
скорее на любителя. II 
должность на службе он ис-
полнял не такую уж осо-
бенную, чтобы своим исчез-
новением оставить в рядах 
зияющую брешь. 

Однако Охлупнн как-то 
прочел из-за плеча соседа 
по 'электричке рассказ писа-
теля Рея Брэдбери о том, 
как один сэр совершил пу-
тешествие в прошлое и. где-
то в этом прошлом осту-
пившись. раздавил мезозой-
скую бабочку ИЛИ, может 
быть, древесного клопа. И 
будто бы от подобного ме-
лочного пустяка так выби-
лось из колен последующее 
течение жизни, что этот не-
аккуратный сэр. вернув-
шись домой, обнаружил 
совершенно изменившуюся 
картину мира. 

Охлупин подивился тогда 
ужасностн вымысла писа-
теля. но с той поры подо-
зревал. что выпадение лю-
бого. самого крохотного 
винтика из четко налажен-
ного механизма природы 
действительно может по-
влечь за собой губительные 
последствия 

Вот почему, прежде чем 
наложить на себя руки, 
Охлупнн реш и оповестить 
кого надо, чтобы запасная 
деталь на его место была 
уже готова и равновесие 
в природе сохранилось. 

— Вот попрощаться при-
шел, — сказал Охлупин 
третьему заму директора. 

— Вечно у вас, Охлу-
пин, пляжное настроение, 
когда работы навалом, — 
недовольно сказал третий. 

— Будете там в курвалах 
распивать Массандры с чу-
жими женами, а тут рук 
не хватает! 

— Так я же вроде бы 
насовсем, — возразил Ох-
лупин, заробев, — Так ска-
зать, навечно. 

— Что, и приказ уже 
есть? — спросил третий. 

— Приказа, собственно, 
нет, — сказал Охлупин. — 
Да и какой уж тут приказ? 
Я ведь, собственно, в мир 
иной отбываю. 

Дм. ИВАНОВ, 

Вл. ТРИФОНОВ 

ВКУС 
жизни 

— За рубеж? — спросил 
третий. — Туристом в кру-
из? 

— Да не совсем в кру-
из, — сказал Охлупнн. — 
Я. так сказать, к праотцам. 
В общем, вешаюсь. Или, 
может быть, дуст приму. 

— Ну. а я-то лично чем 
могу помочь? — удивился 
третий. 

Охлупин смутился: 
— Да нет. я ни в чем не 

нуждаюсь Просто считал 
своим долгом предупредить 
вас как лицо вышестоящее. 

— Так. — сказал тре-
тин, — ясно Вы не сочти-
те за перестраховку, за во-
локиту или еще за какую-
нибудь мерзость, но' я та-
кие дела решать не уполно-
мочен Да не убивайтесь 
вы так. Вон, глядите, в ли-
це ни кровинки. Вы загля-
ните ко второму заму... 

— Садись! — сказал вто-
рой. — В кресло садись. 
Чаю хочешь? Не хочешь? И 
правильно! Чай — он силу 
разжижает! О чем мужику 
с м\ -.киком за чаем гово-

... 

ДЕТСКАЯ КОМНАТА 

Владлен БАХНОВ 

Сказка о /Ном, 

как опасна лень 
Жил-был ленивый 

человек, 
Лениво дин листа*. 
Не знал еще 

наш быстрый аек 
Подобного лентаа. 
Бь'еало. ляжет на ировать 
И слит часо! по двадцать: 
Ему у ж неохота спать, 
Да лень, брат, 

просыпаться 
А если этот индивид 
Опустит в кресло чресла. 
То тан весь день 

и просидит: 
Лень поднимет» са с кресла. 
А ежели, осилив лень. 

В. ЛЕСКОВ 

О н (станет честь пе чести, 
Те так к простоит, как леиь. 
Не двигаясь, 
На мает*. 

