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ТРИ М Е С Я Ц А о е т е л о с ь д о 
X X V с ъ е з д а К о м м у н и -
с т и ч е с к о й п а р т и и С « -

шщтсчого Союз* В эти дни вся 
к в ш » . стре-ча ж и в е т в н а п р я -
ж е н н о м р и т м * п р е д с » с ) Д О » -
С « 0 « у д а р н о й Я ЛХТЫ. Т р у д о в о й 

и п о л и т и ч е с к и п о д ь е м . ц а р и т 
и в м о е м р о д н о м У з б е к и с т а -

н е . П р и я т н о с о з и а е а т ь л ч т о 
р а б о т н и к и п р о м ы ш л е н н о с т и 
р е с п у б л и к и д о с р о ч н о , е щ е • 
с е н т я б р е , в ы п о л н и л и п я т и -
летку, Х о р о ш о п о т р у д и л и с ь и 
з е м л е д е л ь ц ы . На х л о п к о в ы й 
щ р м » и _ п о с т у п и л о у ж е о к о л о 

3 м и л л и о н о в тонн б е л о г о по-
лета. И • э т о м у с п е х е есть 
д о л а т р у д а л и т е р а т о р е * р е с -

п у б л и к и В д о х н о в е н н ы м с п о -
в о Ь , « р к и м и и з а п о м и н а ю щ и -

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

СЯОИпых о б с т о я т е л ь н а я 
у б о р к и — н е л е г о к б ы л д л я 
х л о п к о р о б о в н ы н е ш н и й с е л ь -
с к о х о з я й с т в е н н ы й го д. С 
у в е р е н н о с т ь ю м о ж н о с к а -

зать. ч т о статьи, о ч е р к и , р а с -
сказы, о п у б л и к о в а н н ы е на 
с т р а н и ц а * газет и ж у р н а л о в , 
— » т о п р и м е р д е й с т в е н н о й , 
н е р а с т о р ж и м о й с в я з и п и с а т е -

лей У з б е к и с т а н а с ж и з н ь ю . 

8 п е р и о д б о р ь б ы за в ы с о -
к и й у р о ж а й « л о п к а в э т о м 
г о д у п и с а т е л ь с к и е б р и г а д ы 
в ы е з ж а л и на к о л х о з н ы е п о л я , 
в с т р е ч а л и с ь с г е р о я м и б у д у -
ч и » п р о и з в е д е н и й , р а с с к а з ы -
вали и м о с в о и * т в о р ч е с к и » 
плана», о к р у п н е й ш и » с о б ы -
тия» м е ж д у н а р о д н о й и в н у -
т р е н н е й ж и з н и с т р а н ы . Т а к и м 

к р у п н ь « м с о б ы т и е м б о л ь ш о г о 
о б щ е с т в е н н о г о з в у ч а н и я б ы -
ло с о с т о я в ш е е с я л е т о м в 
Х е л ь с и н к и С о в е щ а н и е п о 
б е з о п а с н о с т и и с о т р у д н и ч е с т -
ву в Е в р о п е . П и с а т е л и р а с -
с к а з ы в а л и т р у ж е н и к а м с е л а 
о б и с т о р и ч е с к и » д о к у м е н т а » , 
п р и н я т ы х на э т о м о б щ е е в р о -
п е й с к о м с о в е щ а н и и , о т о р -
ж е с т в е м и р о л ю б и в о й п о л и т и -
к и н а ш е й р о д н о й К о м м у н и -

с т и ч е с к о й п а р т и и . 
Н е с к о л ь к о д н е й н а з а д м ы 

с у д о в л е т в о р е н и е м у з н а л и о 
том, ч т о П р е з и д и у м В с е м и р -

н о г о С о в е т а М и р а п р и н я л р е -
ш е н и е о н а г р а ж д е н и и Г е н е -
р а л ь н о г о с е к р е т а р я Ц К К П С С 
П е о н и д а И л ь и ч а Ь р е ж н е я а 
в ы с ш е й н а г р а д о й д в и ж е н и я 

с т о р о н н и к о в м и р а — « З о л о -
той м е д а л ь ю м и р а » и м е н и Ф . 

Ж о л и о - К ю р и . 
С о о б щ е н и е это в ы з в а л о у 

всех с о в е т с к и » л ю д е й , у есех 
с о в е т с к и х л и т е р а т о р о в ч у в е г -
во г о р д о с т и , г л у б о к о й б л а г о -
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утрмид*см'у и целеустремлен 
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Т е р е с о в а н н ы й , б л и з к о прАий-
м л ю щ и й к с е р д ц у все п р о 
и с х о д я щ е е в о к р у г . Й м < н м о | 
п о э т о м у на з а с е д а н и и п р ё з й 
д и у м а п р а в л е н и я - С П - У з В * к и 
стана р а с с м а т р и в а л с я в о п р о с | 
о б у ч а с т и и л и т е р а т о р о в рес-
п у б л и к и в о с в е щ е н и и ^с'тра 
д ы . Т о г д а ж е в с о о т в е т -
ствии с п р и н я т ы м и р е ш е н и я , 
ми и б ы л и с о з д а н ы п и с а т е л ь - | 
с к и е б р и г а д ы . Д е с е т к и - пойл-
д о к с о в е р ш и л и эти б р и г а д ы ! 
в к о л х о з ы и с о в х о з ы , с о т н и ! 
в е г р е ч п р о в е д е н о на п о л о - | 
в ы » с т а н а » , в с е л ь с к и » к л у -
б а » и б и б л и о т е к а » . А с к о л ь -
к о б ы л о п р о с т ы х , заду-
ш е в н ы » р а з г о в о р о в , « э а и м о » ! 

• о б о г а щ а ю щ и х , п о м о г а ю щ и х ! 
г л у б ж е п о н я т ь ж и з н ь ! И ес-
т е с т в е н н ы м р е з у л ь т а т о м гу>-| 
е з д о к п и с а т е л е й явились ста | 
тьи, о ч е р к и , с ц е н а р и и д о к у -

м е н т а л ь н ы х ф и л ь м о в , стихо-
т в о р е н и и , . п о э м ы , п о в е с т и . 

Д л я л и т е р а т о р о в а д н и ! 
х л о п к о у б о р о ч н о й с т р а д ы н е | 
б ы л о м а л ы х или б о л ь ш и х ! 
т е м . К а ж д а я б ы л а « . ц е н т р е ! 
в н и м а н и я , к а ж д а я п о л у ч и л а ! 
о т р а ж е н и е на с т р а н и ц а х н а - * 
ш е й п е ч а т и , к а ж д а я у ж е на-
ш л а и л и найдет о т к л и к * к н и - 1 

гвх. 
. . . « Б е л а я » с т р а д а — я в л е н и е ! 

е ж е г о д н о е , п о в т о р я ю щ е е с я , 
я б ы с к а з а л , н е с к о н ч а е м о е . I 
Н о у к а ж д о й с т р а д ы с в о и ! 
о с о б е н н о с т и . И у н ы н е ш н е й ! 
т о ж е Все т р у ж е н и к и с е л а ! 

— от а г р о н о м о в и п о л е в о д о я | 
д о м е х а н и з а т о р о в и поли-,, 
в а л ь щ и к о в — п р о я в и л и тру-| 
д о в о й г е р о и з м , с д е л а л и м а к - | 
с и м у м в о з м о ж н о г о , ч т о б ы вы-Г 
р а с т и т ь , с о б р а т ь б о г а т ы й у р о - | 

ж а й . 
У нас н е м а л о п о д л и н н ы х » 

г е р о е в п я т и л е т к и , к о т о р ы е ! 
я в л я ю т с я п р о т о т и п а м и геро-Г 

ее х у д о ж е с т в е н н ы х лроиэве-| 
д е н и н . П и с а т е л и У з б е к и с т а н а ! 
за п о с л е д н е е в р е м я с о з д а л и | 
н е м а л о и н т е р е с н ы х к н и г о -
т р у ж е н и к а х села, н е м е н е е ! 
и н т е р е с н ы м и о б е щ а ю т б ы т ь и | 
к н и г и , к о т о р ы е г о т о в я т с я 

п е ч а т и . 
В т е с н о м с о т р у д н и ч е с т в е с* 

т р у ж е н и к а м и г о р о д о в и к о и | 
ю э о в , у ч е н ы м и , и с т р о и т е л я Г 
ми, в п о с т о я н н о й е в в з и с ч * 1 

ш и м з а м е ч а т е л ь н ы м соаре-Г 
м а н н и к о м п и с а т е л и е и д # т | 
в е р н ы й эалог своих т в о р ч « - | 

с к и х у с п е х о в и у д а ч . 
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• И» оиои гостиницы. гд« мы живем, «идеи силуэт прослав-
ленной « А в р о р ы - Наша работа проходит в историческом зале 
Смольного, где выл принят ленинснии Декрет о мире Все это 
глубоко символично-». — там смазал на моротиом «брифинге-
для журналистов генеральный секретарь Всемирного Совета 
Мира Ромеш Чандра. Он напомнил о том\ что н ы н е ш н и й год — 
Дважды юбилейный: человечество отмечает 30-летие разгрома 
фашизма и 25-летие создание Всемирного Совет* Л ^ р л Д в и 

жение сторонников мира всего на пнть лет молфрё «Победы 
над фашизмом... . '' 

Ленинградская конференция — самый к р у п н ы й форум сто 
ройников мира, состоявшимся после Совещания по ••ропенснон 
безопасности и сотрудничеству. В Хельсинки был принят За-
ключительный акт, знаменующий собой новую страницу ме. 
ждународной истории. Четыре дня шли дискуссии, обсужда-
лись проеиты документов. В первый день работы^ЧрчФеренции 
кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, пфрДый ШМ^етарь Ле-
нинградского обкома КПСС Г. В Романов огласил твриретствие 
Генерального сенретаря ЦК КПСС Л. И. врежнева участникам 
конференции. Выл зачитан Указ Президиума Верховного Со-
вета СССР о награждении выдающегося борца за мир Ромеша 
Чяндра орденом Д р у ж б ы народов. 

С большим удовлетворением восприняли участники конфе-
ренции сообщение о том, что Всемирный Совет Мира удостоил 
товарища Л. И. Врежнева своего самого высокого отличия — 
«•Золотой медали мира» имени Ф. Жолцо*Кюри. 

Представители миролюбивой общественности побывали на 
ленинградских предприятиях, посетили Пнскаревекий мемори-
ал. В моем блокноте — несколько интервью с посланцами раз-
н ы х стран, руновод телями национальных движении борцов 
за мир и «рядовыми» этой велииой армии. 
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,ПРА«Л«НИ| СОЮЗА 
пнсАтьпе» СССР 

ДРЯТРЛЬНОСТЬ Г'гнерального 
секретаря ЦК КПСС Л. И. 
Брежнева по осуществле-
нию величественных задач, 
поставленных в Программе 
мира, принятой XXIV съез-
дом КПСС, получила до-
стойную награду миролюби-
вой общественности — «Зо-
лотую медаль мира». Это 
подтверждение всеобщего 
признания заслуг Л. И. 
Брежнева в деле борьбы за 
мир н разрядку междуна-
родной напряженности. 

Наша первейшая задача 
— сделать разрядку между-
народной напряженное ги 
необратимой. Необходимо 
окончательно устранить на-
пряженность. создаваемую 
гонкой вооружений. С три-
буны нашей конференции 

Натан РЫБАК, 
писатель. >»местит*лк 
председателя Советского 
комитата защиты мира: 

— Мы собрались в мо-
мент поистине историче-
ский. Движение сторонни-
ков мира вступает в но-
вую фалу своего разви-
тия. После совещания в 
Хельсинки «разрядка» ста-
ла самым популярным сло-
вом политического лексико-
на. однако противники ми-
ра не сложили оружия. В 
некоторых западных стра-
нах скрывают от населения 
текст Заключительного ак-
та В СССР исторические 
документы Хельсинки опуб-
ликованы полностью в цен-
тральных газетах н отдель-
ных брошюрах общим тира-
жом в десятки миллионов 
экземпляров На Западе же 
ярые ревнители «свободы 
информации» напечатали 
их лишь частично, с. весьма 
произвольными купюрами, 
мизерным тиражом. Одни 
лишь этот пример говорит 
о том, как много еще пред-
стоит сделать сторонникам 
мира для того, чтобы про-
цесс радрядкн стал деГфгки 
тельно необратимым! ' 

Награждение Г(ч«рра 1ь 
ного секретаря ЦК КПСС, 
товарища Л И. Брежнева 
высшей наградой Всемирно-
го Совета Мира — «Золо-
той медалью мира» — зто 
признание выдающихся за-
слуг нашей Родины. Ком-
мунистической партии Со-
ветского Союза, лично Лео-
нида Ильича Брежнева в 
деле укрепления мира и 
сотрудничества между на- -
подами. Это награждение — 
еще одно свидетельство 
признания общественностью 
мира громадного вклада 
Советского Союза. КПСС в 
разрядку международной 
напряженности. 

Как писателю, мне хо-
чется подчеркнуть осо-
бую роль литераторов на 
всех зтдпах развития меж-
дународного движения сто-
ронников мира. Это и по-
нятно: гуманистическое на-
чало — в самой природе 
всякого подъшного искус-
ства. У истоков послевоен-
ного движения миролюби-
вых сил стояли А Фадеев 
и А. Корнейчук. И. .Орен-
бург и В Василевская Это 
знамя сейчас с честью не-
сут Николай Тихонов, Бо-
рис Полевой. Юрий Жу-
ков . 

Важно отметить, что пи-
сатели новых поколений 

БЛАГОРОДНАЯ 
ЦЕЛЬ 

Всемирная конференция представителей 
национальных движений за мир 

встают плечом к плечу с 
ветеранами. Недавно Госу-
дарственная премия ССОР 
была присуждена молодому 
украинскому поэту Б. Олей-
нику, у которого антивоен-
ная гуманистическая тема 
— одна из главнейших в 
творчестве. Я не могу не 
начать нмена зарубежных 
писателей, моих друзей, та-
ких, как Анна .Зегерс и 
Макг Вальтер Шиъц из 
ГДР, аргентинец Альф ре до 
Варела. чех Ян Козак. по-
ляк Ежи Путрамеит, финн 
Пааво Ринтал», каждый 
из них внес личкый и весь-
ма заметный вклад в дело 
укрепления мира на нашей 
планете. 

Уверен. чт"о ленинград-
ская конференция явится 
прологом новых успехов 
благородного движения за 
прочный мир во всем мире. 

Рышард ТЫРЛЮК, 
заместитель генерального 
сенретаря Комитета мира, 
генеральный сенретарь 
Комитета по безопасности и 
сотрудничеству в Европе 
(ПИР) 

— Я принадлежу к ТО-
МУ поколению; чье детство 
совпало с военными испы-
таниями. Мне и мойм-друзь-
ям довелось принт к учас-
тие в восстало*л#ти Вар-
шавы и Гданьска, строи-
тельстве кварталов Новой 
Гуты. Хотелось бы напом-
нить. что наша столица — 
«город мира», в котором 
был создан Всемирный Со-
вет Мйра, ныне отмечаю-
щий свое 25-летие. 

Я искренне и глубоко 
взволнован тем обстоятель-
ством, что конференция 
проходит в Ленинграде — 
городе герое, который, как 
и наша любимая Варшава, 
перенес тягчайшие испыта-
ния в годы войны Поэто-
му каждое произнесенное 
здесь слово о мире имеет 
особую силу и вес. 

Я очень рад. что неуто-
мимая и целеустремленная 

ма во всех его проявлениях. 
Это нелегкая борьба, но ее 
цели реальны и достижи-
мы. 

Сообщение о награжде-
нии Генерального секрета-
ря ЦК КПСС Л. И. Бреж-
нева «Золотой медалью ми-
ра» имени Ф. Жолио-Кюри, 
без сомнения, будет с боль-
шим удовлетворением вос-
принято в Индии, где к 
Л. II. Брежневу относятся 
с искренним уважением. 
Его идеи о необходимости 
материализации разрядки — 
лозунг всех индийских бор-
цов за мир. 

Я связываю с конферен-
цией в Ленинграде некото-
рые конкретные профессио-
нальные надежды. Я рабо-
таю в журнале Всемирного 
Совета Мира «Нью пер 
спективс». главный редак-
тор которого генеральный 
секретарь ВСМ Ромеш 
Чандра. Выходит журнал 
на четырех языках ц рас-
пространяется в 120 стра-
нах. Уверен, что печати, 
органам информации при-
надлежит огромная роль В 
пропаганде идеалов мира, 
сплочении рядов его сторон-
ников Хотелось бы зару-
читься для нашего журна-
ла поддержкой со стороны 
еще большего числа нацио-
нальных организаций. 

снова и снова звучит голос 
Солидарности и поддержки 
в адрес народа ЛнГолы. 
арабского народа Палес-
тины. демократов Чили... 
Здесь вырабатывается прог-
рамма действий сторонни-
ков мира на ближаЙщИе го-
ды Одна ня важнейшие ак-
ций в будущем — сбор 
подписей под новым Сток-
гольмским воззванием, при-
зывающим навсегда покон-
чить с гонкой вооружений. 
Мы помним, что первое 
Стокгольмское воззвание 
сыграло огромную роль в 
борьбе за мир Нет сомне-
ния. что важнейшее значе-
ние имеет и новый доку-
мент. 

Бхагат ВАТС, 
журналист 
(ИНДИЯ): 

— Нынешнюю конфе-
ренцию я назвал бы гене-
ральной ассамблеей наро-
дов мира. Есть такие про-
блемы в жизни нашей пла-
неты, в решении которых 
общественное мнение игра-
ет первостепенную роль. 
Мировая общественность 
активно выступает за раз-
оружение и разрядку, за 
создание безъядерных зон. 
за коллективную безопас-
ность в Европе и в Азии. 
Сторонники мира настой-
чиво борются против импе-
риализма и неоколониалнз-

Полин РОЗЕН, 

ЗА К О Н Ч И Л И С Ь Д н и со-
в е т с к о й л и т е р а т у р ы • 
М о с к о а с к о й о б л а с т и , 

п о с а и щ в н н ы в X X V с ъ а т д у 

К П С С . 
О к о л о 150 п и с а т е л е й иг 

М о с к в ы , Р о с с и й с к о й Ф е д е р а -
ц и и , У к р а и н ы , Г р у н и и , д р у г и » 
р е с п у б л и к с т р а н ы е с т р е т и л и с » 
с м е т а л л у р г а м и Э л е к т р о с т а л и , 
м а ш и н о с т р о и т е л я м и М ы т и щ и 
П о д о л ь с к ^ , с т р о и т е л я м и и по-
л и г р а ф и с т а м и Д м и т р о в а , 

с е л ь с к и м и т р у ж е н и к а м и • 
Е г о р ь е в с к о м , М о ж а й с к о м , 
С т у п и н с к о м , Ч е х о а с к о м и 
д р у г и х р а й о н а х . И аедде — 
в ц е х а х п р е д п р и я т и й , а сов-
х о з а х и к о л х о з а х , у ч е б н ы х 

и н а у ч н ы х а у д и т о р и я х —• 
ш е л б о л ь ш о й р а з г о в о р о не-
р у ш и м о м с о ю з е т р у д а и л и -
т е р а т у р ы , о к н и г а » , состав-
л я ю т » е е н е м е р к н у щ у ю сла-
ву и г о р д о с т ь , о п р о и з в е д е -
ниях, над к о ю р ы л ) и р а б о т а ю т 
п и с а т е л и в п р е д д в е р и и X X V 

с ъ е з д а К П С С . 
77 н о я б р я а Ц е н т р а л ь н о м 

Д о м е л и т е р а т о р о в и м е н и 
А . А . Ф а д е е в а с о с т о я л а с ь за-
к л ю ч и т е л ь н а я в с т р е ч е т р у д я -
щ и х с я о б л а с т и е п и с а т е л я м и . 

З д е с ь с о б р а л и с ь п р е д с а -
вмтелм т р и ж д ы е р А * и о н в е м » « 

ДНИ СОВЕТСКОЙ'ЛИТЕРАТУРЫ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТВОРЧЕСКИЕ БУДНИ 
го П о д м о с к о в ь я — п е р е д о в и -
к и п р о и з в о д с т в а , п о б е д и т е л и 
с о ц и а л и с т и ч е с к о г о с о р е в н о -
вании, в е т е р л н ы т р у д а , у ч а -
щ и е с я . с т у д е н т ы , в о и н ы С о -
в е т с к о й А р м и и , п а р т и й н ы е 

р а б о т н и к и . 
О т к р ы л в е ч е р с е к р е т а р ь 

п р а в л е н и е С П С С С Р В. К о -

ж е в н и к о в . 
— Подобные в с т р е ч и пи-

сателей с ч и т а т е л я м и в н а ш е й 
с т р а н е д а в н о стали т р а д и ц и -

о н н ы м и , — с к а з а л он. — И 
нет, п о ж а л у й , ни о д н о й к р у п -
н о й стройки, ни о д н р й р е с -

п у б л и к и и о б л а с т и в н а ш е й 
стране, тде б ы за м и н у в ш е е 

' п я т и л е т и е н е п о б ы в а л и п р о -
заики и «поэты, к р » а и к и И д р а -
матурги. А во? б л и з к о е и 
р о д н о е П о д м в с к о в ь е ес§ 
к а к - т о о с т а в а л р с ь в с т о р о -
не. А в е д ь это — у д и в и -

т е л ь н ы й и ч у д е с н ы й к р а й : и 
п р и р о д о й с в о е й , п з е м е ч в -
т о л ь м ы м и л ю д ь м и , « л м н о й 

и с т о р и е й и н е м е н е е с л а в н о й 

с о в р е м е н н о с т ь ю . Я р к о и на-
г п я д - ю зто е щ е раз п о д т в е р -
д и л и ' Д н и с о в е т с к о й л и т е р а -
т у р ы в М о с к о в с к о й области. 

Затем с л о в о п р е д о с т а в л я е т -
ся п е р в о м у с е к р е т а р ю М о с -
к о в с к о г о о б к о м а . п а р т и и 
В. И, К о н о т о п у . 4 

— Т р у д я щ и е с я н а ш е й о б -

ласти с а м о о т в е р ж е н н о , с о з н а -
т е л ь н о и в д о х н о в е н н о т р у -
д я т с я и у с п е ш н о в ы п о л н я ю т 
задания и с о ц и а л и с т и ч е с к и е 
о б я з а т е л ь с т в а д е в я т о й пяти-
летни, — о т м е т и л В. И. К о н о -
т о п . — Т р у ж е н и к о в П о д м о с -
к о в ь я , к а к и всех советских 
л ю д е й , в д о х н о в л я е т у с п е ш -
н е е и п о с л е д о в а т е л ь н о е п р е -
т в о р е н и е а ж и з н ь з к о н о м и -
ч е с к о й п о л и т и к и партии, [вы-
р а б о т а н н о й X X I V с ь е з д п м 
К П С С и н а п р а в л е н н о й на 
д а л ь н е й ш и й п о д ъ е м м а т е р и -
а л ь н о г о и к у л ь т у р н о г о у р о в -
н » ж и з н и с о в е т с к о г о н а р о д а . 

Д е л о м о т в е ч а я н е поста-
н о в л е н и е Ц е н т р а л ь н о г о К о -
митета п а р т и й н о с о ц и а л и с т и -

ч е с к о м с о р е в н о в а н и и за д о -
с т о й н у ю . в с т р е ч у X X V с ъ е з д а 
К П С С » , т р у ж е н и к и П о д м о с -
к о в ь я с т а р а ю т с я р а б о т а т ь с 
к а ж д ы м д н е м п р о и з в о д и т е л ь -

ней, к а ч е с т в е н н е й , с б о л ь -
ш е й з к о н о м и ч е с к о й э ф ф е к -

т и в н о с т ь ю . 
Р а б о т н и к и п р о м ы ш л е н н о с т и 

т р у д я т с я • счет д е с я т о й п я т и -
летки, б о л ь ш и е у с п е х и д о -
с т и г н у т ы ' и е с е л ь с к о м х о з я й -
стве. За э т и м и ' р е з у л ь т а т а м и 
стоит п р е ж д е в с е г о к р а с о т а 
т р у д а — т р у д е т в о р ч е с к о г о , 
в д о х н о в е н н о г о . у д а р н о г о , 
п р е о б р а з у ю щ е г о о б л и к на 
ш е й р о д н о й п о д м о с к о в н о й 

земли... 
О д и н за д р у г и м на т р и б у н у 

п о д н и м а ю т с я п р е д с т а в и т е л и 

т р у д о в о г о П о д м о с к о в ь я : Г е -
р о й С о ц и а л и с т и ч е с к о г о Т р у -

де, в н я т н ы й с т а л е в а р в . Д . 

П о с т н и к о в , р е б о т н и ц а т е п л и ч -
н о г о с о в х о з а и м е н и А . М . 
Г о р ь к о г о Л ю б е р е ц к о г о р а й -
о н а Г. В. С к а ч к о , з а в е д у ю щ а я 
Л у н е в с к о и б и б л и о т е к о й С . В 
М а р и н и н а ; п и с а т е л и — у ч а с т -
н и к и Д н е й : А . Барто, С. Ба-
р у з д и н , В. Б о к о в , Г. Г о р и н , М . 

К в л и в и д з е , С . М и х а л к о в , В. 
О з е р о в , Л . О ш а н и н , А . Р е к е м -
ч у к , В. Титов, А . Ф и л а т о в , А . | 
Ч а к о в с к и й , Л . Щ и п а х и н а . 

На з а к л ю ч и т е л ь н о й в с т р е ч е 
п р и с у т с т в о в а л и з а в е д у ю щ и й 
О т д е л о м к у л ь т у р ы Ц К К П С С 

В. ф . Ш е у р о , з а м е с т и т е л и за-
в е д у ю щ е г о О т д е л о м к у л ь т у -

р ы 3. П . ^ Т у м а н о в а и А . А . Бе-
л я е в , с е к р е т а р ь М К К П С С В. М . 
Б о р и с е н к о в , з а в е д у ю щ и й с е к -
т о р о м О т д е л а к у л ь т у р ы Ц К I 
К П С С К. I М . Д о л г о в , а т а к ж е | 
д р у г и е о т в е т с т в е н н ы е п а р т и й , 
н ы е , с о в е т с к и е , п р о ф с о ю з н ы е 
и к о м с о м о л ь с к и е р а б о т н и к и , 
с е к р е т а р и п р а в л е н и й С о ю з о в 
п и с а т е л е й С С С Р и Р С Ф С Р , 

М о с к о в с к о й п и с а т е л ь с к о й о р -
г а н и з а ц и и . 

Р. С А Ф А Р О в А 

Подробный отчет о Д"ч*| 
советской литературы в Мос-
ковской, области будет овчб-
линован в следующем номере | 
* Л / > . 

1 

• : 

1 

национальный координатор 
Всемирного Совета Мира 
( С Ш А ! < 

— В настоящее время 
движение етвронников ми-
ра в США переживает сво-
его пода переходный пери-
од. Перед нами стоят зада-
чи преодоления разобщен-
ности. До сих пор в стране 
нет единого общенациональ-
ного комитета сторонников 
мира. 

Сейчас, после окончания 
войны во Вьетнаме, после 
подписания хельсинкских 
документов, наши против-
ники надеются, что движе-
ние борцов за мир сойдет 
на нет. Но мы не должны 
утрачивать бдительность! 
По-прежнему мы не можем 
сказать, что полностью ис-
ключены условия, создаю-
щие возможность ядерного 
конфликта. 

Я давно участвую в 
международном движении 
сторонников мира, была 
участницей многих пред-
ставительных форумов. Ле-
нинградская конференция 
по праву займет в их ряду 
почетное место. Особо хо-
телось бы подчеркнуть зна-
чение нового Стокгольм-
ского воззвания, сбор под-
писей под ьоторым будет 
проходить в предстоящем 
году. 

...В самом начале конференции, знакомя журналистов в Про-
граммой работы, РОМРШ Чандра предупреждал, что она будет 
корректироваться и у т о ч н я т ь с я о процессе . к о л л е к т и в н о г о 
творчества». То же. добавил он. относится и к предполагаемым 
заключительным документам конференции. . М ы хотим, — го-
ворил генеральный сенретарь ВСМ, — чтобы каждый у ч а с т н и к 
конференции внес свои подлинно творческий вклад*. 

Такими — подлинно творческими! — документами и стали 
в итоге новое Стокгольмское воззвание. Ленинградская декла-
рация. посвященная 25-летию Всемирного Совета Мира, и дру-
гие акты, принятые конференцией в ее з а к л ю ч и т е л ь н ы й день. 
Выл принят специальный документ с выражением благодарно-
сти городу на Неве за доброе гостеприимство, за создание на-
илучших условий для плодотворной работы форума борцов за 
мир. 

Можно н » сомневаться, что конференция в Ленинграде даст 
новую энергию миролюбивым силам, которые в ы с т у п а ю т за 
мир. разоружение, национальную независимость н социальный 
прогресс. 

И. Ф О Н Я Х О В , 
соб. корр. «Л Г» 

Л Е Н И Н Г Р А Д . (По т е л е ф о н у » 

• 

I 
У К А З 

ПРЕЗИДИУМА 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

СССР 
О награждении 

видного писателя 
и общественного 

деятеля ГДР 
тов. Анны Зегерс 

орденом 
Дружбы народов 

Отмечая заслуги в борь-
бе против фашизма, в укреп-
лении братской дружбы 
между Германской Демо-
кратической Республикой и 
Советским Союзом, награ 
дить видного писателя и 
общественного деятеля ГДГ 
тов. Анну Зегерс орденоу 
Дружбы народов. 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

Н. ПОДГОРНЫЙ. 

Сенретарь Президиума 
Верховного Совета СССР 

М. ГЕОРГАДЗЕ 

М О С К В А . К Р Е М Л Ь . 
18 н о я б р я 1973 г . 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПАРТИЙНАЯ ЛИТЕРАТУРАТ, 

\Ш | - Г Щ Е С Л И Ш К О М ж и в а 
| б ы л я п а м я т ь о « К р о -

* я В в в о м в о с к р е с е н ь е » 
| щ | 9 я н в а р я 1905 г о д а , силь-

ся?! н е е и с и л ь н е е р а з г о р а л и с ь 
р е в о л ю ц и о н н ы е б и т в ы рос-< 

?.Щ с п и н н о г о р а б о ч е г о класса 
Ш | п р о т и в с а м о д е р ж а в и я , б р о -
Ш н е н о с е ц « П о т е м к и н » бес-

с т р а ш н о п о д н и м а л к р а с н ы й 
• флаг..." И в это в р е м я Л е -

& § ] н и н н а х о д и т н е о б х о д и м ы м 
и в а ж н ы м написать с т а т ь ю 
« П а р т и й н а я о р г а н и з а ц и я и 
п а р т и й н а я л и т е р а т у р а » . Вол-
н у е т с а м ы й ф а к т — статья о 
о ы с о к о м з н а ч е н и и л и т е р а т у -

рой р ы и д о л г е л и т е р а т о р о в пв-
^ р е д н а р о д о м "написана в о г н е 

р е в о л ю ц и о н н ы х б о е в . 

Щ Т р у д н о п р е д с т а в и т ь себе 
Ш » с о в е т с к о г о п и с а т е л я , к о т о р ы й 

не знал, не п о н и м а л б ы 
КШ{ о г р о м н о г о з н а ч е н и я , к а к о е 

имеет д л я к а ж д о г о из нас 
| Ц | н а п и с а н н а я с е м ь д е с я т лет 
В 9 назад статья Л е н и н а « П а р -

р й т и й н а я о р г а н и з а ц и я и п а р т и й -
к у на я л и т е р а т у р а » . П о н я т и е 

п а р т и й н о с т и , так о т ч е т л и в о и 
я с н о с ф о р м у л и р о в а н н о е в 

У З ней, б ы л о , есть и б у д е т не-
п р е м е н н ы м у с л о в и е м н а ш е й 

Й | р а б о т ы . Т р у д с о в е т с к и х пи-
§|1 с а т е л я й н е р а с т о р ж и м о свя-
Щя зан с и н т е р е с н ы м и , с м е л ы -
* 8 | м и з а д а ч а м и , к о т о р ы е пар-

Ш Ц тия на к а ж д о м этапе с в о е й 
Ы | с л а в н о й и с т о р и и ставит пе-
& | | р е д н а р о д о м и в м е с т е с на-
{§§] р о д о м р е ш а е т . В с п о м н и м 
Ш н X X I V с ъ е з д К П С С , К о г о из 
К я нас не в д о х н о в и л и , н е позва-
В§§ ли в ж и з н ь и к п и с ь м е н н о м у 
Ш|| с т о л у п о и с т и н е п р е к р а с н ы е 

Ц 1 ц е л и ! 
5 | Ведь п и с а т е л ь н е м о ж е т 

| Я о с т а в а т ь с я р а в н о д у ш н ы м к 
е | | ж и з н и с в о е г о н а р о д а , с в о е й 

к к Я с т р а н ы , н е м о ж е т о с т а в а т ь с я 
В Щ вне этой ж и з н и . А п о с к о л ь к у 

Н ж и з н ь н а ш е й с т р а н ы и е е на-
р о д а н е р а з р ы в н о с в я з а н а с 

Ц Ц д е я т е л ь н о с т ь ю л е н и н с к о й 

^ 8 п а р т и и , то м о г у т л и б ы т ь 
о т о р в а н ы от этой д е я т е л ь н о -

§ § 8 сти н а ш и т в о р ч е с к и е з а м ы с -
л у ! л ы и их о с у щ е с т в л е н и е ? 
Е|§! И м е н н о так, п о - м о е м у , стоит 

в о п р о с о п а р т и й н о с т и н а ш е -
§ Ц го л и т е р а т у р н о г о т р у д а . М ы , 
|§31 с о в е т с к и е п и с а т е л и , з н а е м : у 
с § я п а р т и и нет и н ы х и н т е р е с о в , 
Е Щ к р о м е и н т е р е с о в н а р о д а . И 
Г ч я п о э т о м у , в п о л н е е с т е с т в е н н о , 
Ш а с ч и т а е м : у нас, с о в е т с к и х пи-
И с а т е л е й , нет и н ы х и н т е р е с о в , 
В Я к р о м е и н т е р е с о в п а р т и и . 

З о з у п а р т и и с о в е т с к и й пи-
Ц З сатель с л е д у е т всегда. Г р а ж -

д а н с к а я в о й н а д л я и ы н е ш -
них д е т е й у ж е д а л е к а я ис-

т о р и я , а нет ш к о л ь н и к а , не 
з н а ю щ е г о г е р о и з м а и р о -
м а н т и к и , о т в а г и и п а т р и о -
т и з м а , ч и с т о т ы п о м ы с л о в и 
т я ж к о г о ф р о н т о в о г о т р у д а 
р а б о м е - к р е с т ь я н с к и х б о й ц о в . 
О т к у д а эти знания? К а р т и н ы , 
о б р а з ы , быт, н р а в ы э п о х и 
г р а ж д а н с к о й в о й н ы о ж и в а ю т 
и п р и х о д я т к ч и т а т е л ю в п р е -
к р а с н ы х к н и г а х м н о г и х совет-
ских пиевтелей. М е р а п а р т и й -
н о с т и этих книг о д н о в р е м е н н о 
я в л я е т с я и м е р о й их х у д о -

ж е с т в е н н о с т и . 
г о все п е р и о д ы ж и з н и на-

ш е й с т р а н ы л и т е р а т у р н о е 
д е л о я в л я л о с ь , г о в о р я сло-
в а м и Л е в и н а , « ч а с т ь ю п а р -
т и й н о г о д е л а » . Так б ы л о а 
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на страницах боль-
шевистской газеты «Новая 
жизнь» увидела свет ста 
тья, которая стала подлнн 
ным манифестом марксист-
ской эстетики, программ 
ным документом, опреде-
ляющим коренные задачи 
нового, социалистического 
искусства. В этой ста 
тье, принадлежавшей перу 
В. 11 Ленина и носив-
шей исполненное глубокого 
смысла название — «Пар 
тийная организация и пар 
тнйная литература», было 
неопровержимо доказано, 
что у художника, который 
на деле стремится служить 
революции, народу, нет 
иного пути, кроме пути слу-
жения пролетарской пар-
тии, последовательной за-
щиты ее великих идей. Ли-
тературное дело должно 
стать неотъемлемой состав-
ной частью общепролетар-
ского дела — так с пре-
дельной четкостью был по-
ставлен вопрос в ленин-
ской статье. История сви-
детельствует, что, связав 
свою творческую судьбу с 
политикой ленинской пар-
тии, писатели и художники 
получили самый мощный 
стимул для плодотворной 
деятельности во имя сча-
стья широчайших трудя-
щихся масс, во имя торже-
ства коммунистических иде-
алов^ 

Понятно, что под «лите-
ратурным делом» Влади-
мир Ильич подразумевал 
не только художественную 
и публицистическую лите-
ратуру. но н литературную 
критику. Именно принцип 
коммунистической партий-
ности является главнейшим 
принципом нашей критики, 
от глубины освоения этого 
принципа непосредственно 
зависят все ее успехи в де-
ле исследования художест-
венного движения современ-
ности. 

