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Н А Д А Л Ь Н Е М В О С Т О К Е 

Я эти сентябрьские дни два с половиной миллиона школьных учителей страны начат вмесп со своими питомцами ивле-
ьателънае путешествие я мир знании. 

Н* снимке: урок физики в 154-й московской средней школе ведет депутат Верховного Совета СССР Екатерина Лк-
Фото А. Г У Щ И Н А 

дрееяна Щекутева. 
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• О Д С Т Е К Л О М — не-
сколько горстей земли 
и хвойные иголки. С ю -

да бы еще снега — и вот вам 
незатейливый, зато точный 

символ зги* суровых мест. 

Метели разыграются тут, по-

жалуй, еще месяца через 
полтора, а пока поселок, то-

ропясь, подставляет окна сво-

их домов сентябрьскому 
солнцу. 

Березовый — такое имя у 

красивого таежного уголка, 
ставшего известным стране 

зимой 1975 года, когда здесь 
разбили свой бивуак строите-

ли Восточного участка Байка-

л о - А м у р с к о й магистрали. 

О н и - го и подарили писате-
лям, участникам Дней совет-

ской литературы на Дальнем 

Востоке, несколько горстей 

суровой земли, по которой 
пролегли первые километры 
нового стального пути. 

НАВСТРЕЧУ XXV СЪЕЗДУ КПСС 

СОЛНЦЕ НАД АЛА ТОО 
К . К У А М А Т О В , секретарь ЦК КП Киргизии 
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Т П О К О Л Е Н И Я к поко-
лению в киргизском на-
роде переходило ста-

ринное поверье: 

— Не считай звезд, — го-
Ц ворил дед малышу, кивая на 

небо, — до сорока сочтешь, 
сморть придет.,, V 

Но пришло время, когда 
ребенок рассмеялся, услышав 
зти слова, и стал учить деда 
считать д о десяти. Учить по 
складам разбирать букварь. 
А позже они вместе отыски-
вали знакомые русские сло-
ва по газете «Правда». 

Это было детство моего по-
коления. Это было удивитель-
ное врем», когда дети учили 
стариков. 

И рлздвиглпеч мир, очер-
ченный некогда узким гори-
зонтом нищеты, бесправия 
кочевого народа киргизов. 

Сегодня вызывает у л ы б к у 
пророчество, сделанное в 
1906 году ж у р н а л о м «Вестник 
воспитания», что для ликвида-
ции неграмотности народов 
Средней А з и и потребуется... 
4500 лет. 

Пятьдесят лет — это мень-

ше человеческой жизни. Но 

за это время наш народ про-

шел в своам развитии путь 
тысячелетий. Великий О к -

тябрь д а л возможность со-
Ц] вершить потрясающий по сво-

им масштабам и темпам взлет 
вершинам цивилизации. От 

кустарного производства до 
высокоразвитой индустрии, от 
первого стихотворения на 
родном языке, напечатанного 
в первой киргизской газете 
«Эркин-Тоо», до киргизской 
энциклопедии, от к р у ж к о в 
ликбеза до А к а д е м и и на-
ук, до университета под-
нялись м ы за это время. 
С р о ж д е н и е м письменности, 
вобравшей в себя истоки уст-
ного народного творчества, 
вэсшли первые ростки кир-
гизской советской литерату-
ры. 

Н е о ц е н и м у ю роль в про-
цессе сближения и взаимно-

I I го обогащения к у л ь т у р со-
циалистических наций, в ук-

5- реплеиии д р у ж б ы народов 
Кя| играет русский язык. Ьлаго-

Ы ] даря ему киргизский народ 
" смог освоить великое учение 

н и ? * 
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Маркса, Энгельса, Ленина, 
приобщился к величайшим 
достижениям русской и ми-
ровой культуры. Под влияни-
ем русского киргизский язык 
стал литературным. В то ж е 
время русский язык открыл 
киргизскую литературу не 
только всесоюзному, но и 
мировому читателю. Д а л е к о 
за пределами республики 
стали известны имена на-
родных поэтов Киргизии —-
Героя Социалистического 
Труда А. Токомбаева, Т. У м е -
талиева, К. Маликова, А. Ток-
томушева, С. Эралиева, на-
родных писателей К. Ба*-
линова, Т. Садыкбекова, про-
заиков Н. Байтемирова, Т. 
Касымбекова и других. 

Являя собой гармоничное 
единство лучших традиций 

родной литературы и опыта 

выдающихся мастеров рус-
ской и мировой литературы, 

творчество народного писате-

ля республики, лауреата Ле-

нинской и Государственной 

премий СССР Ч. Айтматова 

лежит в русле тех значитель-

ных явлений современного 
национального искусства, ко-
торое образовало н о в у ю дна 
лектическую ступень в его 
развитии. 

Используя метод социали-
стического реализма, киргиз-
ские писатели все полнее и 
ярче отражают исторические 
перемены на родной земле, 
м н о г о о б р а з н у ю сегодняш-
н ю ю жизнь своей республи-
ки. Их усилия к а ж д о д н е в н о 
направлены на создание яр-
ких и запоминающихся обра-
зов подлинных героев наше-
го времени — л ю д е й к о м м у -
нистического труда. 

Героические дела строите-
лей Всесоюзной ударной ком-
сомольской стройки — Т о к т о -
гульской ГЭС, р е к о р д ы хлоп 
коробов, свекловодов, нелег-
кий труд чабанов — вот дале-
ко не полный перечень писа-
тельских тем, которые гла-
венствуют в современной 
киргизской литературе. 

За к а к у ю б ы тему ни брал-
ся писатель, он отчетливо 
сознает, что нынешние успе-
хи Советской страны — это 
результат м у д р о й внутренней 
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и внешней политики К о м м у -
нистической партии, Цент-
рального Комитета КПСС, его 
П о л и т б ю р о , плодотворной 
деятельности Генерального 
секретаря ЦК КПСС Л. И. 
Брежнева. 

В докладе « О пятидесяти-
летии С о ю з а Советских Со-
циалистических Республик» 

Л. И. Брежнев говорил: «За 

полвека существования СССР 
у нас сложилась и расцвела 

единая по духу и по своему 
принципиальному содержа-
нию советская социалистиче 
екая культура». 

16 сентября в Киргизии на-

чинаются Д н и советской ли 

тературы. В них примет учас-

тие большая группа литерато 
ров страны. 

Символично, что Д н и совет-

ской литературы в Киргизии 

совпали с временем, когда 

весь советский народ гото-

вится достойно встретить X X V 
съезд родной Коммунистиче 

ской партии, знаменуя это ис-
торическое событие новыми 

успехами в труде. 

Творческие встречи, дискус-
сии, поездки писателей по 

республике будут содейст-

вовать усилению трудовой м 

общественной активности 

трудящихся, интернациональ 

ному воспитанию, разви 
тию и вэаимообогащеник 
братских культур, явятся ее 
с о м ы м вкладом в подготов 
ку X X V съезда КПСС. 

С О Ф И Я , 

С О Ю З БОЛГАРСКИХ 

ПИСАТЕЛЕЙ 

Дорогие товарищи! 
Прими1е ниши самые иск-

"енние и сердечные поз!)рав-
ичшя по случаю национала-

I ноео праздника болгарского 
народа — 31-й годовщины »п-
цивлистическрй революции л 

I Нолгарии, 
За годы народной власти 

I болгарская литература ста >а 
Д литературой великой 'поп 

— 

Т Е К Т У Р А 
* ЗЕЛЕНОГРАД: МЕРА И ВКУС 

* Суздаль: новостройки у древних стен 

с г р 

Комсомольск-на-Амуре, где 
заканчивается сооружение 

уникального ж е л е з н о д о р о ж -

ного моста, поселок строите-
лей в Ургале — эти и другие 

адреса стали главными в мар-
шрутах писательски* бригад, 

выезжавших на БАМ. 

Кто он, строитель БАМа, 

каков его характер? — вот что 

хотелось разглядеть и в о в р е -
мя встреч на трассе. 

Николаю Дмитриевичу Сен-

тюрину, начальнику мостоот-
ряда № 26, пришлось провес-

ти «летучую пресс-конферен-
ц и ю » прямо на стройке. 

Вопросов к нему было мно-

го; 

— Какие новые и н ж е н е р -

ные решения были использо-

ваны во время возведения 

главного моста БАМа? 

— Что позволяет сокращать 

сроки его сооружения? 

— Насколько основательно 

готовит отряд базу очеред-

ных работ? 

О п ы т н ы й инженер, знаю-

I и я п и к я н м н и ж гствшт 

щии цену риску и трезвому, 
скрупулезному техническому 

расчету, рассказывал о своей 

стройке. И становилось ясно: 
БАМу требуются специалисты 

и рабочие, обладающие му-

жеством первопроходцев, 

способные работать творчес-
ки, что называется, с поле-

том. 

Новую Транссибирскую ма-

гистраль строит вся страна. 

Чтобы убедиться в этом, сов-

сем не обязательно пригля-

дываться к заводским мар-
кам машин и механизмов. 
Спроси; «Есть ли тут наши?» 

— и из каких бы мест страны 

ты ни был, обязательно ус-
лышишь; «Есть!» 

Своих земляков встретили 

на Б А М е московский писа-

тель Ю р и й Разумовский и ки-
евлянка Ганна Чубач, киргиз-

ский поэт О м о р Султанов и 
прозаик из Башкирии А н в е р 

Бикчентаев, многие, многие 

другие. 

Встречами на Восточном 

участке Б А М а завершился 

большой писательский ^ е р ш -
рут, который начался 3 сен-

тябре в Хабаровске. В тот 

день здесь состоялся город-

ской литературный вечер. 

Тепло приветствовал участни-

ков Д н е й литературь» секре-

тарь Хабаровского краевого 

комитета партии А. Н. Лап-

шин. О н рассказал о трудо-

вых достижениях дальневос-

точников, пожелал поэтам и 

прозаикам высокого творче-

ского вдохновения. 

Со своими произведения-

ми писатели познакомили ра-
ботников завода «Двльди-

зель», треста «Хабаровскжил-

строй», других предприятий 

краевого центра. 

Участники Дней советской 

литературы были гостями 
трудовых коллективов Еврей-

ской автономной области, 

шахтеров и лесорубов, погра-

ничников, строителей* 

В. РЯШИН, 
собственный 

корреспондент «ЛГ» 

ХАБАРОВСК. (По телефону) 

п н м м п 
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СЮДА УЧИТЬСЯ» 
-у этими словами начал свое интервью директор Библиотеки 
Центрального секретариата министерства просвещении, соци-
ального обеспечения и культуры Индии г-н Д. Р. Калиа кор-
респонденту -Л Г». — Конечно, мы собираемся обменяться 
опытом, выслушаем доклады наших коллег, посланцев стран 
Азии. Афрнии и Латинской Америки. Но прежде всего мы бу-

|Дем учиться у советских специалистов сложному и ответст-
венному библиотечному делу. 

Л . Р. Калка — один из 
участников Международного 

| семинара библиотекарей, кото-
рый проходят в Советском 

I Союзе с 4 по 11 сентября. 
Основная тема нынешней, 
второй по счету встречи 
(первая состоялась в Москве 
и Ташкенте в апреле 1^72 
года в рамках Международ-

| ного года книги) — 
и Планирование национальных 

| бнбчиотечных систем». Н а 
| официальном о т к р ы т и и со 

ксг5'пиге\ь«ои речью высту-
пил замести течь министра 
к у л ь т у р ы С С С Р В. И . Попов. 

| После первых двух дней рд-
I боты в Москве семинар был 
I продолжен в А л м а - А т е . 

— Советский Союз, — про-
I должает Д . Р. К а л и а , — бм\ 

первым в мире государством. 
I внедрившим экономически»» 

план развития народного хо-
зяйства. Советский Союз пер-
вым впе\ и принцип плаииро-

! вания библиотечной системы 

л вас я стране действую» 
360 тысяч библиотек разных 
типов, которые обслуживают 
180 мн\лнонов читателей, з» 

год выдается более 3 милли-
ардов томов. Это внуши-
тельные данные! 

Д ч я нас, представителей 
народов, недавно ступивших 
на путь независимости, бо-
рющихся с тяжелым наследи-
ем колониализма, книга — 
важнейшее оружие. Как вы 
знаете, мы получили незави-
симость я 1947 году. В 1950-м 
в Мидии был принят первый 
план развития народного хо-
зяйства—мы готовились к не 
му несколько лет. Нашему 
правительству ' предстояло 
разрешить много серьезных, 
кардинальных вопросов. О д и н 
из них — ликвидация безгра 
мотностн. политическое и эс-
тетическое воспитание населе-
ни я. Естественно, что в связи 
с а г им первостепенное вначе-
ние отводится библиотекам. 

Такого в многовековой ис-
тории человечества еще не 
было. Всенародное и вдохно-
венное. названное по имени 
простого рабочего человека, 
стахановское движение масло 
родиться только в Стране Со-

И| встав, где труд провозглашен 
Щ с самых первых дней ее осно• 
И8 вания единственным власте• 
|Н лином. 

Сорок лет живет и иш-
Цд рится стахановское движение, 

каждодневно рождая новые 
трудовые подвиги и новые 
имена героев. Особенно небы-
валый размах приня.ю оно в 
завершающем году девятой 
пятилетки, когда весь совет-
ский народ готовится торже-
ственно встретить XX V съезд 

Шахтерская смена. Уча-
щийся промышленно-техниче-

! ского училища Александр 
[ Василенко 

родной партии. Сорокалетию 
этого замечательного движе-
ния были посещены литера-
турные встречи в Ворошилов-
град ской области. 

Сеюдня мы рассказываем о 
некоторых из них... 

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ— 

ИРМИНО», ГОД 1975-й 
Почти к а ж д а я отметка на 

карте Ворошиловградской об-
ласти — зто героическая и по-
настоящему поучительная ис-
тория, яркое свидетельство 
славной жизни рабочего клас-
са Донбасса. Рассказ о пре-
бывании писателей на Боро-
шиловградщине в канун соро-
калетия стахановского движе-
ния хочется начать, конечно, 
с Кадиевки — родины знаме-
нитого почина, куда приеха-
ли писатели — В. Попов, 
А. Филатов, С. Мекшен, О . 
Холошенко. 

По накатанной дороге, ко-
торая за четыре десятилетия 
видела много гостей, мы 
подъезжали и городу. На по-
следнем повороте, с правой 
стороны, замелькали щиты с 
портретами передовиков со-
циалистического соревнова-
ния, сподвижников и продол-
жателей дела Стаханова. И 
вот она, та легендарная, дав-
но знакомая по газетным 
страницам и плакатам ш а х т а : 
•Здесь зародилось стаханов-

я 
•за 

& 

социалистического преоорезо-
вания общества. Она чест-
но решает задачу худпу-.-т-
венного претворения с пос-
менной темы, задачи созна-
нии вдохновенных произве-
дений и строителях комму-
низма, поставленную перед 
ней Волгирч,оа коммунисти-
ческой партией. 

Мы радуемся постоянном I 
укреплению творческих свя-
зей между советскими и Ло.ь 
га реками писателя ни, наше 
му братскому сотрудничест-
ву, основанном и на давней 

дружбе, на единстве наших 
це >ей и взглядов. 

В день национального 
праздника трудящихся Ча-
рочной Респуб шки Болгарии, 
а преддверии XI с ъс.)да Бол-
гарской коммунистической 
партии советские писатели 
\с шют своим собратьям по 
перу новых творческих побед 
во имя торжества коммуниз-
ма, во имя мира во всем ми-
ре. братской дружбы и все-
стороннего сотрудничества 
между нашими народами. 

ПРАВЛЕНИЕ СОЮЗА 
ПИСАТЕЛЕЙ СССР 

Комсомольска-молодежная бригада коммунистического тру-
да шахты 'Вторая Дуваннаяк 

Фоте А . КАРЗАНОВА 

с но» движение. Шахта имени 
XXII съезда КПСС». 

Тихо, по-деловому буднич-
но встречала нас бывшая 
«Центральна» — Ирмино». На 
ее к о п р е впервые зажглась 
звезда, возвестившая миру о 
начале движения, имя которо-
му дал Алексей Стаханов. 

Надо ли говорить, как из-
менилась за эти годы Кади-
евка! 

— Сего,- " я ш ^ я я Кадиевка, 
— рассказывает первый сек-
ретарь горкома партии В. 
Бесвдин, — крупный п р о м ы ш -
ленный центр. Угольная от-
расль по-прежнему занимает 
ведущее место в экономике. 
Появились и новые предприя-
тия. Гордость кадиевчан — 
завод ферросплавов, чья про-
д у к ц и я идет на металлургиче-
ские предприятия Донбасса и 
Приднепровья, центральной 
части России и многих зару-
б е ж н ы * стран. Высоким каче-
ством чугуна известен и ме-
таллургический завод... Там, 
где некогда лепились хатенки 
шахтеров и петляли узенькие 
улочки, поднялись светлые 
многоэтажные дом#, пролег-
ли ш и р о к и е магистрали. 

Почти рядом с шахтой име-
ни X X I I съезда КПСС — му-
зеи ст.хановсиого движения, 
созданный усилиями кадиев-
чан, ревностно относящихся 

• ОКОНЧАНИЕ НА 2-й СТР. 

У К А 3 
ПРЕЗИДИУМА 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
СССР 

О награждении 
писателя Береэко Г. С. 

орденом 
Дружбы народов 

За заслуги в развитии со-
йотской литературы и в свя-
зи с семидесятилетием со 
дня рождения наградить пи-
сателя Бсрезко Георгия 
Сергеевича орденом Друж-
бы народов. 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

Н. ПОДГОРНЫЙ. 

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР 

М. ГЕОРГАДЗЕ. 

МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
5 сентября 1075 г. 

УРОКИ БАЛХАША. 

Статья первая. 
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Краснодон, Тарас Рыбас беседует с шахтерами, только что ппдняпшимися из забоя 

I 
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВСТРЕЧИ В ВОРОШИЛОВГРАДСКОЯ ОБЛАСТИ 

О О К О Н Ч А Н И Е . 
Н А Ч А Л О Н А 1-й С Т Р . 

и своей славе и с т р е м я щ и х с я 
не у р о н и т ь ее и с е г о д н я . А 
с е г о д н я ш н я я их слава — это 
о к о л о 12 м и л л и о н о в т о н н уг-
л я в год, п о ч т и 40 т ы с я ч 
т о н н в с у т к и ! У стенда, с ко-
т о р о г о на вас глядят м о л о д ы е 
л и ц а з а ч и н а т е л е й с т а х а н о в -
с к о г о д в и ж е н и я , алое з н а м я . 
На нем н а д п и с ь : ««Лучшей 
ш а х т е СССР. От г а з е т ы ««Прав-
д а » . 

Это з н а м я в день т о р ж е с т -
в е н н о г о Заседания в В о р о ш и -
л о в г р а д е , п о с в я щ е н н о г о 40-
л е т и ю с т а х а н о в с к о г о д в и ж е -
н и я , внес в зал д р у г и со-

Ра т н и н А л е к с е я С т а х а н о в а — 
ерой С о ц и а л и с т и ч е с к о г о Т р у -

да П. С и н я г о в с к и й . 
Н е у з н а з а е м о и з м е н и л и с ь 

условия т р у д а ш а х т е р о в за 
минуешио с о р о к лет. На п о -
м о щ ь г о р н я к а м п р и ш л а са-
м а я с о в е р ш е н н а я т е х н и к а . О д -
н а к о на ш а х т е и м е н и X X I I 
с ъ е з д а К П С С , г д е д о б ы в а е т с я 

ценный к о к с у ю щ и й с я у г о л ь , 
о с н о в н ы м и н с т р у м е н т о м п о -
п р е ж н е м у остается тот с а м ы й 
з н а м е н и т ы й « с о в е т с к и й о т б о й -
ный м о л о т о к » , с к о т о р ы м ш е л 
на р е к о р д С т а х а н о в . К р у т о 
п а д а ю щ и е пласты, б о л ь ш а я 
г л у б и н а залегания, в ы с о к о е 
д а в л е н и е , с л о ж н о с т ь г е о л о г и -
ческих у с л о в и й не п о з в о л я ю т 
з д е с ь п р и м е н и т ь с о в р е м е н -
ные у г л е в ы е м о ч н ы е к о м б а й -
ны. О т б о й н ы м м о л о т к о м , 

встав на ю б и л е й н у ю стаха-
н о в с к у ю вахту, к о м с о м о л е ц 
Н и к о л а й Т о м к о с о в с е м н е -
давно н а р у б и л 383 т о н н ы у г -
ля, п е р е в ы п о л н и в н о р м у на 
1620 п р о ц е н т о в и превысив 
р е к о р д е з о е г о п р о с л а в л е н н о -
г о з е м л я к а на 281 т о н н у ! В 
р а з в е р н у в ш е м с я на ш а х т е к 
ю б и л е ю с о ц и а л и с т и ч е с к о м 
соревновании п р и н я л и у ч а -
стие с о т н и г о р н я к о в — уста-
новлены д е с я т к и н о в ы х р е -

к о р д о в ! 
В с т р е ч а с з а б о й щ и к о м Ни-

к о л а е м Т о м к о п р о и з о ш л а п 
г о р о д с к о м п а р к е на м и т и н г е , 
п о с в я щ е н н о м Д н ю ш а х т е р а . 
Н а д о б ы л о видеть эту ш а х -
т е р с к у ю г в а р д и ю в п р а з д н и ч -
н ы х к о с т ю м а х и с золотом на-
град на г р у д и ! Н и к о л а й , не-
в ы с о к о г о роста, х у д о щ а в ы й , 
на все в о п р о с ы о т в е ч а е т од-
н о с л о ж н о и р а з м е р е н н о , слов-
но н е м н о г о с т е с н я я с ь о к а з ы -
в а е м о г о ему в н и м а н и я . Но на 
в о п р о с : « Ч т о для вас г л а с н о е 
в ж и з н и ? * — р е а г и р у е т горя-
ч о и б ы с т р о : « Б ы т ь настоя-
щ и м ч е л о в е к о м и л ю б и т ь 
с в о ю п р о ф е с с и ю » . 

И СЛАВУ 
НОВУЮ ДОБУДЕМ! 

. . .Свято чтит В о р о ш и л о в -
г р в д щ и н а пемять г е р о е г р а ж -
д а н с к о й и В е л и к о й О т е ч е с т -

в е н н о й . С е м ь с о т в о с е м ь д е с я т 
п а м я т н и к о в , д е с я т к и в е ч н ы х 
о г н е й г о р я т на ее з е м л е . 

Н е щ а д н о палило солнц®, 
когда писательская б р и г а д а — 

А . А л и м ж а н о в , Б. Л а с к и н , М . 
Р у м я н ц е в а , Т. Р ы б а с и С. Бу-
г о р к о в — в ы е х а л а в К р а с н о -
д о н . И ч е м б л и ж е п о д ъ е з ж а -
л и к г о р о д у , ю н ы е к о м с о -
м о л ь ц ы к о т о р о г о б о л е е три-
д ц а т и лет н а з а д с в о и м п о д в и -
г о м п р о с л а в и л и н а ш у Р о д и н у , 
т е м б о л ь ш е е в о л н е н и е о х в а -

т ы в а л о всех. 
У в ъ е з д а в г о р о д т р а н с п а -

р а н т : « Н а ш е г о г о р о д а слав-
н о е и м я ш а х т е р ы с л а з я т д е -
л а м и с в о и м и » . А ч у т ь д а л ь ш е 
— д р у г о й : « И с л а в у н о в у ю 
д о б у д е м ! » П е р е д з д а н и е м 

г о р к о м а партии, г д е ц в е т а м и 
в с т р е ч а л и п р и б ы в ш и х г о с т е й , 
на п л о щ а д и , в с е г о в н е с к о л ь -
ких м е т р а х , — В е ч н ы й о г о н ь 
и о г р о м н а я м р а м о р н а я плита 
с и м е н а м и п о г и б ш и х м о л о д о -
г в а р д е й ц е в . С ю д а , к б р а т -
с к о й м о г и л е , г д е з а м е р л и в 
п о ч е т н о м к а р а у л е п и о н е р ы , 

п и с а т е л и в о з л о ж и л и в е н о к . 
С э т о й п л о щ а д и л и т е р а т о -

р ы р а з ъ е х а л и с ь по ш а х -
т а м о б ъ е д и н е н и я •Нраснодом-
у г о л ь » . П е р в о й на п у т и б ы л а 
с т а р е й ш л я ш а х т а У к р а и н ы — 
• Д о н е ц к а я » , в ы д а в ш а я я за-
в е р ш а ю щ е м году д е в я т о й пя-
т и л е т к и В т ы с я ч т о н н с в е р х -
п л а н о в о г о у г л я , а 23 а в г у с т а 
в ы п о л н и в ш а я два г о с у д а р с т -
в е н н ы х п л а н а . 

В с т р е ч у с ш а х т е р а м и о т -
к р ы л А . А л и м ж а н о в : 

— Я, к а ж е т с я , е д и н с т в е н -

н ы й и з г р у п п ы , к т о в п е р в ы е 

п р и е з ж а е т на в а ш у з е м л ю . 
Н е о б ы ч е н д л я м е н е м е с т н ы й 
п е й з а ж и в то ж е в р е м я 
о ч е н ь б л и з о к . Н а м о е й р о д и -
не, в К а з а х с т а н е , п о с т е п я м 
в о т так ж е р а с с ы п а н ы т е р р и -
к о н ы . . . Ш а х т е р о в К а р а г а н д ы 

с Д о н б а с с о м с в я з ы в а е т д а в -
н я я д р у ж б а . М н о г и е в а ш и 
г о р н я к и в г о д ы в о й н ы п л е -
ч о м ч п л е ч у т р у д и л и с ь у нас. 
И вы, и м ы с т а р а е м с я р а з в и -
вать и п р и у м н о ж а т ь т р а д и -
ц и и д р у ж б ы , и н т е р н а ц и о -

н а л ь н о г о б р а т с т в а . 
П о ч т и на всех ш а х т а х 

в с т р е ч и с п и с а т е л я м и о б ы ч н о 
п р о и с х о д и л и в о в р е м я с м е -
н ы н а р я д о в . Р е г л а м е н т ж е -
с т к и й — 30 м и н у т ! Н о к е * 
т о л ь к о к о н ч а л и с ь в ы с т у п л е -
ния, ч а с т о р а з д а в а л и с ь в о з -

г л а с ы : « Ч и т а й т е е щ е ! М ы 
с в о е н а в е р с т а е м ! » И с н о в а 

з в у ч а л и стихи, ш е л з а и н т е р е -
с о в а н н ы й р а з г о в о р о л и т е р а -
т у р е . . . Д о л г о не о т п у с к а л и 
г о с т е й на « Д о н е ц к о й » , н а п е -

р е б о й з а д а в а л и ш а х т е р ы в о п -
р о с ы . И л е т е л и , к а з а л о с ь , 
над к о п р а м и и т е р р и к о н а м и 
н о в ы е с т и х и б ы в ш е й г р у з ч и -
ц ы из Т а м б о в а , п о э т е с с ы 

М а й и Р у м я н ц е в о й : 
„ А , б ы т ь м о ж е т , 

и л е г ч е , и п р о щ е 
Б ы т ь р о м а н т и н о м в э т о м 

м и р е ? * 
М о ж е т б ы т ь , . 

м ы о ш и б л и с ь 
а д р е с о м . 

Кадиевка. Владимир Попов е еорнякяма шахты имени XXII 
съезда КПСС, родины стахановского движения 

О ч е н ь с к у п о 
в ы д а л и с т р о к 

Т е м , иому — 
не д в и ж е н ь е 

под п а р у с о м , 
А н в ц е л у ю ж и з н ь — 

с т а н о к . 
М о ж е т б ы т ь . 

п о р а з и т е л ь н е й 
с т р а н с т в и й 

Их у п р я м о е постоянство?.. 
П о т о м с м е н а п о ш л а в за-

б о й . Ее п р о в о ж а л и писатели. 
А в это в р е м я и з - п о д з е м л и 

п о д н и м а л и с ь ш а х т е р ы п р е -
д ы д у щ е й . Ч е р н о - у г о л ь н ы е 
л и ц а , глаза ч у т ь п р и щ у р е м н о 
в о з в р а щ а ю т с я к с о л н е ч н о м у 
свету.. . И с н о в а н а ч и н а е т с я 

р а з г о в о р о л и т е р а т у р е , е е 
м е с т е в ж и з н и . 

С Героем С о ц и а л и с т и ч е с к о -
го Т р у д а б р и г а д и р о м горно-
р а б о ч и х о ч и с т н о г о забоя ш а х -
т ы « Д о н е ц к а я » Н. И е а ш е н и о 
м ы п о з н а к о м и л и с ь т о ж е здесь. 
Д в а д ц а т ь лет о н р у к о в о д и т 
к о м п л е к с н о й б р и г а д о й , и в^е 
э т и г о д ы б р и г а д а п е р е в ы п о л -
н я е т г о с у д а р с т в е н н ы й п л а н . 
На л и ц е Н и к о л а я Г р и г о р ь е в и -
ч а н е б о л ь ш о й , е щ е с в е ж и й 
ш р а м . Потом т о в а р и щ и рас-
с к а з а л и , о т к у д а р V б ц о е д я от-
м е т и т . С л у ч и л с я обв"»л. О 
т р у д н о й ш л х т е р - к о й работе 
б ы в а е т и т а к о е . П е р в ы м вно-
с и л с я на в ы р у ч к у б р и г а д и р . 
Все о б о ш л о с ь б л а г о п о л у ч н о . 
Т о л ь и о вот ш р а м о с т а л с я . 

ЖДЕМ КНИГ И ПЕСЕН 
Н а в е р н о е , д о л г о не з а б у -

д у т В. П о п о в . А . Ф и л а т о в , С. 
М е к ш е н (все в п р о ш л о м — 
м е т а л л у р г и ! ) п о с е щ е н и е 
К о м м / н а р с к о г о м е т а л л у р г и -

ч е с к о г о з а в о д а . 
— Вашу к н и г у « С т а л ь и 

ш л а к » я п р о ч и т а л е щ е 

ш к о л ь н и к о м , — с к а з а л , о б р а -
щ а я с ь к В л а д и м и р у П о п о в у , 
м а с т е р б л о к а п е ч е й И. Ш и н -
к а р е в . — М о и р о д и т е л и б ы -
ли з е м л е п а ш ц а м и . Я т о ж е 
д у м а л о б р а б а т ы в а т ь з е м л ю , 
р а с т и т ь х г е б , н о в а ш р о м а н , 
с у д ь б ы его г е р о е в и з м е н и л и 
м о ю с у д ь б у . Я стал сталеса-
р о м и о ч е н ь л ю б л ю с в о ю 

п р о ф е с с и ю . 
В ы с т у п а я п е р е д м е т а л л у р -

г а м и , В л а д и м и р П о п о в с в о л -

н е н и е м с к а з а л : 
— М н е ч а с т о ставят в за-

с л у г у в е р н о с т ь т е м е р а б о ч е -
го класса. Н о в е д ь в е р н о с т ь 
т р у д н а б е з л ю б в и . А писать 
о р а б о ч е м к л а с с е , к о т о р ы й 
т е б я в о с п и т а л и в ы р а с т и л , 
п р и в и л р а б о ч у ю з т и к у и г о р -
д о с т ь за е з о ю п р о ф е с с и ю , 
д л я м е н я в с е г д а б о л ь ш а я и 
н е п р е х о д я щ а я р а д о с т ь . . . 

Н а ш а х т е ^«Второй Д у в а н -
н о й » п о б ы в а л и Б. Л а с к и и , С. 
Б у г о р к о в . Вот у ж е т р и м е с я -
ца ш а х т а р а б о т а е т в счет д е -
с я т о й п я т и л е т к и . За м и н у в -
ш у ю , д е в я т у ю о н а п о л н о с т ь ю 
т е х н и ч е с к и п е р е в о о р у ж и л а с ь . 
Д о б ы ч а у г л я м е х а н и з и р о в а -

на. 
Б. Л а с к и и р а с с к а з ы в а е т 

г о р н я к а м , к а к с о з д а в а л а с ь 
п е с н я к к и н о ф и л ь м у « Б о л ь -
ш а я ж и з н ь » « С п я т к у р г а н ы 

т е м н ы е . . . » . З а л то с м е е т -
ся — это м о с к о в с к и й писа-
т е л ь - с а т и р и к ч и т а е т с в о и 
п р о и з в е д е н и я , т о затихает, 
с л у ш а я л и р и ч е с к и е с т р о к и 

в о р о ш и л о в г р а д с к о г о поэта 
С . Б у г о р к о в а . А когда з а к о н -
ч и л а с ь в с т р е ч а , ветел брига-

д и р В. Ж у р а в л е в : 
— М ы сейчас спустимся е 

шахту. Н е зебыаайте про наш 
труд. М ы б у д е м ждать новые 

книги, песни и ф и л ь м ы о 
шахтерах, и очень хочется, 
ч т о б ы тот самый парень, ко-
т о р ы й «вышел я степь Д о -
н е ц к у ю » , встал с нами рядом, 
посмотрел, как м ы сейчас ра-
б о т а е м и живем. Ж е л а е м вам 

успехов, я мы о б е щ а е м до-
быть столько угля, чтобы 
всем б ы л о тепло и с в е т л о » 

В о р о ш и л о в г р а д с к а я о б -
идеть — это и в т о л ь к о уголь 

и сталь, т е п л о в о з ы и маши-
ны, это еще хлеб к мясо, м о -
л о к о к масло... Т а к о г о ж а р к о -
го к засушливого лета, к о т о -
р о в выдалось сейчас, адас% 

н е п о м н я т д а в н о — п о ч в а нв 
п о в е р х н о с т и п р о г р е в а л а с ь д о 
65 г р а д у с о в , а с т а р о ж и л ы г о -
в о р я т , ч т о о н и в п е р в ы е ви-
д е л и в и с я щ и е на д е р е в ь я х 
п е ч е н ы е я б л о к и . И все ж е , 
н е с м о т р я на т а к и е н е б л а г о -

п р и я т н ы е п о г о д н ы е у с л о в и я , 
о б л а с т ь в ц е л о м у с п е ш н о 
у в е л и ч и в а е т п р о и з в о д с т в о 
з е р н а и д р у г и х п р о д у к т о в 

з е м л е д е л и я . 
С о в х о з « П а р т и з а н с к и й * А н 

т р а ц и т о в с к о г о р а й о н а , где 
ж е л а н н ы х г о с т е й — В. Собко. 
О. П о л т о р а ц к о г о , В. Горяимо-
ва, В Х о д у л и н а , И. К у р л а т а и 
А . Р о м а н е н к о — в с т р е ч а л и 
х л е б о м и с о л ь ю , у ж е выпол-
н и л п я т и л е т к у п о производ-
с т в у мяса, я и ц и м о л о к а . С 
б о л ь ш о й г о р д о с т ь ю п о к а з ы -
в а л и л и т е р а т о р а м н о в ы й 
ноглплеис, ввод н о т о р о г о по-
з в о л и т д о в е с т и н а г р у з к у на 
о д н о г о м а с т е р а м а ш и н н о г о 
д о е н и я до П я т и д е с я т и иооов. 
А п о т о м п р и е х а в ш и е прозаи-
к и и п о э т ы ч и т а л и с т и х и , 
д е л и л и с ь т в о р ч е с к и м и плана-
ми. И з а м и р а л а х о л м и с т а я 
с т е п ь , о п у с к а л а с ь н а закат-
ное г.оле н е п е р е д а в а е м а я Ти-
ш и н а поэзии... 

И с н о в а п ы л и л и с ь д о р о г и , 
б е ж а л и в с л е д и о с т а н а в л и в а -
лись б е л ы е к л а в и ш и у к р а и н -
ских хат, м е р н о д ы ш а л а п о 
о б о ч и н а м с в е ж е в с п а х а н н а я , 
н е д а в н о о с в о б о ж д е н н а я о т 
д о б р о г о б р е м е н и земля.. . 

Я ТУТ К ГОСТЬ. ~ 

Я СВОЙ, Я ДОМА 
В о р о ш и л о в г р а д с к а я о б -

ласть... Ш а х т е р с к а я сторона.. . 
Х о р о ш о о н а т р у д и т с я . 

Р о ж д а ю т с я н о в ы е г о р о д а , 
села, н о в ы е п р е д п р и я т и я . 
Н а о д н о м из них — Л и -
с и ч а н с к о й ф а б р и к е т е х н и ч е -
ских т к а н е й , р о в е с н и ц е де-
в я т о й п я т и л е т к и . — п о б ы в а -
л и Б. М о г и л в з с к и й , И. С а в и ч , 

И. Н и з о в о й . 
Я т у т не г о с т ь . 

Я свой, я дома, 
В д о н е ц и о й д о б р о й 

стороне... 
Э т и с т р о к и у к р а и н с к о г о 

поэта М . У п е н и к а с п о л н ы м 
п р а в о м м о ж н о о т н е с т и к о 
в с е м п и с а т е л я м , п о б ы в а в ш и м 
з д е с ь . К а к о е о т р а ж е н и е в их 
т в о р ч е с т в е н а й д у т эти встре-
ч и в Д о н б а с с к о м к р а е , сей-
час г о в о р и т ь е щ е рано, х о т я 
л е н и н г р а д с к и й поэт В. К у з н е -
ц о в в о д н о м и з своих в ы с т у п -
л е н и й з а я в и л т в е р д о и кате-
г о р и ч н о : « У м е н я н е д а в н о 
в ы ш л а к н и ж к а п о д н а з в а н и -
е м « П л а с т » . Н о о н а н в о ш а х -
т е р а х . П о с е щ е н и е в а ш е й з е м -
л и в д о х н о в и л о м е н я на н о -
в ы е стихи. Э т о б у д у т с т и х и о 

ш а х т е р а х » . 
А на Л и с и ч а н с к о м м е х а н и -

ч е с к о м с т е и о л ь н о м заводе, 
п р о д у к ц и ю н о т о р о г о о х о т -
н о п о к у п а ю т в А м е р и и е , 
И т а л и и , Т у н и с е , м ы с т а л и сей 
д е т е л я м и • п р о ф е с с и о н а л ь н о -
го», на р а в н ы х , д и а л о г а м е ж 
ду А. Ф е р е н ч у и о м и замести 
т е л е м с е к р е т а р я п а р т к о м а В 
М и с ю р о й о с о в р е м е н н ы * п р о 
ц е с с а х и з г о т о в л е н и я с т е и л а . 

— Дело а т о м . — о б ъ я с н и л 
позднее А . Ф е р е н ч у и . в ы с т у 
п а я вместе с В. К у з н е ц о в ы м 
и М. Я р е м е н к о перед л и е н ч а н 
с н и м и р а б о ч и м и , — что сей 
час я р а б о т а ю над р о м а н о м 
о с т е к л о д е л а х . Б у д у щ у ю и н и 
г у п и ш у * и а м а т е р и а л е » сте 
и о л ь н ы х з а в о д о в моей род 
н о й К о н с т а и т и н о в н и . Поэтому 
м о ж е т е себе п р е д с т а в и т ь , нам 
м н е б ы л о и н т е р е с н о и п о л е » 
но п о б ы в а т ь н а в а ш е м эаео 
де. и у д а я н е п р е м е н н о е щ е 
в е р н у с ь . 

Б и е н и е р а б о ч е г о сердца 
Донбасса во в р е м я литера 
турных встреч, посвящяниых 
40-летию стахановского дви-
ж е н и я , о щ у щ а л о с ь букваль-
но яеюду, где б ы ИИ были 
писятели. Чуяство о г р о м н о й 
благодарности к труду рабо-
ч е г о челояякв, к о т о р о е участ-
ники литеретурных встреч 
увеэлк в собой, несомненно, 
д о б р о й с т р о к о й о т ю я е т с я я 
их творчестве. 

Р. САФАРОВА, 
с п е ц и а л ь н ы й 

к о р р е с п о н д е н т 
• Л и т е р а т у р н о й г а з е т ы » 

МНЕ УЖЕ давно хоте-
лось поделиться с 
читателями «Лите-

ратурной газеты» мыслями 
о женской ироблеме, путях 
ее решения в нашей стране, 
в особенности в республи-
ках Средней Азии и Казах-
стана, где положение доче-
рей народа было особенно 
тяжким. А тут вдруг такой 
прекрасный случаи — у нас 
н Алма-Ате в рамках Меж-
дународного года женщины 
проводился между на родный 
семинар представителей 
женских организаций стран 
Азии на тему «Участие жен-
щин в экономическом раз-
витии своих стран н в вос-
питании подрастающего по-
коления». Слушала я выс-
тупления, кое-что вспомина-
ла, сравнивала и все боль-
ше и больше убеждалась в 
том, что просто обязана 
высказать свои мысли. Ведь 
то, что для нас привычно 
— любоваться зелеными са-
дами, водой в арыках, нако-
нец, легко и свободно ды-
шать воздухом, -— ока-
зывается неосуществимой 
фантазией для многих и 
многих моих современниц 
за рубежом. 

Вот написала я «женская 
проблема» и задумалась... 
А разве у нас в Стране Со-
ветов есть деление на жен-
ские и неженские пробле-
мы? Ну, понятно, когда мы 
говорим о материнстве, о 
женственности, каких-то 
еще качествах, присущих 
только «слабому» полу,—-
это одно. Но никому и в го-
лову не придет разделять: 
мол, это плохой работник 
или хороший только на ос-
новании принадлежности к 
тому или иному полу. Ни 
мы, женщины, так не де-
лим. ни мужчины, ни госу-
дарство. Все коренные воп-
росы — право на труд, об-
разование и прочее — ре-
шены у нас в комплексе и 
закреплены Конституцией. 

Когда-то — очень дав-
но! — женщина на Востоке 
стояла рядом с мужем на 
его боевой колеснице — 
равноправная, гордая, не 
скованная догмами о непол-
ноценности. Но потом тыся-
челетиями представитель-
ница прекраснейшего пола 
унижалась, превращалась 
в рабыню мужчины, а кое-
где была объявлена даже 
бездушной тварью. 

Вот что. например, писал 
классик казахской совет-
ской литературы Сакен Сей-
фуллик 

• П о ч е м у т ы п л а ч е ш ь , сест-
ра? Ч т о с л у ч и л о с ь с т с б о й . о 
чем твое горе? О ч е м п р о л и -
в а е ш ь т ы г о р ь к и е с л е з ы свои? 
А х . г о р е м ы ч н а я с е с т р а моя! Я 
п р и ш е л , у с л ы ш а в т в о й г о л о с 
а г л у х о й н о ч н о й мгле. Я п р и -
ш е л к тебе р а з д е л и т ь твое 
страдание? Т в о й с и о р б н ы й 
п л а ч в ы з в а л у м е н я т о с и у , о н 
о в л а д е л м о и м сердцем. С л е з ы 
з а с т и л а ю т г л а з а мои... 

Я з н а ю о горе т в о е м . 
Не п л а ч ь ! Т ы не о д н а , 

т а н и х , н а и т ы . с т р а д а ю щ и х 
д о ч е р е й , у и а з а х о в много) Та-
к и х . к а к т ы , п е ч а л ь н ы х , не 
р и д е в ш и х с ч а с т ь я , ж и в у щ и х 
в неволе, д о ч е р е й у и а з а х о в 
много. О н и т о ж е п л а ч у т . У 
м н о г и х г о р е с и л ь н е е т в о е г о . 

Я з н а ю , д о ч е р и и а з а х о в мед-
л е н н о у г а с а ю т , с т а в р а б ы н я -
ми. Л з н а ю д е в у ш е к - к а з а ш е к , 
по п р и х о т и н е в е ж д с т а в ш и х 
о д н о й из д в у х - т р е х ж е н бога-
ча. п л а ч у щ и х и ч а х н у щ и х в 
т и с и а х з в е р и н о г о о б ы ч а я . 

Я з н а ю , е с т ь у и а з а х о о до-
ч е р и , к о т о р ы е не м о г у т п о й т и 
н а в с т р е ч у своей н а с т о я щ е й 
л ю б в и , не м о г у т б ы т ь в м е с т о 
с л ю б и м ы м , и и х сердце раз-
р ы в а е т с я от г о р я , но т е р п я т 
они, и т о л ь к о г л у х о е • у-у-у-к» 
г о в о р и т о и х м у и а х . 

Сестра моя! Не п л а ч ь , в ы т -
ри с л е з ы ! П р о й д е т т о с к л и в а я 
т е м н а я н о ч ь ! В и д и ш ь , т а м , н а 
в о с т о к е , с в е т л ы е б л и н и — 
это п р е д в е с т и е рассвета!»» 

Чтобы рабыня вновь ста-
ла сестрой, равноправной 
подругой, пало было ут-
вердиться общественному 
строю, который в принципе 
исключал аксплуатацню че-
ловека человеком, утверж-
дал социальное равенство. 
Таким строем стал социа-
лизм. Декреты молодого 
социалистического государ-
ства о предоставлении жен-
щинам равных прав с муж-
чинами во всех областях 
якономической, социальной 
и культурной жизни, в уп-
равлении государством, о 
равной оплате за равный 
труд, о защите интересов 
матери и ребенка были при-
няты одними из первых. 

Выступления на семина-
ре ваставнли меня по-ново-
му взглянуть на обычные 
вент, которые нас окружа-
ют. В самом деле, о чем го-
ворили представительницы 
азиатского континента? 

• Нср.дмо ж.мсммв пробле-
мы своими корнями у х о д я т в 
дал.иол прошлое, саязаны с 
традициями, с установивши-
мися взглядами, что м у ж ч и н е 
всегда стоит выше ж е н щ и н ы » 
(Шамс Аббаси. член Нацио-
нального иоордииационного 
комитета Пакистана). 

Знакомые мотивы! II па 

положение женщины в до-
революционном Казахстане 
большое влияние оказыва-
ли не только низкий, при-
митивный уровень произ-
водительных сил, но также 
вековые обычаи н тради 
цин, сковывавшие ум и 
природные способности ка-
зашки. Ее низкое поло 
жение в обществе и семье 
определялось самим суще-
ствованием многоженства, 
калымных браков, акса-
кальства. Правда, казахи 
хвалились тем. что в отли-
чие вт других азиатских на-
родов их женщина не носи-
ла паранджи или чадры, но 
такое ли уж это было до-
стоинство? В условиях ко-
чевого быта до паранджи ли 
было? Хвалились тем, что 
она могла сидеть с гостями, 
— но помните у Ауэзова: 
ЛПгернм поет в юрте, бед-
няки хотят послушать ее 
пение, но их прогоняют... 

венно-политической Ден 
тельности. участие в управ-
лении государством. Пред 
седатель аульного Совета 
директор совхоза, секретарь 
райкома, обкома партии, 
член ЦК КП республики, 
министр — да разве можно 
перечислить все сферы дсн 
тельности. где есть жеишн 
ны, от которых в той или 
иной степени зависит обще-
ственное развитие? Далеко 
за примерами ходить не на-
до среди советских участ 
никон семинара от Казах 
стана их было представлено 
немало. А вот несколько до 
полннтельных цифр. В Вер-
ховный Совет Казахской 
ССР первого созыва в п>о<> 
году были избраны 52 жен-
щины. в атом году — 1 74. 
или 35.Г) процента от обще-
го числа депутатов. Волее 
пятидесяти тысяч жен-
щин — депутаты местных 
органов власти. Я сидела на 
семинаре и невольно срав-
нивала. 

- Ш МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ГОД ЖЕНЩИНЫ 

Вот почему казашка, как 
жаждущий путник в пусты-
не. ухватилась за новое, что 
несла с собой в степь Совет-
ская власть. Сара Есова. 
одна нз виднейших предста-
вительниц женского движе-
ния в Средней Азии, рас-
сказывала мне однажды, 
какой огромной популярно-
стью пользовались в те го-
ды «красные юрты» — с 
ними связывались надежды, 
мечты, новая жизнь... При 
каждой «красной юрте» бы-
ли агитаторы, пропаганди-
сты, врач, учитель, а еще 
судья. Они решали спорные 
вопросы аульного быта, по-
рой устраивали показатель-
ные процессы над теми, кто 
хотел увековечить позор-
ные пережитки прошлого, 
выдавая их за националь-
ные традиции. Так. если де-
вушка обращалась в «юр-
ту» с жалобой на то. что, 
получив калым, родные вы-
дают ее против воли, «юр-
та» вмешивалась, и свадеб-
ный пир вместе с калымом 
отменялись. Надо было слу-
читься так. что «красная 
юрта» однажды рассматри-
вала стихотворное проше-
ние девушки-сиротки, кото-
рую выдавали насильно в 
жены — третьей или чет-
вертой — богачу! Конечно 
же. сделка но состоялась... 
А девушка эта стала пер-
вой поэтессой казашкой... 
Я говорю о нашей блиста-
тельной поэтессе Шолпан 
Нманбаевой. С чувством 
огромного дочернего уваже-
ния называю я имена пер-
вых казашек — борцов за 
равноправие, за новую 
жизнь: Алму Уразбаеву, 
члена Коминтерна, Нагиму 
Арыкову, первого наркома 
просвещения республики, 
Назипу Кулджанову. пер-
вую казашку журналистку, 
которая еще п 1014 году 
выступила в Семипалатин-
ском географическом обще-
ство с докладом на русском 
языке о творчестве Абая. 
Их яркие судьбы легли в 
основу моей поэмы «Ка-
зашка». Думаю, не без уча-
стия их был принят в 1Я20 
году декрет ЦИК и СИК 
КАССР об отмене калы-
ма, сыгравший важную 
роль в жизни степняков. И 
уплата, и принятие калыма 
объявлялись уголовным 
преступлением, а наруши-
тели декрета лишались сво-
боды сроком до года, «ка-
лымиый» скот, имущество 
конфисковывались а двой-
ном размере. 

Важнейшим аавоеваиием 
нашего строя, на мой 
взгляд, является выход 
женщины на арену общест-

Вот г о с п о ж * Ч а н д х а н н Сан. 
т » п у | р л из Т а и л а н д а говорит: 
• Н а ш а к о н с т и т у ц и я наи буд-
т о г а р а н т и р о в а л а н а м право 
у ч а с т в о в а т ь а п о л и т н ч . с м о й 
ж и з н и с т р а н ы . Однано полу-
ч и т ь » г о п р а в о трудно.. .» . 

« Т я ж е л о с и д е т ь ж е н щ и н , 
к о т о р ы е не и м е ю т п о л и т и ч е -
с к и * п р а в . , — с с о ж а л е н и е м 
з а я в л я е т с п е ц и а л ь н ы й по-
м о щ н и к Г е н е р а л ь н о г о секре-
т а р я ООН по с о ц и а л ь н о м у 
р а з в и т и ю и г у м а н и т а р н ы м 
в о п р о с а м , г е н е р а л ь н ы й се-
и р с т а р ь по М е ж д у н а р о д н о м у 
г о д у ж е н щ и н ы Х е л ь в и Л. Си-
н и л а ( Ф и н л я н д и я ) . 

Здесь, па семинаре, я 
лишний раз убедилась в 
том. что наше общество, 
предоставляй женщине нра-
ва, гарантирует их. Участ-
ницей семинара была, 
например, Улбала Алтай 
баева — она выращивает 
рис в песках Кзылкумов. 
Улбала — Герой Социали-
стического Труда, мать-ге-
роиня, воспитавшая трина-
дцать детей. Она депутат 
Верховного Совета СССР. 
Ее судьба не исключитель-
на. 

Время показало, какие 
возможности де юного чело-
века таились в казашке! А 
начинали мы с нуля. 
В 1!)24 году при Наркомате 
труда была создана специ-
альная женская комиссия 
по изучению и улучшению 
женского труда в производ-
стве. И уже на следующий 
год появилось 17 женских 
артелей ко кошмоделию, 
ковроделию, по изготовле-
нию казахской националь-
ной одежды. К 1937 году 
Казахстан занял второе ме-
сто в стране по урожайно-
сти сахарной свеклы. II в 
атом была немалая заслуга 
женщин. Именно они вы-
ступили продолжателями 
движения пятнеотннц. воз-
никшего на Украине. Казах-
ские колхозницы доказали 
возможность получения ты-
сячи центнеров сахарной 
свеклы с каждого гектара, 
а Нурима Доскажлена нз 
колхоза «Екпендн» Талды-
Курганской области получи-
ла даже 11!П центнеров. 

Па выдающиеся заслуги 
201 женщинам казахской 
земли присвоено авание Ге-
роя Соцнапнстнческого Тру-
да. 

Наше общество заинтере-
совано в том. чтобы чело-
век мог проявить и развить 
свои способности, создает 
для этого реальные усло-
вия. В общей численности 
рабочих и служащих Казах-
стана женщины составляют 
48 процентов, 46 процен-
тов — в сельском хозяйст-
ве. Среди всех специалистов 
республики с высшим и 
средним специальным об-
разованием их Г>0 процен-
тов, а по некоторым спе-
циальностям эти показатели 

значительно выше: вра-
чей - 70 процентов, учите-
пей. работников библиотек 
'и культпросветучрежде-
ннй - 68 процентов. А при 
переписи населении в ПМо 
-ОДУ в числе инженерно-
технических работников бы-
па лишь одна казашка, сре-
ди медицинского персона-
" а — в, среди учителей 
и
 культпросветработни-
ков — 54. 

Обратимся к стенограм 
ме семинара, н, как на ян-
ране. прокрутится старая 
пленка — то. что нами пре-
одолено, пережито. 

Ф з т м и я Ахмад ( Ф р о н т и»-
а и о н а л ь н о г о о с в о о о ж д в и и я 
Бахрейна): -До 30-* годов о<-
н о п и ы к н о т р а с л я м и анономи-
к и Б а х р е й н а ЯыЛи р ы б н » » 
ловля и д о б ы ч а ж « м ч у г « . Ш * И -
щ и н а б ы л а л и ш е н а какои-яи-
бо в о з м о ж н о с т и принимать 
у ч а с т и в в п р о и з в о д и т е л ь н о м 
т о к а е . Д о м а ш н е е хозяйств», 
Я ? ™ - "от ее УД.Л и сегодня, 
когда в с т р а н е о т к р ы т ы неф-
т я н ы е месторождения! сради 
оссх работающих ж е н щ и н ы 
с о с т а в л я ю т всего л и ш ь " "ТЬ 
п р о ц е н т о в , за равный с муж-
ч и н а м и труд о н и получают ое-
лее н и з к у ю зарплату.. 

Эмили В и ш а р а т 
щ и и Иордании): « Ж е и щ и м ы 
н з ш г й с т р а н ы и м е ю т ограни-
ч е н н ы е в о з м о ж н о с т и для уча-
стия в з н о н о м и ч е с к о м разви-
тии с т р а н ы . В о с н о в н о м они 
з а н я т ы в с е л ь с к о х о з я й с т в е н -
ном п р о и з в о д с т в е и получают 
м и з е р н у ю з а р п л а т у » . 

Мы бы не смогли до-
стичь подлинного равно-
правия без образования. По 
данным на 1911 год. в 350 
русско казахских школах (в 
частности, в Тургае, Ирги-
зе. Урде) учились всего око-
ло семи тысяч человек, из 
них девочек коренной на-
циональности — 289. Сей-
час в высших учебных за-
ведениях республики учат-
ся около 40 тысяч казашек. 
Лишь одни Казахский жен-
ский педагогический инсти-
тут подготовил более пяти 
тысяч педагогов-казашек. 

Я дружу с многими жен-
щинами-учеными; только 
доктор т наук у нас 114, н 
даже есть свой академии — 
Найля Вазанова. А разве не 
гордостью нации является 
семейство докторов Сатпао-
вых: четверо докторов на-
ук — женщин в одной 
семье! 

Между тем на семинаре 
я слышала горькие сетова-
ния. чю далеко не во всех 

'странах решена проблема 
женского образования. 

•30 процентов населения» 
не получивших образования. 
— это ж е н щ и н ы » , — сиазвла 
Г р у м з Д ? в и Тармалингам (На-
ц и о н а л ь н ы й совет ж е н щ и н 
М.1Л.1ЙЗИИ). 

С а м и р а Хури (Движение де-
мократических ж е н щ и н Из-
раиля}: * М ы живем я райо-
не, где доти не имеют не-
обходимого. Их воспитанию нв 
у д е л я е т с я должного внимания. 
Из года в год понижается 
ф о н д о б р а з о в а н и я , многие де-
т и вообще ив имеют ВОЗМОЖ-
НОСТИ у ч и т ь с я , бйльшая часть 
доходов государства идет на 
в о о р у ж е н и е , е ж е г о д н о цены 
ил т о в а р ы первой необходи-
мости у в е л и ч и в а ю т с я , а жиз-
н е н н ы й уровень народа ста-
н о в и т с я все более низиим. 
Бедность. голод, неграмот-
н о с т ь — н а ш и вечные спут-
н и к и * . 

Особо нужно сказать об 
охране материнства и дет-
ства. «При посещении дет-
ских учреждений Алма-Аты 
мы видели, что все дети со-
держатся здесь в одинако-
вых условиях, имеются все 
возможности для их всесто-
роннего развития, независи-
мо от того, кому они при 
надлежат — рабочему, ин 
женору, представителю ни 
теллигенцнн, колхознице», 
— делилась своими впечат-
лениями индийская пред 
стявителышца Снрла Шар-
ма. В самом деле, зто так. 
У нас в Казахстане более 
шести тысяч .дошкольных 
детских учреждений. И, ко-
нечно жё, все малыши, по-
сещающие их. одинаково 
нам дороги. Нам даже 
странно, что на это обраща-
ют внимание. Вопрос о ра-
венстве давно снят у нас с 
повестки дня. как н многие 
другие, на менее сложные. 
Та же Фатмня Ахмад из 
Бахрейна с печалью говори-
ла о том, что в их стране 
женщина может пользо-
ваться лишь четырехне-
дельным отпуском по бере 
менностн: никакие осложне-
ния по внимание не прини-
маются. У нас будущая 
мать получает отпуск на 
112 дней, а в случае ослож-
нений — еще на 14: посо-
бие выплачивается в {жзме-
ре полного заработка, неза-
висимо от стажа. А сеть ле-
чебно-профилактических уч-
реждений — н родильные 
дома, и детские консульта-
ции н поликлиники! Все это 
— наше настоящее. А про-
шлое — оно тоже, увы, еще 
существует. Только не в на-
шей стране, а там. за бар-
ханами... 

АЛМА-АТА 

ИНТЕРВЬЮ «ЛГв ХОЗЯЙКА «ТРЕХГОРКИ» 
Корреспондент шЛГ» обратился я писательнице Людмиле 

Уваровой, автору многих книг, повествующих о женщинах — 
героинях труда, с просьбой рассказать, над чем она сейчас 
работает. 

Шахта ^Донецкая». Майя Румянцева а Ануар Алимжанов среди шахтеров • о т о А . М А Р З А Н О В * 

— Я человек постоян-
ный, стараюсь по возможно-
сти хранить верность на 
только своей теме, но н сво-
им героям. Попробую пояс-
нить свою мысль. Волее 
четверти пека тому назад я 
впервые пришла на знаме-
нитую «Трехгорку». В ту 
пору мы, московские про-
заики. решили выпустить 
сборник, посвященный луч-
шим производственникам 
прославленного столичного 
предприятия. Тогда-то мне 
и довелось близко узнать 
многих знатных «трехгор-
цев» — Владимира Воро 

шина, Шуру Штырову, На-
ташу Дубяга, Зинаиду 
Меньшикову, саму хозяйку 
«Трехгорки» Анну Алексе-
евну Северьянову, многих 
других... 

С той поры я время от 
времени бывала на комби-
нате, на прядильной, ткац-
кой. ситценабивной фабри-
ках, в мастерской художни-
ков текстильщиков. Зна-
комство с «Трехгоркой» не 
прошло даром. 

За вти годы я написала 
несколько очерков о тек-
стильщиках, затем выпусти-

ла две повести — «Продол* 
жение следует» и «Стар-
шая сестра». 

Через четверть века пос-
ле той. далекой первой 
встречи я встретилась с 
Дарьей Павловной Смирно-
вой, одной нз лучших пря-
дильщиц. написала о пей 
повесть. Эта работа — одна 
из последних. Что еще? Ни-
шу повесть о москвичке, 
моей современнице, кото-
рой довелось перенести 
много тяжелого: и войну, и 
послевоенные годы, и мно-
гое личные неудачи. 

В атой женщине, чей об-
лик дорог уже по одному 
тому, что она вобрала в се-
бя черты тех, кого довелось 
мне анать, нашла в извест-

ной степени свое отражение 
и судьба Дарьи Смирновой. 

...Идет по планете меж-
дународный год женщины. 
И п этот год мне приятно 
сообщить споим читателям, 
что любимая моя тема — 
тема, так сказать, «жен-
ская» будет оставаться для 
меня главной и дальше 
Впереди — новая работа 
напряженная, но радостная 
новые встречи с героинями 
книг. 

Должно бы гь, справе д-
ливы слова: лучшая книга 
— зто та. что еще но напи-
сана. Очень хочется, чтобы 
мол еще и наполовину ие 
написанная книга о жен-
ской судьбе удалась, чтобы 
она понравилась... 
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СРЕДИ множества встреч 
во время Дней совет-
ской литературы, про-

«одиаших • Грузии а начале 
лета, эта запомнилась особо. 

Стройна* шеренга авкалип-
то», убегающих к горизонту, 
— ветрозащитна* полоса, 
о б е р е г а ю щ а я чайные планта-
ции и цитрусовые сады Галь-
ского совхоза. П о д сенью 
большого дерева на врытых 
» землю лавочнех р а с п о л о ж и , 
лись гости и хозяева — ч л е н ы 
бригад, работавших непода-
леку, Не было ни торжествен-
ного стола, застеленного п л ю -
шем, ни официальных, зара-
нее заготовленных речей, ни 
демаркационной полосы рам-
пы. В живой, н е п р и н у ж д е н -
ной беседе возникали самые 
резкие вопросы: сколько за-

рабатывают в совхозе, что но-

•ого пишут л ю б и м ы е писате-

ли, какими путями украинская 

девушка попала в Грузию, на-
век связав с нею свою 
еудьбуГ 

В центре о б щ е г о разговора 
без всяких видимых усилий 
со своей стороны неизменно 
ОКЛЗЫВБЛСЯ ч г п о в е к с сугубо 
г о р о д с к о й внешностью и ре-
ч ь ю , но тем не менее совер-
ш е н н о естестзенно и органич-
но вписывающийся в здеш-
н ю ю обстановку. Это б ы л 
Тенгиз Павлович Буачидзе, 
критик и литературовед, д о к -
то'р филологических наук, 
профессор, первый секретарь 
правления С о ю з а писателей 
Грузии. Его доскональнее зна-
ние проблем, заботящих р у . 
ководителей совхоза и р а б о . 
чих, не удивительно: он яв-
ляется депутатом Верховного 
Совета Грузинской ССР, м 
именно от Гальского района. 

Давно, еще со своих сту-
денчески* лет, знаю я Таити, 
за Павловича. И всегда пор*, 
жаюсь «го умению сочетать 
внимательную, доброжела-
тельную заинтересованность 
к окружающим с прямой и 
бескомпромиссной принципи-
альностью, широту интересов 
— с неуклонной целеустрем. 
ленностью. Много лет трудит, 
ся он я такой, казалось бы, 
чисто академической сфере, 
как исследование и перевод 
на грузинский язык памятнм. 

для маня очень насыщенным! 
первая половина — моногра-
фия о М. А. Шолохове (вышла 
к сроку — и юбилею), 
статья об А. Блоке для 
альманаха «Гантиади», пере-
вод «Слова Даниила Заточни. 
ка» (древнерусская литерату-
ра — моя старая любовь)). 
На менее напряженно и ны-
нешнее лето: сдал а мзда, 
тельство третий том «Лите-
ратурньи статей», усиленно 
работаю над «Грузинскими 
романтиками» для большой 

Тенгиз БУАЧИДЗЕ: 

выраженная 9 литературном 
творчеств», является продук-
том те* видимых и невиди-
мых, явных и тайных связей 
с Родиной, родным народом, 
его судьбой, без которых 
нет ни нас, ни нашей челове-
ческой, творческой судьбы. 
Мое поколение ощутил" Ро-
дину • грозные, кровавые, 
голодные годы отгремевшей 
«ойны. Как сказала одна рус-
ская поэтесса: «И чувство 
Родины во мне живет, навер-
но, с той минуты, когда на-

РАБОЧЕЕ ЛЕТО ПИСАТЕЛЯ 

«ГОРЯЧЕЕ ВРЕМЯ» 
ков древнерусской литерату-
р ы ; вслед за « С л о в о м о пол-
ку Игореве» и «Повестью 
временных лет» сейчас гото-
вятся памятники X I — X I I I ве-
ков; и в то ж е время ом пи-
шет — и много пишет — об 
актуальных современных ли-
тературных вопросах, высту-
пает с публицистическими 
статьями, активно участвует а 
общгствснной жизни. 

Естественно, что а нашей 
беседе был затронут весь зтот 
круг вопросов. 

— Лето для литераторов,— 
сказал Тенгиз Павлович, — 
отнюдь не « в р е м я летних от-
пусков», а самая рабочая по-
ра. Отпуска для писателя во-
обще но существует, писа-
тель всегда в работе -— пи-
шет ли, читает или отды-
хает. Этот год оказался 

* 

ПЕНАТЫ 

МУЗЕИ 
ДОСТОЕВСКОГО 

в трех километрах вт Ко. 
зельсиа, что • Калужской об-
ласти, иа живописном берегу 
чистой спокойной Ж и л ч р ы 
стоит на холме древний мона-
стырь. Это знаменитая Опти. 
на пустынь, место, куда но 
раз приезжали и где любили 
работать многие русские пи-
сатели: Л. Н. Толстой, Гоголь, 
Тургенев, Тютчев, А. К. Тол-
стой. 

В июне 1878 года, е период 
работы над планом романа 
«•Братья Карамазовы», в Оп-
т и к у п у с т ы н ь приезжал и 
Достоевский. Писатель оста-
навливался в скиту, ж и л в от-
веденном ему домине, наи 
тогда называли, Тихого у ю т а . 

Недавно здесь открылся ме-
мориальный дом музей Ф, М. 
Достоевского. 

...Присыпанная песком до-
рожи а ведет к малФньиому 
выкрашенному в светлоокой-
тым цяст домику а четыре 
оконца, со ставнями, с пали-
садником. заросшим яблоня-
ми. орешнииом, высокими 
дубами. Ступеньми на откры-
т у ю террасу. распахнутая 
дверь. Перед большим портре-
том писателя — б у к е т ы жи-
в ы х цветов, налево — неболь* 
шал комната. 

Рассказывает В. И. Соро-
кин. заведуюший Козельским 
филиалом областного краевед-
ческого музея: 

— В комнате этой разверну-
та экспозиция, о т р а ж а ю щ а я 
два периода • ж и з н и Федора 
Михайловича: 1848 — 1849 
годы и посещение писателем 
козельских мест в 1878 году. 