Но как-то раз. 
С большим трудом 
Передвигав ноги. 
Пошел лентай 

погожим днем 
Пройтись 
Вдоль по дорог*. 
О н час идет, и три, и пять... 
У ж солнышко садитсв.. 
Лентай у ж * устал шагать. 
Да лень естаноеитьса! 
Ему бы повернуть домой. 
Д а лень шагать обратно, 
И вдаль ушел он по примой, 
И где он — 
Непонятно! 
Найти беднягу нелегко.. 
И тут сказать удобно. 
Что очень, очень далеко 
Лень завести способна! 

рить, так? Ну, что тебе ска-
зать?, Слыхал я уже и рад. 
очень рад. Рад. что какие-
то вещи ты прежде всего 
несешь в коллектив. Отго-
варивать не буду. Мы с 
тобой мужики, и слабость 
нам не к лицу Говорю, как 
родному: давай! Прямо к 
первому заму! Мне, ты ж 
понимаешь, самому решать 
неэтично. Что я — какой: 
ннбудь удельный князек? 

— Видите ли, — сказал 
первый зам. выслушав ску-
иой рассказ Охлупина, — 
запретить этот акт я вам, 
конечно, не могу. Нет к то-
му формальных оснований. 
Но ведь и для разрешения 
оснований нет. Или у вас 
есть они. я не дослышал? 

— Она меня с носом 
оставила. — уперся Охлу-
пин. — Для меня жизнь по-
теряла свою прелесть. 

— Это, Охлупнн, повод 
для венка сонетов, — отве-
тил первый. — Если мы 
будем давать согласия на 
основании, простите меня, 
флюидов, нас гнать надо в 
три шеи с наших кресел. 
Ступайте-ка вы к директо-
ру ... 

— Олег Иванович! Доро-
гой ты мой человек! — ска-
зал директор. — Ну, до-
пустим на секунду, что л 
был бы рад помочь тебе 
как человек человеку. Но 
ведь ты. милый мой, ка-
нешь, как говорится, в веч-
ность, а мне куда деваться? 
Ведь моему-то. брат, по-
ступку одна оценка — са-
модурство. А у меня жена 
Регина, два пацана, теща 
нездоровая! 

— А со мной-то как же? 
— спросил Охлупин. 

— Я так разумею, — 
оказал директор, — тебе к 
начальнику главка надо на 
ведаться. Разумею, вопросы 
такого масштаба — в его 
компетенции... 

В ожидании приема у 
начальства Охлупнн вдруг 
ощутил, что окончательно 
теряет вкус к самоубийст-
ву. Он затревожился и стал 
было насильно распалять 
себя призрачными картина-
ми несостоявшегося семей-
Ж>го уюта. Однако прежней 
досады уже не было, а от 
проникшего в форточку за 
паха жареного окуня захо-
телось есть, запить еду бу-
тылкой кваса и провести от 
пускно^ июнь, рыбача на 
Яхроме' 

И когда наконец в за-
ветном кабинете Охлупин 
был спрошен: «По какому I 
вопросу?» —он заплакал, не 
удержавшись, и сказал: 

— Да так. . Я просто хо- ; 
чу сказать вам спасибо' . 

Ему снова хотелось жить. 

АКАДЕМГОРОДОК 
«КЛУБА ДС» 

БЫЛ МАЯ. В актовом за-
ле института и)ла науч-
ная конфврэнцйв. Сме-

ни» предыдущего оратора, 
к к а ф е д р а уверенно подо-
шел Олег Христофороаич 
Пробойное, мвгерый член-
корреспондент с непроница-
емыми колючими глазами. 
Поправив очки, о й р&скрыл 
папку, откашлялся н начал: 

— Коллеги! Обсуждаемая 
сегодня проблема комплекс-
ного анализе художественно-
го произведения имеет для 
литеретуроведческой науки 
огромное значение. Я хочу 
слегка раскрыть перед вами 
удивительное эстетическое 
богатство произведения Пор-
фирия Елистратова « О г о н ь и 
дым», пульсирующее в каж-
дой строка страстью и вол-
нением. 