В ленинском истолкова-
нии пролетарская партий-
ность — в отличие от пар-
тийности буржуазной — 
есть не только сознатель-
ная. последовательная, но 
и открытая защита интере-
сов определенного класса. 
Однако применительно к 
литературе, к искусству 
было бы. конечно же. гру-
бейшим упрощением трак-
товать это требование от-
крытой связи с пролетариа-
том и его пар!ией в том 
смысле, что в художествен-
ном произведении непре-
менно должны наличество-
вать публицистически пря 
мые заявления автора, сви-
детельствующие о его при-
верженности марксизму. 
Как известно, специфиче-
ское положение литера-
туры и искусства среди 
других форм идеологии тем, 
в сущности, и определяется, 
что они дают идейную оцен-
ку явлениям действительно-
сти не при помощи силло-
гических построений, а в 
живых, эмоционально вос-
принимаемых нами образах 
и картинах 

Иное дело критика: в ней 
идейно-политические убеж-
дения автора выражаются 
в основном прямо и непо-
средственно. Иначе говоря, 
реально существует извест-
ная специфика проявления 
принципа партийности в 
критике. обусловленная 
особенностями критическо-
го мышления, в основе 
своей научно-теоретическо-
го. Эта специфика, в об-

изведения, органически жн 
вет в нем. Вот почему пар 
тийные задачи критики то 
же выступают в качестве 
задач как политических, 
так и эстетических, объяс 
няя, что хотел сказать ху 
дожник своим произведе 
нием, критик не может аб 
страгироваться от того, кйь 
это сказано, иными слова 
мн. не ответить на вопрос, 
получил ли идейный замы 
сел художника полноцен 
ное образное воплощение 
И все ленинские суждении 
по вопросам литературы и 
искусства служат для нас 
замечательным примером 
такой критики, основанной 
на понимании органнческо 
го единства идейности и 
художественности. Н. К 
Крупская вспоминает, что 
у Владимира Ильича все 
гда «.сливался воедино об 
щественный подход с худо 

П р е д в и д е н н ы й Л е н и н ы м 
« в о п л ь » п р о т и в п а р т и й н о с т и 
л и т е р а т у р ы с л ы ш е н и н ы н е , 
н о о н о т н ю д ь нас н е с м у щ а е т . 
С е й ч а с , а с в а з и с р а с ш и р е н и -
е м м е ж д у н а р о д н ы х к у л ь т у р -
н ы х и э к о н о м и ч е с к и х связей, 
м ы б о л ь ш е з н а е м стиль ж и з -
ни к а п и т а л и с т и ч е с к и е стран. 
З н а е м д р у з е й . З н а е м п р о -
т и в н и к о в . И в н о в ь о б р а щ а е м -
с я к с л о в а м Л е н и н а : « С в о б о -
да б у р ж у а з н о г о п и с а т е л я , х у -
д о ж н и к а , а к т р и с ы есть л и ш ь 
з а м а с к и р о в а н н а я ( и л и л и ц е -
м е р н о м а с к и р у е м а я ) зависи-
м о с т ь ох д е н е ж н о г о м е ш к а , 
от п о д к у п а , от с о д е р ж а н и я » . 
С к о л ь к о н е п р и г л я д н ы х с в и д е -
тельств т о м у м ы с л ы ш и м и 
в и д и м ! Т е м б о л ь ш е м ы це-
н и м п а р т и й н о с т ь , н а р о д н о с т ь , 
ч е л о в е ч н о с т ь , н е п о д к у п н о с т ь 
с о в е т с к о й л и т е р а т у р ы . 

А к т и в н о е с т р е м л е н и е писа-
т е л я у ч а с т в о в а т ь в направ-
л е н н ы х н а б л а г о н а р о д а уси-
л и я х п а р т и и и з а и н т е р е с о в а н -

н о е в н и м а н и е п а р т и и к писа-
т е л ь с к о м у т р у д у -г- д в а о р -
г а н и ч е с к и в з а и м о с в я з а н н ы х 

ф а к т о р а . Вез них н е м ы с л и м о 
с у щ е с т в о в а н и е и р а з в и т и е со-
в е т с к о й л и т е р а т у р ^ . 

« Ч е м т е с н е е с в я в ь « у д о ж н и -
ка со всей м н о г о г р а н н о й 
ж и з н ь ю с о в е т с к о г о н а р о д а , 
т е м в е р н е е п у т ь к . т в о р ч е с к и м 
д о с т и ж е н и я м и у д * « а м . . . » — 
г о в о р и л Г е н е р а л ь н ы й с е к р е -
тарь Ц К К П С С т о в а р и щ 
Л. И. Б р е ж н е в . — « . . .Мы за 

в н и м а т е л ь н о е о т н о ш е н и е к 
т в о р ч е с к и м п о и с | Д в , з а п о л -
н о е р а с к р ы т и е ^ ^ в и д у а л ь -
ности д а р о в а н и й л таЯеитов, 

за р а з н о о б р а з и е и б о г а т с т в о 
ф о р м и стилей, в ы р а б а т ы в а е -
м ы х на о с н о в е м е т о д * с о ц и а -
л и с т и ч е с к о г о р е а л и з м а » . 

Так в е д у т и в д о х н о в л я ю т 
нес л е н и н с к и е и д е и , в е ч н о 
ж и в ы е в д е л а х и п о м ы с л а х 

н а ш е й м о г у ч е й п а р т и и . И д я 
н а в с т р е ч у е е X X V с ъ е з д у , 

с к а ж е м в м е с т е с М а я к о в -
с к и м : « Я п о д ы м у , как б о л ь -
ш е в и с т с к и й п а р т б и л е т , асе 
сто т о м о в м о и х п а р т и й н ы х 
к н и ж е к » ! 

щем-то, очевидна, и на 
ней не стоило бы специаль-
но останавливаться, если 
бы не одно обстоятельство 
А именно: достаточно рас 
пространено еще мнение, 
согласно которому критика 
якобы принадлежит в прин-
ципе не к сфере науки, а к 
сфере искусства, является 
одним из его равноправных 
видов и т. п. Дескать, сам 
предмет размышлений ли 
тературного критика требу-
ет от него художественно-
образного письма. Спору 
нет, эстетический «слух», 
умение вживаться в мир 
образов, сознанных худо-
жественной фантазией, ин-
дивидуальность стиля — 
все это присуще каждому 
подлинно талантливому ис-
следователю литературы, и 
все это в какой-то степени 
сближает его с художником 
слова. Никто также не ста-

Мария 

ПРИЛЕЖАЕВА 

в си ал 
НА 
ПЕРЕДНЕМ 
КРЙЕ И. ДЗЕВЕРИН 

г о д ы п е р в ы х п я т и л е т о к , к о -
гда о б щ е с о ю з н у ю извест-
ность и п р и з н а н и е заслу-
ж и л и п о с в я щ е н н ы е н а р о д н о -
м у т р у д о в о м у п о д в и г у п р о и з -
в е д е н и я поэзии и п р о з ы . Н е 
о д н о п о к о л е н и е советских 
л ю д е й б ы л о в о с п и т а н о на 

этих к н и г а х ! 
Так б ы л о , к о г д а н а д н а ш е й 

Р о д и н о й н 4 в и « * а с м е р т е л ь н а * 

у г р о з а « ф р и ч н е в о й ч у м ы . 
« К о м м у н и с т ы , в п е р е д ! * — 
п р о з в у ч а л и с л о в а поэта. С о т -
ни п и с а т е л е й и ж у р н а л и с т о в 
в с т у п и л и в р я д ы б о й ц о в . 
М н о г и х с р а з и л в р а ж е с к и й 
с н а р я д , к о г д а в о к о п е или 
з е м л я н к е с л и х о р а д о ч н о й 

с п е ш к о й и в о л н е н и е м в б л о к -
н о т вносились с т р о к и стиха, 
статьи, к о р р е с п о н д е н ц и и . . . А 

с к о л ь к о в х о д е в о й н ы и по-
сле с о з д а н о в е л и к о л е п н ы х , 
к р о в ь ю с е р д ц а н а п и с а н н ы х 

к н и г ! О б о р ь б е , и с п ы т а н и я * 
и П о б е д е . О м и р е , о Ч е л о -

веке... 

жественным отображением 
действительности. Эти две 
вещи он как-то не разделял 
одну от другой...» 

Что н говорить, анализ 
произведения в единстве 
его социального, идейного 
содержания и художествен-
но-образной формы — дело 
непростое, оно требует глу-
бокого понимания законов 
искусства. специальных 
знаний и навыков. Подлин-
но партийный подход кри-
тика к анализируемым ху-
дожественным явлениям 
непременно предполагает 
наличие у него высокой эс-
тетической культуры. 

Но в чем, собственно, на-
ходит свое конкретное вы* 
ражен не идейная, партий-
ная позиция критика как ис-
следователя Художествен 
ных явлений? Прежде всего 
в их сознательной социаль-
но-классовой оценке. Это 
вовсе не нивелирует «я» 
критика, не ведет к некое-
му растворению его взгля-
дов во взглядах общества, 
класса, социальной группы, 
представителем которых он 
является и интересы кото-
рых отстаивает. Каждый 
настоящий критик высказы-
вает свое мнение об искус-
стве и — шире о дейст-
вительности, породившей 
это искусство и воссоздан-
ной в нем. Согласно ленин-
ской теории отражения про-
цесс познания объективного 
мира не сводится к «зер-
кально-мертвому акту», 
субъекту в данном процес-
се всегда принадлежит ак-
тивная роль. Тем не менее 
существуют определенные 
границы субъективности, за 
которыми она превраща-
ется уже в субъективизм. 
Истинность представлений 
субъекта, как учит та же 
ленинская теория отраже-
ния, подтверждается (или 
опровергается) только об-
щественной практикой. 

нет отрицать правомерность 
использования критиком, 
литературоведом средств 
образной речи. Однако яв-
ляется бесспорным и то, 
что не только эти, так ска-
зать, писательские способ-
ности критика прежде все-
го обусловливают успех в 
его деятельности, что они в 
конечном счете только по-
могают критику при реше-
нии стоящих перед ним за-
дач. 

В постановлении ЦК 
КПСС «О литературно-ху-
дожественной критике» — 
наряду с другими задачами 
— подчеркивалась необхо-
димость направить вни-
мание ученых на глубокое 
изучение проблем ее тео-
рии и методологии. В пер-
вую очередь это касается 
понимания методов и со-
держания критической ра-
боты как работы, имеющей 
своей целью проведение ли-
нии партии в области лите-
ратуры и искусства. 

ПА Р Т И Й Н А Я литера-
турно -художествен-
ная критика — это 

критика. предъявляющая 
высокие идейные требова-
ния к искусству. Но в то же 
время это и критика, кото-
рая не ставит знак равен-
ства между искусством и 
политикой; она вниматель-
но учитывает своеобразие 
труда художника. В статье 
«Партийная организация н 
партийная литература» осо-
бо подчеркивалось, что ли-
тературное дело пролета-
риата не может быть шаб-
лонно отождествляемо с 
другими частями его пар-
тийного дела Мы видим в 
партийности искусства ка-
тегорию не только полити-
ческую, но и эстетическую, 
поскольку идейная, партий 
ная позиция художника на 
ходит своо выражение в со 
здаиных им образах и кар-
тинах, пронизывает всю 
художественную ткань про-

в б о р ь б е за счастье, за свет« 

л о е б у д у щ е е ! 

Л у ч ш и м и с о з д а н и я м и мас-

т е р о в л и т о в с к о й и д р у г и * 

б р а т с к и * с о в е т с к и х литера-
т у р я м о г б ы п р о и л л ю с т р и -

р о в а т ь , к а к с м е л о , с п а р т и й -
н о й п р и н ц и п и а л ь н о с т ь ю пи-
с а т е л и р а з л и ч н ы х п о к о л е н и й 
п р о н и к а ю т в г л у б и н н ы е плас-
ты с о в р е м е н н о й д е й с т в и -

т е л ь н о с т и . За п о с л е д н и е г о -
д ы з а м е т н о о б о г а т и л а с ь на-
ш а м н о г о н а ц и о н а л ь н а я ли-
т е р а т у р а : п р и ш л и с в е ж и е 
т в о р ч е с к и е с и л ы , в о з р о с л о 
п р о ф е с с и о н а л ь н о е м а с т е р -
ство п и с а т е л е й , в ы я в и л о с ь 

б о л ь ш о е р а з н о о б р а з и е талан-
тов, и н д и в и д у а л ь н ы * х у д о -

ж е с т в е н н ы х п о ч е р к о в . Это 
я в л е н и е н ы н е х а р а к т е р н о д л я 
всех ж а н р о в и д л я все* лите-
р а т у р н а р о д о в С о в е т с к о г о 

С о ю з а . 

И, п о ж а л у й , не с к а ж е ш ь 

т о ч н е е , ч е м с к а з а л М и х а и л 

Ш о л о х о в , в п р о и з в е д е н и я х 

к о т о р о г о о с о б е н н о я р к о , о с о -

б е н н о п л о д о т в о р н о в о п л о т и л -

с я л е н и н с к и й п р и н ц и п п а р т и й -

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

в и д у е г о слова, в ы р а ж а ю щ и е 

д у м ы и ч у в с т в а всех с о в е т -

ских п и с а т е л е й : « К а ж д ы й из 

нас п и ш е т п о у к а з к е с в о е г о 

с е р д ц а , а с е р д ц а н а ш и при-

н а д л е ж а т п а р т и и и р о д н о м у 

н а р о д у » . 

н о стать с о с т а в н о й ч а с т ь ю 
о р г а н и з о в а н н о й , п л а н о м е р -
н о й , о б ъ е д и н е н н о й с о ц и а л -
д е м о к р а т и ч е с к о й п а р т и й н о й 
р а б о т ы » . Эти с л о в а , написан-
н ы е В. И. Л е н и н ы м в н а ч а л е 
в е к а , н и с к о л ь к о не п о т е р я -

ли с в о е й а к т у а л ь н о с т и , свое-
г о м о б и л и з у ю щ е г о з н а ч е н и я 
О н и з в у ч а л и и звучат к а к 
о т в е т на с а м ы е з л о б о д н е в -
н ы е в о п р о с ы в р е м е н и . В тот 
м и г , к о г д а слова эти стано-
в я т с я как б ы н а ш и м и собст-
в е н н ы м и , н а ч и н а е т с я созна-
т е л ь н ы й путь с о в е т с к о г о пи-
сателя. С э т о г о в р е м е н и м ы 
п о з н а е м с в я щ е н н о е ч у в с т в о 
о т в е т с т в е н н о с т и за к а ж д о е 
с л о в о , н а п и с а н н о е и выска-

з а н н о е н а р о д у . 

Д а , м ы т а к и е ж е б о р ц ы за 

о б щ е е , п р о л е т а р с к о е д е л о , 

к а к и м и б ы л и р е в о л ю ц и о н н ы е 

п и с а т е л и п р о ш л о г о , н е к о г д а 

п о д н и м а в ш и е н а р о д на б о р ь -

б у за с в о б о д у , з а ч и н а в ш и е 
с в о и м и п р о и з в е д е н и я м и 
и д е й н о - х у д о ж е с т в е н н ы е тра-
д и ц и и с о в е т с к о й м н о г о н а -

ц и о н а л ь н о й л и т е р а т у р ы . М ы 
п р е ж д е всего я в л я е м с я л ю -
д ь м и и д е и — б л а г о р о д н о й 

к о м м у н и с т и ч е с к о й и д е и . М ы 
с л у ж и м ей всей с и л о й талан-
та, с п о с о б н о с т е й , знаний. Э т о 
с л у ж е н и е — в н у т р е н н я я не-

о б х о д и м о с т ь н а ш е й д у ш и . 

Н а ш и п р о и з в е д е н и я всегда 

б у д у т у т в е р ж д а т ь к о м м у н и -
с т и ч е с к о е , п р е к р а с н о е , д о б -
р о е , о б о г а щ а т ь д у * ч е л о в е к а 

Раймондас 

КАШАУСКАС 

В П О С Т О Я Н Н Ы Х раз-
д у м ь я х о н а ш е й ж и з н и , 
о с л о ж н о й с о в р е м е н -

н о й э п о х е , о н е л е г к о м т р у д е 
п и с а т е л я я в о з в р а щ а ю с ь 
м ы с л я м и к н а ч а л у н ы н е ш н е -
г о с т о л е т и я . Т о г д а р у к о ю 
В. И. Л е н и н а б ы л и н а п и с а н ы 

слова, о п р е д е л я ю щ и е м е с т о 
к а ж д о г о п о д л и н н о г о и чест-

н о г о х у д о ж н и к а в о б щ е с т в е . 
С т а т ь я « П а р т и й н а я о р г а н и з а -
ц и я и п а р т и й н а я л и т е р а т у р а » 

я в л я е т с я п у т е в о д н о й звез-
д о й в с е й н а ш е й т в о р ч е с к о й 
ж и з н и . О н е й м ы , м л а д ш е е 
п о к о л е н и е с о в е т с к и х писате-
лей, у з н а в а л и из у ч е б н и к о в 

е щ е за ш к о л ь н о й п а р т о й . 
О д н а к о к а ж д ы й и з нас, при-
х о д я в л и т е р а т у р у , з а н о в о 
о с м ы с л я л п о л о ж е н и я этой 

статьи не т о л ь к о к а к т е о р е т и -

ч е с к у ю кСтину, н о и к а к ж и -
в у ю д у х о в н у ю п о т р е б н о с т ь . 

« Л и т е р а т у р н о е д е л о д о л ж - внльнюс 

рым я говорил, даже в 37 
лет не смог выпустить пер-
вую свою книгу. А вот дру-
гой писатель, лауреат пре-
мии Ленинского комсомола 
Владислав Нрапнвнн в свои 
37 лет стал одним из люби-
мых детских писателей в 
нашей стране, известны его 
книги в ГДР, Польше. Бол-
гарин. Г). Крапивин остал-
ся преданным невысоким 
Уктуссним горам на окраи-
не Свердловска, где он уже 
более десяти лет руководит 
пионерским отрядом. Отряд 
с романтическим названием 
«Каравелла» дает писателю 
знание характеров совре 
мениых мальчишек и девчо 
иок, которые идут и жизнь 
достойными продолжате-
лями славных дел старших 
поколений. Именно »та пре 
данность позволила стать 
крапивинсьому «Мальчику 
со шпагой» в ряды самых 
заметных героев детской ли-
тературы. 

Чуть более старший по 
воарасту драматург Г. Бо 
Карев сумел ввести своих 
«Сталеваров» на сцену 
прославленного МХАТа и 
многих других театров на-
шей страны, Полыни. ГДР. 
Рабочая тема для него—не 
мода, он много лет работал 
на Верх-Нгетском метал 
лургическом заводе и на 
«у ралмвше». 

Произведения К. Доли 
новой о рабочем человеке 
— повесть «Отправляемся 
в апреле», роман «Радость 
с собой, беду с собой» — 
привлекли внимание цент-
ральных издательств и вы 

шли массовым тиражом 
благодаря тому, что автор 
анает о жизни своих ге-
роев тоже но понаслышке. 
Долниона работала на же-
лезиодооожном транспорте, 
много лет была дружна с 
коллективом строителей 
таежньо. трасс. 

Когда прозаик П. Нико-
нов писал новую повесть 
«Одиннадцатый рабочий», 
его молим было увидеть на 
Ы13е, на камвольном ком-
бинате, на мебельной фир-
ме «Авангард». Успех за 
письменным столом может 
прийти, если успешно про-
ведены поиск и сбор мате-
риала. Понимают ато и бо-
лее молодые авторы. Вот 
уже несколько лет. сдав 
заново штурманский экза-
мен. летагт на вертолете 
В Туболев, автор популяр-
ной повести «Одиночный 
потет». Вернулся после Ли-
тературного института на 
родной завод П. Голдед. 
рекомендованный VI Все 
союзным совещанием мо-
лодых в члены Союза пи-
сателей СССР. Близость к 
прототипам своих героев 
позволяет этим литерато-
рам и другим нашим писа-
телям — Э. Вадьевой. О. 
Марковой. К Борисову — 
создавать коупные харак-
теры соврс, епных героев. 
Бюро Свердловской писа-
тельской организации за 
последние годы просто 
цикл встреч писателей с 
Героями Социалнстн"еско-
го Труда, Героями Совет-
ского Союза, умными. Мы 
понимаем, что встречи I 

И ато не только пото-
му, что Она создана само-
бытном гранильщиков сло-
ва, а еще и потому, что в 
ней сияют сокровища рабо-
чих характеров Урала. 

Как-то мне пришлось го-
ворить с одним нашим спо-
собным молодым литерато-
ром. «Разве в Свердловске 
жили настоящие писатели?» 
— заявил 'он. Я с удивле-
нием спросил: «А вы чита-
ли. скажем, книги II. Ба-
жова. И. Ликстанова, О. 
Марковой?» И еще больше 
удивился, услышав: «Нет». 

Л этому молодому лите-
ратору стоило бы, на мой 
взгляд, внимательно про-
читать своих старших това-
рищей и задуматься над 
тем, почему их книги жи-
вут так долго, так охотно 
переиздаются, и понять за-
кономерность: сегодня мало 
быть способным, даже та-
лантливым, надо быть пре-
данным своему краю, своей 
теме. Это не местничество. 
В сокровищницу советской 
литературы вошли книги 
авторов, которые писали о 
родном крас, поднимали, 
казалось бы, гугубо ураль-
ские пласты жизни. Но это 
придавало произведениям 
лауреатов Государственной 
премии СССР П. Бажова, 
11 Лнкстаиовя, лауреата 
Государственной премии 
РСФСР Б. Ручьсва то свое-
образие, ту социальную глу-
бину и масштабность, без 
которых не может быть 
истинно художественных 
произведений. Не поняв 
этого, литератор, С кото-

А. СОРОКИН. 
о т в е т с т в е н н ы й с е к р е т а р ь 
С в е р д л о в с к о й п и с а т е л ь с к о й о р г а н и з а ц и и 

УРАЛЬСКИЕ 
ВЕРШИНЫ 

Эта р у б р и к а б ы л • т и р ы » . • «ЛГ», Н* 44 статьей нашего соб-

ственного к о р р е с п о н д е н т * В. Рашина о творческой ж и з н и 
писателей Дальнего бостона. 

• п р о ш л о м н о м е р е напечатаны гамотки главного редакто-
ра ж у р н а л а «Сибирские отии» А . Никулькоаа о п р о б л е м а ! , 
к о т о р ы е волнуют лнтератороа Сибири, и стать* критика Р. М у -
стефиие о рабочем томе а п р о л л е д е н и т писателей авто-

н о м н ы ! республик Поволжье. 
Сегодие мы п у б л и к у е м статью ответственного секретера 

Свердловской писательской оргени>ецин Л. С о р о к и н е о д о л а ! 

и «абота» литереторое Урала. 

МНЕ НЕ РАЗ приходи 
лось видеть разоча-
рованные лица впер 

вые приехавших на Урал: 
«Где ваши уральские вер-
шины?» 

Мои земляки улыбались: 
«Да вот они, перед вами

1

» 
— и веяли гостей на «Урал 
мяш», «Уралхнммаш». 
Перпоуральский иовотруб-
ный. Уральский алюмнние 
вый завод, Белонрскую 
атомную электростанцию, в 
Уральский научный центр. . 

Эти вершины поража-
ют воображение. Поражают 
не только размерами, я — 
главное — высотой ма-

стерства уральских умель-
цев, высотой их дерзаний, 
их стремлений. 

В каной бы стране я ни 
был. люди, узнав, откуда я. 
говорили: «Это там. где 
«Уралмаш», вто там, где 
родился легендарный раз-
ведчик Николай Кузнецов, 
это там. где создана «Мала 
хитовая шкатулка»?» 

Да. «Малахитовую шка 
тулку», в которую П. Ба 
жов собрал неповторимые 
рабочие сказы, уже много 
десятилетий подряд с вос-
хищением открывают в раз-
ных уголках мира читатели 
самых разных поколений. 

ь 
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! - лауреаты премии СССР | 

[ Борис ВАСИЛЬЕВ:, 

Вероятно, у к а ж д о г о писа-
тели • квкой-то момент ра-
боты над н о ю й « е щ ь ю аоз-
ммкает о щ у щ е н и е неуверен-
ности • своих силах: асе на-
писанное им ранее кажется 
ч у ж и м , а то, что предстоит 
сделать, пугает и страшит. 

И п е с т и е о присуждении 
Государственной премии за-
стало мене именно а т а к у ю 
минуту. М о ж е т е представить, 
что « при >том почувствовал, 

. как обрадовался! Я воспри-
нял ату награду не как оцен-
ку работы у ж е сделанной, н о 
п р е ж д е всего как вексель на 
будущее. Теперь просто не 
могу не работать, о б . э а н 
оправдать доверие. 

Д о л ж е н сказать, что по-
следнее времв было длв ме-
не плодотворным. В «Совре-
меннике» идут репетиции 

I пьесы, к о т о р у ю * написал по 
роману « Н е стреляйте в бе-
лых лебедей». Театр готовит 

Р А Б О Т Ы 
этот .спектакль к X X V съез-
д у К П С С , «готовит со всей 
ответственностью. Работа д л я 
м е н я чрезвычайно важная, и 
не только потому, что пьесу 
ставит; театр, мной любимый, 
н о и потому.^что т е м а 1 — ра-
б о ч и й , , ч е л о в е к — мне= близ-
ка и дорога.';Ставит, спектакль ' 
р е ж и с с е р ' Валерий' Фокин, а ' 
главную роль исполняет 
О л е г Табаков. 

На студии имени А . Д о в -
ж е н к о режиссер Леонид Бы-
ков приступил К съемкам 
фильма «Аты-баты шли сол-
даты». Сценарий написан 
вместе с моим д р у г о м Ки-
р и л л о м Рапопрртом и рас-
сказывает об отцах, к о т о р ы м 
в 1944 году было 20 лет, и об 
их сыновьях, к о т о р ы м сей-
час 35. 

М н е сейчас предстоит до-
вольно тяжелая жизнь. Д е л о 
в том, что я впервые взялся 
за исторический роман. О н 
о последней русско-турецкой 
войне, войне за освобожде-
ние Болгарии от османского 
ига. Тема вдвойне ответствен-
ная, потому что я д о л ж е н 
восстановить одну из самых 
героических страниц про-
ш л о г о Воссии и рассказать 
о возникновении д р у ж б ы 
м е ж д у двумя братскими на-
родами. 1 " В русской армии 
под командованием русских 
офицербе воевали, в част-
ности на Шипке, болгарские 
ополченцы. И это тоже яви-
лось основой для заклады-
вания братских отношений. 
Работаю я а тесном контакте 
с болгарскими товарищами, и 
она, эТ&' работа, наверное, 
займет два-три года. 

ОТ СРЕДЫ 
ДО СРЕДЫ 

СОСТОЯЛСЯ.* 

•..Юбилейный вечер в Ташкен-
те, посвященный 60-летию со 
дня рождения народной по-
этессы Узбекистана Зульфии. 
Вечер открыла заместитель 
Председателя Совета Минист-
ров Узбекской ССР Р. X. Аб-
дуллаева. Доклад о жизни и 
творчестве Зульфии сделал 
доктор филологических наук 
Л. Каюмов. 

Секретарь ЦК Компартии 
Узбекистана А. У. Салимое 
вручил Зульфии орден Друж-
бы народов, которым она на-
граждена за заслуги в разви-
тии советской литературы. 

Народную поэтессу тепло 
поздравили секретарь правле-
ния СП СССР К. Симонов, 
председатель правления СП 
Узбекистана К. Яшей, пи-
сатели из братских респуб-
лик К. Кулиев. М. Карим. 
И. Абашидзе. Т. Эсенова, Р. 
Арамян. А. Михайлов, Ф. Ния-
зи, М. Борисова и др. 

...в ЦДЛ имени А. А. Фадеева 
под председательством Н. Ата-
рова литературно-художест-
венный вечер, посвященный 
творчеству П. Павленко. 

Выступившие М. Алигер, В. 
Карпеко. Л. Левин, Д. Холенд-
ро, Р. Юренев. Д. Ортенбврг и 

V Другие поделились воспоми-
наниями о встречах с писате-

' лем, рассказали о его книгах. 
В заключение был показан 

фильм по сценарию П. Пав-
ленко «Александр Невский». 

е..в ЦДЛ имени А. А. Фадеева 
вечер, посвященный 70-летию 
со дня рождения Л. Кассиля. 

Председательствовал на ве-
чере секретарь правления Со-
юза писателей РСФСР А. 
Алексии. 

О творчестве Л. Кассиля го-
ворили А. Барто. М. Приле-
жаева. Е. Таратута. С. Баруз-
дин. А. Кулешов. Ю. Нагибин. 
Ю. Яковлев. С воспоминания-
ми выступили также А. Рай-
кии, А. Старостин, Л. Яшин. 

...вечер в Государственном му-
зее А. С. Пушкина из цикла 
«Выдающиеся советские уче-
ные-пушкинисты*. посвящен-
ный 70-летию И. Фейнберга. 
Вечер открыл И. Андрони-
ков. Доклад «Читая тетради 
Пушкина* сделал И. Фейи-
берг. На вечере выступили 
П. Антокольский. Ю. Завед-
ений. А. Крейн, В. Шкловский. 

ИСПОЛНИЛОСЬ... 

...азербайджанскому государ-
ственному издательству 
«Азериешр» 50 лет. На торже-
ственном вечере. который 
состоялся в Азгосфилармонии 
имени М. Магомаева. Предсе-
датель Президиума Верховно-
го Совета республики К. А. Ха-
лилов вручил издательству 
орден Дружбы народов. 

На вечере присутствовал 
секретарь ЦК КП Азербайджа-
на Д. П. Гулиев. 

КОРОТКО 
О ВАЖНОМ у ш и т и к ; : : : : : ; : : ; : : 

Н.) днях состоялось отчет* 
, мо выборное собрание писате-

.той коммунистов столицы. Се-
• к р с ы р ь парткома Москов-
с к о й пислIельекои о р г н н н ж -

пни В. Ра.тумиемч рассказал 
, и отчетном докладе, как лиге-
1 раторы готовятся к достой-

пой встрече X X V съезда 
К П С С . Успешно используя 
новые формы творческих свя-
зей с коллективами промыш-

. л е н н ы х предприятий, они вы-
' п у с т и л и ряд книг и сборни-

ков о москвичах — героях 
и ы щ ш и е й пятилетки. Н а , ра-

•Л&чн^ стола,* МН01ИХ 
торов л е ж а т рукописи новых 

произведений о наших совре-
менника ч. 

В докладе •говорилось о за-
дача*. которые стоят перед 

партийной организацией, о 

повышении общественно-по-

литической роли писателей в 

жилии страны, их активном 

участии в борьбе за превра-
щение столицы в обратиовый 

коммумистический г о р о х 

В развернувшихся по до-

кладу прениях выступили пи-

сатели Г. Бровман, Л . Г и т -

<5ург, В. Карпов, Д.- К ) л е т о е , 
В. Л и п а т о в , С М и х а л к о в , 

с о в е щ а н и я — не г а р а н т и я 
п о я в л е н й я с е р ь е . ш ы х х у д о -
ж е с т в е н н ы х п р о и з в е д е н и и , 
п о с в я щ е н н ы х н а ш е м у со-
в р е м е н н и к у . Н о м ы линем, 
к а к в н ж н м д л я с о з д а н и я та-
к и х к н и г п о с т о я н н о е в н и м а -
ний к р а з р а б о т к е , напри-
мер. рабоЧеИ т е м ы , з н а к о м -
ство с н а и б о л е е т и п и ч н ы м и 
п р е д с т а в и т е л я м и р а б о ч е г о 
кЛЪсса. Е щ е в к о н ц е 6 0 - х 
голов с о в м е с т н о с ж у р н а -
л о м « У р а л » б ы л а проведе-
на' т о н а л ь н а я к о н ф е р е н ц и я 
« Л и т е р а т у р а и р а б о ч и й 
к л а с с » . С т е х пор на собра-
ниях. т в о р ч е с к и х д и с к у с -
с и я х р а б о ч а я т е м а — всег-
да в' ц е н т р е н а ш е г о в н и м а -
ния . С в е р д л о в с к а я писа-
т е л ь с к а я о р г а н и з а ц и я за-
к л ю ч и л а д о г о в о р о творче-
с к о м с о д р у ж е с т в е с « У р а л -
м а ш & а в о д о м » . В ы б о р не с л у -
чае»!: Здесь р а б о т а л и Г . Бо-
к а р е в . М . П и л н п е н к о . Л . 
Р е з н и к « У р а л м а ш » подска-
з а л с ю ж е т ы п р о и з в е д е н и й 
П. ' Б а ж о в у . Н . П о п о в о й , 
Ю. Х а э а н о в и ч у , И . Д а в ы -

дову 
М ы п р о в е л и с о в м е с т н о е 

с о б р а н и е п и с а т е л е й и рабо-
ч и х ' ц е х а М 8 9 У З Т М , н а 
кб-Сором г о в о р и л о с ь о проб-
л е м а х о ч е р к а . И вот в ы ш л а 
п е р в а я б ч е р к о в а я к н и г а об 
у г & л м а ш е в ц а х II. Д а в ы д о -
ва « С е к р е т К о р н и е н к о » . 
Сдан в и з д а т е л ь с т в о кол-
Л«»КЛ!ЯНЫй с б о р н и к о ч е р к о в 
« Л а д о н е й р а й о ч н х т е п л о » . 
Правда , н е всеми с т р а н и ц а -
м и этой р у к о п и с и м ы до-
в о л ь н ы . работа п р о д о л -
к а е т с я . Н а д е е м с я , ч т о ма-
л ы й ж а н р , к ак р а з в е д ч и к , 

п р о л о ж и т п у т ь д л я б у д у -
щ и х повестей и р о м а н о в . 
П р о в е л и м ы перед у р а л -
м а ш е я ц а м н и м е т а л л у р г а м и 
Н и ж н е г о Т а г и л а б о л ь ш и е 
т в о р ч е с к и е о т ч е т ы писате-
л е й Н о т в о р ч е с к и е о т ч е т ы 
н а ш и х л и т е р а т о р о в м ы сн-
сте.матическн у с т р а и в а е м и 
н более у з к о м к р у г у — 
перед к о л л е г а м и по п е р у , 
на о б щ и х п и с а т е л ь с к и х со-
б р а н и я х . к о т о р ы е п ы т а -
е м с я п р е в р а т и т ь в ш к о л у 
м а с т е р с т в а , и в э т о м н а м 
п о м о г а е т с е к ц и я к р и т и к и , 
с о з д а н н а я после п а м я т н о г о 
п о с т а н о в л е н и я П К К П С С 

• и з п р е п о д а в а т е л е й сверд-
л о в с к и х в у з о в , р а б о т н и к о в 
и з д а т е л ь с т в , ж у р н а л о в и 
г а з е т . А т м о с ф е р а в з ы с к а -
т е л ь н о с т и дает в о з м о ж -
н о с т ь п о с т а в и т ь п р е г р а -
ду с е р ы м , п о с р е д с т в е н н ы м 
п р о и з в е д е н и я м , на к о т о р ы х , 
к с о ж а л е н и ю , з н а к качест-
ва л и т е р а т у р н о г о не стоит. 
П я т и л е т к а к а ч е с т в а , п р о 
б л е м ы мастерства — о т о 
и п р о б л е м а роста моло-
д ы х к а д р о в С о ю з а писате-
л е й . Н а м м н о г о е д а ю т регу-
л я р н ы е с о в е щ а н и я моло-
д ы х . И з 3 0 ч л е н о в С П . со-
с т о я щ и х у нас на у ч е т е . 
2 0 в рапное в р е м я б ы л и 
у ч а с т н и к а м и т а к и х совеща-
н и и . И чее ж е б о л ь ш и н -
ство м о л о д ы х в период 

м е ж д у т в о р ч е с к и м и семи 

н а р а м и о с т а ю т с я без по-

с т о я н н о г о н а б л ю д е н и я о п ы т -
н ы х л и т е р а т о р о в . Н а в е р -

н о е , м е с т н ы е п и с а т е л ь -

ские организация больше 
влияли вы н формирова-

ние м о л о д ы х а в т о р о в , е с л и 
б ы м о ж н о б ы л о восстано-
вить к а н д и д а т с к и й с т а ж п р и 
приеме в ч л е н ы С П С С С Р . 
Э т о п о м о г л о б ы и с к л ю ч и т ь 
и о ш и б к и п р и приеме, Е с т ь 
у нас ч л е н С о ю з а и н с а т с 
л е й . к о т о р о г о н снос н р е м я 
п р и н я л и в о р г а н и з а ц и ю за 
дне д о в о л ь н о и н т е р е с н ы е 
к н и г и о р а б о ч и х л ю д я х . 
П р о ш л о 17 л е т . а он т а к и 
о с т а л с я а в т о р о м д в у х пер 
в ы х к н и г . . . 