Известно, что Достоевсиий 
принимал деятельное участие 
в к р у ж к е Буташевича-Петра-
шевского, х о р о ш о знал и пет-
рашевца Н. С. К а ш к и н а . В 
экспозиции можно увидеть 
к у р т к у у з н и к а Петропавлов-
ской крепости, переломлен-
н у ю саблю — непременный 
атрибут гражданской казни в 
царской России, карманного 
формата евангелие — единст-
венную к н и г у , которую раз-
решалось читать в заточении, 
копии писем Достоевского, 

У К А З 

ПРЕЗИДИУМА 
вино вно г о СОВЕТА 

СССР 

О награждении 
писателя Фейнберга-

Самойлова И. Л. 
орденом «Знак Почета» 

За заслуги в области со-
вотской литературы и в свя 
зн с семидесятилетнем со 
дня рождения наградить 
11 целте ля Фейнберга-СамоП-
лова Илью Львовича орде 
ном «Знав Почета». 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

Н. ПОДГОРНЫЙ. 

Оаяретарь Прмидиуи» 
Верховного Совета СССР 

^ М. ГЕОРГАДЗЬ 
МОСКВА. КРК.МЛЬ. ' 
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а том числе письмо и брату, 
написанное в крепости. 

О экспозицию в к л ю ч е н ы 
тЛкжо черновая страница ру-
кописи «Братьев Карамазо-
в ы х * — со множеством аптор-
снмх помет, условных обозна-
чений, поправои и рисуииоя. 
письмо писателя к жене Д. Г. 
Си итиинон-Достоевской. где 
он делится впечатлениями от 
посещения Оптиной п у с т ы н и . 
Здесь ж е фотография стар-
ца Амвросия, с которым пи-
сатель встречался и который 
послужил прототипом одного 
из герое» романа — Зосимы, 
личные вещи старца — кло-
б у к , покрывало, колоколь-
ч и к , четии.^ 

Но наибольший интерес у 
посетителей вызывает третья 
часть эиспозиции. На стен-
дах — многочисленные ини-
ги, ж у р н а л ы со статьями о 
творчестве Досгоевсиого, при-
сланные из разных стран, 
юбилейная медаль, врученная 
нам К. А. Фединым о дин 
130-летия со днл рождения 
писателя, бюст и барельеф, 
подаренные французской и 
итальянской делегациями, 
собрания сочинений, иллюст-
рации к произведениям, вы-
полненные передвижниками 
и современными художника-
ми. фотографии мест, где ж и л 
и работал Достоевсиий.-

Две другие к о м н а т ы мемо-
риального дома-музея вос-
создают обстановиу монастыр-
ского гостиничного домина. 
Изразцовая печь, старинного 
письма иноны, горна с посу-
дой. конториа, письменный 
массивный стол с подсвечни-
иами, ш к а ф с книгами, кото-
рыми пользовался писатель, 
ж у р н а л а м и . 

Дом-музей открылся не-
давно — в ионце июля, но 
в нем у ж е побывало более 
д в у х т ы с я ч человек. Посети-
тели иэ разных городов на-
шей страны, из-за рубежа 
приходят и приезжают сюда, 
чтобы отдать дань уважения 
великому русскому писателю. 

Ю. СТЕФАНОВИЧ 

серии ««Библиотеки поэта». И 
главное — книга «Раздумы»» 
из двух разделов: « Этюды на 
русские темы» и ««Грузинские 
мотивы». Она писалась по-
русски. Я, грузинский писа-
тель, никогда не думал, что 
осмелюсь на такое, но так уж 
вышло! 

— Вы упомянули о своем 
пристрастии к древнерусской 
литературе. Перевод на гру-
зинский «Повести временных 
лет», составивший первый том 
вашего большого труда о ли-
тературе Древней Руси, вы-
звал живой интерес читате-
лей. Ваша работа исследова-
теля и переводчика может 
быть названа практическим 
проявлением понятия «друж-
ба народов — дружба лите-
ратур». 

— Духовная наша жизнь, 

ш | Ш 

п и 

НАМ 
СООБЩИЛИ 

Высокие награды 
За плодотворную работу по 

Подготовке и паданию две-
надцатнтомкой Белорусской 
Советской Энциклопедии Ука-
зами Президиума Верховного 
Совета ВССР группа редакци-
о н н ы х и нлдательских работ-
н и к о в удостоена п о ч е т н ы х 
лваниП и наград республи-
кн. Среди н а г р а ж д е н н ы х — 
писатели. Пвание наслужен, 
кого деятеля н а у к и ВССР 
присвоено главному редмкто-
ру Белорусской Советской 
Энциклопедии I I. Бровке. Зв.*-
Кия ааслужеиного работника 
К у л ь т у р ы ВССР удостоены 
И. Коаеко и Л. Петрашкевич. 
Писатель Я. Скриган награж-
ден Почетной грамотой Вер-
ховного Совета БССР. 

Н а ш корр. 
М И Н С К 

Летопись рецензий 

леты и салюты не различала 
я в окне». Так вот чувство 
Советской Родины, чувство 

«семьи единой» является той 

главной исходной точкой, на-
чиная с которой и возводит-

ся интернациональное здание 
нашей д р у ж б ы наоодов, 
д р у ж б ы литератур. Это не 

только, так сказать, мораль-
но-этическая, но гласным об-
разом мировоззренческая 
категория. На этом мы стоим, 

этому с л у ж и м по м е р е своих 
сил. Это и поле моей дея-

тельности, и источник вдохно-

вения, и предмет творчества. 

— Иногда приходится слы-
шать о том, что всякие лите-

ратурные мероприятия отры-

вают писателя, не способству-

ют созданию книг... 

— В литературной практик# 
слово «мероприятие» теряет 
свой отрицательный оттенок. 
Разве обсуждение книги, доб-
рая беседа с молодежью, 
проведение литературных 
встреч, участие я разных со-
вещаниях и симпозиумах, вы-
ступления перед читателями 
не обогащают писателя, а 
следовательно, и литературу? 
И разве все это не литератур-
ные мероприятия? Только за 
последнее время у нас про-
шли такие значительные ме-
роприятия, как Всесоюзное 
совещание писателей и кри-
тиков на тему ««Партия — 
ум, честь и совесть нашей 
эпохи», пленум о рабочей те-
матике в литературе с уча-
стием представителей рабоче-
го класса, Ленинские литера-
турные чтения, ставшие тра-
диционными, Дни советской 
литературы в Грузии, Маяков-
ские чтения в Кутаиси, твор-
ческая встреча с французски-
ми писателями в Пицунде. 
Практикуемые С о ю з с м писа-
телей Г р у э к * систематические 

поездки ведущие прозаиков, 

поэтов, очеркистов на пред-
приятия, стройки и колхозные 

поля дали возможность из-
дать серию книг ««Грузинские 
писатели на влхте пятилет-
ки»... Но в чем-то яы праэы. 
Поменьше суе»ь.., побольше 
деле — нам следовало б ы 
строже придерживаться этой 
древней мудрости в литера-
турной практике. Ну что ж, 
скоро писательские съезды, 
там и поговорим на эту тему. 

А сейчас горячее время — 
время работы и новых книг. 

Э. ЕЛИГУЛАШВИЛИ. 
соб корр. »ЛГ» 

ТБИЛИСИ 

Исполнилось сорок лет ео 
дня выхода первого номера 
«Летописи рецензий» — един-
ственного в страна информа-
ционного библиографического 
> «ваятеля, сообщающего о 
рецензиях на все виды из-
даний. в ы х о д я щ и х не только 
в СССР, но и за рубежом. 

Ни одна страна в мире не 
нанимается учетом рецензий 
н таком широком масштабе, 
к а к это делает Всесоюзнач 
к н и ж н а я палата. 

До революции и в послеок-
тябрьский период реценлни 
у ч и т ы в а л и с ь отдельными 
к р у п н ы м и библиографами, та-
к н мн. к а к И. И. Мазков, К. Н. 
Дерунъв. и некоторыми жур-
налами. Р е г у л я р н ы й ж е учет 
рецензий начался с 1925 го-
да. Но вскоре возникла необ-
ходимость в специальном из-
дании. где были б ы о т р а ж е н ы 
все рецензии, напечатанные в 
советской прессе. В 1035 году 
появилось первое илданнс. от-
вечающее этим требованиям. 

Обширна география распро-
странения «летописи> и ал 
рубежом — от европейских 
стран до Гонконга и Новой 
Зеландии. 

М. ГОЛИЦЫНА, 
г л а в н ы й библиограф 

Всесоюзной 
н н и ж н о и палаты 

Собрано крестьянином 
В липецком село Афанао.е-

во дом Н а ш а Васильевича 
Ноблпкогн :«ннют все. Оно 
и понятно: книгами его бо«а-
той библиотеки пользуется 
здесь ч у т ь л и но кажды'й. 

Первой книгой я воблнков-
ской библиотеке было «Путе-
шествие из Петербурга и Мо-
с к в у » Д. Радищева. Эту ини 
гу._ изданную в Лондоне в 
1858 году, подарили пареньку 
п начало века учительницы 
Магдалина и Клена Златоврат-
ские — сестры известного в 
то время писатели Николая 
Златовратского. После Ок-
тябрьской революции на 
к н и ж н ы е полки легли пер 
вые и здания прон.шеденин 
В. И. Ленина, классиков рус 
ской и зарубежно!» художест-
венном литературы. В библпе 
теке есть и книги, которые 
редко встретишь в крупней 
ш и х х р а н и л и щ а х страны. 

Б о л ь ш у ю и интересную 
ж и з н ь прожил вт от ЕО летний 
человек: он первым на селе 
вступил в Коммунистическую 
партию, после революции воз-
главил Товарищество по сов 
местной обработке земли, 
б ы л у ч а с т н и к о м трех войн 
много лет отдал колхозному 
строительству. Теперь Иван 
Васильевич всем, что имеет. • 
щедро делится с односельча-
нами. 

Наш корр. 
Л И П Е Ц К 

Дни советской литературы на Дальнем Востоке (Петропав-
ловск-Камчатский). Геворг Эмин (справа) и старший помощ-
ник капитана НМРТ * Математик* В. Д. Шсвчик. 

СТРАНИЦЫ БЛОКНОТА 

ПУТЬ К ПРИЧАЛУ 
- . Я б р о ж у по Ильичевсному 

порту в о ж и д а н и и друзей. 
Вот-вот к причалу по дойдет 
корабль, носящий имя моего 
друга писателя Басиля Куче-
ра. А ведет судно к р о д н о м у 
ч е р н о м о р с к о м у берегу т о ж е 
мой давний хороший товарищ 
капитан виктор Захаров. Вик-
тор никогда не видел Васи-
ля, знал его только по кни-
гам. А теперь они неразлуч-
ны. 

...Жду своих друзей и 
вспоминаю, как в 1^49 году 
вместо с Виктором м ы пере-
гоняли плавучий док иэ О д е с -
сы в Петропавловск-Камчат-
ский. Далек и нелегок был 
Лэт рейс. В минуты затишья 
м ы вели долгие р а з д у м ч и в ы е 
разговоры, строили планы, 
рассказывали друг другу о 
недавнем солдатском быте —-
это были первые послевоен-
ные годы, и война еще жила 
в нас, не отпускала. Я узнал, 
что Виктор, бредивший мо-
рем, попал о р у ж е й н и к о м в 
авиаполк скоростных бомбар-
дировщиков. Говорят, ору-
жейник дело наземное. 
Говорят... И летать приходи-
лось, когда стрелков не хва-
тало, и десантников обучать 
стрельбе из крупнокалибер-
ного пулемета, и на земле 
бывало опаснее, чем в воз-
духе. Надо бомбу разрядить 
— «Давай, витя(ц Садится он 
в е р х о м на се к о в а р н у ю хо-
л о д н у ю ч е р н у ю спину и на-
чинает с ней «дипломатиче-
ские»» переговоры. Кто знает, 
с какими она сюрпризами. 
Н а х о д и л подход. Три стокило-
граммовых фашистских бом-
б ы распотрошил, а сколько 
их б ы л о весом поменьше — 
и не припомнит. На Куба-
ни захватили большой шта-
бель четырнадцатикилограм-

мовых зажигательных фугасок 
с часовым механизмом. Рас-
крутил, разглядел, а потом 
наши пустили их против вра-
жеских ж е танков. 

А после войны — снова 
море, четвертый помощник, 
третий, второй и, наконец, в 
старпомы вышел. Первое его 
капитанство состоялось на 
стотонном плавкране. Пере-
гоняли плавкран из Ч е р н о г о 
моря на Дальний Восток. По-
тянулись бесконечные прос-
торы, как в замедленной 
съемке, поплыли дни и ночи. 
Суэцкий канал, Красное море. 
Индийский океан и дальше, 
дальше... Нсговоротливая 
штука—плавкран, не для оке-
анской волны, но перегнали 
его благополучно. 

В июне 19Л года капитан 
В. Захаров принял новое суд-
но. Это был корабль — пер-
вооткрыватель контейнерных 
перевозок на Ч е р н о м м о р е — 
(•Василий К у ч е р * . Виктор За-
харов принялся перечиты-
вать книги В. Кучера, искать 
статьи о нем. Бму хотелось 
как можно больше знать о 
писателе, именем которого 
назван ставшии р о д н ы м ему 
корабль. 

...Корабль у ж е подходит к 
причалу. Здравствуй, Василь! 
Вот мы и снова встретились 
в Ильичевске. Ты приезжал 
сюда, кажется, совсем не-
давно, мы ходили с тобой 
теплыми апрельскими улица-
ми одного города. 

На капитанском мостике, 
как и полагается, стоит Вик-
тор Захаров. Наш современ-
ник, человек дела и мечты, 
герой моей пока еще не на-
писанной книги. 

ОДЕССА 
И. ГАЙДАЕНКО 

Сляамн. Михеи* Дуди* (еден) § мфгммем От А . М О С К А Л И А 

МАРШРУТАМИ 
ПЯТИЛЕТКИ 

Э С Т А Ф Е Т А 
СОДРУЖЕСТВА 

Почим Московской писа-
тельской организации, за-

ключившей договор о твор-

ческом с о д р у ж е с т в с пятьиэ 
столичными предприятиям*, 

распространился ш и р о к о по 
стране. Эстафету д р у ж б ы 
литераторов с т р у ж е н и к а м и 

города и деревни подхвати-

ла и Костромская писатель-
ска* организации. Недавно 

ее представители вернулись 
И» очередной многодневной 
л о « : д < и но сеяем области. 

СУДРАБКАЛН Ян 

4 сентября 11*75 года на 
82 м году жизни с кончался 
член ЦК Компартии Лат-
вии. Герой Социалистиче-
ского Труда, народный поэт 
Латвийской ССР, член 
правления Союза писателей 
СССР, академик АН Лат-
ни йс кой С С Р. ла> реа т 
I ос у да рс таенных премии 
СССР и Латвийской ССР 
Ян Судрабкалн (Аренд Кар-
лович Судоабка ни. 

Ян Судрабкалн родился 
17 мая 18У4 года » посел-
ке Пичукалнс Рижского 
района. Его •университета-
ми* были самообразование* 
настойчивая тяга к знани-
ям, Он овладел нескольки-
ми иностранными языками, 
что позволило ему ознако 
мнться с лучш Iми произве-
дениями мировой литера-
туры. 

Носче установления Со-
ветской власти в Латвии в 
1919 году Ян Судрабкалн 
работал в редакции газеты 
«Цння». В г >ды правления 
националистической бурж> • 
азнн он в своей поэзии и 
публицистических работах 

Это было совсем недавно. В 
погожий день млвальиада мл-
ш н н с л а т ы ш с к и м и писателя-
ми и гостями из братсних рес-
публик мчалась И1 Риги по 
живописной доооге над рекой 
Гауей и древне;4у Цесису. 
Здесь, на земле, где протека-
ли первые годы будущего 
поэта, начались празднова-
ния, посвященные 80-легню 
народного поэта Латвии, уже 
при ж и з н и признанного млас-
сина советской литературы 
Яна Судробнзлна. В атн дни 
на земле Цссиса и столичной 
Риги тс. кому привелось уча-
ствовать в подлинно народном 
празднике, в какой вылились 
юбилейные торжества. воо 
ч и ю увидели, насколько спра-
ведливо и достойно юбиляр 
носит звание иаоодного поз-
та. И звонкоголосые школя-
ры. пионеры той школы, куда 
70 лет назад бегал позт. и 
сельские тружениии. и рабо-
чие ЛЮДИ, и представители ин-
теллигенции щедро дарили 
юбиляра знаками своей люб-
ви и уважения. И было есте-
ственно, что памятный день 
мароднего поэта превратил-
ся в шйрокии, многоцветный 
праздник народной песни и 
народного танца, что звучали 
мелодии, написанные на сло-
ва стихов юбиляра. И дорогу, 
по которой двигался юбилей-
н ы й праздник, можно было 
без преувеличения назвать 
дорогой цветов. П ы ш н ы м и 
розами, гвоздиками, скром-
н ы м и букетами полевых цве-

раскрывал социальные про-
тиворечия, осуждал буржу-
азное общество, шел вместе 
с представителями латыш-
ской прогрессивной интел-
лигенции. 

После восстановления Со-
ветской власти в Латвии в 
Н)40 году Ян Судрабкалн 
активно включился в про-
цесс становления латыш-
ской советской литературы, 
строительство но ион, социа-
листической жизни. В пе-
риод Велнкой^Отечествен-
ной войны, находясь в эва-
куации в Кировской обла-
сти, а аатем в Москве, он 
много, талантливо н горячо 
писал. Пламенное слово 
Яна Судрабка <на горячо 
звало к борьбе с фашиз-
мом. Он был певцом совет-
ского патриотизма, дружбы 
народи*, пролетарского ин-
тернационализма. 

После возвращения в ос-
вобожденную Ригу Ян Суд-
рабкалн принял активное 
участие н восстановлении 
культурной жизни респуб-
лики 

В 1947 году он был удо-
стоен звания народного поэ-
та Латвийской ССР, а год 
спустя за сборник стихов 
• В братской семье» ему 
была присуждена Государ-
ственная премия СССР, За 
сборник «Еще одна весна» 
и 1965 году он получил Го-
сударственную премию Лат-
ни некой ССР. ,С Н>73 года 
Ян Судрабкалн являлся 
академиком Академии наук 

Латвийской ССР. Поэт из-
бирался депутатом Верхов-
ного Совета СССР VII и 
VIII созывов. С 1931 года 
Ян Судрабкалн — член 
Коммунистической партии 
Советского Союза. 

Неразрывными узами все 
творчество Яна Судрабка ч-
иа было связано со своим 
народом. Неоценимо его 
влияние на процессы раз-
вития латышской советской 
литературы. Гуманная, глу-
боко партийная поэзия Яна 
Судрабкална будег всегда 
служить высоким приме-
ром для поэтов и писате-
лей. Лирика Яна Судраб-
кална благодаря своим вы-
соким идейно-художествен-
ным достоинствам вошла в 
золотой фонд всей совет-
ской литературы. 

Коммунистическая пар-
тия и Советское правитель-
ство высоко оценили лите-
ратурную и общественную 
деятельность Яна Судраб-
кална, присвоив ему звание 
Героя Социалистического 
Труда. Он награжден двумя 
орденами Ленина, орденом 
Октябрьской Революции, 
двумя орденами Трудового 
Красного Знамени. 

От нас ушел большой ма-
стер слова, патриот Совет-
ской Родььы, чуткий воспи-
татель молоды* литерато-
ров. сердечный и простой 
человек. Имя народного 
поэта Латвийской ССР Яна 
Судрабкална вечно будет 
жить в памяти народа.' 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
ЛАТВИИ 

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ЛАТВИЙСКОЙ ССР, 
СОВЕТ МИНИСТРОВ ЛАТВИЙСКОЙ ССР, 
ПРАВЛЕНИЕ С О Ю З А ПИСАТЕЛЕЙ СССР. 

ПРАВЛЕНИЕ С О Ю З А ПИСАТЕЛЕЙ ЛАТВИИ 

тов читатели всех возрастов 
стремились ззевидетельстао-
нать свою любовь, свое уаа-
жение к поэту-юбиляру, ссои 
надежды на то. что он. не 
сгибающийся под тяжестью 
большого возраста, подарит 
народу новые произведения, 
неу аяддюа;ие цветы с всего 
сердца. Согретый теплом на-
родной любви, поэт, за плеча-
ми которого лежал прости-
рающийся более чем на 60 лет 
п у т ь в литературе, чувство-
вал ш эти дни прилив бодро-
сти, и по-молодому звучал 
его голос, когда благодарил 
он родной нзрод за любовь и 
внимание, а советское прави-
тельство — за высокое зва-
ние \ером Социалистического 
Труда, присвоенное ему я 
день 80-летия 3 эти дни нам. 
его друзьям почитателям его 
таланта, казалось, что поэт, 
так много давший латышско-
му народу и своей социали-
стической Родине, еще не ис-
черпал силу своего таланта, 
что у нас есть все основания 
ж д а т ь новых произведений, 
в которых, каи в большинст-
ве созданного им, будет пол-
ногласно звучать наше время 
с его трудом, заботами и ра-
достями. И особенно горько 
видеть заключенное в траур-
н у ю рамку извещение о том, 
что неумолимый недуг выр-
вал из боевого строя совет-
ских писателей Яна Судраб-
кална. что отныне его друзья 
и читатели его иниг будут 

встречаться с поэтом только 
на страницах оставленных им 
в наследство строителям 
иоммуиизма иниг стихов, про-
зы. пламенной публицистики, 
великолепных переводов. Ян 
Судрабкалн был не только та-
лантливым мастером слова, 
широк Ьыл круг его интересов 
а искусстве. Никогда не ч у ж -
дался он жииотрепещущей 
злобы дня, выступая иак бое-
вой публицист и сатирик. Он 
был подлинно народным пос-
том и потому, что с сое при^ 
звание сочетал с общественно-
политичесиой деятельностью. 
И родной народ неодиоиратно 
избирал его в верховные ор-
ганы власти республики и 
Союза, видел в его лице до-
стойного выразителя своих 
интересов, коммуниста, верно-
го сына ленинской партии. 

Провожая в последний путь 
славного сына латышсиог* 
народа, мы разделяем с на-
шими братьями, л а т ы ш с к и м и 
писателями, с миллионами 
читателей его иниг скорбь 
невосполнимой у т р а т ы . И мы 
уверены в том. что замеча-
тельное наследие поэта бу-
дет оплодотворять смелые 
творчесиие поиски молодежи, 
приходящей в литературу, и 
сам он будет примером своей 
достойной глубокого уваже-
ния жизни у ч и т ь молодых в 
пафосе народной ж и з н и чер-
пать энергию своего творче-
ства. 

Алексей СУРКОВ 

Эдуард 
Армянская советская ли-

тература понесла тяжелую 
утрату. Скончался видный 
литературовед и общест-
венный деятс-ль, секретарь 
правления СП СССР, член 
ЦК КП Армении Эдуард 
Степанович Топчяи. 

Эдуард Степанович Топ-
чяи родился в ИМ I году в 
селе ^ >ВД.КИЛ<Ф Сурмалнн-
ского уезда. В 19^1) году 
после окончания средней 
школы он поступает на фи-
лологический факультет 
Ереванского государствен-
ного университета и одно-
временно работает препо-
давателем в школах города 
Кр евана. 

В 10;1Г> — 1 ЯЗЯ годах 
Эдуард Степанович Топчяи 
учится н аспирантуре Ле-
нинградского института ис-
кусствоведения. По оконча-
нии учебы он возвращает-
ся в Ереван, работает а I-
меетнтелем редактора ар-
мянской литературной гл 
зеты «Гракан терт». Одно-
временно с журналистской 
деятельностью Э. С. Топ-
чяи преподает в Ереван-
ском педагогическом ин-
ституте. В 1939—1942 го-
дах он работает старшим 
научным сотрудником Ин-
ститута языка и литерату-
ры Армянского филиала 
АН СССР. В 1942 году 
Э. С. Топчяи отправляется 
добровольцем на фронт. 
Здесь же, на фронте, он 
вступает в ряды КПСС. В 
1943 году, получив ране-
ние, демобилизуется и, воз-
вратившнсь и Ереван, на-
значается редактором жур-
нала «Сояетлкаи гракану-
тюн ев арвест». 

В 1941 — 1946 годат 

С. Топчяи избирается 
ответственным се кретаре м 
правления СП Армении. В 
последующие годы он рабо-
тает заведующим сектором 
советской литературы, а за-
тем директором Института 
литературы АН Армянской 
ССР. В 1!<5 1 году Э. С. 
Топчяи избирается первым 
секретарем правления СП 
Армении. Возглавляя бо-
лее 20 лет писательскую 
организацию республики, 
' К С, Топчяи неуклонно бо-
ролся за высокую идей-
ность и партийность лите-
ратуры. способст в о в а л 
своей деятельностью раз-
витию армянской литерату-
ры. росту и воспитанию но-
вого литературного поколе-
ния. Его научные труды и 
исследования, обобщая раз-
ные атапы литературной 
жизни страны, явились ве-
сомым вкладом в армян-
ское литературоведение. 
Долгие годы работая в Ере-
ванском государственном 
университете и Ереванском 
педагогическом институте, 
Э. С. Топчяи проявил себя 
замечательным педагогом, 
способствовал воспитанию 
нескольких поколений фи-
лологов. 

Эдуард Степанович Топ-
чяи принимал активное 
участие в общественной 
жизни республики. Он не-
однократно избирался чле-
ном ЦК КП Армении и де-
путатом Верховного Совета 

Армянской ССР. Э. С. 
Топчяи был Председателем 
Верховного Совета Армян-
ской ССР 6-го и 7-го созы-
вов. 

За большие заслуги в 
развитии советской армян-
ской литературы Эдуард 
Степанович Топчяи был на-
гражден орденами Трудо-
вого Красного Знамени, 
Отечественной войны И 
степени, «Знак Почета» и 
медалями. 

Э. С. Топчян был прин-
ципиальным коммунистом, 
верным сыном партии н 
народа, литератором, обла-
давшим глубокими знания-
ми и большой эрудицией, 
скромным и чутким товари-
щем. Светлый образ Эду-
арда Степановича Топчяна 
навсегда сохранится в на-
ших сердцах. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ АРМЕНИИ, 

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА АРМЯНСКОЙ ССР, 
СОВЕТ МИНИСТРОВ АРМЯНСКОЙ ССР, 

ПРАВЛЕНИЕ С О Ю З А ПИСАТЕЛЕЙ СССР, 
ПРАВЛЕНИЕ С О Ю З А ПИСАТЕЛЕН АРМЕНИИ 

Писатели побь'ЯАпи • Амтро-
п о » с к о м и П в р ф е я ь е в с к о м 
районаи — у хлеборобов и 

жиаотмоаодоа, мелиоратороа 
и лесорубоа. 

— С р е д и встреч, — рас-
сказал нашему корреспон-

денту руководитель делега-

ции В. Шапошникоа, — осо-

бенно запомнился аечер, 
п р о в е д е н н ы й с председате-
л е м к о л х о з а « Д р у ж б а » Л. Ка-
саткиной. Вот о такик, как 
вн», говорки трудна* доля 

ей досталась, и все в ы д ю ж и -
ла. Это ее стараниями и 
усилиями другик колхозниц 
возродилась послевоенная 
разрушенная деревня. Зна-
комство с п о д о б н ы м и л ю д ь м и 
(а в своих замыслах я у ж е 
в и ж у ее героиней повести) 
всегда расширяет наши пред-
ставления о жизни. 

Еще одна интересная 
•стреча. С трактористом 
В и к т о р о м А р е ф ь е в ы м , кото-
рый, несмотря на свой мо-
л о д о й ю а р а с т , ужа кавалер 

о р д е ч а Трудовой Славы. 
Не только его внешний 
вид, но, главное, насы-
щенная духовная жизнь — 
свидетельство того, что 
грань м е ж д у г о р о д о м и де-
ревней становится все менее 
выраженной. 

И много других встреч, че-

ловеческих судеб запечатле-

лось в памяти и в блокнотах. 
Эти записи, надеемся, отзо-

вутся и в прозе, и • стихах. 

Н. ЛАРИНА 

* 
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Д ' ЕЛО было в Комсо-
мольске-на-Амурв лет 
десять назад. Только 

что закончилось памятное и 
до сегодня Читинское сове-
щание, писатели разъехались 
по городам и весям. В нашей 
группе молодую литературу 
представляла симпатичная, 
однако весьма уверенная и 
боевитая особа. Она уже ус-
пела выпустить толстый ро-
ман и потому, наверное, ощу-
щала под ногами не то на-
дежную стартовую площадку, 
не то неколебимый пьеде-
стал. 

Она очень любила отвечать 
на вопросы читателей. 

— «В чем смысл жизни и 
что такое счастье^» — огла-
сила она очередную запис-
ку. — Это же проще просто-
го, я сейчас отвечу» 

Тут не выдержал мой ле-
нинградский друг, бывший 
морян и артиллерист, писа-
тель Вадим Инфангьев. 

— Мы присутствуем при 
величайшем событии! — во-
сторженно заорал Вадим, 
крутанув свой боцманский 
ус. — Вся литература от Го-
мера до наших дней бьется 
над вопросом: в чем смысл 
жизни и что такое счастье? И 
наконец-то в это мгновение 
мы получим ответ. Я потря-
сен! 

Прошу прощения, но при 
чтении некоторых статей о 
поэзии мне вспоминается на-
ша молодая спутница. 

Потому что на вопрос 
,«что есть поэзия?» невозмож-
но ответить однозначно, ибо 
поэзия и жизнь неразделимы. 
«Землетрясенья судорожный 
миг, в тиши звучащий малень-
кий родник, истории бездон-
ной глубина, грядущего же-
ланная весна... все для сти-
хов — таких, как жизнь са-
ма!» —• писал когда-то клас-
сик абхазской поэзии Дмит-
рий Гулиа. 

«ПОЭЗИЯ — в широком 
смысле — вся худож. лите-
ратура...» — обьясняет нам 
Краткая литературная энцик-
лопедия. «ЛИТЕРАТУРА... — в 
широком смысле — вся пись-
менность, обладающая об-
ществ. значением» — гово-
рится там же. Оговорка «в 
широком смысле» в обоих 
случаях извинительна и по-
нятна. 

Мне кажется, мы порой пу-
таем поэзию и поэтику — в 
большинстве случаев неволь-
но. Но и рассматривать поэ-
тику отдельно от бытия 
ошибочно. Мне иногда ста-
новится страшновато, когда я 
думаю о том, что кибернети-
ки пытаются вычислить основ-
ные законы творчества — а 
ну как вычислят! — больно 
скучно тогда станет жить. 

К сожалению, часто в поле 
зрения критики попадает то, 
что в данный момент более 
заметно. Это особенно про-
демонстрировала статья В. 
Соловьева («ЛГ», № 36 от 3 
сентября с. г.). Она названа 
«За частоколом надуманных 
построений». Боюсь, что та-
кой частокол прежде всего 
возведен самим критиком. 

«Пускай меня мечтатель не 
осудит, я радуюсь отныне за 
двоих тому, что жизнь всегда 
была и будет намного выше 
вымыслов моих», — писал 
Ярослав Смеляков. Ничего 
тут обидного для стихотвор-
ца нет, — мы с первых сво-
их шагов впитали в себя 
и проверили собственными 
биографиями правильность 
Марксова учения о базисе и 
надстройке. Все дело в том, 
чтобы катаклизмы самой жиз-
ни потрясали поэта: не наблю-
дателя, не соглядатая бытия, 
а нервно живущего, сейсми-
чески восприимчивого твор-
ческого человека. А если не 
потрясают, то какой же он 
поэт? Будь он хоть тысячу 
раз умельцем, он не создаст 
ничего значительного. 

Вот почему я никак не мо-
гу согласиться с В. Соловье-
вым, когда тот, опираясь на 
одну только цитату из Д. Са-
мойлова: «И грозные трубы 
отчизне сменяет на флейту 
дрозда», делает вывод, что в 
этом — «всеобщие законы 
времени, которому поэт под-
властен, как и все остальное 
общество». 

Времени, конечно, подвла-
стны и поэт, и общество. А 
вот что до всеобщих законов 
времени, согласно которым 
грозные трубы сменяются на 
флейту дрозда, то думаю, 
что они критику привиделись. 
Их не выражают ни поэзия Д. 
Самойлова, ни вообще вся 
наша поэзия. А будь по-дру-
гому, поэзия вообще потеря-
ла бы право именоваться та-
ковой — стала бы сплошным 
стихотворством. 

Термин «гражданствен-
ность» в той ж * Литератур-
ной энциклопедии не упомя-
нут (есть «I ражданский 
шрифт», введенный после 
петровской реформы 1708 г.), 
но мне кажется, чтр поэтиче-
ская формулировка граждан-
ственности четко произнесена 
Маяковским: «Это было с 
бойцами или страной, или в 
сердце быго в моем». Исклю-
чите третью ипостась — «в 
сердце» — й не будет ни по-
эзии, ни гражданственности: 
будет противопоказанная лю-
бому роду искусства ритори-
ка. 

Считаю эту формулировку 
для поэта — во всяком слу-
чае, для советского поэта — 
основополагающей. 

Как всякий читатель, любя-
щий поэзию, а тем болев за-
интересованный в ней всем 
своим существом, я читаю 
стихи жадно и много. Конеч-
но, бессистемно, что попадет-
ся под руку, присылается с 
дарственными надписями или 
подписано дорогими для ме-

ня именами. Многое меня 
огорчает — скажем, я не всег-
да могу определить, где кон-
чается поэт А. Ь. и начинается 
поэт В. Г.: уж больно они по-
хожи. Но многое радует. Ко-
нечно, удручает равнинный 
ландшафт, но в поэзии на-
шей есть хотя бы высот-
ки, есть свои, собственноруч-
но возведенные крепости, 
угодья, сады чудес или, в 
конце концов, аттракционы, 
что тоже не та:с плохо. 

Хорошо ли мы знаем свою 
страну Поэзию? 

Любопытно проследить, как 
критика следует за модой: в 
один сезон бог — Ван-Гог, в 
другой сезон — Сезанн... Сер-
дитые молодые люди, интел-
лектуальная, деревенская, ти-
хая, исповедальная поэзия — 
это же все гримасы класси-
фикации, под которую с та-
ким трудом втискивается на-
стоящий художник! «Какая тут 
ангина, когда тут Ангара!» — 
давненько сказал Владимир 
Соколов, словно заранее оп-
ротестовывая свое грядущее 
зачисление по ведомству ти-
хой поэзии. Выходят и раску-
паются книги Марка Макси-
мова, Сергея Орлова, Нико-
лая Старшинова, Василия Суб-
ботина, других поэтов, кото-
рые были «хотя бы треть пу-
ти» под началом армейских 
старшин. Если судить по кри-
тической прессе — я исклю-
чаю взрывные моменты юби-
леев и премий —- этих стихо-
творцев вроде бы и не суще-
ствует. Многие попросту за-

Марк СОБОЛЬ 

[Ш! 

появляются на печатных стра-
ницах, в мне повторяться не 
хочется. Надо бы поговорить 
и о других. 

Вот, например, совсем не-
давно в издательстве «Совре-
менник» вышла книге Вален-
тина Устинова «Путина». Это 
первая книга поэта, живущего 
в Петрозаводске, — первая 
в Москве, до этого была еще 
одна. По ней — единственной 
— он был единогласно при-
нят в Союз писателей. 

Попробую, хоть это и ухуд-
шит дело, частично переска-
зать стихотворение, давшее 
название всему сборнику. 
Трое рыбаков попели в шторм 
на Печоре. Последняя путина. 
Последняя! НельзВ, невоз-
м о ж н о ^ выбросить рыбу из 
полузатопленной моторки, по-
тому что — 

Мы помнили: 
там. эа нормой, за далью. 

е необозримом, тяжком 
дален* 

скуластое большое 
Заполярье 

причалами придвинулось 
и реие. 

— Не спать! — иэ черноты. 
из плеска, воя. 

ДИСКУССИОННЫЙ 
КЛУБ «ЛГ» 

Что означает в этом контек-
сте «волевое решение»? Мол, 
был я до сих пор эдакой ли-
рической канарейкой, махну» 
ка с завтрашнего утра прямо 
в эпические соколы? Что-то не 
встречались мне поэты — ес-
ли о н и , Понятно, поэты, а не 

графомвнь», — которым такое 
решение могло бы даже к 
кошмарном сне померещить-
ся. Не так растет и развиваем-
ся поэт, такой способ вовсе 
не «недостаточен», он попрос-
ту невозможен. Что означают 
«сдвиги в самой структуре и 
сути стиха»? Брошу ямб и пе-
рейду на верлибр, перестану 
писать о лютиках и переклю-
чусь на блюминги? Да не бы-
вает же так! Перестройка — 
«переформировка», говор» 
словами Межирова, вызре-

ПОЭЗИЯ N СТИХОТВОРСТВО 
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Поэзия и стихотворство — такова тема разгово-
ра, начатого в «ЛГя статьей критика //, Ростовце-
вой (№ 27, 1975). К стихотворству прежде всего ве-
дет отсутствие гражданственности — считает поэт 
М. Соболь. 

быты—критикой, но не поэта-
ми и любителями поэзии. Ра-
дуясь порой скороспелым по-
делкам на тему труда, тему 
рабочего человека, надо бы 
в с п о м н и т ь х о т я б ы ПОКОЙНОГО 

Николая Анциферова, поэта-
шахтера. Я нарочно спросил у 
десяти своих товарищей по 
перу: строчку «Я работаю, 
как вельможа — я работаю 
только лежа» помнили всэ 
десять, даю слово! 

Примеры можно бы умно-
жить, здесь мне важно, при-
водя частности, уточнить свою 
позицию. 

Вот, скажем, критик С. Чуп-
ринин («ЛГ», № 29 от 16 ию-
ля с. г.) хочет доказать, что «в 
лирике последних лет замет-
но усиливается эпический по-
тенциал». Согласен-—усили-
вается! Но как это доказано 
в статье? 

Приводится «проходная, а 
потому типическая» строфа. 
Я-то полагал, что типические 
для поэга строфы как раз не 
«проходные», а опорные—те, 
на которых как бы держится 
книга. В четырех строчках из-
ложено, как поэт промок под 
дождем, но дрожь была «ра-
достной», ибо «там, где пром-
чался этот дождь, намного 
выше будет рожь!». Вывод: 
«Последовательно проводи-
мая Шкляревским переакцен-
тировка стиха особенно за-
метна на отношении лиричес» 
кого героя к труду». 

Позвольте не поверить — 
не поэту Игорю Шкляревско-
му, а критику Сергею Чупри-
нину. Продекларировать мож-
но все. что угодно. Может 
быть, действительно у про-
мокшего на прогулке поэта и 
мелькнупа мысль, что, хоть 
ему и мокро, дождь для кол-
хозного поля — благо. Но де-
лать из этого вывод об «от-
ношении лирического герое 
к труду» по меньшей мере 
легковесно. Последующие ци-
таты только подтверждают 
это: и Станислав Кунаев, и 
Олег Чухонцев, и Ьепга А*ма-
дулина в приводимы* отрыв-
ках говорят лишь о том, что 
им... скучно. Им надоело са-
мокопание, осточертело, и 
потому — «Пора бы знать, как 
говорится, честь, чтобы воз-
дать отчизне и п о » е ч , Чтобы 
не выглядеть голос лов-ым, 
вынужден цитировать всех 
троих — не и** их книг, в из 
статьи С. Чупринина: «До-
вольно в самого себя гля-
д е т ь — в с е высмотрел...», «И 
если жизнь моя в страде бес-
плодной золой пойдет, чего 
жалеть о ней?»; «Надоедает 
под конец в себя смотреть..,» 
Неужели именно по вышеиз-
ложенным причинам «усиги-
вается эпический потенциал» 
в сегодняшней лирике? 

Уверен, что дело обстоит 
не так. Я хорошо отношусь к 
своим товарищам-поэтам. И 
все упомянутые С. Чуприни-
ным стихотворцы растут и из-
меняются совсем не так-то 
просто. 

Однако перечисленные вы-
ше имена достаточно часто 

ногда руками век 
не разодрать, 

пробилось в подсознание 
волевое, 

отчаянное, хриплое; 
— Не спать!» 

Рыбаки выбросились на 
островок. Ледяной ветер, ги-
бель! И тогда они... сбрасы-
вают с себя одежду: «Сни-
май! В такую ночь одежда — 
смерть!..» И садятся, плотно 
прижимаясь друг к другу, 
вдавливаясь друг а друга: 
«чужую кожу собственною 
кожей я только слышал, но но 
ощущал». Оказывается, лишь 
так, переливая друг в друга 
человечье, «живое настоя-
щее тепло», и можно спас-
тись. Дальше не смею изла-
гать и отрывочно цитировать 
—• передаю слово поэту. 

Ночная дрема замыкает 
веки.* 

Как мне понять характер 
человека, 

терпение и мужество его? 
Каи оценить — 

не праздники, а будни1 
Морозы — в тундре? 
8 Баренцевом — бури? 
Огни домов вдоль 

голых берегов? 
Извечнал загадка человека! 
Уж если останавливать — 

так реии. 
Писать — таи проклиная 

и любя. 
А жить — тан жить! 
Весомыми кусками, 
чтоб можно было, каи 

на пробном камне, 
на самом трудном испытать 

себя. 
Вся пережить — болезни, 

войны, вьюги. 
Чтобы понять однажды 

в смертной мгле: 
одно спасенье — греться 

друг от друга. 
Одно спасенье людям 

на земле. 

Потом «притихнет чертов 
ветер» и «причал прогнется, 
как рыбацкий иом», рыбаки 
вернутся, попросят у жен го-
рячего чая и еды —• «Чего-то 
я теле дрожь...». Вот и все 
стихотворение. И не будет 
эта дрожь радостной, не вы-
зовет возвышенных мыслей о 
благодатности дождя. Тут де-
ло будет, я бы сказал, по-
крупнее. 

Справка. Валентин Устинов 
— по профессии журналист, 
тираж книги 10 000 экземпля-
ров. Если говорить о поэтиче-
ском жанре, он — лирия, лю-
бимый строй — баллада... Я 
привел одно стихотворение 
из 36 а тоненькой книжке —-
оно не исключение, а под-
тверждение характера, пози-
ции и направления поэта. 

Вернемся, однако, я статье 
С. Чуприиина. 

Придется опять процитиро-
вать. «Опыт признанных маг-
тероя показыввет, что для об-
ретения нового поэтического 
качества недостаточно лишь 
волевого решения. Необходи-
мы серьезные сдвиги в самой 
структуре и самой сути стиха, 
вызревающие исподволь, не 
сразу и выводящие тради-
ционный лиризм на новые ру-
бежи*. 

вает действительно «испод-
воль», но она скорее ощуща-
ется, нежели понимается, и 
происходит (если происходи») 
именно потому, что поэт ост-
р о ч у в с т в у е т БРСМЯ, ЖИЗНЬ. 

Не для всех и не всем обяза-
тельны «сдвиги» — как бы 
ни усиливался «эпический 
потенциал», любовь остается 
любовью, и в наши дни, когда 
на весь мир звучит грозное 
«природа в опасности!», вое-
певеиие какого-нибудь лесно-
го ландыше любым читателем 
будет восприниматься отнюдь 
не так, как, скажем, полвеке 
назад. 

Не потому ли возникает в 
поэзии некое однообразие, 
что уж больно одинаковы 
декларации? И не очень 
стойкие поэтические души 
хотят, чтобы и у них было 
«как у людей». Ведь цитаты 
из стихов, которые я приво-
дил вначале, удивительно 
однообразны, и не знай я, чи-
татель, что цитируемые поэты 
вовсе не похожи друг на дру-
га, я бы мог подумать, что 
это один и тот же автор скры-
вается под разными псевдо-
нимами. 

Нет, «когда болит, не вы-
бираешь слово» — пишет 
Алексей Смольников (тоже, 
кстати, один из никак не за-
мечаемых критикой серьез-
ных поэтов). «Но существует, 
видимо, наука — когда не 
больно, причитать за вас» — 
сказано дальше. 

Глядишь в глаза: нан слог 
его изыскан! 

Как будто все заучено 
длено. 

Вот гад: сквозит, как будто 
по записке! 

А у тебя болит. В глазах 
темно. 

в...Поэзия по-прежнему ин-
тересует нас не техническим 
опытом, «суммой приемов», а 
органической жизнью челове-
ческого духа», — пишет Инна 
Ростовцева («ЛГ», № 27 от 
2 июля с. г.). Полагаю, она 
категорически права. Я бы 
подчеркнул в этой фразе 
слово «органической». Хотя, 
честно говоря, симпатизиро-
вать полностью статье И. Ро-
стовцевой мне все время 
мешало отсутствие у автора 
чувства юмора. Потому и 
досталось иркутскому поэту 
А. Кобенкоау за доброе, 
грустное и ироническое сти-
хотворение о собственном 
его, поэта, музее. Но это так, 
и слову.* 

Позволю себе к финалу 
рассказать одну историю, ко-
торую слышал из третьих 
уст, и потому за истинность и 
точность происшествия не ру« 
чаюсь. 

К старой поэтессе пришли 
гости. А от нее только что вы-
шел молодой стихотворец, он 
встретился гостям на лестни-
це. И, естественно, кто-то по-
интересовался мнением хо-
зяйки о юноше. 

«*- Хороший поэт, — сказала 
она. 

— А если перед великой 
русской поэзией? — спросил 
один въедливый товарищ, 

— Ну как вам сказать... — 
чуть замялась поэтесса. — 
Что-то а нем есть, какая-то 
ин т он ац и в.., 

— А перед богом? 

Старая поэтесса надолго за-
думалась. А потом тихо и 
грустно сказала: 

— Плохой поэт„. 

Мы с вами в отличие от той 
хозяйки доме — поэтессы, 
кстати, удивительной, если не 
великой — в бога не верим. 
Но в одном из очень давних 
стихотворений Михаила Дуди, 
на—цитирую по памяти—ска-
зано так: «И если е с ь на све-
те бог, то это ты, поэзия». «И 
жизнь!» — позволю себе до-
бавить я, понимая под словом 
«жизнь» все бытие. Поэзия и 
жизнь неразъединимы, хоте 
вто вовсе не одно и то же, 
поэзия — одно из состввлвю-
щих, но без наполненности 
жизнью, без ответственности 
перед нею, без обязанности 
воплотить ее всеми своими 
средствами поэзии просто не 
существует. 

СОСТОЯНИЕ современной 
биографической лите-
ратуры, ее достижение 

и потери, ев научный и ху-
дожественный уровень давно 
уже требуют самого при-
стального внимания, нуждают. 
ся в серьезном и профес-
сиональном рассмотрении. 
Сформулированная Я. Горди-
ным главная задача биографа 
— создание концепции лич-
ности исторического героя — 
представляется мне совер-
шенно правомерной, а отсут-
ствие таковой во многих био-
графических работах — важ-
нейшим их недостатком. В 
противоположность И. Зого-
тусскому меня не пугает ни 
термин «концепция», ни ап-
риорность самой концепции. 
Ибо, я полагаю, речь идет не 
о бездоказательных, заранее 
придуманных схемах, куда во-
лею недобросовестного ис-
следователя насильственно 
укладываются исторические 
факты. Бесспорно, концепция 
личности, любая серьезная 
попытка ее постижения «вы-
растает из материала, им дик-
туется и меняется». Но разве 
знакомство с материалом не 
предшествует созданию био-

ностей жанра, в вернее, мето-
да построения биографии ге-
роя, избираемою авторов!. 

Я вижу два основных типа 
жизнеописаний исторических 
лиц, е которых решение од-
них и тех же важнейших за-
дач осуществляется прммци-
пиально различными сред-
ствами: 'литературно-художе-
ственное и научное Различие 
между ними, казалось бы, 
столь очевидное, часто не 
учитывается, забывается при 
конкретном анализе биогра-
фических работ, и потому я 
позволю себе о нем напом-
нить. 

ЛИТЕРАТУРНАЯ биогра-
фия, будь то роман, 
драма, повесть или рас-

сказ, прежде в.его явление 
искусства, и мы судим о нем 
не по строгому соответствию 
тех или иных ситуаций и эпи-
зодов биографическим реа-
лиям, но по исторической и 
психологической достоверно-
сти созданною автором худо-
жес\оеииого обреза, по убе-
дительности вымысла, по выс-
шей — художественной — 
истинности характеров и си-
туаций. Отличительной осо-
бенностью литературной био-
графии являем я сложнейший 
сплав реального и вымыш-
ленного. И чем выше мастер-
ство писателе, чем глубже и 
разностороннее его эруди-
ция, тем менее разложим 
этот сплав на составные ча-
сти. 

Научная биография, обра-
щаясь к тому же материалу 
и решая те же задачи, имеет 
одно важнейшее и принципи-
альное отличие от литератур-
ного произведение: в ней нет 
месте художественному вы-
мыслу. Э*о вовсе не значит, 
что научная биография опе-

БИОГРАФИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. 
БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ 

означает, что я ратую за пр^-
во писателя на произвол, на 
любые измышления в адрес 
исторического героя. Конеч-
но, случаи, подобные тому, 
когда а одном романе Веру 
Холодную, популярнейшую 
артистку молодого нашего 
кинематографа, автор изобра-
жает в качество шпионки и 
содержанки, недопустимы. Но 
ведь это уже не вымысел, а 
заведомая неправда, в корне 
противорачащав всему, что 
мы знаем об этой актрисе, 
искажающая ев сблик. 

Так где же граница худо-
жественного вымысла? Что 
отделяет его от того «автор-
ского своеволие в обраще-
нии с фактами жизни героя», 
о котором говорит Я. Гордин? 
Я не уверена, что это» важ-
нейший вопрос именно лите-
ратурной биографии истори-
ческого лица может быть ре-
шен теоретически. В лучшем 
случае, можно, вероетно, 
лишь очертить контуры, за 
которыми начинается недоз-
воленное. Правомерность или 
неправомерность вымысла 
может быть установлена, мне 
кажется, лишь а конкретном 
приложении к тому или ино-
му художественному произ-
ведению. Цель автора, его 
концепция, мера его таланта, 
образованности, такта и вку-
са определяют историческую 
оправданность и психологи-
ческую достоверность вымыс-
ла в литературной биогра-
фии. 

НО СУЩЕСТВУЕТ и еще 
одна, особае отрасль 
биографической лите-

ратуры — нау«ко-лопулвр-
нее. Ее роль, ее не только 
познавательное, но и нрав-
ственное, воспитательное 
значение, ее авторитет в гла-
зах широкой читательской 
аудитории чрезвычайно вели-
ки. Тем большие требование 
должны были бы предъяв-
ляться этому жанру, что он 
призван не только рассказать 

графии? Разве писатель бе-
рется эа пеоо до того, как 
личность завладеет его со-
знанием, войдет в его жизнь 
и смешает свою — прожитую 
—• с его сегодняшней? Раз-
ве пушкинские конспекты 
труда Голикова не те же под-
ступы к теме ДО ев воплоще-
ние, не те же поиски концеп-
ции (идеи), необходимой би-
ографу? Не могу согласитьсв 
с И. Золотусским в том, что 
исправление по документам, 
которое предполагал впо-
следствии сделать Пушкин, 
могло бы изменить его идею 
обо всем труде. Даже толь-
ко из приведенных И. Золо-
тусским цитат отчетливо вид-
но, что Пушкин полагал не-
обходимым составить себе 
главную идею до написание 
истории Петра, а процессе 
овладения материалом; ис-
правления могли бы изме-
нить лишь частности, детали, 
но не концепцию. 

Трудно согласиться и с те-
зисом И. Золотусского о сти-
хийности и непреднамерен-
ности нашего не знания даже, 
но только приближения к зна-
нию, пониманию героя. Здесь 
или нечетко выраженная 
мысль, или явное противоре-
чие, так как «стихийность» 
знания как-то не согласуется 
С «контекстом истории», 
«контекстом жизни самой 
личности», "«законами жизни» 
героя, постижение и объяс-
нение которых являются, по 
мнению И. Золотусского, за-
дачей исследователя. Нако-
нец, не могу согласиться с ре-
шительным, хотя и никак не 
аргументированным заявле-
нием И. Золотусского о том, 
что Тынянову «все же не 
удалее роман о Пушкине». 
Роман не кончен, о чем мы 
никогда не устанем сожалеть, 
ибо прекрасное и редкое со-
четание в его авторе таланта 
писателе и таланта ученого 
дало нам непревэойденнью 
пока образцы художествен-
ной биографии. Что же ка-
саетсе того, ч ю писатель в 
своих сочинен <ех сказал о се-
бе все, что достаточно «про-
честь их от корки до корки, 
и вы получите роман», то 
коль скоро это так — ни к че-
му не только роман, но и лю-
бая биография писателя. 

выдвинутая Я. Гординым 
другая проблема — создания 
теории литературной биогра-
фии Не уверена, возможна 
ли такал теории а букваль-
ном смысле, но обобщения и 
теоретическое осмысления ог-
ромного и чрезвычайно ив-
раянозначного опыта биогра-
фической литературы дейст-
яительно необходимы. Одна-
ко, говоря о проблемам ЛИТЕ-
РАТУРНОМ БИОГРАФИИ, сле-
дует прежде ясего установить, 
что мы понимаем под самим 
термином, иаииа явления бу-
дем рассматривать. Ответа на 
этот вопрос а статье Я. Гор* 
дина, н ссжалению, нет. Меж-
ду тем необходимо разобрать-
ся в той пестроте и многооб-
разии форм, в которых суще-
ствуют сегодня биогрвфиче-
сиие сюжеты. Необходимо 
потому, что ОБЩИЕ проблемы, 
о которых пишет Я. Гордин, 
не могут быть решены без 
учета специфичесиих особей-

ПОЗАРАВАЯЕМ 

ЮБИЛЯРОВ 

Едена МУЗА 
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там* 

Научно-популярные биографические работы предегятг 
порой в несерьезных, поверхностных и даже нярпчнто прн-
мнп'г.ных образцах, пишет автор публикуемой статьи, 
продолжая разговор, начатый Я. Гордипым (сЛГ», 34) 
и И. Золотусским ( « Л Г » , № 35). 

— 75 ЛЕТ К. К. ИВИЧУ 

рирует только неопровержи-
мыми фактами; в ней присут-
ствуют и свое, авторское, 
осмысление этих фактов, и 
любые предположения, до-
гадки, гипотетические концеп-
ции, не говоря уже о глав-
ном — своем толковании лич-
ности герое. Но если в худо-
жественное произведении вы-
мысел д а е к а мак безуслов-
ная реальность и, лишь обла-
дая специальными знаниями, 
мы можем отделить истори-
ческий факт от создания ху-
дожника, то в научной био-
графии лю6«*я догадка и ги-
потеза предстают (или дол-
жны представать) именно в 
качестве догадки и гипотезы. 
Литературность и сюжетность 
изложения образность язы-
ка и любые другие а>рибуты 
«художественности», отнюдь 
не противопоказанные науч-
ной биографии, не снимают 
этой методологической раз-
ницы. На мой взгляд, сего-
дня, когда так отчетливо 
ощутимо всеобщее твготенив 
к хронике и документу, имен-
но научная био графия — мо-
жет быть, наиболее перспек-
тивный вид жизнеописание, 
располагающий большими и 
еще далеко не реализован-
ными возможностеми. 

Многообразие биографиче-
ской литературы, стертость 
жанровых границ, все боль-
шее «научность» литератур-
ных и «литературность» науч-
ных биографий приводят, как 
в уже говорила, к забвению 
их принципиальных различий. 
Постижение характера, тол-
кование поступков героя, ин-
терпретацие исторического 
факта в литературной биогра-
фии оцениваютсе нередко ив 
по художественной, а лишь 
по фектичвекой их достовер-
ности. Это представляется 
мне неправомерным. Дейст- . 
еительио, что стеиет с произ-
ведениями искусстве, если мы 
будем подходить и ним лишь 
с фактографической меркой? 
Что стеиет с пушкинским «Мо-
цартом и Сальери», с «Пет-
ром Первым» А . Толстого, С 
биографическими романами 
Ю . Тыиеиова, А. Виноградо-
ва? Речь в данном случае не 
о мере таланта, но о принци-
пе подхода. 

Все сказанное отнюдь но 

В связи с 75-летием се дня 
рождения Игнатия Игнатьеви-
ча Ивича (Алеисаидра Ияича) 
сеиретариат правления Сою-
за писателей СССР. Соввт по 
детсной и юношеской лите-
ратуре направили юбиляру 
приветствие, • мотором гово-
рится: 

•сердечно поздравляем Вее 
С 75-летним Юбилеем. Десятин 
лат неутоммаюй творческой 
жизни посяятили Вы нашим 
юным читателям. Веши кии-
ги прочно вошли а ируг дат-
ского чтении, а критические 
литературоведческие работы, 
несомненно. спосебетеоаали 
развитию детской и юноше-
ском литературы. 

Ваша мужество аоии* м 
труд литератора отмечены 
высоиими правительственны-
ми наградами. От всей души 
желаем Вам доброго здо-
ровья, новых творчасимя 
свершений». 

Лоздрааия юбиляра также 

Ю . Ш Г с"* 

массовому читателю о жизни 
выдающихся деятелей куль-
туры, но и пропагандировать 
высшие достижение совре-
менной советской науки, 
опирстьсв на всю сумму до-
бытых ею знаний об истори-
ческом лице. 

В действительности же в 
научно-популярных биографи-
ческих работах нередко до-
пускается самое пестрое сме-
шение научных сведений и ав-
торских домыслов, устарев-
ших концепций и «ультрасов-
ременных» идей, не говооя 
уже о фактических ошибках, 
и неточностях. В подобных 
публикациях наука занимает 
самое скромное место, а по-
рой и просто игнорируется, 
становится как бы даже и не-
обязательной. 

Должна сиазать. что, пе 
моему глубоиому убеждению, 
ложные или ошибочные по-
строение приносят в этом 
жанро неизмеримо больший 
вред, чем даже а чисто науч-
ной работе, в последнем слу-
чае круг читателей ограни-
чен, он состоит в основном 
иэ специалистов. иоторыя 
всегда могут выступить с по-
леминой, опровержением, по-
праанами на страницах тех 
же изданий. Популярные бн-
ографичееннв работы -попра-
вить* не тан просто. Повест-
вуя о любимых геролх. опи-
ралсь часто на интересные, 
запоминающиеся сюжеты, 
они прочно уиореняются я 
сознании читателя задолго до 
того, как где нибудь пояяит-
с я (если появится') оппонент. 
Один пример: давно уже це-
лым рядом аяторитетных уче-
ных признана безоснователь-
ным домыслом история с 
нольчугой, яиобы бывшей на 
Дантесе в день дуэли с Пуш-
«иным, Но не далее каи а 
мае этого года на одном из 
черноморсиих курортов кра-
сочная афиша приглашала 
отдыхающих на лекцию -Ко-
варный поедннон (Новое о 
дуэли Пушнина)*. Центром 
ленцин, иан легко можно до-
гадаться, была ясе та жя пре-
словутая нольчуга. 

Поток «научно-популярныхв 
публикаций в последнее ера» 
мя с особой, в бы сказала —-
устрашающей силой обру» 
шился не пушкиноведение. 
Отдельные попытки бить тре-
вогу по этому поводу (статьи 
В. Непомнящего, Я. Гордина) 
не дали должного эффекта. 
Появляется все больше ста-
тей, «этюдов», «эссе» и «раз-
мышлений», отмеченных печа-
тью «популврностия, но от-
нюдь не «научности». Их не 
причислишь ни к художест-

г. Ф. БОРОВИКОВУ 
70 лет 

ж » # : 

• свяаи с 70 п.тм.м со дня 
рождения Григория Федоро-
вича Вопоаииояа секретариат 
правления Союза писателей 
СССР направил юбиляру при-
а.тстяи», • кото) ом говорит-
ся! 

•Сердечна поадрааляеа Рва 
• 70-летне» в* дня вом-

чия. Мвида в м и 

«енной, ни к научней литера-
туре, не »«л«ютса они, строго 
гоеор», и нпучно-попул*рн|>1-
ми, «от* публикуются обычно 
а массови* иаддимв* или вы-
ходя! весьма значительными 
по нынешним «ремемам тира, 
шами. 

у л и » работ есть ужа 
устоявшиеся, излюбленные 
скже>ы — преимущественно 
романические, пересказываю-
щие (чаше всего без должно-
ю такта и осторожности и 
пэч1 и всегда самоцельно) 
очень личные, даже интимные 
эпизоды писательской биогра-
фии. Есть у ни» и особый 
с:ипь, манера изложения, об-
ращенная к массовому чита-
телю и, очевидно, знаменую-
тая, по мнению авторов, «по-
пулярность». Стиль этот отли-
чается обилием восторженных 
эпитетов и оценочных слое, 
годным пафосом и какой-то 
умиленной интонацией. «Роко-
вой выстрели, «безумная лю-
бовь», «гениальные шедевры», 
«неиссякаемое жизнелюбие» 
и «беспредельный оптимизм» 
— эти н подобные выражения 
становятся уже чуть ли не 
штампами гоп>ляриой Пуш-
кинианы. А ?то далеко не бе-
зобидно, ибо в стремлении к 
украшенности и беллетриза-
ции смещаются акценты, вто-
ростепенные и даже третье-
степенные факты облекаются 
необыкновенной значитель-
ностью, а иной раз и смысл 
приноситсе е жертву этой по-
гоне за «красотами стиле». 

Таи, в одной из недавних 
публикации, содержащей но-
вый и небезынтересный ма-
терная, но написанной, и со-
жалению, в продекларирован-
ной я сборнике и ложно по-
нятой «.популярнр-художест-
«енной» манере, читаем, что 
Пушкин в декабре 1830 года 
встретился с Москвой, «столь 
милой ему издавна своей пер-
рог.рес гольной патриархаль-
ностью*. Действительно. Пуш-
кин любил Москву, гордился 
ео историей, ев подвигом е 
войне 1В12 года, отмечал ев 
• ученость, любовь и искусст-
ву и таланты», ценил боль-
шую, сравнительно с петер-
бургеной, свободу и незави-
симость московских журна-
лов. но если что не терпел, 
так именно •первопрестоль-
ную патриархальность», нон» 
серватизм и провинциаль-
но'- т», древней столицы. 

Другой автор, рлгемлзыввя 
о знакомстве и отношениях 
П у ш н и н а с великой к н я г и н е й 
Еленой Павловной, д о г о в а р и -
вается до •неопровержимого 
свилетепьс тв.» о духовной 
близости этих двух замеча-
тельных людей»! Действи-
тельно. Елена П а в л о в н а в ы д е -
лялась среди членов царской 
фамилии образованностью, 
ж и в ы м интересом к л и т е р а т у -
ре. искусству; Пушкин отно-
сился и ней с несомненной 
симпатией и дружелюбием, 
но -эти два замечательных 
человека- (!), но «духов-
ная близость* (I) — удиви-
тельная бестактность, кото-
рую, я уверена, тот же автор 
не позволил бы себе я науч-
ной публикации. Но в попу-
лярнои. оказывается, вев 
можно. 

Наконец, не могу не приве-
сти еще одного примера, хо-
те он собственно пушкинской 
биографии но касается. Но 
касается Пушкина. В одной 
книге, составленной из мно-
гих и самых разных сюжетов 
(в том числе и биографиче-
ски*), говорится о «Словаре 
языка А. С. Пушкина» (четы-
рехтомное издание, вышед-
шее в 1956—1961 годах). За-
мечательное достижение со-
ветской филологии, труд, к 
которому постовнио обраща-
ются не только ученые, но и 
писатели, поэты, учителе сло-
весники, «Словарь вэыке 
А. С. Пушкина» длено уже по-
лучил высокую сценку и за-
служенное признание. Одна-
ко это не помешало аетеру 
упомеиутой работы уподо-
бить «Словарь...» пистолету 
Дантесе (I), направленному 
«не а живого Пушкине, а в 
бессмертные творение его». 
Какое демонстративное пре-
небрежение научным знани-
ем, какав вопиющая безот-
ветственность перед читате-
лем I И это не «деле давно 
минувши* дней», а изделие 
1974 года, вышедшее 100-ты-
сячным тиражомI 

Я сознательно нигде не на-
зываю авторов, так как моя 
задача — ' н е в раэборе тех 
или иных работ, но в указании 
на определенное веление. Яв-
ление же состоит в том, что 
научно-популярные биогре-
фические работы слишком че-
сто предстают е крайне не-
серьезных, поверхностных и, 
что особенно важно, нарочи-
то примитивных образцах. 
Между тем задаче популяри-
затора биографической науки 
не в упрощении проблемы, но 
в поисках сюжетной занима-
тельности, но в первую очо-
редь в отборе круга тем и 
вопросов, имеющих лрмици* 
пнальнов значение и пред-
ставлвющих общий интерес. 

Уровень мессового читете-
ле сегодня достаточно высок 
для серьезного реаговора| 
завтра ом будет еще выше. 
Так не пора ли со всей мерой 
ответственности перед чита-
телем подумать над уровнем 
и задачами не только литере» 
туркой, но и научно-популяр-
ной биографии выдающихся 
деятелей нашей литературы? 

турную деятельность журив* 
ст«лн автором бо-

мниг, среди ноторых 
особо известны романы 
• Ирина», «Ливень», «Нина», 

® ч е Р к о в „ «Сиреневый 
ираи», «В каспийских джунг-
лях», повести «Глубокое р у с 
ло», «Голубой плес», «Круто-
яр». Писатель иоммунист. Вы 
?Р-С.Тв*нж> аедете активную 
• Й Ч р в е и и У » Р* б о ту, много 
X I * руководили Саратоа-
цией п и с а т * л ь с и о й оргаииза-

Желаем Вам доброго эдо-
ровьл, успехов в литератур-
ности» о в щ * С Т М м и о й Деятель-

юбиляра таима 
сеиретариат правления Сою-
за писателей РСФСР. 

ю. С КОБЫЛЕЦКОМУ 
— 70 лет 

Сеиретариат правления 
Союва писателей СССР, Со-
•в* ИВ украинской литерату-

X 
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В ИРКУТСКЕ вышла книга 
стихотворений Пагра 
Раутского «Настоящее». 

Это первый аа многие г омы 
работы опыт избранного, где 
представлено читателю, к со-

жалению, далеко не асе луч-
шее, неписанное поэтом, 

В начале патидесатык го-
дов Петр Реутский мощно и 

весело заявил о себе, напе-
чатав е сибирских* издания! 

• молодые, энергичные стихи, 

отмеченные п р и р о д н ы м те-
лантом и незаурядным зна-

нием народной жизни. «Я 
рос в тайге близ города Ал-
дане, где, к р о м е спирта, ни-

чего не пьют, где д а ж е горы 
б е л ы м караваном, почуяв 
стужу, тянутся на юг...» — 
цитирую по памяти первые 
стихи Реутского, еще очень 
декларативные. П о з ж е он на-
пишет об этом более весомо: 

Я вспомнил сегодня, 
нам выла сирена 

На шахте, где золото 
рыли к и р к а ц и . 