Маститые и простые уче-
ные, еспиранты, заинтриго-
ванные преамбулой, чинно 
притихли. 

КЛУБ 

&•, 

АЙ Д% 
Пробойно*, отпив глоток 

чаю, , на мгновение замер, • 
петом обрушил ив седые, 
лысы* и кудраеые головы ли-, 
теретуроведмесиую лавину: 

— Я сделал о т к р ы т о ! Я 
долго шов к атому и при-

шел. Роман Порфирма Ели-
стратова — вещь ар«мс лож-
на а, полифоническаа и даже 

фуговав. • произведении 
есть апилог, круто закручен-
ный сюжет, оригинальнее 
композиции, присутствуют 
образы, само собой как глав-
н е е , так и второстепенные, 
наличествуют пейзаж, лири-
ческие и публицистические 
отступление, Внутренние мо-
нологи, диалоги и прочее. Но 
гвоздь романе — ааык. В ро-
мане 45 глав, 4751 пред-
ложение, из ни» просты» 
830. с л о ж н о с о ч и н е н н ы ! 1024, 
с л о ж н о п о д ч и н е н н ы » 2897. Су-
ществительных 15202, прила-
г а т е л ь н ы ! 13115, глаголов 
14908, числительных полто-
р ы тыевчи ровно, местоиме-
ний 2001, нврвчий 704, прича-
стий 2018, деепричастий 1203, 
м е ж д о м е т и й 1417. 

етсв с членами 
ив, — рассвирепел I 

. — Подлежащих 
_ ..2713, сказуемых 1 — - . 
олнений 7420, определе-

ние 6811, обетов.. — ои по-
перхнулся, пустил «петухвв и 
залпом выпил в»сь чай. 

— Очень душно! — закру-
тил головой сидевший в пер-
вом раду профессор и рас-
пахнул окно. Его примеру по-
следовали другие. • зал вор-
валса.свежий весенний, воз-
дух, пахнущий цветущими «б-
лонами и сиранью. Аудитр-
риа ожила. Очнулись даже 
те,, кто на переносит стати-
'СТИКИ. 

А оратор, набиреа силу, 
п р о д о л ж е л : 

— Эпитетов в романе 
199999, метефор 1300 ровно, 
аллегорий 443, идиоматиче-
ских выражений 145, инвер-
сий 114, синонимов 777, о м о -
нимов 432, антонимов 819, п о . 
слоаиц 58, п о г о в о р о к 117... 

Весенний воздух пьвнил, а 
голос Пробойноаа укачивал, 

РЕНЬ! 
каи на волнах... Не дремали 
только закаленные, треииро-
ааииые. -Лр^фессор Игнатам, 
позевывав, «мотрел ив даув-
«теишый особи»* во двора 
института. О н давно «братия 
внимание ив вихрастого па-
ренька, стоащего у металли-
ческой лестницы. Это был 
Юра, студент первого курса. 
О н огладывало по сторонам, 
то и дело глада на часы. Зе-
тем Юра взобралса по лест-
нице нв крышу особнаке, 
уселса у самого «рае кры-
ши и, держась за решетку, 
свесил ноги. Вскоре из подъ-
езде вышла девушка в голу-
бом коротком платье и то-
же полезле на крышу. 

— Смотри, смотри, Иван 
Зехерыч, — толкнул Игнатьев 
полудремавшего соседа. — 
Она к нему, видишь! 

Тучный Иван Захерыч, еле 
повернувшись в кресле, гла-
нул не крышу и причмокнул 
губами. 

Юра подхватил девушку • 
помог ай взовратьсе. 

А Пробойное неистовство» 
вал: 

— В романе 487 обреще-

м. богучарский 

ний, «7 внутренних меново-
го,, 337 диалогов, 440 случа-
ев пр»мей речи и 715 — и*е-
венной... 