Д у м а е т с я , ч т о в о п р о с ы 
в о с п и т а н и я м о л о д ы х б у д у т 
и ц е н т р е в н и м а н и я пред-
с т о я щ е г о съезда п и с а т е л е й 
Р С Ф С Р , к к о т о р о м у сейчас 
г о т о в я т с я все о б л а с т н ы е пи-
с а т е л ь с к и е о р г а н и з а ц и и 

Х о ч е т с я . чтоОы на с ъ е з д е 
к о с н у л и с ь н вопросов судь-
б ы о б л а с т н о г о а в т о р а судь-
б ы о б л а с т н о й к н и г и . М ы го-
ворим. ч т о о б л а с т н о й лите-
р а т у р ы н е т . н о на с а м о м 
деле о н а еще с у щ е с т в у е т . 
К о н е ч н о , у В, К р а п и в и н а 
за п р о ш е д ш у ю л и т е р а т у р 
н у ю п я т и л е т к у и М о с к в е , 
С в е р д л о в с к е , П е р м и . Бер-
л и н е , П р а г е . В а р ш а в е . Со-
ф и и в ы ш л о более 2 0 к н и г . 
К о н е ч н о , в ы п у щ е н ы в сто-
л и ц е к н и г и с в е р д л о в ч а н — 
I I , Н и к о н о в а . К Д о л н н о в о й , 
О . М а р к о в о й , Б Р я б н н н н а . 
Б. Д н ж у р . А . М а л а х о в а . 
Е . Ф е й е р а б е н д а . Л . Фоми-
на, Л . Ш к а в р о . Н . Г о л д е н а , 
Б . М а р ь е в а . И . Т а р а б у к н н а 

•и др. И все-таки н е к а ж д о -
го о б л а с т н о г о п и с а т е л я за-
м е ч а е т ц е н т р а л ь н а я пресса, 
н е к а ж д ы й а в т о р , в с и л у 
своего х а р а к т е р а , м о ж е т об-

ПЕНАТЫ 

ЛЕНИНГРАД, МОЙКА, 12 
Есть в Ленинграде дом, но-

торый разве что в справочни-
нах именуется музеем. Обыч-
но же о нем говорят: ннлрти-

5а Пушнина на Мойие. 12. 
десь прожил последние годы 

Александр Сергеевич Пушнин, 
закончил «Капитанскую доч-
ку», главы -Истории Петра» 
и другие свои бессмертные 
творения. Здесь остановилось 
сердце поэта. 

После смерти А. С. Пушки-
на много жильцов сменилось 
в квартире. В царское время 
здесь даже размещалась ох-
ранка. Святое для России ме-
сто было «возвращено» поэ-
ту и почитателям его гения 
в годы Советской власти. Ак-
тивное участие в этом прини-
мали члены пушкинского 
кружка общества «Старый Пе-
тербург». Ровно 50 лет назад 
было принято историческое 
решение о передаче музея 
Институту русской литерату-
ры. 

С тех пор квартира на Мой-
ке. 12 стала как бы вновь за-
селяться Пушкиным — его кни-
гами, рукописями, вещами. С 
величайшим трудом шел по-
иск всего, что могло донести 
до нас атмосферу, в которой 
жил поэт. Огромная культур-
ная работа эта продолжается 
уже пять десятилетий. 

Дом на Мойке, 12 превра-
тился в место встреч с Пуш-
киным. Еще не успел офици-
ально открыться музей, а уже 
читались здесь доклады и со-
общения о жизни и творчест-
ве поэта. Один из первых до-

кладов был сделан М. В. Из-
майловым. В день 50-летия 
музея-квартиры доктору на-
ук И. В. Измайлову первому 
была вручена памятная ме-
даль. выбитая в честь юбилея. 

10 февраля 1925 года, в день 
кончины поэтл.состоялось под 
председательством А. Ф. Кони 
первое памятное собрание. Те-
перь эти собрания стали тра-
дицией. их проведение не мог-
ли нарушить ни война, ни 
блокада. Печальная дата ока-
залась днем торжества поэзии 
Пушкина. 

В день юбилея музея-квар-
тиры в Ленинграде собрались 
пушкинисты страны: акаде-
мии М. П. Алексеев, директор 
Всесоюзного музея А. С. Пуш-
кина. заслуженный работник 
культуры РСФСР М. И. Петай, 
директор Государственного 
Пушкинского заповедника, за-
служенный работник культу-
ры РСФСР С. С. Гейченко. ди-
ректор Государственного му 
зея. заслуженный работник 
культуры РСФСР А. 3. Креин. 
директор Государственного 
музея-запоаедника в Болдине 
К). И. Левина, доктора наук 
Б. И. Ьурсов. Ю М. Лотман и 
многие другие. Участниии на 
учной конференции, прохо-
дившей на Мойке, 12. в Доме 
писателя имени В. В Маяков-
ского, во Дворце работников 
искусств имени Станиславско-
го, говорили о немеркнущем 
творчестве Пушкина, о бес-
смертии великого поэта. 

Г. СИЛИНА 

Библиотека а последней квартире .4. С. Пуикима 

НАМ ' 
СООБЩИЛИ 

Н А У Ч Н А Я СЕССИЯ 
В А К А Д Е М И И 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
НАУК ПРИ ЦК КПСС 

В Академии общественных 
н а у к при ЦК КПСС состоя-
лась научная сессия,' пЪсЯН 
щенння 70-летни» со дня ьы 
хода работы В И Ленина 
*11н|>тийнан органчггнция и 
партийная литература» Всту-
пительное слово произнес 
профессор Л. Г. Якименко. 
Вы.пт ласл у ш а н ы Доклады 
профессора Н С Черноуцлна 
(«ЛенннскнП принцип пар 
тийности и современноет» -> 
и профессора Ил А. ЛукИиа 

Работ*» В. И Ленина «Пни-
тийнам организация и партии, 
пая литература» и актуаль-
ные проблемы художествен 
ной культуры»). Об идеологи-
ческой борьбе вокруг прин-
ципа партийности говорилн в 
снонч сообщениях А. II. Обн-
днн и Н. И Лагндзе. 

П Л Е Н У М 

— П Р А В Л Е Н И Я 

С. С. Смирнов. Л Щ н п а х и н ч , 
первый секретарь Кряснопрог-
н ейского райкома К П С С 
И Г». Бугаев, 

На собрании были избра-

ны новый состав партийного 

комитета и делегаты на пар-
т и й н у ю конференцию Красно-

пресненского района Москвы. 

В работе собрания «прин и 

участие секретарь М Г К К П С С 

В. П. Ягодкнн. 

Состоялось первое засела-

нне нового состава парткома. 

Секретаре)! партийного ко-
митета избран В. Разумневич. 

ратятъ 
характер, 
на сео/ Л ВЯНМ1ЯЯ1 

СП Т У Р К М Е Н И И 
В Ашхабаде прошел пленум 

правлении СП Туркмении, 
Председатель правления Р. 
Эеенов. выступивший с докла-
дом «.Участие писателей Турк-
менистана и подготовке к 
X X V съезду КПСС*, проанали-
зировал деятельность творче-
ского союза за пятилетие, 
расскалал о той работе, что 
ведется в преддверии партий-
ного с лам да. Писатели -- ча-
стые гости на предприятиях, 
стройках, в колхозах и совхо 
аах, возросла общественная 
активность туркменской ли 
тературы, поднялась ответст-
венность литераторов за свою 
работу. 

На пленуме выступили на-
родные писатели республики 
К. Курбаннепесов и Т. Эсенч 
ва председатель Совета по 
туркменской литературе СП 
СССР Л. Карелин, президент 
АН ТССР А Бабаев министр 
сельского хозяйства респуб-
лики К. Сахатмурадов заме-
ститель начальника у правде-

м о с к о в с к и х и з д а т е л ь с т в . И 
тогда с т о т ы с я ч н ы е т и р а ж и 
к н и г о б л а с т н ы х и з д а т е л ь с т в 
д а ж е авторов, д а в н о под-
д е р ж а н н ы х к р и т и к о й , из-за 
с у щ е г т и у к м ц н х книготорго-
в ы х барьеров р а с х о д я т с я в 
п р е д е л а х одной области. 
П о ч е м у ж е п р о д у к ц и я тако-
го м о щ н о г о к н и ж н о г о изда-
т е л ь с т в а . к а к С р е д н е У р а л ь -
ское. редко п о п а д а е т д а ж е 
в соседние области' ' Э т о 
с т а в и т в н е р а в н ы е у с л о в и я 
перед в с е с о ю з н ы м читате-
лем п и с а т е л е й , ж и в у щ и х в 
.Москве п о б л а с т я х , х о т я ти-
р а ж и к н и г тех и д р у г и х 
о д и н а к о в ы Н е л ь з я л и е л о 
м а т ь э т и б а р ь е р ы , в в е д я та-
к у ю систему п о о щ р е н и я 
т р у д а к н и г о т о р г о в ы х работ-
н и к о в , п р и к о т о р о й о н и бы-
л и б ы з а и н т е р е с о в а н ы к об-
мене к н и ж н о й п р о д у к ц и е й 
с д р у г и м и к н и г о т о р г а м и 
с т р а н ы ? Е с л и это т р у д н о 
с д е л а т ь , то, м о ж е т б ы т ь , 
с т о и т п о д у м а т ь над т е м . к а к 
п р е в р а т и т ь н а и б о л е е силь-
н ы е о б л а с т н ы е и з д а т е л ь с т -
ва во всероссийские? Е с т ь 
ж е российские ж у р н а л ы в 
о б л а с т я х — « У р а л » , « У р а л ь -
с к и й с л е д о п ы т » . « С и б и р -
с к и е о г н и » . « Д о н » . И л и 
с т о и т п о д у м а т ь об о т к р ы т и и 
в П о в о л ж ь е , на У р а л е , в 
С и б и р и , на Д а л ь н е м Восто-
к е о т д е л е н и й н з д а т е л ь е г о 
••Советский п и с а т е л ь » , « С о -
в р е м е н н и к » . Д е т г н з . С у -
щ е с т в у е т ж е о т д е л е н и е « С о -
в е т с к о г о п и с а т е л я » в Л е -
н и н г р а д е . С у щ е с т в у ю т от-
д е л е н и я в с е с о ю з н ы х ведом-
с т в е н н ы х и з д а т е л ь с т в на 
месте*. В Свердловске есть 

пня «Каракумстрой* X Маме-
лов. писатели Дж Аллаков. К. 
Бердыев. А. Мамилиев. В. Ры 
бин. В постановлении намече 
н ы конкретные меры по до-
стойной встрече X X V съезда 
КПСС Решено очередной. V I I 
съезд писателей Туркмениста-
на созвать в апреле 1976 го-
да. 

В работе пленума принима-
ла участие заведующая отде-
лом к у л ь т у р ы ЦК КП Туркме 
нни С. М. Анианурова. 

А Ш Х А Б А Д 

ЭСТОНСКОЙ КНИГЕ 
— 450 лет 

4!Ю-^ртне книгопечатания 
И» :« ТОМСКОМ Н.1ЫКР выло от 
мичепй научней конфер^нци-
о>| торгами.«о«ннноП и Таллин» 
Академией м|ук ЭССР н Гос 
комн.щатом республики. 

Открывая конференцию 
председатель Г оогомиздатп 
ЭССР Л. КпАк гэнорил о ри ' 
н и ш и книгопечатания в Эсто 
нни. об успехах нядательско 
к , дела ..а годы Советской 
власти со л»н нлд»Ния пер 
Ним ЭСТОНСКОЙ КНИГИ по Н»7-1 
год вышло н свсг около 86 т ы 
сяч произведений. Долее воло-
вины 114 них - с 1940 Года по 
сей день. С НПО по 1971 год 
а Эстонии было издано 4ВН7 
произведений художественной 
литературы (тираж 89,7 млн. 
экземпляров}. 

С докладом «Книга и обще 
ство» выступил директор Ни 
стнтути языка и литературы 
АН :*ССР Э Сыгсль О первых 
.итонских к ю т а х рассказал 
заведующий отделом научной 
библиотеки АН ЗССР В. Мил-
лер, о развитии книговздз 
тсльскои Д1ЯТе.1ЬНОСТИ в Со 
истгкой Эстонии - заведую 
щий отделом Государственной 
к н и ж н о й палаты ЭССР Л 
П ю . т Доцент Тартуского го-
сударе гиен кого университета 
С И< зков сделал док шд «Об 
а р х и в н ы х находках», заведую 
щнй- сектором Института 
истории партии при ЦК КП 
Эстонии Э Оргмнз посвятил 
свой доклад изданию класса 
кон марксизма ленинизма в 
республике, старший научный 
сотрудник института я зык1* и 
ш т е р а т у р ы АН ЭССР Н. Бас 

сель распространению в 
восприятию эстонской худо-
жественной книги 

В конференции приняли 
участие секретарь 111, КП 
Эстонии В Вм 1яс и т в е д у ю 
щнй отделом к у л ь т у р ы ЦК 
КП Эстонии О Утть. 

Т А Л Л И Н 

отделение В н е ш т о р г н я д а т л , 
С о ю э у ч е т и з д а т а , да и на 
о б л о ж ь м х к н и г У р а л о г н з а в 
н а ч а л е :Ш-х годов стояло; 
С в е р л ю н е к — М о с к в а . 

В и д и м о , д л я этого необ-
х о д и м о у к р у п н е н и е писа-
т е л ь с к и х о р г а н и з а ц и й . 
Ж и з н ь у ж е о п р а в д а л а сли-
я н и е н е б о л ь ш и х п р о м ы ш -
л е н н ы х п р е д п р и я т и й в 
к р у п н ы е п р о м ы ш л е н н ы е 
о б ъ е д и н е н и я . П о ч е м у б ы 
не п о д у м а т ь о том. ч т о б ы 
на У р а л е , в С т ' ж р п . на 
Д а л ь н е м В о с т о к е област-
н ы е п и с а т е л ь с к и е органи-
з а ц и и в х о д и л и в к р а е в ы е — 
У р л л ь с к а я . С и б и р с к а я , 
Д а л ь н е в о с т о ч н а я организа-
ц и и с п р а в а м и республи-
к а н с к и х ' П р а к т и ч е с к и та 
к н м о й г . е д и н е н н е ч писа-
т е л ь с к и х с и л у ж е занима-
ю т с я ж у р н а л ы ' В о л г а » . 
« У р а л » , « С и б и р с к и е ог-
н и » . « Д а л ь н и й Восток > н 
б о л ь ш и н с т в о издательств, 
к о т о р ы м п р и х о д и т с я об 
с л у ж и в а т ь Писателей не-
с к о л ь к и х областей С о ю з у 
п и с а т е л е й Р С Ф С Р с по-
м о щ ь ю с в о е о б р а з н ы х писа-
т е л ь с к и х г л а в к о в , наверное, 
л е г ч е б ы л о б ы у п р а в л я т ь 
л и т е р а т у р н ы м д в и ж е н и е м в 
р е с п у б л и к е К о н е ч н о , к а к 
.•новое п р е д л о ж е н и е , эти 
п р е д л о ж е н и я д и с к у с с и о н 
н ы . Н о и х п о д с к а з ы в а е т 
ж и з н ь о б л а с т н ы х писатель-
с к и х о р г а н и з а ц и й . В ка-
н у н X X V с ъ е з д а К П С С я т и 
о р г а н и з а ц и и д е л а ю т все. 
ч т о б ы внести еще более 
в е с о м ы й в к л а д в дело фор-
м и р о в а н и я х а р а к т е р а чело-
века нового общества. 

Константину СИМОНОВУ- 60 лет 
В свази с 60-летием со дня рождения 

Константина Мнхайлоанча Симонова секре-
тариат правления Союза писателей СССР 
направил юбиляру приветствие, в нотором 
говорится: 

*В этот знаменательный день мы. Ваши 
товарищи по перу, сердечно поздравляем 
Вас с 60-летмем. 

Нет литературного жанра, в нотором Вы 
не дали бы замечательных образцов твор-
чества. — прекрасный поэт, стихи которого 
переписывались во фронтовых письмах и 
тетрадках, блестящий публицист и очеркист, 
драматург, чьи пьесы составили целый ре-
пертуар. самобытный мастер документаль-
ного кино и тонкий критик и ценитель ис-
кусства и, наконец, прозаик, романист, со-
здавший одну из самых широких и впечат-
ляющих панорам Великой Отечественной 
войны. Ваше многогранное творчество про 
низывают гражданская патриотическая 
мысль, высокая убежденность писателя-ком-
муниста. 

Сборник очерков и рассказов, написанных 
Вами в годы войны, назывался -От Черного 
до Баренцева моря». И в самом деле, не 
было такого фронта, такой горячей точки 
войны, такого рода войск, где бы Вы не по-
бывали в качестве фронтового корреспон-
дента «-Красной звезды»: в осажденной 
Одессе и пылающем Сталинграде, под Моск-
вой в памятном декабре 1941 года и на Кур-
ской дуге, у югославских партизан и при 
штурме Берлина... Вы своими глазами ви-
дели. какой была эта война и какой ценой 
заплатил наш народ за победу над фашиз-
мом. И недаром книги, созданные Вами в 
годы войны, были духовным оружием сра-
жающегося народа. 

Высокой героической теме народного под-
вига Вы остаетесь верны и на протяжении 
тех трех десятилетий, которые отделяют 
нас от войны. И тот героический образ сол-
дата Великой Отечественной войны, кото-
рый существует в сознании сегодняшнего 
читателя, сформировался и под воздействи-
ем Ваших книг, в особенности трилогии 
• Живые и мертвые», удостоенной Ленин-
ской премии. 

Ваши произведения, переведенные на 
многие языки мира, несут зарубежному чи-
тателю правду о советском человеке, о со-
ветском образе жизни, о героической исто-
рии нашего народа и о его сегодняшних 
трудовых свершениях. 

Константину Симонову шестьдесят... Кол-
легам по перу хорошо известны Ваша не-
иссякаемая энергия. Ваша неутомимость. 
Ваше неукротимое стремление к новым жиз. 
ненным впечатлениям, к «перемене мест», 

Ваше по-настоящему молодое отношение и 
жизни, работе, людям. И не случайно среди 
большого числа общественных обязанно-
стей. которым Вы всегда отдаете много сил 
и времени, есть и такая: секретарь правле-
ния Союза писателей СССР. Вы возглавляе-
те Совет по очерку и художественной пуб-
лицистике — именно те литературные жан-
ры. которые находятся на переднем крае 
жизни, требуют оперативности, умения слу-
шать Время. 

Выдающийся советский писатель, круп-
ный общественный деятель, Герой Социали-
стического Труда, лауреат Ленинской и 
Государственных премий. Вы находитесь 
ныне в расцвете жизненных и творческих 
сил. От всей души желаем Вам, дорогой 
Константин Михайлович, крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, новых творческих свер-
шений». 

Поздравили юбиляра также секретариаты 
правлений Союза писателей РСФСР и Мос-
ковской писательской организации. 

Коллектив ьЛитепзтурной гакгх» от все-

го сердца присоединяется к этим поздрав-

лениям. 

СНЛЯ ЗАВЕТНОГО СЛОМ 
АД Н ф Г О удивительных, точ-

чайших и точнейших 
приборов создал наш 

стремительный век науки и 
техники М о щ н ы е радиотеле-
скопы принимают излучения 
из чудовищно далеких недр 
Вселенной, на экранах наших 
телевизоров появляется каме-
нистая панорама таинственной 
Венеры, мы научились улав-
ливать мельчайшие частицы 
материи, и электронные ми-
кроскопы открыли нам глуби-
ны живой клетки. 

Но нет и, вероятно, н и к о г д а 
не будет таких локаторов или 
лазерных генераторов, кото-
рые были бы способны про-
никнуть в глубь д у ш и народа 
и передать нам на каких-ни-
будь экранах или измеритель-
ных приборах сокровенные 
^ сям и чувства нашего сов-
ременника. Тут всемогущие 
наука и техника беспомощно 
останавливаются и почти-
тельно уступают свое место 
литературе и искусству. 

Литераторов у нас много, 
книг гораздо больше. И в 
каждой из них в меру зор-
кости глаза, остроты ума и 
таланта автора о т р а ж е н ы те 
или иные стороны жизни сов-
ременного ему поколения. Но 
лишь немногим писателям да-
но сказать слово заветное — 
угадать, осмыслить и выра-
зить в художественном обра-
зе или в прямой публицисти-
ческой ф о р м е то, что больше 
всего волнует народ в дан-
ный момент его истории. Эти 
думы, чувства у ж е теснятся в 
умах и сердцах, но они еще 
никем не высказаны, порой 
не осмыслены, не осознаны. И 
когда писатель скажет свое 
заветное слово, воплотившее 
эти д у м ы и чувства, МИЛЛИО-
НЫ людей с радостным удив-
лением говорят: «Ведь имен-
но это я думал и чувствовал, 
но только он сумел сказать». 

Тогда произведение писате-
ля — будь то роман или по-
весть, поэма или стихотворе-
ние, пьеса или документаль-
ная книга — становится за-
метным общественным явле-
нием: за книгой или ж у р н а -
лом выстраиваются о ч е р е д и в 
магазинах и библиотеках, очи 
переходят из рук в руки, по-
рой произведение переписы-
вают, и никакие тиражи не 
способны удовлетворить чи-
тательского спроса. 

В этом заветном слове — 

венец судьбы писателя, выс-
шее предназначение литера-

тора. 

Только один раз сказать 

такое слово у ж е означает для 
писателя оправдать свою 
жизнь на земле. И необычай-
но р е д к о удается кому-ни-
будь сказать его не о д н а ж д ы . 

Это р е д к о е счастье выпа-
дало не раз на д о л ю Констан-
тина Симонова, к о т о р ы й сей-
час отмечает свой 60-летний 
юбилей. Как его ровесник, 
принадлежащий к тому ж е 
поколению, вступившему в 
самостоятельную жизнь в на-
чале тридцатых годов и про-
ш е д ш е м у через великую вой-
ну, я от имени сверстников 
могу сказать, что заветное 
слово Константина Симонова 
сопровождало нас на всем 
этом пути вплоть до сегод-
няшних дней. 

Зрел в Германии, наливал» 
ся своей страшной, ч е р н о й 
силой гитлеровский фашизм, 
и было ясно, что не за гора-
ми то время, когда он кинет, 
ся на нес. Но многие из нас 
еще не понимали всего, что 
происходит с немецким наро-
дом, еще надеялись, что чув-
ства пролетарской солидарно-
сти остановят солдат Гитлера, 
м не представляли себе всей 
жестокости о ж и д а в ш е й нас 
борьбы. 

Н о ю т • 1937 году появ-
ляется поэма « Л е д о в о е по-
б о и щ е » 22-летнего Констан-
тин# Симонова» а • мой мы 

прочли то, что тогда было 
новым и н у ж н ы м . 

Мне жаль солдат. 
Но раз ты прибыл 

Чужой порядок 
насаждать — 

Ты стал врагом. 
И кто бы ни был — 

Пощады ты не вправе 
ждать. 

И в заключении к этой по-
эме он написал тогда стро-
ки, которые сейчас, почти со-
рок лет спустя, читаются как 
пророчество: 

Когда-нибудь. 
сойдясь с друзьями, 

Мы вспомним 
через я1Н1»го лет. 

Что в землю 
врезан был краями 

Жестокий гусеничный след. 
Что мял хлеба 

сапог солдата. 
Что нам навстречу 

шла война. 
Что к западу 

от нас когда-то 
Была фашистская страна. 

Но главное было в том, что 
«Ледовое побоище» — поэ-
ма. посвященная разгрому 
псов-рыцарей А л е к с а н д р о м 
Невским, в эти годы тревож-
ного предчувствия б у д у щ е г о 
столкновения напомнила на-
роду историю его героиче-
ской б о р ь б ы с давним гер-
манским «Дранг нах Остен», 
который Гитлер в своей 
нМайн кампф» поклялся по-
бедно завершить. И вместе 
с танками, самолетами и 
пушками поэма м о л о д о г о 
Симонова вошла в наш бое-
вой арсенал. 

П о т о м последовала поэма 
«Суворов», и она т о ж е была 
новой и неожиданной — сме-
лым ударом по п р е ж н е й 
вульгарной историографии, 
искажавшей образ великого 
полководца. Симоновский 
«Суворов» тоже напоминал 
нам о славе русского ору-
жия, и, изображая легендар-
но тяжкий поход через А л ь -
пы, автор словно исподволь 
готовил нас к еще более тя-
ж к и м испытаниям сорок пер-
вого года. Той ж е важной це-
ли, но у ж е на современном 
нам героическом материале 
боев в Испании и на Халхин-
Голе служила и пьеса «Па-
рень из нашего города», обо-
шедшая перед войной сцены 
наших театров. 

А когда пришел тот страш-
ный и славный сорок пер-
вый, когда началась та смер-
тельная схватка с фашизмом, 
Константин Симонов, солдат 
и фронтовой корреспондент, 
поэт и военный публицист, 
раскрыл перед нами новые 
грани своего многообразного 
таланта. И несколько раз за 
эту войну удалось ему сказать 
свое настоящее, заветное 
слово. Как глубоко и сильно 
выразило боль и скорбь на-
рода на горестных путях от-
ступления его знаменитое 
стихотворение «Ты помнишь, 
Алеша, дороги С м о л е н щ и -
ны...»! В скольких сотнях ты-
сяч экземпляров, как в 
прежние времена чудотвор-
ную молитву, переписыва-
ли и солдаты на фронте, 
и ж е н щ и н ы в тылу пора-
зившее их в самую д у ш у 
симоновское « Ж д и меня, и 
я вернусь...») Каким неисто-
вым, яростным призывом к 
долгу и совести солдата и 
гражданина, каким воплоще-
нием народного гнева и не-
нависти к ж е с т о к о м у врагу 
стало « У б е й его!», стихотво-
рение, прозвучавшее тогда 
на фронте ударом набатного 
колокола! 

За эти четыре года Констан-
тин Симонов побывал почти 
на всех фронтах—от Крайнего 
Севера до берегов Волги. О н 
был вместе с пехотинцами на 
переднем крае, ходил на бое-
вое задание в подводной лод-
ке, летал на боевых самоле-
тах. П р о й д я сквозь огонь Ста-
линграда, он еще в разгар 
войны налисал « Д н и и ночи» 
— о д н о из немногих произве-
дений большой прозы, по-
явившихся в тв годы. Его 

фронтовые корреспонденции, 
статьи, стихи и рассказы не 
сходили со страниц «Красной 
?везды», сотрудником кото-
рой б ы л подполковник К. М , 
Симонов. 

В год Великой Победы, ког-
да Константин Симонов снял 
с плеч ф р о н т о в ы е погоны, ему 
исполнилось всего три-
дцать л е т . И он мог с полным 
удовлетворением оглянуться 
на пройденные г о д ы — о н сде-
лал многое и у ж е был приз-
наняьши-и известным писате-
лем как в Советском Союзе, 
так и за р у б е ж о м . К счастью, 
ни тогдашний возраст Симо-
нова, ни его темперамент во-
все не располагали к оглядке 
в п р о ш л о е и к подведению 
итогов. С реактивной стреми-
тельностью он вошел во вто-
рое тридцатилетие жизни, и 
его опыт, созревший талант, 
необычайная работоспособ» 
ность и удивительное умени# 
рационально и производи-
тельно организовать свой пи-
сательский и общественный 
труд — то, чему многие из 
нас, его товарищей по перу, 
всегда так завидовали, — сде-
лали и это тридцатилетие вы-
с о к о п р о д у к т и в н ы м . 

Были новые хорошие стихи 
— п р е ж д е всего цикл « Д р у -
зья и враги», были превос-
ходные поэтические перево-
ды, б ы л и пьесы, успешно и 
многократно сыгранные, были 
фильмы, снятые по сценари-
ям Симонова, была боевая, 
горячая публицистика. Но, ко-
нечно, главной работой писа-
теля за эти три послевоенных 
десятилетия стала его трило-
гия « Ж и в ы е и мертвые». О н в 
появилась как ответ Симонове 
на настоятельную потреб-
ность читателя в крупномас-
штабном, ш и р о к о м художест-
венном полотне, посвящен-
ном Великой Отечественной 
войне, и в этом смысле стала 
послевоенным заветным сло-
вом автора. Великолепное 
знание войны «из первых 
рук», ярко выписанные чело-
веческие характеры и осо-
бенно образ Серпилина де-
лают эту трилогию Константи-
на Симонова о д н и м из самых 
крупных событий в нашей ли-
тературе последних лет. 

У советских л ю д е й нашей 
эпохи, столько переживших и 
сделавших, общественный 
темперамент — широко рас-
пространенное качество ха-
рактера. Но общественный 
темперамент Симонова всег-
да был и остается неукро-
т и м ы м и неисчерпаемым. 
Понадобилось б ы немало 
места, чтобы перечислить 
все его общественные д о л ж -
ности. И, наверно, этот могу-
чий гражданский темпера-
мент и определил на всю 
жизнь острую публицистич-
ность всего его творчества. 
О н публицистичен во всех 
жанрах своей писательской 
работы — и в прозе, и в по-
эзии, и в драматургии. И эта 
публицистичность заостряет 
и обогащает его художниче-
ский талант, делает почти 
к а ж д о е произведение писате-
ля общественным событием. 

Совсем недавно появились 
в печати его интереснейшие 
дневники военных лет, по-
ставлена на сцене его пьеса 
«Из записок Лопатина», и 
д о р о г и м п о д а р к о м народу 
к 30-летию Великой П о б е д ы 
стала сделанная им д о к у м е н -
тальная картина « Ш е л сол-
дат...». Эта поразительная и 
столь результативная п р о д у к -
тивность в шестьдесят лет — 
л у ч ш и й залог того, что и в 
третьем тридцатилетии жизни 
писателя-коммуниста мы еще 
не раз у с л ы ш и м в о л н у ю щ е е 
у м и сердце всего народа за-
ветное слово, какое у ж е не 
раз сумел сказать Констан-
тин Симонов миллионам сво-
их благодарных читателей. 

С. С. СМИРНОВ 
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ПРИГЛАШЕНИЕМ и пут*, 
шествию можно было 
бы назвать книги иэ 

серии «В семье российской, 
братской», вышедшие • изда-
тельстве «Советская Россив». 

Это действительно путеше-
ствие и в пространстве — по 
необозримым просторам 
Якутии, горам и долинам Ка-
бардино-Балкарии, дорогам 
Башкирии, стоящей на стыке 
Азии и Европы, степям скры-
той Саянами Тувы; »тр и пу-
тешествие во времени, помо-
гающее перелистать страни-
цы истории бывшиж окраин 
царской России, ставши* ны-
не полноправными республи-
ками в семье братски* наро-
дов Российской Федерации. 
Но это и путешествие, в кото-
ром читатель обретет много 
новых друзей и знакомь *, 
своих современников — 
строителей и художников, 
нефтяников и композиторов, 
хлеборобов и пастухов, поэ-
тов и врачей. И оно тем увле-
кательнее, что сопровождают 
нас в нем писатели — инте-
ресные гиды и собеседники, 
тонко чувствующие нацио-
нальный характер своего на-
рода, глубоко знающие его 
традиции, быт, своеобразие 
культуры. Именно так написа-
ны книги, о которых речь 
пойдет ниже. 

СЕМЬ Д О ^ О Г — семь 
глав книги писателя 
Рамиля Хакимова... О н и 

ведут к п р о м ы ш л е н н ы м цент-
рам и знаменитым нефте-
промыслам, к животноводам 
и хлеборобам, к к а ж д о м у 
дому, полному человеческо-
го тепла, значительности су-
деб настоящих хозяев своей 
земли. Маршруты путешест-
вия ведут в столицу респуб-
лики — Уфу, к холму, где 
высится памятник в чес г ь 
400-летия добровольного при-
соединения Башкирии к Рос-
сии, к новым районам города, 
разрастающегося с внуши-
тельной — триста метров в 
год! — быстротой. 

Книга написана так, что в 
ней явственно о щ у щ а ю т с я и 

ХУЛОЖНИК 

И КНИГА 

напряженный ритм железно-
дорожным магистралей, по 
которым идут составы с про-
дукцией, отмеченной знаком 
•Сделано а Башкирии», и 
ритм танца несравненной Гу-
эели Сулеймаиоаой, «бале-
рины милое! ию божьей», ис-
кусство которой асегда будет 
жить а народе. 

•Родился он а том самом 
году, когда Башкириа получи-
ла государственность... * дет-
ские годы поэта его народ 
получил письменность, а а 
годы его юности—Башкириа 

увиденное. Так • книга по-
ввлафтсв отступление — раз-
думье о жизни, о красоте 
подвига, о гражданственно-
сти, о преемственности поко-
лений... 

НЕПРОСТО выбрать наи-
более впечатляющие 
страницы книги Хачима 

Теунова — о маленькой, про-
тьнувшейсв с востока на за-
пад всего на двести с неболь-
шим километров Кабардино-
Балкарии. И асе же, пожа-
луй, больше всего запоми-
наете» рассказ писателя о 

убеждает не только произ-
ведение известны» кабардин-
ски! и балкарски» писателей 
А. Кешокова, К. Кулиева, 
М. Гвттуева. А. Шогвнцуковв, 
I, Зумакуловой, миоги» дру-
ги> прозаиков и позтов, в 
этом убеждает и книга X. Те-

умова 
Рассказать о счастье — «ле-

чит поделитьс» им. 

ЕДВА ЛИ не длв каждого 
края нашей стремы 
есть точный, метко ха-

рактеризующий зтот край 

впита*. 

Якутской национальной лите-
ратуры, писатель-просвети-
тель Анвмподист Иванович 
Софрокое в стиютвореиии 
•Родной край»,написанном в 
1912 году, с горечью говорил: 

Каи труп, нежащий 
лед милей 

И .-лук, и ней «ой край 
родной 

„.Кто запоет? 
Попробуй петь — 
Но жутио оборвется звук. 
Май еопль ет аатаенныя 

мун.. 

О т в е т о м ему заучат строки 

Стефан 

НОВИЧ ИСТОНИ ГОРДОСТИ 
превратилась • республику 
сплошной грамотности. Таким 
образом, читатель, без кото-
рого нет самой литературы, 
появился на белый свет од-
новременно с писателем». 

Это сказано о Мустае Ке-
риме, чье творчество — яр-
чайшее свидетельство духов-
ного взлета башкирского на-
рода. Интернациональное по 
своей сути, оно каждой стро-
кой зовет земляков поэта и 
миру, а мир — к ним... 

От первого башкирского 
поэта Салавата, поэ т а-воинв, 
знавшего только арабскую 
письменность, до Мустая Ка-
рима, книги которого, пере-
веденные на многие языки, 
стали известны далеко за 
пределами 1>§и|кнр*и. — та-
ковы вехи | « ш к у р с к о й лите-
ратуры, поедетавленной иы*е 
б о г а т с т в о м , всех ж а н р о в — 
от романа до поэтической 
миниатюры. 

Всякая дорога располагает 
к размышлениям. И автор по-
вествовательные главы своей 
книги перемежает с публи-
цистикой, как бы приглашая 
читателя остановиться в пути 
и вместе с ним осмыслить 

двух селениях — кабардин-
ском Звико и балкарском 
Гунделене Первое принадле-
жало когда-то полковнику 
русской армии кнвзю Атажу-
кину Измаил-бею, чьим име-
нем названа известная поэма 
Лермонтова. Гунделеи «е ме-
нее древен. Это о нем писал 
русский путешес таанния А. 
Соборное: *...аул в горвх счи-
тается... поселением бедст-
вий». 

Изменение, которые прои-
зошли за годы Советской вла-
сти а этих двух ву^»ах, харак-
терны для всей республики. 
Небольшое Зеико,. например, 
дало страна вое»#нал*никое 
и докторов илу* мастеров 
Спорта пятерь > Героев Со-
циалистического Т»уда В Г ун-
делене РОДИЛИСЬ | | выросли 
семь прозаиков 4§ поэтов, 
ОДИН из которых, М к С * м Гет-
туев являемся Председателем 
Президиум* Веоховного Со-
вета Кабардино-Балкарии; 
среди гумделенце» — фило-
софы и историки, агрономы 
и медики... 