Выла за плечами 
не первая смена. 

Когда л а забое стоял 
с м у ж и к а м и . 

По каменным стенам, 
холодным и мрачным, 

Вода, расточиошись 
на капли, стенает. 

Там пахнет землею 
и дымом табачным, 

Там воздух таной. 
что свеча затухает. 

Там жизнь проходила 
дорогою трудной, 

Там. е мире подземном. 
я плакал украдкой. 

Петр Реутский. «Настоя-
щее*. Восточно-Сибирское 
к н и ж н о е издательство. Ир-
к у т с к . 1974. 

МНЕ еще не приходи-
лось бывать в Кирги-
зии. Но край снож-

н и х вершин Ала-Тоо и го-
лубого И с с ы к - К у л е я во-
о ч и ю представляю по вдох-
новенным строкам мастеров 
киргизской литературы, сре-
ди которых достойное место 
занимает и С о о р о н б а й Д ж у с у -
ев. Совсем недавно е Москве 
вышла его новая книга в пе-
реводе на русский язык. Это 
издание совпало с полувеко-
вым р у б е ж о м жизни поэта и 
потому м о ж е т считаться в ка-
кой-то м е р е итоговым. С. 
Д ж у с у е в принадлежит к на-
шему ф р о н т о в о м у поколе-
нию, которое о д н о в р е м е н н о 
взяло в р у к и и автомат, и 
перо. Восемнадцатилетним 
ю н о ш е й в 1943 году он стал 
в р я д ы воинов гвардейской 
дивизии Панфилова и тогда 
ж е опубликовал свои первые 
стихи. 

Лирика С. Джусуеаа, как 
верно подметила автор пре-
дисловия к книге Л. Лебеде-
ве, сдержанна и задумчива, 
но в ней мы слышим стреми-
тельный ритм наших дней, на-

СооромбаА Джусуев. «У ог-
ня» Стихотворения. Перевод 
с ниргизсиого. Издательство 
• Художественная литература». 
М. 1973. 

ПОВЕСТЬ, о т к р ы в а ю щ а я 
книгу, названа безмя-
тежно — « А ты идешь 

босиком налегке...». О д н а к о 
ее героиня, лаборантка гео-
технической лаборатории 
Искра Вологдина, обута пре-
имущественно в т я ж е л ы е ре-
зиновые сапоги и по ц е л ы м 
д н я м занята тем, что таскает 
из котлована узесистые глыбы 

грунта, из которых берет по-
том пробы на плотность, 
влажность и на что-то еще, 
крайне существенное для 
строительства плотины и все-

го огромного г и д р о с о о р у ж е -
ния, где она работает в пер-
вые послевоенные годы. 

Ж и з н ь не кажется И с к р е 
легкой, зато кажется прекрас-
ной, ибо наполнена истин-
ным, непридуманным смыс-
лом. Этот смысл выше пло-
тины, выше любви к плотине. 
Искра д е р ж и т с я идеей под-

вижничества, ей она жертву-
ет все свои д у ш е в н ы е и фи-
зические ресурсы. 

Несправедливость, обида, 
предательство обрушиваются 
на героиню не для того, что-
бы из огня она вышла обнов-
ленной. Ее характер вполне 
сложился к началу действия, 
миросозерцание в основных 
чертах отстоялось давно, по-
этому-то мысль о сдаче, о 
компромиссе д а ж е не мельк-
нула в ее сознании, когда на 
пути у нее встал человек бес-
честный, невежественный. 
Принципы, • которых воспи-

Железная тачиа 
с породою рудной 

Выла для меня буиаарем 
и тетрадной. 

Сибирь, затем война, нуж-
да и ранияв ответственность 
за младших в семье — все 
это жестоко и быстро сфор-
мировало в Реутском поэта, 
вошло в его стихи органич-
но и прочно. Отсюда чувст-
во правды — одно из са-
мых главных качеств его по-
эзии, именно оно и вызва-
ло к жизни самые сильные 
произведения Петра Реутско-
го: «Мама», «Волкодав», «Лес-
ная быль», « С о р о к второй», 
« М е л о ч ь » , «Гри сердив», «Ко-

громкая работе мысли м д у -
ши. 

Наделенный д а р о м д р у ж -
бы («В д р у ж б е все, брат, на 
месте, как в хороших сти-
хах»), а также дером состра-
дания к горю ближнего, 

позт, как и герои его стихо-
творений, умеет возвысить-
ся над л и ч н о ю неудачей; 

Веде все для всех — 
земля и небо. 

Пускай нв поровну, 
но всем, — 

Глотом воды, крлю*а хлеба. 
Который частно с детства 

ам.„ 

Поздние стихотворения, 

О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ 
са и камень». Список можно 
было бы продолжить. 

Годы учения на Высших ли. 
тературных курсах, дальней-
шая работа в Сибири расши-
рили творческие горизо»ть 
поэта. Стих становится рит 
мически разнообразнее, по-
является вкус к свежей о и ф 
мовке. Все меньше в его ли-
рике становится сюжетны» 
стихотворений, хотя они по-
прежнему удаются ему лучше 
доугих. Заново прочитанная 
классика заставляет задумать-
ся о многом. Не случайно 
долгие геды Реутский мол-
чит, почти не печатавтев: 
происходит внутреннвя, не-

ходим отзвук бурных пере-
а сн в о к р у ж а ю щ е й действи-
тельности. 

Самобытные, точные обра-
зы стихов С. Д ж у с у е в а явля-
ются итогом упорных поис-
ков и острой наблюдательно-
сти. Вог каким, например, ви-

широко представленные в 
книге, являют нам иного, от-
личного от знакомого по пер-
вым книгам поэта. Поэт пы-
тается теперь осмыслить 
опыт своей жизни, и з в л е к 
из него определенный нрав-
ственный урок. Но не в нази-
дание потомкам, как это 
иногда бывает, а из природ-
ного ж е свойства делиться 
богатством радостей и огор-
чений, как куском хлеба на-
сущного. «Мне кажется; что 
я родился взрослым...» — 
признается поэт, оглядыва-
ясь на пройденный путь. И 
д а ж е в раздумьях о смерти 
он остается верен себе, своей 

— пишет поэт, обращаясь к 
просторам родной земли. На-
родная мудрость, глубокие 
философские р а з д у м ь я о 
смысле жизни покоряют в 
стихотворении «У огив», дав-' 
шем название всей книге. Вот 
старик, много повидавший и 

З В У Ч А Н И Е 
К О М У 3 А 

дится ему гордый беркут вео-
шин Ала-Тоо: «Но вот, устав 
кружить в паремье, присел на 
выступ в отдаленье. Слилось 
с коричневой скалой коричне-
вое оперенье» (перевел Ю . 
Гордиенко). 

Светлым чувством Родины, 
привязанностью к д о б р ы м на-
р о д н ы м традициям, к много-
вековым эстетическим цен-
ностям проникнуты многие 
поэтические творения С. Д ж у -
суева «Радость от тебя вдали 
горька. И когда гляжу на об-
лака, снежные вершины вижу 
я Родины своей, что далека» 
(перевел С. Поликарпов), 

тали Искру, потребовали не-
медленного включения в 
борьбу, и она не заколеба-
лась. 

Проверка на моральную 
стойкость, на душевное бла-
городство трудна, выдержать 
ее, как известно, удается не 
всякому. Неизбежность такой 
проверки писательница и ее 

переживший, как б ы подво-
дит итог своей жизни: 

...Жизнь вокруг — у ж е 
разгаданная тайна. 

Умудрен он. жизнь мила 
необычайно. 

Но цепочна лет иороче, 
все иороче. 

Поистерлась и звенит она 
печально. 

(Перевел Г. КОРИН) 

Интернациональное и на-

циональное в стихах С. Д ж у -

суева сплавлены воедино. 
Глазами поэта-интернациона-
листа он видит просторы Лат» 
вии, на которых воевал и 

небольшими, но очевидными 
и вркими достоинствами; для 
постижения их скрытой сути 
н у ж н о время, н у ж н ы си-
туации, когда окажется неус-
транимым испытание пре-
данностью, доверием и бла-
городством, испытание на 
простую порядочность. Пре-
дательство Ромене, посте-

ПРИНЦИПЫ ИСКРЫ 
в о л о г д н н о й 

Инна Варламова. «Две люб-
ви*. Повесть и рассказы. Иэ-
дательстоо ^Молодая гвар-
дия». М. 1974. 

д у м а ю щ а я , серьезная герои-
ня сознают словно бы в рав-
ной мере, и все-таки Искре, 
бесстрашная, когда дело за-
ходит о ней самой, содро-
гается при виде ч у ж о й низос-
ти, ч у ж о й трусости. О н е мо-
лода. восторженна, неопыт-
на, она одержимо трудитсв 
и любит, естественне ее во-
ра в такую ж е одержимость 
близких. Тем мучительнее 
реагирует она на собствен-
ные м р а ч н ы е открытия. Ви-
нить ее при этом в непрони-
цательиости нельзя, и б о те, 
с к е м свела Искру судьба 
как правило, совсем иеод-
ноэнечны. 

Скажем, люди, п о д о б н ы е 
Роману, имеют счастливую 
д л я них особенность восхи-
щать о к р у ж а ю щ и х своими 

пенное, поэтапное, просле-
женное автором во всей со-
реэмерности этих этапов, Ис-
кре изживет не быстро. От 
ступничество подруг, мало-
д у ш н о спасовавших п е р е ^ 
ч у ж о й злой волей, дается ей 
не легче. • 

Нтстал день торжества 
справедливости, И ^ к р а вер 
нулась на плотину. Но важ 
мо, что облегчение и ка 
кую-то о с о б у ю просветлен 
мосты героиня ощутила мно 
го раньше — именно когде» 
осталась одна на свете, бет 
любви и друзей, но оста-
лась несломленная, сберег 
шая гордость и достоинство: 
« Л у ж и блесткт. Д а л е к о - о вид-
но. А ты идешь б о с и к о м на-
легке. И ничего-то тебе не 
страшно». Последнее, «оком-

любяи к прекрасной жизни: 
«Умереть нв страшно — 
страшно не родиться», 

было б ы неверным гово-
рить о Петре Реутском, как о 
поэте, лишенном недостатков. 
Но ценность его поэзии, в 
лучших обоазцах, неоспо-
рима. 

К сожалению, Реутского из-
давали реже, чем других, го-
ворили о нем глуше. И, на-
верно, потому надолго за-
держалось свидание поэзии 
Петра Реутского со всесоюз-
ным читателем, который, я 
уверен, не останется без-
участным к работе у ж е не-
молодого, наделенного доб-
рым сердцем поэта, всем 
жизненным опь»гом оправ-
д ы в а ю щ е г о к а ж д у ю свою 
строку: 

Я хочу, чтобы в мире этом. 
Где решенья, иак мысли, 

скоры. 
Отзвучали нестройным 

эхом 
Равиодушьв. разлуки. 

ссоры. 

Анатолий ПРЕЛОВСКИЙ 

проливал свою м о л о д у ю 
кровь, с чувством нежности 
воспевает братский Казах-
стан и близкое сердцу П о д -
московье. О сути единства со-
ветского народа поэт х о р о ш о 
поведал в стихотворении про 
то, как ом « п о д р у ж и л с я на-
всегда с казахом не за беш-
б а р м а к о м в белой чаше, не 
за белой пиалой с к у м ы с о м » , 
а «в блиндаже, среди болот и 
снега, пуль свистящих, взор-
ванного неба». 

В стихах С. Д ж у с у е еде 
новенного певца земли кир-
гизской, нам дороги и карти-
ны родного края, и трепетная 
любовная лирика, и голос 
гражданина, ж и в у щ е г о забо-
тами времени. 

Когда-то, воспевая нехит-
рый, но очень д о р о г о й для 
души киргиза национальный 
музыкальный инструмент ко-
муз, С. Д ж у с у е в писал: «Я 
— комуз, для пышной сцены 
я, пожалуй, не гожусь; я—ко-
муз, кочевник р о д о м , и зем-
лей своей г о р ж у с ь ! » Поэзия 
самого С. Д ж у с у е в а также 
представляется мне неповто-
р и м ы м звучанием комуза, в 
к о т о р о м слились нежность и 
мужество, радость жизни и 
светлая грусть. 

Г илемдар Р А М А З А Н О В 
У Ф А 

нательное» мужество есть 
новый опыт Искры, ее глав-
ное завоевание. 

И. Варламова мер*»т чепл-
веческие поступки высокой 
мерой. О б ы к н о в е н н а я доб-
рота значится, быть может, 
где-то внизу ее шкалы цен-

ностей, подвижничество, 
одержимость — наверху. 

Этот неснисходительный, 
этот романтический взгляд 
писательницы на веши объ-
единяет повесть и рассказы, 
вошедшие в ^книгу, обуслов-
ливает цельность сборника. 

И. Варламову интересует 
вся жизнь, любые проявле-
ния человеческой природы, 
но на ев писательское со-
чувствие и признание могут 
уповать лишь обладающие, 
как Искра, особым « д у х о м 
одержимости». Иметь его и 
утерять, как это произошло 
с г е о о е м рассказа «Трое»,— 
утерять почти все в мире. 
Речь может идти о ч е м угод-
но — о любви к детям, к 
женщине, к природе, к зем-
ле, — эта любовь не долж-
на энать ни успокоение, ни 
оасчетв. 

Нравственный максима-
лизм, разумеется, усложняет 
жизнь — и тем, от кого ом 
исходит, и тем, кто попадает 
§ сферу его воздействия. Но 
есть в нем, видно, великий 
бескорыстный соблазн. Не-
даром рядом с Искрой Во-
логднной растет ев сын, 
у ж е в двенадцать лет мате-
ринский образ мыслей пред-
почитающий л ю б о м у иному. 

И. ЯМСКАЯ 

рв и Совет по иритиме и ли-
тературоведению направили 
Юрию Спиридоновичу Кобы-
лвциому приветствие: 

«Сердечно поздравляем Вас. 
Известного у к р а и н с к о ю кри-
т и к е и литературоведа, с се-
мидесятилетием со дня рож-
демия. 

Выходец из рабочей среды. 

в ы прошли большую трудо-
вую шиолу. которая оказала 
благотворное влияние на Ва-
ше творчество. Свою литера-
т у р н у ю деятельность Вы на-
чали еще в студемчвсиив го-
ды. в ы с т у п и в в печати с рас-
сказами и статьями. Затем, 
сочетая издательскую, редак-
торскую и научно педагоги-
ч е с к у ю работу с творческой 
деятельностью. Вы создали 
целый ряд литврагурно-ирити-
чесиих и литературоведче-
ски* работ, посвященных 
классической и современной 
украинской литературе. Осо-
бенно много внимания уделя-
ли Вы и з у ч е н и ю творчества 
Ивана Франно. В соавторстве 
с дру| ими исследователями 
Вы участвовали в издании 
двухтомной «Истории украин-
ской литературы». 

Каи и в прежние годы, • 
настоящее время Вы вшого 
сил и энергии отдаете н а у ч . 
но педагогической и общест-
венной работе, воспитанию 
новых над рее филологов и 
преподавателей вузов, и ш к м . 

От всей души желаем Вам 
крепкого здоровья, большого 
творческого вдохновения». 

Н. ю . КОРНЕЕВУ — 

60 лет 
В связи с 60-яетием со дня 

рождения Николая Юрьевича 
Кормеевя сеиретариат правле-
ния Союза писателей СССР 
направил юбиляру приветст-
вие. в котором говорится: 

• В ы принадлежите к тому 
славному поколению совет-
ских поэтов, которое обрело 
гражданскую и творческую 
зрелость на фронтах вели-
кой Отечественной войны. 
Участив в ней определило 
нравственную высоту, муже-
ственную тональность Вашей 
музы. Ваши к н и г и стали за-
метным явлением е поэзии 
ивших дней. Мы рады тому, 
что свой юбилей Вы встре-
чаете в расцвете таланта, 
осуществляя новые замыслы. 

Желаем Вей доброте вдо-

|«...Л 

I 

ровья, творческих радостей, 
новых достижений* 

Поздравил юбиляра также 
сеиретариат правления Союза 
писателей РСФСР. 

* # * 

гЛипратурная ммта* кр+ 
соединяетсщ я »тим иплым 
поздравлениям. 
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ЮВОВЫЛН те 
мо, мотет быть 
единств е м н а я 

которая интересует реши 
Г0.1Ы10 НГОХ», — ГОВО|Я|Т н 
своем новой повести «Род 
нички» Н Верещагин 
(журнал «Москва». -V» а. 

Полушутливо, полу 
серьезно автор утиераиае! 
далее: «...хотя такие вы 
раження. клк «тайны серд 
на», «наука страсти нож 
ной», звучат в наши дни 
довольно таки старомодно 
никто, мы полагаем. не 
станет отрицать, что н \ 
нашего современника есть 
сердце». Отрицать это ден 
ггвнтелмт трудно, как 
впрочем, трудно отрицать и 
многие другие старые истн 
иы. такие, как «сердце уму 
неподвластно», что «у него 
свои законы», что «сердцу 
не прикажешь»... 

Посмотрим, что толкуют 
о сем деликатном предмете 
некоторые произведения со-
временной литературы, ка 
кие проблемы и в какой 
связи возникают перед ны-
нешними любящими друг 
друга молодыми героями. 
Оговоримся сразу, что в 
виду имеются как проблемы 
чисто внутреннего, «душев-
ного» свойства, так и жиз-
ненные препятствия, кото-
рые приходится преодаче-
вать влюбленным. Не-
верно было бы думать, что 
«сердечная жизнь» есть не-
что само в себе изолиро-
ванное. Как бы ни был са-
мостоятелен. «автономен» 
мир души, он формируется 
под влиянием мира внешне-
го. Любовь — ято чувство, 
свидетельствующее и о со-
циальной зрелости лично-
сти . 

Все три повести, о кото-
рых я хочу поговорить, 
посвящены первой любви. 
Их герои молоды, они, бе-
зусловно, изменятся, н не . 
только любовь, как бы 
сильна и высока она ни бы-
ла, изменит их. Однако 
чувство это проявит каче-
ства характера, с которыми 
вступают во взрослую 
жизнь молодые люди. 

Светлое, взволнованное 
настроение, чуть насмеш-
ливый по отношению к ге-
рою авторский взгляд от-
личают повесть «Роднич-
ки», Это повесть, как пре-
дупреждает писатель, «об 
ошибках юности, о душев-
ных порывах н охлаждаю-
щей рассудочности». Глав-
ный герой — студент Ан-
тон — влюблен в одно-
курсницу, влюблен до отча-
яния. Но подсознательно он 
понимает, что ято больше 
«волнение крови», чем иде-
альная, «неземная» лю-
бовь, которой он так жаж-
дет. Не умея разобраться в 
себе. Антон с оголтелой от-
кровенностью пускается с 
однокурсницей в объясне-
ния, почти циничные, не 
будь они столь глупыми, и 
весьма удивлен, услышав в 
отиет: «Ты жестокий!.'.» 

А когда она наконец нэ 
ревности, из желания удер-
жать приглашает его к себе 
— пусть будет, как ты хо-
чешь. — он останавливает-
ся. Не оттого ли. что прий-
ти — значит взять на себя 
ответственность? Он макси-
малист на словах, но на 
в поступках. 

А вскоре, на Студенче-
ской практике в деревне, 
Антон встречается с девуш-
кой. которая вполне от-
вечает требованиям «иде-
ального свойства». Хороню 
написанные страницы по-
священы описанию зарож-
дающегося чувства, земля-
ничной поляны с ледяным 
родничком, которую от-
крыли для себя Таня с 
Антоном, нх ночным про-
гулкам в лодке по озеру, в 
тумане. Все прекрасно. Но 
вот приблизился отъезд 
Антона — н отчаяние Тани, 
ее чистые горькие слезы, 

ДА. ЧЕЛОВЕКУ на 
войне посвящено 
всо творчество 

Ивана Третьякова, русско-
го прозаика, живущего в 
Азербайджане. Об этом н 
его новая повесть «Горел 
костер...». Но в отличие от 
прежних произведений авто-
ра. в которых его занимали 
проблемы гражданского и 
воинского долга, испытание 
моральных достоинств чело-
века огнем и железом, те-
мой повой повести стала 
любовь. Любовь, что при-
ходит к людям, казалось 
бы. в самых неподходящих, 
напрочь исключающих вся-
кую лирику обстоятель-
ствах. 

Сколько написано о люб 
вн на войне — любви на-
стоящей и той. что выдает-
ся за настоящую, я в дей-
ствительности является 
жалким се подобием, а то 
и слабо замаскированной 

И » * н Третьяков. «Горе* по-
ст.р...». П о м е т ь , Журнал «Ли-
тературный Азербайджан», 

ре беспомощные пылкие 
признания. Теперь перед 
Антоном любовь идеально-
го свойства, а ему вновь не-
чем ответить на нее. Все 
время дремлет в нем ка 
кон то внутренний регист 

тор. Ниспровергатель 
«нндимоетей» и «сущно-
стей». поклонник диалекти 
кн. Антон, по существу, 
беспомощнее Тани, потому 
что не выработалось в нем 
внутреннего стержня, ответ 
ствешгости за свои чувства, 
поступки Таня восхищает 
ся его умом, начитанно-
егмо, знаниями. Да, навер 
• те. и то. и другое, и тре 
п.е есть в его характере. 
Ксгь многое, но нет нрав 
стпениой зрелости, кото 
рая. заметим, отнюдь не 
чоорастом определяется. 

I). Верещагин неслодус1 
шнженин души своего ге 
рол. вплоть до несколько 
гранкой концоночной «три 

маски». Антон как «реа 
шет идеального оттенка» 
не мог остаться безучаст 
ным к тому пзрыну горя I! 
нобви с каким проводила 
его Таня Едва вернув 
шнек в город, он берет би 
1ет обратно на Роднички 
но .. Отравился пирожками 
я станционном буфете, по 
пал в больницу и через 
шть дней, совершенно из 
лечившись, уже не помыш-
лял о возвращении в дерев 
ню. «Реализм идеального 

ношения с товарищами по 
цеху, с подругами по обще-
житию. Она собой недоволь-
на. неоднократно говорит о 
себе, что злая, но особых 
внутренних неудобств это 
ей пока не причиняет. 

После производственной 
травмы Тамара тяжело за-
болевает, становится инва-
лидом. II нот тут-то, в не 
счастье, характер ее огр^ 
нивается, резкость стано-
вится СИЛОЙ, мужество ее 
уже не н дерзости, а в сдер-
жанности. Но почему не 
ожесточение, а. напротив, 
выравнивание (в лучин п 
смысле ятого слова) харак-
тера? Тамару спасла и воз 
вратила к жизни любовь. 
Не тотько преданность без 
заветно влюбленного в нее 
Сани, но и участие, чут-
кость товарищей по цеху, 
ах поддержка, хлопоты, а 
главное—та атмосфера во-
круг нее, которую не в си-
лах создать одни человек, 
но только коллектив. Нрав-
ственная формула «человек 
человеку — товарищ и 
брат» четко и обоснованно 
присутствует в идейной за-
даче повести. 

Но жизнь человека толь-
ко тогда ощущается им 
полной, когда наряду с то-
вариществом и социальным 
признанием он не обделен 
чувством личным, когда ему 
ведомы то богатство душев-
ной жизни, та особая ее зна-
чительность и взволнован-

Ольга ГЛАДЫШЕВА 
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ТРИ ПОВЕСТИ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ 

свойства» побежден «реа-
лизмом действительной 
жизни». 

Раннее взросление совре-
менного молодого человека 
должно определяться не 
только развитием ума. 
уровнем знаний, но и тон-
костью и честностью 
чуиагв Лнтрн постоянно 
размышляет, анализирует 
себя, хочет жить по логике. 
Вопрос: может ли? 

Невольно задумываешь-
ся: как бы повел себя Ан-
тон, столкнись он с настоя-
щим. серьезным испыта-
нием? Таким, например, ка-
кое выпало на долю Тама-
ры. героини повести М. 
Ь'остоглодовой «Шестое 
ЧУВСТВО» (журнал «Дон», 

.1. -1. 19751. По про-
фессии она прессовщица. 
Отличная прессовщица. 
Спортсменка, учится заоч-
но, плясунья, бойкая, зна-
комых у нее «хоть пруд 
пруди». Но по характеру 
она, что называется, «ко-
лючка» — резкая, прямая, 
несдержанная, «любому 
чувству, будь то радость, 
боль и а и обида, Тамара спе-
шила поскорее дать выход». 
Тамара не может порою са-
ма в себе разобраться — 
«что она за человек? Какие 
пн\ри вечно крутят ее?». 
Таковы посылки характера, 
с которым нас знакомят и 
начале повести. Колючесть 
натуры обусловлена и тя-
желым детством (угрюмый, 
пьющий отчим, забитая 
мать), ранним и полным 
разрывом с домом. Отсюда 
ранняя самостоятельность, 
привычка самой отвечать 
за себя, самой судить обо 
веем, то есть очень ран-
нее формирование лично-
сти. ч бескомпромиссности, 
неуступчивости — как глав-
ных ее черт. Но на самом 
деле Тамара вся рще в бро-
жении. а резкость, даже 
надменность в ней оттого, 
что человек-то она, в сущ-
ности. «неотогретый». Мно-
гое из того, что как защит-
ная реакция выработалось 
у нее в детстве, она авто-
матически переносит на от-

ность. которые даются толь-
ко любовью. 

К сожалению, герой, чья 
любовь и вера в выздоров-
ление Тамары служат ей на-
стоящим спасением, укреп-
ляют се внутренние "силы, 
получился в повести блед-
нее. чем, очевидно, заду-
май. Исследование положи-
тельного характера, а на 
только констатация его как 
данности, не удалось писа-
тельнице в полной мере. 
«Рослый, лобастый, муску-
лы играют. Серьезные глаза 
глядят прямо в лицо собе-
седнику, что бы тот ни го-
ворил. Густые волосы пере-
ходят в аккуратные... ба-
ки». На уровне такой порт-
ретной характеристики на-
писан весь Саня. Отноше-
ние его к сложностям ха-
рактера Тамары почти всег-
да однозначно: «Он прини-
мал перемены в ее настрое-
нии. как принимает моряк, 
любящий море, его буруны 
и штормы». Хотя, с другой 
стороны, не есть ли посто-
янство тоже своего рода 
последовательное преобла-
дание ведущего, главного 
качества характера? Ведь 
именно постоянство Сани-
ной любви помогло Тама-
ре выжить, н не только вы-
жить — обрести новый 
смысл жизни и новое пони-
манне людей. 

В контексте повсстн о мо-
лодых рабочих М. Косто-
глодова последовательно до-
казывает, что в се героях 
самой средой, самим харак-
тером дела воспитывается 
чувство ответственности, 
которое в конечном итоге 
является, пожалуй, опреде-
ляющей чертой личности. 
Речь идет не только об от-
ветственности за производ-
ственный план, за качество 
калибровки или штамповки 
деталей, но н об ответствен-
ности в более широком по-
нимании — личной, общест-
венной, гражданской. Она 
необходимо включает в се-
бя и всю гамму нравствен-
ных, духовных оттенков. 

А вот перед нами еще 
один персонаж — из рас-

пошлостью. Автор повести 
«Горел костер...» сразу же 
отводит от своих героев — 
двадцатилетнего лейтенан-
та Леонида Горячева и мед-
сестры Антонины Тверской 
— подозрения в легкомыс-
лии, показывая чувство воз-

плечи: думай, решай, 
главное — от тебя .. В ду-
шевных борениях Тверской 
есть непосредственность, 
подкупающая искренпость. 
Горячев при всей его внут-
ренней честности бледнее 
в своих чувствах любящего 

О Г О Н Ь И Н Е Ж Н О С Т Ь 
вышениое. Возвышенное 
потому, что любовь для них 
не узкоинтимный мирок, 
куда они хотят укрыться от 
неизбежных ужасов и же-
стокостей фронтовой дейст-
вительности, а свет, помо-
гающий делать невозмож-
ное возможным. 

Тоньше, на мой взгляд, 
исследованы автором пере-
живания героини, для кото-
рой любовь не только ра-
дость и счастье, но и траге-
дия. Груз, уготованный 
фронтовой судьбой двоим, 
она, судьба ета, возложил» 
все таки больше на женски* 

человека. Он бескомпро-
миссен в нх защите перед 
каждым, кто по злому ли 
намерению или по недомыс-
лию способен видеть в от-
ношениях двух полюбивших 
ДРУГ друга людей пошлую 
связь. II такая твердость 
героя делает ему честь: все 
большое и настоящее в че-
ловеческих чувствах н отно-
шениях надо защищать го-
рячо и безоглядно. Но по-
рою я этой своей защите 
Горячев выглядит злее, чем 
предписывает логика его ха-
рактера, а порою • черес-
чур УЖ одиноким. 

сказа Н. Студеннкнн» «Шу-
рики» (журнал «Аврора», 
М 2, 197,')). Раскрывая 
бесхитростный характер 
своего юного героя, автор 
отчасти коснулся и столь 
«модной» сейчас проблемы 
ранних браков. 

Женившись за неделю 
до призыва в армию, Шу-
рик. вернувшись, обнаружи-
вает, что уже не женат. 
Жена ушла к другому. По-
маялеп солдатик, погоревал, 
пару раз напился, попытал-
ся крупно поговорить с 
соперником и изменщицей, 
да и отступился, поехал на 
далекую стройку. 

Можно предположить, 
что через несколько лет, 
вдумавшись в жизнь получ-
ше, окрепиув характером, 
зная, чего он хочет,- за что 
ему нужно бороться в жиз-
ни, Шурик найдет себя. Не 
только умению отстаивать 
свою любовь еще предсто-
ит научиться Шурику, а и 
— прежде всего — умению 
бороться с собой, умению 
изжить собственную сла-
бость натуры, 

В большом рассказе И. 
Студеникшм характер мо-
лодого героя представлен 
как соединение доброты, 
мальчишества и непоследо-
вательности, безволия. В 
армии, где им неукоснитель-
но и неусыпно руководили, 
он был отличным воином и 
гордится этим, но как толь-
ко он остается предостав-
ленным самому себе, как 
раз этой невидимой, лишь 
самим собой сознаваемой 
ответственности за себя, за 
сгон поступки начинает не 
хватать Шурику. Нашел 
потерянную товарищем де-
сятку и все откладывает 
отправить ее по адресу, а 
потом, оправдывая себя 
горькими обстоятельствами, 
пропивает. Человек, которо-
го он когда-то презирал за 
подлость, становится его со-
бутмл ьпиком... Оказывает-
ся, вне привычного коллек-
тива, вне привычного жест-
коватого уклада жизни Шу-
рнк теряется. 

Обрести точку опоры 
Шурику помогает районный 
военком, запомнивший его 
еще призывником. Это он 
достает ему путевку на 
стройку. А окажись воен-
ком более занятым нлн про-
сто более равнодушным че-
ловеком? 

Тема незадачливого юно-
го супруга (достаточно ба-
нальная) включает многие 
важные проблемы. Автор 
не исследует причин изме-
ны — он просто показыва-
ет, каков отвергнутый Шу-
рик. не черня его: обыкно-
венный паренек. Однако в 
разговоре с бывшей женой и 
ее новым мужем Шурик со-
вершенно не чувствует за 
собой никаких внутренних 
прав на смелый, пусть даже 
отчаянный поступок (хотя 
готов сделать все, что пола-
гается, по его понятиям, в 
таких случаях: и дом разне-
сти. и изменщиков поуби-
вать, но все это как-то лег-
ко. само собой испаряется, 
хотя боль его искренна и 
ревность велика). Ему, как 
и Антону нз повести «Род-
нички». нечего сказать в ре-
шительную минуту. Нечего 
предпринять. Незрелость 
чувств влечет незрелость 
поступков. 

«Счастье. — словно пря-
мо к Шурику обращаясь, 
говорит герой повести «Ше-
стое чувство». — как и 
жизнь, надо в себе утвер-
ждать...» При каких же ус-
ловиях можно утверждать 
в себе и в других счастье? 
При условии зрелости ха-
рактера, зрелости, которая 
воспитывается «внешними» 
условиями жизни и «внут-
ренней». совместной рабо-
той ума и сердца. 

Свидетельствуя богат-
ство оттенков во взаимоот-
ношениях между героями, 
произведения, которые мы 
рассмотрели, утверждают 
поиск молодыми людьми 
подлинности и цельности 
чувств. Поиск непростой, в 
нем немало ошибок. Успех 
его зависит и от уровня об-
щественного сознания чело-
века, и от его способности 
к самовоспитанию. Любовь 
предъявляет любящим 
трудный н строгий счет: она 
требует характера — пря-
мого и нравственного, спо-
собности противостоять об. 
стоятельствам, она требует 
«высокого качества души». 

Любовь героев повести 
не изолирована от войны. 
Через фронтовые будни Го-
рячева писатель показывает 
саму войну не как фон дей-
ствия, а как его суровый 
контекст. Картины жизни 
саперов, этих тружеников 
фронта, нарисованы скупо, 
но выразительно, во множе-
стве тех самобытных под-
робностей, которые убеж-
дают, что написанное — 
подлинная правда. Сильное 
впечатление оставляет, в 
частности, драматически на-
пряженная сцена боя у мо-
ста, когда Горячеву прихо-
дится принимать на себя 
всю полноту ответственно-
сти за боевую операцию. 

Следует отметить, что по-
весть «Горел костер..,» сю-
жетно могла бы быть орга-
низована и выстроена более 
строго. Это вполне в воз-
можностях опытного автора, 
хорошего знатока психол> 
гни человека иа войне. 

N. КОЗЛОВ 

* 
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Выдающийся советский био-
лог Д. Н. Филатов писал: 
«...еще при жизни мы умира-
ем несосчитанное количество 
раз». И дальше: «Во взрос-
лом человеке его нет; а так 
как взрослый человек — это 
все, что осталось от мальчи-
ка, то мальчик умер». 

Но првдетавляетев, что хо-
тя опасность частичных омерт-
вений существует, и это, мо-
жет быть, самая опустоши-
тельная беда, угрожаюшая 
личности, есть ведь и мо-
гучие орудия борьбы с нею: 
память у каждого из нас и 
искусства, запечаутесающие 
то, что могло бы бесследно 
исчезнуть; а из искусств — 
прежде всего литература. Она 
проходит через все времена 
жизни — от детства до ста-

рости. соединяя их. 

«•Есевозрастиость» литера-
туры особсммо наглядно про-
является в сказке, казалось 
бы, созданной и существую-
щей для одни* детей. Ведь на 
самом деле в народе сказку 
слагали и передавали друг 
другу старики, каждое слов' 
выверяя опытом жизни. Эта 
возрастная эпоха оставила 
СРОИ след — в безошибочном 
различении добр* и зла. да-
рованном о такой полной ме-
ре, может быть, одной лишь 
сказке, в обобщенности об-
разов и сюжетов, обращен-
ных всегда лишь к самому 
главному, деже в вечном ска-
зочном запеве — « давным-

ог времен Толстого и Досто-
евского, так важен для нас 
его, детства, взгляд. Ведь и 
Пушкин писал «Воспоминания 
в Царском селе» пятнадца-
тилетним. 

Школьница Оля, от лица 
которой ведется повествова-
ние в романе Владимира Ки-
селева «Девочка и птицелёт», 
говорит: «Все, что происходит 
с человеком после четырна-
дцати лет, не имеет большого 
значения». Этой трогательной, 
ребяческой и дерзновенной 
декларацией «прав детства» 
писатель предваряет книгу. 

Тринадцатилетний Дюшка 
Гягунов в «Весенних перевер-
тышах» Владимира Тендря-
кова вдруг с ясностью по-
стигав!, что Римка, школьни-
ца, которую ом *идал по де-
сять раз на дню. долговязая, 
тонконогая нескладная, — 
она одна из всех живущих 
достойна пушкинских слое 
«Чистейшей прелести чистей-
ший образец». И той же вес-
ной прео6р<*жае1ся, открыва-
ясь ему п р е ж д е не видимым, 
или не быв ним светом, не од-
на Римка. НО весь мир. От 
эти* страниц ощущение, буд-
то ты сам к высоте — счаст-
ливо и странно кружится го-
лова, даже горизонт на миг 
подмял вечный полог, и маль-
чику. а с ним и читателю от-
крылась Вселеннач. будущее, 
само течение времени. 

«...— Я вас считаю за са-
мого честного и за самого 
правдивого человека, всех 
честнее и правдивее, и если 
говорят про вас, что у вас 
ум... то есть... что вы и я са-
м о м деле больны иногда 
умом... то зато главный у м у 
вас лучше, чем у них у всех, 
.такой даже, какой им и не 
снился потому что есть два 
ума; главный и неглавный. 
Так? Ведь так?» — говорит 
Аглая князю М ы ш к и н у . 

Перечитывая эти строки, 
думаешь, что, может быть, 
«главный ум» — важнейший 
дар именно детства, недаром 
сразу поняла его Аглая, в ко-
торой столько детскости, и 
полнее всех чувствовал его 
мальчик — К о л * Иволгин да 
еще дети и-вейцарского кан-
тона, где князь Мышкин ле-

чился 
К двенадцати годам нрав-

ственные нор'**ы сформирова-
лись, и, утверждая их, чело-
век впервые так активно про-
тивоборствует личностям эго-
истическим. властолюбивы*, 
склонны-.* к тирании, которые, 
если не дать им отпор, уста-
новят в детском коллективе 
то, что Корчак определил 
словами «террор злых сил». 
Фантазер Сократик в пове-
сти Владимира Железникова 
«Каждый мечтает о собаке» 
сталкивается с одноклассни-
к о м Иваном Кулаковым 
сильны м, красивым, умным, 
но холодно честолюбивым. 
Д ю ш к а Тендряко-з вступает 
в подлинно смертный бой со 
страшным Санькой Ерахой. 

И такая ж е жестокая борь-
ба предстоит Антону герою 
другой повести Г. Машкина. 

Взрослость, поедставляю-
идаяся тринадцатилетнему об-
лагороженной далью, для 
юноши Антона у ж е вот тут, 
сурово вступила на порог. 

Как сложилась судьба Анто-
на к концу повести, совпа-
дающему с начало** подлин-
ной его взрослости? Ему, ох, 
как нелегко. Но с/,слан пер-
вый шаг на т р у д н о м пути «не 
для себя». Путеводная звез-
дочка возникла и в жизни Ан-
тона. 

Школьник, прочитав по-
весть, несомненно почувст-
вует это. Вернее сказать, 
«почувствовал бы», потому 
что детским издательством, 
так добро принявшим пер-
в у ю работу писателя, книга 
издана не была, а только 
взрослым — и к школьникам 
старших классов едва ли по-
падет. 

Тут в этом случае, как бь>-
вает часто, столкнулись два 
направления в детской редак-
туре: одно — искренне пола-
гающее, что нельзя перегру-
жать подростка драматиче-
скими нравственными пробле-
мами, жестоко разрушать его 
детскость, и другое, у б е ж -
денное, что к в с р е ч е со 
взрослостью необходимо го-
товить и что знание правды 
жизни никогда не портит че-
ловека. 

Так что вопрос о границе 
между детским чтением и 
взрослым имеет не только 
академический интерес. И, 
кроме писателей и редакто-
ров, он непосредственно ка-
сается еще детей, читающие 
книги, и взрослых, руководя-
щих их чтением, то есть 
всех нас. 

Иллюстрации худож-

ника Саввы Бродского 

к роману Сервашеса 

«Дон Кихог Л а манн-

скийэ. Издагельаяо 

с Молодая гвардия». Л!. 

1975. 

Многие детские книги вна-
чале предназначались для 
взрослых. Это и «Робинзон», 
и -Дом Кихот», весь Майн 
Рид, Жюль Верн. даже «-Ко-
нек-Горбунок». А сказки Пуш-
нина? Но почему-то с течени 
ем времени они «помолоде-
ли*. В чем здесь секрет? 

3. БЕЛОВА, 
инженер 

МОЛДАВСКИЙ 

Я М Н О Г О раз пытался 
обьяснить самому себе 
принципиальное отли-

чие детской книги от той, что 
написана для взрослых, про-
чертить границу, выделяю-
щ у ю область детского чтения 
из всей необъятной художе-
ственной литературы. Судя 
по письму читательницы 3. 
Беловой, эти вопросы волну-
ют но одного меня. И всег-
да возникало сомнение: су-
ществует ли такая незыбле-
мая граница на самом деле, а 
если она не призрак, то где 
же она пролегает, что опре-
деляет ее координаты? Эта 
тема тревожит, вероятно, 
всех, кто пишет д л я детей, и 
тех, кто редактирует, издает 
детскую книгу, ведь они ре-
шают: этому произведению 
м ы выдадим визу в страну 
детства, а этому откажем; не 
оттого, что рукопись бездар-
на — тут решать должно 
быть легко, — а оттого, что 
она слишком сложна, касает-
ся сторон жизни, запретных 
и тайных для детей. 

Так определяется иногда не 
только судьба одной рукопи-
с и — хотя и это очень ответ-
с т в е н н о , — но и весь дальней-
ший путь писателя, даже и 
то, работать ли ему для де-
тей вообще. 

Геннадий Мешкии начинал 
я литературе повестью «Си-
нев море, белый пароход». 
Опубликованная в 1966 году 
издательством «Детская лите-
ратура», повесть сразу при-
влекла внимание читателей и 
вызвала большие надежды. 
Да иначе и не могло быть. 
Это книга, рассказывающая 
о том, как преображается 
мир души мальчика Геры: он 
ехал на только что освобож-
денный Ю ж н ы й Сахалин 
мстить за деда, с о ж ж е н н о г о 
когда-то в паровозной топке, 
а встретив маленькую японку 
Сумико, п о л ю б и л се, понял 
ее народ. Как? Почему? В по-
вести есть такие слова: «В не-
бесной глуби надвигались 
д р у г на друга два чистых, 
как стеклянная вата, облака. 
О н и столкнулись и полетели 
дальше вместе. Почему чер-
ные тучи сталкиваются с гро-
м о м и молнией, а эти облач-
ка встретились, как брат с 
братом». 

В книге с начала и до кон-

ца ее выдержан «чистый тон», 

если воспользоваться выра-
ж е н и е м Халлдора Лакснесса. 

В ней все определяют воля и 

мужество рисовать человека 

таким, каким его писатель ви-

дит, без оскорбительной при-

менительности к мнимым и 

фальшивым, хотя и таким жи-
вучим представлениям о не-
полноценности детского по-
нимания. Конечно, в восприя-
тии подростка есть свои, 
очень важные особенности, 
но они выражаются поежде 
всего в абсолютном, каком-то 
природном слухе ко лжи, по-
луправде, в физическом от-
вращении и нетерпимости к 
ней. Но об этих особенностях 
несколько позднее. 

Гере двенадцать-тринадцать 
лет. Этот возраст справедли-
во называют трудным, но он 
ведь и одна из самых важных 
жизненных вершин. В этом 
возрасте человек имел бы 
право сказать о себе словами 
Блока: мне «внятно все». 
Вспомним, что это возраст 
Джульетты. С высоты тонна 
дцатилетия впервые вполне 
открывается взрослость; она 
постигается еще не опытом, 
а воображением — это как бы 
познание предчувствием. Бу-
дущее возникает в особом 
обобщенном образе, а глав-
ной идее, без тех «попра-
вок» — потерь, разочарова-
ний, которые может внести 
реальна» жизнь. 

Именно поэтому * пере-
ломному возрасту привлече-
но внимание писателей еще 

Александр ШАРОВ 

давно, далеко-даяеио», где 
тачэй отстранений от п р е ю -
дящих обстоятельств, от «се-
годня» и «.здесь», зоркий, 
мудрый взгляд из времени й 

дали. 
Матери перенимали сказку 

у дедов и бабок, петому что 
как же иначе сообщить дё-
тям народную память о сути 
жизни, и создавали нов*,# 
сказки, чтобы предостеречь 
детей на трудно»* пути, вдох-
нуть в ни» немеркнущую во 
всю жизнь надежду. Они не 
только ввели готовую сказку 
в теперь уже вечный для нее 
мир детства, но сбогв'иги се 
еще одним важнейшим слоем 
мыслей, сюжетного развития, 
где вопло*илась вся полнота 
чувств, свойственная материн-
ству. Тысячеле-иями жив в 
среди детей, сказка вобрала 
в себя их посланцев, всех 
этих маленьких человечков — 
мальчиков с пальчик, гно-
мов, эльф*», — отразила и 
сам стремительный ритм дет-

ства. «глагольность» его, ра-

достность, но не растеряла 

при этом ничего ив накоплен-

ного прежде. Так три возрас-

та с их совсем несходным 

мироощущением — начало, 

середина и конец жизни — 
соединились в вечном созда-

нии человеческого гения. 

Многое дойность неродной 

сказки сохранилась и в яу"** 
ши к литературных сказках 

для детей. Иначе и быть не 

могло: ведь самому ребенку 

от природы присуща особе в 

способность многое ЛСЙиОСТИ 

восприятия, и это, ка* ка-
жется, самая яарактериав 
черта его отношение * ис-
кусству. Одно из услышанно-
го им сразу пгеервтнтсв в 
действие, игру, улы6«у, такое 
необходимо# ему чувство ра-
дости, а друт1^* отложите в иа 
будущее, чтобы по*ом, иног-
да через долгие годы, *он-
иуться» а самый нужный мо-
мент. Ьез этия накоплений не* 

рассказать о судьбе т о м * 
р н щ е й по о р у ж и ю . 

В книге С . М.- Кривоше-
им размышляет о принци-
пах и традициях воспита-
ния советского человека, 
воина, гражданина. Герои 
к н и г и заражают силой ду-
ха, готовностью к самопо-
жертвованию. Исследуя ис-
т о к и советского патриотиз-
ма. С . М. Кривошеим прихо-
дит к мысли, что в основе 
его лежит нравственная по-
требность советских людей 

отдавать все силы делу Ле-

нина, делу народа. 

Л и т е р а т у р а о легендар-
ной Первой К о н н о й армии 
пополнилась хорошей, очень 
полезной для молодежи кни-
гой Семена Нротошеина. 

М. С. К А Т У К О В , 
• • р ш а я бронетанковых 

аойен. д в а ж д ы Герой 
Советского С о я м 

смекалки и хитрости от-
дельных бойцов и комапдн-
р.>в могут научить многому 
и сегодняшних молодых 
офицеров. А в т о р пишет о 
Своих товарищах по ору-
ж и ю скромно, без рисовки, 
говорит о себе, и не только 
об успехах 6 й Чонгарской 
кавалерийской дивизии, но 
и о недостатках, неудачах. 
Х о р о ш и сочный и яркий 
язык повести, веселый сол-
датский юмор, иногда даже 
грубоватость диалогов, что 
придает повествованию до-
к у м е н т а л ь н у ю достовер-

ность. 
М о ж н о смело сказать, 

что книгу « Ч о н г а р ц ы » 

С . М. Кривошеим писал в 
соавторстве с ж и з н ь ю . И м 
руководило благородное 
желание передать читате-
л я м подлинные события 
легендарного прошлого. 

я о в л я ю щ у ю и организую-
т у ю деятельность нашей 
Коммунистической партии 
в деле з а п и л ы молодого С о 
а с т ' к о г о государства. Запо-
минаются страницы, где 
С , М К р м о ш е и и тепло и 
л ю б о е » » рассказывает о 
приезде в 6-ю кавалерий 
с к у ю дивизию Михаила 
Ивановича Калинина п Г р и 
горня Петровича Петров-
ского, о выдержке и муже-
стве МЯХьнла Ивановича 

|{алиинна. Во время митин-

га, ка котором он выступал, 

иотьекмй самолет обстрелял 
собравшихся людей из пу-
лемета. Михаил И в а н о в и ч 
переждал обстрел и так же 
спокойно попел дальше 
спою з а д у ш е в н у ю беседу с 
бойцами. В Повести разби-
рается ряд п о у ч и т е л ь н ы х 
тактических апизодов. При-
меры боевого мастерства. 

Просто и д. 
рассказывав БУДЕННОВЦЫ 
д а к с к о й в о й н ы , о с л о ж н о 
с п и поемной и классовой 
б о р ь б м . в первой в мире 
стране рабочих и крестьян 
А в т о р приводит и примеры 
одиночных в р а ж д е б н ы * вы-
ступлений затесавшиеся а 
р я д ы чонгариев врагов ре-
волюции, Когда читаешь об 
атом, невольно задумыва-
ешься: с к о л ь к о напряжения, 
мужества, большевистского 
терпения требовалось от 
к о м а н д и р о в и комиюгарв», 
чтобы идеи Ленина проник 
ли в солдатские массы и 
дошли до самого сердца 

бойцов! 

П о к а з ы в а я исключитель-
ную сложность работы ко-
миссаров, автор помогает 
читателю полней предста-
вить • г л у б ж е оокять вдох-

фронте, о разгроме Дени-
кина и ш т у р м е П е р е к о п а . 
А в т о р р а з м ы ш л я е т об исто-
к а х героизма советских лю-
дей, о д е р ж а в ш и х н е л е г к у ю 
победу я борьбе с б е л о г в а р 
де Л сними п о л ч и щ а м и и вой-
сками к а п и т а л и с т и ч е с к и х 
государств, которые п р и 
ш л и на п о м о щ ь российской 
б у р ж у а з и и . А в т о р подчер-
кивает о г р о м н е й ш у ю р о л ь 
в создании и у к р е п л е н и и 
молодой К р а с н о й А р м и и 
В л а д и м и р а И л ь и ч а Л е н и 
на. 

В книге много волную-
щих страниц. С. М. Криво-
шенн воссоздает запоми-
нающиеся образы героев-
чонгарпев. яркие боевые 
епиэоды тех суровы* ает. 

в « 
$ 
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О 

СТРАНИЦЫ, 

ТГОЭ 3 ИИ 
Татьяна КУЗОВАЕВА 

Словно предок пристально, сквозь годы 
Жизнь мою следит из-за ветвей: 
Здравствуй, лес! 
В предчувствии восхода 
Просыпайся, бодрствуй — и живей! 

В той земле, которой ты коснулся 
Лунною глубокой белизной — 
Слышишь) — голос глухо встрепенулся 
Дальний, нестареющий, родной. 

Весь он — память, весь, как наважденье, 
В нем любовью полнятся слова: 
Родина. Родимая. Рожденье. 
Несказанность. Солнышко. Трава. 

Ничего земля не позабыла. 
Никому отсрочки не дала: 
Все звала куда-то, торопила, 
Мучила, печалила, ждала. 

Ничего взамен не обещала. 
И не уходила • забытье. 
Но опять — в который раз! — прощала, 
Понимала: как нам без нее, 
Вознесенным разными ветрами, 
Продолжающими и вдали 
бредить подмосковными утрами, 
Запахами тающей земли. 

В наших детях вспыхнут наши речи. 
Тот же зов услышится опять. 
Знать бы только, что они при встрече 
Не забудут тихо повторять, 
Как пароль, как знак, как восхожденье, 
Вечные, щемящие слова: 
Родина. Родимая. Рожденье. 
Несказанность. Солнышко. Трава. 

Звезды Вселенной ее не затмили. 
Отрешена, безымянна, светла, 
В небе полуночном, в замершем мире 
Эта комета неслышно прошла. 

Путь по параболе, путь неизмеренный, 
Путь неминуемый, путь огневой — 
И в тишине удивленно-растерянной 
Вижу я взгляд затуманенный твой. 

Чернов небо на звездах замешено. 
Всей залрокинутосгью лица 
Чувствую, как оседает нездешняя — 
Горечью в губы! — седая пыльца. 

Всходят, теснятся, сгорают столетия. 
Перед твоею улыбкой одной 
Путь меж вселенными — это бессмертие 
Соотносительно с жизнью земной. 

Пламенный плащ в невесомости светится, 
Слабым дыханьем колеблем; Лети! 
Где 
И когда — 
И придется ли 
Встретиться? 

Слишком уж несоразмерны пути. 
Нам отгореть под зарницею позднею 
И, уходя, ничего не унесть. 
Вволю напиться водою колодезной, 
Вволю душистого хлеба поесть. 

Дни свои метить обычною метою, 
В каждой беде прозревать торжество. 
И восхищенно следить за кометою. 
И о бессмертье не знать ничего. 

Борис СЛУЦКИЙ 

/ З о з Ь ц х п о л о н а 

Тот воздух, что способствовал паренью, 
сопротивлялся ускоренью. 
Ом меру знал. Свою. Что было сверху 
он властно отвергал 
и нам свою устраивал поверку, 
н о т р и ц а л , и помогал. 

Но я дышал тем воздухом. Другой, 
наверно, мне пришелся б не по легким, 
а что полет не оказался легким, 
я знал заранее. 
не ожидал покой. 

Тот воздух 
то сгущался в ураган, 
вдыхался трудными глотками, 
то прикасался ласково к рукам 
своими легкими руками. 

Вдохнув его 
и выдохнув его 
давным-давно когда-то на рассвете, 
я не боялся ничего. 
Я не боялся ничего на свете! 

М а л а я и ^ и ь 

Жена, конечно, выбросит грибы, 
но мне они заместо малой цели 
и на правах игрушечной судьбы 
часа четыре душу грели. 

Я с ними ликовал и унывал, 
тем паче, что пить-есть они не просят. 
Все думалось: 
найду грибов навал. 
Ведь есть места, 
где их косою косят. 

Я к отдыху ничуть не приспособлен. 
Без цели часа не смогу прожить, 
а гриб, когда он мочен и посолен, 
гриб очень даже может послужить. 

Выдался денек у полумира! 
А каков он есть? А вот каков: 
небеса все дождиком промыло, 
высушило ветерком. 

Видно с самолета областного, 
как светло-зеленая трава 
светится и зеленеет снова, 
капли ливня отряхнув едва. 

Как темно-зеленый лес дремучий, 
только что вобрал он гром гремучий, 
только что по горло напоен — 
снова зелен. 
Снова светел он! 

Гак светло, что даже на пеньке 
перечтешь все кольца годовые! 
С самолета, 
как живые, 
все минуты в ласковом деньке. 

Областного самолета рев 
просто входит в песню областную, 
в шорох трав 
и шелесты дерев, 
в грай вороний, 
в музыку инур, 
поднимающуюся 

с полей, 
опускающуюся 

с небосвода. 
Сверху и понятней, и милей 
областная, 

зеленая 
свобода. 

Женская палат а 
в х и { и / / и и и 

Женская палата в хирургии. 
Вместе с мамой многие другие. 
Восемь коек, умывальник, стол. 
Я с кульком с гостинцами пришел. 

Надо так усесться с мамой рядом, 
чтобы не обеспокоить взглядом 
женщин. Им неладно без меня, 
операций неотложных ждущим, 

блекнущим день ото дня, 
но стыдливость женскую — блюдущим 

Впрочем, за два месяца привыкли. 
Попривыкли, говьрю, с тех пор! 
Я вхожу, а женщины не стихли. 
Продолжают разювор. 

Женский разговор похож на дождь 
обложной Его не переждешь. 

Поприслушаюсь и посижу, 
а потом — без церемоний — встряну 
Пошучу, почтительно и рьяно, 
тонкие журналы покажу. 

— Ш\тки и болезнь боится! — 
Утверждает издавна больница. 
Я сижу и подаю репризы. 
Боли, и печали, и капризы — 
что печали? — 
даже грусть-тоску 
с женским смехом я перетолку. 

Женский смех звоичее, чем у нас, 
и серебряной и бескорыстней. 
Скоро и обед, и тихий час, 
а покуда дождик, светлый, 

е р ь ш и ! 

Магь, свернувшись на боку, 
трогательным сухоньким калачиком, 
слушает, как я тоню тоску, 
и довольна мною как рассказчиком. 

Столик на колесиках привозит 
испаряющийся суп, 
и сестра заходит, честью просит, 
говорит: «Кончайте клуб!» 

Отдаю гостинцы из кулька. 
Получаю новые заранья. 
Говорю пала1е: «До свиданья». 
Матери шепчу: «Пока». 

8 ю / г е д е 

и з а г о р о д о м . 

В городе освещенн< й. 
За городом светлей. 
Голубовато от неба. 
Зелено от ветвей. 
От заката батряно. 
Розово от зари. 
Звезды работают рьяно. 
Ярче, чем фонари. 

V*-; 
Ж 

к • Л З А Л О С Ь Б Ы . иет 
более изученного 
поэта, нежели Аве-

тнк Исаакян. Его много раз 
переводили, над подстроч-
никами его стихов склоня-
лись Блок, Брюсов, Ахма-
това. Пастернак. Стихи его 
поются не только армян-
ским народом, н не только 
армянские композиторы пи-
сали на них музыку, — пи-
сали Рахманинов, Цезарь 
Кюн, Л. 11. Александрой. 
— но громче этих громких 
имен, в перечне многих его 
песен, звучат два слова: 
«Композитор неизвестен». 
Это значит, что музыку к 
ним создал сам народ, они 
сами «завелись» в народе. 
И псе же. несмотря на та-
кую огромную популяр-
ность. мы не можем ска-
зать. что знаем самого поэ-
та, изучили его жизненный 
путь, характер его мышле-
ния, историю его духовного 
роста. 1С столетнему юби-
лею Аветика Исаакяна мы 
подходим с очень неболь-
шим исследовательским ба-
гажом его творчества. Мы 
как бы приняли его образ 
1трНсН<\ — слитно и цель-
но. подобно эпическому 
рождению героя в народном 
эпосе: певец любви к мате-
ри-родине. скорби о траги-
ческой судьбе родного наро-
да в прошедших веках, пре-
лести армянских нагорий, 
аромата родных долин — и 
все это снос, национальное, 
армянское... Так вошел его 
обрез. — эпически, почти 
легендарно. — в сознанье 
народа еще до смерти са-
мого певца. «Варпет», мас-
тер с большой буквы, — 
звали его армяне. 

Пыла, правда, несколько 
десятков лет назад попыт-
ка расчленить армянских 
поэтов, под углом зрения 
не только географии, но и 
культурных воздействий.— 
на «восточную группу», 
живших в России, и «запад-
ную». живших за рубежом, 
н следы этой схемы можно 
проследить в блестящей 
статье Валерия Брюсова. 
впервые познакомившего 
еще в 1916 году русского 
читателя с богатством ар-
мянской поэзии в своем ка-
питальном труде — сбор-
нике «Поэзия Армении». 
По этой схеме Аветик Пса-
якян, родившийся сто лет 
назад в армянской деревуш-
ке возле Алексвндрополя 
(нынче Лешшакаи) и учив-
шийся в Эчмнадзние, — 
принадлежит к «восточной 
группе». Но он много лет 
провел за рубежом, глав-
ным образом в Париже. И 
Брюсов, отнесший его к 
«восточной группе», учел 
яго. П те годы почти не бы-
ло данных о житье Исаакя-
на в Париже. Необыкновен-
ная утонченность его лири-
ки. изысканность его поэти-
ческих форм могли приве-
сти К мысли о воздействии 
на армянского поэта фран-
цузского «декадентства». И 
если такое представленье 
было у Брюсова, — оно ро-
ковым образом отразилось 
на его переводе крупнейшей 
поэмы Исаакпиа « А б у л 
А л а Маарн», — переводе, 
до сих нор считающемся, 
по своей музыкальной кра-
соте, — классическим, а 
значит — неоспоримым. 

Но прежде чем перейти 
и этой поэме и ее переводу 
Брюсоным, главной цели 

моих заметок, — я должна 
сказать свое слово о поня-
тии «национальное» в при-
менении к творчеству вели-
кого армянского поэта. Да. 
эпический образ поэзии 
Исаакяна и его самого, как 
певца своей родины, прави-
лен: и все. что сказано вы-
ше об этом образе, вошед-
шем в сознание армянско-
го народа. — бесспорно. 
Однако для каждого внима-
тельного читателя стихов 
и прозы Исаакяна — оно 
не может не показаться не-
достаточным. Дело в том. 
что. кроме любви к своему, 
к своей родине. — у армян 
вследствие исторического 
взаимодействия их с много-
численными культурами. — 
римской, византийской, 
арабской. персидской, а 
позднее — русской и за-
падной. — выработалась с 
течением веков еще одна 
черта: это любовь к 
чужим культурам, понима-
ние их. интерес к ним. бес-
корыстное проникновение в 
них и уменье передать свое 
знание их — другом на-
родам. Армяне издавна, с 
незапамятных времен, счи-
тались хооошимн перевод-
чиками. Они сохранили в 
переводе на армянский 
язык несколько творений 
греков, оригиналы которых 
позднее погибли и знание 
которых стало возможным 
лишь благодаря этим пере-
водам. И рядом с уменьем 
любить и постигать чужое. 
— как глубоко националь-
ная чертя у армянских 
творческих работников ость 
н бесконечная педагогиче-
ская страсть к передаче 
своих знаний. Я назвала 
слово «варпет». мастер по-
ирмннскн. как бытующее в 
армянском языке. По есть 
еще более определительное, 
другого порядка многое мыс-
ленное, старое армянское 
слово: «варжапет», учитель. 
Осмысливать, осваивать, по-
знавать, чтоб передать дру-
гому, — эта склонность 
ученичества и учительства 
встает как своеобразное 
национальное качество, 
лишь только представишь 
себе образы Абовяна, Иоан-
нисг.на. Налбандяна, Шир-
ванзаде и крупных деяте-
лей-армян. Воздух Матена-
дарана. хранилища библио-
теки древних армянских ру-
кописей. — насыщен арома-
том этого педагогического 
качества армян, атмосфе-
рой нескончаемой школы. 

Аветнк Исаакям начал 
свое детское чтение с Або-
вяна. он сам рассказывает 
о времени своего детства, 
когда запрещенный царской 
цензурой роман «Раны Ар-
мении» считался священной 
книгой. Его учителем в Эч 

«ииядзинс кой духовной се-
минарии был поэт Иоаннн-
сян. Мог ли он не воспри-
нять от них это педагогиче-
ское клчестио интернацио-
нализма. расширяющее ду-
шу. широко охватывающее 
мир, жадное чувство любви 
ко всему миру, пониманье 
чужого? На мой взгляд, 
именно черта общечеловеч-
ности в национальном ха-
рактере крупнейших ар-
мян-творцбв — является 
основной и в национальном 
явучайин бессмертной поэ-
зии Аветика Исаакяна хо 
тч именно о ней пишут 
меньше всего. 

Начну, правда, не со сти-

хов, а с его самовысказыва-
ний. «мыслей вслух», афо-
ризмов, которые позволяют 
себе писать и печатать на 
потребу других — только 
очень большие творцы. Уди-
вительны у Исаакяна эти 
«мысли вслух»: «Чтоб быть 
художником, надо вить из 
всех родников культуры»... 
• Человек большой души — 
тот, кто способен любить 
других. Если ты любишь 
народ, значит ты шире ду-
шою того, кто любят толь-
ко своих друзей. Любнть 
все человечество — значит 
стать выше того, кто лю-
бит только свой народ»... 
«Человек велик в той сте-
пени, в какой он способен 
любить других».,. «Содер-
жание человеческой жизни 
— вся вселенная»... И мно-
го, много высказываний то 
го же рода. Мысли челове-
ка на протпженин долгой 
жизни могут быть случай-
ными. противоречиями, 
опрометчивыми. Но в ото-

От увиденной во сне гибе-
ли собственной матери — 
мысль о гибели множества 
матерей вокруг, — от лич-
ного — к общему. 

Или — тема о. себе, как 
о вечном страннике, поте-
рявшем родной «очаг», ис-
ходившем землю Европы, 
землю России, одиноком 
бродяге «без кола и двора». 
Как он ее разрешает? Схва-
тит ли вас за душу тоска, 
передается ли вам безна-
дежное чувство одиночест-
ва? А вы читаете-. 

...Пойду через пустыни 
и моря 

Средь неизвестных 
дальних стран блуждать. 

Г до юная рождается заря. 
Хочу все сидеть. 

псе душой познать. 
И ощутить природы чудеса. 
Се — мильоннолиную — 

узреть. 
Ее стотысячные голоса 
Услышать, и запомнить. 

и пропеть. 
Я прожил жизнь 

бродячую не эря.„ 
...Я стал крылатым 

ей благодаря...' 

голетием». Молодость ду-
ши — это способность чув-
ствовать; долголетне мозга 
— тянет за собой сердце, 
освежает и омолаживает 
сердце... Таким был в свои 
старые годы и сам Исаакян. 

И ВОТ М Ы подошли к 
его основному тру-
ду — философской 

поэме в восьми песнях (су 
ра\). написанных двусти-
шиями (касыдами), об араб-
ском поэте А б у л Ала Ма-
арн. Русский читатель не 
сможет правильно прочесть 
ее даже во дни юбилея, из-
за безоговорочного призна-
ния в Армении перевода 
Брюсова. обаятельного по 
своей поэтической красоте. 
Именно из за этой красоты 
к нему более чем за полве-
ка никто не подошел крити-
чески. не попытался хотя 
бы сличить перевод с под-
строчником. Содержание 
поэмы на первый взгляд 
очень однообразно, и отте 
нить незаметное нарастание 

Брюсов создал перевод 
этой поэмы, — годы, пред 
шествовавшие Октябрю? 
Как я уже отметила, Брю-
сов склонен был приписать 
утонченную музыкальность 
формы этой поэмы — вли-
яньям Запада. Тогдашняя 
«декадентствующая» моло-
дежь еще бредила стихами 
Малларме. Бодлера. Вер-

лена, Рембо. — «Цветами 
зла», пессимизмом, скепси-
сом. опьяненьем. наркозом 
отчаянья и — сильней всего 
— экстатическим сном, ве-
ликим забвением, в ходу 
было даже увлеченье буд-
дизмом. нирваной, — по-
следними стадиями выми-
рающего декадентства... 
«Музыки — прежде всего!» 
— это Верлен. А у нас: 

в мире нет ничего 
Вожделеннее сна. — 
Чары есть у него. 
У него тишина... 
...Не помять, нан несет. 
И нуда, и на чем. — 
Он нрыпом не взмахнет, 
И не двинет плечом. 

Мариэтта ШАГИНЯН К 100-летию С О ДНЯ РОЖДЕНИЯ Аветинв ИСААКЯНА 

бранном из потока, отдавае-
мом на суд читателей. — 
всегда есть частица проч 
ной правды, всегда всплы-
вают главные тенденции 
Характера. А кроме того — 
у Исаакяна есть свое твор-
ческое «СгсИо», бросающее 
яркий свет убедительности 
на все, что он пишет. За-
долго до Керуака, этого 
теоретика американских 
«битников», призывавшего 
писать «внутренним моно-
логом»,— Исаакян дал муд 
рый совет поэтам и прозаи-
кам- «Нади писать так. 
словно разговариваешь сам 
с собой, ведешь В Н У Т Р Е Н 
Н И И М О Н О Л О Г . Вот тог 
да рождается искреннее ли 
тературное произведение»... 