— Каков шельмец, в? — не 
выдержал Игнатьев и хлоп-
нул соседе по плечу. — Ну, 
хорош пвреиь... 

Зал, забыв о докладчике, 
смотрел на крышу. 

— Перехожу к выводам,— 
звучал издалека голос Про-
бойноаа. — Автор глубоко 
знает современную жизнь. 
Страницы, посватанные опи-
санию любви, потрасающи. 
Дух захватывает — сколько 
здесь вопросительных и воск-
лицательных знеков! 

...И тут парень решительно 
поцеловал свою подругу. 

— Спасибо за еиимение! — 
закончил Пробойное. 

— Молодец! — восклик-
нул профессор Игнатьев. 

— Браво! Браво! — понес* 
лось со асах сторон. 

Олег Христофороаич оне-
мел. Затем, выгорев лот, став 
кланвтьев: 

— Благодарю, блегодарю, 

коллеги! 

И 
СТУЛЬЕВ 

ДОВРЕ ДОШЛИ, БРАТУ 

ГоГ\ 

СТЕНГАЗЕТА 
КЛУБА 

аИ с о к р а щ а й т е большие рвсстевиива, — ие первый 
год говорвт среди юмористов. И никто на умеет так 
сокращать большие расстоаииа. каи газеты. Не надо са-
дитьев в самеяет и пи а поезд, билетов покупать ие 
нужно: разаериул газету — и. пожалуйста, ты уже там, 

где хочешь. 
Сегодна .Клуб ДСв, сокращав большие рас сто вин а. 

.ас к болгарским юмористам. В зти дии в 
Габроае проводит юбилейный, деевтый фестиваль юмо-
ра и сатиры. 

Адмииистрецив «Клуба ДСв имеет удовольствие ска-
зать: «Добре дойми, братушки!», что в переводе 
озивчает: «Дорогие болгарские юмористы! Печатайтесь 
в (Клубе ДСв сколько душе угодие!а. 

'копьЛХ 
X А Аа А 

Ш 

е ВУНДЕРКИНД 
В детском саду Л« 2 есть 

удивительный мдчьчнк. Он не 
сочиняет симфонии, не дири-
жирует оркестрами, не пишет 
стихов и романов, ие увле-
кается живописью, ие поет 
оперные партии, не занимает-
ся высшей математикой, соя-
сем не владеет иностранными 
языками и не обыгрывает 
гроссмейстеров в шахматы. 
Все время ои копается в пе-
сочнице и играет. 

• ОБЪЯВЛЕНИЕ 
На конкурсе анонимных 

псевдонимов, проведенном в 
«Клубе ДС» под председа-
тельством известного ассени-
затора и людоведа Еег , Сазо-
нова. решено первый при а ие 
присуждать никому. Вторую 
премию посмертно получил 
«М Ивашкина» (мужчина) , 
который, как нам сообщили, 
скончался от острой злопы-
хательской недостаточности н 
внезапного желчгизлияния. 

ГАБРОВСКИЕ 
АНЕКДОТЫ 

Всемирную славу болгар-
скому городу Гавроео принес-
ли аиакдоты. Когда-то они 

ей* возникали в народа. Но а наш 
;„Л' вен было бы наивно ожидать, 

* йогда т а наконец поивитсл 
' н о в ы й анякдот . Г е б р о е с н а л 

газета «Валнансио знаме» 
(истатк сказать, к а ж д ы й ме-
сяц один из ае номеров пол-
ностью посвящен сатире и 
юмору) ежегодно проводит 
ноннурс на л у ч ш и й габров-
с к и й анекдот. В ном участву-
ю т не только габроецы: ка-
пример, в прошлом году, и ро-

ме « ч и с т ы х * габроецев, пре-
мии за анекдоты полумили 
авторы из Т ы р ю в и ш т е . Кырд-
ж а л и и Старе-Эвгоры. 