Говорвт, описать счастье — 
значит уменьшиттывго. Это 
не совсем в е р ю . В этом 

Автора! книги о Якутии—пи-
сатель Ю. Шамшурин и жур-
налист П. Е врее нашли та-
кое слоао и длв своего крав 
— «громадное < ь*. Поистине 
громадна территория Якутии, 
неисчислимы сокровища ее 
недр, бескрайни таежные 
просторы Громадны — пиа-
не не скажешь! — и те пре-
э6разое«м«ив. которые при-
несла на якутскую землю 
Советская власть. Глава за 
главой, страница за страни-
цей открывают перед чита-
телем современную летопись 
земли олонхо—алмазную, зо-
лотую, пушную. Юный город 
Мирный, выросший в глухой 
тайге; драги на золотых поли-
гонах; стальные нити аилюй-
ского газопровода; комбайны 
на пшеничных полях в доли-
нах Амги и Лены» на вечной 
мерзлот*.. Авторы рассказы-
вают о тех, кто творит свое 
настоящее и будущее,—о тру-
жениках новой Якутии, где 
рядом с древним искусством 
косторезов и орнамента 
развиваются национальный ба-
лет и опера, театр к литера-
тура. 

Один из осноаоположймкоа 

стихотворения нашего совре-
менника Моисее ЕфимОвв: 

Никто из нас не вечен 
под Луной... 

Моик шагов вдали умолкнет 
эхо. 

Но а полнолунье. северной 
весной. 

Подснежником* к встану 
из-под снега— 

Кто говорит о саяао*и? 
Смерти нет! 
Сеть только жизнь. 
Есть только радость жизни 

в 1940 году Гослитиздат вы-
пустил в свет маленький 
сборник «Поэты Якутии», ко-
торый стал в те годы собы-
тием в культурной жизни 
республики. А теперь* в глеи-

ке, посвященной литературе. 
Юрий Шамшурин рассказыва-
ет о случайной встрече в Ял-

те с молодым пареньком, ко-
торый увлеченно читал книгу 
стихов. Это был сборник 
«Лунный поев» якутского поэ-
та Семене Данилова. «Хоро-
шие стихи!» — сказал паре-
нек. Роман «Весенняя пора* 
народного писателя Н. Е. 
Мординове Ю. Шамшурин 

купил а Москва, повесть Ни-
колая Якутского «Золотой 
ручей» приобрел в киоске на 
станции Ьарабииск, сборник 
стихов » поэм «Счастье аку-
та» одного из зачинателей 
якутской литературы Эпдяв— 
гоже на станции в Воронеже 

а роман юкагирского писате-
ля Самане Курилоеа «Хенидо 
и Халерва* — в Риге Книги 

писателей Якутии, переве-

денные на многие взыки, за-
воевали всесоюзную чита-
тельскую аудиторию. 

Обзор книг из серия 
«В семье российской, 
братской» 

СТАРЫЙ тувинский обычай 
велит о> леи у I ьс в, ког-
да уходишь, и «ем са 

мым а«<раэи1ь чувсео блаю-
дарности — будь 'о дом дру-
га, родная степь или тв^е 
прошлое... Обо всем »»ом и 
рассказываем в своей книге 
«Экий из Гувы» поэт и про-
заик Апдын-оол Ларжаа 

Тувиииы —— ООнн нэ немно-
гие народов миро в ладою-
щи! особым видом пения — 
' о р л о в . м Исполнитель «ак 
говорят специалисты, поет 
не два голоса: сильному и 
мелодичному в'Орит другой 
— глухой и низкий И «ак два 
голоса а песне сливаютса в 
один, «ем соседствовали горе 
и редкие радости в юрте 
вро<а «1увиниы. — писал в 
'910 году внглиманин Карру-
терс. — иаюдятся. несомнен-
но на верном пути постепен-
ного у к а н н я » 

Очень скоро » 19?1 году 
тувинская народна» рееолю-
ци» — прямое продолжение 
Октвбря на тувинской земле 
— опровергла «верность» 
прогноза. Непрост был путь 
тувинского народа к но-
вой государственности, к 

и т й ш т й й й й й й й й й й й й и й й й и й й й й й и й и й й й й й й й й й й щ у ш й й й й й й й й й й й й й й й й ! 

Ил %<о;т рация ' худ'хнгил | 
Ю. Синчилина к сборнику . 
{тихотворениЛ И.ъря Пантк>-
хава вМорянак Калинин-
градское книжное издательст-
во. 1975. 

П03АРЛВЛЯЕМ 

~~ К) Б И ЛЯ Р А 

А. А. САЛИЕВУ — $0 пет 
Секретариат правления 

Союза писателей СССР и Со-
вет по киргизской литературе 
направили Азиэу Абдыиасы-
мвчичу Салиеву приветствие: 

•Сердечно поздравляем вас. 
известного советского крити-
ка и литературоведа, с пяти-
десятилетие* се дня рожде-
ния. 

Свою первую критическую 
статью Вы опубликовали два-
дцать три года назад. С тех 
лор вами написаны десятки 
яитвратурно-ирнтичесиих и 
философских работ, нвсиояь-
кЪ* крупны* агиографий. 

ВСЕ НОВЫЕ и новые 
Г черты современного 

». делового человека 
шгв-чшвает каша тЛерату-
ра. _ЕВ> обобщенный образ 
стзпгдатся богаче, рашо-
стсредрее, человечна Вы-

профессионализм, 
умение- быстро и четко при-
нять решение, кепрск ж-
ность в исполнении зад\-
маннсго, ответственность за 
свое деяние сочетаются с 
желанием героя понять ок-
ружающих его людей, а ес-
ли речь идет о сослV жив-
цах — помочь им наилуч-
шим обратом выявить свои 
способности. Сегодня чело-
век дела отлично поннмает, 
что связь его с коллекти-
вом нерасторжима, и в этом 
— один из секретов его 
привлекательности. 

Думаю, никто ке усом-
нится: речь, конечно же, 
идет о героях-мужчинах. 
Увы. их коллеги женщины, 
действующие в произведе-
ниях. исследующих харак-
тер человека эпохи НТР, 
куда как менее полнокров-
ны. Чаще всего они лишь 
фон для уверенно идущих в 
ногу с временем предста-
вителей сильного пола. 

Светлоглазая Тина Кара-
мыш из «Битвы в пути» 
Г. Николаевой не случайно 
так памятна нам. Со всеми 
своими сомнениями и при-
вязанностями. она до сих 
пор стоит особняком в до-
вольно большой галерее со-
временных женщин, так и 
не ставших ее серьезными 
соперницами. 

В отличие от Тины герои-
ням иных произведений те-
кущей литературы «едко 
удается показать себя в 
серьезном деле. То есть в 
соответствии с правдой жиз-
ни дело то они делают самое 
серьезное, как уверяют нас 
авторы, но вершится оно 
где то за рамками повести 
или романа. Например, Ма-
рия Викторовна из романа 
Л. Борнча «Третье измере-
ние» (журнал «Звезда», 

, 2. 1975), кандидат 
технических наук, заведую-
щая акустической лабора-
торией. Мы знакомимся с 
ней в ответственный мо-
мент: ей предстоит испы-
тать новую аппаратуру на 
борту подводной лодки. 

Возможно, автор и прав, 
показывая нам. какой пере-
полох произвело на кораб-
ле появление этой женщи-
ны. Но ощущение естест-
венного хода событий по-
степенно размывается той 
настойчивостью, с которой 
автор наделяет свою герои-
ню все новыми и новыми 
достоинствами. стремясь 
сделать ее уж совсем «не-
отразимой» в соответствии 

с современными стандарта-
ми. Она умна, остроумна, 
энергнчна, предана своему 
делу, взыскательна с подчи-
ненными, презирает нере-
шительность особенно в 
мужчинах. К тону же кра-
сива. обаятельна, весела, 
замужем, умеет готовить, 
не курит... Словом, перепо-
лох на подводной лодке по-
нятен. Даже Букреева. 
командира корабля, выпи-
санного по всем канонам 
«морской» литературы, по 
ТЯНУЛО перечитать «Лину 
Каренину». Ну, а чтобы 
окончательно убедить чнта 
теля в незаурядности Ма 
рни Викторовны, автор 
предусмотрел и аварию ко-
рабельной акустической 
станции (как раз перед вы-
ходом на ученья). Никто на 
лодке на может с нен со-

М 3. 1075) делает одним 
из главных персонажей 
дочь изгнанного из науки 
«вечного» доцента Лазаре-
ва. женщину, задавшуюся 
целью отомстить :>а отца и 
не брезгающую для этого 
никакими средствами, он 
тем самым определяет се 
характер, ее манеру пове-
дения. Да, не обладая та-
лантами, Аля добилась на-
учного званин. о кото-
ром имела право только 
мечтать. Больше того, все-
ми правдами и неправда-
ми она обеспечила карьеру 
своего бездарною м\жа. 11 
когда открылась реальная 
возможность, сломав судь-
бу некогда любимого ею 
Кчзьмнна. бывшего учени-
ка отца, а теперь инжене-
ра, далекого от математики, 
ввести его, неподготовлен-

ках людей, родственных 
Але, своя логика. Они уви-
дены и поняты Д. Грани-
ным. их «деловитость» 
осуждена веем строем по-
вести. 

Деловитость же как явле-
ние прогрессивное, как 
примета времени, как каче-
ство. порожденное новыми 
социальными условиями, 
исследуется писателями с 
интересом и доброжелатель-
ностью. Но как трудно най-
ти гармонию между искон-
ным женским н тем. что 
привнесло время в образ 
жизни, мышления, психоло-
гию наших современниц! 

Много вопросов себе и 
нам. читателям, задает Вера 
Сергеевна из повести М. 
Ганинон «Созвездие Близ-
нецов» (журнал «Октябрь». 
Л* 10, 1974). 

скн Вера Сергеевна прямо-
таки распахивает себя пе-
ред нами. Изначальный мо-
мент — «все шло из горды-
ни» (признание самой Веры 
Сергеевны) — конечно же. 
распространяется н на де 
ловые качества, н на отно-
шение к людям. Такое при-
знание дорого стоит. Древ-
ние говорили: «Легче сде-
лать. чем сказать». 

Вера Сергеевна живет, 
не грея ничьей души, ска 
рее сознательно, чем бес 
сознательно, он» отпраши-
вается от живой жизни, от 
людей своим призванием 

Эту че.пчеческую н соци-
альную уязвимость образа 
Веры Сергеевны \ же отме-
чала критика. Мне же ка-
жется, ч го образ дает осно-
вания считать его полеми-
чески заостренным, хотя 

Людмила 

БОНДИНА 

владать. Но Марии Викто-
ровне оказалось достаточно 
взглянуть на схему, чтобы 
понять причину. 

Как ни странно, но вер-
шина торжества Марии 
Викторовны становится той 
точкой, после которой без-
надежно ясно, что больше 
ждать от героини нечего. 
Вся ее дальнейшая «свет-
ская» деятельность на ко-
рабле нужна только для 
того, чтобы выявить, како-
ва духовная суть, то есть та 
самое интересующее писа-
теля «третье измерение» 
такого прекрасного специа-
листа своего дела, как ко-
мандир Букреев, сколь ои 
нравствен. Зародившееся 
было чувство оба безжало-
стно тушат, сначала — он, 
потом — она... 

Увы, еще один женский 
образ, не имеющий само-
стоятельного значения в се-
годняшней прозе. Мы не 
виднм ни одного поступка 
Марин Викторовны, рас-
крывающего ее как лич-
ность. не знаем. каков <•<? 
характер, не модель «иде-
ального» характера, а жи-
вой. меняющийся характер. 
Нам недоступен процесс 
постижения ею тех или 
иных истин, мы лишь ви-
дим результат усилий ге-
роини. а точнее — усилий 
автора, потому что все уз-
наем е «го слов. Задан-
и ость образа оборачивается 
описвтельностью И это бе-
да не только Л. Боричд. 

Когда Л Гранин в своей 
новой повести «Однофами-
лец» (журнал «Звезда», 

ЭТА ДЕЛОВАЯ, 
ДЕЛОВАЯ, 
ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИНА... 
нота, оторванного от науки 
на целых двадцать лет. в 
открытый бой с известным 
ученым, профессором Лап-
тевым. врагом Лазаревых, 
она ни на минуту не допус-
кает мысли о безнравствен-
ности своего поступка Все 
средства обольщения пуще-
ны в ход. Все в ее поведе. 
ннн логично и значитель-
но зля развития образа. 
Любовь к отцу, сознание 
неудавшейся личной жиз-
ни. неутоленная жажда ме-
сти, неудовлетворенное 
тщеславие, ее умение «уст-
раивать дела» трансформи-
ровались в «способ жить». 
Нравственное. Соприкоснув-
шись с безнравственным, 
высекло ту самую искру 
художественной правды ха-
рактера и поступков АIII. 
которой не хватает героине 
Л. Борнча. Другое дело, что 
такая деловитость опасна, 
она переродилась в деляче-
ство н не нужна обществу. 
Не НУЖНОЙ она оказалась и 
Кузьмину, отринувшему все 
соблазны и вернувшемуся 
«на круги своя». Но такой 
характер жизнен, в пост) П-

эмамияа». возмужали благо-
даря В»и#А забот#' 

Большую популярность при» 
несли Вам «Мысли о поэзии», 
«Широкая жизнь», «Мой со* 
врвменним — иомуз», »Фи§и. 
по — саоо> поозии — с а н » •> 

другие. Посвященные акту, 
альиым темам современности, 
проникнутые высокой пар-
тийностью. глубокой идейной 
убежденностью, они являют-
ся весомым вкладом в разви-
тие нашей много националы 
ной литературы. 

Ш народе говорят: наиов ма-
стер. таким будет й учении. 
Сиольно молодых, тянущиеся 

озмуж 
заботе? Многие, 

ныно уже известные литера-
туроведы, ученые Киргизии 
считают* Вас своим добрым 
наставником. 

Желаем Вам, дорогой Азиз 
Авдыиасымоеич. доброго здо-
ровья. иоеыя творчески* ус-
пехов*. 

в в в 

9Литературнлл газете» яре-
соединяясь я Фтил мплнм 
поэдравмпшиь 

в ргалкиню 
•литературной 

ГАЗЕТЫ» 

Сердечно б Юеодарю пар-
Тийныг, общи I венные органи-
зации и всех товарищей, пЬЗд-
ранивших пен* с сеит)е( чи-
летне« со дня рождении и С 
высРШ'й прввигИмгвснноЛ 
наградЬД — ордена ч 7 рудово-
го Красного Значени 

& Ш 1 Е Д О ! 

Разрешите через ваши га-
»егц поблагодарит* всех по-
Здравившчп мен* е Ю-летмм 
и правительственной награ-
дой. 

Р. ПОГОДИН 

Она — искусствовед, за 
нимается делом, ставшим 
для нее смыслом жизни. 
Больше того, автор настой 
чнво подчеркивает, что Ве 
ра Сергеевна одержима Де-
лом. Но тут мы вынуждены 
верить автору па слово, а 
зто не всегда убедительно. 
По существу, мы не знаем 
Веру Сергеевну в работе, 
мы только слышим ее 
взволнованные рассужде-
ния по поводу оной, что да-
леко не одно и то же. Этв 
доля декзяративности за-
ставляет вспоминать Агрип-
пину из рассказа М. Ганн-
ной «Зологое одиночество» 
Эта женщина во многом 
предтеча Веры Сергеевны. 
Она актриса н тоже одер-
жима своим делом. И в ее 
одержимость нельзя не по-
верить Она проявляется в 
каждом душевном движении 
героини, в ее поступках, в 
ее отношении к людям, н 
самой себе. Ей. как и Вере 
Сергеевне, нелегко с людь-
ми Ироничная, умная, дей-
ствительно деловая, она не 
может принят» мелочную 
суету окружающих ее как 
женщин, тая и мужчин. Она 
привыкла жить крупно и не 
признает иного. «Волчица 
не из нашей стаи» — так. 
по представления! самой 
Агриппины, воспринимают 
ее в актерской среде. И 
даже возможная разлука 
с любимым яе может 
заставить немолодую уже 
женщину сбросить со 
счетов собственное достоин-
ство. Но в тяжелый момент 
ее кажущаяся человеческая 
холодность оборачивается 
высокой гражданской чело-
вечностью, в ее одиноче-
ство — упреком людям, 
так и не сумевшем оценить 
эту незаурядную женщину. 

Ничего подобного не 
происходит с Верой Серге-
евной. Мы не только яе ви-
дим ее в работе, мы яе вна-
ем и ев человеческого по-
таяцнала, хотя венхологвчв-

так<>е про пение и противо-
реча высказывании! самой 
М. Га ни ной о положении 
современной женщины, по-
ставившей дело во глину 
угла своей жизни, сделал 
ному, кстати, после публи-
кации «Созвездия Близне-
цов»: 

«...Все объять невозмож-
но, чем-то волей-неволей 
приходится Поступаться. 
Либо служение делу, та-
ланту, либо тан называе-
мое личное счастье». И 
все-таки думается, что пи 
сательнипа сознательно до-
водит до предела возможно 
ГО ВЗГЛЯДЫ своей ГОРОИНН 
Вряд ли, например, может 
рассчитывать на симпатию 
героиня, которую посто-
янно раздражает тяга 
любящего ее Василия к л » 
дям. Нелепостью капалась 
Вере Сергеевне его потреб-
ность жить, не щадя себя. 
И уже после смерти Васи 
лия, оставшись одинокой, 
она думает о нем каи о че-
ловеке. «растратившем» 
свою жизнь «нерасчетливо-
щедро». И тем неожиданнее 
возникший вдпуг вопрос 
«может, это и хорошо, что 
нерасчетлиио . » Нотки со 
жаления о неудачно прожн 
той жизни звучат в конце 
повести все отчетливей. 

«И вот в наказание —мне 
никого не жаль на этой зем-
ле, ие ва ко~о зацепиться 
нежным воспоминанием»,— 
с горечь» признается ояа, 
«прокручивая» а памяти 
п р о ж и т ы * годы. И хотя. 

соииелм{1ич*с«им методам 
•о>*йс>ео*ение, и ноеой «упь 
гуре. И сегоди* еще моычо 
у с л ы ш ь от счрниое 1у«ии4ве 
«еюропливые, «дпмимыв, «е« 
ленты ераенов», рассказы о 
тереон «*«овинмо* машине, 
г>ече>аешей кистееяи ма бере-
гу Улуг.1*ме—(инсее о пер-
еой >лекгро(1енции. О пер-
вом... И » о череве, когда-то 
порежеешее о ара ко», ала 
м о л в и м а — давнее истер»*. 

Глубже у*м>ь прошлое ие-
рода осмы<л«нь деиь сего-
днешиий гуеимцам ломвгае* 
родне» ли<ера<урв Э>о и 
уаоовеиие» Госулер<<еенмвй 
премии ССС1* «миге Салчака 
Го«м «Слоев ерв'в» — "в 
существу, пере».» 1у«инс«»6 
рэмеи, и ее<в6иагр«фическ«» 
«По»ес»ь о сВе'лом мельни-
ке» С'епеие С«р».г воле, ре-
мень. Олеге Сеген поле Ион-
Г,ш< Кеиин. Лолгенв. лроиэ-
«еаени* с<врейшего п о к а и 
драматурга Сергее Пюрбю. 
с'и.м одного иэ самобккией-
ши( плипв рес"*бпмки Юрм« 
К о » ]егешв. Писв'ел» стар-
шего поколение «месте с мо-
лодыми талант лие»'ми лро-
1в**мвми л о х а м и драматур-
гами немало сил отдают и 
лереаодлм. Сегодня туеинцы 
«И1.КЛ на РвДном еэыке (а 
«ед» гуаинсиая письменность 
была создана есего <0 лет с 
небольшим назад!) классиков 
русской и мировой литерату-
ры. 

Ч61ЫР6 книги о четыре» 
республика» Они очень 
личносны. петому что 

посв«швны семему дорогому 
— родной земле Книги полу-
пились талантливые ии>ерес-
На е. в Значит, нушн. е. 

Издательство «Совегска» 
р осси«» выпустило и другие 
книги в »тов же серии А 
Бальбурова — о Бурвтим, С 
Панкратова — о Карелии, В. 
Журавлевв-Печорского — о 
Коми, Г. Адунова и М. Зарипо-
ва — о Татарии. Сери* про-
должает4«. Готоевтс* «миги о 
Дагестане, Калмыкии, Удмур-
тии, о другие республика»— 

выйдя из больницы, она 
стремится к привычному об-
разу жизни, одиночество 
уже не кажется ей столь 
бесспорно желанным. 

Автор оставляет место 
для размышления над ее 
судьбой, тем сямым ставя 
предупредительный знак 
для тех. кто не чужд край-
него максимализма в подхо-
де к многоликим жизнен-
ным отношениям. Сложная 
эта проблема настолько 
неоднозначна, что в поис-
ках ее диалектического ре-
ц/ения возможен и такой 
подход к теме. Ведь нмеч 
но гармония личного и об-
щественного может дать то 
равновесие, то счастливое 
состояние души, которого 
пока так не "хватает боль-
шинству деловых женщин 
сегодняшней прозы. 

Упустив из виду необхо-
димость такой гармонии, 
Павел Халов подверг одну 
из героинь своего нового 
романа «Цель вижу» (;ь>р-
на.1 «Дальний Восток», 
,\ь.\? 5. в. 1!)~5) серозно-
му испытанию. Любимая и 
любящая жена, мать двух 
взрослых дочерей, врач-хи-
рург. Мария Сергеевна в 
своей благополучной жиз-
ни ничего не пускала на 
самотек. И врачом она 
стала для того, чтобы не 
отстать от мужа-генерала, 
и любовь его не перестава-
ла завоевывать все два-
дцать с лишним лет счаст-
ливого супружества. Но 
вот муж "получает новое 
назначение, и, значит, сно-
ва бросай больных, отделе-
ние. так успешно начатую 
исследовательскую работу 
— и в путь, в Москву, где 
нужно начинать все снача-
ла. Мария Сергеевна в раз-
думье, а пока муж уезжа-
ет один. 

Муж или Дело? Автор 
оставил героиню в расте-
рянности. заострив пробле-
му таким образом, что ре-
шение ее не может быть 
безболезненным ни в том, 
ии в другом случае. Мяг-
кой. женственной Марин 
Сергеевне с ее редкой для 
такой женщины целеуст-
ремленностью, редкой, но 
до последнего момента ху-
дожественно достоверной, 
вряд ли все же под силу 
слишком уж жесткое ре-
шение. Да и нужды нет в 
такой категоричности. 

Гармоничное сочетание 
личного и общественного— 
вот вершина, к которой 
устремлено поступательное 
движение нашего общества. 
И погрешив против логики 
характера своей героини, 
П. Халов лишь поставил 
под сомнение подлинность 
конфликта. возникшего 
столь неожиданно на по-
следних страницах романа, 
в целом пронизанного боль-
шим уважением к совре-
менной женщине, к глубин-
ным процессам, происходя-
щим в ее жизни. 

...Сделана попытка ана-
лиза нескольких произве-
дений текущей литературы. 
Они составляют лишь ма-
лую толику среди расска-
зов. пове-тей, романов, ис-
следующих новые челове-
ческие отношения. Но сом-
нения, ими вызванные, ха-
рактерны. Женщина, мно-
гократно доказав свое пра-
во с пользой для дела уча-
ствовать в общественном 
труде, п я литературу па 
должия приходить облег-
ченной копией оригинала; 
Тая я хочется снова напом-
нить О Тин* Карамыш . 

КОНФЕРЕНЦИИ 

ЕДИНСТВО 
И МНОГО-
О Б Р А З И Е 

Вторе» есеевваивя научнее 
конференция «Художествен-
ные искания современной со-
ветской многомеционельиой 
литературы», проводившая в 
Одессе, была вргвишоввнв 
Институтом мировой ЛИТврв-
ту ры имени А. М. Горького 
А Н СССР, Всвсоювиым об-
шество* «Змвнивв и О две» 
сиим гоеудврстввнным уни-
верситетом имени И. И. Меч-

никове. 
Конференцию открыл сек-

ретарь Одесского обкоме КП 
Укрвины А. П. Чередниченко. 

Член-корреспондент А Н 
СССР Г. Ломмдэв (Москвв) 
е своем выступлении дел «в-
рактеристику достижений со-
ветской многонациональной 
литературы, обогащающей 
мировое искусство слове но-
выми «удожественными ОТ-

крытивми. 
В разговоре о етияввом 

многообразии современной 
советской многвнеционвль-
„ОЙ литературы приивли уча-
стие Н Гей (Москва), А. Вв-
евдзе (Тбилиси), Л. Залессквя 
(Москве) В. Скреучиг 
А. Ва«итов (Уфе), Ш. Свяакав 
(Су<уМи), И. Киршеитвлв (Ри-
га) Ф. Ермаков' (Ижевск). 

О развитии вудожвствви-
ны» структур, в честности о 
синтезе поззии и прозы, го-
ворила С. Коваленко (Моск-
ва). Образу положительно-
го герое и «удож»ст1виным 
средстввм его вбйЛощо-
нив были поеввмвиы До-
клады проф. В. Фамеиие 
(Одесса), 3. Насурлаввой (Ну-
кус). Г. Кулиевой (Ашмбед). 
Н. Шлвзовой (ОД»4ей), К. 
Мынжасаровой (АямА-АН), М. 
Шукуровв (Душеное), А. Хвй-
лове (Москва). I выетуййвни-
.1 А. Пошатвввой (Мв(кве). 
Р. Палкинов (Горно-Алтайск), 
Л. бурчак (Одессе), Л. »вки-
зовой (Черкесск), А. СйвТоеве 
(Улан-Удз) подчеркивалось, 
что рвд литврвтур содержит 
в себе ценный мвтеривл Для 
изучение вопросе о квчвет-
веннв новом типе взеимодей-
ствив литеовтуры и фолькло-
ре не современном втеяа. 
Доклвд В. Ковсквго (Москвв) 
был лосвещвн проблеме* со-
еремвниой советсквй лмтере-
туры в деревне, Л. Сквврцо-
ев (Мвскее) и Н. Чернее (Ки-
ев) о»еректеризввели новые 
вудвжветввниые квлливии. 
свезенные с изображением 
жизни производственные • 
научны» коллективов. 

Синтезу документального и 
•удожветвенного е дрвмвтур-
гической Лениииеие лвеветия 
свой доклвд проф. К Дув» 
(Одесса), о тредицив» Мвв-
ковского в современной ло-
гической Лвнинивнв говорил 
П. Сербии (Житомир). 

В секционные заселение* 
под председетельством проф. 
М А. Левченко были веслу-
шены и обсуждены двклвды 
в поззии А. Григорвнв (Ере-
ван), А. Нерымбетове (Алмв-
А-а), Д Чернвеской (Одес-
се), В. Чичииоев (Горно-Ал-
тайск), А. Данилио (Одессе), 
С. Белвееой (Херсон), А, Са-
мулионисв (Вильнюс) и др. 

К. КУЗНЕЦОВ 

П А М Я Т И 
Т О В А Р И Щ А 

Его 1нали н любили все, иге 
имеет отношение и литерату-
ре, — и писатели, и читатели. 
Почти полееив посвятил Ио-
сиф Ильич И гни созданию 
единственной В своем роде 
портретной галереи деятелей 
литературы н искусства. Ито-
гом этого поистине подвижна-
чесного труда стали многие 
сотни шаржей не прозаиков 
и поэтов, иритииев и драме-
тургов. артистов н режиссе-
ров. художников и музыиаи-
тов. Появляясь в газетах м 
журнала», эти шаржи аатезв 
составляли книги и альбомы, 
которые исчезали с прилав-
ков в день ик появления е 
книжны» магазина», боль-
шую любовь читателей завое-
вали книги И. Игииа «В лите-
ратурной галерее», .Дейст-
вующие лица». «В дружеском 
ключе-, «Добро обжало-
вать...., «О людях, которых я 
рисовал, и многие другие. 

Тесная творческая дружба 
свжывала Иосифа Игииа с 
писателями-сатириками Са-
муилом Маршаком, Александ-
ром Безыменскнм. Александ-
ром Расииным, Яном Саши-
ным. Сергеем Васильевым, 
Сергеем Смирновым. Но осо-
бенно нежная любовь мноеме 
годы соединяла Игине с поэ-
том Михаилом Светловым. 
Вместе они сделали ииигу 
• Музей друэей., а памяти 
поете Игин песеятил чудес-
ную книгу-альбом .Улыбие 
Светлова». Совсем недеаио, 
всего несколько месяцев на-
зад, вышла прекрасно оформ-
ленная ииига «Я видел ик_.е 
(издательство «Изобразитель-
ное искусство»), где Игин 
вспоминает о своих встречея 
с Маяковским и Чуковский, 
Зощенко и Черкасовым, Бажо-
вым и Иоласом и еще многи-
ми деятелями советсиой лите-
ратуры и исиусстве. • этой 
книге особенно ярко рас-
крылся литературный талант 
художнинакаринатуристе. 

Об ушедших часто говорят, 
что они работали до послед-
ней минуты. Об Игине 3ее 
можно снеаать с полным пре-
еом. За час до смерти он сде-
лал свой последний каран-
дашный иабросои. Иа все 
Письменном столе осталиеь 
незаконченные шаржи, а ие 
стена» квартиры - готовые 
работы иэ новой книги шар-
жей для издвтвльстаа «Худе-
мветавмивя литературе*. 

Безвременная кончине обо» 
рвала труд неутомимого ма-
стера Но остались его иииги, 
остались рисунии, осталась 
добрал память о замечатель-
ном художниие и довром. хо-
рошем чеяоаеие, создателе 

»й «Игг уииивльной Чгииианы». 

« и о Г и х А л к о в ' с е 

» 
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Г | ЮБОП литературный 
^ | спор, а публичный 

особенно, немыслим 
без издержек дискусснон 
ности. Одни с пафосом до 
называют бесспорное, дру 
гие, наоборот, оперируя ис-
тинами более чем спорны-
ми. не утруждают себя до-
казательствами... Не обош-
лась без подобных накла-
док и наша дискуссия. Да, 
издается огромное количе-
ство очень плохих биогра-
фических романов, рецепт 
изготовления которых не-
сложен, универсален и удо-
бен в употреблении. Начи-
тавшись их, очень легко 
прийти к выводу, что жанр 
устарел. Чисто по-челопе 
чески эта категоричность— 
что-то вроде негативной 
реакции на бездарность — 
более чем понятна. Суть ее, 
кстати, когда-ю очень точ-
но выразил Блок — в пись-
ме к Анне Ахматовой. 

«...Посмотришь, видишь... 
пишут, а мне все не нужно, 
екучно, так что начинаешь 
думать, что стихов вообще 
больше писать не надо; сле-
дующая стадия. — что я 
стихов не люблю: следую-
щая, — что стихи вообще 
— аанлтие праздное; даль-
ше — начинаешь уже всем 
об атом говорить громко... 
Прочтя Вашу поэму, я 
опять почувствовал, что 
•тип я асе равно люблю, 

Алла МАРЧЕНКО 

времени», столь же «досто-
верен*, «как написанный с 
натуры Пушкин Кипрен-
ского и Тршшнина». 

Все сказанное мною вы 
ще может быть истолковано 
как выступление против 
реформаторства в области 
биографнетикн. Поэтому 
уточняю: Бащнщан права 
биографического романа в 
его немодном, классическом 
варианте, я никак не хочу 
•тим сказать, что не испы-
тываю иикакого интереса ни 
к романам, похожим на ис-
следования, ни к исследова-
ниям, похожим на романы. 
Не надо только выдавать 
их за некую новацию, во-
первых, а во-вторых, забы-
вать о том, что этот сдвиг 
(в сторону романа!) вызван 
не столько внутренними 
потребностями жанра как 
такового, сколько общим 
уровнем «романного созна-
ния». Иван Тургенев, не ве-
ря, что в России 50 ч годов 
прошлого века может по-
явиться большой, европей-

териале (последние годы 
жизни Пушкина) Гордин 
«строит» совсем иную 
«концепцию ЛИЧНОСТИ» ве-
ликого поэта. Согласно его 
выкладкам Пушкин — по-
литик. государственный ум, 
«зрело знающий работу», 
дипломах и тактик. 

Первым на подобные 
«разночтения» обратил 
внимание И. Золотусский 
и. оценив их с неодобри-
тельной строгостью, остал-
ся без последователей. В. 
Порудомннский. считаю-
щий несхожесть литератур-
ных портретов чуть ли не 
самой современной добро-
детелью, высказал, по всей 
вероятности, более распро-
страненную точку зрения. 
Я бы тоже ее разделила, 
если бы меня не смущала 
странная однолннеЙность 
этих субъективных реше-
ний: если государственный 
муж, то только государст-
венный муж, если большой 
ребенок, то только боль-
шой ребенок и т. д. и 

БИОГРАФИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
ВЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ 

В ЗАЩИТУ 
ЖАНРОВЫХ 
НЕВОЗИОЖНОСТЕЙ 

что они — не пустяк». 
Так. может быть, н в па-
шем случае, вместо того 
Чтобы глубокомысленно хо-
ронить биографический ро-
ман — в принципе, как 
идею, — полезнее было бы 
оглянуться на романы, про-
чтя которые мы когда то ' 
почувствовали, что бногра- • 
фическая проза — не пус-
тяк, что романист, если он 
*у дож ник, я не поставщик 
Учтива», обладает качест-
вом. которым даже самый 
талантливый и умный ис-
следователь не обладает? 
$то качество (или преиму-
щество!) я назвала бы 
даром конкретного вообра-
жения — бея него невоз-
можна реконструкция про-
шлого, именно реконструк-
ция. а не обыкновенный 
«оживляж», вся нехитрая 
•тактика которого сводится 
к умению убедить читате-
ля, что и великие люди бы-
ли такими же живыми, как 
мы с вами. И идеи, за кото-
рые горой стоит II. Золо-
тусский, и концепции, на 
которых настаивает Я. Гор-
дин. могут устареть. А вот 
восстановленная из руин — 
Посредством уникальной 
интуиции — отошедшая 
жизнь с ее принычкамн и 
запахами, с ее особенными 
жестами и словами, с са-
мым воздухом се не ветша-
ет... Где то здесь, по-моему, 
и надо искать «серднсвнну 
проблемы», если восполь-
зоваться словами М. Бойко 
(«ЛГ». № 47. И'75). И как 
только мы вспомним эту хо-
рошо известную, но по-
чему-то забытую истину, 
что главное, изначальное 
назначение исторического 
романа — давать «интим-
ное н конкретное преде гав-
ленме об эпохе и людях» 
(Б. Эйхенбаум), отпадет за 
ненадобностью и еще одни 
теоретический постулат, в 
дыму полемики проходя-
щий под видом бесспорно-
го. Я имею в виду следую-
щее высказывание В. По-
рудоминского («ЛГ». Л» 44, 
1975)-. «Писатель-биограф, 
выражая взгляд своей эпо-
хи, смотрит на своего героя 
ее глазами, отыскивая в ге-
рое чувства и мысли своего 
времени или подходя с чув-
ствами и мыслями своего 
времени к жизни героя, пи-
сатель-биограф осовремени-
вает его». 

Среди все возрастающе-
го разнообразия подвидов 
современного романа (я 
подчеркиваю: современно-
го) может существовать и 
подобный вариант. Но ка-
ков отношение имеет этот 
Псевдоисторический маска-
рад, нашпигованный «совре 
меннымн» мыслями и чувст-
вами, к серьезной истори-
ческой прозе, где сознатель-
ного, произвольного осовре-
менивания в идеале и быть 
не должно? Автор истори-
ческого романа, даже са-
мый изобретательный, но 
имеет в своем распоряже-
нии «машины времени», не 
станет он игнорировать и 
достижения современной 
ему Науки. По это уже за-
боты сугубо профессиональ-
ные, технические, к теории 
Жанр! отношения не имею-
щие. Короче, я никак те 
мдгу соглаеитъея • там, что 
«обра* Пушюп», соаданиый 
лучшими художниками — 
яивимн современника» и 
даедомо отразивший черты 
человека иного — аоаого 

ского масштаба роман, сле-
дующим образом обосновы-
вал свое неверие: «Настоль-
ко лн высказались уже сти-
хни нашей общественной 
жизни?» Из нынешний, 

. 1975 год стихни нашей об-
щественной жизни высказа-
лись настолько, что спрос 
на роман, в там числе н на 
роман биографический, стал 
почти «социальным зака-
зом?- В. Порудомннский 
(правда, н не только он') 
отмечает . другую тенден-
цию'. широкий интерес ко 
всякого рода документам — 
мемуарам, дневникам, пись-
мам'. Но мне думается, что 
8тн два явленна гораздо 
теснее, чем может пока-
заться на первый взгляд, 
синая им между собой. За 
интересом к документаль-
ным материалам мне видит-
ся не охлаждение к вымыс-
лу. а тоска по настоящему. 
БОльигоМу роману, та на-
сущная потребное гь в нем, 
которая не может быть 
удовлетворена дешевой, 
имитирующей «роман-
ность» беллетристикой. Та-
кая постановка вопроса мо-
жет показаться парадок 
сальной, но я все такн на-
стаиваю на том, что доку-
ментальный «бум» вызван 
не недоверием к романной 
прозе, а тоской по ней, ибо 
документ — в представле-
нии широкого читателя — 
не документ в профессио-
нальном смысле слова, а 
как бы черновик отсут-
ствующего в еГо обиходе 
бногряфнческого романа, и 
притом такой, который он. 
читатель, может и домЫс-
лнвать, и переосмысливать, 
и перекраивать... 