Всем этим мыслям в про 
ае есть соответствие и в об 
разах его лирики. Возьмем 
наиболее частую у него те 
му матери, оставшейся оди-
нокой там. на родине, вда-
ли от сына. Можно разре-
шить се обычным движени-
ем образа — от общего к 
частному, от чужого — к 
своему: пища я, больная 
незнакомая старуха, уви 
денная на улице чужого го 
рода, в чужой стране, про-
буждает в душе образ сво-
ей. родной матери, тоже 
одинокой, покинутой в ни 
щете, —• как она там, что 
с ней? Это — традицион-
ный путь образа. А вот как 
решается тема у Аветнкз 
Исаакяна: он видит но сне 
свою собственную мать 
стоящей у стены нищенкой, 
больной, в лохмотьях, про 
сящей подаянье. — и: 

Я зарыдал «о сне 
и, пробудясь 

Проплаиал до утра. 
тосняй терзаем. 

Ах, сколько гибнет 
матерей енруг нас, 

А мы про то не еедаем. 
не знаем!' 

Самому дорогому, что 
есть у поэта, внуку своему. 
Авнку, прежде чем аагово 
рнть с ним о любви к роди 
не, Исаакян завещает: 

Горячей, доброю душой 
Люби «есь «тот мир 

большой...1 

Я могла бы привести еще 
десяток примеров, если не 
больше, перекликающихся 
с его афоризмами. Правда, 
они — как редкостные цве-
ты в пышном букете стихов 
об Армении, — но в поле-
вом букете они. эти ред-
костные цветы, тем замет-
ней и ярче — и тем силь 
ней раскрывают природу 
поэтического очарования 
творчества Исаакяна. Глу 
бкнную красоту придает его 
поэзии — приобщение чу в 
ства к мысли. Мне кажется, 
именно это раепшреиье л ю 
бого чувства от малого соб 
ственного мирка — до 
всеохватной обобщающей 
мысли — и составляет си-
лу поэзии Исаакяна. 

Он был глубоким мыс 
лителем, никогда не изме-
нявшим себе в своей твор 
ческой работе. Таким он 
запомнился мне. когда и 
впервые с ним встретилась 
и Ереване. Глубокая, муд 
рая, добрая мысль, как по-
стоянное выраженье, гляде-
ла из его узких, прищурен-
ных глаз уже немолодого, 
много повидавшего на его 
ем веку человека. Он сам 
понимал великое значение 
мысли* в поэтическом твор-
честве Привожу еще одни 
его афоризм, — он мог бы 
стать темой для научной 
диссертации биофизика: 
«Мыслящие люди и п ста-
рости сохраняют молодость 
души. Мысли обладают дол-

смысла и движенья чувств 
у Абул Ала Маари — в пе-
реводе Брюсова почти не-
возможно. Арабский поэт, 
изведав ложь и фальшь 
людей, скверну и гниль че-
ловеческой жизни, — про 
клял с. гневом н ненавистью 
эту скверну, собрал кара 
Ван нэ верблюдов, навью-
чил его провиантом и — 
помчался на восход, на-
встречу солнцу, не оставив-
ливаясь. ничего не жалея, 
в экстазе приближенья к 
солнцу, в экстазе отверже-
ния всего, что было н про 
1н лом, — друзей, семьи, 
женщин... Создается впечат-
ление глубокого песснмнз 
ма. стремления к огненной 
гибели... Так в переводе. 

Но — подойдем, как 
историки, ко времени и ме 
сту созданья во первых, са-
мой поэмы, и во вторых — 
ее перевода Аветнк Иса-
акян написал « А б у л Ала 
Маарн» в I году, в род 
ном армянском селе. Это 
было время сильнейшей 
реакции после разгрома ре-
волюции 190~> года, отра 
знвшейся и на судьбе ар 
мяя,— в закрытии их школ, 
преследования их печати, 
угнетении их царизмом. 
Исчез воздух свободы, бла 
годатный воздух, каким мы 
дышали в год 1905-й. Аве-
тнк Исаакян был измучен 
тоской по ней, надругатель-
ством над родной культу-
рой, тяжким общим и .1114 
иым разочарованием. И в 
этих условиях, в глухой 
деревушке, где особенно 
чувствуется духовное оди-
ночество. он написал свою 
знаменитую поэму, вложив 
в нее страстный протест 
против насилия, страстный 
призыв к свободе. 

А что было в годы, когда 

Это — «Сон» Федора Соло-
губа. Перевод Брюсова со-
здавался в атмосфере этого 
умирающего декадентства. 
I! самый главный вопрос, 
который должен был задать 
себе переводчик и выяснить 
у тех, кто помогал ему, со-
здавал для пего подстроч-
ник. — выпал нз поля зре-
ния Брюсова, давшего себе 
увлечься концепцией «отре-
шения от жизни», «бегства 
от человечества», «опьяне-
ния отчаяньем», «экстаза 
сгорания». В поэме, кроме 
Абул Ала Маари. есть еще 
одно «действующее лицо» 
— солнце, Солнце с боль-
шой б у к г ч . И следовало 
прежде всего выяснить, — 
какое это Солнце и что вло-
жил в этот обра Солнца, в 
свое стремление к нему 
Аветик Исаакян. Оно для 
него «единственное добро», 
«единственное святое», 
«вечно милосердное, пора-
жающее смерть», «материн-
ское объятие», «непобеди-
мый противник мрака» и 
паяное — свобода, свобо-
да, безграничная, бесконеч-
ная Свобода! (смотри под-
строчник, сура седьмая). 

Для армян, их мифоло-
гии, сказок, народного 
фольклора — солнце. — 
Арэв, — это синоним жиз-
ни. справедливости, истины, 
свободы, высшего начала. 
Абул Ала, обращаясь к не-
му, много раз называет его 
«ты — выше бога, ты — 
сильней бога». Его стрем-
ленье к древнему мифологи-
ческому образу Солнца — 
многократно показано как 
стремленье к Добру, Свобо-
де, Истине, особенно в седь-
мой и последней суре. По-
смотрим же, как переведена 
эта сура у Брюсова, раз-
вернем и сравним подстроч-

ник и перевод. Очарованные 
великолепием и музыкаль-
ностью брюсовского перево-
да, критики и литературове-
ды никогда, видимо, этого 
не делали. А если бы сде-
лали... 

Когда я сделала это, — 
я запуталась в последних 
сурах. Захваченный текстом 
поэмы, словно сам — опь-
яненный ею. Брюсов допу-
стил переносы отдельных 
двустишт'й из одной суры в 
другую: он самовольно ввел 
в текст отзвук персидского 
огнепоклонства, упомянув 
Зороастра: он изъял из пя-
той суры изумительные 
строки против царизма: « И 
вот семикратно ненавижу я 
власть, пожирающую поко-
ления. жадного ростовщи-
ка, ненасытного тунеядца, 
власть, вечно измышляю-
щую войны» (подстрочник, 
стр. 216). правда — приве-
дя множество других обли-
чительных слов против за-
конов и власти. — го не за-
менив ими конкретную вы-
разительность этих ' строк. 
Он нарушил структуру поэ-
мы. В ней семь сур (песен) 
плюс восьмая, названная в 
подстрочнике «сура послед-
няя». следующая за седь-
мой сурой. Брюсов, видимо, 
желая соблюсти пифагорей-
ское число семь, соединил 
шестую и седьмую суры в 
одну, шестую, — а «послед-
нюю суру» назвал седьмой. 
Поэтому получилось нерав-
новесие объем?: в послед-
ней суре по подстрочнику 
— 22 строки. 1 1 двусти-
ший. А в соответствующей 
ей седьмой суре перевода, 
тоже последней в поэме, — 
только 10 строк. Н двусти-
ший. Д ч я точности художе-
ственной переводчик может 
допустить иногда извест-
ные вольности, но лишь до 
той степени, когда ради кра-
соты перевода — не пере-
иначиваются мысль и за-
мысел оригинала. 

Сравним же «суру по-
следнюю» поэмы Исаакяна 
с «сурой седьмой» (послед-
ней) перевода Брюсова. 

В своей последней суре, 
з а в е р ш а ю щ е й в с ю ПОЭМУ, 
Аветик Исаакян говорят 
косноязычными словами 
подстрочника: 

Абул Маари, подобно орлу. 
НЕМИГАЮЩИМИ ГЛАЗАМИ, 

устремленными на солнце, 
Летел недремлюще... 

Здесь отчетливо сказано 
Исаакяном. что А б у л А л а 
Маарн, продолжая свой бег 
к солнцу, глядит, как гля-
дят орлы, — немигающими 
глазами прямо на солнце, и 
пребывает в бодрствующем, 
бессонном, возбужденном 
состоянии. Что дает Брюсон 
вместо этих строк в своей 
последней суре? Вот в его 
переводе двустишие, закан-
чивающее поэму: 

И. пурпурным платцем одет, 
Маари летел. ПОГРУЖЕН 

в божественный СОН, 
Лазурным путем, от ззри 

до зари, все н Солнцу, 
все н Солнцу 

летел ОПЬЯНЕН1. 

В подстрочнике эти две 
окончательные строки тоже 
имеются, но они звучат ина-
че: 

И с эолотопенистой 
мантией 

на плечах Абул Маари, 
великий поэт, 

летел НЕУСТАННО. 
ПОБЕДНО, 

ВЕЛИЧЕСТВЕННО все 
к солнцу, 

бессмертному солнцу. 

ш 
Ш М - 1 

Ну скажите по совести, 
читатель, есть ли сходство 
между полетом, подобным 
орлу, немигающе, прямо 
глядящему на солнце, летя-
щему бессонно, победно, ве-
личественно у Аветика 
Игаачяня: — и между по-
летом «в божественном сне, 
в опьянении» у Валерия 
Брюсова' Ксть ли сходство 
между бодрствующим И 
погруженным в сон? Не 
мыслимо серьезному иссле-
дователю не остановиться 
перед таким искажением 
перевода в месте, важней-
шем для пониманья смысла 
и направленности всей поэ-
мы. 

Через 33 года, в 1942 го-
ду — опять на родине, но 
уже в иных, счастливых ус-
ловиях победившего Октяб-
ря, в свободной, новой Ар-
мении. — Исаакян страст-
но обращается к бойцам 
Великой Отечественной 
войны, борющимся против 
фашизма, — в удивитель-
ных стихах, напоминающих 
образы и сравнения его по-
эмы: 

Сердце мое 
на вершинах гор, 

Вместе с орлами, 
в приволье родном, 

С тучами гневно 
о грозный простор 

Молнии мечет, 
бросает гром.* 

...Ьуря, Промчись, 
гроза, разразись. 

Смой с человечества 
гнчль и грязь! 

Крылья расправив, 
ОЗССЙСЯ БЭЫСЬ, 

К солнцу, наша 
бессмертная мысль!»1 

Образы «орла», «крыль-
ев»: глаголы «взвиться 
ивысь». к Солнцу: призыв 
«бури», урагана, чтоб 
смыть с человечества 
«грязь и гниль», — все это 
есть и в словаре поэмы, 
как есть из глубины ар-
мянской мифологии взятое 
Солнце, наделенное качест-
вами Добра, Свободы, бес-
смертной Мысли. Истины. 
Гнева — смывающего по-
роки с человечества. Нуж-
но начать серьезное, в рам-
ка'; истории, исследование 
« А б у л Ала Маари», да н 
всего творчества Аветика 
Исаакяна, чтоб огромная 
сила его поэзни, кроме эс-
тетического, — давала бы 
И нравственное, воспиты-
вающее. познавательное 
наслаждение. А при анали-
зе поэмы. ориентиром 
пусть служит собственное, 
безогопорочное признанье 
поэта в его афоризме: «О 
себе я могу сказать, что 
А б у л А л а Маарн, — это 
мое второе «я»®. 

Д У В У Л Т Ы . 
1 I. VIII. 1075 

1 Аветик Исаакян. Стихотво-
рении н поэмы. Госиздат. 
Москва. 1ПП0. стр. 175 (стихо-
творение 190В г.) 

1 Аветик Исавкян. Навран-
ные произведения. Госиздат, 
Москва. 1П52, стр. 155 (стихо-
творение 11ЮЯ г. |. 

' Аветик Исаакян. Стихо-
творения и поямы. Госиздат, 
Москва. ЮНО. стр. 257 (стихо-
творение 1Р54 г.) 

' А н е т и н Нгаакян. Стихотво-
рения и поэмы. Госиздат, 
Москва, 1960. стр. 334. 

1 Аветнк Исаакян. Избран-
ное Издательство «Художест-
венная литература», Москва, 
1070, стр. 207. 

' Афоризмы Исаакяна я ци-
т и р у ю по рукописи, подготов-
ленной к печати С. Хитаро-
воИ о со превосходном пере-
воде. А подстрочные перево-
ды — по ереванскому пада-
н и ю 1Ы73 года подстрочни-
к а избранных стихотворений 
Исаакяна. — М. Ш. 
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Каковы перспективы развития 
современной кинокомедии) Поче-
му сравнительно редки подлинные 
удачи в столь популярном жанре! 

Эти вопросы задают в своих 
письмах многие наши читатели. 
Статьями журналиста В. Волина 
«Улыбка осталась с Антоном Ива-

новичем...» и кинокритике Н. Кла-
де «...Но сегодня другие герои», 
опубликованными е прошлом но-
мере «ЛГ», мы начали обсуждение 
проблем кинокомедии. Разговор 
продолжают композитор, народный 
ертист РСФСР Н. Богословский и 
критик Ю. Смелков. 

гВерегись алтомобилп» 

СОВРЕМЕННАЯ кино-
комедия? Существу-
ет ли она? Вроде бы 

нет. а вроде бы н да... 
Сверкнет разбросанными 
эпизодами, блестками юмо-
ра по разным фильмам. А 
потом этот «очень ценный 
металл» долго не попадает-
ся зрителю. И вдруг — це-
лая «россыпь». Есть, на-
пример, грузинские кино-
комедии — полнометраж-
ные и короткометражные, 
изящные, лиричные, очень 
смешные и одновременно 
немного грустные. 

Трудный жанр. Появле-
ние на экране очередной 
неудачной комедии прибав-
ляет энергии многочислен-
ным скептикам. На нее на-
брасыи.иотсл сразу все кри-
тики (все те, что о бездар-
ном фильме на серьезную 
социальную тему предпочи-
тают промолчать). В специ-
альных анкетах кинозрите-
лей самой плохой картиной 
года называется обычно 
что? Правильно, кинокоме-
дия. 

Легкий жанр. Никто еще 
не сказал режиссеру: «-Го-
лубчик, ты лишен чувства 
юмора, не ставь комедии, 
попробуй что-нибудь дру-
гое». Если совсем уж не-
удачна лента в жанре мело-
драмы н.-ш детектива, ее 
можно не выпустить на эк-
ран. А глупую кинокоме-
дию? Такого не бывало. Ки-
нокомедия — сойдет! 

Боже мой, какие убогие 
остроты, какие топорные 
шутки существуют в иных 
наших комедийных сцена-
риях! Любую из них не пу-
стили бы на порог, скажем, 
16-й страницы «Литератур-
ной газеты». 

Я всегда удивляюсь, по-
чему кинокомедией нередко 
занимаются люди без чув-
ства юмора, а те, кому, ка-
залось бы, сам бог велел 
это делать, трудятся в иных 
жанрах? Мой друг, драма-
тург Иосиф Прут, остроум-
нейший, прямо-такп искря-
щийся иронией человек, 
всегда писал драмы без 
признаков улыбки. В то же 
время на моей памяти со-
здавали комедии маститые 
режиссеры, но в жизни ред-
ко склонные к юмору. 

Сейчас, правда, в кино-
комедию приходят молодые, 
талантливые ребята, авторы 
по-настоящему смешных 
рассказов, пьес, пародии... 
Открыть бы им эти двери 
пошире, дружески и реаль-
но помочь, не «мурыжить» 
до бесконечности сцена-
рии... 

НЕ Д А В Н О вместе со 
всеми я смотрел по 
телевидению ранние 

фильмы Чаплина и вдруг 
подумал: может быть, по 
так смешно потому, что 
быстро? Любое естествен-
ное движение лица, снятого 
крупным планом, выглядит 
пародией. Все актеры ка-
жутся необычайно подвиж-
ными, аккумулирующими 
энергию, обладающими ско-
ростями спринтеров ре-
кордсменов. Но нет, мне до-
водилось видеть демонстра-
цию ранних чаплинских 
картин с нормальной ско-
ростью. (Кстати, остается в 
очередной раз пожалеть, 
что наши зрители знают 
только творческое «детст-
во» Чаплина, а обаятельную 
юность, зрелость, мудрую 
старость этого великого ху-
дожника так и не видели.) 
Так вот. впечатление то же: 
невероятно смешно. 

В связи с этим снова за-
думываешься о природа 
смеха. Мир всегда будет 
смеяться над неловко спот-
кнувшимся, неуклюже упав-
шим человеком, если будет 
уверен, что он не разбился, 
что ему не больно. То. что 
принято называть «утроб-
ным смехом», вполне име-
ет право на существование. 

И з в е ч н а я а к с и о м а — коме-
д и я д о л ж н а б ы т ь с м е ш н о й . Но 
д л я кого? О д н и м н р а в я т с я 
г р у б о в а т ы е к л о у н с к и е т р ю к и , 
д р у г и м — ш у т к и т и п а «одес* 

ходки или уходили иа чая-
ний план, или просто бей-
жалостно сре.чались. как 
лишние». Да н на телевиде-
нии мои ранее написан-
ные музыкальные комедии 
« С8а дебнос путгш ее т в но» 
и «Факир на час» особен-
но оказались снятыми се-
ро, ординарно, неточным 
был выбор актеров... 

Но не забыть и радости, 
когда что нибудь действи-
тельно удавалось. — спаси-
бо Леониду Гайдаю, давше-
му МНР « карт бланнг» в 
«Псе Б а р б о с е . и «Само-
гонщиках*'. Все музыкаль-
ные темы точно совпали с 
изображением, и действие 
на экране было сопряжено 
с рн т ад ико- м елоднчсскоН 
структурой. 

Где относятся к музыке с 
уважением, так это в муль-
типликации. Нот, кстати, 
жанр, гд" комедия может 
•царить безраздельно н где 
современные ее успехи 
очень велики — «Ну, пого-

т е л ь н о с ы г р л о ш е г о х л м о в л -
т у ю б у ф е т ч и ц у в п ь е с е В. 
А м с г н о в л « В с е г д а ш п р о д а ж е » . 
О д е т ь л к т е р п о В л а д и м и р о в а и 
Г о н к о в а в н а с т о я щ и е с т а р у -
ш е ч ь и к о с т ю м ы , п е р е н е с т и н а 
р е а л ь н о е м е с т о д е й с т в и я . . . 
Т у т в е д ь ч т о о с о б е н н о д о р о г о : 
х а р а к т е р ы э т и в с е м и з в е с т н ы , 
и х и р а з о б л а ч а т ь в ф и н а л е ив 
н у ж н о , и м о ж н о з а р а н е е , к а к 
в « Н у , п о г о д и ! » , п о д р а з у м е -
в а т ь : " П р о д о л ж е н и е следу-
ет...» 

И л и в о з р о д и т ь з н а м е н и т у ю 
т р о й к у ( о с о б е н н о х о р о ш о д л я 
Т В ) — Т р у с , Б а л б е с , б ы в а л ы й 
— В и ц и н . Н и к у л и н . М о р г у н о в . 
В и ж у и х ж у л и к о в а т ы м и п р о -
д а в ц а м и м е б е л ь н о г о м а г а з и -
н а . о б о р о т и с т ы м и т а к с и с т а м и 
и л и б р и г а д о й м а л я р о в - о т д е -
л о ч н и к о в . . . Д у м а ю , ч т о п е р в о -
о т к р ы в а т е л ь э т и х г е р о е в 
Г а й д а й к о т о р ы й , в и д и м о , 
о к о н ч а т е л ь н о р а с с т а л с я с н и -
м и . не б у д е т в о з р а ж а т ь (не го-
в о р я у ж е о с а м и х а к т е р а х ! ) , 
е с л и м о л о д ы е с ц е н а р и с т ы и 
р е ж и с с е р ы п р и д у м а ю т н о в ы е 
п р и к л ю ч е н и я т р о и ц ы , п о л ю -
б и в ш е й с я з р и т е л я м . 

П о ч е м у б ы не и с п о л ь з о в а т ь 
в м у з ы к а л ь н о й и и н о к о м е д и и 
б о л ь ш о й и н т е р е с н а ш е й мо-
л о д е ж и к н е к о т о р ы м э с т р а д -
н ы м п е в ц а м . к в о к а л ь н о Ьи-
с т р у м л м т а л ь н ы м а н с а м б л я м и 
н * с д е л а т ь и х г е р о я м и ф и л ь -
м о в ? З д е с ь , п р а в д а , я ы р а б о -
т а л с я с в о е о б р а з н ы й ш т а м п —-
п е в е ц л и б о с л е п н е т , п о т о м 
лрозрееает, либо сиачлпл про-
в а л и в л е т с я . а з а т е м е г о «-не-
с у т н а р у к а х » . А п о ч е м у н е 
р а с с к а з а т ь о б а р т и с т а х , к о т о -
р ы м н и ч е г о н е н а д о п р е о д о л е в 
в а т ь . к о т о р ы е и щ у т и н а х о -
д я т в е с е л ы й , я р к и й , и н т е р е с * 
н ы й к о н т а к т с п у б л и к о й ? 

Наконец, не грех по-
учиться хорошему и за ру-
бежом. Посылать молодых 
режиссеров и актеров на 
стажировку к Пьетро Джер-
ми. Жаку Тати. Жаку Деми 
и другим признанным мас-
терам Приглашать сыграть 
в наших комедиях Лун де 
Фгонеса. Филиппа Нуаре, 
Барбару Страйзанд. Опыт 
сон местной советско'италь-
янской комедии Эльдара Ря-
занова при всех издержках 
«первого блина» оказался 
сравнительно удачным (хо-
тя с итальянской стороны 
звезд не наблюдалось). 

II ОРОП, как мне ка-
| жется, неправильно 

выбирают актеров. 
Гайдай из фильма в фильм 
переводил своего Шурика, а 
Шурика играл Александр 
Демьяненко — актер непло-
хой, но не для комедии. На 
него посмотришь, хочется 
упрятать улыбку, сесть пря-
мее и вслушиваться по-
серьезнее. 

Всюду одни н те же лица. 
Режиссеры ищут тнпаж-
ность, а не комедийный дар. 
Ищут физиономию, на ко-
торой «написано» — интел-
лигентный человек, жулик, 
хитрюга, злодей и т. д. (.за-
бывая, что в десять раз 
смешнее, когда хитрюгой 
оказывается простоватый на 
вид человек). Но «подхо-
дящее лицо», поставленное 
в условия, когда нужно 
сыграть не действие, а пси-
хологию — в подлинной ко-
медии такие условия возни-
кают обязательно,— стано-
вится подчас беспомощным. 
(Счастливое исключение — 
Евгений Леонов.) 

Хорошие актеры, как 
правило, не главные, а «со-
провождающие фигуры». 
Андрей Миронов почему-то 
всегда на втором, на треть-
ем плане. Кому-то поды-
грывает. кого-то «объявля-
ет». А ведь на него зрите-
ли ходят специально. А 
Плятт, гигант Плятт, кото-
рый. наверное, так н не 
дождется главной роли в 
кинокомедии? А Фаина Ра-
невская... 

Вообще я па «премьер-
ство» в атом веселом жан-
ре. Вполне полноправно, 
чтобы в фильме одни хоро-
ший. яркий актер собирал, 
акцентировал все зритель-
ское внимание, чтобы дра-
матурги смотрели на его 
роль «сквозь укрупняю-
щую линзу». 

ЛИТЕРАТУРНАЯ 
газета», пред-
ложив написать 

о кинокомедии', застала ме-
ня врасплох. На яту тему 
можно говорить и говорить. 
Впрочем, и говорят десяти-
летиями... 

II Л НЕ КАЖЕТСЯ. 
— / У \ что порой мы не-

правомерно су-
жаем смысл понятия «ки-
нокомедия». Как-то са-
мо собой получилось, что 

[
сегодня в жанр комедии 
зачисляются почти исклю-
чительно развлекательные 
картины с условным по-
нятом, столь же услов-

1
НЫ.МИ характерами типа-
жами. с действием, движи-
мым разного рода случай-
ностями. что берутся из 
общеизвестного набора ко-
мических положении (их 

I
можно найти в любой книге 
по теории драмы). Одни из 
таких комедий хороши, дру-
гие хуже, третьи и вовсе 
плохи, но различие между 
удачными и неудачными 

I проходит по границе, кото-
I рая отделяет хороший вкус 
| от дурногТ). избитые трюки 
• — от оригинальных. Вкус и 
' оригинальность, разумеет-

|

ся, необходимы (в любом 
жанре), но в конечном счете 
дело не только в зтих весь-
ма полезных качествах. 
Предположим, что все раз-

|

влекательные комедии 
вдруг стали сплошь безуп-
речны по вкусу н ориги-
нальности... Можно было бы 
тогда утверждать, что с ки-
нокомедией все в порядке? 

I
Очевидно, нет — успешное 
развитие одного из видов 
совсем не означает, что и 
весь жанр процветает. 

Развлекательная коме-
дия всегда существовала 

| рядом с другими — коме-
дией философской, сатири-
ческой. героической — и 
Занимала положение, в об-
щем-то, второстепенное. На-
зовите имя Мольера — и 
сначала вспомнятся, надо 
полагать. «Тартюф». «Дон 
Жуан» и «Мизантроп», а 
уж потом фарс «Летаю-
щий доктор» и комедия-
балет «Докучные». Грибое-
дов писал комедии положе-

| ний и водевили - г ныне 
они иавогтны только фило-

I логам. Кто сейчас ях при-
мет за «чистую» комедию? 

Если же оставить в по-
кое классиков и обратить-
ся к современникам, то вы-
яснится, что у нас есть 
просто-таки отличные кино-
комедии. Их перечень при-
вычно начинается с картины 
Э. Рязанова «Берегись авто-
мобиля». но ведь н шукшин-
ские фильмы «Живет та-
кой парень» и «Печки-ла-
вочки» — именно комедии, 
отмеченные всеми призна-
ками жанра. Оригинальное 
направление в кинокомедии 
создали грузинские кине-
матографисты. 

«Не горюй!» Г. Данелия, 
«Необыкновенная выстав-
ка».и «Чудаки» Э. Шенге-
лая: сценарии этих картин 
написаны Р. Габриадзе, та-
лантливым кинодраматур-
гом-комедиографом. 

Разумеется, это очень 
разные картины, и. кроме 
принадлежности к комедий-
ному кинематографу, их 
мало что объединяет. Не 
все они абсолютно безуп-
речны, но если бы разго-
вор о кинокомедии ограни-
чивался подобными ф|П!>-

* мамн, не было бы серьез-
ных оснований для трево-
ги. Появляется она — эта 
тревожная интонация — 
обычно, как только начина-
ют обсуждаться проблемы 
комедии развлекательной. 

Как бы там ни было, но 
п центре внимания кинопро-
катчиков «Невероятные 
приключения итальянцев в 
России» или «Иван Василь-
евич меняет профессию», 
которые значатся на афи-
шах и п рекламе комедия-
ми. а «Печки-лавочки» или 
«Не горюй!» выходили на 
экран просто как «новый 
художественный фильм». 
Итак, реклама настраивает 
зрителя только на развле-
кательную комедию.., 

Правда, есть некоторые 
сомнения в том, что раз-
влекательная комедия — 
такой уж ходовой товар. 

Зрители, оу^счавшие на но 
просы ежегодной анкеты 
«Советского экрана», на-
звали худшими фильмами 
прошлого года «Тещу», 
«Звезду экрана». «...А вы 
любили когда-нибудь?» и 
«Нейлон 100"о». Все че-
тыре фильма — комедии. 
Конечно, по этим оценкам 
нельзя судить о популяр-
ности жанра. Однако ва;к-
но то, что фильмы, вы-
пущенные на экран якобы 
для удовлетворения потреб-
ности зрителя в развлече-
нии. им отвергнуты. 

Для проката развлека-
тельная комедия — это по-
вышенная возможность кас-
сового успеха. Прокат, с од-
ной стороны старается все-
мерно эту возможность ис-
пользопать. а с другой — 
не хочет обманывать ожи-
дания зрителя, уже привык-
шего к тому, что кннокоме-

Вот тут то и разница — 
I установка на «чистый» 

смех неминуемо ведет к 
I обеднению и упрощению си 

туаций и характеров. На-
блюдающаяся в соврсмеИ' 
ных развлекательных ко-
медиях прямо такн паниче-
ская боязчь мало-мальски 
серьезного смысла превра-
щает их в набор стандарт-
ных троков, положений и 
типажей. 

У современной легкой ко-
медии есть, конечно, свои 
«проблемы»: хорошо бы, 
пожалуй, иметь более ост-
роумные сценарии, не грех 
бы изобрести сюжеты по-
оригинальнее. Однако нн 
одному жанру еще не уда 
валось благополучно разви-
ваться без сколько ннбудь 
серьезного содержания — 
даже самому веселому. 

КСТАТИ, о веселье— 
как нн странно, его 
во многих нынеш-

них комедиях не так уж 
много. Не могу согласиться 
с теми, кто отрицает филь-
мы 30-х годов. И, в частно-
сти, со статьей И. Кладо 
«...Но сегодня другие ге-
рои». «Веселые ребята». 
.Волга-Волга» — ленты 
очень смешные, со множе-
ством отличных комических 
трюков, они и сейчас поль-
зуются успехом. В осно-
ве их комеднйности — 
оптимистнчес кое м ироощу-
щснис, пафос преобразова-
ния мнра. В тех развлека-
тельных комедиях, о кото-
рых я говорил, юмор, как 
правило, лишен и подлин-
ного оптимизма, и подлин-
ного сарказма. В основе та-
кого юмора обнаруживает-
ся одно-единственное наме-
рение: вызвать смех в зри-
тельном зале. Намерение 
легко выполнимое, ибо ми-
ровое искусство за тысяче-
летня своего существова-
ния накопило немало 
средств для этого — одна-
ко нередко мы видим, как 
они используются сами по 
себе, без сколько-нибудь 
значительной цели. От та-
ких фильмов, как бы доб-
ротно. с ремесленной точки 
зрения, они ни были сдела-
ны. остается ощущение ду-
шевной холодности — как 
будто авторы спокойно и 
уверенно, сами при этом 
никаких эмоций не испыты-
вая. нажимают на некие 
клавиши психики зрителя, 
и он смеется. 

Д у м а ю , ч т о р а з в л в н в т в л ь -
н л * к о м е д и я м о ж е т с т а т ь под-
л и н н о х у д о ж е с т в е н н о й • т о м 
с л у ч а е , если о н а будет, т а н 
с к а з а т ь , не р а в н а сама себе. 
Е с л и ее л а т о р ы . п у с т ь не вы-
х о д я за р а м к и ж а н р а , поста-
в я т севе з а д а ч и болае з н а ч и -
т е л ь н ы * . чем ж а н р , к а з а л о с ь 
б ы , н а п е р в ы й взгляд, т р е б у -
ет. С о з д а н н ы е Г р и г о р и е м 
А л е к с а н д р о в ы м к о м е д и и 30-« 
годов с в о и м и с р е д с т в а м и рас-
с к а з ы в а л и о с т р о и т е л ь с т в е 
н о в о й ж и з н и . Р о л а н Б ы к о в 
в ф и л ь м » « А в т о м о б и л ь , 
с к р и п к а и с о б а к а К л я к с а * во-
п л о щ а е т п о э т н ч я с и и й о б р а з 
м и р а , образ д е т с т в а . И в п о 
б о й х о р о ш е й к о м е д и и , в том 
ч и с л е и в р а з в л е к а т е л ь н о й , 
м ы н а й д е м н е ч т о н р о м е . ч и -
с т о г о » с м е х а — это « н е ч т о , 
и п р е в р а щ а е т ее из н а б о р а 
а т т р а к ц и о н о в в п р о и з в е д е н и е 
и с к у с с т в а . И о м а д и и Ч а п л и н а 
м о ж н о с р а в н и в а т ь с л ю б ы м и 
ш е д е в р а м и м и р о в о г о к и н о . 
Л у ч ш и е о б р а з ц ы л ю б о г о ж а н -
ра в ы х о д я т за а г о п р е д е л ы , 
х у д ш и е — в н и х о с т а ю т с я . 

Развлекательная комедия 
— не более чем одни из 
жанров комедийного кино-
искусства. Разумеется, бы-
ло бы прекрасно, если бы 
все фильмы, представляю 
щие этот жанр, были по-на-
стоящему хороши, однако 
вряд ли стоит распростра 
пять оценку положения дел 
в нем на кинокомедию во 
обще. Вряд ли стоит так-
же ставить этот жанр вы-
ше или ниже других, по 
скольку любая иерархия п 
искусстве произвольна. Как 
говорил Вольтер, все жан-
ры хороши, кроме скучно-
го 

Правда. Пушкин, цити 
рул эти слова, добавил: 
«Впрочем некто заметил, 
что и Вольтер не сказал 
одинаково хороши». 

Юлий СМЕАКОВ 
Никита БОГОСЛОВСКИЙ 

дня предлагает ему полто-
ра часа смеха, не обреме-
ненного осооой интеллекту-
альной и эмоцм шальной на-
грузкой 

КАК ТО В ответ на од-
ну из моих статей 
я получил письмо, 

подписанное четырьмя фа-
милиями. Его авторы горя-
чо заступались за мекси-
канскую мелодраму «Есе-
нин» и отказывали шукшин-
ским <• Печкам-лавочкам» 
в комеднйности. Письмо со-
держит много различных 
аргументов, и самый глав-
ный приведен в конце: «В 
кино мы ходим, чтобы от-
ключиться от повседневной 
жизни». Исчерпывающе яс-
но. Авторы развлекатель-
ных комедий предлагают 
нам развлекаться и смеять-
ся — как и над чем? Раз-
влекаться — преимущест-
венно новыми песенками, 
вставными эстрадно-кон-
цертными номерами. Сме-
яться... ну, над такими вот 
примерно ситуациями: мо-
лодой и обаятельный па-
рень. одержимый идеей 
борьбы с расхитителями 
народного добра, притво-
ряется хромым калекой, 
поскольку так удобнее их 
изобличить, и возникают 
разные смешные положе-
ния. Или наоборот — смеш-
ны жулики, а борец благо-
роден и лиричен. Можно и 
так. и этак Вроде бы и 
смешно, и даже есть некая 
общественно-полезная иа-
праплениость, но всем по-
нятно, что и жулики, и вот 
таким способом ведущаяся 
с ними борьба — это не 
всерьез, а так. «понарош-
ку». для смеха. 

Когда герой «Печек-ла-
вочек» беседует в поезде с 
железнодорожным вором, 
который выдает себя за ин-
женера невиданной специ-
альности. — это тоже 
смешно. По, смеясь, мы За-
мечаем еще и удивитель-
ную. по-детски душевную 
открытость шукшинского 
героя, его наивную, но. я 
сущности, прекрасную лю-
бознательность. жажду 
жизни — он я впросак-то 
попадает по доверчивости, 
по счастливой вере в то, 
что наука все может. И ес-
ли человек говорит, что 
поезд без моста перелетит 
через реку, то, стало быть, 
и в самом деле так будет. 
Смешно? Да. но и радост-
но, и грустно одновремен-
но: режиссер пользуется не 
одной краской, но широким 
спектром эмоций. 

дети и внуки равнодушно 
отворачиваются от экрана. 

Однако при беспристраст-
ном анализе выясняется, 
что молодежь по-своему 
права. Действительно, ска-
жем, апогей успешной рабо-
ты Григория Александрова, 
как мне представляется, 
пришелся на его творче-
ский старт, на первые два 
фильма — «Веселые ребя-
та» (где чувствовалось хо-
рошее. задорное желание 
доказать: «Ведь можем же 
и мы делать музыкальные 
комедии'») и «Цирк» — 
фильм большого обществен-
ного звучания, с проблема-
ми. актуальными и по сей 
день. Последующие ленты, 
на мой взгляд, оказались 
менее значительными—не-
редко повторялась одна и 
та же тема. Жаль, что Алек-
сандров «медленный» ре-
жиссер. что он не снимал 
чаще, тогда, возможно, пе-
речень комедийных удач 
был бы еще длиннее, да и 
встреч с уникальным та-
лантом Любови Петровны 
Орловой было бы больше. 

Конечно, нспоминая кино-
комедии 3 0— 4 0 х годеш, 
вспоминаешь и Ивана 
Пырьева. И у него большие 
удачи чередовались с «про-
ходными» картинами (та-
ково. по моему. «Сказание о 
земле Сибирской», где чи-
сто механически соедини-
лись театральная мелодра-
ма и бесцветная музыка), 
но яркая индивидуальность, 
могучий темперамент этого 
ре:киссера и подавляли, и 
покоряли. 

ПРИЗНАЮСЬ, я ред-
ко смеюсь на коме-
дии (что вовсе ие 

значит, что фильм мне не 
по душе). Ощущая себя про-
фессионалом, даже в самом 
ярком фрагменте пытаюсь 
понять — как это сделано? 

Мне — композитору — не 
очень повезло с комедиями 
в кино. Почти все. что 
я там придумывал, было 
скомкано, собственно музы-
кальные, тембровые, трюко-
вые и интонационные па-

ди!». «Чебурашка». «Винни-
Пух» — можно перечислять 
долго. Вероятно, в сознании 
каждого зрителя мультяшек 
есть подсознательное восхи-
щение авторами — не акте-
рами, а именно авторами. 
Ведь два-три человека все 
это придумали, нарисовали 
каждый кадр, каждое дви-
жение. А перед зрителем — 
живая индивидуальность, 
неповторимый характер. 

Знаете, в чем. по-моему, 
мультипликация сейчас да-
ет урок игровой комедии? 
Здесь есть маски — Волк. 
Заяц. Чебурашка. Они все 
репродуцированы во време-
ни Маски — то есть зара-
нее задуманные персонажи, 
характеры, которые, как 
губка, вбирают в себя бес-
конечное разнообразие со-
бытий. 

Почему-то в наших худо-
жественных фильмах о мас-
ках забыли. 

Сейчас на «Мосфильме» 
создана мастерская коме-
дийного фильма Почему не 
объединение? Не считайте 
меня формалистом. Просто 
объединение должно выпол-
нять свой план, ежегодно 
сдавать фильмы, и попро-
буй этот план не выпол-
нить! А мастерская — это 
что-то расплывчатое, мало-
определенное, без твердых 
обязательств. Помню, на 
этой же студии во времена 
директорства Пырьева неч-
то подобное уже было — 
собрались самые веселые 
люди искусства, по настоя-
щему загорелись, спорили, 
п редлагали. фантази рова 
ли... Но потом энтузиазм 
заглох. Сняли два комедий-
ных альманаха, в которых 
был. кстати, и «Пес Бар-
бос. .», Тем дело и кончи-
лось. А сколько неисполь-
зованных заявок осталось... 

С е й ч а с МАК м н е м а ж е т с я , 
н у ж н о с м е т « е р у ш и т ь к а н о н ы 
ж а н р а П о ч е м у б ы с к а ж е м 
не делать порог номе г ряшки 
об э т и * д а у « с т а р у х а х — А а д о -
Тк# Нминтишн» н Воронине 
М а в р м м и # * м е . п о л у ч и в ш и * не-
в е р о я т н у ю п о п у л я р н о * г * б л а -
г о д а р я т е л е в и д е н и ю ? В с п о м -
н и т ь - Т е т к у Ч а р л е й * . д л и на-
ш е г о О л « г а Т а б а к о в а , блиста-

В МОСКОВСКОМ об-
ластном тюве идет ге-
роико - романтическая 

пьеса Василия Чичкова 
«Мальчишки из Гаваны». По 
краям сцены на белом холсте 
— портреты выдающихся 
сынов кубинского народа. 
Раздаются звуки оркестра. 
Через вал на сцену идут му-
зыканты — маленький улич, 
ный оркестр, которые так час-
то встречаются в Гаване. А 
когда открывается занавес и, 
заполнив всю сцену, участии-
ки спектакля задорно танцу-
ют мамбо, появляется ощуадс-
иив, будто я и впрямь 
очутился на Кубе. А Про 
малвнипея я девчонок, сн-
дящяя я вале, я говорит» не-
чего: о н * у в ю всем с в о я * су-
ществом тем — ЯШ «мвлвмввом 

острояе большой отваги». 
На сцену с криком выбегают 

уличные продавцы газет. Гак 
мы узнаем, что на Кубе са-
мые лучшие отели, самые луч-
шие пляжи, но двести тысяч 
кубинцев не имеют работы, 
два мил\иона жителей ие 
умеют читать и писать, и о 
том. что я горах Сьерра Ма-
зстра организованы партизан-
ские отряды, которые возгчя-
вил Фидель Кастро 

А дальше автор пьесы со-
я е р ш а е т «ПОСТУПОК» как 6ул 

го довольно рискованный. Он 
выводит на авансцену трех 
главных героев: Армандо, Пе-
не я Мариану, и они в нг-
еволькнх фразах рассказыва-
ют врвтелям в том, кто про-
явоЛдет в и*ее е. 

ДАЛЕКАЯ, 
БЛИЗКА Я 

же участник событий. Есть 
нечто тако» .» режиссерском 
решении спектакля, что может 
пока яатьс я неаначите \ыюп 
деталью, • и» самом деле «р». 
потает» на главную тему. 
Вот один из мальчишек 
попел себя не по-товарищески, 
и друзья предлагают ему ис-
купить свою вину, написан на 
стене дома слово «ФИДЕЛЬ». 
с)тот поступок требует муже-
ства, если учесть, что рядом 
прохаживается почнценскнй 
11о воле режиссера »то гордое 
имя мальчишка пишет на сте-
не (рите м.ною вала. Деталь? 
,1а. конечно, ио он* связывает 
сцену е «алом. 

Самых добрых елов «аслу. 
жнваюг все участники «той г«. 
гонко-романтической поста, 
иовк*. Успех и «мест* « м . 

жиссером по праву равде-
ляют композитор И. Шахов, 
балетмейстер В. Никольский и 
все актеры. Трудно выделить 
кого-то N1 исполнителей, но 
все же я назову три фамилии: 
II. Дурандин. А . Крючков и 
А Федорова. 

Сейчас мы являемся свиде-
телями второго рождения пье-
сы. впервые поставленной н 
1962 году. Спектакль в Мос-
ковском тюз» пронизан му-
зыкой, он приобрел, как мне 
кажется, некоторые черты со 
временного мюзикла. Навер-
ное, II другие театры, обратив-
шись к втой пьесе, будут ис-
кать сценическое решение 
именно • втом ключе, столь 
органичном длв пьесы. 

КУБА 
I Го теперь, уже посмотрев 

спектакль, я могу сказать — 
да здравствует авторская сме-
\ость! Хотя я и знал, чем 
все кончится, мне было инте-
ресно наблюдать, как дейст-
вуют полюбившиеся мне маль-
чишки из Гаваны. Слово «на-
блюдать». пожалуй, тут ие 
очень к месту. До начала 
спектакля я зале стоял невм-
носимый гул, столь привыч-
ный в вале детского театра. 

I1о начался спектакль, и зал 
мгновенно прмгнж. Эта напря-
женная тишийа прерывл\ась 
то\ько взрывами смеха и Ап-
лодисментами, А я кульмина-
ционных местах маленькие 
зрители просто обращались к 
своим кубинским друзьям. Ну 
как можно молча сидеть в в», 
ле, если вдруг Пепе решает 
рассказать хозяину ресторана 
Мигелю, где спрятан ящик с 
листовкам*?} Ок еще не ана-

ет. что Мигель — полицей-
ский осведомитель, а маль-
чишки. гидяцше я зале, знают 
зто. Точно знают! И когда 
Пепе илпрляляетещ к Мигелю, 
ил зала раздается: «Зачем?! 
Ие надо! Куда ты?!» 

Виталия Фридман так по-
ставила спектакль, что зал и 
сцена оказались незримо, но 
прочно связаны. Создается 
ощущение, ято тм — непо-
средственны! евядетелв я да-

Ю. КАГАРЯИЦКИИ, 
Р. ПОМЕРАНЦЕВА 

г 
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М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я Ж И З Н Ь О 
ДЕЛОВЫЕ КОНТАКТЫ 

ТОРГОВ А ТЬ 
БЕЗ ПОМЕХ 

У и л ь я м Ф о р р е с т в р , р е д а к -
т и р у ю щ и й « Ж у р н а л с о в е т -
с к о - а м е р и к а н с к о г о т о р г о в о г о 
и э к о н о м и ч е с к о г о с о в е т а » , с 
г о р д о с т ь ю п о к а з ы в а е т м н е 
м а к е т т р е т ь е г о н о м е р а , т о л ь -
к о ч т о о т п р а в л е н н о г о • ти-
п о г р а ф и ю , Н а о б л о ж к е — 
к р а с и в ы й к о м п л е к с с о в р е -
м е н н ы х а д м и н и с т р а т и в н ы х 
з д а н и й . В н а т у р е з д а н и й п о -
ка нет. Н о о н и в ы р а с т у * — 
на К р а с н о п р е с н е н с к о й н а б е -
р е ж н о й . 

Известие о закладке пер-
вого камня в фундамент 
Международного торгового 
центра в Москве зДссь 
встретили как предвестник 
лучших времен. 

— П р о т и в р а с ш и р е н и я 
т о р г о в ы х с в я з е й с в а ш е й 
с т р а н о й в ы с т у п а е т не б о л е е 
д е с я т и п р о ц е н т о в а м е р и к а н -
с к о г о д е л о в о г о м и р а , — г о -
в о р и т м н е Д ж о з е ф Ф и л н е р , 
п р е з и д е н т « Н о б л е м е т и н т е р -
н е ш н л к о м п а н и и . — Д у м а ю , 
в б л и ж а й ш е е в р е м я п р о т и в -
н и к о в т о р г о в л и с р е д и б и з -
н е с м е н о в с т а н е т е щ е м е н ь -
ш е . 

П р е д с т а в и т е л ь д р у г о й ф и р -

м ы — А б р а а х а м Т о п ф е р с 
п о х в а л о й о т з ы в а е т с я о с о -
в е т с к о й п р о д у к ц и и . 

Б и з н е с п р о д о л ж а е т ж и в о 
и н т е р е с о в а т ь с я с о в е т с к и м 
р ы н к о м и р а с с м а т р и в а е т п р е -
пятствия, н а г р о м о ж д е н н ы е 
к о н г р е с с о м , к а к ч и с т о в р е -
м е н н ы е . Н е д а в н о в Ч и к а г о 
п р о ш л а д и с к у с с и я на т е м у 
« Э к с п о р т в С С С Р и в В о с т о ч -
н у ю Е в р о п у — и т о г и т р е х л е т -
н е г о о п ы т а » . В о т е л е « Х и я т 
Р и д ж е н с и » с о б р а л о с ь с в ы ш е 
100 в е д у щ и х б и з н е с м е н о в 

С р е д н е г о З а п а д а . З д е с ь о т -
м е ч а л о с ь , ч т о п о з и ц и я с а б о -
т а ж а с о в е т с к о - а м е р и к а н с к о й 
т о р г о в л и , з а н я т а я к о н г р е с -

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

к а з ы , на к о т о р ы е м о г л и рас-
с ч и т ы в а т ь а м е р и к а н с к и е ф и р -

м ы , д о с т а л и с ь з а п а д н о е в р о -
п е й с к и м и я п о н с к и м к о м п а -
н и я м . Т о л ь к о в з т о м г о д у С о -
е д и н е н н ы е Ш т а т ы у ж е п о т е -
р я л и т а к и х з а к а з о в на 1 м и л -
л и а р д д о л л а р о в и в б л и ж а й -
ш е е в р е м я м о г у т п о т е р я т ь 
е щ е 4 м и л л и а р д а . Д ж е й м с 

И н г е р с о л л , в и ц е - п р е з и д е н т 
к о р п о р а ц и и « И н т е р н э ш н л 
Б о р г - У о р н е р » , п р и з в а л а м е -
р и к а н с к и е к о м п а н и и с р о ч н о 
м о б и л и з о в а т ь у с и л и я в под-
д е р ж к у р а с ш и р е н и я с о в е т -
с к о - а м е р и к а н с к о г о т о р г о в о г о 
и э к о н о м и ч е с к о г о с о т р у д н и -
чества. 

Ч т о д а л ь ш е ? О р г а н а м е р и -
к а н с к и х д е л о в ы х к р у г о в ж у р -
н а л « Ф о р ч у н » в с в о е м сен-

т я б р ь с к о м н о м е р е п у б л и к у е т 
л ю б о п ы т н у ю с т а т ь ю , в к о т о -

р о й в ы р а ж а е т о з а б о ч е н н о с т ь 
у р о в н е м и з у ч е н и я С о в е т с к о г о 
С о ю з а в С о е д и н е н н ы х Ш т а -
тах. « Т е п е р ь , — п о д ч е р к и в а е т 
ж у р н а л , — к о г д а т о р г о в л я с 
р у с с к и м и н а б р а л а с и л у , м ы 
б о л е е ч е м к о г д а - л и б о н у ж д а -
е м с я в с о в е т а х з н а ю щ и х л ю -

д е й » . А н ы н е ш н и е э к с п е р т ы -
« с о в е т о л о г и » , к а к о т м е ч а е т с я 
в статье, — « п р о ф е с с и о н а л ь -
н ы е с к е п т и к и , с к л о н н ы е вы-
с т у п а т ь п р о т и в а м е р и к а н о -
с о в е т с к о й т о р г о в л и » . О д и н 
из в и д н ы х б и з н е с м е н о в на-
з в а л их « н е п е р е к о в а в ш и м и -
ся р ы ц а р я м и « х о л о д н о й вой-
н ы » . 

Р е к о м е н д а ц и я ж у р н а л а 

« Ф о р ч у н » ( « н а д о л у ч ш е знать 
п а р т н е р а » ) с в и д е т е л ь с т в у е т 
о б у б е ж д е н и и д е л о в ы х к р у -
г о в А м е р и к и в т о м , ч т о 
р а з р я д к а — это в с е р ь е з и на-
д о л г о . 

Г. Г Е Р А С И М О В , 
сов. к о р р . А П Н 

М « Л и т е р а т у р н о й г а з е т ы » 

)1 Ь Ю - П О Р К . (По т е л е ф о н у ) 

ОБЫКНОВЕННЫЙ ФАШИЗМ 

Д В А Г О Д А 

В О М Г Л Е 
11 с е н т я б р я 1973 г о д а фа-

ш и с т в у ю щ и е генералы совер-
ш и л и в о е н н ы й п е р е п о р о т в 
Ч и л и , с в е р г н у в з а к о н н о е пра-
в и т е л ь с т в о Н а р о д н о г о едим-
стеа во г л а в е с п р е з и д е н т о м 
С. А л ь е н д е . О п р о д о л ж а ю щ е м * 
ся в с т р а н е ж е с т о к о м терро-
ре и б е з з а к о н и и р а с с к а з ы -
вается в с т а т ь е , к о т о р у ю м ы 
п е р е п е ч а т ы в а е м с с о к р а щ е -
н и я м и из а м е р и к а н с к о г о ж у р -
н а л а « Р з м п а р т с * . 

Народ Чили окдтллся во 
власти чудовищного террора. 
Ш 10,5 мцл.здока человек. 
Населяющих страну» оквло 
40 тысяч были казнены млн. 
умерли иол Пытками, 200 ты-
сяч подверглись арестам или 
жестоким допросам, число 
пропавших без вести трудно 
установить, но оно огромно. 

Кошмар начинается задол-
го до того, как жертва пред-
стает перед судом. (По сви-
детельству юристов из между-
народных комиссии, суды 
разыгрываются, как шарады: 
адвокатам дают возможность 
встретиться со своими клиен-
тами лишь па несколько ча-
сов, я иногда и за несколько 
минут до слушания дела, рас-
писание же судов держится в 
секрете; адвокатам не разре-
шают вызывать свидетелей, 
запрещают упоминать о том, 
что их подзащитный подвер-
гался пыткам или что при-
знание было вырвано у него 
силой) 

В рассказах людей, остав-
шихся в живых, эмигрировав-
ших ИЗ страны, а также в со-
общениях иностранных вра-
чей, профсоюзных' лидеров, 
священников и юристов, по-
сетивших Чили, в докладах 
комиссий по правам челове-
ка ООН и О А Г содержатся 
факты, подтверждающие, чго 

народ Чили подвергается 
тяжкому испытанию. 

Арестованного мужчину или 
женщину — а это участь ты-
сяч людей — поспешно до-
ставляют в один из много-
численных центров, где ведут-
ся допросы, и содержат там в 
течение нескольких недель или 
месяцев без всякого общения 
с внешним миром, подвергая 
грубым и изощренным физи-
ческим н моральным пыткам 

Орудия и методы пыток 
стандартизированы. Чувстви-
тельные места на лице и на 
теле соединяют проволокой 
с источником тока, оолнвпют 
связанного узника водой и 
пытают электрошоком, при-
чем подобная операция по-
вторяется не один "раз. Счи-
тается, что это самая обыч-
ная практика. 

Таким же стандартом явля-
ются всевозможные побои» 
причем жертвам надевают 
наручники, подвешивают их 
на крюках или решетках, 
опускают в бочки с горячей 
или ледяной жидкостью, за-
пихивают в целлофановые 
мешки с экскрементами, да-
же пытают на средневековой 
дыбе. Обнаженных, измучен-
ных бессонницей людей по-
мещают в холодные камеры 
со строгой изоляцией. Для 
женщин существуют особые 
пытки. 

Я н и к о г д а не з а б у д у рас-
с к а з Э л ь б ы В е р г а р а , б ы в ш е -
го с е к р е т а р я С. А л ь е н д е . Ома 
б ы л а а р е с т о в а н а 15 в о о р у ж е н -
н ы м и д о з у б о в а г е н т а м и На-
ц и о н а л ь н о г о р а з в е д ы в а т е л ь -
н о г о у п р а в л е н и я , к о т о р ы е вы-
т а щ и л и ее из дома в о д н о й 
п и ж а м е . О д н а ж д ы по время 
о ч е р е д н о г о допрос 1 ее подве-
ли к к а к о м у - т о д о м у и п о к а -
з а л и о к н о на 19-м э т а ж е , где в 
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КРИЗИС 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Отмоченный на порту-
гальских картах микроско-
пическим кружком поселок 
Тапкуш в 1:)0 километрах 
к северо-востоку от Лисса-
бона оказален на прошлой 
неделе н центре внимания 
всей страны. В находя-
щемся там военно-инже-
нерном училище состоя-
лось несколько совещании 
представителей вооружен-
ных сил. Решении, приня-
тые на этих совещаниях, 
привели к существенным 
внутриполитическим пере-
менам. 

Второго сентября в Тан-
куше собрались делегаты 
Ассамблеи сухопутных 
войск, чтобы сформулиро-
вать позицию, которую 
займет .1тот род войск на 
Ассамблее Движения во-
оруженных сил. В ходе 
долгих и жарких дебатов 
«группе умеренных» во 
главе с Мелу Антунншем 
удалось добиться одобре-
ния своих предложений: 
во-первых, выразить несо-
гласие с решением прези-
дента страны о назначении 
на пост начальника гене-
рального штаба вооружен-
ных сил генерала Васку 
Гонсалвиша и, во-вторых, 
потребовать реорганизации 
Ассамблеи ДВС, что на 
деле должно означать ее 
чистку от прогрессив-
ных офицеров. Решение 
Ассамблеи сухопутных 
войск было лаконичным: до 
тех пор. пока эти требова-
ния не будут удовлетворе-
ны, делегаты армии отказы-
ваются участвовать в засе-
даниях Ассамблеи ДВС. 

Аналогичная резолюция 
была принята н на состо-
явшейся четвертого сен-
тября Ассамблее воеино-
воздушных сил. Третий род 
войск — флот вновь про-
демонстрировал свое един-
ство и сплоченность, свода 

последовательную и прин-
ципиальную поддержку 
идей 25 апреля: Ассамб-
лея ВМС Я сентября под-
держала решение президен-
та о назначении Васку Гон-
салвиша. 

Все делегаты флота яви-
лись и пятницу на Ассам-
блею Движения вооружен-
лых сил. Вследствие бой-
кота со стороны летчиков н 
армии в ней участвовали 
только моряки, а также 
группа армейских офице-
ров, воспротивившихся 
решению о бойкоте. На 
этой мнин-ассамблее были 

С МЕСТА СОБЫТИЯ 

пуска Движения вооружен-
ных сил и Революционного 
совета, а вслед за этим — пе-
редачи руководства страной 
в руки * гражданской пред 
ставнтельш н и демократи-
ческой власти», иными сло-
вами, в руки правых. Таким 
образом НГ1Д публично на 
рушила пакт, подписанный 
накануне апрельских выбо-
ров в учредительное собра-
ние ведущими политически-
ми партиями и Движением 
вооруженных сил. Участии 
кн этого пакта, в том числе 
и ППД, признавали необхо-
димость совместного \ча-

столь сложных условиях. 
Действительно, на плечи 

адмирала легла задача чрез-
вычайной трудности. В сво-
ем первом интервью Порту-
гальском) телевидению он 
заявил о том, что намерен 
сформировать правительст-
во национального единства 
и национальной независи-
мости. II что три основные 
партии — соииалнстиче 
екая, народно-демократиче-
ская и коммунистическая— 
должны найти общую плат 
форму поддержки нового 
правительства. < Вез такой 
платформы, — подчеркнул 

верительные условия для 
таких переговоров, пытают-
ся навязать свои требования 
другим партиям. 

ПРОИСКИ ПРАВЫХ 
Острота политической си-

туации в стране усугубля-
ется происками правых сил, 
стремлением реакции и 
контрреволюции использо-
вать в своих интересах рас-
кол в ДВС и противоречия 
между ведущими политиче-
скими партиями. Реакция 
провоцирует для достиже-
ния своих целей забастовки 

П О Р Т У Г А Д И 

ВРЕМЯ БОЛЬШИХ ИСПЫТАНИЙ 
оглашены новые списки 
представителей трех родов 
войск, делегированных в 
Революционный совет. 

Армия и авиация, как и 
следовало ожидать, избра-
ли своих делегатов на чн 
ела сторонников «группы 
умеренных» и офицеров, 
выступающих проти" 
В. Гонсалвиша. На Ассам 
блее ДВС выступил Васк\ 
Гонсалвиш, заявивший о 
том. что он отклоняет пред 
ложенке президента занять 
пост начальника генштаба 
вооруженных сил. 

Принятые в Танкуше ре 
тения вызвали заметное 
оживление в рядах против-
ников социалистического 
курса португальской рево-
люции. На состоявшемся в 
пятницу в Порту митинге 
активистов народно-демок-
ратической партии (ПИД) 
один из ее лидеров — Са 
Боржес раскрыл главные 
цели этой партии. Он зая-
вил, что ППД требует рос-

стия в руководстве страной 
политических партий и 
Движения вооруженных 
сил. 

Прогрессивная общест-
венность страны расценила 
У Х О Д Васку Гонсу внша. как 
попытку спасти единство 
ДВС. «Он уходит, что 
оы снасти революцию», — 
писала в передовой ста-
тье газета «Диариу ди 
Лижбоа», назвавшая Васку 
Гонсалвиша символом само 
го яркого, самого протпво 
речивого и самого оптпми 
стичного периода порту-
гальской революции. 

• Васку уходит, но крн 
знс продолжается» — тако 
во доминирующее мнение 
прессы, пытающейся сейчас 
предугадать дальнейшее 
развитие событий и не без 
сочувствия комментирую 
щей нелегкие задачи премь-
ер-министра Пнньенру дн 
Азнведу, которому предсто-
ит руководить шестым Вре-
менным правительством в 

премьер-министр. — невоз-
можно управлять страной». 

События минувшей неде-
ли показали, однако, что ли 
деры социалистической и 
народно - демократической 
партий не проявляют осо-
бого желания выработать 
такую платформу. В пятнн 
цу я беседовал с членом 
центральной комиссии пар 
тин МДП — «Порту га ль 
скос демократическое двн 
женке», известным полнтн 
ческнм и общественным де 
лтолем, видным активистом 
антифашистской борьбы в 
годы диктатуры Жозс Ма 
нуэлем Тенгаринья. Он об 
ратил внимание на край 
июю неуступчивость руко 
водства социалистической 
партии. В то время как ком 
муннсты неоднократно при 
зывали все силы, заннтере 
сованные в дальнейшем раз 
витии революционного про 
цесса. к диалогу, к перего-
ворам. лидеры социалистов 
постоянно выдвигают пред-

ка национализированных 
предприятиях. На прошлой 
неделе, например, была ор-
ганизована забастовка моря-
ков в национальной компа-
нии навигации и служащих 
радиотелеграфной компа-
нии «Марконн». Фашист-
ские банды продолжают на-
леты на местные комитеты 
коммунистической и других 
прогрессивных партий. Ди-
версанты подвигают леса в 
центральных и северных 
районах страны. Огнем ох-
вачены громадные террито-
рии. Уже были засечены по-
дозрительные геликоптеры 
и самолеты, разбрасываю-
щие зажигательные матери 
алы над лесными массива-
ми республики, и задержа-
но несколько поджигате-
лей. 

Активизировали свою 
контрреволюционную дея-
тельность экстремистские 
группировки, в частности 
так называемая МРИП — 
«Движение за реорганиза-

цию пролетарской партии». 
Примечательно, чго мао-
исты, кричащие на всех пе-
рекрестках о своей верно-
сти идеалам пролетарской 
революции, не гнушаются 
вступать в союз с крайне 
правыми. Уже неоднократ-
но отмечалось активное уча-
стие элементов из МРГТП в 
налетах ца комитеты ком-
партии. Буквально через не-
сколько суток после анти-
коммунистических погро-
мов в Врагансе и Фамали-
ьао маоисты организовали 
п этих городах свои митин-
ги. на которых не только 
оправдывали погромы, но и 
выступали с подстрекатель-
скими призывами к новым 
нападениям иа коммуни-
стов. 

Чрезвычайно усложняет 
положение в стране болез-
ненно трудный процесс воз-
вращения на родину сотен 
тысяч португальских граж-
дан из Анголы и других 
бывших колоний. В течение 
долгих лет большинство 
1тих людей привыкло к 
весьма безбедной жизни в 
«заморских провинциях» 
фашистской Португалии, и 
процесс деколонизации оз-
начал для многих нз них 
не только потерю привиле-
гий. но и материальное 
банкротство. Теперь они 
возвращаются, кипя раздра-
жением и злобой, разочаро-
ванные и недовольные. 

На прошлой неделе боль-
шая группа беженцев из 
Анголы организовала в Лис-
сабоне ряд шумных акций с 
целью привлечь внимание к 
своему положению. Они 
блокировали мост имени 25 
апреля, вызвав гигантскую 
автомобильную пробку на 
подступах к городу, и одно-
временно оккупировали 
один из национальных бан-
ков, требуя возмещения по-
несенных нми'потерь, вы-
платы стоимости остав-
ленного в Анголе движимо-
го и недвижимого имущест-
ва и обмена обесцененной 
• О К О Н Ч А Н И Е Н А 14-й С Т Р . 

Ч Ь И Х - Т О р у н а х в и с О л в н и з г о -
лоаой ребенок. « Г о в о р и , не то 
он п о л е т и т « н и з » . — преду-
п р е д и л и ее М а т ь р е б е н к а , 
п о д р у г а Э л ь б ы , о т р и ц а т е л ь н о 
п о к а ч а л а г о л о в о й , и Эльба 
п р о д о л ж а л а м о л ч а т ь . Позднее, 
у ж е о т ю р ь м е , где ее д е р ж а -
ли с з а в я з а н н ы м и г л а з а м и и 
е ж е д н е в н о п о д в е р г а л и непре-
р ы в н ы м с е м и ч а с о в ы м допро-
сам. ее м у ч и т е л и в к о н ц е кон-
цов с к а з а л и , ч т о , п о с к о л ь к у 
она т а к а я н е с г о в о р ч и в а я , о н и 
х о т е л и б ы п о к а з а т ь ей спой 
« т е а т р » , « м а л е н ь к у ю г о л у б у ю 
к о м н а т у * . 

С ее глаз с н я л и п о в я з к у и 
о с т а в и л и о д н у в к о м н а т е , 
один у г о л к о т о р о й б ы л осве-
щ е н г о л у б ы м и л а м п а м и . Во-
ш л и ч е т в е р о м у ж ч и н и внес-
ли п о х о д н у ю к р о в а т ь , на ко-
т о р о й л е ж а л к т о - т о , з а к р ы т ы й 
п р о с т ы н е й . « С а д и с ь ! — п р и к а -
зал о д и н и з н и х . — Сейчас т ы 
у в и д и ш ь и г р у п л о х о г о а к т е -
ра, а к т е р а , к о т о р ы й з а б ы л 
с в о ю р о л ь . П о м о г и е м у вспом-
н и т ь ее*. Они о т к р ы л и тело, 
с п л о ш ь б а г р я н о е от к р о в и . 
бФЗ о д н о й с т у п н и . « П о д о и д и 
б л и ж е . —• п р и к а з а л другой.-— 
П о с м о т р и на него. Т ы его уз-
н а е ш ь ? * И о н а у з н а л а . Это 
б ы л 2 7 - л е т н и й Толедо, с кото-
р ы м она виделась всего 20 
д н е й назад. Он у ж е п о ч т и не 
мог ни говорить, ни кричать. 
Т а к к а к Эльба п р о д о л ж а л а 
у т в е р ж д а т ь , ч т о о н а его не 
знает, о н и с к а з а л и : « П о с м о т -
р и м . ч т о будет т е п е р ь ! . . * О н и 
з ы р в а л и ему н о г т и , о т р е з а л и 
о с т а в ш е е с я у х о . в ы р е з а л и 
я з ы к , в ы д а в и л и глаза и, не 
т о р о п я с ь , у б и л и его. а она 
с м о т р е л а и д у м а л а : «Он мог 
б ы б ы т ь моим сыном.. .» 

Это похоже па дни Гитле-
ра. Представитель Чили при 
ООН адмирал Хуэрта. кото-
рый до второй мировой вои-
ны жил в течение некоторого 
времени в Германии, отпари-
ровал обвинение в фашизме, 
предъявленное режиму Пино-
чета, тако»! недвусмысленно»! 
репликой: «Если под фашиз-
мом вы подразумеваете силь-
ное правительство, то тогда 
я могу ответить: «Да, мы — 
фашисты»... 

Роуз СТАИРОН 

Маоисты не верят в чуде-
са. Точнее, в чудеса, совер-
шаемые другими. Теорети-
ческий журнал «Хунци», 
как известно, с возмуще-
нием писал, будто в Совет-
ском Союзе «пытаются руко-
водить народом при помощи 
телепатии», и категорически 
(причем вполне серьезно) 
утверждал, чго из втого 
«одурманивания» ничего не 
выйдет. 