Администрация -Клубя ДСе 
предлагает новые анекдоты, 
сочиненные габровцами, 

а ВЕЛИКОДУШИЕ 
.Мо.«ог)оД габровец. пытаясь 

намекнуть отцу, что ему 
нужно хоть Немного денег, 
говорит: 

— Ты знаешь, папа, ян* 
приснигоеь, будто я нашел 
десять левов. 

— Великолепно, мой Йоро-
юй сын. За примерное вова-

ёение можетв вставить ихсе-
бе. 

Стефаи ФОРТУН ОВ 

а КРУПНЫМ ПЛАНОМ 
По время обеда ребенок 

екаю л, что кусок мяса, кото-
рый ему положили в тарел-
ку. слишком маленький. 

Отец снял очки, дал ия сы-
ну и озабоченно сказал мате-
ри: 

— Ну, если ея • теперь 
будет говорить, что ему ма-
ло. придется сходить с ним к 
главному врачу. 

Лулчо ЛУЛЧЕВ 

О С О Л О Н О Ч К А 

Габровец пришел в хозяй-
ственный магазин и стал ис-
кать на полках самую ма-
ленькую солонку. Он переби-
рал их одну за другой, пока 
наконец продавщица поды-
скала ему то, что надо: 

— Вот зге, кажется, самая 
меленькая. 

— Солонка-те маленькая,— 
втветил габровец, — да дыр-
яв вчень уж большие. 

•*сио т о т ' 

ВРОЖДЕННЫЙ ТАЛАНТ 

Ж 

Евгений ГЕРЗОН 

ШУЗЫ ИЗ КОМИССЛ 
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4 ПЕСКОВ 

НИКОЛАП Николае-
вич возвращался до-
мой В ПрРПОСХОДНОМ 

настроении Нлконсц-то за-
кончен и сдан заказанный 
ему перевод книги англий-
ского специалиста. Теперь 
можно и гыном заняться, а 
то уж забыт как он выгля-
дит... 

В дверях к нему броси-
лась заплаканная жена. 

— Что стряслось? — 
спросил Николай Николае-
вич. 

— Коленька, — запричи-
тала она, — с Алнком пло-
хо, очень плохо. 

— Да что с ним? 
— Плохо. — рыдала же-

на. — я совсем перестала 
его понимать. Сегодня, на-
пример, идем с ним мимо 
комиссионного, н вдруг он 
просит, чтобы я ему какого-
то .. Шузю. что ли Сле-
зы не давали ей говорить,— 
Представляешь?.. По моему, 
он стал .заговариваться. У 
них в десятом такие нагруз-
ки... Что делать?.. 

Николай Николаевич бе-
режно отстранил супругу и 
решительно прошел в ком-
нату сына. Алик лежал в 
кресле, дабросив ноги на 
письменный стол. Занаве-
шанного волосами лица не 
было видно. 

— Хзллоу. флдзчр'—про-
ба г ил он. встряхнув гривой. 

«Фадзпр» слегка опешил 
от неожиданности. 

— Об-ъясни, — потребо-
вал он, — чем ты расстроил 
маму? 

— Найгово! — хохотнул 
Алик. — Уже стукнула? 

Николай Николаевич по-
морщился: 

— Так я жду! 
— Ла что там тика т ь — 

виноват. расстроил старуху. 
Набей мне фзйс, и дело 
см:>йкано. 

«Ира была права, он дей-
ствительно заговаривается», 
— подумал Николай Нико-
лаевич. Но вдруг в го-
лову пришла неожиданная 
мысль: 

— Дело смайкано, гово-
ришь? — живо переспро-
сил он сына. 

— Пес, — одобрительно 
засмеялся Алик. — Пони-
маешь. в комиссе лежат 
штатские шузы на плат-
форме — финиш! Ну, я к 
мадяэру присосался — 
возьми да возьми. А она: 
«Не понимаю» и в слезы... 
А из-за чего? Всего тпэнтн 
файв — четвертак по ваше-
му, анд.эстэндасшь? 