Я. правда, в отличие от 
М Бойко, не очень верю в 
то. что широкий читатель 
способен осуществить в 
своем воображении «синтез 
огромного разноголосого 
материала».это не всякому, 
даже талантливому, писате-
лю по силам. II в то же вре-
мя нельзя совершенно сбра-
сывать со счетов саму по-
пытку синтеза, потреб-
ность в нем. 

Требует, на мой взгляд, 
дальнейших размышлений и 
еще одна выявившаяся в 
процессе дискуссии про-
блема — проблема автор-
ской субъективности. Ее 
адепты готовы видеть в пей 
чуть не «знак качества». И, 
на поверхностный взгляд, 
»то вроде бы отвечает ре-
альному состоянию дел: все 
наиболее заметное, что бы-
ло создано за последнее 
время в биографическом 
жанре, в то'й или иной Ме-
ре несет в себе «элемент 
субъективности». С. Залы-
гин назвал свое »ссе о Че-
хове «Мой 'Поэт». К работе 
Бурсова о Достоевском мы 
также вполне могли бы при-
мыслить подзаголовок: 
«Как я искал своего Досто-
евского». Наличие ">гого 
притягательного прилага-
тельного Мой (я только 
«мой»!) мы определенно 
ощущаем н в талантливых 
статьях В. Непомнящего, 
и в очень интересном ис-
следования Я. Гордина (то-
же похожем на роман!) о 
Пушкине. Пушкин Непом-
нящего — всегда • везде 
человеи, почти — боль-
шой ребенок, я притом че-
ловек. не умеющий совла-
дать е обстоятельствами. 
На том же временном ма-

не удался ему п роман о 
Пушкине. На мой взгляд, 
ситуация много сложнее. 
Конечно, в художественном 
тексте заключена «история 
души» ею автора. Но ведь 
заключена — то есть спря-
тана за семью замками, 
преображена до неузнавае-
мости. н притом часто со-
знательно, а нам ее нужно 
добыть в чистом виде, без 
посторонних примесей, не 
повредив, не исказив, а 
главное — не упростив... 
Тут без мастерского владе-
ния анализом — и психоло-
гическим, и эстетическим — 

Писатели Анар и Т. Чиладзе, критики Л. Аннинский 

и Е. Сидоров провели на страницах нашей газеты 

большой разговор о соотношении рационального и 

эмоционального в литературе и искусстве. Этот об-

мен мнениями, опубликованный под заголовком 

«Холодный ум против горячего сердца!» {№ 33, 

1975), получил широкий отклик у читателей. Сего-

дня мы публикуем обзор писем, поступивших в ре-

дакцию. 

т. п. Можно, конечно, уви-
деть и здесь «победы» н 
«завоевания». Но мне все-
таки кажется более реали-
стичным предположить, что 
перед нами неумение (или 
нежелание?) найтн художе-
ственно весомый эквива-
лент противоречиям живой 
личности, собрать множест-
венность «ликов» и «обли-
чий» в единый, но много-
мерный образ, а в конеч-
ном счете недостаток ис-
следовательской дерзости, 
и недостаток этот, увы, не 
искупается ничем — ни 
профессионализмом. ни 
эрудицией, ни достоинства-
ми слога. Есенин когда-то 
говорил о Клюеве: «Только 
изограф, но не открыва 
тель» — то есть мастер, 
позабывший, что слово «не 
золотится», а «проклевы-
вается пз сердца самого се-
бя птенцом». Йот этим-то 
«проклевываннем» наша 
бнографистнка, даже рома-
низированная, даже субъ-
ективная. все еще слишком 
редко нас удивляет. Ча-
ще всего мы имеем дело 
лишь с биографическим 
нзографством — талантли-
вым. живым, увлекатель-
ным. но только золотящим 
как веем известные, так н 
менее известные факты. 
Самый свежий пример' — 
романтическое исследова-
ние Беллы Ахмадулнной 
«Лермонтов» (если следо-
вать установленному В. 
Порудомннским ранжиру, 
произведение это следует 
назвать исследованием, по-
хожим на поэму в прозе). 

Впрочем, к какому бы 
жанровому подвиду его ни 
относить, оно не просто 
свидетельствует о таланте 
автора, оно вопиет о нем.— 
так все здесь выразитель-
но: и слово, н слог, и самый 
способ лирического «чув-
ствования». 

Вот наугад, без всякого 
выбора, взятый'образец — 
но по нему можно судить 
о «выделке» всей вещи: 

«Некоторые. особенно 
счастливые, свои отраже-
нна помнил он до сих пор. 
Однажды, по . выпуске из 
юнкерской школы, угорев 
от офицерской пирушки, 
ища прохлады, волн и дру-
гого какого-то счастья, тол-
кнул он, наугад дверь и 
увидел прямо перед собой 
()вое прельстительно моло-
дое лицо, локон, прнпотев-
10 и й к виску, сильную, 
жадную до воздуха шею,— 
все это в отчетливом мно-
гозначительном ореоле. 
<ртоял и смотрел, покуда 
судьба, рыщущая в белых 
сумерках, не приметила мо-
лодца для будушей важной 
надобности». 

Первое ЧУВСТВО, которое 
вызывает ата прельститель-
ная проза. — чувство сча-
стливого плена. Но оно. к 
сожалению, легко тускнеет, 
как только сквозь позолоту 
начинают просвечивать «не-
ТОЧ1ТИКН»: вот эти подробно-
сти взяты из книги Э. Гер-
штейн «Судьба Лермонто-
ва», а вот этот абзац поя-
вился после прочтения оче-
редного сборника Ираклия 
Андроникова. Дело, конеч-
но, не в следах чтения как 
таковых — дело в учениче-
ской робости перед чужой 
книгой, в разрыве между 
уровнем выражения мыс-
ли п самой мыслью, только 
собирающей фанты, только 
любующейся ими. вместо 
Тс1го чтобы «содрать с них 
«кожуру». 

И. наконец, последнее. 
В. Порудомннский утвер-
я;дает, что уровень сегод-
няшней биографической ли-
тературы позволяет «ждать 
произведений, в которых 
жизнь и время героя от-
крывались бы в следовании 
па его мыслью, а полная 
исповедь его обнаружива-
лась бы в его творениях». 
О необходимости ввести 
анализ художественного 
текста в сюжет бнографн-
чесного сочинения пишет и 
И. Золотусский. возводя в 
чип им открытой истины 
мысль о том. что художе-
ственный текст — главней-
шее показапие о жизни пи-
сателя. По логика его 
статьи выходит даже, что 
автору «Архаистов я нова-
торов» пстииа сия была не-
известна, в ревультвте чего 
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но обойтись. Но не в этом 
основная трудность! 

Анализ текста, даже ес-
ли он проводится но пово-
ду освобождения заключен-
ной в нем истории души,— 
вещь сугубо спецнфиче 
екая, трудоемкая, медлен-
ная, кропотливая, требую-
щан не только от анализи-
рующего, но и от того, кто 
следит за результатами 
этого анализа, специально-
го навыка, специальной под-
готовки. специального ли-
тературоведческого наст-
роя. Как совместить все зто 
не только с биографией 
внешней, но и с той частью 
биографин, внутренней, ко-
торая не требует для сво-
его построения погружения 
«в святая святых»? Други-
ми словами — как соеди-
нить беллетристический сю-
жет и анализ текста, пусть 
даже в самом облегченно* 
виде? Как соединить его 
практически, конкретно, 
профессионально? Я ду-
маю. что именно эту специ-
фическую трудность, эту 
генетически заложенную в 
структуру жанра невоз-
можность и имел в виду 
Корней Иванович Чуков-
ский. когда говорил, что 
писать романы о писателях 
вообще не следует... 

В утешение авторам ро-
манов о писателях могу ска-
зать, что у авторов иссле-
дований о писателях — то-
же свои невозможности, не 
менее ощутимые, и даже 
сослаться на свой личный 
опыт. Начав работать над 
книгой о Есенине, я весьма 
самонадеянно полагала, что 
смогу соединить под одной 
обложкой, и притом не ме-
ханически, а органически, 
и очерк судьбы, и концеп-
цию личности, и эстетиче-
ский анализ его поэтиче-
ской системы. На уровне 
замысла идея эта выгляде-
ла великолепно, и мне ка-
валось даже, что я. преодо-
лев сопротивление материа-
ла, уже запрягла в одну уп-
ряжку эти разные «микро-
книги». Запрячь запрягла, 
но вот в процессе движения 
выяснилось, что упрлжка 
никуда не годится.. Есенин-
поэт так ссорился с Есени-
ным-человеком (не по су-
ществу. разумеется, а чи-
сто формально) и эти ссоры 
так разрушительно влияли 
на стилистику уже моего 
текста, что мне пришлось, 
хотя н не без сожаления, 
отказаться' от первоначаль-
ного намерения. Более того, 
при саморедактуре уже поч-
ти готовой рукописи мне 
больше всего мешали имен-
но осколки, обломки старо-
го замысла. И я их без вся-
кого колебания выбрасыва-
ла. хотя сами по себе, вне 
контекста, они мне нрави-
лись. 

Словом, может быть, вме-
сто того чтобы рассуждать 
на почти полупустом месте 
о безграничных возможно-
стях н романов, похожих 
на исследования, и иссле-
дований. похожих на рома-
ны, полезнее было бы заду-
маться о те\ невозможно 
стях. на какие обрекает нас 
выбранный жанр? А глав-
ное —• почаще вспоминать 
о том, что даже в этих тес-
ных рамках авторы иных 
исследований давным-давно 
достигли результатов, о ка 
ких мы сегодня лишь меч 
таем. 

ского: «Помню его резкую 
оценку фильма «Романс о 
влюбленных».' поэтичного и 
прекрасного произведения. 
Читая дискуссию, я окон-
чательно убедился в том. 
что критики, разделяющие 
его взгляды, способны по 
сеять в душах других лю-
дей семена черствости, рав-
нодушия. Особенно меня 

етты», из «Фауста» — п вы 
увидите, как завянет зеле 
ная нива этих шедевров. В 
дискуссии были высказаны 
верные замечания о том. 
что фильм «Калина крас 
ная» «направлен как раз на 
преодоление сентименталь 
ности» (Л. АННИНСКИЙ), 
что Андрей Вознесенский 
«пытается затушевать в 
своей поэзии струю лири 
ческую» (Т. Чиладзе). Но, 
пожалуй, во всем этом еле 
дует видеть не исключение 
эмоций, а стремление к 
сдержанности, мужествен-
ному искусству». 

Пз сказанного читателя-
ми можно сделать вывод, 
что, так сказать, поддержи-
вая чувство, они отрица-
тельно относятся к чрез 
мерной откровенности пере-
живания. 

Однако этот норматив-
ный «хороший тон» в лите-
ратуре подвергается сомне-
ний в ряде других писем,и 
притом по весьма серьез-

АВТОРЫ ряда писем 
сосредоточили свое 
внимание главным 

образом на литературном 
аспекте проблемы, другие 
же. напротив, прямо свя-
зывают поставленные в дис-
куссии вопросы со своим 
личным опытом, с движени-
ем жизни. 

Студентка Л. Григорьева 
из Москвы пишет: «Итак, 
сентиментальность, набира-
ющая силу, чтобы поразить 
жестокосердие. Что это? 
Нелепость? Поэтическая мо-
лодость. по Аннинскому. II 
в этом с ним трудно не со-
гласиться». Что же подра-
зумевает наша корргенон-
дентка под «поэтической 
молодостью» и в чем смысл 
ее возражений против «сен-
тиментальности»? Это ста-
новится ясно из того, что 
говорится в письме о кино-
фильме «Романс о влюб-
ленных»: «Фильм, несо-
мненно, сентиментален. Но 
имел ли он успех? Сомне-
ваюсь, в отличие от Анара. 
Вряд лн мог иметь под-
линный успех этот фильм, 
ведь нет нынче в жизни та-
ких «героев». Опереточная 
игра и искусственно разду-
тые страсти не могут не 
вызвать краску стыда у си-
дящего в зале и имеющего 
хороший вкус зрителя. Та-
ков результат воскреше-
ния сентиментальности в 
наши днН. Не могут быть 
не комичны, не жалки по-
добные герои. Потому 
что излишняя чувствитель-
ность. может быть, сама по 
себе и хороша, уж тут, как 
говорится, дело вкуса, но 
она, эта излишняя чувстви-
тельность. сегодня встре-
чается редко, это явление 
отжившее. Сетовать поэто-
му случаю никому не вос-
прещается. однако бес-
смысленность такого сето-
вания очевидна. Вызнать 
подлинное волнение в чита-
теле методом сентименталь-
ности не представляется 
возможным. Это вовсе не 
значит, что жизнь стала 
заурядней, а чувства мель-
че. Людям нашего времени 
выпало пережить немало 
сурового, н все-таки они да-
леки от «обмороков*. Что 
же произошло? Что измени-
лось в человеке? Изменил-
ся сам человек, подвержен-
ный общему закону развн-

' тня. Человек научился пре-
возмогать боль утрат, бо-
роться и жить достойно, 
как полагается в возрасте 
возмужания». 

Итак, под «поэтической 
молодостью» подразумева-
ется излишняя эмоциональ-
ность. а признаком зрело-
сти является умение сдер-
живать свои чувства, пове-
ряя их «умом холодным». 
При этом молодость и зре-
лость автор письма рас-
сматривает не только как 
личные характеристики че-
ловека. но н как этапы 
в развития общественного 
сознания. Поскольку обще-
ство возмужало, постольку 
чувствительность в искус-
стве стала излишней, неес-
тественной. оперетрчйой, а 
стремление к возрождению 
сентиментальности — ис-
кусственным. 

Но совсем иначе смотрит 
на зто читатель В. Лукин 
из Кемеровской области. У 
него «вызывает недоуме-
ние и лаже негодование» 
как раз позиция Л. Анннн-

«ШШЫЙ УМ 

[ 
Мнение читателей о соотношении 
рационального и эмоционального 
в литературе и искусстве 

» 

ВОЗМУТИЛО, что критик от-
нес к когорте своих едино-
мышленников и В. Шукши-
на. зто кощунственно. Дру-
гое дело, что и в сентимен-
тальности. за которую ра-
тует Анар. важно чувство 
меры. Впрочем, я читал 
произведения Анара и 
твердо уверен, что, ежели 
ему хочется направить свое 
творчество в русло мело-
драмы, он И в этом жанре 
достигнет успеха, чувство 
меры ему не изменит». 

Оказалось, что большин-
ство читателей придает 
большое значение именно 
чувству меры в искусстве. 
Так, и заслуженный артист 
РСФСР Ю. Коршун (Севе-
родвинск) пишет: «В пре-
дисловии к дискуссии со-
общалось. что многие чита-
тели «Литературной газе-
ты» высказываются в сво-
их письмах в редакцию про-
тив повышенной чувстви-
тельности авторского сти-
ля, против подчеркнутой об-
наженности переживания 
героев. против явного 
мелодраматизма. МЫ же 
убеждены, что художник 
воспринимает Мир эмоцио-
нально. а не методом Саль-
ери. Отнять у искусства 
эмоциональность — все 
равно что дать яд Моцарту. 
Нельзя быть против «лу-
чевой направленности на 
чувства» (.Анар), хотя мож-
но и следует возражать про-
тив того, как эта направ-
ленность осуществляется. 
A. И. Островский бросил 
крылатую фразу: грация 
меры есть искусство. Это 
обязательное условие ху-
дожественного творчества». 

Итак. первостепенное 
значение — чувству меры 
н гармонии. Так. по мнению 
B. Швачкииа, доцента пед-
института из гор. Бельцы 
(Молдавия), «азбучная ис-
тина гласит, что односто-
ронность всегда пагубна». 
К сожалению, для иллюст-
рации этого тезиса автор 
письма выбрал примеры 
явно неубедительные. Вряд 
ли кто-нибудь согласится с 
ним в том. что «примат 
эмоционального» прямо-та-
ки «погубил» Есенина, а 
«примат рационального», 
со своей стороны, загубил 
Брехта. Интереснее рассу-
ждения автора письма о 
гармонии двух начал в про-
изведениях классиков: «Все 
это писатели очень строгой 
(пусть в отдельных случа-
ях и ошибочной) мысли, 
они приверженцы гаНо. Но 
попробуйте изъять вмоцио-
нальное начало («мелодра-
му») из «Ромео и Джуль-
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ным причинам. «Лнтерату» 
ра и искусство должны 
быть эмоциональны», —« 
пишет 3. Азаренкова. ин-
женер. сотрудник НИИ. И 
это для нее не абстрактный 
литературоведческий те-
зис, не только проблема от-
ражения. но потребность в 
искусстве, активно вторга-
ющемся в жизнь. «Говорят; 
люди стали суше, недобро-
желательнее, — пишет она. 
— Может быть, в этом ска-
зывается влияние рациона* 
листнческого искусстве? Че-
ловек эпохи НТР образов 
ван. деловит, но он должен 
быть красив н чувствами — 
глубокими, богатыми, ему 
ли стесняться проявлять 
их? Если искусство ограни-
чится деловитостью героя, 
оно обеднит и себя, п своих 
читателей. Шолохов не по-
боялся чувствительности в 
рассказе «Судьба человека» 
— и какая вещь получи-
лась! Читаешь — и ком в 
горле, как хорошо сказал 
Е. Сидоров. Чувствительны 
произведения В. Шукшина 
— этим и объясняется их 
широкая популярность». 

Утрата искусством спо-
собности вызывать сильное 
сопереживание и тем самым 
воспитывать чувства людей 
вызывает тревогу у чита-
тельницы из Уфы В. Осн-
повой. Адресуя свое письмо 
Е. Сидорову, она рассказы-
вает об огорчившем ее вос-
приятии молодежью по-
этичной киноленты «Вей. 
ветерок'»- «Фильм сделан с 
большой любовью, но во 
время сеанса я то и дело 
слышала грубые и пошлые 
реплики парнишек, а ведь 
рядом с ними сидели «их 
девочки», с которыми они, 
как говорят в таких случа-
ях. дружат. Откуда это 
воинственное противопоста-
вление себя поэзии искус-
ства'' Уж не следствие ли 
это нашей боязни открыто-
го выражения нежных 
чувств, боязни той самой 
сентиментальности, за ко-
торую так своевременно, 
по-моему, ратует писатель 

Анар? Признаком силы 
многим кажется именно 
грубость, а показаться сла-
бым не хочет никто И зто 
заставляет задуматься: на-
до ли еще и в искусстве за-
щищать «жестокость», уве-
ряя нас, будто роман В. Бо-
гомолова «В августе сорок 
четвертого...» голо техноло-
гичен'.' Если бы было зто 
так. разве запомнили бы 
мы капитана Алехина, раз-
ве сострадали ему?!» 

«Мысль и чувство, а 
не одно лишь изложение 
происходящего — что же 
иначе может потрясать лю-

1 е
(|'>» — этот вопрос зада-

ёт писатель Н. Вагнер из 
Ленинграда. Заглядывая в 
будущее, токарь ссгеро-
д нецкого объединения 
«д.ют» А. Никифоров 
предвидит не оскудение, 
а обогащение наших чувств: 
«Думаю, что при достаточ-
ном развитии техники (а 
время это не за гора-
ми) человек почти весь 
свой «рационализм», всю 
свою «жестокость» перело-
жит на плечи умных ма-
шин. себе же оставит полет 
мысли, богатые качества 
души — словом, освобо-
дится от запрограммирован-
ности, засушенностн, без-
душной деловитости, кото-
рую сегодня кое-кто лвзо 
переоценивает». 

* Обнаженность чувств, 
так называемая чувстви-
тельность, нужна, и не толь-
ко нужна, а просто необхо-
дима", если, конечно, она 
правдива», •— пишет инже-
нер М. Каштанова из Куй-
бышева. В пользу горячего, 
доброго сердца, против хо-
лодного и расчетливого ума 
написала страстное пись-
мо наша корреспондентка 
Л. III. из Ленинграда, ко-
торая решительно не со-
гласна с Аннинским в том, 
будто интересы дела тре-
буют именно «жестокости». 
Нет, пишет она. «мы рабо-
таем хорошо тогда, когда 
мы хорошо относимся друг 
к другу» — и отсюда 
закономерность в искусстве 
той «поэтики активного со- . 
чувствия», о которой гово-
рит Анар. 

В том же духе, но еще 
резче отвечает Аннинскому 
сотрудник КБ из Смолен-
ска А . Привольнее: «Жесто-
коей.» как раз мешает в 
работе. ПУСТЬ УЖ критик 
поверит в этом автору этих 
строк, у которого из 37 лет 
жизни 21 год трудового 
стажа. После окончания 
гошюм-техникума я рабо-
тИ»в (пахтах Донбасса, слу-
жил в армии, работал то-
карем '6-го разряда, в Об-
щем, знаю, что такоелрудн 
каково работать с Пешко-
выми. которым' нет дела до 
чувстр людей». 

«Работа — это главная 
часть нашей жизни, И де-
лить ее с таким человеком, 
как Четкое, прямо скажу, 
неприятно», — -пишет стар-
ший лейтенант В. Арзамас-
цев из Баку. -В его письме 
также говорится о возрос-
шей требовательности чи-
тателей к произведению ис-
кусства. «Емкий художе-
ственный образ, поэтич-
ность, душевная утончен-
ность — этим требовани-
ям. к сожалению, не отве-
чают многие современные 
произведения». 

Заканчивая обзор писем, 
хочется поблагодарить чи-
тателей за искреннее, 
взволнованное, серьезное 
участие в дискуссии. Для 
читателя дороги произве-
дения, способные его по-
трясти.— вот главный вы-
вод. Но при этом чита-
теля заботит и то, какими 
средствами художник стре-
мится достичь своей цели, 
не теряет ли он чувства ме-
ры, не разрушается ли прав-
да образа. (Речь не идет о 
единообразии, напротив, в 
письмах читателей четно 
выражена радость по пово-
ду богатства стилей и форм 
в современной литературе.) 

Выше отмечалось, что 
большинство читателей вы-
сказывается за гармонию 
эмоционального и рацио-
нального начал в литерату-
ре и искусстве. Речь идет 
о необходимости большего 
воздействия литературы на 
читателя, об укреплении 
обратной связи искусства 
со зрителем, о том. чтобы 
писатели и художники уме-
ло воспитывали и чувства, 
и самую способность чув-
ствовать. и смелость, и от-
кровенность в выражении 
лучших чувств. 

Г. МИТИН 
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О поэзия 
Н ИМЙР» « 7 1 г. П И Ч Р А Т У Р Н А » ГАЗЕТА я 

В ПЕРВЫХ своих сти-
хотворениях моло-
дой Владимир Соко-

лов возвращается к нача-
лу войны и осмысляет свою 
жизнь и жизнь своего по-
коления в .этот период же-
сточайшего народного испы-
тания: «Что делал л то-
гда?», «Чердак опять. Л 
бой ревет над крышей, не-
совершенным подвигом ма-
ня». Это стихи 1948— 
1940 годов. В самом на-
чале поэтического пути со-
знание начинающего стихо-
творца направлено туда — 
ко времени исполнения со-
ветскими людьми воинского 
долга. Поэт начинает свою 
биографию сейчас, в девят-
надцатилетнем возрасте, но 
начинает оттуда, с <11-го, с 
«четвертого класса», и этим 
как бы заполняются «белые 
пятна» его «нетворческого» 
периода. Начинаются ос-
мысление своего жизненно-
го опыта, соизмерение его с 
жизненным опытом ровес. 
пиков: «Быть может, дол-
гий век отпущен мне. Я 
должен свою жизнь про-
жить такою, чтобы зачлась 
она моей страною с твоим 
коротким веком наравне». 
Это строки из стихотворе-
ния, характерно названно-
го «Памяти товарища». 

Тот факт, что В. Соко-
лов начал г. осмысления, 
явился знаменательным и 
определяющим для всего 
его последующего творчест-
ва. Именно осмысление 
прошедшего, осмысление 
опыта и стало содержанием 
РГО поэзии. Поэт избежал 
торопливости, бездумного 
отклика и в качество «опти-
ческого инструмента» взял 
дистанцию. Можно сказать, 
что ретроспсктивнос.ть — 
его «личная слабость»: ом 
лучше подождет, даст уйти 
незначительному (ибо на 
расстоянии видится боль-
шое) л уже тогда вернется, 
подумает... 

Но стихи первого перио-
да — это стихи начинающе-
го. Молодой поэт стремит-
ся если не выговорить все, 
то обязательно не пропу-
стить бы что-нибудь. 11 сти-
хах много расхожестп и на-
ивности: «Но как ты жив! 
Не памятью, не тенью, а 
так, что кажется: ты здесь 
вот, рядом, сам, погибший 
на московском направле-
ны», быть может, самый 
юный партизан». Но вместе 
с тем В. Соколов уже вы-
ступает с такими стихами, 
которые можно было бы 
определить как программ-
ные для него. «КИМ я

1

 хо. 
чу, чтоб строчки эти забы-
ли. что они слова, а стали: 
небо, крыши, ветер, сырых 
бульваров дерева! Чтоб из 
распахнутой страницы, как 
из открытого окна, раздал-
ся свет, запели птицы, дох-
нула жизни глубина». 

Кибернетики любят гово-
рить, что в желуде лежит 
«программа» будущего ду-
ба. Так уже в «программ-
ном» восьмистишии В. Со-
колова есть «циркуляция^ 
если не всех, то безусловно 
существенных «данных» со-
коловской поэтики: свет, не-
бо, ветер, крыши (этот об-
раз усложнится в будущем), 
деревья, птицы, сырость (в 
пределе — вода, как веш-
няя, разливающаяся полно-
та. как «зеркало неба», но 
сейчас это еще «сырость»), 
страницы... В другом вогь 
мистишии того же (194Н) 
года «О, что мне делать с 
этим бедным даром...» есть 
цвет и графика (синие окна, 
сизые тучи, ветки) и наибо-
лее универсальный образ 
соколовского мира—снег и 
лед («сосульки»). Но все 
это еще «в желуде», в свер-
нутом виде и прорастет, 
задышит гора.зде позже, по-
том... В начале пути В Со 
колон еще не осознает ле 
жащих под ногами ценно-
стей. еще не умеет увидеть 
их под рукой — его взгляд 
направлен не вглубь, а по 
горизонтали, дальше за ли-
нию «моего мира», в про-
странство, в даль... Так воз 

никает образ паруса, таю-
щего в синеве: «...где, вый-
дя в путь далекий, смеша-
лась с небом талая вода, 
качался детства парус оди-
нокий и льдиной белой та-
ял навсегда». 

А дальше в стихах В. Со-
колова получает движение 
новый содержательный об-
раз, способный вывезти не 
только тему, но и самого 
поэта, — образ паровоза, 
бегущих рельсов, локомо-
7НННОГО свистка... Леш. со-
временника — мой день: 
вот предмет осмысления 
поэта: «И ни прошелся 
нынче где бы я — поры не 
видывал чудесней. И все 

чали: «Не скучай!» А во* 
и третий колокол ударил... 
Калинин, Клин. Дождя в 
окно броски. Шинели. Оза-
боченные лица. В ночн, как 
потревоженные птицы, ме-
тались паровозные гудки». 

Все это долгое, полное пе-
режитой муки стихотворе-
ние — начало постижения 
опыта, наличного и приоб-
ретаемого. И не только. Но 
и необходимость этого по-
стижения, то есть прозре-
ние. Отсюда это нетерпели-
вое и неотлагаемое «ско-
рей, скорей друзьям от-
крыть глаза!», отсюда и 
«гляди». 

лирика В. Соколова. Путь 
поэта прослеживается во 
всей наглядной последова-
тельности его творчества. 
Стихи показывают, как по-
эт движется, где он остано-
вился, на чем сосредоточи-
лось его всегда пристальное 
внимание... Вот два стихо-
творения: «Как мало, как 
немного...» и «Отодвинул 
ветер занавеску...». В обоих 
позт вдруг оказывается на 
распутье: «А как же с вет-
ром быть н с дальнею доро-
гой? Иль ей уже не быть?» 
«Видно, зажил я не так, 
как надо, хоть на месте все. 
И спору нет. Но слепят 
пространства за оградой, 

сверкает, слева требуя. И 
я ищу слова гдл.ч песни. И 
вдруг ее встречаю, звонкую, 
в предмайском гаме и тре-
звоне участницей весны, 
девчонкою в замасленном 
комбинезоне. Глаза! — Во 
век таким не выцвести. По-
ет.' — Куда твоим синицам. 
Наш день горит стеклом и 
известью и свежей краскою 
лоснится». В стихотворе-
нии «Майская ночь», иду-
щем вслед за только что 
процитированным, «наш 
день» получает всю полно-
ту времени: «Птицы спят. 
Им холодно и сыро. Скоро 
солнце «станет у окна. А 
пока сюит над нашим ми-
ром на сто верст большая 
тишина. Темный лес шумит 
листвою ранней. Чья-то 
песня хоДйт стороной. Да 
грустит о дальних рассто-
яньях паровоз дороги ок-
ружной...» 

«Гудки паровозов»: 
«Был шелестом ц зноем 
полон воздух. Была го-
лубизною даль полна. И 
от гудков привычных паро-
возных еще казалась тише 
тишина.,. Мы мало верили 
гудкам прощальным. Они 
же. расставаньями грозя, 
все ширились — и утром 
привокзальным простились 
с нами старшие друзья». 
Это тоже стихи-воспомина-
ния: путешествие туда про-
должается — опыт не тема, 
и его не закроешь, как 
проблему, не решишь... 
Сколько бы ты ни жил, на-
родное всегда больше тво-
его, и поэтому достаточно 
лишь услышать паровоз-
ный гудок, как опыт—горь-
кий. незабываемый опыт — 
дает четкую картину недет-
ской жизни: «Санпоолд. 
Пулеметы на вокзале... 
Скорей, скорей друзьям 
открыть глаза!» I! опять 
нахлынувшее' неудержимо: 
«Войне равно — большой 
ты или малый. Одинна-
дцать тебе иль двадцать 

Да, настоящее, — «гля-
ди — задымленной желез 
ною дорогой легли не дин. 
а годы впереди'», — исхо-
дит оттуда, берет свое на-
чало там н направлено сю-
да, на дорогу нашей сего-
дняшней жизни: «Я уез-
жал. Прожектор в тучах 
шарил. Чернел состав. Крн-

Стнхотворениа «Вечер 
на родине» — уже настоя-
щее и, несмотря на поэти-
ческие реминисценции, 
вполне самостоятельное 
стихотворение. В нем пол-
но и ясно высказано пред-
чувствие открытия Го-
дины — самой непреложной 
и непреходящей ценности. 
Оно уже дышит чувством 
любви и счастья ц готово 
осознать н то, и другое: 
«Разбуженных деревьев 
смутен ропот. А вот упало 
яблоко в саду. Ступая по 
зарытому окопу, на середи-
ну улицы пройду;.. Чтоб 
быть счастливым — тысячи 
причин, И НОЧЬ ТИД.1 И 
путь конца не знаеШ. 

Тогда же В1х Соко-
лов создал н «Первый 
снег». Уже в назвали этой 
небольшой лиричеейон поэ-
мы выражена •Ьгюкая 
жажда чистоты. •Игрймй 
снег» также оказывается 
существенным и важным 
моментом в поэтической 
биографии Соколова. Имен-
но с итого момента двлдца-
тидвухлетннй стихотворец 
становится поэтом. А снег, 
как художественный образ, 
как бы получает авторское, 
личное, «Соколовское» клей-
мо. Известное стихотворе-
ние Д. Самойлова «Па-
мять'-. недавно переложен-
ное на музыку, плодотворно 
использует зтот соколов-
скин образ: «...и память-
снег летит и пасть не мо-
жет». 

В последующие годы зре-
ние поэт» обостряется-, уси-
ливается. Художнически он 
начинаад видеть «» изломах 
крыш, в их смутных лини-
ях» «доверчивость и тиши-
иу», он переживает всю 
полноту н красочность жиз-
ни: «Но лишь сгустится су-
мрак ласковый, двор вновь 
живет, седым-седой, — кар-
низами. ветвями, красками. 
Порогами, самим собой...» 
— и начинает постигать се 
более глубинные пласты — 
мир человеческих отноше-
ние- ' В то мгновенье, ког-
д.| ты забыла, что есть я на 
свете... ты себе изменила... 
В росе шевелилась листва, 
рядом мост наводили». По-
следовал важный вывод: из-
мена человеку но мои,с г из-
менить мир, все остается 
незыблемым — страдает, 
получает увечье сам изме-
нивший («Верность»), II 
таким образом, «твой урок» 
служит мне — только не 
закрывай на него глаза. 

Эта готовность воспри-
нять данный другим челове-
ком урок позволяет В. Со-
колову осмыслить «глину 
жизни» как самый ценный 
груз. «Дрожали стекла. Па-
рень гнал машину и вдруг 
сказал, взглянув через пле-
чо: — Важнее груза, чем 
вот эта глина, мне'кажется, 
я не возил еще...» 

Знаменитое есенинское— 
остальное — в стихах очень 
верно по отношению к 

но ведь кто-то купит мой 
Силет». 

Тревога, ворвавшаяся во 
внешне «покойную жизнь», 
вдруг обнажила давние 
серьезные отношения с 
нравственными и этически-
ми проблемами «биографи-
ческого поведения». Возни-
кают вопросы, от которых 
не отмахнуться, — жизнь, 
мир пристально следят за 
тобой: «Деревья хмуро по-
встречали. Дома и те не 
промолчали. Они сказали: 
как же так!.. Ты перешел в 
другую веру?» «Нет». От-
вет есть. И твердость, с ка-
кой ответ следует, показы-
вает, что этн сложные воп-
росы уже решались созна-
нием поэта: «Я нашел иную 
меру своим поступкам и 
словам...» 

'Гак Владимир Соколов 
подходит к важному для се-
бя рубежу. Возросший, воз-
мужавший, научившийся 
видеть, он постигает яс-
ность н как художествен-
ный метод, н как среду, в 
которой он сам открыт и 
виден. Он пишет ряд стихо-
творений, два из которых 
— «И звонкость погоды...» 
и «Все прозрачно н мцре...» 
— являются ключевыми 
«И так все открыто с низин 
до высот — и то, что аабы-
то. и то, что придет... И, ме-
ченный метой нелегких го-
дин. ты с ясностью этой 
одни на один». Мужествен-
ные эти строки насыщают-
ся мудростью ПОДЛИННОГО 
еткрытляг «Все открыто При-
стальному взору — дно руч-
ное. паугинкн нить. Очень 
любит осень Я »ту цору ото-
брать. отсеять, отцедить... 
Я ловлю, раскидываю сети, 
только вовсе мне не до иг-
ры. Я и сам как будто на 
примете у большой и при-
стальной поры. Я молчу, 
тревогою объятый: эта 
осень видит все насквозь. 
Мой сосед стоит у ближней 
хаты, у него в руке доска 
н гвоздь. Тоже смотрит дол-
го, сокровенно н вздыхает: 
— Ну, брат, я решил. Я се-
годня валенки надену. Но 
ннмаешь. вовремя нодшнл. 
Он смеется: что. придумал 
строчку? Или снова, юно 
ша. влюблен? Надевает ва-
ленки — и точка. Думает, 
что жизнью умудрен». 

Стихотворение безжа-
лостно, бескомпромиссно. 
Но таково свойство лирики 
— она откровенна во всем. 
И таково же свойство исти-
ны — деликатность для нее 
невозможна. И никаких 
«На дм ирных сфер» в стихо-
творении нет. Земная граж-
данская открытость — «и 
что за душою. И что на ду-
ше» — вот позиция граж-
данина н поэта. 

В. Соколов пишет стихи, 
где. воспитывая в себе нрав-
ственные и этические каче-
ства, передает н нам в лири-
ческих высказываниях чут-
кость, отзывчивость, лю-
бовь, доброту и внимание к 

Владимир Ц Ы Е И Н 

Н е р а с т о р ж и м о е 
В век грозовый, в век суровый мой 
с радостью своей не совладаю, 
оттого такой я молодой, 
что земля родная — молодая. 