Дар чудотворца ниспослан 
лишь одному человеку на 
земле — Мао Цза-дуиу. Со-
всем еще недавно китайская 
печать полна 6ы\а описания-
ми сверхъестественных случа-
ев исцеления безнадежных 
больных, осененных цитатни-
ками, портретами или бюста-
ми председателя. Л сейчас мы 
имеем еще одно свидетельст-
во о чуде. 

«Жэньминь жнбао* поме-
стила статью в связи с 30-ле-
тием разгрома японского ми-
литаризма. Из зтой статьи 
мир Узнал, что победа над 
милитаристской Японией, за-
вершившая собой вторую ми-
ровую воину, была одержа-
на... «под мудрым рукопод-
ством председателя Мао 
Цзз-дуна*, Именно он «про-
ницательно указал*, именно 
он научил «народы Китая, 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

НЕ УЧИТЫВАЯ 
ГЛАВНЫЙ 
ФАКТОР 

Является ли «временное> со-
глашение, только что парафи-
рованное Израилем и Египтом, 
первым шагом по пути уста-
новления прочного и справед-
ливого мира на Ближнем Во-
стокг? 

Мы порадова м»сь бы первы-
ми. если бы этот документ был 
задуман именно в этом духе и 
если бы израильские руково-
дители ясно дачи попять, что 
они готовы считаться с инте-
ресами всех заинтересованных 
народов. 

Но в своем выступлении 
премьер-министр Тель-Авива 
говорил лишь о соглашении 
«по взаимных интересах», ко-
торое, по его словам, не осно-
вывается на резолюциях ОО! I 
и не зависит от них. «Израиль. 
— сказал он, — по-прежнему 
осуществляет стратегический 
контроль над этим районом. 

Его утверждение верно в по-
лнтическом н военном планах, 
так как возврат нефтяных 
скважин Абу-Рудайса не озна-
чает ни освобождения всего 
Синая, ни возвращения терри-
торий. захваченных у Сирин и 
Иордании, а самое главное, оно 
не означает признания закон-
ных прав палестинского на-
рода. 

В отношении втих прав дей-
ствительность трагически крас-
норечива. ибо израильская 
авиация и артиллерия только 
что подвергли бомбардировке и 
обстрелу лагеря палестин-

ских беженцев на побережье и 
на юго-востоке Ливана, что яв-
ляется вопиющим нарушением 
резолюции ЛУ 338 ООН, при-
нято»"» в октябре 1973 года, где 
говорилось о прекращении ог-
ня и о «справедливом и проч-
ном мире •. 

В соглашении, заключенном 
I сентября, нет ни малейшего 
намека на решение ООН от 23 
ноября 1974 года, где подчер-
кивалось, что «палестинский 
народ яв\яется главным фак-
тором установчения справед-
ливого и прочного мира на 
Ближнем Востоке». 

Весьма показате\ьно. что на 
Синаи отправятся американ-
ские «специалисты*, тогда как 
в соответствии с резолюциями 
Генеральной Ассамблеи ООН 
там должны были быть разме-
щены только контннгенты 
ОО* 1 

Многие наблюдатели отмеча-
ют. что Израиль получит в об-
мен на это от Вашингтона зна-
чительную финансовую по-
мощь. еще более совершенное 
оружие и нефть в неограничен-
ном количестве. 

Могут ли арабские народы 
забыть в вт и х обстоятель-
ствах. что помощь Советского 
Союза и других социачистиче-
с? их стран имела решающее 
значение для защиты их неза-
висимости. для удовлетворе-
ния их законных требований? 
СССР при\агаег огромные 

усилия ради нашей поддерж-
ки*, — заявил Ясир Арафат в 
интервью гааете «Монд*. 

Египтяне могли убедиться в 
этом же в решающие моменты 
своей истории. 

Марсель ВЕИРИЕ 

Г сокращениями 
из французской галеты 

• Ю м а н и т е -

КИТАЙ СЕГОДНЯ 

ЧУДО 

«ВЕЛИКОГО 

КОРМЧЕГО» 
Корен, Индокитая и многих 
других стран Азии», как на 
то, «опираясь иа свои собст-
венные силы и упорно вегп 
затяжную вооруженную борь-
бу», «сыграть решающую 
роль в разгроме японского 
фа ш и ям а 

Ну, не чудо лн вто? Мао 
Цза-дун, чьи указания и ди-
рективы могли тогда дойти в 
\учшем случае до одной ше 
стон части всех китайских 
солдат, причем директивы 
эти сводились к тому, чтобы 
УКЛОНЯТЬСЯ от сражении, 
выделять лишь «десять про-
центов своих сил на борьбу 
с Японией», — тот же Мао 
Цяв-дун, оказывается, мудро 
организовал и осуществил 
разгром врага! 

уществих 
Правда, 

«Жзиьминь жнбао» оговари-
вается, что Советский Союз 
и ряд других стран — участ-
ниц антифашистской коали-
ции в какой-то степени «внес-
ли позитивный вклад в побе-
ду», но совершенно ясно нз 
всего текста, что бе» «мудро-
го руководства* н «проница-
тельных указаний» Мао Цза-
дуна ни один народ ничего не 
мог бы сделать. 

В пекинской .статье нет ни 
одного факгд. ни одно»! циф-
ры, которые хоть как-то пы-
гались бы подкрепить велере-
чивые утверждения маонстов 
(вместо фактов статья напич-
кана антисоветской к\еве-
той). Но разве чудеса осно-
вываются на фактах? Совер-
шенно очевидно, что общее 
руководство разгромом мили-
таристской Японии можно 
бмло осуществлять путем пе-
редачи мыс\е& на расстоянии, 
сидя в Яньанвскон пещере, 

...Народ, ведя борьбу про-
тив японского милитаризма, 
действительно совершал чуде-
са героизма. Только чудеса 
эти -— другого порядка. 

Б. СВЕТОВ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ШТРИХ 

УКРАДИ 
кино 

И т а л ь я н с к и е г а н г с т е р ы со 
в е р ш и л и н е о б ы ч н о е п р е с т у п 
ленне. О н и п о х и т и л и на фаб 
р н н е ф и р м ы « Т е х н и н о л о р о п 
Риме н е г а т и в ы трех ф и л ь м о в 
в и д н ы х и т а л ь я н г ц и х р е ж и с 
серов, п р е д с т а в л я ю щ и е огром 
н у ю ц е н н о с т ь , — это п е р в ы е 
н е г а т и в ы н о в ы х ф и л ь м о в . с 
к о т о р ы х в п о с л е д с т в и и б ы л и 
в ы с д е л а н ы о т п е ч а т и и для 
п р о к а т а . У к р а д е н о 86 к а т у -
ш е к с п л е н н о й к а р т и н , нахо-
д я щ и х с я е щ е п процессе съе-
мок — « К а з а н о в а » Ф е д е р и к о 
Ф е л л и н и . И 2 0 дней Содома» 
Паоло П а з о л и н и н -Гении* 
Д а м и а н о Д а м и а н и . Все они 

х р а н и л и с ь в з а п е ч а т а н н ы х 
с е й ф а х с с о б л ю д е н и е м спе-
ц и а л ь н о г о т е м п е р а т у р н о г о 
р е ж и м а во и з б е ж а н и е п о р ч и . 

Р и м с к а я п о л и ц и я н а з ы в а е т 
э т у к р а ж у * к и д н э п п и н г о м » , 
х о т я т а к о й т е р м и н обычно 
п р и м е н я е т с я к п о х и щ е н и я м 
л ю д е й во имя в ы к у п а . Но и 
в этом с л у ч а е п р е с т у п н и к и 
м о г у т в о с п о л ь з о в а т ь с я у к р а -
д е н н ы м л и ш ь с т о й ж е це-
л ь ю — для п о л у ч е н и я к р у п -
ной с у м м ы денег. Совершен-
но очевидно, п и ш у т г а з е т ы , 
ч т о п о х и щ е н и е о р г а н и з о в а -
но б а н д о й , тесно с в я з а н н о й с 
к и н о и н д у с т р и е й , ибо ф а б р и к а 
днем и н о ч ь ю о х р а н я е т с я , а 
с е й ф ы , к а к с к а з а л Ф е л л и н и , 
столь ж е н а д е ж н о з а п е р т ы , 
к а к с е й ф ы « Б а н к а д'Италиа-». 

Т а к о й вид « к и д н э п п и н г а » 
имеет для п р е с т у п н и к о в оп-

§о д е л е н н ы е п р е и м у щ е с т в а , 
а л о ж н и к и после освобожде-

н и я м о г у т н а в е с т и п о л и ц и ю 
на след п о х и т и т е л е й . В е щ и 
ж е , е с т е с т в е н н о , б у д у т мол-
чать.. . 

А . Б. 

СУДИТЕ САМИ 

О «ПОСЕДЕВШЕМ» 
ПСЕ И 

•ПНЕ» 
С покрасигкшнчн от с * и 

г м а д м н ПОДЖИЛА\д убнтач гп-

пгм ф,т- Лилехотта с»о,го 
несчастного мужа. ».ч»о\но-
в.чжо писала гамга >Бнльд*. 
А у песика Бине от тоски по 
хозяину через н«-ко\ько дней 
даже поседе\а борода, добдв-
ля \а «Бнльд ам зонтаг». 

Подобными дмиещипате\Ь' 
нмми сообщениями шнрннге-
ровская пресса изо дня я 
день пичкала читателей. Речь 
ш\, о 42-летнем жителе за-
падногерманского города Лю-
небурга Клаусе Ланге. среди 
бе\а дня якобы «почищенном 
пограничниками ГДР». Со-
гласно^ версии, предложенной 
газетой «Вельт», »гот добро-
порядочный отец семейства 
мирно отдыхал на лоне при-
роды со своими домочадцами. 
Вдово\ь накупавшись, он ре-
ши \ покататься на надувной 
лодке по Эльбе... Далее собы-
тия разворачива\ись, как в 
дешевом детективном романе 
(цитируем «Вельт»): 

«Иеско\ько спортивных 
лодок стало оттеснять его 
лодку к восточному берегу. 
Испугавшись, что она опроки-
нется, Ланге высадился на 
берег... Неожиданно перед 
ним выросли два погранични-
ка ГДР с наведенными на не-
го автоматами: «Стой! Руки 
вверх или будем стрелять! — 
крикнул один на них, — Сле-
дуй за нами!» 11 они погнали 
его, толкая прикладами в 
С П И Н У . . . » 

Какой превосходный сюжет 
для противников разрядки, 
упорно продо\жающих разжи-
гать вражду между народами! 
Не удивительно, что западно-
германская реакция сразу же 
ухватилась за «трагедию Кла-
ус» Ланге» н стаха обруши-
вать потоки кчеветы на Гер-

манскую Демократическую 
Республику. 

Когда спустя две недели об-
виненный в предумышленном 
нарушении границы Ланге 
бы \ выдворен за пределы 
ГДР, к уеветннческая кампа-
нии разгорелась с новой си-
лон. Теперь газеты публико-
ва\и подробности «истяза-
нии-, которым якобы подвер-
ГАУСЯ зхосчастный Ланге. П О -

ЧУВСТВОВАВ себя героем дня, 
вдохновенно фантазировду на 
заданную ему тему и сам «ве-
ликомученик», а корреспон-
дент «Ве\ьт» с готовностью 
подтверждал: «Рваная рана 
на его голове видна и сей-
час»... 

Н вот все это хитроспуете-
ние \жи и клеветы бесславно 
распоузлось под давлением 
фактов. Западногерманский 
журнал «Шпигель» сообщает 
о результатах расследования, 
проведенного по делу Ланге 
люнебургской полицией. Ока-
зывается, Ланге попал на тер-
риторию ГДР отнюдь не 
«против своей во у и», а от-
правился туда преднамерен-
но. Свидетели видели, как он, 
Т О У Ь К О лишь сев в лодку, сра-
зу же взял курс на восточный 
берег, не П О З В О У Я Я ей откло-
няйся в сторону. Выйдя на 
берег, Ланге стал прогули-
ваться вдоль гребня плотины, 
а затем направнуся в глубь 
территории. 

Столь же лживо было п 
описание «принятых им муче-
ний». Авторитетная медицин-
ская комиссия, обследовавшая 
его сразу по возвращении, не 
обнаружила ни следов избие-
ний, ни синяков, ни тем паче 
пресловутой «рваной раны», 
которую узрел услужливый 
репортер... 

Пока что остается не ясным, 
как Утверждает «Шпигель», 
явуяегся лн нарушение госу-
дарственной границы хулиган-
ской выходкой подвыпившего, 
по сУовам свидетелей, Ланге 
или же инсценировано с про-
вокационной уелью. Что ка-
сается очередной газетной 
фа уьснфикацнн, сработанной 
Шпрингером и компанией, ю 
в ее провокационном характе-
ре едва ли возможно усом-
ниться. 

Н. ВЕТЯОВА 

РЕПЛИКА 

ПАРАД 

ВЫМЫСЛОВ 
П о м н и т е , к а к о т ч а я н н о со-

п р о т и в л я л а с ь Н о ч ь в с к а з к е 
М е т е р л и н к а , к о г д а м а л е н ь к и й 
Т и л ь т и л ь з а х о т е л п р о н и к н у т ь 
в ее дворец, ч т о б ы п о й м а т ь 
С и н ю ю П т и ц у . Н е ч т о подобное 
п р о и з о ш л о с н е к о т о р ы м и 
п р е д с т а в и т е л я м и з а п а д н о й пе-
ч а т и . к о т о р ы е с б о л ь ш и м не-
одобрением о т н е с л и с ь к идее 
с о з д а н и я п е р в о г о советско-
а м е р и к а н с к о г о х у д о ж е с т в е н -
ного ф и л ь м а * С и н я я П т и ц а » , 
В с а м ы й р а з г а р с ъ е м о к , ког-
да в Л е н и н г р а д е у с п е ш н о 
ш л а работа над ф и л ь м о м , о н и 
р а с п р о с т р а н я л и л о ж н ы е с л у -
х и о " н е у д а ч а х » с о в м е с т н о г о 
т в о р ч е с т в а и всеми с и л а м и 
с т а р а л и с ь и з о б р а з и т ь дело 
т а к . б у д т о не в и д а т ь н и к а к о й 
с и н е й п т и ц ы н и а м е р и к а н ц а м , 
н и р у с с к и м . 

К п р и м е р у , ж у р н а л 
рейд.» (в переводе — парад) — 
в о с к р е с н о е п р и л о ж е н и е к га-
зете « В а ш и н г т о н п о с т » , в раз-
деле о т в е т о в н а ч и т а т е л ь с к и е 
п и с ь м а ( к о т о р ы й р е д а к ц и я 
п р е д в а р я е т ш и р о к о в е щ а т е л ь -
н о й р е к л а м о й : « Х о т и т е ф а к -
т ы ? Х о т и т е у з н а т ь п р а в д у ? » 
и т. д.) н а п е ч а т а л о т в е т не-
иоему г о с п о д и н у В е й л ю иа 
города П о р т л е н д ( ш т а т Оре-
гон). п о и н т е р е с о в а в ш е м у с я , в 
к а к о м с о с т о я н и и н а х о д я т с я 
с ъ е м к и ф и л ь м а . Вот ч т о е м у 
о т в е т и л и : « И с т и н н а я правда 
С О С Т О И Т в т о м , ч т о о н ( т о 

есть ф и л ь м . — А Л.) разва-
л и в а е т с я . 7 5 - л е т н и й р е ж и с с е р 
Д ж о р д ж К ь ю к о р д о л ж е н б ы т ь 
н а г р а ж д е н орденом.. , за спе-
ц и а л ь н ы е з а с л у г и , если о н 
когда-либо з а в е р ш и т в з р и -
мой ф о р м е э т у с о в м е с т н у ю 
с о в е т с к о - а м е р и к а н с к у ю п о с т а -
н о в к у » . О с т а в и м на с о в е с т и 
а в т о р о в и х с о м н и т е л ь н о г о 
с в о й с т в а ю м о р . Но ч т о к а -
с а е т с я « и с т и н н о й п р а в д ы » . е е -
т о ж и т е л ь д а л е к о г о ш т а т а 
О р е г о н т а к и не у з н а л . 

По и р о н и и с у д ь б ы этот но-
мер ж у р н а л а п р и ш е л к н а м 
в р е д а к ц и ю к а к р а з в те д н и , 
к о г д а с ъ е м к и . . . з а в е р ш и л и с ь . 
М ы п о з в о н и л и в Л е н и н г р а д и 
п о б е с е д о в а л и с д и р е к т о р о м 
« Л е н ф и л ь м а » В и к т о р о м В и к -
т о р о в и ч е м Б л и н о в ы м , к о т о -
р ы й с о о б щ и л н а м с л е д у ю » 
щее: 

— 28 а в г у с т а , т о есть н а 
два дня р а н ь ш е н а м е ч е н н о г о 
с р о к а , з а к о н ч и л и с ь с ъ е м -
к и ф и л ь м а « С и н я я П т и ц а » . 
С о в м е с т н о с п р е д с т а в и т е л я м и 
ф и р м ы « X X век — Ф о к с » на-
м и б ы л п о д п и с а н о ф и ц и а л ь -
н ы й п р о т о н о л , в к о т о р о м со-
в е т с к а я и а м е р и к а н с к а я с т о -
р о н ы в ы р а ж а ю т у д о в л е т в о р е -
н и е о т с н я т ы м м а т е р и а л о м , 

А вот. м е ж д у п р о ч и м , ч т о 
говорила а м е р и к а н с к а я а к т р и -
са Элизабет Т е й л о р , с н и м а в -
ш а я с я в ф и л ь м е : « Я ч у в -
с т в о в а л а себя ч л е н о м « д и -
ной с ъ е м о ч н о й г р у п п ы . М ы 
ж и л и о д н и м и р а д о с т я м и , у 
нас б ы л и и о б щ и е о г о р -
ч е н и я — без н и х в е д ь 
не б ы в а е т в р а б о т е . Я ч у в с т -
вовала себя в ч и с л е п и о н е -
р о в , к о т о р ы е о т к р ы в а ю т в е х у 
в к у л ь т у р н о м с о т р у д н и ч е с т в о 
н а ш и х с т р а н : ведь з т о п е р -
в ы й о п ы т с о в м е с т н о г о совет-
с к о - а м е р и к а н с к о г о т в о р ч е с т в о 
в о б л а с т и к и н е м а т о г р а ф и и » . 

В е р н е м с я к с к а з к е . К о г д а 
Т и л ь т и л ь о т к р ы в а е т д в е р и , 
зд к о т о р ы м и п р я ч у т с я Т а й н ы 
Н о ч и . Н о ч ь п а с т е р я н н о в о с к -
л и ц а е т : « Б о ж е в с е м о г у щ и й ! . . 
Все мои У ж а с ы д р о ж а т о т 
с т р а х а и - н е с м е ю т в ы й т и н а -
р у ж у , П р и з р а к и р а з б е ж а » 
лись.. .». 

К а ж д о м у ш к о л ь н и к у изве-
с т н о (а д е т и о ч е н ь л ю б я т з т у 
п ь е с у - с к а з к у ) , ч т о Человек 
победил з л ы е с и л ы . О д н а к о 
н е и о т о р ы е в з р о с л ы е с удиви-
т е л ь н ы м у п о р с т в о м ц е п л я ю т с ц 
за п р и з р а к и и у ж а с ы « х о -
л о д н о й в о й н ы » , м е ш а я благо-
р о д н о м у д е л у в з а и м о п о н и м а -

А. МАРТЫНОВА 

* 
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РЕТРОСПЕКТИВА 
(Нш *?у<ти€оць9 

Ю9~/970 
<лг> 

«„.Як»» (1.>ро<га 4-%#а# « А®м.а-
Л *У Я *Э'»А ( I / А*»»/ г» тл 
бел хеш *.'ло%,*>-» *о»тот но. 
снсро «ы;осм«1 «аи 

*В-
НИИ'Раде ПО* О писател* л. 
Ста«СКУ -4 УМ*** 
• * Г « с* Н И М ' 4 

• ~«СуДЫб* 
ГКИ С ГавгГ мО> О — § * в ЫлЛ *<>*«•-
••И* С р * * а т Аа-*«**'.а. -V# Р« 1 
*•*•<•*»•*»«в» +*•**,%*•«* »»с ле*-
ив* отер«а»»н»ое I » в* **>>»•*«••. 
'И» К ш * > 
СИР*' О «•«•< г ИТ УТЭ 
•'ид&опэгч-м»» Р Севма * А ' • 
от I I I П ... 

• — и « в ш е и » р » шЕ1-- т«»ваи» 
Я

9^у **од % ««те Э 
Ста»сикб « « ии-
ИвКНЖ 7 4^-»6о«" « •>• •« I ||ГМИ11 
•опроса -»о передне с •* у • 
Ч4&ТСЛ * « - « м т и &е''»«в о * - * 
Или и оь«^*> с© в^еи 
богатством ««I <х»«осмг •> фл*-
НЫ г » й С ' в к 1 » я % « о *(41«С*Н» в 
©пас««ости «. » -И) чиеышд »••*• 
» И 8 р * я р > » ' Г > « » г м ц а # » 4 д. 
Петрищ#«а - Я Г . Ц } /в Г4 

«.~Яа ляаш V ? с-.««#».ив 
*ЯДвт судь&а Арала е ^ г ы я а -
нме «втврого умь» мачЛ «**сь • 
(Ид А С ООО-»• — •» ««•» 
на Гффгрнфшв « а с г И о л ю » а 
СССР - я г . от П Э /б г ; 

« _ Ч * 0 Ю*И|#» М4'Л»И* 
И«ИТ"»#? И(4«)»4«#М1>* 6-Д * > 
ша и шиурои о*ансь<: Ест* 
•••и » ! « » » ч*рги»ч(•»•*«* о-в-
нветсе санед-
СТЯием ^АрОТ*>|ии«#<«г.га 
Строительства У в „ о м а бу*е* 
•НОШММ }*ЗИ Ч»И ОСУДв^е. 
ИИВ м«««к»> ресурсе* Ср«*»^<« 
Аэми в*» управлении» и» 
письма мия»»»'< рл-г мдооаяелно-
рятора В Моиоиемева *ЯГ» 
от 254. 7» г.» 

• е р е я я л в р о е к п г р о в г и к о * . 
м н о г и е с о м в е & а л н с ь : не 
о р и в е д у т л я п л о т и н а я «•• 
р о м в о * в о а о т р а н л л и ш е . а 
о с о б е н н о на м 5 атееся • 
б о л ь ш и х м ш т а б и ороше-
н и е р н е о п а п о л е * . в с о 
ететзеиаому о б м е л е н и ю , за-
с о л е н и ю и г и б е л и озера 
Б а л х а ш ? 

Ш е с т ь л е т грод».-о с тех 
п о р . К к ш г е й ш л Г Э С по-
с т р о е н а . т о к . А « п о ж е 
с В м х а в е м ? П р е л о м и л а с ь 
я и к а к • *;<дъ л-<7;аЗ«-тса-
с к а * о к с к у с с е я в е г о судь-
бе ил»- о к а з а л а с ь о> г бее-
СЛО-ИОЙ? 

Ш Т Т Ь Де? — Д>™ 5 том-
н ы й с р о к , ч т о б ы , г о в о р я 
йзычош шысоерняеятж тор* ш, 
В«в ••'СЛИТЬ « О Т Л ^ ' " - - ' ^ € 0О-
СЛё* 2СТ Вм Я > зффг

1

 К Тъ МОП И 
<У'-' Г1 и.тв^« # иг^ о к »** И. я. вы-
&эш*ч шггп * 1 г г н * у р / т т & га-
Э-Л'г 2к<*«ЧСГЯИ Л л . 
.** V V Ж * гк* с?7 •> 5>л Л .Т Я Т Ъ> 
СЯ НШ I*ал*5-я! 

ат М О С 1 С Я Ы ГС Бл.* 

р. >с н о *- ы к у я а -
.*••• ' ••^ты 8 ^ с т п - - / к * 
в а « п г а « * . . - г л о м «а-

с п р я г л и пб Г г " г . ^ ? 
ЙУЖКНгТ «1»»*.'Г1^рГТ1*в1. СВО" 
||V.* Г-1Э3014111 *Ш,ИЯ 
«У*" Г З в В р •* '-Д ' '> - Ч"»• 
гчГ^-ую гъг. 
Ст>т% *? тт •* V -»* •%» ?и *70 

р — }> -
Н/>р 1а •• ••» ̂  г- " р- -̂"э" 

ОТ А л**Ч А * ы '* "!г' с зг-«-
тии>» 5» ДЛя"*"*«•- а е-?*а^ т о 
Г 3 > в злр _ «Г?»У Ч Г ̂ Т ^ В Г - р ^ Ъ 
со с в ^ т ? ® и 1 Я и т ш л , г . - ^ з ь -
*.» ?» _ "•-•<» Г- 2 "" •» Г5 V X. 

сгро€ «г? зрутг?. с т р с ^ т . 3 ^ 3 ю т . 

1ШЛ: вошореяяе — не лг»-
ш и п лял н шоотне- пня 
С НаТЬр&Ю. И ИАГ1грь^г 
рол«Л в ты числе, > инс*, 
з ^ о р с ^ е е , д а ж е г т н д ^ т ^ р и о 
• м г о в « ФХМ4&в1ие ее. с ^ о -
кикноае.чие в с к р ы т ы е 
т а й н ы , я с , т 5 я > «аа е « о 
б л а г о д ю д ^ й со^ств**#-
я ы х « и ю ж ж . о о д с о ^ д а ь а 
ее сил. . . 

Ночью ягш катеф е^ талс 
г к с борта »*а б»от-

П о с т ^ в я я п ИПС«»ЙО4 в у / ф м а 
9/&Ш&ШЩЯЯСЯ В ВОЛЬ-
СКУЮ а ш щ с ф щ $лм ТЪИ* 
шпъппЯШ В^сгтбк Л .* 0^-- *.гв » » 
сэ 1 « »а. С #« й/13* т я ж -рл у ю 
Г У * ' , . явд#яж<?«ш«*е. вел** 

| сл»«л.тись м ы ь с п а а в м е 
Э в у к к . 

С на г V » р «гто тг* с <ре6-
л о с ь , яаднмтаэ®. «плевало 
д г з ^ ш ш г <с ж е л е з ? в 
«1С1?т РОПС* ^ а а г ^ . т о пс 
е т » « е * V ла ч ^ ш е * . тт*Й^' 
щ т о А ч вл'. 'стили, И к т -
*? в?г**г% от*мта. я#>?В5ллсь 

С гею*-сто» о л с ш г м г л е л 
г* л о т а?? аРв^я-й'ыД р л л зо V и-
ра*т и в«лг^ пгя еттзв» 
в о я в о з ы о»*Г'%'щилрс*. « а I 
тг?2т""^т (По »г**^5»в стл?у- | 
6 м то * : . . ? ? в о ^ т п в а 39» 
— Г* *С\'^

г

-ы г>": г',"*•.**] 
Ч+ъс-»>щ ве«'л"*1»л. т»ги> в 
г о * » л - » хугиешут *э.??"***'»• 
в.- = йгё»*1 т*».-- %1 И * т т «ее 
1*Т»*?ТГУ л с * ГОТОТ, г*> 
т ' - у т т г о о ? * » я л я * о . о д ^ 
р з « е р т т а I* ч ^ с^ту-^еял 

ТьЯНГп* *1рР2'тола-
гавцг^-л С***^Г!*«Т^Я1* 

— Н у ть? 
у б е » ! . - . : я . ч т о Б а л х а ш ж-ка? 

' н Е Т . ве п о к м е бо-
ж ь е й ^АЛ4 Я - 'И. Ю в 
&**,№и№! О * ! , у » 

я е и в н у е м о й . « в я м л с ь б ы 
ги ж д н Н е б ш л о й ш м б к м 
т р е в о « ш а е у и г ь а т * н 
в ^ е а в ^ т а ю т е я х Н е б ы л о 
при таи ж ш и ш Н а д п и в » 
• пк«>. т а » К а в ч а г м . В с * 
к а о м я л о с ь к о а в е м ) . ш л о 
оод И И * И . « а Л и г а л и « е о -
ц « » а в я ж в ж я . а о в б а ^ а а 
. ! ) ) чо(-:-л с * » э е * г г * Н о а 
в о е л с ^ н <•'• да. п о х и ж е , г д и у » 
вОСЛл-ЛКЮЖЗ мнягч гх^лось 
о ^ а а з ' ь с т о л ч е а я . . . 

Е с л и « V вооежт г г р о » -
т е л ь с т ы К а г ? ч а г а в ? м ^ Г Э С 
» а о м и л ^ к л н ш а V I г»ст 
шмгтмлем в т о * еиле «гаи 
з а д у м а й , е т с т ш я л е » в « т е г р -
* л р » . тс <г»ге » в я н у в -
ш е й и * « « « е ш н е м г о л * , 
я * с с а м о м к р а й н е м с д * -
* « » » год* с ^ м к л е с л т кге-
ст:>м »1Л->тоа««<ли21е « л * * -
йй б м л с <Ьу я ^ ц ц и * 
В ^ С ' И Р * « р г . ч к я с«гч>1 Лео»" 
гое. з > л•** '~т р г с т з д л и л пз^О" 

в ч:"ь И » т с ог=агчало *»л 
и з ъ я т и е я? о » 1 » Н . т * 3 3 
м н л л в а о э о а « у л о м е т о о я » > 
1ь! — в лиз щ а а б о л ы у е г о 
з ' •" т с * » •• 1. г . о с т п а ю з е г в 
в Г л * • •—' 

РЕТРОСПЕКТИВА 
• в «1ХЧ«»Т* « « И 1 0 » в у 

•̂вг**'р#ямс л(»-1«ммч аояоар*-
- ' * * « • %а «**•%• 

• #и» ста*%« я Сеям>*. 
Ялэлас<«еге Ф»-

-мала в*С-»«(гг|г*.* •Гя'Зрдер*». 
*•*-. * Л Г . «у» '1.2 Т® 

• И,гП9-чмг*пя« Я^гг?"»*' *6г«9-
г ч <К»ОТГрЛ1*И»«1Ш г-~щгч*л*-
га#тс» »ам»?к | 1§?0 г овУ 
—*ОДСХра»М»Иы4« ШОЖШТ ВыТШ 

> в * • »»•*%. 
- Щ П роо«гт«, 

I «м*»—. 
'Т I »мг Ао ааа 
<. I •••»**»«« 
в V **»с»«а 

- « Я М «Л 

М А Ж М в Я 

" М О аа6«яать 
* « Г * «гВж«а<**а в » 
•од,». « г с * . «ма 

а мммм>мгра Д Лстр»-
*ЛГ а О* • К . т Г г а 

'~м«оа1>к<« д«М1 
га — м п о # - « в и 
*«ы»а ао 2а м м ^ м а р а о * 

• * » 
**« * » в * ь • 0 * * м а 1 »э «*»• 

'•а#... 4 л * м и « « « а 
п м 1 г с м г | м м « п » «чрс#«м-

* * » —*гр«»яо *«ая*м>м 
ча мау» Иа>аже «ом* 
ССР у М А»ее«а~афе»|»а »ЛГ» 
•» 1 и н 

• - С«нш-»а< « с аа ра«а я * » 
* * • ^ « ж ф ^ ^ а - « а - а - о с » м 

• г «о» «яви 

|

6 а » » ш « 

С « Ь 

Александр АЕВИКОВ, Элигий СТАВ 4Й, 
ЮрИИ ШАПОРЕВ, (п«|иим<и "в|>!>«с)>онд«|«тм •Л*тердгур>.в;< '.1.ТЫ» 

, М * » » М » , С НО—*» 
г < х » г » * у а ч » « » м 4 « а 4 ' » ( * 

о* » **ямег > ^ е И » *€ Л т-т+т»» 
с &о«а и ^ о л м м и * к » о м м « « -
*«М»АЯ-к ЯС В — «в »•* » * Я •№« <•••»-
««•а» •*"*• »ок»аяв« ма 1В 
( » • »«с «яееепу с ро» мг*«*-
•Омяям« — пгвГц •»•*! у ч ( » » « » 
С**+*А**ЛМШС1щт ( м » о и * « Ч > » 
г о « у ^»с с ре- шшпамттшт» 
ао«ша** 5«*т» • © « * « » » * * • 
я я м С СЯМ УДАСТСЯ ЭТ6*0 
ЙОЬИТьСЯ МНОГИЕ 6СДЫ 
ел,Я ЬАЛ К А Ш А БУДУТ ПРЕД. 
ОТВРДШЕН1»». > И > 0 М и « 4 М С » 
мого « О ' * » * м * * а * * ж т * аа-
• О- м«^иагс аис «УХ.С * «в • 
б4*«.»ш* « я г . <»• 2 И Л ^ ^ 

1 С Л И у д а с т с я а т о г о 
Ютиться . . . » 

ЛоС-ялясъТ 
В том т о я з е л о ( 
П о ^ я я р » з а й е т т об 

о т с а и е о о д ^ п Л п р и р о д ы , 
и и т ч ч и о я у н л ж е м и е * гЛ-
и е с т в ^ ^ к о м у ш-••• м*;. Н е н т -
о а я ъ я ч й >4>митет К ^ м г ) а > 
т и я К л з а * с т а « а » п о в я » -
т е л ь с т в о р е е р у б я я к я сояла-
* я аштор»,,<"ТН>то к о и ч с с ч ю 
п о л п р е л с е з а т л ^ ь с т » ' м сре-
ди « с т а А к з а е м я * т \ - « К а -
з а х с к о й С С Р . п о р у ч и в е Я 
п р о е к т * - а ^ п о л ч - щ - е д ь ч ы а 
а н а л и з р е ж к м а еяера Б а л -
х а ш в с в я з и с осв!~-енн!"М 
в и т 1 ь » в р е к и И л и » я г о 
е к ч н ч я я р * р г б о т ы предста-
в и т ь с в о и с р е д л о ж е к и л . 

ХАША 
ЕХАТЬ ЛИ ы г.:л-

х а ш ? В о а ш р г ш а т ь с я 
л а к с т а р е й , д а в н о 

о т т у м я я ш е й ди.с . - с е к и ' 
П р и з н а е м с я . ч»<тате.1и то-

р о п и л и нас. я м м все ся' .ла-
д ы а а л м и ®тк !.<д,. и . » с в о й 
ВОЯЖ. О т м е н и :и кг,«; ;нди-
р о в к у и в о о з ^ я р о ;. '< м , и 
в п р о х л о м г о д у . И г а ато 
в р е м я п о м и и с ч е з л и с по-
в е р х мост и, едва з а м е т и м 
с т а л и к р у г и ма в эле сл Сро-
ш е и и о г о р ои*[^| н а . <я — 
с т а т ь и . С у д ь б а П а л с а п : э > , 
в а п е ч я т а н ч ' Я < Л и ; , ' . г у р -
л о й г а з - 7 . ^ » 1 у . . 
1 9 6 9 года. П о г о н о~ - « м 
на нее. н е к о г д а г г . . » г.д-
н ы й . м о г у ч и й , «ер,-:-;*. пг!е-
в р а т и л г я я г е-
е к . М ы Д'.'М.. м — с V . ; ._т-
ся ручеек с—сг-и. но не 
о б о р в а л с я . О т а м ь и м е . те-
п е р ь у ж е ч ы Р и е р»д--че 
письма о Б а л т а ш я до с н * 
пор при*од;»г Р НО, 
н а п о м и н а я , ч т о ч т о да иней 
д и с к у с с и и е:;>р - о т ' . ' ти-
в а е т над п т ' о п ч полоЛяо 
р а с к а т а м уааляющ»>йся гро-
з ы . В я т х л . ч _ с р е д и г я г ^ м 
УСЗОКОИТ>-.-|>.|(|».» п о л з а л "ИСЬ 
и с т о л ь Т р е в о ж н ы е , я т с ня< 
ч и н а л о к а л а т н е я , б у д т о г по-
за я е у з а я я е т с 1. а, наобо-
р о т . п р и б л и ж а е т с я . 

3X0 ДИСКУССИИ 
(Из пъчты 9.1! $ IV' }— 

/975 и ) 
• - Л а р о ' рб Дмдр^А И ' « а »ьа-

ВШ»И будет» • «Яи г«р# гурм«* ( 

скажите гам тур**4ли<там. 
аса о «-*•• пр<чу"р»-«длЛ'4 

^аэята • О'ячш^ИИЙ &.|П!4ша, 
подгаардипоса дам» с «ера-
•мполи*ии»м Самчдс тбмару* 
жилое* п о в ы ш е 
има и с « г в м и о г « м о «ара...» 
|М> письма лгмаа*им|4^ М 3. 
«осмовсмому пмсагсл«о А И. 
Алдан Сама*«оау1 

• . . У « а « 4 * и 4 » р«>дамци«1 
Урэааи» а<>ды а оэар- бая-
>1Ш быстро Оадаат г>Амджаа 
беаясыа ( и а г ы хамим ааата 
*оэайств#миого мыла * Р*а-
м ы м е м ы й « а ' р л м и пасом а 
Ласатм магра* от ма«альмой 
Овра^ойои химии. Дел», ува-
раиио иаат и опраиа«м*я«о са-
м ы х м р а ч н ы * про* ио ю « я , 
(А И Нару>и грр б а п я л ш ! 

• >аа«ид«маа о # д д и ц - * | 
Оч#рм а а л ^ и г у л «*г»л паи»* 
тан асам По нему прпатаи»*а 
диснуссна А что ма 6лг>лц,а 
саймас? Спадений «• т у ж- по-
хода * самыа п р л ' и ч о о я ч й ц ь в . 
Я оерааааюса м *ЯГ• о* и и а 
ми еаои» ««ипаиоя — А ал-
жлшишш- н о * амл^руйг г а « мам 
•ноаь свои» иорпас'-и».д**«-
тра — пуста рлссилжут» 
какова и«а ма п*«а п«а1.ч*аг* 
у бачиаша суднЛа ч т о нт слу-
хов раэ/оаоро» и п а ч * »мы* 
соовидиммй а с » права* » «ть 
на подтвартдаатги' '* /Л. Я. 
Петров, ' о о блл»аа/1 

М ы СИДЯ,1ы1м4 ?1И » т и ВГ> 
в ы в п и с ь м а я пвп»гу. гд**. «Л 
ВСЯКИЙ СЛУ^нП. ИР Г.ПИСЯЯ-
НЫВ В я р т к я . ЛРЖЙЛИ Я'»ку* 
м в и т ы п р я т и р О а и г к у с с я я 
о Б а л л я т е . П а п х я я л т е г о 
« б а л х а ш с к о г о д п с ь в а п у х -
лд. о ж и л а я своего ч я г я 

М о ж е т б ы т ь , н а г о * у я в 
с п е ш и л и м ы и « Г>* 1кяш, 
ч т о помнмняи- т о л ь к о вре-
м я р а с с у д и т с п о р и в ш и х , я 
с р а з у п о с л е е х я л т к и н и ч е г о 
н яе у в и д и ш ь . Т е м б о л е в 
п о с л е т а к и х о с т р ы х с п о р о в , 
к о т о р ы е р а з в е р н у л и с ь тог-
да в о к р у г В а я х я ш я . В 
д и с к у с с и ю в т я н у л и с ь сот-
н и л ю д е й , лг*»дгт;»яите-
л и с а м ы х ш и р о к и х к р у г о в 
О б ш р с т в е н т к г г н . П о л г о д а 
« Л Г а п е ч и т и л а и * с т а т ь и и 
п и с ь м а , п п т ' Г Т н п н несколь-
к о б о л МП И I Г)бЮ{ЮЯ п о ч т ы , 
я Я «ОН(|е — р п д и к ц и о н н ы в 
« О т в е т ч и т а т е л я м » . 

В о т о чрм с п о р и л и , ч т о 
в я э ы в л е т с я , « л о « р и п о т ы » : 
о п р я я д я н о л и б ы л о иачи-
и а в ш о е с я т о г д а с т р о и т е л ь -
с т в о К а я ч и г я й с к о Я ГЭС на 
р е к е И л и . г л л п и о й я р т о р н и . 
п и т а ю щ е й Б а л х а ш ? Н е с м о т -
р я на у с п о к о и т е л ь н ы е за-

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ. ГЛУБИНА 
. У С И Л И Т Ь О Х Р А Н У ПРИРОДЫ. Пс#ыс>"ь 

отеятстаеииост* ***••« ист ер ста и асдсмста, 
лредприггин. учрежден»*. > орлами займи м 
раииомАиамоа « с п р а » ю « в « » е гриродка»* ре-
сурсов — ге«*а*, аод. атмосферы, п о ч е т н ы * 
ископаемы!, а также за аос про и э ю д с т а о ра-
стительного и •мпаотногр мира» 

Это требование, гаписаииое а Директивах 
с » е » ^ а КПСС но пвтип«тие«-у плану, по-

Я9шено • егиоау всех практимесша шагов, 
решении и действия, «трегмввясиаих интере-
сы о р , исаюше и срс л и 

Во параша ас а • «ивгермааам дискуссии о 
су дабе бал хаи.-а< корреспондент ы «ДГ» рас* 
сказыагют. к*я а Казахстане, р у ^ о а о д с г в у в г а 
укв1гиивми парт-«мого С М 1 Д А сумели п р е д -
от»рэтк7а опасности, нааксшу*о над о г р о м -
ным озером. 

ч т о к ч е м у . Вот **м и хоте-
л и о о и я т ь , ч т о б ы л о их 
с л о в а м и , а ч т о с т а л о их зе-
л а м и 

Д**б|М1В.4 г*.*стеяр * • ц*'Ля. 
вся эе.-^иия, с го . ие-
бом. в к о Т ( ; р о « Сй»-ркакЛ 
п о к р ы т ы е с н е г о м в»-ршн'*ы 
гор. А л м а Л ' л . > - ж е ч н о ж е , 
о а и » « з к р я с и я г й ш и * т р о -
ДОВ я ч ш е й ЗЯМ.1И. |«)ГПрн-
и и м а е ш ь г г о » е у м о м , а 
дутшгй. и гор<;Д » т о т я и к н м 
то о Л р 1 Т и « . едяя оопадец^ь 
т у д а , г Л к т р ж - т я к у с к 
Ии. И г о с т и н и ц а , й котроЛ 
м ы п о с е л и л и с ь , е ?о в р е м я 
в с я з ч б и т а я у ч ч е т и и к а м и 
к о н ф е р е я и м и С Э В . т о ж е 

б ы л а б е л а я , в ы с о к а я , о к р у -
ж е н н а я ф о н т а н а м и . 

В п е р в ы й ж е день иае 
п р и н я л П р е д с е д а т е л ь С в с -
т » М и н и с т р о в р е с п у б л и к и 
Б а й к е и А ш и м о з и ч А ш и -
м о а . 

— З н а ч и т , к а к я пони-
м а ю . снова о Б а л х а ш е ? — 
с п р о с и л он. 

И с н я л т р у б к у , с к а з а л оз-
в о м у из м н ч н е т р г т 

— У м е н я сейчас кпррес-
п о н д е и т ы « - Л и т е р а т у р н о й 
г а з е т ы » . П р е д . с т я н ь т е и м 
п о л н у ю и н ф о р м а ц и ю о 
Б а л х а ш е . П у с т ь п<1СМ1»трят 
все. ч т о з а х о т я т Пояя-.ки-
т е им а о н у м р ц т ы расч>~ 
т ы . . . П ^ р ^ д л П т . а т т мою 
п р о с ь б у р ы б н и к а м ччерге-
т н ч а м . П о л н у ю и н ф о р м а -
ц и ю ! П у с т ь у в и д я т все са-
м и 

И е ятой м и н у т ы н о » м я 
н а ш е сПр«;С0ИаИ0. С е л а м . 
О! и р о й с я ! П е р е д и ^ м и от-
к р ы л и с ь все д в е р и , м<с пап-
к и с т а б л и ц а м и , ["фра-
м и . п р о п ю ч а м н М ы ин-
Т е п в ь т и р о я а л и м и н и с т р о в , 
п о а р о б в л г о в о р и л и с их 
б л к я с в й ш и м и п о м о й н и к а -
ми. М ы х о т е л и з н а т ь все о 
Б а л х а ш е . 

А в е ч е р я м и в г о с т и н и ц е 
р а с к л а д ы в а л и ч и т * т » л ь с к н я 
п и с ь м а : « п о д т в е р ж д а ю щ и е -
с и » — « я г п о л т я г р ж п я ю -
т и т л » .. П и с ь м а п о л н ы е 
я м о н и й . нп и г в г е г я а свиде-
т е л ь с т в у ю щ и е п т п ч и о м 
З н а н и и ф я н т о в О н и отправ-
л е н ы я р е д а к ц и ю л ю д ь м и , 
б л и з к о в о с п р и н и м а ю щ и м и 
с у л ь б ы ПОЛНОЙ Прир'.ЛЫ. 
С п а с и б о , д р у з ь я П а н а ш а , 
д р у з ь я « Л н т г я з е т ы » ! Н о ус-
л о и и м с я — в е р и т ь т о л ь к о 
ф а к т а м . 

. . . Б е | * г а Б в л х а ш в п о ч т и 
не л и л н о — т о н е н ь к п й плеи- : 
к о й гдр то в а я л и . Вода ста-
ла темной, г я и и н о я о й . Л не-
бо я а л м а з а х ! « П о с л у т я й т г ! ' 
В е д ь , е с л и з в е з д ы з а ж и -
г а ю т — з н а ч и т — вто ко-
м у н и б у л ь н у ж н о ' ' » .. КО-
МУ-ТО Н У Ж Н О в с е в т о — и 

ноля, и небо, вся перво-
з д а н н а я чпвепта озепл. И 
з в е р ю НУЖНО и ггтнпе. и 
р ы б е я п р е ж д е всего — 
Ч е л о я е к у 

Н е в о с я о л н н м о с т ь УТПВ-
ч - н н о й п р и р о д ы ч е л о в я к 
п о н я л п о з д н о , п о ж а л у й , 
п о з ж е , ч е м м н о г о е д р у г о е 
в атом м у д р е н о м мире У с -
п е л и з о л р я т ь себе л я ч о в 
к р о п ь п р е ж д е , ч е м сообрз-

О 

иу 

Б Э Т О М с у т р а а о 
н о ч и и ОйЭСиворы 
н а ш и к а ю т н ы е , па-

а1е ч т о ж и в , иесмот-
и на ч т о . Д ^ в Вил-
ке п \ к а ра т и л с я в соле-
я у с т ы н ю , ие о б м е л е л . 

о х , не о к а з а л с я не-
ь»м 

О н ж и в 
В ы х о л и т е ш и б л и с ь все 

т « , к т о а р е . д с ч я з ы м я е м у 
ГОШ.КЧЮ д о л ю ? В ы т о д и т . 
пгжя-л б ы л и все те ктг" д о 
я а з ы и я л « ' ю о л к л н у ю б е з » 
п а с ч о с т ь ж ю е к т а 1Салчагав 
а л я Б а г - я т я ? 

— .. Н а г л а з о к , на па-
м я т ь . » то. б ы в а е т , на 
с л у х . . . Нет т е п е р ь т а к су-
д и т ь о Б а л х а ш е н е л ь з я . Н е 
г о д и т с я т а к . — с т о я на па-
л у б е . п о д с т я в и н в е т р у ко-
р и ч н е в о е от с о л н ц а лиею. 
р а с с у ж д а е т н а ш с з у т н к к . 
З а м е с т и т е л ь м и н и с т р а ме-
л и о р а ц и и и в к а н о г о жоянй-
с т в з реепч'блики Н и к о л а й 
Е г о р о в и ч П е с и к о в . 

— С л и ш к о м много оаз-
и о г о о Б а л х а ш е у.ке напле-
т е н о н у ж в о в е р и т ь т о ч н о й 
п и ф р е , — п о д д е р ж и в а е т 
его д р у г о й н а ш с п у т н и к , 
н а ч а л ь н и к о т д е л е К а з а х с к о -
г о ф и л и а л а «Ги.1ропг*>ента» 
А н а т о л и й Н и к о л а е в и ч Ж и р -
к е я и ч . 

— Л а я н о , — г о в о р и м м ы , 
п р о д о л ж а я н а ч а т у ю е ш е в 
А л м з Л т е « о х о т у за т о ч н о й 
П И ф р о й » — к а к о в б ы л Уро-
в е н ь Б а л х а ш а с к а ж е м , дпа-
я п я т ь л е т н а з а д ? 

А н а т о л и й Н и к о л а е в и ч а л я 
вер«<х-ги з а г л я д ы и а е т в 
с я « й ПОХОДНЫЙ «ТЯЛМУ8». 
х о т я мог б ы и не з а г л я д ы -
в а т ь — все ц и ф р ы относя-
щ и е с я к о з е р у , зияет о » на-
и з у с т ь У м у н т о п е п к к й . 
и н ж е н е р н ы й я о у д и п и я я 
п а м я т ь з а в и а н ы е за и ч?^ 
л о в г к о ч е и ь с и м п а т и ч н ы й . 
С ним и п о с п о р и т ь интерес-
во. я п у т е ш е с т в о в а т ь л е г к о . 

— В 1 0 4 в м б ы л о 3 4 0 . 7 
м е т р а 

— А я г о л п е р е к р ы т и я 
р е « н И л и п л о т и н о й ? В 
1 9 7 0 м? 

— 3 4 2 Я 4 
— А с е й ч а с ? 

— 3 4 2 27 метра .. Кап-
ч з г а й н е м н о г о с н ш щ уро-
вень Б а л х а ш * , ио ГОТЦ1.ПНТ 
е г о все р в п н о в ы ш е средме-
м н о г о л е т ^ й Л т м е т к я Нш 
т р и д ц а т ь с а н т и м е т р о в вы-
ше... Т о ч н ы е д о н н ы е г р ц х у 
м е Т С Л у ж б ы У н и х п о с т ы , 
о б с е р в а т о р и и к о т ч б л и — 
я а д о н м верить. 

О з е р о з а в о р а ж и в л ю т е 
ирасив?» в * » о т час рассее-
т». Р е д и и Я п о д я п о и и р я р о 
л ы — м о т е • п у с т ы н е Го-
рои т е с т » , видов тверей на-
х о д я т л р и Л с ч нгпе в его п к | 
р е с т н о с т я х . о к о л о трехсот 
видов п т и п Г а е то рядом в 
я а о о с л я х к а м ы ш а в бере- . 
г о п ы х з а л и в ч и к а х , в прото-
к а х , на о с т р о в к а х . — с в о я 
н е в е д о м а я ж и з н ь . З а б о т ы , 
р а л о с т и . т р а г е д и и , связан- I 
н ы е с полой. Вола — п и ш а , | 
п о т о м с т в о , с п а л а вола, от-
с т у п и л б е р е г — с м е р т ь , ка-
т а с т р о ф а . 1 

заполнено аа пяти пет». СИХ 
ооиаи>дьм®го л г а* га на ста-
тью «Судьба &ааха-%а*а» ааме-
с «ит»»*, министра * * е р г * - и « и 
и >леитси^инации СССР А . 
Алеисамдрош-* *ЯГ» от 18.2. 
70 г.; 

• „.Н/.поли«ми« аидохраим-
л и т а иаахяиаетси осущестаить 
а гачемие - е т ы р е * — шести 
*»ет._» «Иа офицм.и-ьмого отве-
та иа с>ат ь ю «Судьба баа«а-
ш а - I ос плана СССР от 2412. 
69 г.\ 

М ы п р и е х а л и из А л м а -
А т ы из К а п ч а г и Я к а к раз 
ч е л е з ш е с т ь ле1 — л е т о м 
1 ^ 7 5 го .. 

П р о к а л и с ь СКВОЯ1- пес-
ч а н ы й д о ж д ь п у с т ы н и , с т о л ь 
с и л ь н ы й , ч т о м а ш и н ы , кото-
р ы е п о л з л и среди бела д н я 
с з а ж ж е н н ы м и ф а н а м и вы-
н у ж д е н ы З м л и о с т а н о в и т ь -
ся: на два метра в п е щ : и 
ие в и д н о ни зги П р и е х а л и 
и у в и д е л и с в о и м и г л а з а м и 
з н а м е н и т у ю по п р о ш л ы м 
ШУМНЫМ д и с к у с с и я м (гапча-
г а й с к у ю П Х Г , р а б о т а ю щ у ю 
пока . на ч е т в е р т ь п р о е к т -
ной м о щ н о с т и . ПОСКОЛЬКУ 
в о д о х р а н и л и щ е а д п о л и г н о 
еааа л и ш ь , ча п о л о в и н у 
орос-ктной о т м е т к и . 

Н а п о л о в и н у ? ! 
Да ч т о ж е т у т . на К а п ч а -

гае. п р о и з о ш л о ? Ч т о поме-
ш а л о р е а л и з о в а т ь п р о е к т в 
с у щ е с т в е н н о й его ч а с т и ? 

К о г д а о а т г о р е л л с ь аис-
к у с с н я — п л о т и н у у ж е 
с т р о и л и . Г о в о р я о т к р о в е н -
но. о б с у ж д е н и е о п о з д а л о . 
И м н о г и м к а з а л о с ь , ч т о 
у ж е в<*)би.'е п о з д н о что-ли-
бо п р е д п р и н я т ь , дело сде-
л а н о . а после д р а к и к у л а к а -
ми не м а ш у т . Д а в и л на со-
знание а в т о р и т е т многотом-
ного п р - * к т а . р а з р а б о т а й 
ного з н а ю щ и м и и н ж е н е р а 
ми и осям ш е и иого резолю-
ц и я м и . ВИЗ» МИ и с о г я я ГГУ 
м п и и м я . Ч т о т у т поде-
л а е ш ь ? И з м е н и ш ь ч т о ? 
К у а а б у д е ш ь п и с а т ь с в о и 
в о з р а ж е н и я и к т о напеча-
тает и х ? А к о л ь и н а п е ч а т а -
ю т — в т о воспримет их 
всерьез, к т о п е р е р е ш и т у ж е 
В е т в я н о е , п е р е у т в е р з в т ут-
в е р ж д е н н о е ? 

М н о г и е , п о с ч и т а в а е л о 
( « р а н е е п р о и г р а н н ы м , упре-
к а л и « Л н т г а з е т у » в с в о и х 
п и с ь м а х з р ч . мол. з а т е я л и 
а а п о з д я т ы й р а з г о в о р . 

Н о б ы л и и а р у т и е — те. 
к т о в е р и л : р а з у м н о е реше-
ние п р о б л е м ы в у с л о в и я х 
н а ш е г о П л а н о в о г о хозяйст-
ва в о з м о ж н о к д о б и в а т ь с я 
его н и к о г д а ие п о з д н о . 

РЕТРОСПЕКТИВА 
• . .Что ж . тутне Сйгплгь. 

*1бСы сплети щ*л»гу Иям 
» в«»ро в . . , л и , в* у с ы « а « и « 7 
ЙЭ л „ | . | р л г - . м ^ - ь ером 
ИПОПИГИМ, Илпмлг вм* ИОГГ) «о 
.Ц.ЯЯМИЛМШ. п , .м.ммпму во 
В— 10 Й#*. |И, Г,«Т.»- ...че. 
мл и п о р " г п о и , , » т | А и . а . и м м 
- а у « И , м « п « о й ССР А Схувс-
Иогл - Я Г . в , 11 з,;о г.1 

• ..
ч

*о мгиеио п о г д и о * м т » в 
еоэв»«н>и>е* у с . о . и е . щагмл 
т « * п.р(>кр»го оусло о»нн и 
ИМ-.И«ИВМЛ Н,,МЫ«Л»ТГ» ' я у -
ялт пвягиивт Ояии И1 л у г . А — 
у в . л и ч . м и с срока >япояи»« 
ИИ. (ОДОХОЛМИЛИЩЯ ао »РИ-
илдпл ти ля т. Н » девять л«т. 
или т«п*рк у ж . под давлени-
ем у ч е н ы х , овществеимос ти, 
прессы начинают соглашать, 
ся авторы ГЭС. и тем Оол.в 

К о м и с с и я с о с а л а об-
СЛфКЫЙ ИКферМаЦНОННЫЙ. 
и н ж е н е р н ы й и н а у ч н ы й 
»:атериа.т. о п и р а я с ь на дзв-
н ы е а е с к т к о в с а е п и а л н с т о в 
и у ч е н ы х , п р ш н а л и з и р о в а -
л а его и высказ-.ла с л е д у ю -
щ и е р е к о м е н д а ц и и : 

— с р о к з а п о л н е н и я К а я -
ч а г а й с к о о в о д о х р а т г и л в ш я 
ц е л е с о о б р а з н о > г- н. 'чнть а о 
в о с ь м и — д п - я т и л е т : 

— п о с л е того т л к К л п -
ч а г з й с к о е в о з о х р э н ч л и ш е 
Л . г ч е т о т м г т к н 4 Н 0 и е т -
Р> в. т о е с т ь н а п о л н и т с я в 
обе!*ме 20 к\-бичес»:((Х ки-
л о м е т р о в . п р о в о д и т ь а а л ь -
Н ' Ч о т т ндпоаяек'ие а с про-
е к т н о П о т м е т к и м е т р о в 
(до о ^ ь е м а 2 8 к у б и ч е с к и х 
к и л о м е т р о в , п р е д у с м о т р е н -
н ы х про«-ктом| т о л ь к о за 
сч'-т о а в о а к о а м н о г о в о д н ы х 
я е т . по.тн')Стью п р и о с т а н а в -
л и в а я и с п о л н е н и е а мало-
в о д н ы е г о л ы 

— п р и н а п о л н е н и и водо-
х р а н и л и щ а К а п ч г г а й с к о й 
Г Э С не д о п у с к а т ь п о н и ж е -
н и я у р о в н я 0 3 1 ™ Б а л х а ш 
н н н е о т м е т к и 3 4 1 . 0 м е т р а . 

П р а в и т е л ь с т в о К а з а х с т а -
ва о д о б р и л о з а к л ю ч е н и е ко-
м и с с и и и ее р е к о м е н д а ц и и . 
П р е д у с м о т р е н а о р г а н и з а -
ц и я ч е т к и й и д е й с т в е н н о й 
с и с т е м ы н е п р е р ы в н о г о к о н т -
р о л я за у р п п ш ч озера В а л -
х а т — о>"»сервйтория, гид-
р о п о с т ы , с т а н ц и и н а б л ю д е -
н и я . В с е м з а и н т е р е с о в а н -
н ы м м и н и с т е р с т в а м и ве-
д о м с т в а м д а н ы у к а з а н и я : 
у с т а н о в и т ь о с о б ы й к о н т р о л ь 
за о х р а н о й в о д н ы х ресур-
сов П л и Б а л х а ш с к о г о бас-
с е й н е . 

А самое г л а в н о е , к а к м ы 
у б е д и л и с ь . р е ш е н и я я т и 
с т р о г о в ы п о л н я ю т с я . До-
с т о й н ы й п р и м е р деловито-
с т и . Н е т с е к р е т а — ведь и 
с а м ы е л у ч ш и е р е ш е н и я по-
рой о с т а ю т с я б л а г и м и по-
ж е л а н и я м и . П о с т е п е н н о за-
б ы в а ю т с я . с т и р а ю т с я я па-
м я т и . п е р е к р ы т ы е н о в ы м и 
р е ш е н и я м и И эти н о в ы е 
т о ж е и н о й раз ж д е т диало-
г и ч н а я у ч а с т ь Т а к а я с и т у а -
ц и я , у в ы . всем з н а к о м а . 
К о г д а ж е в и д и ш ь т о ж д е с т -
во слова и дела — р а з у е т с я 
д у ш а . 

. . . К а т р р н а ш в с п а р ы в а е т 
носом ( ы л х а ш с к у ю в о л н у . 
Всей к о ж е й о щ у щ а е м г л у -
б и н у п о з к и л е м У р о в е н ь 
« т о г о озера р а с п л е с к а в ш е -
гося на с о т н я к и л о м е т р о в 
среди п у с т ы н ь и п о л у п у -
с т ы н ь , у ж е не о п у с т и т с я ни-
ж е 3 4 1 м е т р а - гарантирова-
но п р а в и т е л ь с т в о м респуб-
л и к и . 

Х о р о ш о , ч т о п р и ш л и вре-
мена. когда о з е р н ы е и реч-
н ы е г л у б и н ы , д о д е с я т ы х 
долей и з м е р е н н ы е , с т а л и ат-
р и б у т а м и г о с у д а р с т в е н н ы х , 
п р а в и т е л ь с т в е н н ы х доку-
м е н т о в . 

Г л у б и н а . . . 

Х о р о ш о , когда л ю а н , на 
п л е ч и к о т о р ы х в о з л о ж е н а 
о т в е т с т в е н н о с т ь за приня-
тие в а ж н ы х р е ш е н и й , о п ы т -
н е й ш и е с п е ц и а л и с т ы не про-
т и в о п о с т а в л я ю т себя «не-
к о м п е т е н т н о м у обществен-
н о м у м н е н и ю » , а п р и с л у -
ш и в а ю т с я к р а з у м н ы м со-
в е т а м и п р е д о с т е р е ж е н и я м . 

Н е о б х о д и м о с т ь демокра-
т и ч е с к о г о о б с у ж д е н и я к р у п 
и ы х п р о г р а м м , з а т р а г и в а ю -
щ и х нмтер*-сы ч е л о в е к а к 
п р и р о д ы , и в о з м о ж н о с т ь в 
у с л о в и я х с о ц и а л и з м а осу-
щ е с т в л я т ь их без у щ е р б а 
д л я ч е л о в е к а и п р и р о д ы ~ -
т а к о в , па н а ш в з г л я д , п е р 
в ы й и с а м ы й в а ж н ы й из со-
ц и а л ь н ы х у р о к о в Б а л х а ш а . 

(Продолжение следует) 

«€ Щ И Щ А Ю 
Н Е С Т Ь » 

По9 ' с п » ю/еетете* а М 79 (шЯГ* от 
I« «си* 1475 о ям « о е е г т и » пиеьяо 
6 » ч » * » и и < м м е шпяечева С. Лигггтл 

^ з м » «т*е«в**>м с » а | , г»учеЛ*кя 
оЛчъг*»**т«« **л**теггш а о г т т . 6 « * • » -
«!,<гт *!"чдш Аавюофоя а е д е е я ъ » и « * е -
-грпя, г'ггъвтй ф е«у»«*>ете яеперяя шя*я-
•у*> рв«У>т». — гсеоя* ф^б^ло сгцблыс-
Фа-ч'чп IШ>щ 

В гояжгчтееиш, еощровчждаяиия гто ныть-

ПИСЬМА РАЗМЫШЛЯЮТ— 

СО щитом 
И НА ЩИТЕ 

И г тори е. автора е попало-
г » » с т « 4 в и ы и инженером 
С . Листовым, а соакагевяю. 
ясрелкав. 

Я окоиавм *есотетнааег««Я1 
ааадееигв Сп^уиа %»ипе^а — 
ииж*>иег^-тех1*^«пс. И вот на 
ДК*1Г!**ОМ гоат МЛЯ̂  тртар . 
и<*Л а^тте1и»<*гтт» по*-»*»от» « 
иоя#«иат . Н»*о га»а»та . «то 
п п и ш н т 1яое«то€» к« ьие п«-
ио^и*са (плсиво, а год» 
ми* яредаяга»ог% д^гие стать 
г*аакмм а я а г я г п г » , ия а не 
гпг%аса^дсь. А отмос?»и1>е чс-
глотя * псъ нм>жвл*и»о* а 
Апжц»а пер-гтоонгта ппоиаалд-
стао ' I * . » то6н от артев^и^го 
способ* прочэиоастаа есрен-и 
а потонип-ооеоатианлме По 
соЛгтаеяиой а«чуя»тцяе «ол

г

о-
тоаиче ^етияго-каокоматегкие 
сЛ-к-»пц;»ниа «оел ».овгеяяй и 
д т о а я я д а п нич директоре. 
От!Т**

г

О 1И ректор и» еррмаа 
и* Не е?е%ае со»5*а*ть сеЛе 
д о п п ^ к и т е А ь и к е аммтотм. пи 
по?"*% по более «етиомт р т т * 
—- по « » и я я Пр»'песок. Ме-
н я к т т я м совегтъ. промп»кати 
ке смогла- клгиса»я ра^прт 1и-
рекгорт Т а к яогттпа*» агч«-
к и й раа когда п%ен выпп«нк%-

ев с вряпяско ! Посде парко-
го моего о «пост а «ааммоотно-
Шгик» с а«ректор«»и испорти-
лт<ъ Ои ста* освооЛ*вть т и -
ж*та мена. Спгсте иекотооое 
воеие по просьбе аиоекто: а 
собараетсе расширен йог ваге* 
даиае аатиаа тре<т». »ле »кно-
ситга решение о моем гвемане* 
мяк. 

Я обрата*ага а «ПРИ^ТТ. а 
ияш гаааа 6 ы * а создана ко-
нисгае. котос»е роатаерлмла 
факте* П Р И П И С О К . 

Гаак* « "
к

| ( и в с а<хстчмоа«е-
ин^м ыгнк на раЛоте То* 1а • 
оЛр*та«ага в аамгетнте**

1

 иц-
вигтра и бь?*а вогстаиовАгма. 

Прока раттра города » * е 
р а г см т р г « а вге натгоиа-
а « по и о « т аопрост и иоа-
бг |р«а тго^оаиое |?»г> прптиа 
директора Е * о садя а п. аа«н 
два года тсаоено аа а<кажгиис 
отчетное ти. 

Кажгтсе . а *асп«ти*а гвою 
несть Я вмлепж*«е бей. мо-
» » т быть, потпмт. что имен* 
оореде*^ннмй с а а а д «аряктера, 
бочашои стаж работы, потоке 
ито встретяаа поддержка 
юриста, апторыи ие побввагв 
вогпротиаитьг а г*аакт. Но 
ведь и кос иг оаботкикк моего 
отдела иг а м я г о т а а и борьбы. 
• Ф Я Я по собственном* веха* 
Я Я Ю -

М. Р. 

ГПро!*»т мо*п фамилию 
м адрес на указывать» 

то. отдел вко*о*и*я поедмггжал читателям 
щщгкаи&тье п. оце**и1ш ситуацию, подели1ъся 
рпогтои рачрешеки* ачалощчншя проблем. 

НоАо ежами, реаяиь» «итотеаев была 
весьма остыяноД: многочисленны! письма, 

телефонные звонка *. 

Смолам, отклики постилала ао леем до~ 
стенным каналам енчзи. Сеит&ня мы публи* 

куем чаС7ё аоа уливших писем. 