— Конечно, андястяндаю, 
чего же здесь не понять, — 
в тон сыну заговорил Нико-
лай Николаевич. — Так ка-
кая прайса — твзитн файв. 
говоришь? А уверен, что 
туаы-то штатские, лэйбла 
фирменная есть?.. 

— Есть, — неуверенна 
протянул Алик. 

— Найсово' А они не 
очень' олдовые? 

Алик, открыв рот, глазел 
на отца и молчал. 

— Ие очень старые, 
спрашиваю, шузы то? — на-
ступал отец. — 1! сайс твой 
—- сорок первый?.. Ну. вот 
что. я сейчас только по те-
лефону риигану и двинем в 
комнсс. андзстзидаешь? 

— Папа... — чуть слыш-
но начал было Алик. 

— Что. папа? — пере-
бил Николай Николаевич,— 
Нечего ендеть. стандапай — 
надо дело мзйкать... 

Алик выскочил из крес-
ла почему-то сделал не-
сколько шагов вокруг отца 
и вдруг, умоляюще взгля-
нув на него, гказал: 

— Неужели ты не мо-
н;ешь говорить по-челове-
чески?!. 

СА М О Е трудное, по-мо-
ему, это определить, 
для чего челоеек р о ж -

ден. 
Пояалаетса на сает паре-

нек, его отец сразу решает: 
— С д е л а ю его заготовите-

л е м ! 
И «от растет дита, растет, 

а когда >са у ж е получено — 
и специальное образование, 
и работа, — еыросшее дита 
нечинает писать о д ы и поз-
и ы , и, к удиеленмю родныж и 
знакомыз, стаиоеитсв руково-
д и т е л е м местной художест-
венной. самодеятельности. 

Нечто подобное случилось 
и со мной. 

О т е ц запотел сделать « 1 
мена маляра. С этой ц е л ь ю 
он брал мена — еще маль-
ч и ш к у — со саоей малярной 
артелью и заставлял красить 
д в е р и и окна. Я махал кис-
тью направо и налево пока 
артельный повар куда-то не 
сбемал. 

Что делать! Работали мы на 
м а л е н ь к о й станции недалеко 
от Карлово. К р у г о м — ни од-
ной живой души. Слева — 
Старая гора, справа — Сред-
ний пес, м е ж д у ними — мы. 

Когда положение стало со-
всем у г р о ж а ю щ и м , а сказал: 

— Давайте, а сварю обед. 
Все, разумеетса, засмев-

лись: 
— А иу тебе! 
О д н а к о со мной происхо-

д и л о то же, что и с тем по»-
том-заготовителем. Наверно, 
тек чувствовал себа Колумб, 
когда решил, что может от-
крыть путь а И н д и ю . 

Других ж а л е ю щ и х стать по-
варом не оказ'алось, < и ' м о ю 
просьбу удовлетворили..; 

Н е скажу сейчас точно, что 
»то б ы л о : уха, суп или жар-
кое. П о м н ю лишь, что, когда 
м о е б л ю д о попробовали, асе 
вытаращили глаза: они, на-
верно, присвистнули от вос-
хищенна, если б ы р т ы ие бы-
ли н а б и т ы ! . 

Три месаца в готовил маля-
р а м пропитание и чувствовал 
себа отлично. Как поэт! 

П е р е д о м н о й всегда л е ж а -
ли п р о д у к т ы — к у с к и маса, 
лук, кабачки, чеснок, сельде-
рей, мата,- на аетаах аиселе 
кислаа алыча, росли к р у г о м 
душистые п е р ц ы и д а ж е ле-
карственные т р а в ы . И а, 
словно стараа колдунье, вы-
бирал кусочек маса, осматри-
вал, прощупывал, о б н ю х и в а л 
его, определаа, что именно к 
нему н у ж н о и а к а к о м коли-
честве. 