За зенит годов переступив, 
в возраст неприветливый, остылый, 
жизни попрошу — и снова жив, 
силы попрошу — и даст мне силы. 

Средь снежной стыни синевой 
проступит вдруг проталица, 
дрожливый сверк воды живой 
продышится, протается. 

Словно весны самой глазок 
проклюнется, 
прозыбится, 
и отсвет тускло сквозь снежок 
на оттепель просыплется. 

Средь снежной сини 
на свету 
вода светла до донышка, 
и дышит талица в снегу, 
нагретая, как гнездышко. 

Между зимой и летом грань 
проложена на талице; 
наискрилась снегами рань, 
вот-вот — 
и вся протается. 

Такая даль, 
такая синь 

С дерева ее, как будто лист, 
не слечу, не растворюсь в тумане, 
лишь бы был 
я перед нею чист, 
как пред горькой памятью о маме. 

Счастлив, что родился на земле, 
яростным испытанной железом, 
той, что суждена навечно мне 
с речкой мелководною и лесом, 

с мельницей, летящей на закат, 
с запахом каленым обмолота, 
с присказкой мужичьей — на загад, 
с песней, отворяющей ворота. 

под ивою, над вишенкой, 
что примешь ты в себя теплый* 
и вздох ее 
задышливый. 

Под коркой льда, под белизной 
миг — и вздохнет распутица, 
и от проталины одной 
над всей землей 
разутрится. 

Скоро будет мороа 
якобы. 
Столько август принее 
ягоды, 
столько стелется здесь 
вереска, 
столько сыплется • взвесь 
шелеста, 
столько в мокрых догах 
прелости, 
столько в тяжких плодах 
спелости, 

Счастлив я, что есть а моей судьбе 
к городу безвестная дорога — 
только аист, греясь на избе, 
ждет меня до отчего порога. 

Все мне 
на моей земле — родня, 
и со всеми сердце породнилось, 
даже с малышней, 
что без меня 
здесь за эти годы народилась. 

Слышу, как зовет меня земля 
«врез все года к их востроглазые, 
одолею асе. покамест я 
связан с ней 
нерасторжимой связью. 

столь • амбары зерна 
скатится — 
что прогнется земля — 
кажется. 
Сколько цвета в Листах 
ясного, 
столько лета а лучах 
красного, 
столько рос иа земле, 
ясности, 
столько гнезд в подоле 
ясеня, 
столько рек из границ 
вырвется, 
столько звона у птиц, 
высвиста, 
столько жара у плач 
ярого, 
что летит, как картечь, 
ягода. 
Птичий еаист, щебетня, 
звонница — 
тяжесть дата • маня 
ломите* 

«любой живности, вплоть 
до лягушек и до жаб»: 
«Когда в деревне, отсуда-
чив, замрет изба в туман-
ный час, вздымают хоры ля-
гушачьи свои симфонии у 
нас... Да что там! Даже со-
ловей вам подтвердит тепло 
н гневно: в Тверской губер-
нии моей что ни лягушка — 
то царевны». 

Творчество Владимира 
Соколова не обойдено вни-
манием прессы. Выход каж 
дой ого книги встречался 
одобрительным и полновес-
ным словом. Собратья по 
перу внимательно следят за 
каждой публикацией поэта, 
признавая влияние его поз-

Штрихи к портрету 

ВладимирI С о колон 

зин на свое творчество. Ев-
тушенко. Куняев, Пере-
дреев, Рубцов, Шклярев-
скнй неоднократно заявля-
ли о стихах Соколова как о 
положительных уроках для 
каждого из них. Поэтика 
современного стиха сущест-
венно обогатилась несом-
ненными достижениями его 
лирики, а читательский ин-
терес к его книгам все бо-
лее возрастает. 

Выработанный За годы 
художественных поисков и 
накопленный моральный ка 
питал, обретенное мастер 
ство лирического выра 
жения дали В. Соколову 
возможность создать в по-
следние два десятилетия та-
кие лирические произведе-

ния, которые с фактом пуб-
ликации становились собы-
•Ц1ем нашей литературной 

ззни. «Звезда полей», 
!дали от всех парна-

сов...», «Вот и нет меня на 
свете...», «Хотел бы я дол-
гие годы...», «Первый 
иней», «Ученический зим 
ний рассвет...». «Ростов 
Великий», «Венок», «Реч 
ной вокзал», «Новоарбат-
ская баллада», «Чужая 
книга» — это все Влади-
мир Соколов, достигший 
зрелости: художник, ма-
стер... 

Маяковский любил гово-
рить, что поэт сам создает 
свои законы. Развивая эту 
хрестоматийную мысль ве-
ликого поэта, можно, в част-
ности. сказать и так: для 
поэта не существует добы-
того или проверенного —он 
руководствуется мудрым 
правилом древнейшей «тео-
рии литературы»: не всякое 
лыко в строку годится. То 
есть поэт, прежде чем ис 
пользовать слово, добудет и 
проверит его в «барокаме-
ре» своего художественного 
сознания. Но употребле-
нием «непроверенного мате-
риала» грешат многие пол 
ты. Иногда грешит этим и 
В. Соколов. Но это уже дей-
ствительно частности. 

В главном он целостен. У 
него есть стихотворение, ко-
торое передает всю непре 
рываемость его лирики как 
большого единого полотна: 

Пишу поэму. Длятся дни, 
Мелькают годы. 
Пишу •• * кругу родии, 
8 кругу природы... 
Пишу «о си» и наяву. 
В пути, • полет». 
Она о том, что я живу. 
Что вы жмшв... 
Пишу поаму. иаи дышу, 
Пишу на тему 
И и* иа тему. Но пишу. 
Пишу поэму. 

Владимир КОРОЛЕВ 

Яков БЕЛИНСКИЙ 

Фото » . КАВАШКИНА 

Ольга ФОКИНА 

Храни огонь 
родного очага. 

И не позарься 
на костры чужие! — 

Таким законом 
наши предки жили 

И завещали нам 
через века: 

— Храни огонь 
родного очага! 

Лелей лоскут 
отеческой земли, 

Как ни болотист, 
как ни каменист он! 

Не потянись 
за черноземом чистым, 

Что до тебя 
другие обрели. 

Лелей лоскут 
отеческой земли! 

И если враг 
задумает отнять 

Твоим трудом 
взлелеянное пола,— 

И по страницам, 
что учили в школе,— 

Ты будешь знать, 
за что тебе стоять. 

Ты будешь знать, 
за что тебе стоять! 

От крутых поворотов 
Даже дома — невмочь! 
...И пойду за ворота 
Слушать белую ночь. 

Тихо выпустят двери, 
Не прозвякнет кольцо, 
На шаги не ответит 
В тихой драма крыльцо. 

Так — глазами к восходу 
По роса прошуршу, 
Прислонюсь к огороду, 
Постою, погляжу. 

Не без брака, однако, 
Эта белая сонь: 
Где-то лает собака 
И играет гармонь. 

Этот малый изъянец 
Волноваться валит, 
Как неясный румянец 
На востока а да л и. „ 
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Что ли, мне тебя 
побаловать, 

Что ли, рядом посидеть? 
~а по-старому, бывалому, 
(то ли, песенку запеть? 

Не забыта, не утрачена, 
Знаю, песенка одна — 
Будет бережно 

подхвачена, 
До конца доведена. 

За одной — 
другая вспомнится, 

И опять не без родни| 
Отзвеневшим 

переполнится, 
Предстоящим зазвенит. 

Запою... Но дело 
зряшное — 

Старым новое чинить: 
Отличаются вчерашняя 
И сегодняшняя нить. 

Пожалеть, 
да не пожаловать, 

Как ужалить — пожалеть, 
Что ли, мне тебя 

побаловать, 
Что ли, рядом посидеть? 

Перебрала ли груз? 
Перегребла ли вверх? 
С плеском упал из рук 
Весельный пересверк. 

Лодку, как лист, несет 
Вниз по течению 
Мимо высот, красот 
Без назначения. 

Серым безаольным 
«пусть* 

Связана, скована, 
Носом ли где уткнусь 
В глушь ивняковую? 

Кану лн а топлякн, 
Плыть не способная? 
...Волны моей реки 
Не нарисованы. 

Тайная глубина 
Но ограничена, 
И на простит она 
К-ней безразличия... 

ВОЛОГДА 

Соо/и/жения 
бетон. 
Басовый гул металла. 
Бессонный 
будущего зоа. 
Грубограненные кристаллы 
ангаров, башен и цехов. 
Бесспорно. 
Беспримерно про сто. 
Особенная красота. 
Запечатленное упорство. 
Овеществленная мечта. 

Мгновение 
/ М З Ь ц м ь а . . . 

Мгновение раздумья, немоты. 
Необходимо. Должно. Пусть — не часто. 
Расчистить жизнь от всякой мелкоты. 
Избавиться от жалкого балласта. 
От слов, снующих в полумгле слепой. 
От зыбкости невнятной и случайной, — 
и вновь — аысокогорною тропой, 
нехоженой, неповторимой, тайной... 

Коме*пм 
Изогнутая огненным мостом... 
Подобье электрического ската... 
С единым глазом... С вьющимся хвостом... 
Расхристана, безумна и космата... 
Изрезавшие небосвод бразды. 
Параболы. Гиперболы. Погони... 

И дивное спокойствие звезды 
на умиротворенном небосклоне. 

х А к в а и а н и ю И 
В глубокой леденеющей воде 
замедленное мерное движенье, 
усталое, упругое скольженье 
средь странных трав, ветвящихся везде, 

средь водорослей и осклизлых глыб, 
обросших бледной немочью, — н дальше — 
среди стоящих неподвижно рыб, 
уснувших и тебя не увидавших; 

сквозь тусклое — в неслыханном числе 
густые тени мертвенных растений 
толпятся сонно в зыбкой глубине 
и вяжут сеть своих хитросплетений.., 

Свивают корни уруть и купырь — 
ты медленно раздвинул их руками.., 
Окоченевший, обомлевший мир 
с глухими тупичками, тайничками... 

Довольно!— вверх!— косой сребристый след 
летит, как выхлоп за ракетной дюзой, — 
ты, как младенец, вынырнул на свет, 
сквозь смутный сон — 

новорожденной музой... 

Огромно небо!.. Радостно в настия 
вросли твои распластанные ласты... 
Как это солнце звонко и клыкасто! 
Как зорок азор! И сколько свежих сил! 

Вокруг тебя — необозримый пир, 
царит и правит в сладостной теплыни, 
объемов четких, контуров и линий 
земной, дневной, краеугольный мир! 

Ты прочь сорвал подводные очки, — 
мир полон красок — всеми, кроме черной! -• 
и, суженные радостью зрачки, 
глядят вокруг светло и восхищенно... 

В е ч е р ом. 
Рукой подпертая щека, 
такой привычный жест домашний, 
и этот взгляд издалека 
исполнен кротости всегдашней. 

Но сквозь неяркие черты, 
следы терпенья и страданья, 
я вижу силу доброты, 
я вижу мощь всепониманья. 

И так безмерно хороши, 
мерцающие сквозь обличье, 
свет нерастраченной Души, 
ев спокойное величье,.. 

П О З Д Р А В Л Я Е М Ю Б И Л Я Р А 

А . А. РОГАЧЕВУ — 
60 лет 

В связи с шестидесятилети-
ем со дня рождения Алей 
сандра Александровича Рога 
чееа секретариат правления 
Союза писателей СССР напра-
вил юбиляру приветствие, а 
котором говорится: 

•В дни Вашего шестидеся-
тилетия и двадцатипятилетия 
литературно-творческой дея-
тельности шлем Вам свои сер-
дечные поздравления к самые 
теплые пожелания. 

Вы прошли солдатом через 
годы суровой войны, воевали 
под Сталинградом, по настоя-
щему пережили и прочувство-
вали дни и ночи великих ис-
пытаний, которыми жил тогда 
весь народ. И лучшие из Ва-
ши* стихов, посвященных Ве-
ликой Отечественной войне, а 
поэтнчесиих образах раскры-
вают мысли и чувства совет-
ского человека, воина, латрно-

Есть поэты, читаемы» к 
любимые, но, к сожалению, 
не вполне оцененные крити-
кой. К ним я с уверенностью 
отношу моего земляка Алек-
сандра Рогачева — художни-
ка самобытного, истинно рус-
ского. неспокойного. 

Ему исполнилось шестьде-
сят, н почти половину из них 
прослужил он родному слову. 
Я помню его молодым демо-
билиэованным лейтенантом, 
вернувшимся в Ростов поело 
тяжелого фронтового ране-
ния. Помню и его первую 
книжку «Орехов цвет*, во 
многом еще не совершенную, 
но уже обнаруживающую яр-
кие задатки автора. 

Шли годы. Крепла мастер-
ство поэта. Росла культура 
его стиха. Расширялись гори-
зонты видения. Одна за, дру-
гой появлялись книги. Я люб-
лю такие произведения Рога-
чева, иаи «Баллада о колоко-
ле», «Баллада о покинутых 
гнездах», «Последний мазок», 
поэмы «Полынные ветры», 
«Малиновый снегирь», «Воз-
вышение Андрея Рублева» и 
другие, где он проявил сеОя 
подлинным мастером эпиче-
ского жанра. 

И • лирике голос Рогачева 
аяучит уверенно, езеолноаен-
но, тепло. Стихи «Золотая се-
редина», «Осенняя задумчи-
вость во мне...», «О чем заду» 
малая, Донец-река...», «Кару-

та Советской Родины, нашего 
современника. 

Своеобычность Вашего по»« 
тического голоса соответству-
ет Вашему боевому и неуем-
ному поэтичвсиому хавайте» 
РУ. 

Желаем Вам доброта здо-
ровья и новых творческих 
свершений». 

ее, ь» и многие еще не толь-
ко говорят об умении раскры-
вать интимные чвловечесние 
переживания, но и свидетель-
ствуют о высокой граждан-
ственности. 

Стих его емок, метафори-
чен, круто замешен, муску-
лист. В нем иногда просмат-
ривается нечто «мужичье», 
грубоватое, но вместе с тем 
нежное, честное, предельно 
обнаженно», вроде) 

Холит совести 
В просторах безбрежных 
I I пе ищет у ю т н ы * равнин, 
Не терплю 
Ни в борьбе. 
Ни в надежде 
Никаких золотых сереани! 
В одной иэ статей, делясь * 

читателями саоими раздумья-
ми о поэзии. Рогаче а искрен-
ие признается! «Чем дальше, 
тем настойчивее меня пресле-
дует мысль, вудто я заново 
учусь писать. Но чую—где-то 
совсем близко мое еще ненай-
денное и невысказанное ело-
•о». 

Я верю: он найдет ато сло-
во, потому .что ПОЭЗИЯ ДЛЯ 
ч*г.) — поиск. 

В. ЗАКРУТКИН 
• • • 

сЛитературная еаяета» яри» 
соединяется к »тим теплым 
поздравлениям, 

К 
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ЕМЛЯ отдала людям, что могла отдать, и то 
ли из жалости к себе, то ли из жалости к лю-
дям заплакала осенней слезой и неспокойно 
погрузилась в зимний сон. Ох. как люто на 
бешеных круговертях ветров наступал этот 
сон: сначала ветровеям и метелице хотелось 

приподнять, сорвдть с насиженных мест перепуганные ха-
ты. разметать 4<>л0т0 скирд н ударить в набат певучей 
медью колоколов. Л потом они утихомирились, притаились 
в яругах, и теперь люди бредут по колено в снегу, который 
по вечерам рассыпает крошки серебра, и покачивает голу-
бые дымы и васильковое цветение. 

Как хорошо сейчас вокруг! Нарядные, в белых свитках 
хаты притихли, словно девчата перед свадебным танцем: 
•от ударит бубен луны, хлестнет смычком ве1ерок, и они 
поведут свой хоровод зачарованными долинками, левада-
ми, садами н выведут его — все выше и выше — аж на 
чумацкий шлях, по которому минувший век проскрипел 
чумацкими мажарами, а век нынешний, как молниями, 
взблеснул казацкими саблями Котовского и Примакова. 

Л что теперь делает* червонный казак Терентий Ивано-
| вич Шульга? И Данило, вспомнив недавнюю бывальщину, 

невольно остановился у придорожной вербы, погладил ру-
кой намерзший ствол. А тот сверху стряхнул на него 
дым изморози, а снизу отозвался гудением — это ветерок 
проснулся в дупле и снова задремал, как дитя. А вон 
кто-то между вербами виднеется, поскрипывает чеботкамн 
и роняет на снег обрывки песни. Чья ж это такая поздняя? 

И долгое ожидание, надежда или предчувствие отозва-
лись в нем, и откуда-то то ли с изморози, то ли из ночи 
затрепетали те ресницы, за которыми таился синий вечер. 
В дупле снова шелохнулся ветерок, а на шляху утихла 
песня. Где же та девушка, что будто шла навстречу? Да-
нило пошел дальше по дороге, да уже на ней не было нн 
девичьей фигуры, ни песни. Вот так оно и бывает на тво-
ем пути... 

И вдруг внизу, на крохотной левадке. что подбежала 
к самой дороге, он услыхал характерное шипение, взгля-
нул и не поверил своим глазам: на накатанной полоске 
льда, что словно полыхала холодным сиянием, одиноко 
каталась знакомая фигура в кожушке нараспашку. Вот 
она. пошатнувшись, чуть было не упала, выпрямилась 
почти у самой земли, изгибаясь тонким станом и играя 
разведенными руками, легко заскользила по ледяной до-
рожке. извлекая из нее шуршание и нежный посвист: за 
плечами девушки покачивался, залитый лунным светом, 
сноп пшеничных волос, который так и напомнил ему за-
пахи прошлого лета. 

Данило, прижавшись к сгорбленной вербе, с восхищени-
ем следил за девушкой: ишь, что выделывает, будто ма-
ленькая. А он-то думал, что она не по-девичьи серьезна: 
то ли от институтской наукн, то ли отроду. Не раз пы-
тался сговориться с ней. да девушка в такие минуты сра-
зу становилась, как натянутая струна, и пугливо сторо-
нилась его. А когда он хотел проводить ее после праздни-
ка урожая, увидел, как вдруг на ее лицо набежала тень, 
оно замкнулось, а на пересохших, сжатых губах прочи-
тал: «Бессовестный». Это тогда ошеломило его: отчета 
она такая? ВерНо, первая любовь или увлечение обожгло 
ее. и потому избегает она любого нзгляда. любой привязан-
ности. А.вот тут, на безлюдье, в зимнем сне, на какое-то 
мгновение стала сама собой. 

Вот тебе и строгий товарищ агроном, который все с чем-
то придирался к ному и даже бросаягя такими словами, как 
«хуторянство», «консерватизм», «топтанне агромысли». 
А какие теперь мысли играют под этим пшеничным сно-
пом. что так н искрится под луной? И войдет он в чье-то 
жилище солнечным утром, а фиалковые очи засветятся 

| добрым доверием. Данило ловит себя на том. что 
будет жалеть, если это синеокое утро минует его душу, 
его хату. Что это?.. Зимняя сказка... или судьба? И так 
славно вспомнился тот вечер возле ветряка, и те крылья, 
которые поднимали вверх ее волосы. Чем они пахнут те-| 
перь' Тогда от них шлн запахи ветряка и грусть маттио-
лы. А как бы он хотел, чтобы от ннх повеяло чернобрив-
цамн его заброшенного двора, чернобривцами его матери, 
которую он встречает только в воспоминаниях и снах. 

Данило. держась за вербу, осторожно спускается с до-
роги на левадку. а Мирослава снова шуршит чеботками 
по ледяной дорожке, собирая и стряхивая со своего пше-
ш. жого снопа лунные чары 

— И что это наш товарищ агроном вытворяет ночью?— 
засмеялся Данило. 

— Ой. мама! ОМ — нспуглШ зазвЛел голос девушки, 
она оборвала танец, обернула». ^ и»му. и стыдливость 
окрасила румянцем ее ЛИЦОА • 

— Так что ты вытворяешь, девушка? — Данило под-
ходит к ней. а она закрывает днпо рук&ми и вздыхает. — 
Ты не молчи мне. а что нийудк отвечай, если старшие 
спрашииают Не притерла на ль л у чеббТкн? 

— Пока не протерла. — наконец выпускает из под рук 
СЛОВО. , .. 

Дайнло осторожно кладет свои ладони на ее. отводит 
их от липа н. пораженный, застывает' теперь не смущение. 
не стыдлиность. а одно лукавство светилось бесенятами в 

1? Г 
асме№1, ^ 

Л вы Товарищ поедседап-А»-,- Не хотите покататься 

ее глазах II откуда оно? А лукавство снова обернулось 

еЛ» 
под ЛУНОЙ'' Это так славно.. 

к нему, еще и з а тучяло нас 

И когда падаешь — тожечмавно? 
— Тоа<е хорошо, потому что тогда иеяры н звезды кру-

жатся в глазах. -
— Ты УЖ докружилась, что и руки окоченели, «де 

твои рукавички
7 

— Рукавички?. В дороге. — ответила неуверенно и 
почему-то посмотрела на шлях. 

Он СНЯЛ СВОИ' 
— Может, атн нагреют? 
Мирослава прыснула: 
— В такую рукавицу ягненок влезет. Ьто это вам свя-

'
а

^_ " д е д Гримич Он все на вырост делает. — Неумело 
начал надевать ей свои рунявицы. и удивительно: девушка 
не упнпалась. а притихла, только дрожь прошла по ее телу. 

— Ты же с-жсеч замерзла. 
— А для чего тогда зима? 
— Да УЖ не для того, чтобы после катания кашлять 

на пеЧке Сейчас Же пойдем ко мне. хоть чаем тебя напою. 
— Вы даже чай умеете готовить? — снова одним лу 

макетном смерила его 
Ланвло удивленно повел бровями: 
— Где ты вместо слов шершней нахваталась? Или это 

только л.1̂111 м е —
 к п Ч И

у
Л а
 Мирослава головой, подняла ру-

ки н усмехнулась рукавицам. - 'Горчат, как кувшины на 
кольях 

— Т,|К пошли. 
— А если кто нибудь увидит? — вдруг вся игра еле 

ГРЛЛ с девичьего липа, и теперь на нем отраанлнсь расте 
огнногть и беспокойство. 

— Ксяи кто инбудн и увидит, то только позавидует 
м м е

 — Вырвалось у него. — Хоть на мою хату посмот-
шиш. Она V меня весь год чернобривцами пахнет. 
У

 - "учше пойдемте к татарскому броду, к Грнмнчам. 
— Нет. ко мне. Я не хочу завтра гнать коней за 

врачом. , 

= К ; о» положил Р 1 » « . 
плР"|в оовррнул о . « луне - Вой т . » «стоит » о . т . . 
а ворота возле нее жалобно стонут чайкой. 

Мирослава из-за плеча пристально взглянула на него. 
- А чья-нибудь девичья доля из за вас не стонала 

чайкой
7 

Он понял ее. 
— Такого, девушка, не было. И если есть у тебя ко 

мне доверие — не называй на «вы», <— он взял ее при-
смиревшую руку, и они с левады повернули на ту улоч-
ку. где плетеные тыны и вербы-подростки возле них вели 
к полузабытому жилью. Шел и любовался девушкой, ее 
походкой — легкой и красивой Откуда же ты взялась/ 
С какого поля, с какой песни? Н казалось, что у него уже 
были такой вечер надежд н притихшая от испуга девушка 
возле него, которая не знает, за что держаться рукой — 
за нежные в изморози вербы или за сердце 

Вот и его ворота. Мирослава, опережая Данила, подер-
гала их, и они действительно застонали чайкой. 

— Как в сказке. — удивилась и чему-то обрадовалась 
девушка. 

Подойдя к окну, на котором комочками дремали лунные 
блики, навевая сон, Данило постучал. 

— У вас кто-нибудь живет? — испуг пробежал по лицу 
Мирославы. 

— Нет. 
— А зачем же вы стучите? 
— Вспоминаю свою маму. Она всегда на стук откры-

вала мне двери. А теперь некому. 
— II это тяжело. Данило? — сама не заметила, как 

назвала его по имени. 
— Тяжело, Мирослава. А ключ у меня всегда лежит 

на завалинке под вербовой дощечкой, под той, о которой 
девчата по весне поют: «Вербовая дощечка, дощечка, там 
ходила Настечка, Настечка». — и Данило снова вспомнил 
не вербовую дощечку, а вербовую ногу Шульги. — «Надо 
наведаться к нему и к Днденко, какого-нибудь гостинца 
отвезти». 

Данило открыл сенные двери, Мирослава все еще с 
опаской вошла в темноту хаты. 

— Вправду, тут сентябрем и чернобривцами пахнет. 
Вы любите их? 

Михайло 
СТЕАЬМАХ 

ГЛАВА ИЗ РОМАНА 

ЧЕТЫРЕ БРОМ» 

он какой-то болтун, и, уже посмеиваясь Над собой, закон 
чил: — Поэтому, если учесть то, что я говорил, не при-
дется мне крестьянские сапоги менять на модельную 
обувь. 

— Хорошо сказали вы обо всем, кроме модельной 
обуви. О чем-то таком думала и я. Только все ли поймут 
ваг, романтику вашу? Недоверчивый еше наш крестьянин, 
ох какой недоверчивый. 

— Не все. Мирослава, сразу приходит. Будет правда 
— придет н вера! Кто бы еще несколько лет назад из 
крестьян поверил, что их дети прямо в полотняной одеж-
де, еще и босиком, пойдут в высокую науку? Будь моя 
воля, я из чистого золота поставил бы памятник тем лю-
дям. то есть большевикам, которые догадались по раз-
верстке комитетов бедноты посылать учиться малограмот-
ную молодежь на рабфаки, а потом и в институты. Там. 
как целину пахали. — тяжело давалась нам наука но му-
жицким упорством, бессонницей одолевали ее и выходили 
в люди. Такого ни в каких кембриджах не бывало 

Мирослава бросила взгляд куда-то вдаль, засмеялась: 
— Тоже хорошо! А сами вы получаете радость от сво-

ей каждодневной работы? Или тянете ее, потому что при-
выкли тянуть? 

— Спрашиваешь, не черный ли я вол, что тянет свое 
ярмо? Эта мерка не для меня, потому что чувствую в 
руках жажду труда, кажется, понимаю и радость поля, и 
радость хлеба, не хуторяне кую. где даже бессмертное 
зерно охраняется полупудовыми замками и собаками, а 
ту. от которой яснеют людские глаза и ширятся надежды. 
Ты. конечно, слыхала старинную легенду о евшая зелье, 
о безграничной любви К своей земле. Так оно во мне есть, 
это евшан зелье. Такая любовь, от которой на Плечах 
крылья рубашку рвут! А ты про вола подумала, — и ис-
кренне, по-мальчишески, засмеялся. 

Засмеялась и Мирослава 
— Говорите, говорите, Данило. 
— О чем же тебе еще?.. II кроме очень больших, есть 

меньшие, только свои радости- зто когда тнховейно сеется 
зерно, когда маленькими корабликами плывет по полям 
молодой горох, когда звенит цветом и музыкой гречиха, 
когда девичьей рукой зовут кого-то к себе метелки проса 
и когда стоит тихий звон созревшей нивы. Каждый день 
в широком поле что-то меня волнует, радует, потому что 
сросся, сроднился с ним. Я недавно услыхал крылатые 
слова нашего большого ученого об ученых: «Мы должны 
стоять на глобусе». Вот и крестьянство наше тоже должно 
стоять на глобусе, обсенвая мир зерном жизни. Так вот. 
верно, догадываешься, что у меня есть чем жить. И ро-
мантике тоже есть чем жить. — и нахмурился, вспомнив 
чю то свое. 

Нахмурилась и гостья, потом подошла К стене, возле 

Лауреат Ленинской премии. Герой Социалистического Труда 
Михайло СтельяЛх закончил рлбг-
яолосичесийм 'ро»1аАем «Четыре . 
жизни украинской деревни охватывает большой т р и о д време-
ни — меиец тридцатых годов и начвло Великой Отечественной 
войны. 

в романе, — сказал М. Сто*»»»»*. « - « н е хотело*» пока-
чрггсу и в»АИчие советского челе#**» его еерио*»» своей 

Родине, рассказать о мужестве и стойкости народной а самые 
труди»» момент»! истории социалистической Отч» 

С присушим ему глубоким л» 
тел» Ьов.Ству», 6 великой Лов 

Отчизны, 
этичностью писа-

миле. труДу'Н# .наб. • красот с « »
р

а г г ; 
публикуемом главе ч и т а т е л ь , в с т Р » м < Я Ш ^редседМелеи кол-
хоза Данилом вондареико и м^яодМвйЩМЙЮмом Мирославов 
Сердюк, чьи с у д М ы и ч ь я любое» прейдут через всю к н и г у . 

>*» V. "Д4 I к' ;\1 ?«н ц. 3 >, \ 
— Очень. И люблю, когда девичьи косы пахнут черно-

брнвнямн. — и Данило незаметно коснулся Ье вслос. — 
Представляешь: снег и чернойрнвцл! Он зажег свет, 
и гостья сразу же,подошла к фотографии матери, перед 
которой саетл^с^ енрп дата. . . . 

— Это *аша мама? I ' . > 
— Мама. •' ; 
Мирослава вздохнула: I V ' • 
— Н у моей были такие добрые глаза. И называла 

она меня лочему-»г^журавкой:
;
 А, х»Т<» вы. кажется, видели. 

— Рано внма, з.пюроищла^РО голову. 
— Нелегко жилось «му„ Весь тридцатый год не спал 

дома, все кулаки следили -• а » ннх1, трижды с. обрезами 
останавливали по ночам. А зачем вы перед образом ма-
тери поставили жито? 

Данило грустно поглядел на Мирославу: 
— Потому что вся жизнь моей матери прошла в жи-

гах или возле жита, возле черного хлеба и на бесхлебье. 
Так вот. наверное, возле жнтечка. на вспашке, на севе, 
на жатве пройдут и мои, и твои года, если конторы или 
замужество не уведут тебя от нивы и перепелки на ней. 

— Надеюсь, не уведут! — убежденно сказала девушка 
и испытуюше посмотрела на 'Данила: — А что для вас 
главное в жизни — жито, перепелка в нем да жаворонок 
над ним? 

— Крестьянская доля! — задумчиво ответил Данило и 
на немой взгляд Мирославы невесело улыбнулся; — Это 
может показаться нудным или ограниченным, как опреде-
лил большой знаток параграфов и планов судеец Ступач. 

— Расскажите! — шепотом велела Мирослава и стала 
ближе к снопу 

— С чего только начать? Мне и поныне кажется, и. 
наверное, всегда будет казаться, что сквозь мою душу, 
Сквозь мои очи, сквозь мои боли и надежды прошли 
история крестьянской судьбы и печаль жита, которое н 
до енх пор не может накормить людей. Это. верно, пото-
му, что не успел загрубеть, хотя н немало видел грубого, 
даже жестокого в селе. Так вот, о крестьянской судьбе, 
о крестьянских надеждах. Убогими, страдающими, при-
давленными были они. Каждый день сердце хлебороба ох-
ватывал страх н перед податями, и перед пнщетой, и перед 
силами природы. II только в песнях пробивался не такой 
уж и большой свет надежды, что у самого бога можно 
выпросить счастья: жита на хлеб, пшеницы на паляницы, 
а еще гречки на вареннчкн. Как видишь, не так уж и мно-
го просили селяне у бога. А теперь мы сами должны стать 
теми богами, что изменяют крестьянскую судьбу, выводят 
хлебороба в мир больших надежд, в мир большого уро-
жая и душевности. Ты не раз. верно, грустила, слушан 
песню о бедной вдове, котбрая засеяла свое поле, заборо-
новала и слезами поливала. Так разве не стоит посвятить 
свой век тому, чтобы нн слезы, ни нужда, нн бесхлебье 
не сгибали нн вдову, ни сироту, ни всю крестьянскую судь-
бу? Так я Понимаю неписаный укал нашей державы, тзк 
я понимаю и свой незаметный, но ревностный труд —Дани-
ло беспокойно взглянул на девушку: не подумает ли. что 

Рисунок В. СМИРМИЦКОГО 

которой стоял старый, с выгоревшими цветами сундук. 
— Что это за девочка? — глянула на фотографию, с 

которой внимательно смотрел на нее миловидный ребенок. 
На лицо Данилы легла печаль: 
— Это Оленка... 
— Ваша родня? 
— Если и родня, то, наверное, далекая далекая. 
Мирослава пристально поглядела на Данила: 
— Почему же. наверное? 
— Как тебе сказать?. — заколебался он. 
— Говорите, как есть! — уже не терпелось девушке, и 

в голосе ее зазвучало подозрение. 
— Не хочется, чтобы ты слушала о грехах или гре-

ховности жизни. 
— Какой греховности? — насторожилась Мирослава, 

а в душе почувствовала, как там что то обрывается... С 
чего бы это? 

— Тогда слушай... Несколько лет назад я шел вечером 
к своей двоюродной сестре Оксане. Тишина, тени и лун-
ная игра пестрили и луга, и татарский брод Вдруг с бере-
га эту тишину раскололо такое неутешное всхлипывание, 
что мне жутко стало. Бегом бросился к броду и над стрем 
ниной, в кустах ивняка, увидел девушку, которая, оче-
видно. прощалась с жизнью. Выхватил несчастную из 
воды, вынес на берег и. как мог. стал утешать Стоит она 
передо мной и роняет молчаливые слезы на прибрежный 
песок. Вижу, не успокою Марию — так звали яту девуш 
ну. Тогда посадил ее в лодку, переехал брод — и к Окса 
не. Та уж как-то отходила ее. 

— Что ж это за история была? — загрустила Миро-
слава. 

Данило вдруг, обозлившись на кого-то, сказал-
— Вот та самая, извечная, для слишком доверчивых 

девчат. Совратил Магазанйик поденщицу, которая рабо-
тала в его лесах, а когда у нее под сердцем забилась 
жизнь, погнал к знахарке. Благодаря Оксане оно как-то 
обошлось, и у Марии появилась доченька, а у меня вот 
эта фотография. 

— А Мария где же? — глухо спросила Мирослава. 
— Вышла замуж за хорошего человека и переехала в 

соседний район Изредка пишет Оксзне н мне... ты чароч-
ку кизиловой выпьешь, чтоб согреться? 

— Нет. — грустно покачала головой Мирослава и поче-
му-то сняла шапочку. 

— А терновки? 
— Разве сегодня праздник? 
— Для меня — праздник 
— Н это правда? — спросила Мирослава, едва шевеля 

губами 
— Истинная правда. —• ответил полушепотом и увидел 

п ее волосах несколько зерен пшеницы. — А откуда взя-
лись эти зернышки'' 

— Разве вы забыли, что л сегодня ездила к селек-
ционерам? 

— И как они? 
Мирослава деланно вздохнула 

—- Только мои горькие слезы разжалобили их: насы-
пали своего волшебного зерна в шапочку. Я тогда сняла 
руковицы, чтобы и н них сыпнули, да не вышло по-моему. 

— Там, у селекционеров, и оставила рукавички? 
— Ага. 
Данило засмеялся: 
— И там они будут расти'' 
— Такие, как у вас, не вырастут. 
— Как твои рученьки? 
— Отходят. 
— Иди к печке, она еще теплая. И чего только не 

умеют эти рученята, — приложил их к кафелю цвета ве-
сенней зелени и пошел в каморку собрать что-нибудь 
на ужин. ,, 

Только теперь страх охватил девушку. Зачем же она 
пошла в чужую хату/ Разве можно ей тут быть, ужинать? 
Может, не одна уже приходила сюда, может, потому и 
ворота стонут чайкой? 

А тем временем возбужденный от радости Данило уже 
вошел с тарелками и удивился: 

— Ты отчего, Мирослава, стала такой?.. Будто только 
что очнулась от плохого сна. 

И девушка призналась: 
— Мне страшно... Так девчата не делают. 
— Как? 
— Чтобы самим идти в хату к парню. 
Он подошел к ней 
— Так ты представь, что эта хата — твоя. 
— Как же это представить? Выдумает же такое! 
— Хорошо, я тебе ее сегодня продаю!.. Считай, что 

уже хата твоя и я пришел к тебе. Теперь берись за ра-
боту и готовь ужин гостю, председателю, значит. 

— Бессовестный, — сказала не голосом, а одним дви-
жением губ и почувствовала, как понемногу начали исче-
зать сомнения. 

— Не бессовестный, а влюбленный... — и тихо успо-
коил ее тревогу. — Правда, влюбленный. 