ОТРАБОТАННЫЕ 
ЖЕСТЫ 

По до* ж нос а я в — шеф-вя-
женге по атоктажт оборудове-
ик . гяпгю »»*"да. П о и ю д а т -
с» ^ыаата а ктмаклиоовжаДя 

И кот ш какоме выводу В 
прнгога. иабаюлаа аа работой 
иа мио'иа пооиаво ктвсияавж 
оЛьгата*. Нгпосргдствеяяавв 
испоаинтеая. ионтажнякя сей-
час вгсьмл квалнфну яооввя-
яме. грамотный Средя ВВС 
есть б*кя»аьно корифеи яо яа-
ладкг песке, монтаже оборе-
аоаанм* Л вот о некоторые 
на откоаолятеак* втого яв 
гкажгща» Не беоесь седяТЯ 
о КРУПНЫ* гост ааос твек вас* 
стройка* (яе Лыва*У, ио Яв 
средни* и» раа набаюдаа яе-
соотиетгткнг кгманвяоов ПОО-
иаасдства требоваияяя вреже-
яи 

Кдяям-т0 образом натодвт-
с« лазейки д*я «выпоаненяя». 
н на бгмате яг г гавдво, а рабо-
та, аюбоме аядно. ядет яя 
т л г ко ни аа«ко, Прянпмаюгся 
аегтрениые меры, демристри-
ртютга ргшитеаьные пошы. го-
аоса отраЛотаиы. жесты тоще, 
но . нгаостает того гадвивео. 
без него руководителе — не 
руководите аа 

Оо»овм ИРГ,*.««. кооме всего 
прочею, тгм. кто подрыввют 
вере люд? Г» в справедли-
вость. 

М. И 5 Р А Г И М О * 

КАЗАНЬ 

ЗА БОРТОМ 
-Г«у* мнении быть в*е мо-

н е т . Ггвань>й ииисенео сабо-
теп. как подобает советс«с*<»у 

о т к с в о д и т е л ю . О директоре 

этого не скажешь. 

Я — за ЯистовА. Это чело-

век. которь'й живет интереса-

н и сбшес*ва. государства. *о 

есть нзмеоее* саово яектеяи* 
кость к а т е г р р ^ а м н несравнен-

но б о г е е высокими, ч е м €-

О г п о в . 

Слабости Листов е вповне 
естественны, д а ж е уместнь., 

и* м о ж н о простить. При ти-

ки* -слабое?**» чепове* го-

сударствен ного склада *арАи-

теоа. на мой вз^дед. м с б»« 

» е н « ' ь н б о л е е аысокуво 
должность. О н и там стре-

ми пс • бъ» постав»*» депо на 

рельсы современности, на-

учно-технического прогресса. 

Именно такие оуководитепи 

н у ж н е е всего. 

О д н а к о дпа Листовв жизнь 

сложилась так, «то он попал 

в оталу, о ч а з а ч » не у дел 

и п р о ш е л н е н у ж н у ю , как он 

сам пишет « з а к а л к у » на ус-
тойчивость. 

Но самый жестокий у р о к 
получил д а ж е не главный ин-

женер. а коллектив завода: 

рабочие мастера, инженеры, 

все малые и средние ианаль-

никк. О н и смогли сделать 

единственный вывод из зтой 

историк — л у ч ш е помалки-

вать, быть о с т о р о ж н ы м , ч е м 

смелым, принципиальным, де-

повым и.- он а зет ьс в 1а б о р -

том. Теперь, если деже на 

заводе обьввктсв новый ди-

ректор, к о т о р ы й захрчет, как 

и Листов, асе изменить, вся 

переделать, — урок не прой-

дет бесследно. 

М. ФЕДОРОВ. 
мастер 

ТУАПСЕ 

-СПОРЯТ 

ОДИН В ПОЛЕ 
НЕ 
РУКОВОДИТЕЛЬ 

Облик С. Листова е мене 
еесоииируе'с* с «ерошмн ие-
иотор» > пооиавесеннй 0 
<Гил»ма* « П р е м и к*. «Иные-, 
нео Поонча*ов». « с п р » , е по-
авилнсь в последнее аром в. 
действуют ' е оои похожие на 
С ЛнсоФ* 8 п»есе « ч е л о в е к 
со СТОРОН^» пбоисоваи «о* 
* е тип талан* ливр'-о, дертно-
венното гпеанаги<та. котр»?* й 
тем не « е « е е не млюдит по-
иимвнив. конфликтует. 

По-видимому, в аарактере 
»тн* персонажей и аатора 
письма, опубликованного в 
•ЛГ», ее*» одна обшав черта 
— » г о и е н т о и з м . весьма не-
понглвдна*. по-моему, так 
«а« на атом зиждете в често-
любие Не о н о ли п о г л о т а е т 
наши* героев, н т 0 с головой 
п о г р у ж а ю т с я а решение тех-
нически*. зкономически* за-
да^ и совсем забывают об ок-
р у ж а ю ш н * и* лкздв*? 

Не елгчайнр в борьбе е 
С Листовым побеждает О С Т О -

РОЖНЫЙ. трусливый днректрр. 
Ведь он деомитсв за людей, 
а главный и н ж е н е р — за тех-
нику. 

На мой в з т в д , у нас суще-
ствуют два типа руководите-
лей. Первый, наиболее рас-
пространенный, ф о р м и р о в а л -
св в довоенное ярема Стране 
н у ж н о б ы л о как м о ж н о боль-
ше угле, ситца, обуви, хлеба. 
8 те г о д ы выпускалась, ска-
жем. муть ли не во все* го-
рода* одна модель ботичоч. 
В Москве и* делали такими 
же. как в Резани и Казани. 
Технико-зкономические пока-
затели, как правило, б ы л и 
простые — Рост валовой про-
дукции. 

После войны, особенно я 
концу пвтидеевтых годов, си-
ту айн в а промышленности 
резко изменилась. Ч т о ни 
предприятие, то уникапьааоо 
оборуаование, н^о ни техно-
ЛО'-нчесКИЙ ПООцЯСС, 'О сяоят-
нейшие опереиии. Вознияяе 
л о ' о е б н о с т » в более обра-
зовенны* специалиста». И 
они лавиной «лынули в про-
изводство. ллслодыя. граллфт-
н»-е, дерэинъ. они на своих 
плеча» принесли в нашу про-
мышлянность НТР. 

И о они не обладали д о я ж -
н ы м социальным О П Ь ' Т О М , ия 
все*да умели руководить 
людьми. Им казалось, мео 
если свои п р е д л о ж е н и е они 
ие оеализуют сами, ю и* я я 
реализует нищр, «Я семь — 
зто и» девиз и причине их 
конфликта. 

Что ж е получаетсв? Техни-
ческие решение им удв<о*С** 
О д н а к о стоит им подивться— 
п в р е ф р а з и р у в известную р у б -
рику «ЛГ» —- от машины д о 
идеи, как они терпв* фиас-
ко: зажеча е ю л ю д е й н я аао-
гут. 

Наверное, С Л и с о в слиш-
к о м подделен гипнозу твор-
чества. когда хочетсв сна-
аат»: «в сам», «в нашелв, « в 
откр»«л», «в сделал». Н о это-
то и оттолкнуло от него кол-
лектив. 

Мене могут упрекнуть, что 
в защищаю консерваторов, 
малограмотных, самоуправ-
ны* руководителей типа Е. 
Орлова. Ничего подобного. 
Я б ы и* на километр не под-
пустил к прсизеодстгуГ Нот, 
речь здесь о другом Хочется 
укрепить позиции Листовых, 
разобоатьев в и* промахах, 
ч т о б ы талантливые проводни-
ки научно-технической рево-
люции могли действовать ус-
пешно, с наибольшей поль-
зой, 

Д. Ж Д А Н О В , 
руководитель группы 

МОСКВА 

...НАПУТСТВУЮТ 

Директору аавода весьма 
полеано было бы более 'ЛуЛо-
но познакомит*^» с постанов-
пениями им н п с с «оо уча-
стии руководящим и ниже-
м»рно-текничеення работнм-
нов Мереповейноге метал-
лу о< инее ио? о «ввода в нд»и-
но Пб.итичвенпи аоспитанин 
членов нолаентивв* «О со-
стоянии ионтмки и само* 
мрнтиин в Тамбовской об. 
аастной паотмииои оо«аниза* 
аии« И строит» Свою о «* бот у, 
исжоди м* атм« воиементов 

Се 'ОДнищнии оуноврдитепь 
должен »«е тоиьил быт» «рро* 
ааим производственнииом иО 
и обладать целым арсеналом 
неловенасинв качеств, знать 
вопросы педагогики, псиколо* 
гни, в т к к и . Иен бы ветелоси, 
чтобы эти дисциплины вошли 
в обязательную програмвау 
н а ш и » вухоя 

и еще, неверное, лоре бы я 
учебные эвяедеиилд для ру-

ководящего состеев больше 
в в о д и т ь п р а н т и ч е с и н к з а д а й , 
именно на разрешение твиня 
к о н ф л и к т н ы х ситуаций в а м -
ву людьми, 

В. ОДИНЦОВ 
гор. КИРОВ 

Пмшущм* эти строии не 
«нает ни одного случаи в 
своей долголетней п р а к т и к а в 
должности вирентора аавода. 
когда бы п а о т и н н а » оргдни-
•айна не поддержала ю ' О 
или иного конфликтующего, 
если и о н ф а и н т у ю щ и й прин-
ципиавьио прав и его дейст-
вия ааслуживают поддержнн. 

Нан известие в тени* гн-
туациия и директоров ставят 
ив свое, положенное место. 

Подавать заявление ов уво-
де по собстяениему желанию 
из-за служебного конфликте 
•- признай в1влодушии. 

А . П А У К О В 
КИЕВ 

Ничто не поможет руково-
дителю. если акономнчески 
непрввнльно построены взаи-
моотношения предприятий. 
Н а у ч н а я обоснованность пла-
нов. согласованность ия в пле-
нами матернально-теяничесио-
го снабжении и т. д. —все эти 
вопросы прямо или косвенно 
влияют на методы к стиль 
руководителей на раэиыя сту* 
пеняя производственного про-
цесса и аппарате управления 
министерств. 

В. Л А П И Н 
МОСКВА 

бели б ы юридические во-
просы. права и обязанности 
начальника по отношению к 
подчиненному к. наоборот, 
права и обязанности подчи-
ненного были четно сформу-
лнроеаны а области компе-
тенции директора и главного 
инженера строго разграниче-
н ы нонфлнита могло и не 
Выть. Т о т » , директор и , с«о? 
в ы в . , М . н а а а и и в отманить 
уиашамия гяааиого ииманара, 
подменяя «го ф у н н ц и и и м 

" С В Е Р Д Л О В С К * ' • 0 Л 0 Ж " Н 
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АРХИТЕКТУРА о 

зимгщ: нт и ВКУС 
Центральный Комитет КПСС рассмотрел «опрос о юдс вы-

полосни* принятого • м м 1969 года лостаноанеин* ЦК КПСС 
Министров СССР «О мерах по улучшению качества 

жилищнп-граждамского строительства», в принятом постанов-
лении отмечается, что я нынешней пятнпетке достигнуты ог. 
ромные успехи я развитии жилищного строительства. Партией 
поставлена задача резко улучшить качество проектирование 
и строительства, архитектурного облика городоя и сел. 

Сегодня мы рассказываем о там, как застраивается подмос-
ковный город Зеленоград, где архитекторы и строители доби-
•Нготся высокого качества проектирояания и сооружения зда-
нии, жилых районов, крупных городских ансамблей, социально-
бытовых комплексов, Коллектив аатороя, под руководством 
которых застраиваете* Зеленоград, выдвинут на соискание 
государственной премии СССР: архитекторы И. А. Покрояский 
«руководитель), А. В. Климочкин, Д. А. Лисичкин, Ф. А. Ноаи-
! л и ' ы а с в и 4 , ю - *• Свердловский, инженеры-конструкторы 

ГА Б ' М ш 3 в Р ' " ниженеры-строителн С. Т. Дементь-
ев, Ю. И. Келарея, Б. М. Кириллоя. 

/ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРО 
сп |;т Зеленоград!.,. 
Мне предстоит, чи-

татель, быть вашим гидом в 
прогулке по нему. 1\ч к на-
бережная к Ялте, как' Нен-
ский в Ленинграде, это .но-
бимое место горожан, ожив-
ленное, парадное. Проспект 
надолго запомнится гостям 
города, он представляет со-
бой и главный композици-
онный элемент Зелено-
града. 

Начинается проспект, 
можно сказать, прямо на 
Ленинградском шоссе — 
сильным аккордом мемо ' 
риала на месте захороне-
ния героев-панфиловнен. 
Отличная мысль: связать 
Оформление въезда в го-
род с подвигом защитников 
Москвы, Памятник интере-
сен, удачно расположен и 
вписан в петлю дорожной 
развязки: въезжая в город, 
вы совершаете как бы круг 
почета возле кургана. 

Выйдем на проспект. За-
стройка жилых кварталов 
по обе стороны свобод-
ная. даже прихотливая, и 
это хорошо: сохранены де-
ревья. Между домами — 
зеленые живописные про-
странства. 

Площадь Юности... Ак-
цент здесь — кинотеатр и 
универмаг на фоне трех 
жилых башен. Перед уни-
вермагом — бассейн. Зда-
ние ото не чожет не понра-
виться. Навес над входами 
и витринами сделан сочно. 
Крупно, красиво сочетает-
ся с протыкающей его ка-
менной глыбой — башней 
с крупной мозаикой из раз-
ноцветных гранитов. Пло-
щадь Юности дгег начало 
новому градостроительно-
му Масштабу. Все элемен-
ты застройки хорошо меж-
ду собой согласованы. Ши-
рокий, щедро озелененный 
проспек!, высота и длина 
домов, даже пятна цветных 
лоджий на фасадах — все 
увязано в единый ансамбль. 
Заметьте, дома типовые, 
но архитекторы и строите-
ли постарались н избежа-
ли однообразия. Две сторо-
ны контрастно противопо-
ставлены друг другу. Сле-
ва фронт спаренных, укруп-
ненных домов очень ла-

коничен, но на помощь. 
Может быть, несколько 
однотонному строю прихо-
дит удачная живописная 
планировка зелени бульва-
ров. Улица выглядит уют-
но. Противоположная сто-
рона, наоборот, «пунктир-
на», к домам здесь при-
строены магазины, ресто-
раны, деловые помещения, 
а в просветах между дома-
ми видны поставленные 
диагонально длинные зда-
ния, Застройка согласова-
на с топографией местно-
сти, удачно используется 
рельеф. 

Проспект выводит нас и 
аффект ном у зданию горсо-
вета. Кто угол, подобно вол-
нолому, рассекает улицу 
на два потока — влево, к 
главному городскому цент-
ру, и вправо — через пари 
к комплексу Московского 
института электронной тех-
лики (МИЭТ). 

Общественный центр го-
рода задуман, по-моему, 
просто великолепно. Сейчас 
не все компоненты его за-
кончены. но то, что постро-
ено, вселяет полную уве-
ренность в окончательном 
успехе. 

Прежде всего о самом 
вамысле. Это длинная эс-
плапала. как будто повер-
нувшаяся спиной к город-
ской застройке, отрезанная 
от нее длинным жилым до-
мом -«флейтой», раскрытая 
в парк, в (прекрасный пей-
заж с озером, пляжем. Па-
норама центра возникает 
неожиданно и эффектно. На 
кромке парка свободно, ост-
ровами расставлены глав-
ные общественные здания, 
далее — спортивный комп-
лекс. стадион. Гостиница, 
самое высокое из общест-
венных зданий, срослась с 
низким и длинным торго-
вым центром. Центр го-
рода поставлен очень тол-
ково и в композицион-
ном отношении, и в смы-
сле жизненного удобства. 
Площадь центра ' разделе-
на на парадную, пеше-
ходную и транспортИую. 
Ансамбль свободно стоя-
щих зданий здесь подобен 
оркестру, где у каждого нз 
инструментов своя партия, 

•— ч. ' " . 

а вся вместе создают гармо-
нию. Каждое здание непо-
вторимо. индивидуально по 
форме, величине, пластике. 
Все сделано и задумано 
превосходно. 

Скажу еще о МИЭТе. хо-
тя в стопк беглом обзоре, 
понятно, многое приходится 
поневоле опускать. Но об 
Институте электронной тех-
ники нельзя не сказать. Это 
звучный красно бело-чер-
ный аккорд. МИЭТ — боль-
шая удача авторов. Он за-
поминается своей яркостью 
(в буквальном и переносном 
смысле), разнообразием ра-
курсов, единством наруж-
ной архитектуры и интерье-
ров. 

Что особенно привлекает 
в Зеленограде — авторы 
старались как можно бли-
же подойти к названию сво-
его детища. Забота о лесе 
пронизывает город, зелень 
проглядывает сквозь все ин-
тервалы в застройке. По-
добная забота теперь уже 
не новость, но авторы Зеле-
нограда были у нас одними 
из пионеров сочетания горо-
да и природы. Они тщатель-
но продумали и все «малые 
формы»: остановки транс-
порта. киоски, стенды. 

Общее впечатление—со-
единение широкого масшта-
ба и уюта, комфорт и кра-
сота, отсутствие нарочи-
тости. крикливости. Все ес-
тественно. спокойно и при 
влекательно. В Зеленограде 
удалось сочетать преимуще-
ство крупного культуртого 
и административного цент-
ра с прелестями жизни в не-
большом поселке. И непло-
хо было бы нашей архитек-
туре извлечь нз атой хоро 
шей работы поучительный 
урок. 

Авторам вез.те удалось 
сохранить чувство меры и 
вкус. Архитекторы и инже-
неры. руководившие за-
стройкой Зеленограда, вы 
двинуты на соискание Госу-
дарственной премии СССР. 
По моему глубокому убеж-
дению, они этого заслужи-
вают. 

Г. МОВЧАН, 
доктор архитектуры, 

профессор 

Ни сни?лках* фрагменты за-
стройки Зеленограда 

ДАЖЕ хорошая в 
принципе работа 
опытного архитекто-

ра на фоне древних стен мо-
жет оказаться бестактной 
Это не просто — обращаясь 
к современным архитектур-
ным формам, учитывать и 
сложившийся за много не 
кон обраа старинной за 
строи кн. Причем не только 
внешний, Зримый ее образ, 
но и весь психологический 
исторический, националь-
ный подтекст — ту слож-
ную роль, которую играли 
и играют седые стены и ду 
хонной культуре народа. 

Первая приходящая в го 
лову мысль — не строить 
вообще ничего современно 
го рядом с крепостными 
башнями и соборами! Раз 
решить здесь работать 
лишь реставраторам, а 
на пути других намерений 
архитекторов поставить 
шлагбаум. 

Однако как законсерви 
ронагь живой город? Это 
невозможно... «Поставьте 
здесь предприятие, хороший 
завод, и вопрос, решится сам 
собой», — говорят некото 
рые. Что н;. завод действн 
только "способен вдохи)ть 
жизнь в сонный городок, 
разбудить его. По трудно 
удержаться от крайностей 
— цехи стали появляться у 
нас не только по соседству 
со средневековыми стенами, 
но подчас и внутри их. А 
не цехи — так склады, ба-
зы. гаражи... 

11(1 есть и другой путь... 
Многие страны широко ис-
пользуют свои памятники 
как основу развития туриз-
ма. Есть и нам чем гордить-
ся. что показать споим и за-
рубежным туристам. Но 
турнлм — ято ГОСТИНИЦЫ, 
мотели, рестораны, магази-
ны... Значит, проблема со-
четания новых зданий с 
древней застройкой, остает-
ся 

Должен Заметить: ото во-
обще одна на самых слож-
нейших проблем архитек-
туры. 

["ПРИЗНАЮСЬ. я ехал 
I I в С\зд« ь с чувст-

вом некоторой тре-
воги. Ее разделяли и мои 
спутники, коллеги. 

Суздаль — святыня оте-
честв! иной истории, вы-
дающийся памятник древне 
го русского зодчества. Мы 
знали, что здесь разверну-
то строительство первого в 
нашей стране крупного ту-
ристского центра, имели 
представление о проектных 
предложениях, разработан-
ных еще п 196 ( году под 
р* конодством архитекторов 
М. Посохина и М. Орлова 
(который в дальнейшем 
возглавит проектирование 
отдельных объектов ком-
плекса). Институтом тор-
гово-бытовых зданий и ту-
ристских комплексов. Пред-
ложения п\н легли в осно-
ву принятого тогда а,е 
официального решения о 
создании туристского цент-
ра в Суздале. Знали мы 
и об острой полемике, раз-
вернувшейся вокруг про-
екта, и том числе и на 
страницах «Литературной 
галеты». Помнится, писа-
тель Олег Волков высту-
пил в *ЛГ» со статьей 
«Реставрация или рестора-
ция''». предупреждая про-
тив необоснованного и опас-
ного. по его мнению, укло-
иа в сторону «общепитов-
скую». Авторы проекта 
энергично возражали в га-
зете. доказывали, что у них 
и в помине не было подоб-
ных намерений. Замечу, 
кстати, что публичные дис-
куссии вполне уместны и 
полезны при появлении 
проекта такого рода. 

Время — лучший судья, 
надо съездить, посмотреть 
своими п а з ами . . 

Сразу же хочу передать 
общее впечатление: зало-
женный в проект принцип 
оказалез верным. В качест-
ве основного «градообра-
зующего фактора» туризм 
дал маленькому древнему 
городку как бы новую оп-
раве. Оправу тактичную, не 
искажающую его историче-
ски сложившегося облика. 

В Суздале приведены в 

порядок дома и улицы, ма 
гашцы н рестораны, око 
бен но в торговых рядах. И 
вместе с тем не получилось 
к счастью, перекоса в сто 
рану «ресторации», Че Г(/ 
опасались многие. 

Реставрационные работы 
осуществляются В 1«.тьинр 
скнми мастерскими на весь 
ма достойном. высоком 
уровне — и творческом, и 
научном. (Зин привели, в 
частности, к интересным, с 
точки зрения истории архи 
тектуры. открытиям в 
Спасо Енфимиевскем мо-
настыре. Как мы могли Убе-
диться. делается все для 
сохранения и раскрытия 
памятников старины, без 
чего был бы немыслим ту 
ристскнй центр: музейная 
экспозиция в паяном Рож 
дествеисьом соборе, соче 
таюшаяся с музыкальным 
сопровождением, выставка 
быга в домике семнадцато-
му века и его реставрация. 
р>и других экспозиций. 

размеры двориков, которые 
как бы включают и свое 
прос транс 1 во фрагмент ы 
монастырских стен, башен, 
соборов, расположенных на 
противоположном берегу ре 
кн Ощущение бли .ости к 
природе, ое.о еф\ ус ил и 
ьаетсл еще и потом\ что 
архитектурная тема фасада 
ири всей своей современно 
сти иереклиь.чеи'л с трати 
иконным зодчеством ста 
ринныч русских монастыр 
СIVИХ ДВОРИКОВ. 

Об интерьерах пока гово 
ршь рнно. Но и здесь зало-
жена основа для интерес-
ных решений Есть простор 
для полета фантазии архи 
текто|и в и художников, по 
с ко илу общественные по 
мещення и впрямь широки, 
свободны- гут и многоярус 
ный шатровый ресюраи, и 
высокий приемный зал г 
открытым внутренним дво 
риком . (Попутно одно част-
ное замечание- мне показа 
лось, что плоскости покры 

Я. БЕАОПОАЬСКИЙ, 
секретарь Союза архитенюров СССР лауреат 
Ленинской ц Государственной премий 

Ш1ЕТ 

сравнением, — когда я ду 
мам обо всем этом, то нахо-
жу единственный ответ. 

Успех сопутствовал авто 
рам потому, что они всемер 
но стремились не протнао 
поставлять свои творения 
окружающей среде. Вгля 
дитесь н архитектуру кор 
нусов мотеля. О т ла 
конична ее формы, мож 
но сказать, даже аске-
тичны. Случайно ли'' Нет, 
)Ю кредо авторов, их по-
зиция подчинить свое 
творческое «я» главной за 
даче. Л главная задача 
для них — создать онти 
мальные условия для вос-
приятии того, 33 чем люди 
приезжают в Суздаль. Ни 
каких лишних деталей, спо-
собствующих «са моутверж 
деиию» современных ада 
ний< Повсюду интересная, 
но п петичесни сдержанная 
архитектура. Она как бы 
говорит о себе с подлинной 
скромностью- «Я не цель, а 
лишь средство для познания 

ЧТОБЫ НЕ ПРЕРЫВАЛАСЬ 

СВЯЗЬ ВРЕМЕН... 

В С У З Д А Л Е С О О Р У Ж А Е Т С Я К Р У П Н Ы Й ТУРИСТСКИЙ К О М П Л Е К С . К * К 
У Д А Л О С Ь РЕШИТЬ ЗДЕСЬ ПРОБЛЕМУ С О Ч Е Т А Н И Я С Т А Р О Г О И НО-
В О Г О ЗОДЧЕСТВА — О Д Н У ИЗ С Л О Ж Н Е Й Ш И Х ПРОБЛЕМ В АРХИ-
ТЕКТУРЕ! 

удачно выполненных масте-
рами Московского художе-
ственного фонда. 

Нас прежде*вс?го интере-
совала проблема сочетания 
нового и старого. И мы с 
особым любопытством, мож 
но сказать,' с пристрастием 
осматривали строящиеся 
новые здания главного ту-
ристского комплекса. 

II не могли не признать: 
расположен он хорошо — 
его новые постройки удач-
но размещены в планнро 
почтой и прн'трянствевиой 
структуре города. Огром 
ный' для маленького Су-
здаля комплекс (гост инн 
на на -100 мест с кинокон-
цертным залом, рестора-
ном, бассейном, мотель на 
300 мест и другие сооруже 
ння) находится всего лишь 
н нескольких сотнях метров 
от центра, и тем не менее... 
Вы смотрите с любой вадо 
вой точки на основные ис-
тсрако-архнтектурные ан-
самбли. и нигде впечатлеш.е 
не разрушено вторжением 
современных зданий. А с 
территории туристского 
комплекса, из окон его, от-
крывается великолепная 
панорама соборов, башен, 
колоколен, расположенных 
на высоком берегу реки Ка 
мен ки. 

АВ Т О Р А М удалось со-
здать (насколько 
можно судить уже 

сейчас, по не совеем за-
конченным сооружениям) 
архитектуру, которая по 
своей объемно-пространст-
ненной композиции, струк-
туре, масштабу и ритму со-
ответствует древнему горо-
ду. Не соприкасается пря-
мо со старой застройкой, не 
имитирует ее, не ищет 
сходства па путвх стилиза-
ции, а соответствует. 

Главный корпус протя-
женностью триста пятьде-
сят метров пластически рас-
членен на систему откры-
тых двориков. Ои мягко 
«стелется» по спускающим-
ст к реке склонам холма. 
Тактично выбран масштаб: 
в основном здания двух-
этажные, Это определяет я 

тня шатра недостаточно 
расчленены. Если авторы 
не найдут средств сделать 
это покрытие пластичным, 
то масса шатра может о>.а 
заться слишком тяжелой.) 

В целом же ансамбль — 
повторю еще раз — произ 
водит отличное впечатле-
ние. особенно когда смот-
ришь с противоположного 
берега реки. — достигнуто 
сочетание зодчества ны 
пекшего н минувшего. 

Мотель уже открыт .. 
Называется он «Суздаль». 
11 зто действительно мо 
тель, первый в нашей стра-
не. А все то. что в практи-
ке нашего проектирования 
и строительства до сих пор 
называлось «мотелями», 
никакого отношения к ним 
не имело. Это были лишь 
гостиницы для автотури-
стов с теми или иными 
стоянкамн для машин (что. 
кстати, пора уже сдечать 
принадлежностью во якой 
гостиницы'), станциями об-
служивания и бензоколон-
кой. 

Мотель «Суздаль» — 
попытка создать совершен-
но новый тип туристского 
здания. обеспечивающего 
высокий комфорт с учетом 
специфики автомобильного 
путешествия. Начать с то-
го. что здесь планировка 
предусматривает поэкнпаж-
ное расселение автотурис-
тов. Здание высотой в два 
этажа. На первом вам 
предоставят гараж. Из «сво-
его» гаража по внутренней 
лестнице турист поднимет-
ся в «свою квартиру» — 
комфортабельные гостинич-
ные номера. 

ЬлОГДА я думаю, в 
, чем же секрет не-

сомненного успеха 
архитекторов, взявшихся за 
дело тяжкое и рискованное 
— проектировать и строить 
в древнем Суздале, где 
каждый камень как бы за-
ранее был готов служить 
укором, взывал к совести 
смельчаков («Не испорть 
шедевры прошлого бестакт-
ным современным соседст-
вом'»), пугал предстоящим 

архитектуры древних па-
мятников* Умелое подчи-
нение общей градострои-
тельной идее — вот что 
обеспечило успех! 

И тем же самым прин-
ципом руководс гвуютея 
строители нового Суздаля, 
когда исправляют огрехи 
недавнего прошлого. 

Те. кто бывал в Суздале, 
помнят, что против стен 
Рнзопоао !.еиского монасты-
ря. по другую сторону глав-
ной у жцы города, на ог-
ромном пустыре (площадью 
)"о пространство назвать 
было трудно) в нелепом 
одиночестве стояло здание 
Дома культуры, стояло в во-
пиющем противоречии со 
всей окружающей застрой-
кой. Нужно было так пост-
роить композицию новой 
площади, чтобы, не снося и 
даже не реконструируя это 
здание, погасить грубую 
градостроительную ошибку. 
Архитекторы умело вклю-
чили Дом культуры в струк-
туру новых административ-
ных зданий и создали хо-
рошую городек-Ую площадь. 

На постройке главного 
комплекса уже идут отде-
лочные работы, и авторы 
проекта, архитекторы Ю. 
Ранннекнй, Э. Никсон. В. 
Коса ржевский. инженер 
В. Лоискнй и многие дру-
гие участники атой боль-
шой работы сегодня заня-
ты решением множества 
сложных проблем. Им 
предстоит завершить строи-
тельство гостиницы в руб-
леных избах Покровского 
монастыря, создать ан-
са%«бль торгово ремеслен-
ных (сувенирных) рядов в 
Рнзоположенском мона-
стыре, реконструировать 
улицу Старую... Множест-
во других забот еще ждет 
авторов туристского цент-
ра Суздаля, с которым свя-
зано будущее не только 
архитектурного облика, но 
и экономики зтого замеча-
тельного города. 

МЫ ВОЗВРАЩА-
ЛИСЬ нз Суздаля с 
чувством удовлетво-

рения, радости и... досады. 
Да, досады! Я говорил об 

удачных решениях, зало-
женных в проекты турист-
ского центра, успехах ре-
ставраторов, хороших му-
зейных гжепозиция); — по-
ра сказать и о том. что вы-
зывает беспокойство. 

Суздаль Покоряет сохра-
нившейся, нетронутой сре-
дой. не испорченной на-
слоениями «разных архи-
тектур». случайных зда-
ний В атом смысле ему 
повезло, чего, к сожале-
нию, нельзя сказать, на-
пример, о Новгороде... На 
берегах Каменки вы пря-
мотами ощущаете дыха-
ние истории, дыхание древ-
ней Суздальской Руси. 

К сожалению, пейзаж н 
среда за несколько послед-
них лет претерпели изме-
рения, причем не только 
положительные, но и неко-
торые весьма неприятные. 
За городским валом, на 
противоположной берегу 
Каменки, где раньше ра-
скрывалось покорявшее 
всех нас безбрежное — до 
горизонта — пространство 
холмистого «ополья», воз-
ник совершенно чуждый 
поселок кирпичных зданий 
с водонапорной башней и 
торчащим (иначе не ска-
жешь) на первом плане 
трехэтажным зданием. Где-
то на схемах и в проектах 
генерального плана, воз-
можно. эти постройки ка-
зались «далекими» от Суз-
даля, и кто то счел, что 
строить здесь можно, а 
ущерб, нанесенный таким 
решением древнему обли-
ку города и соответствен-
но развитию туризма, 
весьма существен. 

Видимо, нет еще гаран-
тии от возникновения чуж-
дых сооружений и в за-
стройке самого города. Со-
всем подавно в печати кри-
тиковалось появление в 
центре Суздаля паркового 
«колеса обозрения», кото 
рое. как мы в этом убеди-
лись, стоит и поныне. Не-
понятно, например, чем и 
как можно объяснить по-
явление в Спзсо Евфимнев-
сгоч монастыре безвкус-
ного, немасштабного, давя-
щего на все окружающее 
пространство да еще обли-
цованного чужеродным для 
этою ансамбля камнем па-
мятника на могиле одного 
из славнейших героев рус-
ской истории Дмитрия По-
жаре чого. 

Каждому из нас — спе-
циалистов и неспециали-
стов, всем, кому дорога 
история искусс1ча и куль-
туры русского народа, оче-
видно, что испортить ан-
самбль Суздаля легко 
одним «неосторожным дви-
жением», а сохранить его 
можно только на основе 
строгой градостроительной 
дисциплины, осуществляе-
мой специалистами, обла-
дающими профессиональ-
ным мастерством и тактом. 

Принятое правительством 
решение о создании турист-
ского центра обязывает 
всех ко многому. Надо не 
только выполнить опреде-
ленную программу строи-
тельства, реставрации, 
организации музеев, но и 
(ото главное') сохранить 
сам Суздаль как уникаль-
ный памятник русского 
градостроительства. 

Многие, и я в том числе, 
высказываются за созда-
ние. может быть, неболь-
шого по численности, но 
облеченного правами сове-
та по вопросам застройки и 
благоустройства Суздаля 
(нз ведущих авторов про-
екта туристского центра, 
представителей руководя-
щих организаций области и 
города, компетентных ра-
ботников реставрационных 
мастерских и Владимир-
ского музея). С нашей 
точки зрения, это могло бы 
серьезно способствовать ре-, 
шению ответственной зада-
чи сохранения древнего 
Суздаля. Полного и абсо-
лютного сохранения его — 
и в интересах истории рус-
ской культуры, и в целях 
развития туризма. 

НЕКОТОРОЕ *ремя тому 
назад • Ленинградском 
отделении «Литератур-

ной газеты* раздалось не-
сколько тревожны» звонкое 

— Остановлены работы • 
Меншиковском дворце.. 

— Принято решение — пе-
редать этот объект для ве-
дения дальнейших работ ин-
ституту «Ленжилпроект» к 
Упраалению капитального ре-
монта организациям, ко-
торые никогда не ааннмались 
реставрацией... 

Меншиноасний дворец — 
унмьлльный памятник рус-
ской культуры. За два с по-
ловиной столетня не р » ме-
нялись его владельцы. При-
спосабливая дом. они посто-
янно что-то переделывали: за-
крывали одни двери, прору-
бали другие, закладывали ок-
на, возводили перегородки. 

Когда началась рве та п ра-
ция, оказалось, что здание 
таит я себе огромные богат-
ства. 

Вся тан называемая •Варва-
ринскал половина» отделана 
дщьфтсиими изразцами ион-
щ XVII — начала ХУМ1 вена. 
Ими украшены не только па. 
цели, на целиком стены н да-
ж» потолки. Изразцов око-
ло 30 тысяч, и каждый — 
произведение исиусства. 

После удаления многочис-
ленных перегородок откры-
лись своды — более 12 видов, 
бы ПО обнаружено такое раз-
нообразие каменных кладок, 
выполненных русскими масте-
рами, какого нет сейчае ии • 

одном сооружении России. 
Был откопан целый этаж зда-
ния. Найдены: всевозможна* 
утварь, украшения и часть 
Архива А. Меншииова. В Оре-
ховом кабинете на потолке 
под слоем побелки оказалась 
живопись — ранний прижиз-
ненный портрет Петра I. 

Поначалу все шло хорошо. 
Ленинградцы уже ожидали, 
что вот-вот откроется в Мен-
шиковском дворце музей пет-
ровской эпохи. Но как выяс-
нилось позже — до открытие 
музея было еше очень дале-
ко. 

Ленинградский исполком 
городского Совета депутатов 
трудящихся постоянно зани-
мался делеми, связанный^ с 
Меншиковским дворцом. В 
1966 году появилось решение 
о приеме здания на баланс 
Треста нежилого фонда, кото-
рому вменялось финансиро-
вать ведущиесе тем работы. 
Спустя некоторое время дво-
рец был переден в ведение 
Государственной инспекции 
по охране памятников Глав-
ного архитектурно-планиро-
вочного управления. 

Затем было принято еще 
несколько решений, и, нако-
нец, появилось распоряже-
ние № 1688 от 30 октября 
1974 года» 

«В целях упорядочения 
проведения реставрационных 
работ в Меншиковском 

дворце возложить функции.* 
генподрядчике ив Управле-
ние капитальным ремонтом... 
Обязать Глав. АПУ до 5 нояб-
ря 1974 года выдвть институ-
ту «Ленжилпроект»: а) уточ-
ненное задание ив реставра-
ционные работы по всему 
комплексу дворца; б) заказ 
На разработку проекта...». 

Дело передали орган и за-

ем были превращены в руи-
ны. И все-таии город, поте-
рпоший во время блонады 
почти треть своего населении, 
город, в иотором не было ни 
одного здания, хоть в какой-
то мере не пострадавшего, го-
род, где не хватало жилы*, 
тем не менее решил подни-
мать дворцы из руин. 

Это была титаничесиаи ра-
бота. Начали с консервации 
всего, что уцелело: фрагмен-
тов живописи, обломит» резь-
бы, мраморных облицовок. 

вующих впох. стремись поете-
рить их замыслы и манеру 
исполнении. 

Следуй подчеркнуть: воз-
рождение загородных комп-
лексов было скорее строи-
тельством, чем реставрацией, 
.ибо дворцы возводились вза-
мен уничтоженных войной. 

Но в Ленинграде есть па-
мятники, которые разрушчла 
не война, а старость. И объ-
екты ети требуют не строи-

знающие, как сохранить ста-
рые деревянные перекрытия, 
укрепив их новейшими совре-
менными способами. Но спе-
циалисты эти и другого про-
филя не имеют никакого от-
ношения к объединению «Рес-
тавратор», и заниматься и* 
привлечением к реставра-
ционным работам никто не 
хочет и не обязан. Поэтому 

Г. СИАИНА. 
собственный корреспондент 
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циям, которые никогда не 
занимались реставрацией, 
впрочем, сейчас всякие рабо-
ты в Меншиковском прекра-
щены. Дворец и территория 
вокруг него производят те-
гостнев впечатление: повсю-
ду кучи строительного мусо-
ра, грязь, хлам. 

Что же произошло? 
Прежде чем попытаться 

ответить на зтот вопрос,—не-
большое отступление. 

За два с половиной года хо-
зяйничания фашистов в Пе 
тергофе. Пушнине, Павловске. 
Гатчине загородные иомплек-

Подняли н изучили тысячи 
лрхнпных документов, пыта-
ясь узнать, или было, или 
должно быть. Вели большую 
работу по разгадыванию ут-
раченных строительных се-
кретов. 

Мв будем бояться громких 
слоп — ленинградсиие рестав-
раторы: архитекторы, худож 
ними, мастера разных специ-
альностей (резчики, наменщн 
ни. паркетчики, позолотчики» 
совершили подвиг. В после 
военные го^ы в городе еде 
лано очень мною для сохра 
нения исторических памятнн 
нов. Реставраторы заново по-
строили то. что создавалось 
на протяжении более чем 300 
лет, сумели как бы раство-
риться в мастерах предшест-

тельства. а научной реставра-
ции. 70-е годы XX века по-
ставили иные, чем тридцать 
лет назад, задачи. И тут вы-
яснилось, что объединение 
«Реставратор», прекрасно 
справлявшееся со всеми за-
дачами ранее, теперь не 
в состоянии выполнить рабо-
ты в Моншичовском дворце 
— нет специалистов. 

В Ленинграде есть инжене-
ры, которые могут сделать 
необходимую для Менши-
ковского дворца гидроизоля-
цию (свйчас полузвтоплен 
весь подвал); есть инженеры. 

любая техническая сложность 
тотчас превращается в про-
блему, и возникает нелепая 
ситуация: легче сломать и по-
строить заново, чем рестав-
рировать. 

Не все продумано и с опла-
той труда самих реставратор 
ров. В объединении принята 
сдельная оплата, стимулирую-
щая вктопнеииф как можно 
большего объема работ. Но 
не тот ли вто случай, когда 
лучше сделать меньше, да 
лучше? 

Вероятно, в связи с появ-
лением новых задач, связан* 

ных с научной реставрацией, 
нужно рассмотреть вопросы 
совершенствования, а мо-
жет быть, и перестройки всей 
системы работы объедине-
ния «Реставратор». 

Однако перестройка — де-
ло затяжное, а памятники 
старины, в частности, Менши-
ковский дворец, требуют не-
отложного вмешательства. 

Вовсе не предлагая пана-
цею от бед, все же хочу об-
ратить внимание на движение 
добровольцев — членов Об-
щества охраны памятников. 

Ленинградцы издавна сла-
вились любовью к своему го-
роду. И любовь эта действен-
ная. Они не только любуют-
ся дворцами, садами, мону-
ментами, с гордостью показы-
вая их гостям, но и следят за 
сохранением памятников, а 
в последнее время стали при-
нимать участие в их возрож-
дении. 

Недавно с помощью чле-
нов общества: инженеров 
обьединения «Красная заря», 
выпускников Ленинградского 
электротехнического институ-
та имени М. А. Бонч-Бруеви-
ча, рабочих объединения 
«Светлана», учащихся физи-
ко-математического технику-
ма был реставрирован музей 
— Домик Петре I. Под руко-
водством специалистов, по 

их конкретным указаниям до-
бровольцы «освободили» зда-
ние от позднейших наслое-
ний. Они тратили на расчист-
ку квадратного дециметра по 
чотыре часа! Если бы зту 
кропотливую работу выпол-
няли одни художники-рестав-
раторы, дело затянулось бы 
на годы. 

Еще Чехов устами Астрова 
говорил, что каждый человек 
должен посадить дерево, ос-
тавить по себе добрую па-
мять. Работа по возрождению 
памятников и есть остав-
ление доброй памяти на ве-
ка. К тому же для большин-
ства — это приобщение к ис-
кусству, от которого далеки 
они по роду своей деятель-
ности. 

Сейчас многие из добро-
вольцев, закончив работы в 
Домике Петра I, начали рас-
копки фонтанов в Летнем са-
ду. Они многое сделали и в 
Меншиковском дворце, пока 
работы там не были приоста-
новлены. 

С их помощью можно осу-
ществлять не только даль-
нейшую расчистку объекта, 
но, вероятно, решать любые 
сложные задачи, встающие 
перед реставраторами, пото-
му что члены Общества охра-
ны памятников — люди са-
мых разных профессий. 

I I * 
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В «ЛГ», № 29 были опубликованы письмо профессора В. Ходота «Ба-
ловни до пенсии» и этюд Е. Григорянца «Булка, полная меду». В этих 
материалах речь шла о затянувшемся иждивенчестве детей, о желании 
многих чуть ли не до пенсии сидеть на «родительской шее». Существу-
ет ли такое явление в действительности, сколь опасно оно, насколько 
распространено! — сот вопросы, на которые хотелось бы получить от-
веты с помощью наших читателей. Сегодня мы продопжаем начатый 
разговор. 

ДИСКУССИОННЫЙ 

КЛУЬ «ЛГ» 

1. У Т О Ч Н И М 

П Р О Б Л Е М У 
«Литературная газета» 

выдвинула 'на обсуждение 
тему, которая, наверное, 
многих заденет за живое: о 
затянувшемся иждивенчест-
ве нынешних детей. По-
скольку речь шла только о 
материальной, а не о мо-
ральной помощи, то и моЯ 
анализ будет прежде всего 
основываться на цифрах и 
фактах первого ряда. 

Статистика показывает, а 
наш личный житейский 
опыт подтверждает ее выво-
ды: у нас работают или 
учатся все. все трудоспо-
собное население. Только 
несколько миллионов мам 
выключены из общественно-
го производства, но заняты 
ответственным делом: пе-
стуют будущих граждан. 

, Откровенных тунеядцев у 
нас раз-дза и обчелся. Да и 
НС о них завела речь «ЛГ». 

,Так о ком же? Начнем с 
рассмотрения ситуации, 
описанной в этюде «Булка, 
полная меду». Здесь речь 
идет о взаимоотношениях 
престарелого родителя-пен-
сионера и его великовоз-
растных детей. Пенсионер 
работает в поте лица сразу 
на трех должностях, лишь 
бы давать и давать блага 
своим ненасытным чадам. 
Но так лн уж типична эта 
история? Если мы от част-
ного случая перейдем к об-
щей картине, то сразу же 
убедимся, что молодежь и 
зрелая часть населения со-
здают львиную долю мате-
риальных благ общества, в 
том числе благ для тех, кто 
уже отстранился от дел — 
пенсионеров. Ведь ежеме-
сячные пенсии миллионам 
старших есть не что иное, 
как отчисления от совокуп-
ного сегодняшнего труда. 
Отчисления, производимые 
в погашение долга призна-
тельности за труд вчераш-
ний. И если бы работаю-
щие ныне и впрязяь сложа 
руки уселись • на роди-
тельской шее», как это ут-
верждают некоторые ворчу-
ны, то никакая, самая м"> 
гучая шея такого сбоя не 
выдержала бы. 

С увеличением же числа 
пенсионеров, с возрастани-
ем продолжительности жиз-
ни граждан нашей страны 
нагрузка на каждого, при-
нимающего на себя заботы 
и труды предшественников 
и расходы на содержание 
нетрудоспособных, будет 
все возрастать, а пе сокра-
щаться. 

Итак, представление о 
том, что нынешние молоды^ 
перестали выполнять нзвеч-
и>ю свою функцию — быть 
кормильцами своих преста-
релых родителей, зиждется 
на явном заблуждении, ко-
торое, не исключено, про-
изошло и оттого, что мно-
гие личные счеты между 
взрослыми детьми и стари-
ками зам'нены безналич-
ным расчетом с государст-
вом. которое ведет наш об-
щий «семейный» бюджет. С 
введением прочного пен-
сионного обеспечения ушли 
многие вековые конфликты 
и сложности, связанные с 
тем. кому и как содержать 
нетрудоспособных родите-
лей. 

Но не поэтому ли моло-
дые кажутся теперь неис-
правимыми эгоистами, по-
сягающими даже на остав-
шиеся силм и средства ста-
риков? Достаточно, однако, 
познакомиться с объектив-
ными исследованиями со-
циологов, а не с произволь-
ными представлениями се-
бялюбивых пап и мам, ба-
бушек и дедушек, как ока-
жется, что современная мо-
лодежь и среднее поколе-
ние настроены более беско-
рыстно, чем их предшест-
венники. 

Передо мной материалы 
исследования, проведенного 
в наши дни социологом 
Г. Г. Гуровой, которая за-
хотела выяснить, какие 
взгляды на отношения меж-
ду родителями и детьми су-
ществуют V выпускников 
современной советской шко-
лы н были у учеников до-
революционной гимназии. 
Гурова повторила опросы 
по схеме, опробованной 
более полувека назад. На 
однотипные вопросы вы-
пускники гимназий н совет-
ской школы ответили по-
разному. И различие преж-

де всего во втляде молоде-
жи на материальную сторо-
на отношений между поко-
лениями. Полвека назад в 
числе обязанностей родите-
лей чаше всего поминались 
способность жертвовать соб-
ственный'' интересами, 
долг - дать детям все». Ны-
нешние старшеклассники в 
реестр обязанностей стар-
ших требования материаль-

же продолжают пользовать-
ся материальной помощью 
старших. Но иждивенчество 
ли это? Что касается сту-
дентов. то вопрос излишен. 
Родительская «дотация» в 
этом случае — нередко 
.суровая необходимость, а 
иждивенчество предполага-
ет, по-моему, эксплуатацию 
родительского бюджета без 
нужды, из нежелания само-

кому окладу, но увы... Не-
лепостью выглядит бытую-
щая п|мктнка: пенсионерам 
совмещение разрешается, а 
молодым — нет. То есть 
по закону оно допустимо, а 
на деле встречается в шты-
ки. Кадровики часто не да-
ют необходимых справок, 
без которых человека в дру-
гом месте не примут. На 
ншущего приработок смот-
рят. как на рвача-хапугу. 
И нередко молодой «спец» 
с дипломом ходит с элект-
родрелью по новоселам. Г 
свою очередь страх перга 
«недозволенными» заработ-
ками детей — одна из стой-
ких причин родительской 
доплаты. Папы и мамы са-
ми детям приносят: «Тот 
ко не роняй себя». 

Есть, конечно, — и не-
мало — молодых людей, 
которые совсем не нужда-
ются в помощи. Это прежде 
всего рабочие дефицитных 
профессий. Привычное объ-
явление: «Требуются шофе-
ры автобуса, гарантируется 
заработок 220— 250 руб-
лей в месяц». Какая тут 
нужна доплата? Такое же 
положение и у строителей, 
механизаторов сельского 
хозяйства, не говоря уже о 
сталеварах и шахтерах. 

зического и нравственного 
здоровья. Л на все это 
нужны не только душевные 
силы юных родителей, ной 
средства. 

Теперь медики и психо-
логи убгдили нас в том. что 
домашнее воспитание до 
трех лет предпочтительнее 
ясельного. И вот уже со-
кращается поток претен-
дентов на место в яслях. А 
некоторые опросы работаю-
щих женщин показали, что 
только в (!) процентов нз 
них не хотели бы отдать 
малышу эти три года. Ос-
тальные готовы потерять 
материально, лишь бы не 
потерять морально: не му-
читься потом сознанием, 
что твой ребенок лишился 
чего-то важного, что. мо-
жет, необратимо скажется 
на нем, на его будущее н 
на его потомстве. 

Молодые матери с радо-
стью принимают поддержку 
старших. Мне кажется, что 
в таких случаях никаких 
счетов вообще быть не мо-
жет. Есть ли более благо-
родное «помещение капита-
ла». нежели в воспитание 
детей? 

Однако в помощи даже и 
по необходимости, тем бо-
лее без таковой, таится, ко-

Т. А Ф А Н А С Ь Е В А 

Л 
ЛЮБО 

ПОЛЕМИЧЕСКИЙ РАЗГОВОР ЗА СЕМЕЙНЫМ СТОЛОМ 

ного порядка вовсе не 
включили. Претензии — 
все! — касались только мо-
ральных сторон общения. 

Ну, хорошо, скажут нам. 
заботу о пенсионерах, о 
престарелых родителях взя-
ло на себя государство, рас-
пределяя централизованно 
и узаконение то. что дол-
жно было бы поступать, как 
говорится, из рук в руки, 
от молодых — к старым. 
Но иждивенчество прояв-
ляется, мол, больше всего в 
отношении не к пенсионе-
рам, а к работающим роди-
телям. еще достаточно мо-
лодым и вполне трудоспо-
собным. Их. дескать, вели-
ковозрастные дети превра-
щают в «донных коров». 
Так ли это? 

2. Д О - П Л А Т А : 

Д О Ч Е Г О 

И Д Л Я Ч Е Г О ? 
Да, нынешние молодые 

люди, сами находясь в тру-
дах н заботах, нередко все 

му себя обеспечить. Но от-
носительно бчагополучен 
только студент-холостяк. 
Молодой же семье жить 
лишь на одну стипендию 
трудновато. Уверена: мно-
гие молодые ребята с охо-
той совмещали бы дневную 
учебу с вечерней рабо-
той. если бы нм было по-
зволено такое совмеще-
ние. Но у нас существует 
странное правило: работаю-
щему создаются условия 
для вечерней учебы, а уча-
щемуся запрещается систе-
матически работать . ПОЭТО-
МУ и бывает так. что дед-
пенсионер оформляется на 
ДВУХ или да,КО трех служ-
бах* а студент-внук факти-
чески на одном нз этих 
мест трудится. 

Скрепя сердце мы допла-
чиваем не только студен-
там. но и уже оперившимся 
птенцам разницу до оп-
ределенного «престижного» 
материального уровня, ибо 
молодой специалист сразу, 
с первых шагов этого уров-
ня не достигает. Он, как и 
студент, мог бы приработать 
к своему пока еще невысо-

Что же касается много-
численных молодых работ-
ников непроизводственной 
сферы, то тут ситуация ку-
да сложней. Пока нет ре-
бенка — все в порядке. 
Если же появляется в се-
мье третий, а в 90 случа-
ях на 100 браков он появ-
ляется скоро, то... бегут к 
папе маме. Утверждаю с 
полной ответстненноетью: 
•малооплачиваемым юнцам 
без родительской помощи 
ребенка поднять не просто. 

Здесь нужно оговорить-
ся. Это не прежнее «под-
нять»: прокормить и одеть. 
Сегодня в «поднять» вхо-
дит такой набор требова-
ний, какой раньше и не 
снялся. По свидетельству 
социологов, ныне расходы 
па содержание детей растут 
в 2 —И раза быстрее, неже-
ли семейный б:од:кет! Мы 
требуем от семьи того, чего 
нн одно прежнее поколение 
знать не знало. Требуем 
гармонического развития 
детей, требуем свободного 
проявления и совершенст-
вования всех их способно-
стей, требуем хорошего фи-

нечно, реальная опасность. 
Привычка к доплате. Когда 
родительская дотация ста-
новится непременной со-
ставной (и существенной) 
частью бюджета молодой 
семьи, возникает такая пси-
хологическая ситуация, при 
которой малейлая попытка 
урезать эту помощь вызы-
вает раздражение и обиду. 
Терять-то всегда трудней, 
чем получать! Особенно 
обостряется реакция, если 
сокращение вызвано не тем, 
что ресурсы иссякли, а ка-
кими-то воспитательными 
соображениями, то есть ес-
ли старики пользуются ме-
тодом «экономического дав-
ления» — ради навязыва-
ния. например, своих вку-
сов или стиля жизни моло-
дым. 

Мне думается, что тако-
го рода нравственные кол-
лизии будут иметь под со-
бой почву до тех пор, пока 
вец расходы на содержание 
детей не перейдут в ту 
же «безналичную» систему 
расчетов, как и на содер-
жание стариков. Уже сен-
час есть колхолы и совхо-

зы. которые полностью бе-
рут детей на общественный 
кошт. Тенденцию эту надо 
всячески развивать и под-
держивать. Как справедли-
во заметил известный со-
циолог. доктор философ-
ских наук А. Г. Харчен об-
щество, заинтересованное п 
увеличении населения (а 
мы в этом очень заинтере-
сованы!). должно макси-
мально удешевить содержа-
ние ребенка в семье. Если 
это принять во внима-
ние. то постепенно устра-
нится экономическое осно-
вание для бытующей еще 
стародедовской сентенции: 
«Я тебя кормил-поил, я те-
бе и господин». А пока... 

На недостаток помощи 
взрослые дети реагируют 
самым радикальным спосо-
бом: сокращают число соб-
ственных детей, а то и во-
все не рожают их. Хуже 
того, остаются холостяками, 
рать коих с каждым годом 
опасно возрастает. Конеч-
но. тому причин много, но 
н опасение материальных 
затруднений отнюдь не по-
следняя из них. Но откуда 
эти опасения берутся? Не 
от мудрых лн мам и пап, ба-
бушек и дедушек, возлю-
бивших собственный покой 
и комфорт больше рода сво-
его и долга перед ним? 
Ведь это тоже не частный 
случай: бабушки-пенсионер-
ки. которых нн слезами, ни 
мольбой не уговорить пово-
зиться с внучатами, пока-
раулить их. пока на скаме-
ечке у дома или в сквере 
они сидят сложа руки. Ру-
кн эти. что и говорить, на-
труженные. Но ведь во все 
времена, даже в те, когда 
«взрослые дети были само-
стоятельными», они не зна-
ли покоя до последнего ча-
са. Потому что безделье, 
даже заслуженное, почита-
лось грехом, дурным при-
мером внукам. 

И вот на этой стороне — 
морально-педагогической — 
я хочу еще немного задер-
жать внимание читателя, 

3 . Ч Е Й Р О Д -

Т О Г О И Р О Т 
Не доводилось ли вам вн- , 

деть такую картину? 
За большим обеденным 

столом енднт многоступен-
чатая семья: четыре поко-
ления. Три поколения кор-
мятся из одного котла. Чет-
вертое. точнее — первое, 
прабабушка (или прадедуш-
ка) отдельно: не т хочет 
растворять свой персональ-
ный нав.лр в более жидкой 
похлебке потомков. И ни-
кто против этого не возра-
жает: лнчное дело, как рас-
поряжаться собственными 
средствами. Семья мирно 
обменивается мнениями, да-
лекими от меркантчлыюй 
прозы... 

Не энаю, как вам. а мне 
такого рода отношения ка-
жутся патологией. Такого 
рода отношения, по-моему, 
более социально опасны, не-
жели даже «детский» эго-
изм, который с годами и 

обстоятельствами мо>кет ис-
чезнуть. 

Во все времена И почти 
у всех народов старшее по-
коление помогало молодо-
женам встать на ноги: по-
строить свой дом, обзавес-
тись необходимым скарбом, 
рабочим инвентарем, всякс,. 
животиной. Крестьяне вы-
деляли сыновьям земельный 
надел, имущие классы — 
часть наличного капитала 
и т. п. Приданое для доче-
рен готовилось загодя, мно-
го лет. Если же делить и 
отдавать было нечего, то де-
лили крышу и хлеб, нужду 
и труды. 

Нынче у пас приланос за-
годя не готовят и капиталы 
для будущего «дела» не 
дают. «Приданым» и «капи-
талом» и становится ежеме-
сячное пособие, которое 
получают молодые после 
свадьбы от родителей. А 
нам уже кажется, что ниче-
го подобного прежде не бы-
ло и что перед нами какое-
то чрезвычайное, несураз-
ное, неестественное положе-
ние!. И вот с воркотней и 
оговорками теснятся, пус-
кая молодую жену (или 
мужа) на «родительскую 
жилплощадь»: получили бы, 
дескать, свою квартиру, 
тогда и женились бы. И за-
бывают при этом, что госу-
дарственному жилью — все 
члены сеМьн равноправные 
владельцы. Нередко попре-
кают детей даже и коопера-
тивными квартирами, хотя, 
если по совести говорить, 
родители вкладывают в них 
свои сбережения (или зале-
зают в долги) прежде всего 
для того, чтобы но делить 
имеющееся жилье, сохра-
нить за собой наличные —» 
часто просторные квадрат-
ные метры. Комфорт ныне 
ценится дороже денег. 

Тогда для чего все яти 
наши претензии и упреки в 
адрес молодых? Чего мы от 
них хотим: материального 
возмещения понесенных 
убытков? Нет. как правило, 
не того жаждет родитель-
ская душа. Любви, уваже-
ния. почтения и послуша-
ния — вот что нам всем 
надобно, извините, за «свой 
любезные»! 

А справедлива ли такая 
плата? За деньги то — лю-
бовь? Любовь кол Л есть, 
так она и так "есть, а ко-
ли нет — нечего на де-
тей пенять. Она не призна-
ет сч«5тов-торгов, поскольку 
сама в себе несет н награ-
ду, и наказание. И расточи-
тельство есть со первейшее 
удовольствие. 

Автор этих заметок дав-
но нз разряда берущих пе-
решел в разряд дающи!, но 
н по сей день продолжает, 
как и многие другие, поис-
ки справедливых и нравст-
венных отношений с потом-
ством. В поисках же не ми-
новал заблуждений, ошибок 
и срывов. И заметки эти — 
очередное размышление 
вслух о том жц, и тоже, по 
всей, вероятности, небезуп-
речное... 

I 

А НЕ Д О И Ш Ь 
ЭТ Ю Д «Булка, полная ме-

ду» рассчитан на то, 
чтобы дать толчок дис-

куссии «Не родительской 
шее. Д о каких пор?». Попы-
таюсь вклиниться в дискус-

с и ю и в ы с к а з а т ь т о ч к у з р е -

н и я р а б о ч е г о ч е л о в е к а . И т а к . и 

Е. Г р и г о р я н ц а « з а и н т р и г о в а -

л и » н е п р о и з в о д с т в е н н ы е 

подробности, а моральный 
с м ы с л р а б о т ы с т о р о ж а — п о -

ж а р н о г о — и р о в е л ь щ и к а . М е -

ня ж е , р а б о ч е г о ч е л о в е к а , 

п р и в л е к л о в этой статье д р у -

гое: л е г к и й з а р а б о т о к с т а р о -

го д е д а , к о т о р ы й , к а к г о в о -

рится, р а б о т а е т д в а д ц а т ь ч е -

т ы р е ч а с а в с у т к и и е щ е на 

час р а н ь ш е встает! Э т о т б л а -

годетель свои* внуков обь-
егоривает общество вкупе с 
тремя бухгалтерами трех ор-
ганизаций, которые начисля-
ют ему зарплату. 

вместе со мною тоже рабо-
тают пенсионеры. Они лаза-
ют в барабан парового котла, 
занимаются ремонтом горя-
чим паровых котлов. Это труд-
но в их возрасте, но они ра-
ботают и помогают детям, 
которые учатся в институтах. 
Это трудовая помощь трудо-

вого человека, а не ловкача, 
устроившегося а трех местах, 
где м о ж н о ничего не делать. 
Д а , е с т ь у нас такие, к о т о -

рые делают вид, ч ю ра-
ботают, а на самом деле — 
виляют, хитрят. Вот их-то раз-
вращенные «'Примером стар-
ших» дети разьеэжают на ав-
томобилях, бегают по улицам 
с трензисторными магнитофо-
нами и приемниками. Это 
действительно иждивенцы на 
шее у слишком ««проворных» 

родителей. Когда дети полу-
чают помощь от своих обе-
спеченных родителей, создав-
ших свой достаток честным 
трудом, — это один вопрос. 
А когда от родителей-ловка-
чей — совсем другой будет 
воспитательный эффект. Вот 
в чем моральный смысл «де-
да в джинсах». 

Нельзя родителей обвинять 
в том, что они помогают сво-
ему «чаду» стать на ноги, вы-

учиться и обрести себя в тру* 
де. Должна быть взаимопо-
мощь поколений, и ока всег-
да будет. А то*, кто «пере-
кармливает» своего птенца 
или отказался от него вовсе, 
пусть знает: это уродство, 
это противоречит природе 
человека! 

В. КОЛОМИЕЦ, 
слесарь 

Вороши лоеградсиого 
эмалировочного завода 

имени Артема 

З А Р А Ш О К , 

ЗРЕЛОСТЬ 

Верно подметил про-
фессор В. Ходот тре-
« о ж н у ю тенденцию 

безудержном опеки роди-
телями с . о и * детей. Дей-
ствительно, во многих семьях 
стало правилом содержать 
(полностью или частично) 
детей не только в сту-
денческие годы, но и в даль-
нейшем, обычно до того вре-
мени, пока сами родители не 
становятся пенсионерами, а 
иногда и позже. О серьезном 
нравственном вреде такого 

иждивенчества уже писалось. 
Мне хотелось бы обратить 
внимание на экономическую 
сторону проблемы. 

Быстрый рост экономики 
СССР приводит к постоянно-
му дефициту кадров. Недо-
стает работников во всех 
сферах человеческой дея-
тельности, особенно остро — 
в районах нового строитель-
ства. В этих условиях наибо-
лее парадоксальными являют-
ся нередкие случаи, когда 
молодые люди многие меся-
цы «отсиживаются» дома в 
периоды между окончанием 
школы и уходом в армию, 
после неудачных экзаменов 
или увольнения с «неподхо-
дящей!» работы. Конечно, без 
родительской опеки это было 
бы невозможно. 

Следует обратить внимание 
и на такое обстоятельство: 
даже когда молодые люди 
работают или учатся, но при 
этом живут «за родительской 
спиной», они нередко и 
учатся и работают вполсилы, 

соглашаясь и с низкой зара-

ботной платой (то есть с ме-
нее ответственной или мень-
шей по результатам работой), 
и с отсутствием стипендии. 
Очень трудно количественно 
оценить, какой ущерб не-
сет наше общество от от-
сутствия на рабочих местах 
или от некачественного уча-
стия в труде и учебе большо-
го числа людей, находящихся 
в расцвете свои* физических 
и умственных сиг. 

Получившая у нас распро-
странение практика работы 
студенческих строительных 
отрядов показывает, какими 
огромными резервами распо-
лагает наше общество. Дея-
тельность ССО помогает на-
родному хозяйству, дает 
серьезное трудовое воспита-
ние, позволяет студентам по-
лучить самостоятельный зара-

боток. Те же проблемы ре-
шают многочисленные сту-
денты — геологи, географы, 
биологи, работающие летом 
на рабочих местах в много-
численных экспедициях. Од-
нако в работе ССО участву-

ют далеко не все студенты. И 
опять вина здесь ложится на 
родителей, которые правдами 
и неправдами стараются из-
бавить своих чад от работы, 
так полезной всем: и общест-
ву, и студентам, и самим ро-
дителям. 

Поэтому важно создание 
определенного нравственного 
климата, который способство-
вал бы ранней самостоятель-
ности наших детей. Я ни в 
коем случае не ратую за пре-
кращение помощи со сторо-
ны родителей, но д о л ж н ы 
быть смещены акценты. Глав-
ная роль я решении жизнен-
ных вопросов должна принад-
лежать самому молодому 
гражданину. При необходи-
мости он должен просить о 
помощи, а не ждать ее, как 
нечто само собой разумею-
щееся. 

В о з м о ж н о я РТОМ с м ы с л е 
б у д у т и н т е р е с н ы и о н в п е ч а т -
л е н и я о г поездки л С Ш А где 
и Лы » весной я т о г о годя я 
ДТП ТИ;!М«ОЙ н а у ч н о й КОМЙИДИ-

ромс. я пометил более три* 
д ц й т и а м е р и к л н ' к и х семей. 

Р е ш и т е л ь н о во е г о * с е м ь -
их д е й с т в у е т единое п р а -
вило: с о в е р ш е н н о л е т н и е де-
т и д о л ж н ы ж и т ь самостоя-
т е л ь н о . К а к п р а в и л о , закон-
ч и в с р е д н ю ю ш к о л у молодые 
л ю д и ПОКИДАЮТ р о д и т е л ь с к и й 
лом и уважают но работу или 
у ч е б у в д р у г о й город и л и 
д р у г о й ш т а т . Л а ж е если они 
у ч а т с я в том ж е городе, ж и -
в у т о б ы ч н о о т д е л ь н о : в обще-
ж и т и и и л и с н и м а я к о м н а т у 
п о б л и ж е к у н и в е р с и т е т у . 

С л е д у е т п о д ч е р к н у т ь , ч т о 
тгитт» о т д е л ь н о е т у д е н т а м в 
С Ш А з н а ч и т е л ь н о труднее, 
чем у нас. Н е о б х о д и м о с т ь 
п л а т ы » я о б у ч е н и е , о ч е н ь вы-
с о ч н е к в а р т и р н ы е цены, 
почт и п о л н о е о т с у т с т в и е сти-
пендий. П о н я т н о , ЧТО обеспе-
ч е н н ы е р о д и т е л и еотиатель-
»ю о б р е к а ю т е в о к х детей на 
и т е е т н ы е л и ш е н и я не во 
и м я н < н р а в с т в е н н о г о усо-
вергпеНТтвояанмя, а по при-
ч и н а м ч и с т о п р а г м а т и ч е с к о -
го х а р а к т е р а : н е о б х о д и м а 
с ф о р м я р о в я т ь л и ч н о с т ь , спо-
с о б н у ю а д а п т и р о в а т ь с я н же-
с т о к и м у с л о в и я м к о н к у р е н -
ц и и . 