Вы, конечно, скажете: лег-
ко тебе было — столько про-
д у к т о в ! Но не спешите: рес-
с у ж д а а так, великих поэтое 
следовало б ы вербовать сре-
ди машинисток — ведь у них 
в изобилии и п и ш у щ и е ма-
шинки, и к и п ы бумаги! 

Итак, а рос, но малара иа 
мена не вышло. (После в 
пать лет был летчиком-истре-
бителем. Еще пять лет иэучеп 
архитектуру.) Но мене таиу-
ло к природе, и поэтому мне 
показалось, что я р о ж д е н , 
чтобы стать писателем. 

И вот меня назначили пи-
сателем и отпрааили в лето 
господне тыевчу деввтьсот 
шестьдесят первое а село Г. 
вместе с поэтом Н и к о л о й 
И. в т в о р ч е с к у ю командиров-
к у : на траве полежать, едох-
новитьса и что-нибудь напи-
сать!.. 

Предоставили нам чудес-
ный домик на берегу малень-
кого озера. 

Сели мы с Н и к о л о й за сто-
лы, постааили п е р е д собой 
машинки и начали ломать го-
ловы: он — над б у д у щ е й поэ-
мой, а — над - б у д у щ е й по-
вестью. 

Совсем случайно посмотре-
ли м ы на о з е р к о , а там — 
рыба! Плавник к плавнику! 
Лишь кое-где м е ж д у рыб во-
да просвечивает. 

— Д у м а ю , что м ы ие со-
вершим преступление, — ска-
зал Никола, — если немно-
го... Так просто — поймаем 
р ы б к у и обратно бросим... 

Тогда-то а и поивл, что ои 
родилса р ы б а к о м . 

Но во мне ж и л не рыбак, 
а повар! П о т о м у а сказал: 

— А зачем р ы б к у обратно 
пускать? Я б ы уху сварил.. 

ПЕРЕВОДЫ 
| Ц В Ь Е о О У г ! | 

Весил ЦОНЕВ 

'К"Т- I 
I по I 
-нее- • 

Р. .4. Панегирик «Кву 
ба ДС*. • свази м 
поводу первого пвтиде 
евтилетив заграничного 
друга «Клуба Д С » Ве-
сила Цонева адмиии-
стрецив имеет удоволь-
ствие поздравить его и 
пожелать всвческих 

е За такую жизнь полмкз-
ни отдать не жа.т! 

е У каждого свое шестов 
чувство. 

е Бывает, еще ни с вей 

Рисунки И. П Е К А Р Е В А 

(БОЛГАРИЯ) 

| П О Ж В Л В Т » | 1Е _1 
Через три с е к у н д ы м ы сто-

вли на берегу. Николе одну 
за другой выгаскивел рыб, а 
а выхватывал их у наго из 
рук и тут ж е чистил, потро-
шил и б е ж а л п р а м о а к у х н ю , 
а там ш в ы р а л в кипащий ко-
тел. 

Где-то о к о л о полудив м ы 
проголодались. Я аэал реше-
то и процедил свериашуюса 
массу. П о л у ч и л с в густой аро-
матный бульон. 

Заправил в этот б у л ь о н ча-
тырьма айцеми, добавил на-
много кислого молочка, под-
ж а р и л хлебца, и сели м ы с 
поэтом все это похлебать. 
Разлили наш суп в деревам-
ные мисочки, вэали деревян-
ные ложки, висевшие как ук-
рашение на ствне, и... 