— Когда же это случилось? — не нашлась Мирослава. 
— Б ту ночь, когда ветряк играл снопом твоих во-

лос. — и положил руки на ее волосы. 
— Только без рук, — выскользнула, не зная, что ей 

делать: радоваться или печалиться... 
И в этот момент кто то легонько постучал в двери. 
«Кто бы это?» — в испуге беззвучно спросила Миро-

слава. 
«Не знаю». — удивляясь, пожал плечами Данило и по-

шел открывать.
 ! 

На пороге в широкой, как колокол, кирее топтался дед 
Корней, а возле ворот стояли взлохмаченные изморозью 
кони. 

— Так ты дома' 
— Дома. Добрый вечер вам. Может, что-то случилось? 
— Да ничего такого и не случилось. — с облегчением 

вздохнул дед и протянул Даниле узловатую руку. 
— Вам что нибудь надо? 
— А чего мне надо от тебя? — удивляется или хитрит 

старик. — Разве нельзя постучать н человеку без всякой 
надобности? 

— Да можно. Заходите в хату. 
— Так снегу нанесу. Лучше поеду к себе в конюшню, 

а то кони притомились. — прохрипел давней простудой 
старик. 

— II все таки что у вас? 
Старик снова вздохнул, замигал ресницами, на кото-

рых поблескивала изморозь' 
— II не хотелось бы на ночь глядя говорить черт знает 

что. но, наверное, надо. Понимаешь, возвращаемся мы 
с Ярославом Грнмнчем из Каменца да и встречаем на 
дороге какого-то верзилу, похожего на разбойника, — но-
сище у него вот такой, а глаза, как у совы, горят. Попро-
сил этот головорез, чтобы его немного подвезли. Подвез-
ти так и подвезти, ведь зима же. Сел носач в сани, словно 
леший, начал лясы точить, а когда разузнал, откуда мы, 
неожиданно вдруг и спросил- «А вашего хваленого пред-
седателя еще не сняли?» «За что же его дблжны снять?» — 
остолбенели мы. «Чтобы не был таким умным», — захо-
хотал тот леший. Мы столкнули его с * снег, а са-
ми как можно скорее сюда. В селе довналнсь, что тут 
все хорошо, тогда Ярослав пошел домой, а я вот заглянул 
к тебе, а то этот аспид нагнал холода и страха в мою ду-
шу. И откуда берутся такие выродки? Будь здоров, сыну, 
пусть тебя судьба и бог берегут. — он повернулся, пошел 
к воротам, и они теперь отозвались Даниле не стоном 
чайки, а одной болью. 

Что же это неумная шутка лихого человека или в са-
мом деле над его судьбой закружилась недоля? Растерян-
ным взглядом он посмотрел на взлохмаченных коней, уво-
зивших его покой н радость в мир неизвестности. Зачем-
то полез рукой в карман и вынул оттуда согретый росто-
чек жита. Это сегодня, разгребая снег, приглядывался он, 
как знмуется жнтечку. А как перезимуешь ты?.. 

К его плечу прикоснулась рука Мирославы: 
— Даннлко. у тебя что-то недоброе. — так спросила, 

что он почувствовал, как тревожно бьется девичье сердце. 
— Нет. нет, все хорошо, — благодарно улыбнулся и 

привлек к себе Мирославу, этот трепет, это недоверие, эту 
пленительность, что зовется девичьей надеждой. 

— Только без рук! — выскользнула из объятий и бро-
силась к воротам, к которым снова вернулся печальный 
стон чайки. 

— Мирослава, куда же ты?! 
— За татарский брод! — откликнулась уже со двора 

и исчезла в мареве зимнего вечера. 
Из переулка девушка вышла на луг. где стояли стога 

отавы, и исчезла в стене камыша. Почему же она не вы-
ходит на речку
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 Не попала ли в промоину? Обеспокоен-
ный Данило тоже вошел в камыши, пробил их плечом, 
вышел на занесенный б|юд. огляделся. И тут его порази-
ла удивительная, неправдоподобная красота зимней ночи, 
что легкими облачками наплывала на затененный месяц, 
что голубыми нитями соединяла небо с землей, что споло-
хами взрывалась вокруг заснеженных верб и стогов. Та 
кое волшебство смог бы нарисовать только Куинджи... 
Но где Мирослава?.. II совсем неожиданно увидел ее 
у самой стены камыша. Пригнувшись, она прислонила го-
лову к кустику камышин, словно прислушиваясь к ним. 
И что тут услышишь, моя забота чернобровая? 

— Ты что делаешь? 
— Ой! — испуганно вскрикнула девушка, потом сму-

щенно улыбнулась. — Вот нагнитесь, послушайте, как 
зима гудит в камышовую дудку. Я так люблю ее слушать. 

Он нагнулся и вправду услыхал гудение камышовой 
дудки и неизведанное смятение чувств в себе. 

— А еще что ты любишь? — спросил он лишь бы 
спросить. 

— И люблю весеннее пение ежа. 
— Ежа?! — не поверил Данило. 
— Да ди. его пение похоже на песню дрозда. 
— Сколько света, столько и дива. 
— А что вы любите? Жито пшеницу... 
— II теплый, как душа, хлеб на поле у людей, и пес-

ню над миром, и калиновый ветер над ним. 
— Как хорошо: калиновый ветер в мире — ветер доб-

ра, красы и надежд. 
Мирослава еще ниже пригнулась к камышу, и с ее го-

ловы упала шапочка, Данило снова в девичьих волосах 
увидел зернышко пшеницы. Он чуть слышно прикоснул-
ся к ее волосам, которые пахли зерном и грустью маттио-
лы Почему же маттиолы"' 

Данило и не догадывазеи это для него девушка мыла 
голову маттиолой, когда дозналась, что он любит этот 
вечерний цнеток. 

Авторизованный п^ерево^ 
г украинского Наталии АНДРИГ 

П 0 3 Л Р А В Л Я Е М 

~ Ю Б И Л Я Р А 

К. И. БУРСОвУ - 70 и м 

• связи с 70-явтием со дня 
рождения Вориса Ивановича 
Вурсоаа секретариат « м а л » 
ни» Союзе пиеатеяей СССР. 
Совет по иритике и литерату 
ропедеиию направили ювняя 
ру приветствие! 

•Сердечно поздравляем Вас 
с 7»-лвтием Свой юбилей вы 
встречвата е расцвете творче-
ских сия. верой явт иазад » ы 

Й Ж К Ж 
Ц й ^ и в». Пвстояикб на.о-

жизни. Ваши нниги и статьи. 

посвященные развитию цус 
смей и советсией литератур! 

* " * ~|нстичаси 

Пушкина, ТоАстоге^ 

НИМ реалистическо-
. изучению наследия 

Толстого, 
Щ ннского, 

•кого, Добролюбова, 
Я аругЛГирупнейши* писате-
лей и критиков, всегда при» 
влвкаяи я севе внимание гяу-

бинвй и своеобразием анали-
за. широтой и богатством 
фактического материала. Вы 
всегда были верны принци-
пам партийности н народно-
сти литературы, научной ов»-
активности. В итоге Ваши 
труды занимают ныне боль-
шое место среди достижений 
советского литературоведения 
и МПЙТИИИ 

м/иого лет Вы посвятили не 
только научной, литератур-
ной. но и учовмо-преподава-
тельской деятельности, внес-
ли заметный вклад а дело вос-
питания советских филологов 
и литературоведов, передаете 
им свои знания и свое мастер-
ство. Право иа вто дает вам 
ие тольно огромный профес 
сиомальный опыт, ио и опыт, 
всей активной жизни — жиз-
ни трудового крестьянина, 
солдата, защищавшего Роди-
ну. литератора, общественно-
го деятеля, чьи заслуги перед 
Советским государством отме-
чены орденами и другими иа* 
градами. 

От всей душя желаем Вам 
новых творческих удач, доб-

рого здоровья, неиссякаемой 
зиергии*. 

Поздравил юбиляра также 
секретариат правления Союза 
писателей РСФСР. 

Прежде всего мне хотелось 
бы обосновать свое право 
приветствовать Вориса Ивано-
вича Вурсоаа. Одни лишь чув-
ства расположения (пусть вза-
имного) или благодарности 
(читательской и человече-
ской) не казались мне до-
статочным основанием. Во 
первых, их испытываю ие 
один я. а во-вторых... много 
во-вторых: и разница в воз 
расте в три десятилетия (и 
каких!), и. так сказать, цехо-
вое различие (принципиаль-
ное). и... Словом, много было 
•и*, пока я вдруг ие понял с 
простотою, что исиреннего 
расположения достаточно, в 
всеми «-но* и «и* можно пре-
небречь, спокойно опустив я*, 
приветствуя В. Вурсова как 

молодого писателя, собрата по 
слову. Я пользуюсь случаем 
высказаться в защиту молодо 
сти вообще и во славу моло-
дости юбиляра а частности. 

Говорят, люди молодеют от 
успеха. На самом деле успех 
сопутствует молодости. 

Успех последних работ В. 
Бурсова очевиден, он выхо-
дит далено за рамки специ-
ального литературоведения — 
зто писательсиий успех. Это 
следствие принципиальной 
установки иа читателя, неда-
ром одна нз последних его 
работ называлась -Критика 
как литература* Свою к н и г у 
«Личность Достоевского* он 
назвал роман.исследопание 
Трудно иначе определить 
этот жанр; зто нг узко спе-
циальное исследование, до-
ступное специалисту. зто 
и не популярная работа 
с понижением умственного 
ценза во имя читателя, зто и 
не историческая беллетристи-
ка. Это тв самая изначальная 
установка на художественное 
слово, которая, кстати ска-
зать, имввт в русской крити-

ке наиболее давнюю к слав-
н у ю традицию. 

Я опускаю здесь то. чего не 
знаю, и то. в чем не разбира-
юсь. оставляя огромную часть 
деятельности Б. Бурсова быть 
оцененной специалистам. Ду-
маю. он недаром доктор, про-
фессор. автор монографий, 
человек с давним и широким 
авторитетом. Я говорю лишь 
о его работе последних деся-
ти лет. Современной и по вре-
мени, и. что главное, по сути 
понятия «современность*, по 
центральности ощущения 
проблемы, волнения пробле-
мой, столь далекого от акаде-
мической периферии останов-
ленных фактов, остывшей ис-
тории. Достоевский для В. 
Бурсова — сей час. 

Категории, в которых я пы-
таюсь торопливо на столь ма-
лой площади определить за-
слугу целой жизни, ч у ж д ы 
литературоведению: успех, 
удача, молодость — хотя, ей-
богу, они-то и есть натегории 
для самого сложного рассуж-
дений, самого неуловимого 

свойства. И мне иатется. они 
заслуженно возникают в моз 
гу по поводу именно Б Бур-
сова: он и сам пытался и пы-
тается раздвинуть рамии спе-
циального исследования имен-
ии осмыслением подобных ка-
тегорий (катастрофически 
• н е н а у ч н ы х * : человеческих). 

Б. Бурсое любит литерату. 
ру. Это —редчайшее свойство 
Я берусь зто утверждать. Ни-
кто, конечно, кроме прими-
тивного парадоксалиста, не 
станет убивать себя заявлени-
ем, что он не любит природу 
или искусство. Но на самом 
деле истинно любят их. как 
себя, мак живую плоть, очень 
немногие люди. К тому ню В. 
Бурсов лювит именно рус-
скую литературу. Не знаю, 
как кому, а Мне передается 
от нс г о именно зто чувство 
любви к русской литературе 
как единственной... 

Я с назад, что В. Бурсов мо-
лодой писатель, имея в виду, 
что за последние годы он вы-
ступил в принципиально но-
вом качестве. Надо иметь 

смелость, которая обеспечена 
лишь безоглядностью, чтобы 
на седьмом десятке решиться 
начать новый путь. Я никогда 
толком не понимал, что такое 
талант. Может, зто и есть со-
четание именно таких душев-
ных свойств, как молодость, 
вера, страсть, смелость, не-
сомнение. которым ум лишь 
в придачу? 

Б. Бурсов молод. Молод, н 
счастью, не в том академиче-
ском смысле, что играет в 
теннис и обливается ледяной 
водой, — мак сслкий не из-
бежапший жизни человек, пи 
выглядит на спой возраст. Он 
молод ие сужающимся, а рас-
ширяющимся сосром сооих 
планов и возможностей и по-
чти детскою г.ерэю о их осу-
ществимость. 

А. БИТОВ 

^Литературная гаича> при-
сосдинпстсп к эги.ч теплым 
поздравлениям. 

( 



Литература 
на экране 

К О Л О Н К А 

КИНОКОМЕДИЯ; 
ЧАС ПОЛЕМИКИ 

че-
увидел 

п 
ЕРВЫЕ же кадры 
фильма «Любовь 
земная» вводят нас 

в суть происходящих СОбЫ' 
I тин: струи дождя на секун-
ду прорежет свет в дере-
венском окошке, высокий 
грузноватый человек тегно 
перепрыгнет через подо-
конник, счастливо прильнет 
к нему женщина. И сразу 
ж е

 ~ полыхающий колхоз-
нь.й амбар, протянувшаяся 
от реки цепочка людей с 
ведрами, бешеный топот 
копыт по дороге... 

«• (юбовь земная» — эк-
ранизация первой книги ро-
мана Петра Проскурина 
«<->дьба», картина о три-
дцатых годах, когда в де-
ревня «все тебе стронулось 
несется половодьем, в сво-
их заторах и круговоротах 
на пути». В романе и в 
Фильме время раскрывается 

••••••••••••••••••••> 

I 
Особое обаяние, своеоб-

разие придают картине два 
ярких женских образа. 

Маня Поливанова,- сы-
гранная Ольгой Остроумо-
вой. красива. Нетрудно 
представить, что не один па-
рень провожал ее с посиде-
лок, подумывал засылать 
сватов. Но в ней не только 
прелесть молодости, но и 
большая сила духа, ноторая 
позволяет ей сначала, не 
боясь сломанного будущего, 
деревенского пересуда пой-
ти навстречу любви, а' по-
том, не желая отрывать от-
иа от детей, расстаться с 
.Захаром. 

По-своему красива и Еф-
росинья (Зинаида Кириен-
ко) рано постаревшая 
увядшая от нелегкой бабьей 
доли, четверо ребят мал ма-
ла меньше, весь дом на ней 
да и в колхозной работе на-

при-
к пустому 

(«рт^инТ^Матйев] " '
Р

'
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язвами снарядных воронок, 
И талон воронке очнется 
женщина, пересохшими гу-
бами будет слизывать с ку 
куруэных листьев росу. Об 
радуются живому человеку 
несколько донельзя костля 
вых, давно недоенных ко 
ров. пальцы автоматнчес^ 
исполнят привычную рабо 
ту, и молоко останется ш 
земле бессмысленными бе 
лымн лужами. 

Женщина возвращается е 
пустой, обугленный, сохра 
нивший лишь графический 
контур хутор (кадры, где 
нет цвета, где он словно 
выжжен) н светлым воспо 
мина н нем входит в род ну к; 
мазанку — в свое недавнее 
цветное прошлое. Она пой 
мает улыбку мальчонки, по 
льет из ковшика вернувше-
муся с работы мужу, а че-
рез мгновение проводит его 
в бой, а еще через мгнове-
ние встретит из боя 
жавшись щекой 
рукаву... 

Это монофнльм актрисы 
Тамары Семиной, хотя от-
пущено ей на всю картину 
лишь несколько скупых 
слов, и слезы все выплака-
ны героиней раньше, и, ка-
жется, только однажды про-
рвется она горестным кри-
ком. 

Убили 
на... 

Свалявшиеся, нечесаные 
волосы. ноги, .покрытые 
грязной норкой. Взгляд не 
просто испуганный, горест-
ный, отрешенный, но дикий, 
нечеловеческий. ]] взгляд 
покажет нам начало возрож-
дения человека, когда по-
чувствует она в себе биение 
новой жизни, связавшей ее 
со счастливым прошлым. 
Матери надо жить. 

Она отряхнет от вемли, 
приладит к столбу случай-
но уцелевшую доску с 
надписью «Бригада колхоза 
имени Ленина». Запряжет 
коровенку, собирая скуд-
ный урожай бураков. Спа-
саясь от волков, выйдут к 
вемлянке отбившиеся от 
стада овцы, прибредет 
оседланный конь, наверное, 
убитого казака. В зимнем 
стогу найдет женщина се-
мерых померзших беспрн-

I 
I 
I 
I 

Я ОБДУМЫВАЮ ути 
строки в перерывах 
между съемками не-

большого эпизода но-
вого фильма. Шел 
ловек по 
красивого кудрявого чер-
ного пса, привязанного к 
скамейке. Остановился, до-
стал н* портфеля бутер-
брод с сосисками, хоте® 
угостить собаку, но подбе-
жала хозяйка, нагруженная 
покупками, забрала собаку 
и ушла, а человек смотрел 
ей вслед, задумчиво жуя 
сосиску... Фильм этот не 
комедийный, а москвичи 
возле ЦУМА наблюдавшие 
за съемками (всегда, когда 
снимают натуру, без много-
численных зрителей не об-
ходится), с каждым дублем 
не могли удержаться от 
улыбки. Как бы подсозна-
тельно добавили 
ловеку с 
ства моих прежних персо-
нажей. 

Улыбаются. Ну и что 
разве это плохо?! У зрите-
лей нередко вызывал улыб-
ку и Ваня Приходько из 
«Белорусского вокзала» 
добрый, мягкий 
пронзительно 

этому че-
портфелем каче-

слов, до поступков бригади-
ра есть и нему какая-то 
внутренняя симпатия, мо-
жет быть, неосознанное до-
верие. Для зрителей ки-
нематограф ведь не «Пре-
мией» начинается и не 
«премией» заканчивается. 
Они, хочу верить, помнят 
«Не горюй.», «Зигзаг уда-
чи», «Тридцать три» и не-
которые другие комедии, в 
которых играл исполнитель 
роли Потапова, и часть 
своей доброжелательности 
к тем героям авансом отда-
ют бригадиру. Но характер 
этот не только «берет взай-
мы», ом с лихвой «отдает 
Долги». К моим будущим 
комедийным персонажам 
прядется подходить с пота-
повской меркой. 

Евгений ЛЕОНОВ, 
народный артист РСФСР 

ды характера, пусть гипер-
болизированной, но прав-
ды. 

В жизни ведь все переме-
шано — и смешное, и обы-
денное, а иногда н невесе-
лое. Мне потому особенно 
нравится работать с режис-
сером Георгием Данелия, 
что он всегда тонко чувст-
вует это многоцветье, мно-
гоголосье жизни. 

Конечно, все начинается 
с литература,!. Чем литера-
турная первооснова фильма 
глубже, серьезнее, умнее — 
независимо от жанра, — 
тем больше шансов на ус-
пех. 

Что касается спора о том, 
когда кинокомедии были 
лучше — сорок лет назад 
или сейчас, — то настоя-

•ыбнрать. г тогда от любо 
го предложения не отказы-
вался. От комедии к коме-
дии накапливал опыт, се-
креты профессии, накап-
ливал буквально по кру-
пицам. Самый лучший 
институтский педагог это-
му не научит. Только 
работа. Работа. Вот почему 
я думаю, что молодым ак-
терам важно сниматься 
как можно больше. Услы-
шишь порой и упрек: зачем 
согласился. неинтересная 
роль — нет. не так это, 
все равно в твоей творчес-
кой копилке драгоценная 
крупица осталась. Только 
важно сразу, с начала по-
требовать- от себя работать 
без халтуры, всегда на 
высшей самоотдаче. 

Актер должен уметь яг-
рать все — и трагедию, н 
комедию. Могу понять раз-
дражение своих товарищей, 
в которых иногда видят 
лишь определенный типаж: 
например, ловкого мошен-
ника. незадачливого управ-
дома ... Но, наверное, порой 
не менее обижен к тот ак-
тер, в котором видят лишь 
Гамлета, а хорошей коме-
дийной роли не предлага-
ют. Мне жаловаться грех 
— играл не только в 
«Полосатом рейсе», но и 
Шибалка в «Донской пове-
сти», тех же Приходько и 
Потапова, совсем недавно 
сыграл на театральной сце-
не чеховского Иванова... 
И все-таки с удовольст-
вием и гордостью числю 
себя прежде всего в акте-
рах комедийных. 

КОМЕДИЯ — очень 
благодарный жанр. 
Хороший фильм да 

рит артисту настоящий 
долгий успех, добрую па-
мять зрителей. 

Предвкушаю впереди 
большую радость работы, 
встречи с драматургией 
Александра Вампилова. 
Сыграю Сарафанова в лен-
фнльмояской картине 
«Старший сын». По жанру 
это трагикомедия. Задача у 
меня здесь ясна. Довести 
трагедию до подлинного 
трагизма, комедию — до 
столь же глубокого, непод-
дельного комизма. 

Может, это нахальство 
но я хотел бы сыграть Ли-
ра. Очевидно, сам еще не-
достаточно утвердился в 
•той мечте, поэтому режис-
серы не предлагают. А. 
впрочем, девиз неплох: че-

комедии — к Лиру! 

каной-то 
чистый па-

мужа, убили сы-
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рень, в прошлом разведчик 
И ничего Улыбка эта в гла-
зах зрителей нисколько его 
не уронила. Одним нз са-
мых дорогих воспоминаний 
моей творческой жизни ста-
ло письмо девочки из Одес-
сы: «Я хотела бы. чтобы у 
меня был такой отец, как 
Ваня...». 

Иа Приходько. по-моему 
очень похож и бригадир По 
тапов, герой фильма «Пре-
мия». Немногословный, 
скромный человек, и фронт! 
наверное, прошел (когйа 
обращается «старший по 
званию», привычно поды-
мается). и госпитали за пле-
чами. и семья большая, в 
не такой уж дома доста-
ток. чтобы с легким серд-
цем от премии отказывать-
ся^ Авторитет у товарищей 
добывает не глоткой, а де-
лом. Словом, настоящий 
рабочий. 

Я вот почему в разговоре 
о кинокомедии вспоминаю 
«отапова. Думаю, у моих 
Друзей-зрителей еще до 

УСПЕХ кинокомедии 
определяется. как 
мне кажется, преж-

де всего ее соотноше-
нием с реальной жизнью. 
Попросту говоря: похоже — 
не похоже. Даже если в 
фильме действует какая-ни-
будь принцесса в Риме на 
канн кучах, все равно зри-
тель должен увидеть в ней 
черточки знакомой девчон-
ки с соседней улицы, уга-
дать собственные заботы. 
Ьсли же герои живут в ис-
кусственно сконструирован-
ном мире, .то никакие голо-
вокружительные трюки ко-
медию не спасут. 

Я. когда снимаюсь в 
комедии, всегда стараюсь 
понять не только ха-
рактер человека, но и 
обстоятельства, в которых 
ему приходится действо-
вать, представить их с воз-
можной полнотой, дотошно-
стью. Специально не при-
думываю никаких эффек-
тов. отталкиваюсь от прав-

черея характеры людей, ха-
рактеры сложные, даже 

I противоречивые. 
Режиссер Евгений Мат-

веев и Евгений Матвеев ак-
" Р ,Г~ темпераментный. 

1 т " выражении 
ч\вств — получил очень 
подходящий для себя мате-

риал . I ерой фильма 
I председатель колхоза За-
|хяр Дерюгин, человек не-
заурядный, легко «заводя-

щийся», безоглядный и в 
I деле твоем, н я любая. Не 
Iраздумывая, схватит он за 
|горло пойманного кулака-
| поджигателя. отшвырнет 
Iхапугу, позарившегося на 
I мешок семенного зерна и 
он же по-детски упоенно 

|оудет радоваться доброму 
[урожаю. Мучительно пере-
I живая вину перед семьей 
Iразлад со старым товари-
щем по буденновским похо-
дам , секретарем райкома 
I Брюхаиовым, Захар, обн-
аженный ПОПЫТКОЙ «рубить 
| с плеча», принизить при-
шедшее к нему большое 
[чувство, на бюро райкома 
[Хлопнет дверью и умчится 
|загоняя коней... 

Облик, поступки, даль-
нейшая судьба героев неот-
делимы от их времени. Вол-
нующие ассоциации зрнте-

|Л"П разных поколений вы-
рывают немудреный ло-
[ зунг на кумаче «Пятилетку 
[в 4 года и никаких гвоз-
I дегг», крупно выписанные 
цифры счета ВЦСПС 

|Л9 1Я07ЯЗ я пользу сра-
| жяющейся республиканской 
| Испании. 

Многие персонажи филь-
|ма «Любовь земная» по-
хорошему узнаваемы. На-
блюдая, как держится, раз-
говаривает с людьми Тихон 
Брюханов (Ю. Яковлев), 
вдруг вспомнишь Петра 

[Шахова, героя «Великого 
[гражданина». Катерина, 
[личность в сравненйи с 
[книгой, новая —» сильная, 
I по комсомольски задорная 
|(В. Заклунная), в своей 
[полосатой футболке словно 
сошла с полотна ДеЙиекн. 

| В голосе старого инженер! 
[Чубарева (В. Хохряков) 
нет нет и услышишь поле-
жаевские нотки. 

к Е. ЛЕОНОВ РИБОВ 

т ш 
шее искусство всегда оста-
ется искусством. Для меня 
фильмы объединяет ие да-
та производства, а их обще-
ственная ценность, высокое 
художественное качество 
«Веселые ребята» и «Вере 
гнсь автомобиля», думаю, 
всегда останутся молоды 
мн, современными, всегда 
будут дороги людям. 

Я не могу согласиться с 
Лм. что актер не решает 
судьбу комедии. Хороший 
сценарий испортить трУд 
но, но можно. Б* 
кое. Подбор 
чнт многое. 

А потом, так заранее оп-
равдывается халтуре, лег-
комысленное. безразличное 
отношение к делу. Недавно 
говорю партнеру перед 
съемкой: «Давай поищем, 
проработаем вот такой ва-
риант», — а он кривится: 
«Да стоит ли выкладывать-
ся. да еще неизвестно, ка-
кой фильм будет, да н роль 
У меня не очень...». Нет, 
дорогой, ты себя не жалей] 
выложись до конца. Полу-
чится фильм, не получится, 
но твоя актерская совесть 
должна быть чиста — от-
дал все. 

Я, когда выл 
снимался охотно 
Это сейчас 

зывает и та. 
актеров зна-

молодым, 
упоенно. 

позволяю себе 

к ш 
( ш о ч ш ы м 

В сентябре и онтявре по 
Центральному телевидению 
ПОКАЛЫВАЛИ « Ф я л ь ш н в у ю мо-
нету» Горького. Хочется услы-
шать мнение к р и т и к и ов 
атом очень понравившемся 
мне спектакле Прошу « Л Г » 
написать ов олмеп т послед-
них равот неяявыпеемого 
В. А. Бабочкина 

Л. ЗАДОРОЖНАЯ 
МОСКВА 

В 
1С НО Я 1ЯТ2 го, 

рис Андрееан 
ниц поставил 

»г? 

0$*г абоч. 
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Шлого театра 
• Фальшивую монету». « нем* 
долго до смерти, перен*с* ее 
на телеэкран, сделал эту пье-
су Горького достоянием' ог-
ромной аудитории. 

«Фальшивая монета» — 
произведение исключительно 
емкое, многомерное по еодер-
манию и неповторимо-ориги-
нальное по форме. Восприя-
тие этой пьесы требует от 
эрителя многого: напряженно-
го внимания, умения мыслить 
ассоциациями, понимать ме-
тафоричность образов. Пона-
чалу «Фальшивая монета* на-
поминает не то детектив. — с 
сыщиком, фальшивыми день-
гами. погоней эа богатством, 
таинственным наследством; 
не то мелодраму — с любов-
ным треугольником и само-
убийством, не то что-то «роде 
клоунады. Между драматиче-
скими сценами на экране по-
являются какие-то эксцентри-
ческие персонажи Рядом с 
подлинными вещами условно 
обозначен контур зеркааа. В 
этот контур время от времени 
входят чудаковатые обитатели 
дома: Ефимов (А. Потапре) „.апою 

линкин (В. Бабятиискии). 
Пытаясь понять логику по-

ведения персонажей. значе-
ние их поступков, зритель по-
степенно начинает постигать 
смысл сопоставлений и конт-
растов отдельных эпизодов, 
казалось бы. ие севзамиых 
между собой сцен. 

•Тут сейчас человек доя же и 
приити.. — говорит Яковлев. 
•Человек? Возможно ли это, 
отец? К нам придет человек?» 
— иронизирует Наташа, мо-
лода* героиня пьесы (Л. 
Щербинина). Резио распа-
хивается дверь, и вместе с 
шумом проносящегося мимо 
поезда в дом» внезапно 
возникает человек. Сшщи к 
Стогов (Ю. Каюров) явился, 
чтобы разоблачить Яковлева, 
который под вывеской часо-
вых дел мастера занимается 
темными махинациями Одна-
ко. ловя жуликов на фальши-
вую монету. Стогов и сам по 
*<»ДУ действия оиазываотся 

разоблаченным нрлаетегнио. 
...в доме раздается звби и 

бои часов. Они показывают 
разное время. Разнобой .леу. 
«ев иак бы символизирует 
разобщенность и неразум-
ность существования людей, 
расходящихся со своим вре-
менем. И Тут появляется еще 
один «загадочный» персоиат 
- Яу1гин |д. Павлов), он объ-
ясняет. что ищет иаспедни-
*ов огромного состояние 

Споры о том. кто такие 
Лузгин и Стогов, ие затихают 
иа протяжении всего спектак-
яя. Однако по ходу действия 
выясняется, что внешний сю* 
жет. напоминающий детектив. 
— иа самом деле пародия, об-
май. если хотите, «фальши-
вая монета», на иоторую ло-
вят простачков. Эа ним посте-
пенно раскрывается етороА 
план — символический и фи-
лософский. Перевести внима-
ние зрителя с внешнего сю-
>иета иа внутренний — в мир 
горьновсних размышлений о 

М I* , м м• ° Р**РУшвнии 
личности мещанина — пооу-
иШ® • основном Двум ге^ои-
иям. Наташе и ее мачехе 

Янов лева. Же-
стокости и цинизму мира ме-
Щан, утративши* совесть а 
погона за наживой. оЛ» они 
противопоставляют естествен. 
н 2 У к у Ч ы " О М Ч * с м и * «трампа, 
инк. у Наташи — это стрем-
«вина аса понать. У Полины 
— выть понятой. 

во асам, что иасается чрев-
ставимы* позиций герое*, иа 
в.глядоа на ш и н . , режиссер 
спадет неумолимой логика 

И т у т - пожалуй, 

и я н * п о г и Полины 
и * « мужа — Яковлева, ва-
? 2 а и » И - , Т в Н Н в М ' Р ' в о т а л к . 
твппГ п " « » в г и и ,т и . карам-
теров. Трясущимися от м м . 
ности руками Яковлев 
и М о \ Р * * Г ' » монету,' 

* * * ! V * Стогоа. вот 
?а?' Г , . 1 в ! В с * • нем сай. 
о? Я м о , " « м - Но когда 
поноет УЯ0АИТ """ни#, он 

2 т о правом по. 
шло аса. м богатство, и лю- I 

крупные" пла-
телеэкрана сосредоточи-

. и „ . внимание зрителе на 
2о^пГ.

 И Н М , Р м

 "Фонтов** которая, ломав «четвертую 

5 2 7 Г п
в

' Г "
т м

 н аш7П2 
* и , Хорошие ЛЮДИ... в гооь. 

?увм?*вл21 н и м у п р в и т , м ' нтв 
ж « т о и о с И т Г » , * Г 0 . . ' " ° -

Х у д о ж н и к 

1ем черт не шутит... 

са-
проиэведеми. на 

жмэнемнык наблю-
н « скатываться к 

ШВшт 
Тамара Семина • фильм* .Матерь человеческая» 

до быть не последней. Кра-
сива она спокойным досто-
инством, о которое разби-
ваются сплетни, нелегки* 
даром не выдать горя, пере-
жить его в себе. Можно по-
нять, почему так вступает-
ся за нее Тихон Брюха ков. 
понять непростой выбор, 
П{Х>дгтоящий Захару. 

ОдппЛ первой книги ро-
мана «Судьба» хватило бы 
на многосерийный фильм. 
Полтора часа экранного 
времени, конечно, мало 
Отсюда некоторая фраг-
ментарность картины, по-
рой даже скороговорка. 
И еще одно пожелание на 
будущее. Подобный фильм, 
пожалуй, требует больше-
го ощущения фактуры, 
материальной плоти изо-
бражения. чтобы хоте-
лось потрогать рукой све-
жеструганные доски ново-
го дома. почувствовать 
полноценную тяжесть пше-
ничных колосьев... Веро-
ятно. это следует учесть, 
продолжая экранизацию 
последующих книг романа 

ЕЩЕ одна работа 
«Мосфильма», где 
в центре повество-

вания крупный характер, 
нелегкая судьба женщины, 
— «Матерь человеческая», 
фильм, созданный по по-
вести Виталия Закруткиня. 

1>'42 год. донская степь, 
проутюженная танковыми 
гусеницами, созревшее ку-
курузное поле с черными 

И 

•орных ребятишек, отмоет, 
оденет по лоскутку, станет 
им родной. 

Л весной, сжимая кула-
ки о г боли, боясь криком 
потревожить детей, будет 
она лежать на сене в полу-
разрушенном хлеву, и будут 
дрожать животные, словно 
сознавая великое и вечное 
таинство материнства... 

Изобразительное и музы-
кальное решение фильма 
(операторы д . к ори 1НХИН. 

И. Мельников, художники 
Л. Адабашьян и Д. Саму 
лекин, композитор 1». Леде-
нев) превосходно. Поста-
новщика Леонида Головню 
(им ж> вместе с Л. Печоре 
шевым написан сценарий) 
Порой можно упрекнуть в 
забвении меры, стилистиче-
ской неточности (вряд ли 
столь необходима, напри-
мер, зримая параллель в 
финале с «Сикстинской ма-
донной» Рафаэля). Однако 
отрадно, что молодой ре-
жиссер. не упрощая слож-
ного языка искусства, ищет 
полноценный эмоциональ-
ный контакт с большой 
аудиторией, добивается мак-
симального зрительского 
«сопереживания». .Что тем 
более важно, когда в основе 
картины — известное лите-
ратурное произведение, к 
экранизации которого заин- ' 
тересованно я строго отно-
сятся сотни тысяч читате-
лей. 

Р. ПОСПЕЛО! 

И К О Л А Й ПОГОДИН, г * , 
•ор» о п у т » развития 
советской комедии (а 

том числа, добавлю а, и ки-
нокомедии), при.ыв&л писа-
телей создавать свои 
тирическне 
основе 
дений, 

банальному водевилю, не 
сводить комедию к одному 
типу, а использовать асе раз-
новидности комедийного ис-
кусства, от суровой и гнев-
ной сатиры до легкой музы-
кальной комедии. Однако, 
предупреждал он, важно, 

М о б ы легкость жанра не по-
днималась как оправдание ре-
месленной облегченности, 
не служила щитом, прикры-
вающим фальшь и «алтурное 
сочинительство. 

Папки сценарны» отделов 
киностудий распухли а наши 
Дни от множества рукопи-
сей. Казалось бы, редакто-
рам, кинорежиссерам, акте-
рам, зрителем можно радо-

Алексей ГРИБОВ. 
народный артист СССР 

ш » современном еестояМ* 
•того попул арного жанре. -

Дорогие товарищи кинема-
тографисты! Я очень люблю 
искусство кино, желаю ему 
благоденствие и процветание, 
но покривил бы душой, есДм 
бы не сказал правду. Тем Во-

СТРОГАЯ ЛЮБОВЬ 
•аться. 
веешь 

по-
все 
бе-

со-

с 

не 
комедии 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ЮГ,ИЛЯРА 

Г. С. МДМЛИНУ — 50 лет 
Сенретариат правления Со-

юза пнеателей СССР, Совет по 
детской и юношесной литера-
туре, Совет по драматургии 
театра, иино и телевидение 
направили Геннадию Семено-
вичу Мамлину приветствие: 

•Сердечно поздравляем Вас 
« пятидесятилетием со дня 
рождения. Ваши пьесы "Чуде-
са • полдень», »Д с Алешкой 

мы друаьяе, «Обелиск», •»* 
ты. - М р е е е т в у т . , «Антон*, 
на». «Парадны* м о д » и свор-
ииии Ваших с т и о д «доесо-

•анные детям, завоевали л ю-
и признание юные , В И -

телей и читателей, 
.и талантливые драма* 
тургичесиие произведения и 
иинги воспитывдюг наше 

ноиоление в духе выео» 
• в п а г о Р ° А и ь « х идеалов, 

растет наших ревет людьми 
ИТ. ч " т и ы м и - Добры-
ми. от всей души желаем Вам 
здоровье, большого счастье 
м в 5 ы * т в в Р ч * с и м х удач». 