Н е е п у ч а П и о я Соединен-
н ы х Ш т а т а х м о л о д а я с е м ь я 
с ч"»*ается о б ы ч н о л и ш ь в т е х 
с л у ч а я х , иогда б у д у щ и е с у п -
р у г и и л и по к р а й н е й мере 
о д н и ил н и х « с т а л и на н о г и » , 
то есть имеют дом или квар-

т и р у . с п е ц и а л ь н о с т ь я з а р а -
б о т о к . 

М ы д о л ж н ы понимать, что 
чем меньше молодежи бу-
дет отсиживаться млн рабо-
тать вполсилы «зе родитель-
ской спиной», тем больше 
рабочих рук получит наше 
народнее хозяйство, тем лег-
че будет решаться проблема 
дефицита кадров. К сожале-
нию, фигура 77-летнего ста-
рика в джинсах, имеющего я 
пенсии еще и три зарплаты, 
из этюда «Булка, полная ме-
ду» Б. Григорянца, — не вы-
думка автора. А вот если б ы 
три его «обязанности» (сто-
рожа, пожарного и кровель-
щика) исполнялись, пусть то-
же по совместительству, его 
детьми (им 52 и 43 года) и 
внуками (собирающимися же-
ниться!), пользы было бы го-
раздо больше. И д л я стари-
ка, и для потомков его, и 
особенно до* дела. 

В. ШМАКИН. 
доктор 

г е о л о г о - м и н е р а л о г и ч е с к и х 
наук 

ИРКУТСК 

ЕСЛИ БЫ директором бы-
ла я, то отменила бы 
в школе экзамены для 

тех, кто учился *а четвёрки 
и пятерки, писала нам школь-
ница 8-го класса («ЛГ», № 2 6 , 
1975). Письмо восьмиклассни-
цы рассмотрено в Министер-
ство просвещения СССР. Ре-
дакция получила официаль-
ный ответ заместителя мини-
стра М. Кондакова, в кото-
ром, а частности, говорится: 

•В рвдв союзных респуб-
лик допускается перевод я 
следующий класс н выпуск 
Вез экзаменов тех учащихся. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

ОТВЕТ 

к т о у ч и т с я на 4 и л и 5. Т а и 
п ш к о л а х К а з а х с т а н а . Л а т в и и 
М о л д а в и и и Э с т о н и и от перс 
в о д н ы х э к з а м е н о в ©саобожда 
юте я у ч е н и к и , и м е ю щ и е по 
д а н н о м у п р е д м е т у о ц е н к и 4 и 
5. я ш к о л а х А р м е н и и — если 
у ч е н и к имеет г о д о в у ю отлич-
н у ю о ц е н к у . 

В Э с т о н и и и Л и т в е вт вы-
п у с к н ы х э к з а м е н о в за восьми» 
л е т н ю ю ш к о л у о с в о б о ж д а ю т -
с я у ч е н и к и , п о л у ч и в ш и е за 
V I I и V I I I к л а с с ы годовые от-
м . т н н 4 и 3 о р я п р м ^ . р м о м 

ОТЛИЧНИКИ-ВЕЗ ЭКЗАМЕНОВ! 
п о в е д е н и и : от в ы п у с к н ы х эк-
заменов за с р е д н ю ю ш и о л у 
освобождаются шиоаьниии. 
имеющие при примерном оо-
педении г о д о в ы е о т м е т и и эа 
IX, X и XI и л а с с ы 4 и 5. а 
т а к ж е п р и з е р ы р е с п у б л и и а м -
с н и х п р е д м е т н ы х о л и м п и а д 
ш м л л ь н и к о в . 

М и н и с т е р с т в е п р о с в е щ е н и я 
С С С Р п о л о ж и т е л ь н о о ц е н и в а -
ет этвт о п ы т * . 

Мы позвонили в Министер-
ство просвещения Латвийской 
ССР, упомянутой в ответе. Зе-
меститель министра Вуй-

лис рассказал, что такой по-
рядок существует в респуб-
лике уже шесть пет. С его 
введением стало заметно 
больше прилежных учеников 
Понятно, что знания, полу-
ченные в течение года, осно-
вательнее, чем лихорадочно 
подготовленные к экзаменам. 
Педагоги, родители, медики 
довольны результатами экс-
перимента. Время, отведен-
ное дна вкэвмеиов, ученики 

проводят в музеях, на экскур 
сим« в походах. 

В Кишиневе взял трубку за 
меститель министра народ 
ного образования В. Лемне. 
В М о л д а в с к о й С С Р этот экс 

перимеит проводится второй 
год. О н тоже завоевал сто-
ронников. Любопытно, что 
некоторые школьники, осво-
божденные от амаменов, 
все теки сдают их — ю т я т 
себя проварить. 

Итак, м ы знаем, что «Мини-
стерство просвещения СССР 
положительно оцениваете 
опыт реботы в тех республи-
ках, где переводных и деже 
выпускных экэеменоа для хо-
роших учеников нет. Думе-
ется, что сейчас, когда так 
много говорят о перегрузках, 
огромном нервном напряже-
нии, которое испытывают 
школьники, особенно добро-
совестные ученики, о ч е м не 
раз писала «ЛГ», вопрос об 
отмене экзаменов для них во 
всех республиках заслужи-
вает самого серьезного вни-

мание, 

•ото Сергея Л И ДО В А 
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Отдел соцмапьно-бк1го»и« 
п р о б л е м «ЛГ» 01кры«а»т се-
годня новую рубрику «По-
звольте и в п о м н и Ы » . Ее пред. 
д о ж и л и читатели, которые 
лрмзыолюг га « т у « к 1 т ь е щ о 

настойчивое • борьбе за дей-
сивмноет» свои* выступлений. 

« п о в о е слово « д е ф е к т у р » , 
придумали медики... Д е ф е к . 
тура —. всего-навсего зло-
счастным переченк исчезнув-
ши* в аптеке давнишних доб-
ры*, надежных, спасительны» 
лекарств. Дефектура — горе. 
Маленькое или бо-ьшое. Де-
ф е к т у р е — слезы... Не псов 

ли начать исследование, поче-
му родилось это слово и про-
цветаст?». 

Это слова из статьи А. Ру-
бинова « Д е ф е к т у р а ! » («ЛГ» 
от 24 июля 1974 г.). Их прихо-
дите* Повтори Тк, потому что 
редакционная почта показы-
вает: «дефектура» за год от-
нюдь не исчезла. Некоторые 
лекарства, о нехватке кото-
рых шла речк в статкв, поя. 
вилиск, но зато исчезли неко-
торые другие. » 

А м е ж д у тем б ы л о столько 
авторитетных обещаний! 

Министерство здравоохра-

нения СССР сообщило чита. 
телям « Л Г » Л сентября 
1974 года: 

...Проблемы, поднятые в 
• Литературной газете» е ста-
тье «Дефеитура!», заслужива-
ют самого серьезного внима-
ния. Министерством будут 
разработаны дополнительные 
мероприятия по дальнейшему 
у л у ч ш е н и ю лекарственного 
обеспечения населения и ле-
чебных учреждений... 

Министерство медицинской 
промышленности СССР в 
свою очередь заявиго («ЛГ» 
от 23 октября 1974 г.), что по 
статье «Дефектуре!» : 

...Принять) меры и увеличе-
нию а 1975 году произеодег-

ЕСТЬ! Есть Днищу, не-
сравненное лекарст-
во, которое действу-

. ет аффективнее десяткл им-
портных сиот^пргн-гх, с

л

да* 
. тивных и прочих усмиряю-

щих средств. Например, пф-
фектнииее тшшх средсту. 
как... 

Пет, перечислять, ппж.л-
луП, не следует: в пишет-
ннй ве ! " Е.Т,Ъ1Е.1 образован-
ности люди лечатся даже по 
статьям и газете. Чего доб-
рого, придут в аптеку с а гоЦ 
статьей вместо рецепта ц 
спросят весь десяток. Хоть 
лекарстпи и привозные и 
продаются с перебоями, а 
достать их все-таки можно. 

Так вот, есть дивное, не-
сравненное сродство — луч-
ше. безобиднее скажем, 
пуговок, что идут в пестрой 
упаковке с круглыми ячей-
камн, Л пуговок этих гло-
тается каждый божий вечер, 
наверное, миллионы. Иног-
да с пользой, чаще с ущер-
бом для здоровья. Даже с 
ущербом! Хотя государство 
платило за те пуговки чи-
стой валютой. 

Л за дивное, несравнен-
ное средство расплачивать-
ся валютой не надо. Сред-
ство это можно давать ста-
рикам н младенцам. Оно не. 
приносит вреда, н к нему 
организм не привыкает. Его 
применяют при бессоннице, 
мигрени, сердцебиении, пев-

: ротическнч состояниях, яв-
лениях стенокардии... 
«' Ой. кажется, я уже рек-
ламирую лекарство, а этого 
страсть как не любят врачи. 
В некоторых же странах, 
говорят, просто запрещают. 
Впрочем, это средство рек-
ламировать можно. 
уц Я слышу откуда-то г.еж-

, лнвый голос оппонента: «Л 
не спешите ли вы с похва-
лами? Знаете ли. всякими 
новыми лекарствами вогтор-
гаются лишь поначалу. Л 

I потом... Хорошенько ли ис-
пытано оно.» 
' •Хорошенько. П течение 
двух тысяч лет. Это — \а-

1спапа о[Г1с1паН«. Л попро-
сту — валерьяна. Лекар-
ство .что рекомендовал еще 
в Древней Греции Диоско-
Г 'Д — как средство, которое 
способно управлять мысля-
ми. Один на Плиниев счи-
тал, что оно возбуждает 
мысль. Врачи средиевеко-
в'.>я говорили о валерьяне 
как о лекарстве, которое 
вносит благодушие, согла-
сна н спокойствие. Л срав-
нительно недавно одни со-
ветский исследователь, про-
верял старые легенды о ле-
карстве. начал испытывать 
его на лягушках. И лягуш-
ки. приняв валерьяны, пе-
рестали квакать... Не знаю, 
отчего квакают по вечерам 
лягушки — переутомляют-
ся ли за день, устают ли 
бороться за существование 
с цаплями и другой жив-
ностью, которая их поеда-
ет. но, согласитесь, в исчез-
новении «квакающего реф-
лекса» что-то есть. Одоле-
вающая пас по вечерам нер-
возность, непонятное беспо-
койство, которое иногда на 
дает спать, а к утру прохо-
дит. — может быть, это 
равнозначно кваканью? Но 
уж в том. что римляне дали 
этому лекарству название, 
которое произошло от гла-
гола «\'а(еге», что значит по 
латыни «быть здоровым», 
есть что то наверняка. 

Валерьяну потребляют во 
многих странах. В Австра-
лии же по ней тоскуют — 
нет ее на этом страи-
ном континента. 11 в Север-
ной Америке валерьяна — 
редкость. У нас же она рас-
тет всюду, кроме Крайнего 
Севера и пустынь Средней 
Азии. Только вот попробуй-
те ее купить у нас! Не кап-
ли, не шарики — а сам цен-
нейший корень —• незамени-
мое лекарство, от которого 
другие лекарства начинают-
ся. По совету многих чита-
телей, откликнувшихся на 
прошлогоднюю статью «Де-
фектура!». я попробовал. 
Спрашивал в аптеках Ар-
хангельска, Армавира, 

Брянска, Баку. Краснодара 
— нигде нет. Терпеливо об-
звонил сто московских ап-
тек. В одних слышалось ко-
роткое «нет», из других — 
более длинное «не бывает». 
На днях я спрашивал ее в 
Воронеже. Мне вежливо по-
советовали: «И не ищите». 

Я все-таки нашел. Совсем 
рядом с Воронежем — по-
близости от села Рогачевка 
Повоусманского района. 
Только никакой заслуги мо-
ей в этом нет. Здесь иахо-

еа... корня валерьяны до пол-
ного удовлетворения замени 
Минздрава СССР. 

Со стороны Минздрава 
СССР, отдельных аптечных уп 
раплеиий поступают в Мин 
медпром справедливые про. 
тентии на недостатки о рабо-
те некоторых предприятий и 
нарушение сронов поставок. 
Эти претензии рассматрнв* 
югея министерством, и по ним 
поинимаются оперативные ме 
РЫ. 

П р о ш е л год. Теперь вполне 
м о ж н о судить о том, как вы- I 
полнены обещания, данные ' 
публично. Итак, первая стать» 
под р у б р и к о й «Позвольте на-
помнить!» 

далекого странного копти 
цента везли ее к нам в кра 
сивых коробках в с(бмен на 
золото (как возят нам с 
соседних с АпгтрггтеИ 
больших островов растение, 
из которого делают потом 
таблетки для гипертонн 
ков), то кто-то из снабжен-
цев решил бы вопрос с 
обычной простотой. Он тре-
бовал бы от Госплана валю-
ту н, чувствуя безупреч-
ность своей позиции, уп-
рекал бы Госплан за то, что 

I . Рассказывают, что к ра-
стет она просто. Не беда, 

(если ударит ранний мороз 
[ 'или повалит снег. Валерья-

на — растение не из пугли-
вых: перенесет. Она вдоба-
вок растение многолетнее. 
Не выкопали нынче — вы-
дернете на будущий год. 
Самая хорошая она как раз 
двухлетняя, но неплоха а 
трехлетняя. 

Надо сказать, что не из 
пугливых и,работники сов-
хоза. Иа областной карте 
он — крохотный орешек ря-
дом с гигантами. Всего у 
него шестьсот гектаров, у 
соседнего — в двадцать раз 
больше: двенадцать тысяч. 
В соседние совхозы валом 
валит разная техника, а ле-
карственный совхоз подби-
рает на чужой свалке спи-
санный картофелеубороч-
ный комбайн и мудрит, пе-
ределывает. создает единст-
венный в своем роде ком-
байн — валерьяноубороч-
ный. У некоторых сосе-
дей — искусственное оро-
шение, у лекарственниьов 
сю нет. Можно бы удив-
ляться 1/х терпеливости к 
невзгодам, но у них же ра-
стет мудрый седой корень, 
который вносит «благоду-
шие, согласие и спокойст-
вие»! 

Впрочем, это ке так. Не-

В 

плантациях — пять тонн. Н 
если даже пятьсот — разве 
допустимо, что из-за такого 
сушего для нашей огромной 
страны пустяка не хватает 
прекрасного, доступного 
средства и его заменяют 
ввозным, которое, если оно 
даже не хуже, все такн го-
раздо дороже. На эту же 
вадцлу лучше бы купить 
такое лркерствениое расте-
ние, которое водится толь-
ко в Австралии или на со-
седних с ней больших ост-
ровах. 

ОТ при каких болез-
нях применяют дру-
гое дефицитное ле-

карство — хлористый ка-
лий,—ни за что не скажу! 
Скажу лишь, что оно стало 
«дефектурой» сравнительно 
недавно. 

Хлористый калий пропал 
в прошлом году. Пропал 
внезапно. Уж его не спута-
ешь с панировочными суха-
рями' Впрочем, можно сну-
тать с солью. С поваренной 
солью, которой мы посыпа-
ем помидорчики. По кому 
придет в голову запасаться 
хлористым калием? Он 
пропал не из-за грешной 
житейской инехологин де-
фицита. 

Так почему? 
Работники аптек кивали 

в сторону «Союзреактива», 

НЕ РАСТЕТ ВАЛЕРЬЯНА 
В АВСТРАЛИИ А. РУБИНОВ 

дится известный совхоз ле-
карственных растений, и на 
площади почти в триста гек-
таров специально выращи-
вают древнюю валерьяну. Я 
приехал сюда именно аа 
тем, чтобы узнать, почему 
старинное, «дивное, несрав-
ненное» стало редкостью, 
почему стали се заменять 
красивыми, хотя все-таки 
сомнительными импортны-
ми пуговками, за которые 
платят валютой. 

Скажу откровенно: я так 
и не понял, почему. Не пото-
му ли, что выращивать ва-
лерьяну, холить и лелеять 
ее, а потом упаковывать в 
коробки гораздо хлопотнее, 
чем купить готовенькие, на-
рядные упаковка с пугов-
ками в круглых ячейках? 
Грешным делом, но мне по-
думалось, если бы в Авст-
ралии валерьяна росла и с 

он не дает денег. Кипятил-
ся бы, что не внемлет Гос-
план такой важной, гуман-
ной щдзсьбе — ведь речь, 
дескать, идет о здоровье 
людей. 

Но нет в Австралии ва-
лерьяны. Не растет она там. 
Она растет у нас. Что ка-
сается воронежской валерь-
яны, то даже нынешним за-
сушливым летом она уроди-
лась совсем неплохо. Дирек-
тор совхоза .Михаил Павло-
вич Шостак выдернул из 
чернозема спелый куст. По-
казалась пышная седая бо-
рода корней. Это и есть за-
ветное лекарство, седое от 
древности. Породу отрежут, 
промоют холодной водой, 
высушат — вст н весь тех-
нологический процесс. За-
ливайте кипятком, пейте на 
здоровье и — пе квакайте. 

Врачи 

смотря на валерьянку, в 
совхозе нет благодушия и 
спокойствия. Можно запо-
дозрить, что благотворный 
настой, наоборот, принима-
ют в «Лекраспроме» — 
Всесоюзном объединении 
Министерства медицинской 
промышленности СССР 
(начальник

-

 объединения 
А . М. За дорожный). Что 
сделали в объединении, что-
бы покончить с этой «де-
фектурой»? 

По сведениям аптечных ра-
ботников. валерьяны н у ж н о 
всего т ы с я ч у т о н н в год или 
тонн на сто больше. Сейчас 
ж е выращивается 75 О. Из 
них питал часть — под Во-
ронежем. Нехватка одно * чет-
верти потребности создает 
иллюзию острого дефицита. 
Такова ж и т е й с к а я психоло-
гия: если недостает самой ма-
лости какого-то товара на 
полис, люди всегда начинают 
расхватыва :ь его, мак он 
только покажется. Как-то ап-
тека. не в ы п о л н и в ш а я план, 
«выбросила* а последний 
день месяца иоробки с ва-
лерьяновым корнем. Одна 
старушка взяпа десяток — 
думала, что панировочные су-
хаои. В^-первых, коробки по-
хожи, во-вторых, все берут... 

Валерьяновых коробок 
нетрудно выпустить боль-
ше, чем сухарей в порошке. 
Легко покончить с извечной 
«дефектурой» необходимо-
го. дешевого, безопасного 
лекарства. Знаете, что нуж-
но для этого? Чтобы его 
хватало для аптек всей 
страны? Надо передать ле-
карственным совхозам еще 
пятьсот гектаров земли под 
валерьяну. Не пятьсот ты-
сяч — просто пятьсот. Это 
не так уж много. Помни-
те. в соседнем с воронеж-
ским совхозом. — в нем 
одном 12 тысяч гектаров? 

И даже не пятьсот гекта-
ров — меньше. У нас уро-
жай двухлетней валерья-
ны — две тонны с гектара, 
а на бельгийских таких же 

Фото Н. Д Р У Ж И Н И Н А 

А в «Союзреактиве» Мини-
стерства химической про-
мышленности СССР смот-
рели на .меня с изумлени-
ем. словно я спрашивал у 
них билет на кинофести-
валь. 

Три авторитетных руко-
водителя разных подразде-
лений «Союзреакткаа» дол-
го не могла понять, почему 
о лекарстве я хотел толко-
вать в Министерстве хими-
ческой промышленности, а 
не пошел в Министерство 
здравоохранения. Мини-
стерство медицинской про-
мышленности: 

— Вы понимаете, ника-
кого отношения к лекарст-
вам мы ие имеем. Да. хло-
ристый калий выпускаем 
мы! Выпускаем: 1. чистый, 
2. чистый для анализа. 3. 
химически чистый, 4. осо-
бей чистоты. Но не фарма-
копейный... 

Тем не менее именно 
местные отделения «Союз-
реактива» снабжают аптеки 
лекарством по нменн «хло-
ристый калий». В цент-
ральном «Союзреактиве» 
мне дали попять, что они 
понимают, о чем идет речь, 
цо клеит право не пони-
мать. Да, говорят, одни нз 
четырех — химически чис-
тый хлористый калий — и 
есть лекарство, н он идет в 
аптеки, но у химиков нет 
понятия о фармакопейном, 
то есть лекарственном, хло-
ристом калии. Это не их 
термин: хлористый калий 
выпускается 1. чистый, 2. 
чистый для анализов, 3. хи-
мически чистый и 4. особой 
чистоты... Бессмертна сказ-
ка про белого бычка! 

Со иной все-таки согла-
сились говорить не по всей 
строгости химической чи-
стоты. Пошли на уступку, 

щадя мою химическую ма-
лограмотность. и начала 
меня понимать, хотя и не 
переставали поправлять. Я 
спросил: 

—• По разве не ваши за-
воды выпускают для аптек 
хлористый калий? 

Мне ответили: 
— Да. химически чистый 

хлористый калий выпуска-
ют наши заводы, 

— У нас в стране такие 
большие запасы хлористого 
калия! Почему же вдруг но 
стало лекарства? 

— Химически чистого 
хлористого калия? 

— Да-да, почему исчезло 
лекарегдо? 

— Химически чистого 
хлористого калия не стало 
потому, что нас подвел 
«Союзглавхнм», который 
ведает в нашем министер-
стве всем сырьем. 

И тут пошел было кон-
кретный разговор. Мне пока-
зали даже документы. Одик 
из ник — обращение Ыв 2 — 
64 от 13 июня 1975 года До-
нецкого завода химических 
реактивов имени 50-летия Ок-
тября к и. о. начальника О О 
«•Союзреактив» тов. Босину 
И. П. Завод горько жаловался 
на безобразие: ни с того ни с 
сего ему сменнпн поставщик 
иа. Давало хорошее сырье 
Ьерсчннновсное нлпийное ру-
доуправление. теперь идет 
сырье с примесями из Соли-
камска, из которого химиче-
ски чистый хлористый ка-
лий, идущий для разных тон-
ких целей, не сделать. Заводу 
недостает ровно двадцати ты-
сяч тонн березниковского 
сырья. 

Показали даже свеженький, 
еще не подписанный доку-
мент: обращение в другое 
подразделение собственного 
министерства — в •Союзка-, 
лий» — с той же жалобой. И 
подчеркнули: который раз пи-
шут — все без результатов. 
Дело в том, что решает не 
«Союэналий», а «Союзглав-
хнм». Я спросил: 

— Так почему ж е не напи-
сать прямо в -Союзглавхим» 
— тоже коллеге по родному 
министерству? 

Трое авторитетных собвеед-
инков иронически усмехну-
лись, очевидно, беспросветной 
моей бестолковости. Один иа 
авторитетных собеседников, 
потеряв терпение, откровение 
н нервно признался: 

— Знаете что, это ив маца 
вопрос! И я напрасно теряю 
время — видите, этот доку-
мент в «Союзкалий». Его на-
до доработать, отредактиро-
вать. перепечатать. Мы гово-
рим о разных вещах. Вы го-
ворите о лекарстве? 

— О, нет! — поспешил я 
поправиться, чтобы разговор 
не оборвался, и оперативно 
перестроился на химический 
лад. — Не о лекарстве — о, 
как его там, — да-да, о хи-
мичесии чистом хлористом 
малии. 

Тем не >тенее разговор 
оборвался: мне решительно 
посоветовали самому пойти 
в «Союзкалнй», чтобы уз-
нать. почему «Союзглаз-
хим» ни с того ни с сего пе-
ременил донецкому заводу 
поставщика. И назвали имя 
человека, который по этому 
поводу знает все, решитель-
но все, н продиктовали те-
лефон. Это Юрий Алексее-
вич Кнх. Прошу заполнить: 
ие только назвали — дали 
бумажку, с которой я акку-
ратно списал телефон и фа-
милию. 

Хотя я сначала обиделся, 
но все оказалось правиль-
ным. Товарищ Кнх согла-
сился со мной встретиться, 
но встречи не понадоби-
лось: товарищ Кнх очень 
ясно и внятно объяснил мне 
все по телефону. По мне-
нию товарища Киха, сот-
рудники «Союзреактиза», 
которых я ему назвал, но 
которых он пока не знает, 
не должны ни редактиро-
вать письма в «Союзка-
лнй». ни снова жаловаться 
«Союзкалню» иа «Союз-
главхнм»: просто-папросго 
надо обратиться прямо в 
производственное объедине-
ние «Уралкалий». Товарищ 
Них назвал директора — 
Пвлна Ивановича Борченко, 
продиктовал номер его бе-
резниковского телефона. И 
на прощание спросил, поче-
му я называю его Кнх. Его 
же фамилия Бобровских... 

Немало подивившись то-
му, что собеседника из «Со-
юзреактива», так долго бью-
щиеся иад решением труд-
ной проблемы, ие знают 
фамилии своего взаимодей-
ствующего с ними коллеги, 
я решил больше никого не 
беспокоить и сам позвонил в 
Березники — Ивану Ива-
новичу. 

...Забегая на двадцать ми-
нут вперед, скажу: пробле-
му перемены поставщика 
донецкому заводу решил,.. 
я! И стало быть, проблему 
«дефектуры» химически чи-
стого хло... Виноват, фар-
макопейного хлористого ка-
лия. Директор производ-
ственного объединения 
«Уралкалнй» ТТ. II. Ворчеп-
ко терпеливо выслушал мой 
рассказ про «дефектуру», 
про людей, которые жалу-
ются на отсутствие лекар-
ства. про перемену постав-
щика. 

Спросил: 
— Сколько им нужно? 
Я окончательно вошел в 

роль заводского толкача и 
сообщил: завод дал за по-
лугодие 58 тонн годового 
продукта, а план у него — 
200. Вообще-то всем апте-
кам страны, я думаю, хва-
тит и одной тонны. Но все-
таки нельзя ли дать с запа-
сом — двадцать тысяч тонн 
березниковского сырья? 

Иван Иванович тут же 
согласился. И утвердитель-
но ответил на мой вопрос, 
можно ли о нашем разгово-
ре сообщить печатно. 

Я очень обрадовался, что 
мне удалось решить затя-
нувшуюся, столь трудную, 
запутанную проблему, ос-
ложненную амбициями, пе-
репиской между заводом и 
главками, безответными 
письмами. Но хочу обра-
тить ваше вниманне, что 
•ту давнюю, затянувшуюся 
проблему я решил бы на 
двадцать минут раньше, ес-
ли бы междугородная теле-
фонная станция соединила 
меня с Иваном Ивановичем 
еще быстрее, без промедле-
ния. Представляете себе, 
какой трудной была эта 
проблема? 

И я подумал: список «де-
фектуры» велик и все ни-
как не уменьшается. Даже 
становится длиннее — на-
пример, за счет хлористого 
калия. Так не стоит ли один 
разок изучить его пункт ва 
пунктом? Может быть, там 
и вовсе нет никаких проб-
лем. как, по сути дела, нет 
никакой проблемы ни в ва-
лерьяне, ни в хлористом ка-
лин? Может быть, просто 
кого-то надо освободить от 
писаная и редактирования 
всяческих отношений? 

Р. 5. Еще два сообщены. 
1. Я позвонил иа донецкий 

завод и рассказал главному 
инженеру о том, к а к удачно 
я решил парализовавшую 
весь гавод проблему переме-
ны поставщика. 

— Сколько тони аы попро-
сили? — прокричал обрадо-
аанно Виктор Павлович Чуб, 

— Двадцать тысяч. 
— Спасибо! А вы и « при-

шлете нам письменного отно-
шения? 

Я пообещал. Но только 
пусть эта статья и будет от-
ношением. 

2. Чтобы ив думали, ч т о 
хлористый калий редкость, 
подобно алмазу, с к а ж у , что 
год назад, будучи в Березни-
ках и Соликамске, я видел на 
п у т я х железной дороги иск-
ристые белые и ж е л т ы е на-
сыпи — в том месте, где на-
г р у ж а л и вагоны. То был полу-
фабрикат лекарства. Чтобы ок 
стал таблеткой, его надо очи-
стить. Х и м и к и уверяют, что 
это сущий п у с т я к даже для 
крохотного предприятия, ес-
ли сырье добыли в Березни-
ках. Знал бы я тогда, что хло-
ристый калий будет «дефек-
турой», я зачерпнул бы вед-
ро и привез его в Москву. 
А в Березниках никто не ос-
тановил бы меня за к р а ж у — 
там хлористого калия боль-
ше, чем песку на прибалтий-
ском пляже, входя в помеще-
ние, люди топают ногами, что-
б ы сбить «дефектуру» с ног. 

БАЛАЯН 

ЭТ У ПРИТЧУ рассказал 
мне мои дед, когда я 
был еще очень малень-

кнм. 
Седобородый мудрец ходил 

по карабахским селам и учил 
люден уму-разуму. Устраи-
вался он обычно чуть поодаль 
от главного деревенского род 
ника и наблюдал за тем, как 
люди пьют воду. Как-то с ут-
ра подошел к роднику худой, 
поджарый крестьянин и, на-
пившись вдоволь студеной во-
ды, с широкой улыбкой на ли-
це громко произнес: -Ухай!#, 
что было явным выражением 
удовольствия. 

— Что ты таков поел с ут-
ра? — спросил крестьянина 
мудрец. — Отчего с такой охо-
той пьешь холодную воду? 

— Сыру я поел, — ответил 
крестьянин. 

— Иа, возьми золотой и 
ступай домой, — улыбаясь, 
сказал седобородый незнако-
мец. 

Диалог этот услышал другой 
крестьянин, толстый человек, 
и подумал: сумасшедший ста-
рец дал золотой только за то, 
что человек пил холодную во-
ду после сыра. — так сколько 
ж е он даст, если наесться ме-
ду! И толстяк побежал домой. 
Вскоре он, задыхаясь, вернул-
ся к роднику, торопливо на-
клонился к нему и. коснув-
шись липкими от меда губа-
ми прэхладной воды, стал, 
причмокивая. пить. Утолив 
ж а ж д у , ю г е т я к громко произ-
нес: •Ухай!-» 

— Что т ы такое поел с ут-
ра? — задал традиционный 
вопрос седобородый мудр«Ч» 

— Меду, — с гордостью от-
ветил толстяк. 

— Торопись домой, глупец, 
и ложись в постель, а не то, 
чего доброго, помрешь прямо 
на улице. 

Эту ПриТчу я вспомни \ во-
все не для того, чтобы пред-
лагать читателю внять совету 
моего деда, хотя рассказан-
ная им притча ничуть не про-
тнворечнт современной дне го-
ло» ни. Дело в другом. Дедов-
ская информация эянгча ме-
лась в мозгу навеки, я уже 
никогда не забывал, что пос-
ле меда нельзя пить хогод-
ную воду. 

Сегодня самую разнообраз-
ную информацию несут кни-
ги, газеты, телевидение... МО-
Г У Ч И Й поток. Как дифферен-
цировать поступающие к нам 
сведения, из-за обилия кото-
рых мы зачастую не усваи-
ваем тех уроков, которые нам 
крайне необходимы? 

Ме беда, если ты проспал, 
скажем, «спортивные ново-
сти*. Можно не сомневаться, 
что в течение дня, хочешь то-
го или нет, еще не раз услы-
шишь. кто победил в очеред-
ном футбольном м а т е , чем 
закончилась отложенная пар-
тия тахмагнетов, как высоко 
прыгнул атлет. 

По вот мимо всеобщего 
внимание проходит скромно 

набранное, крохотное сообще-
ние газеты: «Вопреки ранее 
существовавшим представ ге-
ниям, белковая недостаточ-
ность не только скалывается 
на показателях общефизиче-
ского развития, но и поража-
ет мозг. Дети, испытывающие 
острую нехватку белка на 
протяжении первых трех лет 
жизни (период интенсивного 
формирования мозга), резко 
отстают в интеллектуальном 
развитии*. 

Сообщение вто сделано на 
самом высоком научном уров-
не. Выше, как говорится, 
некуда. Маститый ученый. 
Признанный во всем мире ав-
торитет, делает «включение: 
«Эти последствия обычно не 
удается купировать в после-
дующие годы». 

Слава богу, белковых про-
дуктов. дчя того чтобы выпол-
нить любые советы врача, мы 
имеем в достаточном когнче-
стве. Да и не секрет, что лю-
бой родитель из-под земли 
достанет все необходимое, что-
бы его ребенок рос здоровым. 
Единственное, что нужно, —• 
своевременно довести до него 
необходимые рекомендации. 
Увы, его бывает далеко не 
всегда. Многие ли прочтут не-
большую яшме тку о белковой 

недостаточности, напечатан-
ную однн-едннстяеннмн раз? 

Несиолько лет назад в од-
ной из газет я прочитал сооб-
щение о том, как француз-
ский ученый, к р у п н ы й спе-
циалист по питанию спортсме-
нов, поиазал в своих опытах, 
•«то соединение кофе с моло-
чом. раоио как и чая с моло-
чом. вредно для пищеварения. 
В информации сообщалось, 
что обьявлена война кофе с 
молоком, этому освященному 
временем институту, который 
должен исчезнуть из первого 
завтрака французов. Честно 
говоря, меня тогда мало инте-
ресовало, чем же заменят 
французы один из традКцион-' 
ных компонентов ежедневной 
трапезы. Я хорошо знал, что 
кофе, так ж е к а к чай с моло-
ком. в нашей стране не менее 
• освященный временем инсти-
тут». В этой связи меня, по 
образованию врача, взволно-
вало «другое. Почему о таком 
важном сообщении, сделан-
ном. кстати, на официальном 
международном гастрономиче-
ском салоне, напечатано толь-
ко в небольшом издании для 
узкого нруга читателей? 

О том. что Роберт Бимон 
п р ы г н у л на 8 метров 90 сан-
тиметров. я узнал в камчат-
ской тундре от пастуха-оле-
иевода. владельца -Спидолы*. 
А вот о серьезном сообщении, 
имеющем отношения ч у т ь ли 
не но ысему населению, я уз-
нал совершенно случайно и 
потом нигде больше его ие 
встоечал. 

Т акая «случайная» инфор-
мация обычно вызывает у лю-
ден стереотипную реакцию: 
«Мой дед (бабка, дядя, сосед, 
анакомын из деревин) всю 
жизнь пич и кофе, и чаи с мо-
локом, и ничего —-• на адоровье 
не жаловался, до ста лет 
жил». Аргумент, конечно, 
жндкин. Признаемся, что ча-
ще всего И «сто лет» — невер-
но. и осведомленность о при-
страстиях знакомого из дерев-
ни сомнительна. К тому же 
иа такой довод есть хоть 
и изношенны»*, но верный по 

сути контрдовод: «Может . 
если бы не это (водка, куре-
ние. кофе и чай с молоком), то 
он прожил бы не сто, а все 
двести». 

Когда появляются новые 
данные, которые касаются 
милчиоиоя, надо быть очень 
оперативным. Правда, некото-
рые полагают, что до пол-
ного н окончательного ре-
шения проблемы нельзя пи-
сать о ней ни строчки. Ду-
маю, что это — заблуждение, 
ничего общего не имеющее со 
святыми канонами врачебном 
тайны — сердцевины запове-
ден Гиппократа. Информация 
я печати прекращает распро-
странение кривотолков и с\у-
хов, помогает ориентировать-
ся как врачам, так н пациен-
там. 

Медицинские сообщения 
должны быть не разовыми, а 
постоянно действующими, что 
ли. Здесь уже ие годится из-
вестная отговорка: «Мы об 
атом писали». Писать надо до 
тех пор, пока полезные соне-
ты н рекомендации не укре-
пятся в сознании людей через 
постепенно создаваемые обы-
чаи и традиции, которые по-
том будут передаваться ново-
му поколению, как говорится* 
с молоком матери! 

Трудно согласиться с уко-
ренившимся мнением, что тая 
называемая ведомственная ин-
формация всегда представляет 
интерес только для спецнагн-
етов. что знание ее широкими 
круга г» н не только не обяэа-
тегьно, но и ие желательно 
Здесь, по-видимому, нужен 
какой-то дифференцирован-
ный подход. 

Знакомый инженер жало-
вался мне на ухудшение зре-
ния, которое наступило вне-

запно. Окулисты его обследо-
вали, долго ие могли устано-
вить диагноз, а потом обнару-
жилось следующее. Инженер, 
страдающий хроническим га-
стритов и хроничесиим поли-
том и, к несчастью своему, 
знающий основы латыни, при-
страстился к знтеросептопу, 
кроме всего прочего, и пото-
му. что слово это а грубом, 
как ои потом объяснил пере-
воде, означает «что-то вроде 
очищение внутренностей». 

«Кроме всего прочего-—это 
значит, лекарство больному 
было выписано врачом, это 
значит, оно ему (больному! 
помогалр. Вообще-то следует 
сказать. что препарат этот 
применяется очень широно. 
Его. пожалуй, можно найти в 
каждой домашней алтечие. в 
медпунктах пионерских лаге-
рей и рюкзаках туристов, хо-
тя отношение ученых и эите-
роеептолу и последнее время 
несколько изменилось. Появи-
лась официальная информа-
ции: «В инструкцию по приме-
нению энтеросептола рено-
мендуется пнести предупреж-
дение о недопустимости Дли-
тельного (более двух недель) 
лечения этим препаратом, в 
связи с тем, что в противном 
случае возможно появление 
неаритов зрительного и пери-
ферических нервов-. Почему 
«оеу(омеидуется»? По-моему, 
надо -немедленно внести 
предупреждение о недопу-
стимости!,.*. Еще важнее 
—- тираж. Информация эта 
была отпечатана в два-
дцати пяти тысячам экземп-
ляров. Нас. врачей, восемь-
сот тысяч. Предположим, ап-
текоуправления сработали 
идеально и сумели довести 
до сведения каждого без иск-
лючения медина об измене-
нии инструкции того или 
иного препарата. Но есть еще 
пациент, который продолжает 
принимать однажды назна-
ч е н н ы й ему энтеросептол, ни-
чего не зная о возможных 
последствиях. Есть еще мил-
лионы (думаю, не ошибаюсь) 
домашних аптечек. 

Может, в подобных вкстрен-
ных сгучаях по рекоменда-
циям Минздрава к делу долж-
ны подключаться широкая на-

чать, радио, телевидение. Мо-
жет быть, в программе «Вре-
мя* нужно отвести хотя бы 
одну минуту для сообщения 
Министерства здравоохране-
ния,—не знаю... Убежден гишь 
в одном: нельзя, с одной сто-
роны, рекомендовать, чтобы в 
каждой семье была домашняя 
аптечка, а с другой — разго-
вор о лекарствах считать де-
лом узковедомственным. Каж-
дое пятое осложнение богез-
ней —- »то результат самоле-
чения н неграмотного приме-
нения лекарств. Т у т есть над 
чем призадуматься. 

Я ие могу дать готовых ре-
цептов, как сделать информа-
цию более действенной, что-
бы она непременно наш га то-
го, кто в иен нуждается. 
Здесь нужны совместные уси-
лия многих специалистов. Воз-
можно, они придут к выводу 
о необходимости создания Ин-
ститута общественной (или 
житейской, или жизненно 
важной) информации, а мо-
жет быть, примут иное полез-
ное решение. Я же глубоко 
убежден, что немалую роль в 
этом деле смогли бы сыграть 
художественная литература и 
искусство. 

В Армении, например, род-
ники создавали (именно соз-
давали) только настоящие 
художники, если не сказать, 
поэты. Подлинные произведе-
ния искусства с уникальным 
и неповторимым орнаментом 
на камне, с мудрыми лапидар-
ными изречениями, высечен-
ными рядом с бьющим из по-
черневшей от сырости скалы 
ключом. Строили их обычно 
в память о павших и во имя 
живых. При втом цель пре-
следовалась конкретная, даже 

утилитарная: нести опре-
деленную информацию. У 
такого родника-памятника 
жаждущий, как бы он нн стра-
дал, сначала обратит внимание 
на красоту, осмотрится, при-
задумается очарованно, а уж 
потом утолит жажду . И в 
атом— высшая мудрость. Пут-
ник, прошедший горную доро-
гу, не должен сразу припасть 
жаркими губами к холодной 
воде. Заболеет. Нужно пере-
вести дух. Вот он и любуется 
великолепными узорами и за-
мысловатыми фигурками на 
камне. Читает по слогам кли-
нопись, вдумываясь в каждое 
слово: «Первое слово — стар-
шему, первый глоток — млад# 
тему» . . . Цель достигнута. 
Время выиграно. Красота*пре-
дупредила беду. 

Где нынешние произведения 
искусства, заставляющие, ска-
жем, отдернуть руку от рюм-
ки с вином, уберегающие от 
иных, порой смертельных 
опасностей X X века? Разве 
мы не вправе их жда т ь ? 

Наши прадеды передавали 
потомкам свой опыт, свои тра-
диции, как встафету. В втом 
житейском деле им порой по-
могали сложенные в некая 
притчи, легенды, сказания, 
песни. Сегодня средства, по-
зволяющие своевременно полу-
чить необходимые сведения, у 
нас поистине сказочны: годо-
вой тираж газет —• 35 милли-
ардов вкземпляров, журналов 
— два с четвертью миллиарда; 
на каждую тысячу человек 
приходится 2 2 3 радиоприем-
ника и радиолы, 207 телеви-
зоров. Если бы только вти 
фантастические возможности 
мы умели полностью реалжяо-
»ать.„ 

» I 



— в странах социализма 

П О Р Т У Г А Л И Я: 
ВРЕМЯ БОЛЬШИХ ИСПЫТАНИЙ 

ф О К О Н Ч А Н И Е 
Н А Ч А Л О НА 9-м СТР. 

ангольской валюты на пор-
тугальские деньги. И тече-
ние трех дней один на са-
мых оживленных кварт.мои 
делового района столицы 
был блокирован пикетами 
беженцев и полицейскими 
патрулями, пытавшимися 
предотвратить стычки меж-
ду возвращенцами и раз-
гневанными Лиссабон нами. 
«Они требуют для себя при 
внлегий. которых не имеем 
мы, трудящиеся» — пти 
слова я слышал в толпе, на-
блюдавшей за суетливой 
возней и крикливыми воз-
званиями пикетчиков. Один 
на организаторов этой ак-
ции н зто время вешал в 
мегафон с балкона банка: 
«Мы готовы на крайние ме-
ры! Мы будем бороться! Мы 
требуем вернуть нам наши 
деньги! Нас поддерживают 
политические партии!» 

Да, действительно, бежен-
цев из Анголы активно стре-
мятся использовать в своих 
партийных целях и лидеры 
социалистов, и народно 
демократическая партия, и 
«социально - демократиче-
ский центр», и монархисты 
(п пестром калейдоскопе 
португальской политической 
жизни есть и «народно-
монархическая партия», все-
рьез, без тени улыбки при-

зывающая к реставрации 
монархии). Хотя ни одна ил 
них, даже обладая всей пол-
нотой государственной вла-
сти. не смогла бы удовлетво-
рить непомерные требова 
тп;я беженцев, тем не менее 
они пытаются спекулиро-
вать на положении вошра 
шепцев. обвиняя в их несча-
стьях Движение вооружен 
ных сил и правительство 
Васку Гонсалвнша. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
БЛОКАДА 

Еще одним негативным 
фактором, обостряющим по-
лон. енис я стране, является 
возрастающая активность 
капиталистических госу • 
дарств. пытающихся любы-
ми путями н методами ока-
пать воздействие на ход со-
бытий я Португалия. Нее 
более тугим становится по-
яс экономической блокады, 
которой Запад окружает 
португальскую революцию. 
Вот один из примеров* Во-
преки общепринятым тради-
циям, сложившимся в дело-
вом мире, бельгийский фи-
лиал монополии «Вестии-
гауз» потребовал предвари-
тельной оплаты всех заку-
пок, осуществляемы* в 
Бельгии португальскими 

предприятиями. Как сооб-
щается в последнем номере 
лиссабонского политическо-
го еженедельника «Вида 
Муидивл», ряд английских 
фирм, экспортирующих свою 
продукцию в Португалию, 
посетили недавно неизвест-
ные лица, которые «совето-
вали» английским дельцам 
перейти в сделках с порту-
гальскими фирмами на ана-
логичную сискжу предвари-
тельной оплаты. Не свиде-
тельствует ли это совпаде-
ние о наличии какого то 
международного центра, ко-
о р дини ру юще го организа-
цию экономической блока-
ды вокруг Португалии? 

Гуа.гтер Мораиш. один 
из членов рабочей комиссии 
стекольной фабрики « Мл-
н у л ь Иорейра 1'олдзо» в 
городе Марннья Граиди — 
главном центре португаль-
ской стекольной промыш-
ленности, сообщил мне 
недавно, что закупки капи-
талистическими странами 
португальской посуды и 
других изделий из стекла 
сократились в последнее 
время на 70—ЯО процен-
тов. В Бразилия открыто 
распространяется листовка 
некоего «португальского 
освободительного авангар-
да», призывающего к эко-
номическому бойкоту Пор-
тугалии, Авторы упрашива-

ют бразильцев не заклю-
чать сделок с португальски-
ми фирмами, не вкладывать 
деньги в португальские бан-
ки, не летать самолетами 
португальской компании 
ТАП. Словно откликаясь 
на :»тот призыв, бразиль-
ское правительство отказа-
лось заключить контракт с 
лиссабонским судострои-
тельным заводом в Лиспа-
во на строительство двух 
верфей в Внторни и Рио-де-
Жанейро. несмотря на то, 
что португальцы выиграли 
обмеленный Бразилией 
международный конкурс, я 
котором участвовали изве-
стнейшие с у дос троите л ышо 
фирмы Японии. Голландии, 
Швеции и ФРГ. Уменьша-
ют свои заказы на ремонт 
судов Португалии судовла-
дельцы Западной Германии 
и скандинавских стран. Под-
вергается организованно-
му и платному бойкоту на 
западных рынках порту-
гальское вино — один из 
важнейших продуктов на 
нионального экспорта. 

СПИНОЛА 
СЕДЛАЕТ КОНЯ 

Бурную деятельность раз-
вивает в последние дни Ан-
тон и V ди Снинола, явив-
шийся на прошлой неделе 

в Париж. Свое очередное 
европейское турне экс гене-
рал предпринял вслед за 
серией весьма шумных и 
хвастливых заявлений, в 
которых он пообещал «не 
позже конца августа воз-
вратиться в Лиссабон на бе-
лом коне, чтобы возглавить 
новое «правительство на-
ционального спасения». Ав-
густ уже прошел, н генерал 
решил, видимо, что пришло 
время взнуздать коня. Сме-
нив привычный монокль на 
темные очки и подрузнв на 
голову парик, Спннола при-
был в парижский отель 
«Шератон» под именем 
Антонно Рибейру. Этот де-
шевый опереточный маска-
рад никого не обманул: 
уже через несколько часов 
после вселении экс-генера-
ла вокруг «Шератона» по-
явились пикеты парижан с. 
лозунгами: «Спннола — 
фашист. Руки прочь от 
Португалии». 

Сняв черные очки, быв-
ший президент разразился 
интервью у микрофона ра-
диостанции «Европа'1», в 
котором, не страдая, види-
мо. от недостатка скромно-
сти и не обладая, увы, чув-
ство" релльнс "-и, сравнил 
себя с генералом де Голле.м. 
Он заявил, что видит свою 
историческую миссию в 
освобождении Португалии и 
г этой целью намерен акти-
визировать деятельность 
возглавляемого им так на-
зываемого «демократиче-
ского движения за осво-
бождение Португалии» 
(МДЛИ). О том, насколько 
«демократическим» оно яв-
ляется и как представляет 
себе «освобождение» своей 

страны, достаточно красно-
речиво свидетельствует тот 
факт, что одной из его опор 
является небезызвестная 
банда фашистов, именую-
щая себя ЭЛП — «Армия 
португальского освобожде-
ния». 

Но мнению лиссабонско-
го еженедельника «О Жор-
нал». Спннола пришел к 
выводу. что складываю-
щаяся в Португалии ситуа-
ция благоприятствует от-
крытому выступлению про-
тив революции. Парижский 
корреспондент еженедель-
ника сообщает, что «спино-
листы» начали открытую 
вербовку будущих «бойцов 
за освобождение» среди 
эмигрантов и беженцев из 
Анголы, За согласие войти 
в «интернациональные 
бригады» им обещают 
ежемесячный оклад в 12 
тысяч эскудо, что вдвое, а 
то и втрое превышает аира-
боАн; .лиссабонского рабо-
чего. Другой португальский 
еженедельник «Эспресу» 
пишет о том, что в отряды 
«спннолнстов» вербуются и 
иностранные наемники. 
Среди приспешников экс-
генерала и руководителей 
МДЛП называют офицеров 
из его ближайшего окруже-

ния и бывших деятелей фа-
шистской диктатуры. Та-
ких, как. например, быв-
ший казтановскнй министр 
Нота Диаш. 

Одна из главных ролей 
отводится Диашу ди Ли-
ма. занимавшему в недол-
гий период президентства 
Спннолы пост начальник.» 
его военной канцелярии. 
Этот ренегат н предатель 
показал свое истинное ли-

цо уже в первые дни и ча-
сы после свержения фа-
шизма. что было зафикси-
ровано в документальном 
фильме, который порту-
гальское телевидение пока-
зало в минувшее воскре-
сенье. В тот момент, когда 
тысячи лнссабонцев собра-
лись у стен форта Кашнас. 
требуя немедленного осво-
бождения содержащихся 
там политических заклю-
ченных, полковник, нервно 
теребя в руках списки ан-
тифашистов и пряча глаза 
от объектива кинокамеры, 
бормотал недовольно, раз-
драженно и растерянно: «А 
стоит ли освобождать сразу 
всех/ Может быть, не бу-
дем торопиться!..» 

Лихорадочная деятель-
ность «спннолнстов» тре-
бует средств. Их щедро да-
ви эмигрировавшие в Квро-
пу и Бразилию португаль-
ские банкиры н капиталис-
ты. видящие в генерале по-
следнюю надежду на вол-
вращение своих фабрик, за 
водов, земель и банков. 
Практическая подготовка 
интервенции уже началась: 
Португалию наводняют 
листовки о призывом «бить 
коммунистов» н с завере-
ниями о близости «часа 
освобождения». В страну 
ввозится издающаяся за 
рубежом газетка МДЛИ 
«Вирнато», в которой Пуб-
ликуются инструкции «спи 
нолнетам». В португаль-
ской печати уже распрост-
ранились слухи, что первый 
удар МДЛП должна нанес-
ти в ближайшие две-три не-
дели в района провинции 
/Члентежу. \ 

Итак, генерал искрение 

верит, что конь уже осед-
лан, осталось затянуть по-
туже подпруги и давать 
команду к атаке. Вопрос 
заключается вот в чем: не 
слишком ли он переоцени-
вает свои силы? Не слиш-
ком ли быстро забыл он 
плачевные уроки 11 марта: 
скандальный провал своей 
авантюрной вылазки, по-
стыдное бегство на укра-
денном вертолете и бурля-
щий гневом народ, сплотив-
ший свои ряды для отпора 
предателям родины и рево-
люции. 

« О » 
Об этих уроках недавне-

го прошлого невольно вспо-
минаешь сейчас, когда ви-
дишь. как враги внутри 
страны и за ее рубежами 
снова плетут свои интриги, 
снова пытаются поднять 
руку на чистые идеалы «ре-
волюции гвоздик». Да. ми-
нувшая неделя была неде-
лей больших испытаний 
для португальской револю-
ции. Но, очевидно, самый 
трудный экзамен еще впе-
реди. Хочется верить, что 
он будет выдержан. Хо-
четсп верить, что прав 
был /Козе Мануэль Теи-
гарннья, когда сказал: 
«Я думаю, что прогрессив-
ные силы страны, трудя-
щиеся, народ, располагают 
возможностями для того, 
чтобы гарантировать даль-
нейшее развитие нашей ре-
волюции». 

Игорь ФЕСУНЕНКО, 
собственный 

корреспондент С о в е т с к о ю 
телевидения и радио — 

специально 
ДЛЯ •Литературной г » 1 в т ы * 

ЛИССАБОН. 
(По телефону) 

• о ««Ш«ц 1971 г. ЛИТ1РАТУРИА»̂АИТ*_М«2? 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИЗНЬ 

В РЕДАКЦИИ газеты 
«Вашингтон пост» 
меня приняли на 

следующий же день после 
' разговора по телефону с от-
ветственным секретарем 
мистером Саймоном. 

Едва я переступил порог 
кабинета, где находились 
еще три члена редколле-
гии. как все они чуть ли не 
хором, перебивая друг дру-
га, заговорили о то.м. что. 
мол. Соединенные Штаты 
— ото «открытое общест-
во», и. поскольку их газета 
слепок с него, она тоже но-
сит «открытый.» характер, 
а советское общество явля-
ется «закрытым», н не слу-
чайно поэтому корреспон-
дента «Вашингтон пост» 
долго не принимали в ре-
дакции одной из москов-
ских газет. 

Так. несколько неожи-
данно, началась наша бесе-
да, имевшая также и не-
предвиденный конец. Пос-
ле вежливо-протокольных 
вопросов, касавшихся моей 
поездки по стране, хозяева 
предпочли вновь переки-
нуть тему разговора к про-
блеме «открытого и -за-
крытого» общества. Они 
напоминали команду хоро-
шо сыгравшихся игроков, 
легко, в одно касание пере-
дающих мяч друг друг\ и, 
как им казалось, непре-
рывно бьющих по воротам. 
Только численное превос-
ходство и наступательный 
порыв хозяев поля долго 
мешали гостю перехватить 
мяч. 

— Если американское 
общество является «откры-
тым». почему же тогда 
американцы получают так 
мало объективной инфор-
мации о Советской стране? 

Хозяева снова перевд I 
в атаку. Нет, - Вашинг-
тон пост», наие]КЧ5ой повто-
ряли ОНИ. всесторонне ин-
формирует читателей о со-
ветской действительности. 
Ей нет нужды менять свой 
подход к освещению жизни 
в СССР — зачем же на 
бекон мазать мае то? Аме-
риканцы гораздо полнее ос-
ведомлены о Советском 
Союзе, Ч"м советские люди 
об Америке . Гость, есте-
ственно. не согласился со 
своими оппонентами и. да-
бы вывести спор ил тупика, 
предложил Задать заранее 
согласованные вопросы слу-
чайным прохожим-вашинг-
тонцам. Как говорил одни 
из персонажей Шекспира: 

Не р е з н я м к р и н о м 
едимх языков 

Р е ш и т ь меж н а м и м о ж н о 
эту т я ж б у . . . 

В Джорджтауне 
Горький неизвестен 

Спустя несколько дней 
вдвоем с редактором газе-
ты «Вашингтон пост» по 
иностранному отдел-/ Ли 
Дсскейзом мы отправились 
в Джорджтаунскпн универ-
ситет. расположенной поч-
ти п самом центре Вашинг-

тона, Была перемена, и сту-
денты раздетые перебега.,и 
на здания в здание. Мы до-
говорились, что Лескейз бу-
дет брать интервью, не 
спрашивая у студентов ни 
имен, ни фамилий. Чаще 
всего в США так и принято. 
Подошли к первой же шед-
шей нам навстречу девуш-
К', включили диктофоны. 
Ли Лескейз представился и 
стал задавать самые не-
сложные вопросы о различ-
ных сторонах жизни Совет-
ского гос,\ дарства. Собесед-
ница отвечала быстро и при 
этом была несколько скон-
фужена тем. что не может 
сказать представителю изве-
стной газеты ничего, кроме 
«не знаю». 

— Сколько союзных рес-
публик входит в состав 
СССР? Как называется со-
ветский парламент? 

— Не знаю. 
— Слышали ли вы о та-

ких городах, как Киев. Ба-
ку, Ташкент, где примерно 
они расположены? 

— Не. слышала. 
Назовите четырех со-

ветских писателей. 
— Не знаю ни одного. 
— Какие вы знаете на-

роды, проживающие в 
СССР? 

— Не знаю ни одного. 
— Какие советские ки-

нофильмы вы видели? 
—• Не видела ни одного. 
— О каких событиях 

внутренней жизни в СССР 
в социальной, экономиче-
ской, политической, куль-
турной сфере вы слышали 
или читали в последние го-
ды? 

— Не помню ничего. 
Итак, знания этой юной 

американки о нашей стране 
составляли ноль целых 
ноль десятых. Ли Лескейз 
в ы г л я дел обес к у ражен иы м. 

Навстречу нам степенно 
шагал высокий юноша. 
Представившись аспиран-
том международного фа-
культета. он на первые два 
вопроса ответил без запин-
ки. и едва уловимая улыб-
ка подчеркнула его уверен-
ность в том. что господам 
журналистам навряд ли 
удастся поставит^ его в ту-
пик. 

— Советские республи-
ки? 

— Украина, Россия. Бе-
лоруссия. Ташкент (?!). 

— Парламент' 
— Верховный Совет. 
Он правильно указал 

местоположение трех горо-
дов. А вот со знанием наци-
онального состава населе-
ния в СССР у будущего 
дипломата дела обстояли 
несколько похуже. 

— Казахи живут в Таш-
кенте. монголы в Сибири, 
украинцы на Украине, есть 
еще латыши, эстонцы, фин-
ские группы, русские — в 
центре, а Москве, 

Эти ответы приободрили 
интервьюера, правда, нена-
долго, лишь до тех пор, по-
ка вопросы не вышли за 
рамки у ч е т ы » программ 
аспиранта. Но вот Ли Лер-

ке отличались разнообрази-
ем: Лев Толстой. Достоев-
ский. Ли Лескейзу прихо-
дилось вновь и вновь по-
вторять. что это классики 
русской литературы, а он 
спрашивает о советских пи-
сателях. Но его усилия не 
были вознаграждены; ни-
кто из опрошенных студен-
тов никогда не читал ни 
одного художественного 
произведения, созданного в 
СССР. 

Невероятно? Неправдопо-
добно'.
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 Можно употребить 
и более сильные слова. Тем 
более что речь идет не об 
обитателях захолустья, а о 
столичных студентах. 

«А есть ли в России 
театры?» 

Сегодня я возвращаюсь 
и этому эпизоду потому, 
что проблема, затронутая 
в редакции «Вашингтон 
пост», — если очистить ее 
от пропагандистских кли-
ше, которых в рассуждени-
ях моих оппонентов было 
предостаточно, — не только 
не потеряла актуальность, 
но стала еще более злобо-
дневной. Дальнейшее раз-
витие процесса разрядки, ее 
материализация требуют ук-
репления взаимного дове-
рия н понимания между на-
родами. Этим целям при-
званы служить и обмен ин-
формацией. и расширение 
контактов в области куль-

верентета в городе Эль 
Пасо меня пригласили по-
беседовать о местных сту-
денческих проблемах. Но 
р. >говор принял другой 
Йборот Руководитель цент-
ра ;>Д УНЯИИГТОН/ подгото-
вил более,двадцати допро-
сов о Советском Союзе и 
попросил ответить на них 
по университетскому радио. 

Вопросы, обычно зада-
ваемые американцами, крас-
норечива Свидетельствуют, 
сколь топко сито, сквозь 
которое просеиваются по-
ступающие гс ним сведении 
о нашей стропе. Первое 
время не перестаешь удив-
ляться тему, как мало они 
информированы. Потом на-
чинаешь удивляться не 
столько тому, что они ниче-
го или почти ничего не зна-
! „

г
 —

 к
 этому волей нево-

лей уже привыкаешь. — 
сколько тому, что иной раз 
собеседники все же обнару-
живают хоть крупицы зна-
ния. После почти шестиме-
сячной поездки по стране 
ответы студентов Джордж-
таунекого университета не 
показались мне необычны-
ми и удивительными Я 
был к ним уже готов. При-
мерно такие же ответы мне 
приходилось слышать в 
Ныо-Порке, Чикаго, Ат-
ланте, Остине и других 
городах. Здесь, даже в сту-
денческих кампусах, можно 
услышать и такие вопросы, 
которые не сразу возьмешь 
в толк. Мой сосед по уии-

Союза?» — спросил я и в 
свою очередь тоже вклю-
чил диктофон. «На каждым 
советским следят пять крас-
ногвардейцев», — последо-
вал ответ. 

У подобных стереотипов 
— длинная биография. Окн 
родились ие сегодня и ие 
вчера. С первых дней Ок-
тября противники социализ-
ма развернули идеологиче-
ское наступление против 
Советского государства. П 
эта кампания клеветы не 
прекращалась ни на одни 
день. На стеллажах биб-
лиотеки Техасского универ-
ситета в Остине мне попа-
лась книга Мориса Камин-
ского «Фальсификаторы». 
Это своеобразный обвини-
тельный акт по делу 
о злонамеренном искаже-
нии и извращении выска-
зываний классиков мар-
ксизма-ленинизма. совет-
ских партийных и государ-
ственных деятелей, внут-
ренней и внешней полити-
ки СССР. Фигурально го-
вора. на скамье подсуди-
мых оказались сотни аме-
риканских газет и журна-
лов. ученых мужей и поли-
тических деятелей. 

Хотя приводимые факты 
отстоят от наших дней на 
годы и даже десятилетия, 
они и сегодня представля-
ют интерес: идеологические 
диверсии продолжаются, и 
рано еще их списывать в 
архив. Одна из главных за-
дач антисоветских прово-

ских отношений, адвокаты 
'.холодной войны» вытаски-
вают на свет божий фаль-
шивки, казалось бы, давно 
приказавшие долго жить. 
Еще в 1933 году на страни-
цах официального издания 
конгресса США «Кон-
грэшнл рекорд» было опу-
бликовано выступление се-
натора А. Робинсона, до 
краев полное помышлений 
об « исчезновении семьи» в 
СССР, о «детях, которых 
отнимают от родителей», и 
т. д. Эти домыслы, под-
крепленные для солидности 
сфабрикованными «выска-
зываниями» Ленина и Лу-
начарского, имели цель 
помешать дипломатическо-
му признанию СССР Со-
единенными Штатами. Бо-
лее трех десятилетий спус-
тя клевета сенатора Робин-
сона вновь пошла гулять по 
страницам «Нэшил кро-
нн::л», «Лайф лайнс», 
«Сайта Ана реджнетер» и 
других правых изданий. В 
сущности, и цель осталась 
прежней — внушать а,м( ри-
капцам недоверие, враж-
дебное отношение к нашей 
стране. 

Надо ли на бекон 
мазать масло? 

На разрядку междуна-
родной напряженности про-
фессиональные пропаганди-
сты-антисоветчикн ответили 
новой волной активности. 

Одни из них — из числа 
ультраправых — ведут ата-
ку на Политику мирного со 
существования, что называ-
ется, в лоб. с открытым за-
бралом и не выбирая выра-
жений. Другие на словах за 
разрядку, за мирное сосу-
ществование. но фактиче-
ски стремятся ее подорвать. 
Рассчитывая вернуться к 
политике времен «холодной 
войны», они проявляют от-
крытую врзждебность в от-
ношении СССР, других 
стран социализма. 

Опасны и те, и другие. 
Но у вторы?:, пожалуй, боль-
ше возможностей, шире ау-
дитория. Приспосабливаясь 
к новой обстановке в мире, 
они постоянно обновляют и 
арсенал своих методов и 
приемов, действуют дипло-
матичнее, тоньше, когда это 
нужно, соблюдают види-
мость объективности. Не-
многие из них сегодня рис-
куют приписывать класси-
кам марксизма-ленинизма 
фальшивые цитаты или со-
общать о «националвзаци.. 
детей* в СССР. Иод акком-
панемент 'слезливых причи-
таний на тему о «защите 
демократии» они затевают 
шумиху о будто бы сущест-
вующем «ущемлении» граж-
данских прав в СССР, 
призывают добиваться по-
литических уступок в ка-
честве платы за «согла-
сие» Запада на принцип 
мирного сосуществования. 
Все усилия по-прежнему 
направляются на то, чтобы 
изолировать американский 
народ от правдивой инфор-
мации о Советском Союзе. 
В результате американцы, 
как правило, знают несрав-
ненно меньше о нашей стра-
не. нежели советские люди 
о Соединенных Штатах. 

Возьмем, например, ху-
дожественную литературу. 
Знакомство с ней неоцени-
мо для познания духовной 
жизни любой страны, ее 
идеалов и морали. За 19-15 
— 1!)(!8 гг.. по моим под-
счетам, в нашей стране 
только на русском язы-
ка были опубликованы 
произведения около 300 
американских писателей 
различных литературных 
направлений и политиче-
ских взглядов (Специали-
сты библиографы. возмож-
но, внесут коррективы 
в эти данные в сторону 
увеличения.) Следует та.(-
же помнить об огромных 
тиражах, которыми они из-
давались. 

Для сравнения сошлюсь 
на такие, популярные в 
США ежемесячные лите-
ратурно художественные II 
общественно - политиче-
ские журналы, как «Атлан-
тнк» и «Харперс». Пи в од-
ном из номеров — ну хотя 
бы за прошлый год — Н1
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удастся обнаружить пере-
вод ни одного романа, рас-
сказа, пьесы или стихотво-
рения, изданных в СССР. 
Та же картина в,литератур-
ном журнале «Сыоэни 
реныо». 

Вернемся. однако, к 

«Вашингтон пост». Каждый 
номер газеты занимает 
страниц сто. и нет возмож-
ности проштудировать ее 
годовые комплекты. Я вни-
мательно просмотрел наи-
более' читаемые воскрес-
ные номера за два месяца, 
предшествовавшие беседам 
со студентами ДЖорджтаун-
ского университета. Всего 
за это время было опубли-
ковано 13 статей, заметок, 
корреспонденции о внутрен-
ней жнзнн СССР объемом 
около 1 300 строк. Но о 
чем сообщала газета своим 
читателям? Две статьи — 
о советской экономике и 
содержании школьных 
учебников — внушают чи-
тателям мысль о неискрен-
ности заявлений Советско-
го Союза относительно раз-
рядки. Остальное — это 
материалы о все том же 
«ущемлении гражданских 
прав». 

Только в одном номере 
удалось разыскать сообще-
ние агентства ЮПИ об уч-
реждении новых правитель-
ственных наград за труДо-
вые отличия. Факт этот да-
вал прекрасный повод рас-
сказать о положении тру-
дящихся в Советском госу-
дарстве, но газета ограни-
чилась информацией... в 17 
строк. Страницы «Вашинг-
тон пост» невольно напоми-
нают ответы вашингтонских 
студентов. Давая искажен-
ную. тенденциозную, край-
не одностороннюю картину 
жнзнн страны социализма, 
нельзя претендовать нп 
объективность. Лишая аме-
риканский народ правдивой 
информации о СССР, газе-
та в то же время объявля-
ет Соединенные Штаты... 
«открытым обществом», 
но. по сути дела, держит 
читателей на голодном пан-
ке. Куда уж там до бекона, 
да еше смазанного маслом... 