Точно в этот момент в ком-
нату вошел о д и н очень боль-
ш о й нечальник. Тот самый, 
который нас пригласил, чтобы 
м ы а стихах и в проза воспе-
ли возглавляемый им район. 
О н и пришел посмотреть, что 

м ы тут неписали. Н е е щ е в 
даерах он поднал нос, с на-
с л а ж д е н и е м вдохнул м у ж е -
ственный аромат моего супа 
и вдохновенно сказал: 

— Стрррашно!.. 
П о т о м сал р а д о м с нами и 

начал хлвбать суп прамо ив 
иотла. Хлебает и повторавт: 

— Страшшшшно!. . 
А когда супа в тарелках и 

В котле ие осталось ни ка-
пельки, начальник погладел 
к р у г о м . 

— Ж ж а п ь ! — сказал ем. 
И тут а вспомнив, что у 

мвна есть е щ е цвлаа ваиач-
на. 

Д е л о а том, что пока Ни- ^ 
кола ловил рыбу, а а ее чис-
тил, один петух, еще почти 
цыпленок, но отъавленный 
нахал, болталса у мена под 
ногами и клевал потроха. О н 
мешал мне, в на удержалса 
и... 

Так вот именно этот пету- ^ 
шок и стоял — у ж а изжарен- ц 
ный — на пачкв. П о д ж а р е н . 
он был на чистом масле, с Г 
м е л к о нарезанным л у к о м . ^ 

Когда и от петушка оста-
лись лишь малкие косточки, 
б о л ь ш о й начальник азал м о ю 
голову в ладони, поцеловал 
а л о б и сказал: 

— Благодарю! М н е к а ж е т -
с а, что а побывал в р а ю ! , 

И — п о ш л о . 
Изо д н я в д е н ь ! Никола 

ловил р ы б к у , я ае готовил, а 
из города шли люди, хлабали !, 
м о ю уху, ели ж а р е н ы х цып- № 
лат, а потом вздыхали и шеп-
тали: 

— , Стрраашшшмо!.. 
Николе написал свою поэ-

му год спуста. Я ж е в о о б щ а 
ничего на написал — некогда 
было. Но если вы побываете 
а том районе и спросите п р о 
нас, аса авм с к а ж у т ! 

— Исключительно талант-
ливые л ю д и | Великие писа-
тели! 

Перевел е болгарского 
Георгия КОФМАН м 

не выпил, а тебя уже увеша-
ют. 

е Рели у* есть начальства 
глазами, так делать »то с ап-
петитом. 

е ^ели мир материален, 
значит — чего нет, того нет, 

е Что бы там ни утвержда-
ли ученые, а человек произо-
шел от родителей. 

е А графе асоциальное 
происхождение* писал! *Из 
снабженцев», 

е Всякая самодеятельность 
хороша, если она под худо-
жественным руководством. 

е Чтобы стать большим 
ученым, достаточно сдать ми-
нимум. 

Данил Р У Д Ы П 
ОДЕССА 

выходит 

ПО СРЕДАМ 

Цена 1$ коп. 

А— 10000 

м н ш ш н ш п 
АДРЕС РЕДАКЦИИ 103654 ГСП, Москва Ц Цветной бульвар 20 Тегефо^ для п р а в о к 29505-00 до* РЗ 

Типография «Литературной газетм»: Москва К - 5 ! , Ч а с т н о » бульвар, ЭВ. 

А. ЧАКОВСКИЙ (глмный редактор). 
Редакционная коллегия: Ч. АЙТМАТОВ, К. ГАЛАНОВ, В. ГОРБУНОВ (от*, секретарь!. 
Г .ГУЛИА, Е. КРИВИЦКИЙ (зам. главного редактора), Г. МАРКОВ, Г. МЕРКУЛОЧЕВ, 
С. НАРОВЧАТОВ. Л. НОВИЧЕНКО, О. ПРУДКОВ, В. СУББОТИН, В. СЫРОКОМСКИЙ 
(первый зам. главного редактора), А. ТЕРТЕРЯН (зам. главного редактора), А. УДАЛЬЦОВ 
(вам. главного редактора), А. ХАКИМОВ. 

Зас. 407 ИНДЕКС 60067 

I 