Между желанием широ-
ких масс американцев по-
лучать достоверную инфор-
мацию о нашей стране н 
возможностью его реализо-
вать до сих пор сохраняет-
ся. как говорят в Америке, 
«гэп». то есть разрыв, про-
пасть. Развивающееся сей-
час между Советским Сою-
зом и США сотрудничест-
во в области науки, культу-
ры. спорта и в других сфе-
рах. несомненно, поможет 
миллионам американцев уз-
навать правду о нашем го-
сударстве. В их сознании 
уже стираются некоторые 
стереотипы. Но средств,! 
массовой информации, из-
дательства, школы, уни-
верситеты — все олн в дол-
гу перед американским на-
родом. В этей связи боль-
шое значение имеет недав-
но закончившееся Совеща-
ние по безопасности н со-
трудничеству в Европе, в 
результате которого созда-
ны реальные перспективы 
для существенного расши-
рения сотрудничества в об-
ласти культуры, образова-
ния, информации и контак-
тов между людьми. 

ж • 

О С К О Л К И 
И. Г Е Е В С К И Й , 
кандидат исторических наум 

СПОР О СВОБОДЕ ИНФОРМАЦИИ ВОЗ-

НИК В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ВАШИНГТОН 

ПОСТ.. И БЫЛ ПРОДОЛЖЕН В ДЖОРДЖ-

ТАУНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ. ЧТО ПОКА-

ЗАЛ ОН» 

КРИВОГО 
З Е Р К А Л А 

/V.' 

9 сентября — националь-
ный праздник болгарского 
народа —- День свободы 
31-я годовщина социали-
стической революции в 
Болгарии 

СОФИЯ. Памчтник Советской Ар-
ми и 
» На улицах столицы 

К03Л0ДУП. группа студентов на 
строительстве томной элсктростан• 
иии , 

ВАРНА. Строительство нового суд-
на на заводе имени I с оргия Димит• 
рова 
Фото Г. КОЛОСОВА. М. Т Р А Х М А Н А , 

Л. А Н Т О Н О В А , Б Т А - А П Н 

нейа спрашивает о совет-
ских писателях. 

«Лев Толстой», — следу-
ет уверенный ответ. Лес-
кейз деликатно напомина-
ет. что Лев Толстой жил в 
XIX — начале XX века, а 
вопрос касается советских 
писателей. Собеседник за-
думывается и разводит ру-
ками — кроме Толстого, он 
никого ие знает. Ничего не 
ответил он и на другие во-
пресы. 

На всех опрошенных сту-
дентов никто ие назвал ни 
одного советского кино-
фильма (один студент упо-
мянул 'Войну и мир»: ко 
оказалось, что он видел 
фильм американского про-
изводства). После вопроса о 
советских писателях обыч-
но следовала та же сцена, 
что и с аспирантом. Ответы 

кадий п диверсий — как 
была, так и остается неиз-
менной по сей день — от-
равлять международную ат-
мосферу. Например, при 
обсуждении в конгрессе 
США договора о частич-
ном запрещении испытаний 
ядерного оружия н совет-
ско-американской консуль-
ской конвенции противники 
ратификации этих докумен-
тов ссылались на «цитату» 
Ленина, в которой основа-
тель Советского государст-
ва якобы призывал к на-
рушению межгосударствен-
ных договоров. Эту грубую 
фальшивку широко исполь-
зовали и тогдашний глава 
ФБР Эдгар Гувер, и «Об-
щество Джона Варна», и 
некоторые сенаторы. 

Стремясь сорвать улуч-
шение советскоамсрнкан-

туры, науки п т. д., и озна-
комление с различными ас-
пектами жизни народов 
разных стран. Известно, 
однако, что средства ин-
формации могут служить 
не только целям мира и 
доверия. Они могут разно-
сить отраву разни между 
народами, сеять подозри-
тельность и вражду. При-
зывая к «свободному обме-
ну идеями», кое-кто в США 
хотел бы добиться права 
пропагандировать идеи, 
враждебные добрососед-
ским отношениям между 
народами. 

Каждому, кто бывал в 
Соединенных Штатах, при-
ходилось сталкиваться с 
интересом американцев бук-
вально ко всем сторонам 
жизни нашей страны. В 
радиоцентр Техасского уни-

верситетскому общежитию 
в Остине Уокер Арэиеон, 
долговязый аспирант-юрист, 
как-то спросил: «А какой 
сейчас в СССР год?» Я, от-
кровенно сказать. Заморгал. 
После расспросов выясни-
лось — Уокер имел в виду, 
какого летосчисления при 
держнваются в нашей стра-
не В другой раз он поин-
тересовался: «А есть ли в 
России театры?». Это 
плоды отсутствия информа-
ции. Но приходится сталки-
ваться и с плодами дезии 
формации. Студентка Не-
вадского университета Нам 
Пауэре часа два расспра-
шивала меня о нашей стра-
не с включенным магнито-
фоном. чтобы «ничего не 
забыть». «Ну, а какой же у 
вас был «нмедж» (образ, 
представление) Советского 

<' * > 
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КАРАНФИАОВ ВТОРАЯ, СОФИЙСКАЯ 

Главный редактор га-
зеты «ГЛитературам 
фронт», органа Союза 
писателей Болгарии, 
Ефрем Каранфилов рас-
сказывает о предстоя-
щем совещании редак-
торов литературных га-
зет социалистических 
стран. 

ВО ВТОРОП полови-
не сентября глав-
ные редакторы ли-

тературных газет социали-
стических стран соберутся 
в Софии, чтобы рассказать 
о том новом, что произошло 
в развитии братских лите-
ратур за истекший год. 

Встреча в Москве, наше 
совместное путешествие по 
Белоруссии оставили неиз-
гладимые воспоминания, 
по это было только нача-
лом. «Нет сомнения, что 
первое совещание руково-
дителей литературных га-
зет социалистических стран, 

сказал первый секре-
тарь правлении Союза пи 
сателей СССР Георгии 

Марков. — открывает но-
вую страницу в содружест-
ве литератур стран социа-
лизма...» Так считают все 
участники встречи. Ежи 
Путрамент, например, в 
своем инте[.мыо «Литера-
турной газете» перед пер-
вой московской встречей 
заявил: «Встреча главных 
редакторов литературных 
изданий социалистических 
стран окажет благотворное 
влияние на укрепление на-
шего сотрудничества, помо-
жет сообща найти новые 
формы единства социали-
стических литератур...». 

Успех первого совещания 
главных редакторов — луч-
шее доказательство того. 

В РАЗЛИЧНЫХ стра-
нах новый роман 
Джона . 1е Карре 

называется по-разному. В 
Англии — «Лудильщик, 
портной, солдат, шпион», 
в ФРГ — «Лима, король, 
туз. шпион». а во Фран-
ции — просто «Крот». Есть 
ли ключ к зашифрован-
ному заглавию книги? Да, 
есть. Оксфордский сло-
варь детских прибауток по-
ясняет: «Лудильщик, порт-
ной. солдат, моряк, богач, 
нищий, вор» — стишок-га-
данье. Дети произносят эти 
слова, перебирая вишне-
вые косточки, пуговицы, 
лепестки маргаритки или 
семечки травы тимофеев-
ки. Каждому англичанину 
знакомо это рифмованное 
перечисление едва ли не с 
младенчества. В ФРГ. где 
оно ничего не говорит серд-
цу читателя, название, ви-
димо, в коммерческих це-
лях. переиначено на кар-
тежный лад. Французы по-
дошли ближе к делу. 

Итак, Крот. Таким псев-
донимом окрещен в романе 
не обнаруженный еще 
«агент Москвы» — двой-
ник. проникший в ареопаг 
английской разведки, в ее 
руководящую пятерку, и 
тайно проваливающий мно-
гие ее операции. К этой 
догадке привела цепочка 
косвенных сведений. Рас-
крыть Крота поручено «в 
одиночку» офицеру раз-
ведки Джорджу Смайлн. 
Вот. собственно, и весь сю-
жетный стержень романа, 
вполне стандартный для 
«шпионской литературы» 
Запада. И если бы дело 
ограничивалось примитив-
но детективной впзью с 
той или иной долей рос-
кошной фантастики, как 
это происходит, скажем, в 
романах Яна Флеминга о 
Джеймсе Бонде, можно 
было бы легко пройти ми-
мо «Крота» и не оглянув-
шись. Но Джои Ле Карре 
— не Флеминг. Он умен, 
талантлив, однако же И 
преисполнен умыслов. 

Этот Смайлн. низко[ЙР-
лый, лысеющий толстяк в 
выпуклых очках, — давний 
любимец автора,. Он дей-
ствовал и в его предыду-
щих романах — «Зеркаль-
ная война» н «Шпион, при-
шедший с холода». Смайлн 
— верный служитель «Сер-
куса» (по-английски «сер-
кус» — кольцо, круг, а в 
переносном значении — 
цирк, арена). Именно «цир-
ком» и называют н про-
сторечье лондонскую штаб 
квартиру секретной с л у а; 
бы, где перевернуты и 
висят нннз головой че-
ловеческие понятия о 
добре и зле. Ле Кар-
ре вводит читателя в мир 
жестокости и двуличия, 
предательства и террора, 
населенный хищными и 
коварными людьми. И лишь 
С'майли, из значительных 
героев романа, пожалуй, 
один он. близок автору, 
этот «истинный прототип 
мягкотелого западного ли-
берала». 

Л в этой самохаракте-
ристике героя как раз и 
скрывается одни из умыс-
лов автора. Ле Карре монет 
представить его как бы па-
рящим «над схваткой», но 
вместе с тем и стихийным 
хранителем ценностей в 
«подлинно английском ду-
хе». Но этот общеостров-
ной дух. как н множество 
других обозначений п «Кро 
те»,—всего лишь псевдо-
ним чего-то другого... 

Чего? Мы вернемся к от-
вету на этот вопрос, а пока 
хотим сказать о литера 
турном даровании автора. 
Оно несомненно. На пер-
вый взгляд хаотичная, ком-
позиция романа тем не ме 
нее властно управляет дни 
женнем событий. Ле Карре 
знает своих персонажей и 
создал галерею представи-
телей * различных слоев 
английского общества. Его 
критика «истэблишмента» 
язвительна и точно реали-
зуется в достоверных ха-
рактерах деятелей англий-
ской государственной ма-
шины. хотя, по существу., 
не выходит за рамки тради-
ционного осмеяния «своих» 
и не мешает принимать 
главное в ее устройстве. 
Особенно удаются автору 
портреты деятелей отече 
ственной дипломатической 
и разведывательной служб. 
Он и сам подвизался на 
•тих поприщах, правда, в 
небольших должностях, и 
от составления ведомствен-
ных отчетов перешел к пси-
хологическому роману. От 

талкнвающие фигуры боль-
шинства «пожилых мальчи-
ков» из «цирка» изображе-
ны им отчетливо и твердо, 

В его романах нет жи 
воинси цвета. «Жаль, что 
нет таланта писать краска 
ми», — говорит некто 
Фнлдннг в романе «Убий-
ство по-джентльменски » 

г.) У Ле Карре то 
же отсутствует такой та-
лант. Зато он искусно пла 
деет диалогом, отчасти и 
переусложненным. Разбав-
ляя его, он «от автора» 
кропит беседу действую-
щих лиц уксусом саркасти-
ческих пояснений, как бы 
следя за движением реп-
лик. растолковывая инто-
нацию фраз, их истинное 
значение. Ну. вот хотя бы 
в том же «Убийстве по-
джентльменски»: «О пре-
подавателях говорил он с 
едкой насмешкой: и о вос-
питанниках с сочувствием, 
если не с пониманием, и об 
искусствах — с пылом и с 
театральной растерянно-
стью одинокого ценителя 
среди невежд». Или так: 
«Милая миссис Роуд, — про-
изнесла Шсйн Хект отвле-
ченно рассеянным голосом, 
приберегаемым для самых 
ядовитых шпилек». Репли-
ка выступает не одна, а со 
свитой слов, поясняющих 
ее происхождение. лад, 
строй, тон. Диалог и внут-
ренние монологи — стихия 
Ле Карре. Оии ветвятся, 
смещаются во времени, на-
долго останавливают дей-
ствие, и в этом смысле ав-
тору не хватает чистоты 
сюжетного развития при 
неутрачнваечой глубине, 
какой обладает, скажем, 
Грэхем Грин. Но Ле Кар-
ре и не жаждет фабульных 
головоломок. Он весь в до 
крайности запутанном 
«брожении ума и чувств». 

Прерву себя для справ-
ки: советский читатель зна-
ет Ле Карре главным обра-
зом но роману «В одном 
маленьком немецком город-
ке» (НМЗЙ г.). напечатан-
ному «Иностранной литера-
турой», Роман у нас по-
нравился Он обладал все-
ми чертами стилистики, 
присущей автору, и острие 
его вонзалось в западно-
германский неофашизм. Те-
перь перед нами нечто со-
всем другое ... 

Мы узнаем персонажей 
романа в дни смятения 
«цирка». Умер его старый 
шеф «Контроль» Перед 
тем потерпела фиаско заду-
манная им крупная разве-
дывательная операция. 
Один за другим привали-
вались опытные агенты. На-
чалась полоса увольнений, 
разжалований. Спасти по-
ложение призван «отстан 
ник» Смайлн. Его негласно 
приглашают на «самый 
верх» и дают наисекрет-
нейшее поручение, о кото-
ром не может знать никто 
из пятерки — подозре 
вается каждый из них. В 
конспиративном уединении 
Смайли начинает изнутри 
«просвечивать» «цирк», 
словно потайной фонарь, 
бросающий свет па углы 
темного, .захламленного га-
рая. где совершено злодея 
ние. Бегающий из стораны 
в сторону узкий луч вы-
хватывает копошащиеся во 
мраке химеры — тщесла-
вие, трусость, вожделение, 
низменность, корыстолюбие. 

В замкнутом кругу аре-
ны идет стоаншоватый цир-
ковой парад деятелей ан-
глийской разведки. Испол-
няя «трюки», они пытают 
ся застраховать себя лон-
жей надежды, но в разъела 
ющей атмосфере подозре-
ний и предательства лопает-
ся непрочный канат, и они 
падают, разбиваясь... Все 
они истерзаны неврастени 
ческнмн комплексами, все 
эгоцентрнхн, или кафкиан-
скне бесы, неизвестно отку-
да пришедшие и непонятно 
куда идущие. Они способ-
ны на любую грязную ра-
бот\

т

 и делают ее с бесстыд-
ством людей, у которых 
вместо сердца — кусок 
льда, а в голове — лишь 
паутина безжалостных про-
вокаций. И только Смайлн. 
тихий, невозмутимый Смай-
лн, казалось бы. вносит н 
это царство скорпионов доб-
родушие. хладнокровный 
анализ и даже сентимен 
тальность. 

Увы, в его «охоте на 
Крота» все этн свойства 
лишь названы автором, же-
лающим сконструировать 
«мягкотелого западного ли-
берала». чтобы украсить им 
мрачный мир «пирка». Но 
мы уже давно поняли, ка-

ким хладнокровно жесто-
ким (например, и «Зеркаль-
ной войне») или цинично 
рас чет л и во по дс та вляющнм 
ножку своему же агенту 
(в «Шпионе, пришедшем с 
холода») может быть Смай-
лн. В новом романе он не 
выдерживает моральной по-
клажи. которой нагрузил 
его автор. Его «мягкоте-
лость и либерализм» искус-
ственны. Он — плоть от 
плоти «цирка» со всей за-
кулисной грязыо этого уч-
реждения. Он ни во что не 
верит, кроме как в свою 
профессию и в состязание 
с тем. кто объявлен протнз 
инком. 

Ле Карре хотел бы облз-
городить Смайлн. но персо-
наж не всегда повинуется 
автору. Такое случается и 
литературе. Смайлн двоит-
ся, троится, и читатель то 
и дело получает доказа-

что действительно открыта 
новая страница в нашей ли-
тературной дружбе. 

Главные редакторы со-
бираются вновь, чтобы про-
должить так успешно нача-
тую и Москве работу, на 
сей раз в столице НРБ. 

Что мы ждем от софий 
ской встречи? Прежде все-
го мы продолжим личное 
общение, которое не только 
приятно, но и полезно: ведь 
мы услышим ценную ин-
формацию о братских лите-
ратурах Все члены делега-
ции О У Д А Т иметь возмож-
ность ознакомиться с жиз 
ныо нашего народа и нашей 
страны. А для того чтобы 
хорошо знать литературу. 

— «прибыль», «рентабель-
ность». 

С удивительным приле-
жанием наши идеологиче-
ские антиподы стремятся в 
любом споре вывести из 
его орбиты малейшее упо-
минание о таком признаке 
капитализма, как. выража-
ясь научным языком, про-
тиворечие между характе 
ром общественного труда и 
характером частного при-
своения. Взрослые люди 
играют в прятки. 

Советская разведка слу-
жит социально экономиче-
ской структуре, диамет-
рально противоположной 
капитализму, н это напол-
няет ее работу особым 
смыслом. Она защищает де-
ло Ленина и трудящихся 
всего мира. Какая уж тут 
«зеркальная война»! Ле 
Карре не может не пони-
мать этой азбучной истины. 

как известно, необходимо 
знать страну. Во время мос-
ковской встречи мы побы-
вали в Белоруссии, как раз 
в преддверии ЗО-летия Вели-
кой Победы над фашизмом. 
Увиденное нами помогло 
глубже понять героизм со-
ветских людей. 

Болгария готовится сей 
час к XI съезду БКП. 20-ле-
тню исторического апрель-
ского пленума ЦК БКП и 
100 ютию крупнейшего на-
ционального восстания про-
тив чужеземного ига. Уча-
стники софийской встречи, 
надеюсь, почувствуют связь 
между прошлым и совре-
менностью Болгарии. 

Затем последует совмест-
ное обсуждение проблем, 
связанных с нашей редак-
торской работой. Ежегод-
ные встречи помогут уста-
новить определенный ритм, 
мобилизуют наши силы. 
Мы будем обмениваться 
опытом, искать новые спо-
собы сближения дружеских 
литератур и новые средства 
для еще более успешного 
разрешения всех тех боль-
ших и ответственных задач, 
которые стоят перед наши-
ми изданиями. 

На этом совещании мы 
обсудим, как выполнялись 
мероприятия, запланирован-
ные на первой встрече, и в 
частности совместная а к-
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тельства того, как непри-
вычно прожженному раз-
ведчику. мастеру беззастен-
чивых провокаций нести су-
нутый ему в руки автором 
крест, я бы сказал, тяжкий 
крест невиновности. 

Смайлн дружит с быв-
шей «королевой научного 
сыска» мисс Конин Сакс. 
Она. так же как и он. уже 
вышла на пенсию, эта се-
дая неряшливая дама в ко-
ричневой кофте н брюках. 
Когда «королеву» отправля-
ли на пенсию, ей сказали: 
«Вы совсем потеряли чув-
ство реальности, самое вре-
мя для вас вернуться в ре-
альный мир». И она отве-
тила: «Я ненавижу реаль-
ный мир Я люблю только 
«цирк» и моих мальчи-
кпн». Смайлн одни из этих 
«пожилых мальчиков», и 
Конки Сакс — это явству-
ет нз всего хода романа — 
сформулировала их общее 
кредо. 

Несколько лет назад 
Джон Ле Карре. обидев-
шись на «Литературную га-
зету» за критический от-
зыв о двух его романах, на-
пророчил нашей «литературе 
в письме, адресованном ре-
дакции. появление совет-
ских «сверхчеловеков» п 
сусально позолоченный ге-
роизм. Он так и утверждал: 
«Поверьте мне, почва под-
готовлена, русский Джеймс 
Бонд уже в пути». 

Однажды я уже писал об 
этом, а здесь уместно по 
вторить: прогноз оказался 
ошибочным. Все та к и за 
рубежом, несмотря на обн 
лне «советологов», очень 
нчохо знают нашу жизнь, 
природу ее институтов, в 
том числе и разведки. Фан-
тасмагория бондианы. про-
пагандирующая мастером 
превращения «холодной 
войны» в горячую, чужда 
представлениям наших лю-
дей о героях советской раз-
ведки. истинных борцах за 
мир, Зорге. Филбн. Абель 
и их товарищи — идейные 
люди, марксисты ленинцы, 
глубоко понимающие суть 
общественного процесса и 
его революционную право-
ту. Что говорить о Джеймсе 
Бонде, если актер, играв-
ший его с отвращением, рас-
стался с этой ролью и умо-
ляет не напоминать ему 
о ней. В романе «Зеркаль-
ная война» Джон Ле Карре 
утверждает, что все раз-
ведки одним «миром маза 
ны», отсюда и мысль, дав-
шая название роману. — 
зеркальность действий Зтв 
проповедь некоей духовной 
конвергенции оставляет, ко-
нечно, в стороне такой «пу-
стяк», как идейная цель 
борьбы двух миров, н наио 
минает уже не раз осмеян-
ные выкладки буржуазных 
экономистов, лицемерно 
ищущих сходство между 
капитализмом и социализ-
мом в общей терминологии 
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но предлагает в своем пись-
ме универсальную форму-
лу: «Профессиональные во-
ниы «холодной войны» не 
имеют идеологической ба-
зы... Источник их энергии 
— это ие борьба идей, а 
нх собственные изолирован-
ные представления». 

Ле Карре и посулил нам 
Джеймса Бонда, исходя нз 
этой своей «уравнитель-
ной» формулы. Трудно од-
нако. представить себе в 
советском романе такого 
героя объектом восхище-
ния. а не обличения. 

Сказать по совести. 
Джеймс Бонд вполне зна 
комая фигура. Конечно же. 
он неудержимо напоминает 
дореволюционного Козьму 
Крючкова. «Тот же запах, 
те же цели н такой же 
цвет». — как поется в ста-
ром куплете. Кумир цар-
ской топорной пропаганды 
и «титан* бульварной ли-
тературы, или «масс-куль-
туры». как теперь модно на 
Западе называть этот сорт, 
сблизились во времени и 
пространстве. Одни — с 
двенадцатью померанскими 
гренадерами на пике, дру-
гой — весь в броне элект-
ронных приборов, выходя-
щий сухим и невредимым 
даже нз кипятка. 

Конечно. Смайлн не 
Джеймс Бонд. Этот туч-
ный. небрежно одетый гос-
подин не прыгает из окна 
горящего особняка. Скры-
тая пружина ие катапуль-
тирует его на двадцать мет-
ров вверх нз мчащегося в 
бездну автомобиля. Ему. 
связанному, ие грозит 
стальная пила, нависшая 
над шеей и готовая ее пере-
пилить по автоматическо-
му сигналу. Смайлн — 
аналитик. Он раскладывает 
психологические пасьянсы, 
ужасается нравам, господ 
сгвующим в «цирке», но 
при случае сам объегорива-
ет сослуживцев. Он тоже 
кого то напоминает. Кого 
же? Скорее всего—персона-
жа из анекдота, в котором 
некто, посетив «приют гре-
ха» н узиая в одной из его 
обитательниц дочь старого 
друга, остался, однако же, 
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анахронизмом. Нет. она и 
ей подобное не исчезли с 
прилавков книжных мага-
зинов и экранов, по выка-
тить эту околесицу на до-
рогу бестселлеров уже не 
удается так легко. 

Умный Ле Карре ирони-
зирует нал продукцией 
Флеминга, хотя в «Шпио-
не. пришедшем с холода» 
отличается от него главным 
образом затейливыми узо-
рами психоанализа, выши-
ваемого все на той же гру-
бой канве антисоветизма.А 
перемена в международном 
климате потребовала не 
только тонкости стиля, нон 
изощрения сути. И вот у ке 
в «Зеркальной войне» объ-
явилась. как я уже гово-
рил. теория «одного ряда». 
Поразительно, с какой синх-
ронностью эта апелляция к 
«однотипному профессиона-
лизму». эта проповедь деи 
деологнзацни совпала с про-
возглашенной реакцией За-
пада политикой «наведе-
ния мостов». По тем мо-
стам хотели наладить про-
езд в одну сторону и. меж-
ду прочим, в суматохе дви-
жения прикрыть подрывное 
проникновение буржуазных 
разведок. 

Вот как оборачивается 
дело с «Зеркальной вой 
ной» и продолжением ее 
теорий в «Кроте», незави-
симо от того, обидится на 
нас Ле (Сарре вновь илн 
промолчит. Что там гово-
рить. он и сам не смог до 
конца довести свою замы-
словатую игру. И под-
вел его опить же Смай-
лн. так тщательно выпи-
санный шпион со слезой, с 
грустью, страданиями, ши-
ротой взглядов и даже... 
чувством «корпоративно-
сти». какое ои испытывает, 
сталкиваясь с агентами чу-
жих разведок. 

Как .что Произошло? 
Смайлн рассказывает моло-
дому джентльмену из «цир-
ка» об одном «московском 
агенте», которого зовут 
Карла (именно так, в жен-
ском роде!), оказавшемся 
когда-то. давно в его ру-
ках. Этого человека «вме-
няют на англичанина, а ло-

ция газет социалистических 
стран, посвящениая 30-ле-
тию Победы над фашизмом. 

На второй встрече пред-
стоит продолжить нача-
тое, рассмотреть новые 
предложения о конкретных 
делах. Сюда включаются 
вопросы о том, что и как 
переводить, как отражать в 
печати значительные лите-
ратурные явления братских 
социалистических стран, 
что нового происходит в 
жизни писательских союзов. 

Итак, мы уверены, что 
софийская встреча главных 
ррдакторов литературных 
газет социалистических 
стран откроет новую стра-
ницу в работе наших изда-
ний и послужит делу даль-
нейшего сближения брат-
ских социалистических ли-
тератур. 

СОФИЯ 

ТТАЗОХИОЛ 

именно с нею. а впоследст-
вии. горестно рассказывая 
о том. приговаривал: «Так 
вот и пришлось — грешить 
и плакать». 

Джордж Смайлн — шпи-
он со слезой. 

Романы Яна Флеминга с 
Джеймсом Бондом были по 
рождены «холодной вой-
ной». Их антикоммунизм 
откровенен и груб. Их «ат 
лантизм» ясен и вульга 
рек. Эта продукция пяти-
десятых — начала шести 
десятых годов кромсала 
нервы западного читателя, 
запугивала его мифически 
ми «кознями Москвы», на-
рочито сводила историче-
ский спор двух противопо-
ложных формаций к при 
митивиой. оглупляющей 
схеме. И когда в мире по-
дули ветры разрядки, се-
рия джеймсбондовских ро-
манов и фильмов стала 

ка Смайлн пытается скло-
нить его к измене. И в 
этом рассказе, объясняя 
свой метод вербовки, тол-
стяк Смайлн говорит: 

— Я играл на теме род-
ства. 

Вот так — играл! Но 
ведь и Ле Карре на всем 
протяжении романа играет 
на теме «зеркальности». 
Неужто и писатель вербу-
ет'., Кого, куда и зачем? 
Не ду маю, чтобы он это де-
лал по прямому поручению 
«цирка», хотя нз сообще-
ний западной печати изве-
стно: роман там просмат-
ривали. 

П все же в конце этой 
истории писатель Ле Карре 
берет верх над своими 
умыслами политика. Иначе 
рухнула бы его сюжетная 
постройка и окончательно 
смялась логика развития 
образов. Смайли получил 
молчаливый отказ и горе-
стно повествует: «Он ус-
кользал от меня, и я ниче-
го ие мог сделать, чтобы 
его удержать. Я перестал 
говорить, но я был тут. 
возле него, на случай, если 
он передумает. Он не пере-
думал. Он был готов ско-
рее умереть, чем отречься 
от политической системы, 
которой обязался слу-
жить». 

В конце романа Смайлн 
удалось найти Крота. К 
ужасу всех, кто об этом 
узнал, им оказался один нз 
руководителей «цирка» — 
Билл Хэйдон. 

Автор не ставит на этом 
точку. Во мраке ночи бес-
шумно скользит чей-то си-
луэт. То надвигается Джим 
Прндо/ Кто такой? Ныне 
преподаватель колледжа, а 
в прошлом тоже «циркач». 

У него свои счеты с Кро-
том. и ему отведена роль 
Немезиды Он проникает за 
ограду особняка, где со-
держится Хэйдон, вымани-
вает. видимо, плохо охра-

няемого узника в сад и там 
на скамейке быстро и лов-
ко сворачивает ему шею. 
как однажды, перед глаза-
ми испуганных учеников, 
он сделал это с совой, вы-
павшей нз камина, где она 
свила себе гнездо. 

История с совой в ре-
креационном зале школы и 
с \:йдоном на садовой 
скамье — заставки, обви-
вающие роман подобно то-
му, как бакенбарды от 
ушей до подбородка обрам-
ляют жесткое лицо викто-
рианского вельможи. И в 
самом деле. Джим Придо -
верный слуга империи. В 
интродукции романа он объ 
ясняет своим воспитанни-
кам. «какая ото великая 
честь — быть яиглнчаин 
ном». В интерлюдии — е 
новой живостью прославля-
ет величие Британии и ее 
всесветную миссию. Нам 
незачем изобличать Прндо 
в слепой верности импер-
ским идеалам. Это сделал 
сам автор Ну, а Смайлн, 
тяжело вздыхающий в том-
лениях духа и рекоменду-
ющий себя «мягкотелым 
западным либералом», не 
таков же'' Ведь это ему 
бормочет на прощанье ста-
рая «циркачка» Коннн. дер 
жа в скрюченной ревматиз 
мом руке стаканчик виски: 
«Милые, милые мои. Вас 
учили служить империи, 
владычествовать пад моря-
ми. Никого не осталось... 
Вы последний, Джордж...». 
Я верю Ионии. Она хорошо 
знает своих коллег, хотя, 
наверно, желая польстить 
давнему другу, сильно пре-
увеличила его одиночество. 

Коннн, кажется, един-
ственная, к чьей памяти, 
как к перфокарте ЭВМ. об-
ращается Смайли. высле-
живая Крота. Да. они очень 
близки друг другу, эти два 
ветерана английской раз-
ведки. Автор многое недо-
говаривает, прячет в зыб-
кую полутень, как бы до-
пуская варианты толкова-
ний, но все же, схватив где-
то в путанице нитей под-
текста притаившийся кон-
чик, можно размотать и 
клубок. Поэтому скажу: не 
пенсионный возраст сбли-
жает Коннн Сакс и Джорд-
жа Смайли. Какой-то об-
щий недуг гложет их с оди-
наковой силой. Страдают 
не только они, я и боль-
шинство тех. кто остался 
на постоянной службе в 
«цирке». Смайлн грустит 
тихо. Коннн — приклады-
вается к бутылке и рыдает, 
жалуясь на судьбу. Джим 
Придо скрипит вубями от 
ел обнов досады. Кого опла-
кивают втя людн? Что 1ГХ 
гнетет? И чем дорожат они 

в «старых добрых време-
нах» — предмете нх гру-
сти и воспоминаний? 

Теперь мы уже близки к 
возможности ответить на 
этн вопросы. Мы ведь то-
же следили за действую-
щими лицами романа, 
правда, не тапсь и не тра-
тя столько энергии, сколь-
ко понадобилось им, чтобы 
«раскрыть» Крота. 

Да ведь перед нами ин-
валиды «холодной войны»! 
Ее оплакивают аллигато-
ры спецслужбы, но слезы 
этих земноводных, как из-
вестно, не имеют ничего 
общего ни с раскаянием, ни 
с болью 

В романе немного пря-
мых указаний, ведущих к 
этому выводу. Но есть и 
они. Смайли едет в Ср.ррат 
— загородную резиден-
цию, где работают «инкви-
зиторы» — специалисты по 
«особо важным допросам». 
И вдруг горючая слеза: 
«Саррат пришел в запусте-
ние. Он представлял собой 
жалкое зрелище по сравне-
нию с тем величием, кото-
рое еще было памятно 
Смайли. Большая часть вя-
зов погибла от какой-то бо-
лезни. Сам дом — большое 
кирпичное здание тоже как-
то сник по сравнению с тем 
временем, когда «холодная 
война» в Европе находи-
лась в самом зените». Ну, 
чем не «Вишневый сад» 
британской разведки?! Та-
кой поэтизации «усадьбы 
пыток» я что-то и не при-
помню в мировой литерату-
ре. Чье это ощущение — 
Ле Карре или Смайли, — 
понять трудно. Внутрен-
ние монологи героя почти 
неощутимо переходят в 
авторскую речь или наобо-
рот. а я бы не хотел по-
спешно отождествлять их 
точки зрения на мир. 

Хорошо бы послушать 
самого автора, «впрлмую». 
Мы получили этот шанс. В 
«Ныо-Порк тайме» напеча-
тана статья писателя 
Джеймса Камерона, а в ней 
приведены высказывания 
Ле Карре. Называя героев 
своих двух романов —«Зер-
кальной войны» и «Крота», 
он говорит: «Чувствуется, 
что дело, которому они по-
святили себя, идет к кон-
цу. Говорите, что хотите, 
но существует некая но-
стальгия по «холодной вой-
не». Надо ухватить эту 
особенность, это настрое-
ние ..» Очень любопытное 
признание, но ведь оно ха-
рактеризует скорее состоя-
ние литературных персона-
жей. А вот и вполне объек-
тивированное продолжение 
этой мысли: «Делаются по-
пытки развенчать эпоху 
Даллеса, эпоху расцвета 
«холодной войны»... Не 
удивительно, что люди вро-
де моего Джорджа Смайли 
пребывают в состоянии 
пйлнейшей идеологической 
дезориентации. Им нужна 
была зримая напряжен-
ность». Видимо, не только 
им Достаточно вспомнить 
провокацию правительства 
консерваторов, выславшего 
нз Англии несколько де-
сятков представителей со-
ветских организаций. 

Сам автор как бы про-
вел в этих нескольких фра-
зах, сказанных о Смайлн 
вне романа, мнкрополитн-
ческнй анализ слезы шпио-
на. И не обнаружил в ней 
ни сентиментальности, ни 
«мягкотелости западного 
либерала», ни добродушной 
грусти, а только идеологи-
ческую дезориентацию п 
раздражение человека, жа-
ждущего напряженности, а 
не разрядки. Итак, Ле 
Карре написал во славу 
«холодной войны» носталь-
гический роман, где прож-
женные шпионы грешат и 
плачут. Понятно, что лу-
дильщикам, портным и мо-
рякам не приходится ждать 
от них ничего хорошего... 

Что касается крота как 
такового, то есть не того, 
каким оперирует «втор, не 
вымышленного для сюжет-
ных и прочих нужд, а про-
сто крота, как скромного. 
Но примечательного пред-
ставителя фауны, то он не 
раз использовался в лите-
ратуре для олицетворения 
терпрния и упорства. И вот 
что написал Маркс в «Во-
семнадцатом брюмера Луи 
Бонапарта», имея в виду 
необратимость революцион-
ного процесса в ходе Исто-
рии: «...ты хорошо роешь, 
старый крот». Это так1 И 
помешать ему бессильны 
все смайля мира. Возмож-
но, Ле Карре понимает ато 
обстоятельство. 
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Газета «Утгв эохиоп ур-

лаг» («Литература и искусст-
во») — центральный орган 
Союза монгольских писате-
лей и Министерстве культу-
ры МНР — начала выходить 
о 1955 году и ныне отмечает 
свое двадцатилетие. На сво-
их страницах «Утгв эохиоп 
урлаг» рассказывает о лите-
ратурной и культурной жиз-
ни нашей страны и зарубеж-
ных народов. Цель ее — по-
вышать идейный уровень чи-
тателей, активно влиять на 
коммунистическое воспита-
ние трудящихся, вести широ-
к у ю пропаганду достижений 
в промышленности, сельском 
хозяйстве и культуре. 

За эти годы мы познакоми-
ли многие тысячи наших чи-
тателей с лучшими произве-
дениями современной мон-
гольской литературы. 

Ил страницах газеты часто 
публикуются исследования о 
древней и современной лите-
ратуре Монголии, рецензии, 
теоретические роботы, в кото-
рых находят отражение ак-
туальные проблемы новой 
монгольской литературы. 

«Утга зохиол урлаг» боль-
шое снимание уделяет выяв-
лению молодых талантов, зна-
комит с их творчеством чи-
тателей. Стали популярны 
рубрики «Ваш новый знако-
мый», «Голоса молодых». 

Газета знакомит читателей 
с прогрессивными произведе-
ниями различных литератур 
мира. Почти в каждом номе-
ре публикуются переводы из 
мировой классики и лучших 
сочинений авторов социали-
стических стран, особенно со-
ветских писателей. 

Интересен раздел «К иссле-
дованию Монголии», который 
привпекает внимание ученых-
монголоведов и зарубежных 
и с с л е д о в а т е л е й М О Н Г О Л Ь С К О Й 
литературы. 

Более десяти стран мира 
подписывается на наше изда-
ние. Сейчас «Утга зохиол ур-
лаг» выходит еженедельно 
объемом два печатных листа, 
тиражом 40 т ы с я ч экземп-
ляров. У нашей молодой га-
зеты — прекрасные перспек-
тивы. 

Ч. БИЛИГСАЙХАНг 
заведующий отделом 
«Утга зохиол урлаг» 

жг'шимшшшишшшюшиы» 

99 поэтов 
«Вьетнам — душа моя» — 

так назван поэтический сбор-
ник, в ы п у щ е н н ы й ханойским 
издательством «Ван х а у к » 
в конце 1974 года. Его подза-
головок — «Стихи поэтов ми-
ра в поддержку Вьетнама». В 
этот сборник вошлм 150 сти-
хотворений 99 поэтов из 50 
с.ран. Подготовил книгу, лю-
бовно подобрал воедино эти 
печатавшиеся на разных кон-
тинентах стихи, а также на-
писал к ней предисловие из-
вестный вьетнамский поэт 
Суан Зиеу. Здесь собраны 
стихи в поддержку справед-
ливой борьбы вьетнамского 
народа, созданные такими 
крупнейшими поэтами, как 
Пабло Неруда, Рафаэль Аль-
берти, Николас Гильен, Фаиз 
Ахмад Фаиз и др. Среди них 
заметнее место принадлежит 
поэтам Советского Союза. 

Театр Марселя Марсо 
Прославленный француз-

ский мим Марсель Марсо на-
чал свои последние зарубеж-
ные гастроли: он завершает 
их в Лондоне. За 15 лет, иг-
рая в «театре одного актера», 
он посетил 63 стран, а поми-
мо этого ежегодно давал 300 
концертов во Франции. Те-
перь — Марсо исполнилось 
5Э лет — он хочет, сказал ак-
тор английским корреспонден-
том, целиком перейти на ре-
жиссерскую деятельность. 
Воззратисшись на родину, 
Марсо еще месяц будет вы-
ступать со твоей сольной 
программой. Затем ои начнет 
готовить к о т к р ы т и ю новый 
театр «Компани де мим». 
Этот театр был создай в 
1948 году, но закрылся из-за 
отгутстпия средств. 

П о : л е Д О Л Г И Х у с и л и й И О Ж И -
даний, говорит Марсо, «пра-
вительство признало, что иг-
ра мима — действительно ис-
кусство, и обещало театру 
субсидии иа будущий год. Я 
буду не только директором, 
режиссером, но стану высту-
пать в качестве актера в со» 
ставе т р у п п ы » . 

На снимке: Марсель Марсо 

«Казанова» Феллини 
Федерико Феллини присту» 

пил в Риме к съемкам филь-
ма о Казанове. Прославлен-
ный режиссер предполагает 
дать новое, необычное толко-
вание своего героя, н которо-
му, согласно собственному за-
явлению, относится «с нена-
вистью и презрением». Он 
покажет его человеком, ко-
торый в старости, как «на 
груду мусора», оглядывается 
на свои многочисленные по-
хождения. 

Всего в фильме будет эаия» 
то 186 актеров. Роль Казако-
вы исполняет Дональд Сазер» 
ленд. 

Иа снимке: Казанова, каким 
его увидел и иарисовал Фел» 
лини 

I * 
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Ю. КОТЛЯРСКИИ 

ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСКИЙ 
ФАКТОР 
ДОРОГИЕ товарищи 

строители! Позволь-
те митинг по слу-

чаю присылки нам нового 
современного роторного эк-
скаватора считать откры-
тым 

В век бурного развития 
техники наше управление 
не может стоять в стороне 
от научно-технического про-
гресса, одним из ярких 
символов которого являют-
ся высокопроизводительные 
землеройные машины. От-
ныне мы не на словах, а на 
деле можем перейти к на-
учной организации труда. 
Одна такая машина способ-
на заменить труд десятков 
н даже сотен людей. А ее 
простой даже в течение од-

ной смены обойдется госу-
дарству в копеечку. Так 
сделаем все возможное для 
того, чтобы экскаватор ра-
ботал с той аффективно-
стью, на которую его рас-
считали конструкторы. Уп-
равлять им будет механик-
специалист своего дела 
Лычкин П. II Пожелаем 
же ему успеха на отом от-
ветственном поприще. Ура, 
товарищи! 

О
й
О 

— Как дела, Курдю-
мов? Работает машина? 
Окупает себя? 

— Работает. Анатолий 
Васильевич. Если не счи-
тать того, что лихорадит ее 
немного. 

— Что так? 
— Лычкин опять не вы-

полнил норму. Пришлось 
сделать перерасчет 

— Ничего, ничего, не 
огорчайся. Это он еще не 
привык к научной органи-
зации труда. Растолкуй 
ему в индивидуальном по-
рядке, что от него зависит 
успех мероприятия. 

— Ну что. Курдюмов? 
Как там наш роторный се-
бя чувствует? 

— Работает, Анатолий 
Васильевич. С перебоями, 
но работает. 

— Опять Лычкин? 
— Он. товарищ началь-

ник. Прогулял, не вышел 
на работу. Пришлось снова 
пересчитывать все сверху 
донизу. 

— Лычкнну объяви вы-
говор И объясни ему... 

— Да уже объяснял.., 
Сколько можно! 

« й » 

— Что, Курдюмов, нос 
повесил? 

— Не могу, Анатолий 
Васильевич! Совсем этот 
Лычкин обнаглел. Пьяный 
залез в машину. Ротор по-
гнул, подшипник пожег. 

— Что же ты предла-
гаешь? 

— Гнать его надо. 
— А замена у тебя есть? 

То-то и оно. Лучше под-
ладь, замени, что следует. 
Ты инженер. Все-таки, 
брат, научно техническая 
революция. А революция, 
сам понимаешь, без жертв 
не обходится. Лычкнну жг 
я лично сделаю виушени< 

ЙфО 

— Послушай, Курдю-
мов, что оз цифры ты мне 
подсунул? Это что. твоя ма 
шина наработала? Какое 
же это, прости господи, вы-
полнение плана! Коту под 
хвост! Курам на СМР «! Взбе-
силась она у тебя, что ли? 
Да у меня пять человек 
больше успевают еде тать 
лопатами, чем эта твоя ма-
хина. 

— А что я могу, если 
из-за Лычкина у нее тропи-
ческая лихорадка' 

— Вот что, Курдюмов, 
выключай-ка ты ее к чер-
тям. Да тащи на свалку. Не 
обижайся, чудак! Что поде-
лаешь. если Лычкин еще не 
дорос до нее. Это тоже, 
брат, учитывать надо. Чело-
веческий фактор — тоже 
ого ого! Понимать надо. 

МОНОЛОГИ 

КЛУБА « Д С » 

Андрей ЯКОВЛЕВ 

( Ш Н Е Ш 
Оскорбил? Никого * Мв 

оскорблял. Женщину? Не по-
мню. Да, остановился в этой 
гостинице. Да, имел дело с 
горничной. Что? Она и пода-
ла жалобу? Странно... То есть 
просто необъяснимо. Говорит, 
что оскорблял ее достоинст-
во? Д а ж е приставал? Ну, это 
бросьте! Спокойнее? Ладно. 
По порядку? Пожалуйста. 

С чего начать? Видите, в тот 
день я немного выпил. У т р о м 

наконец подписали договор. 
Еще три дня — и конец 
командировке. Ну и решил 
о т р а з д н о в а т ь сам с собой. 
Сходил в кафе, прогулялся 
по городу. Настроение было 
хорошее. Легкое какое-то на-
строение. Поднимаюсь на 
этаж, беру у этой горничной 
к л ю ч от номера. Тут в груди 
шевельнулось неясное жела-
ние. Задумался и понял: хочу 
вымыться в душе. Страстно, 
неудержимо... Спрашиваю у 
ней: 

— Д у ш скоро почините? 
Н е д е л ю живу, заскучал. Де-
вушка, когда? 

Теперь я вижу, что допус-
тил ошибку. Нельзя так сра-
зу. Вообще не стоило в раз-
говоре с молодой женщиной 
употреблять слово «душ». Са-
ми понимаете — вода, ка-
фельные плиты, брызги на 
золотистой к о ж е . Все это она 
себе живо представила. По-
тому что приподнялась на но-
сочках и крикнула отчаянно: 

— Трубы не завезли! От-
станьте! 

Мне бы уйти по добру. А я 
уперся. Раз душа нет, решил 
заказать себе обед в номер. 
Обед! Сразу возникают ассо-
циации. Шампанское в ведре, 
тяжелые портьеры. Голова 
кружится. 

Д е в у ш к о й овладел гнев. 
Грудь се вздымалась, пре-
красные глаза метали молнии. 
Она крикнула 1 

—- Ж е н о й командуйте! А 
здесь • номера не носят! По-
нятно? 

И тогда я не сдержался: 

— Белье скоро сменят? 

— Отстаньте от меня! — 
вскрикнула девушка. О н а го-
това была звать на п о м о щ ь . 

— Не уйду, —- сказал я. 
загораживая путь. — С и ю ми-
нуту отдайте наволочку и про-
стыню! 

Тут она оттолкнула меня и 

бросилась бежать. К вам, а 

милицию... 

Теперь вам ее* ясно? Хоро-
шо. А у меня вопрос. Белье 

мне все-таки поменяют? 

АНДРЕЙ Петрович Ионы-1 
чев был одиноким" 
мужчиной. У пего не 

было знакомых девушек, н 
он сам писал себе письма 

Всего он написал два пись-
ма. Первое, потому что так 
сложились обстоятельства. А 
второе он написал потом. 

Родная тетя Ионычева 
Анастасия Кирилловна хоте-
ла его женить. Она давно пы-
талась устроить жизнь пле-
мянника, но, как сама гово-
рила, руки не доходили. 1! 
вот наконец, уйдя па пенсию, 
взялась за дело энергично и 
обстоятельно. 

У нее была прекрасная 
кандидатура—серьезная жен-
щина, вполне интеллигентная, 
с высшим образованием. Она 
приходилась Анастасии Ки-
рилловне соседкой, звали ее 
Региной Бородан. 

Вообше-то, чисто внешне 
Регина вполне устраивала 
Ионычева. Ему правились 
крупные женшнны Но V нее 
были недостатки. У нее был 
ребенок, мальчик двенадцати 
лет, она душилась крепкими 
арабскими духами, говорила 
басом и любила острить 

Уже и день смотрин Ионы-
чев понял, что ему придется 
трудно: у тети был непре-
клонный характер, своих ре 
шеиин она не меняла. 

— \.х, Гегишенька. — рл-
1 доваДась Анастасия Кирнл 
. ловна, Входя в кухню. — ка 

кая у нас прелестная куроч 
| ка' 

— Это не курочка. — от-
вечала Регина басом, — это 

р петушок. 
— Откуда вы зиасге? 
— А у меня есть один 

ч факт. Ха, ха, ха .. 
| Ионычева накормили обе 
| аом. Регина, видимо, и в са 
$ мом пеле была хорошей хо 
I 1ЯЙКОЙ Затем гОТя засуети 
р лась, V нее оказались иеот-
| ложные дела, они остллис» 
| вдвоем. 
| Регина вымыла посуду, ло 
Устала из* серванта начатую 
| бутылку портвейна, л не хру-
ш стальные рюмки, поставила на 
| низкий столик перед Ионыче-

вым, сказала: 
— А теперь давайте рас-

; сказывать анекдоты. 

Андрей Петрович расте-
рялся. начал что-то лепетать, 
просидел у Регины до вечера, 
посмотрел по телевизору «Ка-
бачок» и, окончательно сму-
тившись, запросился домой. 

Дома его ждали рыбы и 
два зеленых попугайчика — I 
Д\ся и Яшка Их надо было | 
кормить. 

— Какая прелесть! — вос-
хитилась Регина. — Живот-
ные так облагораживают! Я 
всегда хотела завести соба-
ку. Знаете, такую лохматую, 
морда кирпичом. Или сиац,* 
ск\ю кошку. 

На следующий день Ионы-
че» сочинил первое письмо. 
Был понедельник. 

Адрес на конверте ои напе-
чатал па машинке V секретар-
ши, а само письмо написал 
чертежным шрифтом, чтобы I 
тетя не узнала почерка. 

Письмо пришло а среду, 
когда Анастасия Кирилловна 
на всск день приезжала к' 
Ионычеву на Речной вокзал, 
чтобы убраться в квартире 
н на три дня приготовить 
суп. Или борш. 

У тети был ключ от почто-
вого яшика. Ионыче в вер-
нулся со службы, она сказа-
ла: 

— Алеша, тебе письмо. 

— От кого? 
— От Наташи. 
— От какой еше Наташи? 
«— Есть такая... 
Анастасия Кирилловна бы-

ла любопытной до чрезвы-
чайности, ей немедленно за-
хотелось узнать, как же те-
перешние девушки пишут к 
молодым людям, и Ионыче в 
не сразу, в чуть поломавшись 
прочитал. 

— НУ и бабник же ты! — 
охнула тетя, изглян\в на него 
каким то новым взглядом По-
том ему показалось, что пи 
когда раньше она не смотре 
ла на него с таким увяженн 
ем. И это тоже сыграло свою 
роль 

•Ложь в единственном чи,--
ле не бывает. Вранье не эпи-
зод, а цепь или даже нескон-
чаемый процесс. Тетя потре-
бовала подробностей, тут 
Ионычева и повело. 

Он рассказал, что Наташа 

живет недалеко. Папа \ 
нее профессор по химнче 
ской технологии Мам и 
геолог, всегда в командн 
ровна х, Познакомились в 
прошлом году в доме о: 
дыха. С тех пор Наташа 
любит его. 

— Женись' Гастрита ч 
тебя не было? 

Р А С С К А З 

СТУЛЬЕВ КЛУБ 

» ъ * 
СТЕНГАЗЕТА 

КЛУБА 

I I 
к о п ы * \ 
Л Л Л Л 

р НОВИНКИ ПРИЛАВКА 
К и п и т работа в магазине. 

иоэглавлясмом Ф Д. Переку-
. ихнной. Здесь действует 
строгое правило: товары по-
нышенного спроса раамеццают-
ся только под прилавком. Это 
позволило ликвидировать оче-
оеди и перейти к обслужива-
нию покупателей на строго 
индивидуальной основе. 

н V новое 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

^ Интересный опыт накоплен 
п трсстс М* 28 города Н-ска. 
В который рав его работни-
ки выполняют план зем ле-

• ; ройных работ и укладки труб 
* на 150 процентов, получая за-

служенные премии. Нримеча-
тельно, что все работы трест 

•Л
1

 ведет на одном и том же мес-

• ДЛЯ ВАС. ЖЕНЩИНЫ! 
Фирма «Одуванчик» гор. Ла-

тинска приготовила 01чичный 
подарок нашим милым жен-
щинам. Скоро в серийную 
продажу поступит хозяйст-
венный набор, в который, кро-
ме стиральной доски, отбели-
вающего порошка «Кристалч», 
входит еще много почеаных и 
увлекательных вешен. Набор 
снабжен магнитофонной лен-
той. на которой артист Епи-
фан Бельведерский голосом 
Магомаева споет для вас не-
сколько песен о любви. 

• ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
1. Если у вас украли авто-

машину и ее невозможно най-
ти. не отчаивайтесь. Он. 
попдч» в надежные руки 

2 Прежде, чем покупать 
попугая, вызовите его на от-
кровенность. 

3. Если ато приятная явь. 
не считайте ее сном или мира-
жем 

• СемI друг разочаровал-
м, ся в тебе, значит, ты ему 
гщ больше не нужен. 

О НАНОС огромное удо-
мльствие испытываешь от 

3 груда во время отдыха! 
м. генин 

# Чем б от те я перечн-
ях гываю себя, тем становлюсь 
до плоено богаче. 

Евгений САЗОНОВ 

Евгений ДОБРОВОЛЬСКИЙ 

ИОНЫЧЕВ 
— Подожду. Не к спеху. 
Тетя расстроилась, вспом-

нила, что у них в ателье был 
одни закройщик, такой же 
бабник, тоже тихий омут, 
сразу и не определишь, все 
гулял, гулял, а потом так по-
износился. что и смотреть-то 
на него приличной женщине 
стало противно. 

— Женись, если хорошая 
девушка 

— Подумать надо 
Ионычев понимал, что ложь 

унижает, но главное было до-
стигнуто: тетя потеряла ини-
циативу и 

шла зам) 
мял один 
Директор 
галнна Но 
вкус: ему 
любимым. 

Регина отпала. К , 
•ре она удачно вы-
-> Г-- с • ом | 
человек К расавеп. 
комиссионного ма-

! > I 
понравилось быть

1 

«со ж 
агь в к. 
— с еег 

НПО 

И 01 
Аида 

:да( 
I# Петрович 
имй други-

I лаж 
рИЙ1 

пах, с юнтэми, пои ял. что 
может быть прекрасным, 
любишь. И лица у лк>-

приятные, н свет в вагоне 
шЙ, и стекла чистые, и 
г красная рукоятка ава-
юго стоп-крана блестит, 1 

• 

1 
И 
Ш 

как новенькая Он сформули-
ровал, чю любовь — это все 
сначала. Вернулся домой, по-
ужинал. пересадил дну* ву-
алехвостон п маленький аква-
риум, вышел иа балкон, дол-
го смотрел на соседний дом, 
на кусочкн чужой жизни в 
окнах напротив и сладко гру-
стил. 

В соседнем доме женатые 
люди пили чай. Смотрели те-
левизоры. Снний кинескоп-
ный све1 дрожал на оконных 
стеклах. Купали детей, стря-
пали, лепили шторы. На тре-
тьем »т»же я комнате с ро-
зовыми обоями девочка во-
аилась с куклами, раесажи-
н.1.1.1 их на подоконнике, иг-
рала в шкалу. Или я полик-
линику, 

В тог вечер Ионычев на-
писал второе письмо. И если 
первое было нежным, то вто-
рое получилось страстным. 
Наташа, доведенная до от-
чаяния, не скрывала своих 

— Может, она ребенка 
шлет* — перепугалась тетя. ! 

— Вряд ли, — подумав, 
о » Ы.1 Ионычев. — По-мо-
ему. ие должно.. 

— Женись! Женись. — го- \ 
впряла тетя. — Гастрша у 
тебя не било? Лучше сам. 
Ведь все равно же будет по-
моему, Ты мой характер зна- 1 
ешь! 

Весь вечер Анастасия Ки-
рилловна расспрашивала о 

• Ш 

Наташе, где она живет, в 
каком доме, что читает, уме-
ет ли шить и как относится к 
родителям. 

Андрей Петрович ничего не 
скрывал, рассказывал под-
робно. Он часто бывал у На-
таши, там вся квартира п 
пыльных книгах, в столовой 
вместо люстры старый аба-
жур. 

Тетя плакала, жалел» На-
ташу, говорила, что Ионычев 
за последнее время сильно из-
менился. Наверное, он и в 
самом деле изменился, потому 
что утром опоздал на работу 
иа десять минут. Раньше та-
кого не было. 

По после второго письма 
Анастасия Кирилловна, види-
мо, обиделась не на шутку, в 
пятницу не приехала. Ионы-
чев не позвонил тете, не за-
ехал к иен. Было стыдно. 
Чтоб как-то отвлечься, он 
взял спой студенческий еше 
чемодан и отпрапился на 
птичий рынок. 

Ему нужен был компрес-
сор Он, пожалуй, потратил 
бы рублен семь, но до ком-
прессоров не добрался. Оста-
новил верткий старичок в со-
ломенном кепи. 

— Молодой человек, — из-
волновался старичок, — же-
лаете барбусов? Благород-
ная мутация. Прошу взгля-
нуть 

Барбусы были ни к чему, 
но старичок тут же выловил 

ИЗ ЦИКЛА 

«РАССКАЗИКИ• 

Игорь ВРОСЛА ВЦЕВ 

Мамонов почитал гале-
ту, с хрустом потянулся, 
сладко зевнул и блаженно 
закрыл глаза, приготовив-

П Р А В О Ч Н О Е Б Ю Р О 

КЛУБА ДС». 

3.» последние годы ао мно 
их галетах, ж у р н а л а х , на рл 

цио. телевидении появились 
гак называемые справочные 
бюро. К а ж д ы й человек м о ж п 
ыддть любой вопрос и полу 
чить на него пюбой мечерпы 
г а ю щ и й о1вет. Вопросы мо 
гут быть самые разные. 

Администрация «Клуба 
ДС« решила тоже завести 
справочное бюро в помощь 
любознательным читателям. 

— Как можно использовать 
пакеты из-под молока? 

— Учитывая, что один па-
кет стоит копенку, двумя па-
кетами можно позвонить 110 
телефону-автомату. 

— Я глади* брюки и про-
жег в них дыру Что делать с 
УТЮГОМ? 

— Заставме его купить 
новые брюки. 

— Я купил рояль, но он не 
поменяется в моей комнате. 
Прав ли райсовет, отказав 
мне а большей площади? 

— Да. райсовет абсолютно 
прав. Если каждый чеювек 
будет играть на рояле, неко-
му бу^ет играть на скрипке. 

« а * 

— Где можно купить са-
женцы ананасов^ 

— Саженцы ананасов мож-
но купить в любом магазине, 
где продаются семена коко-
сов. 

— Как ивбавиться от вес-
нушек на \ице? 

— Совет>ем вам покрасить 
лицо в рыжий цвет. 

« О » 

— Какие блюда можно при-
готовть нз огурцов? 

— I !* огурцов можно при-
готовить более трехсот вкус-
ных и питатечьных блюд. Не-
превзойденной закуской явля-
ются соленые, огурцы. 

— На день моего рождения 
мне подарим* подкову на 
счастье, и в тот же день от 
меня ушла жена. Можно ли 
после «того верть в приме-
ты? 

— Своим вопросом вы сами 
себе и ответили. Конечно, 
можно! 

— Обязана лн администра-
ция предприятия засчитать 
мне работу во время солнеч-
ного затмення, как работу в 
НОЧНУЮ смеиу? 

— Ее ли затмение 6ь*\о 
НОЧЬЮ. ТО ОБ В ЗА НА. 

И 

ШИСЬ ОТОЙТИ N0 сиу . Про-
шло пять минут, полчаса. 
час, но никакого сна не бы-
ло Тогда он стал считать, 
дошел уже до тысячи — н 
опять ничего! «Заболел

1

» 
— тревожно подумал Ма-
монов н захотел есть. Он 
с аппетитом съел холодный 
антрекот, запил его томат-
ным сок^ I... Но н после 
приема пиши сон не прихо-
дил. Мамонов подошел к 
окну, п ютнее задернул тя-
желую штору, постоял, при-
слушиваясь к гулу машнн, 
вернулся, положил теплую 
ладонь под щеку, подождал 

п начел считать сначала. 
Дошел до двух тысяч — и 
опять ничего... «Переутом-
ляюсь я. — пожалел себя 
Мамонов. — пора уходить в 
отпуск». Он нетерпеливо по-
смотрел на часы: до конца 
рабочего дня оставалось 
еще тридцать минут. Ус-
нуть сегодня так и не уда-
лось. «Проклятая бессонни-
ца!» — про себя выругал-
ся Мамонов и поспешил в 
местком просить соцстра-
ховскую путевку в ианоП-
ннйудь уютный санаторий 
на берегу хорошего моря. 

•••••••••••• 

ТЮЛЬПАН 
В К В А Д Р А Т Е 

В книжном шкафу «Клу 
ба ДС» появилась новая 
книжка под поэтическим 
названием «Ткпьпан н квад 
рате». В ней помножают 
розу на розу, на гвоздики 
вычитают пионы, тюльпаны 
возводит в квадрат и дела-
ют много других обычных 

в жизни вещей, вроде под-, 
счета произведенных за 
день в одном нз наших за-
мечательных зеленых дво-
ров чиханий 

Автор книжки — лауре-
ат премии Союза журчали 
стон СССР 197-1 года Юрий 
Золотарев. В свободное от 
заведовании отделом фелье 
тонов в редакции «Труда» 

,время ои и выпустил этот 
сборник юмористических 
рассказов и фельетонов. 

Откровенно творя, адми-
нистрация «Клуба ДС» 
устала от бесконечных ком 
плиментов издательству 
«Искусство», которое одну 
за другой выпускает юмо-
ристические книжки Поэто-
му сегодня нам особен-

но приятно отметить 
Профиздат, проявивший 
здоровую инициативу в 
связи с выходом в свет 
книжки Ю. Золотарева (М. 
1975, тираж 05 тысяч эк-
земпляров). 

Четверть века автор вы-
ступает на соогметствующен 
профилю сборника ниве. 
«Тюльпан в квадрате» 
включил произведения по-
следних лет. Кьк и следо-
вало ожидать (и как гово-
рится в аннотации), «в них 
утверждается высокая нрав-
ственность. разоблачаются 
бюрократизм и показуха, 
высмеиваются лодыри и 
подхалимы. критикуются 
бесхозяйственность и ме-
щанство». 

И правильно делается. 

Ц Рогнеда КОСАГОВСКАЯ 1 
а Ш В И Ш М Ы 1 

ш н 
Жил-был одни 

замечательный слои, 

Ом «ид»л один 
занимательный сон. 

Что едет ом как-то 
на чьей-то спине 

Таи быстро, как только 
бывает ао сне. 

Такой удивительный сои. 

Й чуастсует слои, 
что ои легче, чем слои. 

Пусть даже >то и сои, 
И хоботом Джуди 

ощупал себя, 
а небо печально глада, 

И не нашел 
восемнадцати тонн. 

Муравей, на котором ехал 
наш слои. 

• карман положил 
восемнадцать тони, 

• дырявый кармаи положил 
и об атом забыл. 

1 

Восемнадцать тонн — 
ато целый вагон. 

Что же мне делать, 
раздумывал слон. 

Без моих 
восемнадцати тонн) 

И вот остановка 
«Большие дубы». 

Где слон с мурааьам 
заказали еды. 

Слон заказал 
восемнадцать тонн. 

Когда же аса сьел 
наш слон, 

•се-асе восемнадцать 
тонн. 

Муравей постоял и сказал, 

Как приятно, 
что ато лишь сон. 

1 

ТЭС « К Л У Б А ДС» 

По многочисленным эаяв< 
нам т р у д я щ и х с я читателей 
Администрация временно ее* 
эобновляет публииацию ТЭС. 

(ТОЛКОВЫЙ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ 

СЛОВАРЬ) 

Западня — чяаргира с о*-
нами на запад 

Заочница — девушка, кото-
рую мобяг за красивые глаза 

Г амнь — результативный 
нападающий 

,'1о«елас — хороший вра-
тарь 

Гриленник — юноша г мод-
ной .-стоят) 

Скорняк — расторопный 
официант 

Курятник — вагон для ку-
рящих 

Маховик — регулировщик 
но перекрестке 

Невод — затянувшийся ре-
монт водопровода 

Потоп — пеший туризм 
Чистоплотный — путеше-

ствующий только на плотах 
Питон — алкоголик 
Стремя — банкет вчетвером 
Ветрянка — легкомыслен-

ная девушка 
Застрельщик — браконьер 

щ 
"н В. АШМАНОВ 

двух рыбок, спрятал их к сс- I 
бе » рот, налил воды в сип-
тствческнй мешочек из-под 
импортных носков, выпустил 
туда барбусов, выдохнул: 

— У нас фирма. Милости 
просим. 

Цена была спекулятивная, 
но ва Ионычева смотрели ры-
ночные зеваки, пижоны, за-
всегдатаи, он уже держал по-
купку в руке, пришлось до-
ставать пятерку и прятать 
барбусов в чемодан. 

Был жаркий вечер. Палило 
солипе. Каблуки оставляли па 
асфальте глубокие вмятины.' 

Ионычев подошел к вок-
зальной площади, решил все-
таки потопить тете. Набрал 
номер Ьыло занято 

Вышел нз душной будки, 
задумался в вроде бы увидел 
себя со стороны. 

Он стоял в позе молодого 
античного бога, римского или 
греческою, какая разница, 
тем более, что в следующее 
мгновение Ионычев понял, 
что по\ож на полководца 
времен наполеоновских воин. I 

Одну ногу он поставил на | 

чемодан, но так, будто это не 
чемодан, а барабан, левую 
руку упер в беяро, а из-под 
правой смотрел вперед я ви-
дел не площадь, а поле сра-
жения. где в пешем строю 
толкались полки я батальоны. 

— Бородино, — сказал Ио-
нычев сам себе н решил на-
чать новую жизнь. Хватит, в 
жизни надо быть настоящим 
мужчиной, бойцом и полко-
водцем. 

Он еше паз набрал тетин 
телефон. Подошла Регина, 
сказала, что Анастасии Ки-
рилловны нет дома, она уеха-
ла на Речной. 

Тут бы Ионычеву и сделать 
выподы. подумать, с какой 
стати тетя перестала сердить-
ся? Почему вдруг? Но он не 
подумал. 

По пути зашел в магазин, 
купил продуктов, а входя в 
свои подъезд, решил погово-
рить с тетей серьезно. С это-
го дня он был настоящим. 
Г.му не нужно опекунов, он 
сам собирался постоять за 
себя я в крупных делах, и в 
мелочах. Черт возьми! 

В. ПЕСКОВ 

Он открыл дверь, увидел, 
что его ждут. Тс1я стояла, 
скрестив руки на груди, смо-
трела нспепеляюше 

— Допрыгался? Хватит? Я 
говорила, что все будет по-
моему, — произнесла она так 
решительно, что Ионычев 
сразу растерялся. 

— Хватит тебе девчонке 
мозги пудрить! Если обещал 
— женись! 

— Если обещал, — завол-
новался Ионычев, еще ничего 
не понимая. 

— Я нашла ее! 
На подкашивающихся но-

гах Андрей Петрович вошел в 
комнату, увидел за столом 
русую девушку. Она плакала, 
ОПУСТИВ голову на руки. 

— Во1, — сказала тегя, —> 
полюбуйся, до чего человека 
довел

1

 Клялся, обещал... -
— Если обещал, — про-

шептал Ионычев, — я своих 
слов. но... 

Девушка подняла аапла-
канные глаза. Она была со-
всем незнакомой, но посмот* 
рела на Ноны<ква с благо-
дарностью. 
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