ювилера таите 

"
и

с Г . " к % д а , м и " С в , в " 

V 
'Литературная карта* при• 

соединится » $тия' 
лоздраелтщлл. 

теплым 

1

 п г о г на комедию 
сейчас велик, как 
никогда. 

По — странное дело! — 
появляется на экранах но-
вая кинокомедия, н зритель, 

I тот самый зритель, который 
, так жаждал ее увидеть, 
уходит нз зала разочаро-

| ванный. 
В чем же дело? Нетруд-

но догадаться: все мы хо-
тим, чтоб появлялись 

| просто комедии, а 
1'Хорэшие. 

Я любила комедии с 
детства. Особенно музы-
кальные С упоением смот-
рела фильмы с участием 
Лины Дурйин. Любови 
'рл^вой. Я помнила на-

чзусть множество арий из 
гшеретт. Мечты о кино бы 
ли у меня совершенно опре 
деленные только музыкаль-
ная комедия, И киноинсти-
туте же попала на курс 
< А Герасимова и Т. Ф 
Макаровой Курс далеко 
не комедийный. Впрочем 
мое увлечение щадили, да-
вали возможность сыграть 
я какой-нибудь хотя бы ма-
ленькой комедийной роли. 

И вот —• моя первая ко-
медия. «Карнавальная 
ночь». Я была в возрасте 
моей героини. Пришла нз 
жизни на экран и принесла 
"се свои детские мечты 
запас жизненных сил. лю-
бовь к комедии н вот,.. 
Нее. о чем мечтала, я «вы-
плеснула» я этой роли. 

Почему к нашему фи1ь-
му пришел успех? Хороши 
были сценарий и режиссер. 
-Хороши были актеры. 

На примере работы нал 
«Карнавальной ночью» у 
меня выработалась своя 

Но когда прочиты-
сценарии будущих 

кинокомедий, становится гру-
стно. Да, тема взята совре-
менна*, актуальная. Но как 
драматургически слабо, 
верхностно, схематично 
зто написано. Как плох, 
ден литературный язык. 

Немало я перевидел 
временных комедийных филь 
мое. И, право, мне вовсе не 
было смешно! Не могу ска-
зать, к примеру, что киноко-
медии «Кавказская пленни-
ца» и «Бриллиантовая рука» 
меня увлекли и рассмешили. 

Подумают, что вот, мол, 
Грибов слишком сурово су-
дит о комедийных фильмах 

точка зрения на кинокоме-
дию. 

•~'
а ч т о я

 люблю этот 
жанр? За то, что ты мо-
жешь как бы заново «от-
крыть» своего соседа по 
зрительному залу, потому 
что смеялся вместе с ним. 
'а те радостные мгновення, 
которые. как известно, 
продлевают людям жн.чнь. 
I "РЯД ли нужно говорить, 
что плохие кинокомедии 
жизнь людям тольно сокра-
щают. И уж нам, прнна.мав-

лее, что делаю »тот вывод 
не только к м зритель, но н 
на основе личного опыта ра-
боты. 

В последние годы мне до-
велось сниматься а несколь-
ких художественных фильмах, 
а том числе и комедийных! 
И откровенно признаюсь, я 
почти никогда не испытывал 
творческого удовлетворения. 
Вот, например, кинокомедия 
«Взрослые дети». Казалось 
бы, его авторы взяли боль-
шую тему о взаимоотношени-
ях отцов и детей, трактуют 
важную проблему воспитания 
подрастающего поколения. 
Но когда я просмотрел го-
товую ленту, она меня почти 

зовять в кнноннституте спе-
циальные курсы? И — пом-
нить о них! Бывает, сыграл 
актер удачно в кинокоме-
дии. и критика его поддер-
жала, и зрителю он полю-
бился. Но пр'лходит год 
Другой, третий, а на экра-
не он не появляется. А ес-
ли появляется, то в фильме 
совсем иного жанра... То 
же и в режиссуре. 

Конечно. комедийный 
опыт помогает играть и я 
совсем «некомедийных» 

нераоз-
коллекти-

• работе. 

Людмила ГУРЧЕНКО, 
«еслуженнае артистна РСФСР 

И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ 
К 

шнм в них у 
ком случае.) 

НМОКОМЕДИЮ на 
зывают^ легким жан-
ром. Как актриса, 

снимавшаяся во множест-
ве комедийных фильмов, 
могу с уверенностью ска-
зать. что этот «легкий 
жанр» одновременно яв-
ляется и самым трудным,-
н кинокомедии, более чем 
в любом другом жанре, 
необходим опыт. Здесь 
нужно заранее понять — 
что будет смешно, а что бу-

л е т в г т

Р
р

ч е н о зрителями 
гробовым молчанием Порой 
на съемках мы буквально 
умираем от смеха, а когда 
фильм выходит на экран 
зритель и ие думает сме-
яться Бывает н наоборот. 

Нужно помогать моло-
дым исполнителям, склон-
ным н втому жанру, гото-

^ Р е т о с коме-
дией. Может быть, оргаяя-

ч» 

фильмах. Вспоминаю одну 
нз последних своих работ в 
картине-«Старые стены». 
1 оль сугубо серьезная. Прн-
шлось автору сценария А. 
I ребнеяу сочинить для ме-
ня хоть одну комедийную 
сцену. Я очень волнова-
лась. играя ее. Я знала, что 
зрителя, увидев меяя на 
акране в комедийной ентуа-

г

' " :
1 а с ж е

 подумают: 
Гурченко сёйчас вы-

л®", сейчас будет смеш-
* А я не могла «вы-

Дать •.Юмор, гротеск долж 
ны были быть запрятаны 
далеко- «глубь. Добиться 
при ят<}М смеха я зритеть 
ном зале трудно И я была 
счастлива, когда поняла, 
'то мне это удалось. 

МЕНЯ удивительно ра-
дует. что жанр му-
зыкальной комедии 

получил в последнее вре-
мя особое развитие. На 
телевидении я вмею я 

и* тронула. Мне кажется, что 
образ отца, которого а сы-
грал а фильме, был неписан 
недостаточно убедительно, 
не было хорошей Яыгервтур-
ной основы длв раскрытие 
психологических черт герое, 

виню здесь только себ* са-
мого. Потому что артист Мо-
сковского Художественного 
театра, проработавший на 
сцене полвека, должен 
предьяалять большую требо-
вательность к себе, к сыгреи-
ной роли. А зто значит 
прежде всего к литературной 
первооснове фильма. 

Кроме того, плохо, что 
и * " У Д и и зачастую не со-
здают должной творческой 
атмосферы для работы ак-
тера. Приедешь на киносту-
дию и видишь там 
ность съемочного 
аа, поспешность 
Все спешат — и директор 
картины, и режиссер, и кино-
оператор, е за ними — и мы, 
актеры. Давайте, давайте бы-
стрее! Остается слишком ме-
ло времени для совершен-
стаоаания образа. 

Но, повторяю, главный 
фактор, определяющий ус-
пех современной кинокоме-
дии,— драматургия, доброт-
ный сценарий. 

виду цикл передач «Бене-
фис». 

В «Бенефисе» Ларисы 
Голубкиной такие абсолют-
но разные исполнители нз 
абсолютно разных театров, 
как Александр Шнрвнндт 
и Владимир Зельдин, иг-
рали так, будто работали 
вместе в течение многил 
лет. Кстати, зтот «Бене-
фис», на мой взгляд, был 
во многих отношениях по-
казательным. В нем был 
юмор, были песни и танцы, 
в нем были интересные ху-
дожественные решения и 
оригинальные находки. Это 
была уже четвертая переда-
ча серии. С моей точки зре-
ния, каждая следующая 
была лучше предыдущей... 

.А*, какой ято трудный 
легкйй жанр! После съемок 
комедийного фильма уста-
«шь куда больше, чем пос-
ле работы я самой серьез-
ной кинокартине. 

ны 
еают 

полемичный. 

непониманием, 
боевой, смелый. 

Бабочкин не 
вояяся рисиа эксперимента* 
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НЕРУШИМОЕ 
БРАТСТВО 
'Вся ч«>осло«лцкая общест-

венность с глубоким удовла-
.тшораниам и большой , радо-
стью астретила известие о 
Твм, что партийно-правитель-
ственна» делегация ЧССР яо 
«лава с Генеральным секре-
тарем ЦК КПЧ, президентом 
ЧССР Г. Гусаком посетит Со-
ветский Союз. 

У нас этому визиту прида-
ют большое значение. Чехо-
словацкий - народ уверен, что 

он послужит дальнейшему-
развитию братского сотруд-
ничества КПСС и КПЧ. наших 
социалистических сфан, ко-
торые связаны прочными 
узами дружбы. 

Встречи партийно-прави-
тельственных делегаций ЧССР 
и СССР на высшем уровне, 
переговоры Генерального 
секретаря ЦК КПЧ, президен-
та ЧССР Густава Гусака С Ге-
неральным секретарем ЦК' 

КПСС Л е о н и д о м И л ь и ч о м 
Б р е ж н е в ы м всетда вносили 
большой вклад в дальнейшее 
расширение и углубление со-
трудничества обеих маркси-
стско-ленинских партий. Нет 
сомнений, что так будет и 
теперь, когда КПСС и К П Ч 
готовятся к своим съездам. 

Весьма символично, что 
этот важный визит осуществ-
ляется в то времв, когда в 
ЧССР проходит месячник че-
хословацко-советскои д р у ж -
бы. На заводах, фабриках, в 
сельскохозяйственных коопе-
ративах, в учебных заведе-
ниях граждане моей страны 
на митингах и собраниях 
яновь и вновь подчеркивают, 
сколь глубокие товарищеские 
связи объединяют нас, как 
прочна и нерушима наша 
д р у ж б а . 

В нынешнем году месяч* 

ним чехословацко-соаетской 
д р у ж б ы проходит в особен-
но торжественной обстанов-
ка. Ведь это месячник 
юбилейного года. Тридцать 
лет п р о ш л о с тех незабывае-
мых майских дней, когда 
чешский и словацкий народы 
обрели свободу. После мрач-
ных лет нецистской оккупа-
ции, когда под угрозу было 
поставлено само существова-
ние чешского и словацкого 
народов, войска Советской 
А р м и и принесли нам осво-
бождение. 

Наш народ никогда не за-
будет, что за его свободу 
было заплачено к р о в ь ю му-
жественных сынов Страны 
Советов. 

В совместной б о р ь б е про-
тив гитлеровского фашизма 
закладывались основы чехо-
словацко-советской д р у ж б ы , 

наших братских отношений. 
О н и получили дальнейшее 
развитие в послевоенный пе-
риод, когда Чехословакия 
встала на путь построения со-
циализма.. Не д р у ж б у с со-
ветским н а р о д о м м ы ясегде 
могли положиться. 

Вот о чем думеют л ю д и е 
Чехословекии сейчес, когда 
в Москву приехала партийно-
правитальственнав делегация 
ЧССР, чтобы вести перегово-
р ы о дальнейшем углублении 
нашего товарищества, нашего 
тесного сотрудничества. 

Наши отношения основаны 
на о б щ е м фундаменте. Таким 
фундаментом служат идеоло-
гия марксизма-ленинизма, об-
щие классояые интересы, 
принципы социалистического 
интернационализма. 

Руководитель чехословац-
ких коммунистов, первый 

президент.новой Чехослова-
кии Клемент Готвальд вскоре 
после окончание второй ми-
ровой войны' сформулировал 
наше отношение к Стране 
Советов в лозунге, который 
глубоко укоренился в созна-
ний нашего народа: «С Со-
ветским Союзом на вечные 
времене, и никогда иначе I». 

В " с о в р е м е н н о м мире, где. 
несмотря на п р е о б л а д а ю щ у ю 
тенденцию к разрядке меж-
дунеродной напряженности, 
еще сущестяуют и действу-
ют сторонники войны, раз-
ж и г а ю щ и е вражду между 
народами, Советский С о ю з 
представляет собой оплвт 
всех прогрессивных сил, бо-
р ю щ и х с я за то, чтобы мир 
стал лучше и справедливей. 

Душен РОВЕНСКИЙ, 
чехословацний публицист 

ПРАГА. (По телетайпу) 

( 
I 
I 

С МЕСТА СОБЫТИЯ 

«ЗАБАСТОВКА 

министерстве в своем письме 
президенту Коште Гомеьиу, 
в к о т о р о м омм.заявили о вы-
ходе а отставку, пишут: .«С 
самого начала тезис о ста-
бильности правительства, опи-
равшегося на избирательный 
блок большинства, вызывал 
у нас сомнения. О п ы т исто-
рии свидетельствует, что об-
ладают стабильностью толь-
ко правительства, опираю-
щиеся на активно действую-
щ и е политические блоки, ко-
т о р ы е ставят и решают с по-
м о щ ь ю масс задачи буду-

щего». 
О д н а к о вернемся на не-

сколько дней незад. С конца 
первой д е к а д ы н о я б р я бур-
жуазная народно-демократи-
ческая партия начала актив-
н у ю кампанию против уча-
стия коммунистов в прави-
тельстве, за отстранение от 
командования военных деяте-
лен, известных своими левы-
ми у б е ж д е н и я м и , в том числа 
к о м а н д у ю щ е г о силами КОП-
КОН и Лиссабонским воен-
ным о к р у г о м О т е л у Сарайва 
ди Карвалью и начальника 
главного штаба сухопутных 
войск Карлуша Фабиана, за 
скорейшее проведение выбо-
ров нояого президента р ^ -
публики вместо генерала Га-

маша. 'л 
Л и д е р ы народно-демокра-

тической партии выдвинули 
идею переезда на север, в 
П о р т у , министров правитель-
ства и депутатрв У ч р е д и т е л ь , 
ног о* собрания, кагоры*}, в«-
дите «ш, н е в о з м о ж н а б ы л о 

--ебвеввчить безопасность в 
Лиссабоне». 

^Газета «Диариу ди Л и ж -

"Мийула еще одна « ж а р к а я 
неделя» в истории португаль-
ской революции. Проснув-
шись 20 ноября, португальцы 
узнали, что страна снова фак-
тически осталась без прави-
тельства. В пять часов утра 
было объявлено, что совет 
министров под председа-
тельством вице-адмирала 
Пиньейру ди А з е в е д у на 
ч р е з в ы ч а й н о м заседании но-
ч ь ю р е ш и л «приостановить 
временно свою деятель-
ность» д о тех пор, пока е м у 
не будут даны президентом 
республики гарантии «силь-

аоенной п о д д е р ж к и для 
1ваадеиия порядке в стране». 

С о свойственным» лисса-
бойцам! юмором это реше-
ние правительства н а з ы в а ю т 
здесь, « р е ш е н и е м о забастов-
ке министров». О д н а к о , если 
говорить серьезно, эта акция 
правительства фактически 
была ««проявлением шантажа 
со стороны правых и консер-
вативных группировок, стре-
мящихся сейчас всеми д о -
ступными им, законными и 
полузаконными, средствами 
сорвать начавшееся я стране 
контрнаступление левых п р о -
грессивных сил». 

П о о ц е н к е Политической 
комиссии ЦК Португальской 
компартии, это решение но-
сит чрезвычайно серьезный 
характер. Принятое под дав-
лением правых сил, вынаши-
вающих планы удаления из 
ереентельства представите-
лей компартии и отстранения ч 

ряда прогрессивных в о е н н ы ^ 
с их постое, оно привело к 
дальнейшему углублению по- * ч Ьов>• рассказала, что немед-
литического и военного кри- ле^но после переезда этих 
знса, охватившего страну. * органов гражданской власти 

Грандиозные манифеста- н а . с е в е р планировалось, что 
ции, митинги и демонстрации ^ д н м получат « н е о б х о д и м о е 
трудящихся, их забастовки, !Ч

 | 0 в н н р в п о д к р е п л е н и е » со 
проходившие на п р о т я ж е н и и л ^тороми, консеряативно на-
последних двух месяцев, осо- строенных воинских частей в 
бенно выступления металлур-' северных провинциях страны 
гое, сельскохозяйственных р а - 1 и ^ р г у т предъявить ульти-

матум президенту республи-
„ ИЦ. Потребовав от н е г о при-

нят>»ц ясных и ж е с т к и х » ре-

шений. > 
К ш у м н о й кампании «на-

родных демократов» против 
президента республики, про-

прогрессианых военных, 
коммунистической 

присоединилось те-
перь и руководство соцпар-
тии. Ев генеральный секре-
тарь М а р и у С о а р е ш отказал-
ся от п р е д л о ж е н и я Кошты 
Гомеша об организации сов-
местной встречи социалистов 
и коммунистов для о б с у ж д е -

создавшейся ситуации. 
П о л о ж е н и е а момент, ког-

п е р е д а ю эту корреспон-
денцию, остается я высшей 
степени н а п р я ж е н н ы м . 

АЛЛО. ХАНОЙ! 

| Т Х 0 Н ият— 
З Н А Ч И Т 
Е Д И Н С Т В О 

можным политическое вое 

* 

бочих провинции А л е н т е ж у 
рабочих строительной про-
мышленности доказали, что 
н е в о з м о ж н о управлять стра-
ной протия воли народных 
масс, продемонстрировали, ' 
что силы, п о д д е р ж и в а ю щ и е 
р е в о л ю ц и ю , обладают доста-
точной м о щ ь ю , чтобы обес-
печить ее окончательную по-

беду. 

Д е м о к р а т и ч е с к а я общест-
венность страны считает, что 
события последних дней еще 
реэ ясно продемонстрирова-
ли неспособность шестого 
Временного правительства 
управлять страной, проводить 
в жизнь неотложные м е р ы 
р е в о л ю ц и о н н о г о характера. 

Такого ж е мнения о ре-
зультетах деятельности пра-

I вительства п р и д е р ж и в а ю т с я 
некоторые его министры, 

эк, министр правительств^ 
ьаркеш ду К а р м о и государ-
гвенные секретари из его 

ТИВ 
против 
партии 

нив 

А» 

Эдуард КОВАЛЕВ, 
сов норр. ТАСС — 

дли «ЛГ» 

ЛИССАБОН (По телефону) 

Со словом «тхоннят» во 
Вьетнаме встречаешься по-
яеюду. Этим словом н е р е д к о 
называют улицы и площади 
городов, гостиницы, парки. 
О д н у из самых крупных ны-
нешних строек по восстанов-
лению железной дороги от 
Ханоя д о Сайгона т о ж е назы-
вают стройкой «Тхоннят». Это 
слово в сердце каждого.вьет-
намца. О н о было начертано 
на знаменах, под которыми 
шли в бой патриоты. О н о 
было на устах тысяч яьвтнам-
ских героев, отдавших свою 
жизнь в борьбе за свободу и 
независимость Вьетнама. 

Тхоннят — значит един-
ство... Вся история вьетнам-
ского народа — это история 
его самоотверженной б о р ь б ы 
за независимость и единство 
родины. Много раз на протя-
жении явков Вьетнам оказы-
вался расколотым я результа-
те нашествий завоевателей. 
Но он етфйке ввхранвл свою 
национальную целостность, 

* язык, культуру. 
В' середине прошлого векв 

во Вьетнам вторглись фран-
цузские колонизаторы. О н и 
искусственно разделили стра-
ну на три части, дав им свои 
наименование. С л о в о «Вьет-
нам» на долгие десятилетия 
в о о б щ е исчезло с географи-
ческих карт и из цокольных 
учебников. Н о • б о р ь б а наро-
да за е д и н у ю с в о б о д н у ю ро-
дину продолжалась. Когда в 
1930 году была образована 
Коммунистическая партия 
Индокитая (ныне Партия тру-
дящихся Вьетнама), то я пер-
вой ж е ее программе б ы л 
поставлен вопрос о необхо-
димости борьбы как за неза-
висимость страны, так и ла 
ее воссоединение. 

В дни тяжелых испытаний, 
выпавших на д о л ю вьетнам-
ского народа, Хо Ш и Мин пи-
сал: «Вьетнам един. Вьетнам-
ская нация едина. Реки могут 
яысохиуть, горы — разру-
шиться, но эта истина останет-
ся вечной». Весной этого года 
вьетнамский народ завершил 
национальное освобождение 
родины. Пал марионеточный 
антинародный р е ж и м в Ю ж -
ном Вьетнаме, там созданы 
органы народно-революци-
онной власти. Это истори-
ческая победа народа, про-
несшего через все испытания 
яеру в правоту своей борь-
бы, н е с о к р у ш и м у ю волю к 
единству. О н а сделала воз-

У Л И Ц А Х БЕЙРУТА . . . 

К 
му всего национального дохо-
да 1974 года, продолжаются. 

На этом снимке — фалан 
гнеты из правой партии на 
твиб, скрывающие свои лица 
за масками (внгствров 

и . помвдельмии убито 
„ ранено 100 человек. 

Спровоцированные летом и 
в сентябре'этого года нрова 

- -оде не 
ранены 

эио-

В ливанской стояние.вновь 
о. Вооруженные ли ипАРЯ*.- . . 

Т« дероги, возво 
дкт врррииады. Местное ра 

льется нрввь мнрных граж 
дан. 1а Прошедшие еоекре 

вые столкновения, в ходе 
торых. быци • увиты Ц ран 

| д е с я т и тысяч люДеи, а 
комические убытии страны 
гчачитвльио превысили сум-

Фото ят журнала 
• Штерн» (ФРГ) 

соединение стрены. В на 
стоящее время р у к о в о д я щ у ю 
р о л ь квк на Севере, так и на 
Ю г а осуществляет марксист-
ско-ленинская Партия трудя-
щихся Вьетнама. Безопасность 
Северного и Ю ж н о г о Вьетив-
мв обеспечивают Народные 
в о о р у ж е н н ы е силы. О р г а н ы 
местной власти опираются на 
союз рабочего класса и кре-
стьянстве. В то ж е время 
м е ж д у С е в е р о м и Ю г о м име-
ются и серьезные различив, 
прежде всего в экономике. 
Если Север давно у ж е идет 
по пути социализма, то в 
Ю ж н о м Вьетнама экономиче-
ские лреобрезованив только 
начинаются. Неодинаков со-
циальный и классовый состав 
населения. О д н а к о эти и д р у -
гие различия ни в коей мерВ 
не являются препятствием на 
пути к завершению воссоеди-
нения страны. 

Несколько Дней в Сайгоне, 
городе, носящем имя Х о Ш и 
Мина, продолжалась полити-
ческая консультативная кон-
ференция по вопросам объ-
единения Вьетнаме. В со-
став делегаций входило по 
25 человек, представляющих 
все основные государствен-
ные, политические и общест-
венные организации как Севе-
ра, так й Ю г е . 

В обстановке полного еди-
нодушия конференция наме-
тил» конкретный чуть и исто-
рическому р у б е ж у — попно-
(ш^Ашховдинению роДинь». В 
п е р И В Г полугодии б у д у щ е г о 
годе ао Вьетнаме состоятся 
всеобщие выборы. Они прой-
дут по всей стране. От к а ж -
дых 100 тысяч человек нвее-
леиия будет избран один де-
путат в новое Национальное 
собрание. Выборы будут все-
общими, прямыми, раано-
превными и тайными. Вновь 
избранное Нециональное со-
брание определит политиче-
с к у ю систему государства, из-
берет р у к о в о д я щ и е государ-
ственные органы и выработа-
ет новую конституцию едино-
го Вьетнаме. 

Историческое значение это-
го совещания состоит я том, 
что оно определило дальней-
ший путь резвития воссоеди-
ненного Вьетнемв. Как под-
черкивается в зеключитель-
ном к о м м ю н и к е конферен-
ции, единственный путь, кото-
рый обеспечит Вьетнаму под-
линную независимость и не-
рушимое единство, быстрое 
резвитие экономики и культу-
ры, — это путь социализма. 

...Улицы и площади Ханов, 
Хайфона, Сайгона, Дананга, 
Хюэ у к р а ш е н ы в эти дни пра-
здничными плакатами и 
транспервнтами. И повсюду 
слова: единство, мир, социа-
лизм. 

Леонид КРИЧЕВСКИЙ, 
соб. норр. Соеетсиого 

телевидения и радио — 
для -ЛГ» 

ХАНОП. (По телефону) 

КТО ЕСТЬ КТО 

НОБЕЛЕВСКАЯ 
ПРЕМИЯ 
ПО 
ЛИТЕРАТУРЕ— 
Э У Д Ж Е Н И О 
М О Н Т А Л Е 

Нобелевская премия по ли-
терятуре эа 1975 год присуж-
дена итальянсному поэту Зуд-
женно Монтале. 

Монталв родился 11 оитяб-
г л 1896 года я Генуе. Пер-
яый сборник — «Панцири их 
раматиц* — выпустил пятьде-
сят лет назад. 

Монталв — поэт трагмчв-
сного мироощущения. Лирн-
чесний герой Монтале мучи-
твльио одинои. В -Панцирях-
пределы этого враждебного 
мира ограничены белым от 
сопнца намвниетым ландшаф-
том Лигурии. 

Вот одно из стихотворений 
поэта: 

Полдня ореоя 

в разгара лета, 

скудны тенью 

м деревья ражие, 

м вс» чаща 

от мзобилы еввта 

возникают 

белесые миражи. 

Сопнца высоко — 

М идя пощад* 

СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ 

ПРЕССА 

НАЖИМ 

СИОНИСТСКОГО 

ЛОББИ 
Принятая подавляющим 

большинством голосов резо-

люция Генеральной Ассамб-

леи ООН. осудившая сионизм 

иаи форму расизма и расовой 

дискриминации. вызвала в 

США ирииливую пропаганди-

стскую кампанию, направлен-

ную против Организации 

Объединенных Наций. На сей 

раз. как бывало неоднократно 

в прошлом, за кулисами зтой 

кампании стоят влиятельные 

сионистские круги. 

Мы- приводим с сокраще-

ниями заявление «Америиан-

сного палестинского комит#-

-Тв», напечатанное в газете 

к § Г р й » м * и сайеыв «жиитор», 

ЙГо -раскрывает " ^ й о г о т н у ю 

махинаций произраияьеиого 

лобби в США, с помощью ко-

торых сионисты добиваются 

поддержки экспансионистской 

политини Тель-Аяияа. 

Всемирный сионистский 
конгресс собирается периоди-
чески. чтобы содействовать 
политике превращения «свя-
той земли», где существуют 
три религии, в такое госу-
дарство. где все евреи, и 
только евреи, имели бы осо-
бые права. 

Н а своей сессии в январе 
1972 года сионистский кон-
гресс дал указание начать 
обрабатывать представителей 
еврейских общин за предела-
ми Израиля, чтобы «привить 
им бол мп \ ю израильскую 
ориентацию в соответствии с 
принципом центрального ме-
ста Израиля в жизни евре-
ев» 

Выполняя эту директиву, 
значительная часть американ-
ских евреев и еврейских ор-
ганизаций производит пла-
тежи (прямо или косвенно) 
многим конгрессменам С Ш А . 

Во время действия эмбар-
го на поставки нефти Д ж е ф -
ри Д ж о н , выступая по теле-

видению, заметил: «Дебаты, в 
которых речь идет об араб-
ской нефти и об Израиле, 
ставят некий щекотливый во-
прос, о котором американ-
ские евреи не любят гово-
рить Вопрос таков «Являе-
тесь ли вы прежде всего аме-
риканцем и затем у ж е евре-
ем. и если бы вам пришлось 
выбирать, то к кому бы вы 
были лояльны в первую оче-
редь?» 

Питер Дженкннс, коррес-
пондент влиятельной англий-
ской газеты «Гардиан», со-
общал из Вашингтона в 1972 
году: «Американские евреи, 
или по крайней мере их по-
литические лидеры, готовы 
вести себя как государство в 
государстве... На протяжении 
всего нынешнего года выбо-
ров наглядно проявляется 
мощь сионистского лобби...» 

Н а одном фотоснимке сена-
тор Генри Д ж е к с о н был изо-
бражен стоящим н а в ы т я ж к у 
на трибуне рядом с израиль-
ским флагом. В 1973 году 12 
различных просионистских ор-
ганизаций заплатили Д ж е к -
сону в общей сложности 
19 ЯЮ долларов эа «высту-

пления». 

Ч т о касается вэносов на 
его предвыборную кампанию, 
то. к а к свидетельствовала 
6 ноября 1974 года газета 
« Ч и к а г о трибюи», сенатор 
Д ж е к с о н «использует тради-
ционную «копилку» кандида-
тов от демократической пар-
тин на пост предидента, то 
есть средства американских 
евреев», и что в ходе своей 
предвыборной кампании он 
пользовался «большой под-
держкой еврейских бизнес-
менов». 

К 1 января 1976 года он 
должен получить от 7 до 8 
миллионов долларов на веде-
ние своей предвыборной кам-
пании. Один из еврейских 
организаторов сбора средств 
назвал эти пожертвования 
просто «выражением благо-
дарности». 

Конечно, никто не дает за-
конодателям деньги прямо— 
сионисты действтот не на-
столько грубо. Помимо взно-
сов на ведение предвыбор-
ных кампаний х бесплатных 
поеадок в Израиль, практи-
куется приглашать конгресс-
менов выступать перед чле-
нами сионистских организа-
ций, за что им платят соот-
встств\ющий «гонорар». Та-
ким путем законодатели от-
крыто получают деньги, и ни-
кто не может утверждать, 
б\дто они получили взятку 
за то. что голосовали за ас-
сигнование миллиардов дол-
ларов для Израиля. 

М ы же рассматриваем эти 
сионистские платежи амери-
канским законодателям, как 
преднамеренную взятку, с 
тем чтобы влиять на амери-
канскую внешнюю политику. 

ОБОЗРЕВАТЕЛЯ 

Ш Е Ж Ш О Ш -

ш 

НЕЧТО ИНОЕ? 
Как известно, маоистские 

лидеры не раз ш и р о к о в е щ а -
тельно заявляли, что они ни 
е к о е м случае не претендуют 
на гегемонию, что они не со-
бираются никого наставлять, 
но, наоборот, намерены 
учиться у других. 

И вот в последнее время, 
в связи с участившимися ви-
зитами в Китай, всплыло на 
поверхность и п р и в л е к л о вни-
мание прессы б ь ю щ е е в гла-
за противоречие м е ж д у тор-
жественными заверениями 
Пекине и его н ы н е ш н и м и 
притязаниями и требования-
ми к политикам и правитель-
ствам ряда стран. идет 
как о существе, о ф о р -
ме, в к о т о р у ю об 
требовения. 

М н о г о коммент 
стности, вызывает 
китайский стороны 
последних визитов V 
Польская «Слово повшехне» 
говорит о «своеобразной ат-
мосфере, созданной хозяева-
ми. У ж е не новость, — про-
должеет газета, — когда .:*• 
тайские руководители п р е д о -
стерегают своих западных гос-
тей от сосуществования л ю б о -
го рода. Недавно они д а ж е 
хотели уговорить президента 
концерна «Фиат» Д. А н ь в л л и 
начать борьбу с «ревизиониз-
м о м Итальянской к о м м у н и -
стической партии». Это м о ж -
но б ы л о б ы принять за свое-
образный ю м о р , если бьг не 
серьезность смысла высказы-
ваемого. Как правило, приез-
ж и х и з / З а п а д н о й Европы 
здесь угощают лекцией о «ге-
гемонии». О д н е к о новостью 
в истории дипломатии являет-
ся то, что о д н о г о из двух 
главных участников процесса 
р а з р я д к и напряженности во 
время тоста у п р е к а ю т , что он 
поступает невероятно глупо... 
То ж е самое, т о л ь к о с еще 
большим понуканием повто-
ряет Мао». 

Западные газеты не оста-
вили без внимания тон. кото-
р ы м говорят ныне в Пекине. 
«Файнзншл тайме» говорит о 
«почти грубости» и «бесцере-
м о н н о м отношении». «Ва-
шингтон поет» отметила: «На 
переговорах (с госсекрета-
р е м С Ш А . — Б. К.) прозвуча-
ла неприятная нотка, когда 
Ц я о Гуань-хуа п у б л и ч н о про-
читал наставление об опасно-
сти разрядки е русскими». 

К А Л Е Н Д А Р Ь « Л Г » 

26 ноября исполняется 
31 год со дня провозглашения 
Монгольской Народной Рес-
публики. 

Н а снимке: строитель новой 
Монголии 

Фото И. ЦЭРЭНДОРЖА 

Маоистам крайне не нра-
вится разрядка. О н и требуют, 
чтобы Запад отказался от 
нее. И считают, что для этого 
достаточно повысить голос. 

«Китайцы почти забыли о 
вежливости», — заявляет в 
этой связи-«Шпигель». 

Полагая, что з а р у б е ж н ы е 
политики сами не понимают. 
Как им следует вести свои 
дела, маоисты в изобилии 
с н а б ж а ю т их поучениями. 
Канцлер Г. Шмидт только со-
бирался в Китай, а « Ж з н ь -
минь ж и б а о » у ж е дала «ввод-
н у ю » статью, сплошь напич-
к а н н у ю выпадами против Со-
ветского Союза и против по-
литики- разрядки. Д э н Сяо-
пин, разъяснив на банкете, 
чего ж е л а ю т или, точнее, 
д о л ж н ы желать н а р о д ы Евро-
пы, дал директиву: «Необ-
х о д и м о быть начеку, нель-
зя ослаблять бдительность, 
в противном случае .при-
дется ж е с т о к о поплатить-
ся». « Ф в й н э н ш л тайме», ^вспо-
миная в этой связи о визитах 
Э. Хите-и Ф. Й. Штраусе, счи-
тает, «то Пекин «преподает 
все -тот ж е у р о к , хотя в 
последнее время более - р е з -
к и м тоном: п о - п р е ж н е м у не-
о б х о д и м о быть начеку,, осте-
рв>1ЙЙМ*уаеких», 

н а ^ ^ В м В нуждаются* не 
- т о В Н р Н М л ь н ы е политики 
ипмнйрфмфрьства, но и це-
лыв^нврвдьт. Тот ж е Ц я о Гу-
ань-хуа, принимая в свое вре-
м я министре иностранных деа 
Нидерландов М. Вам д е р Сту-
ка, поуча;.; с Н а р с - ы всех 
стран мира в том ^нсло наро-
д ы стран Европы, д о л ж н ы 
быть в полной м е р е подго-
товлены»... к войне! О н вновь 
это повторил на днях, во вре-
м я визита министра ИНОСТ-
Р А Н Н Ы Х д е л Ф р а н ц и и Ж , С о -

ваньярга. 
Не удивительно, что п о д о б -

н ы е « у р о к и » пришлись по ду-
ше западногерманским нео-
нацистам. Пресловутая « Н а -
циональ-цайтунг» недвено от-
вела всю п е р в у ю страницу 
« о п ы т у » маоистов в б о р ь б е 
против дела мира, против 
разрядки, призывая в заго-
л о в к е «учиться у Мао». А 
Ф. И. Штраус на слете « С о ю -
за изгнанных» повторял « м у д -
р ы е предостережения» пе» 
кинских руководителей, к о -
т о р ы е д в а ж д ы в этом году 
наставляли его. 

...У древних китайских им-
ператоров б ы л о о б ы ч а е м 
объявлять все края и земли, 
о существовании которых им 
стало известно, находящими-
ся под их юрисдикцией. О н и 
д а ж е рассылали тамошним 
правителям свои указания. 

Маоисты не только возро* 
дили эту практику, но и «рас-
ширили» ее, сочтя необходи-
м ы м взять под свое наблюде-
ние и руководство весь мир. 

Значит, 

вечер мои двлвкоеато, 

Лучший час — 

в плену вон той ограды, 

создающей 

иллюзию эаиата. 

Над рыбешкой. 

обреченной эиою, 

зимородка жалкого 

паренье. 

Добрый дождь — 

он тем, за белизною, 

правда, 

радость ожидание — 

полнев. 

(Перепел с итальянского 
Евгений СОЛОНОВИЧ) 

• 1МЗ году ял границей. в 
Швейцарии, увидел свет не-
большой сборник Монтале 
• Финистерре», ставший впо-
следствии циклом в книге 
1956 года «вурв* и другие 
стихотеореиив*. 

Две последние книги Монта-
ле — «Сатура* (1971) и «Днев-
ник 71-го и 72 го* (1973). Стро-
фы. посвященные памяти же-
ны. стихи об искусстве, эпи-
граммы, строки воспомина-
ний... Маститый поет по-
прежнему замкнут в гордом 
одиночестве, свидетельствую-
щем о глубоиом кризисе об-
щества, к которому он по сво-
ему социальному положению 
принадлежит. 

Творчество Монталв, круп-
нейшего поэта Италии XX ве-
ка, отменено рядом автори-
тетных йациоиальных пре-
мий. С 1966 года за заслуги 
перод итальянской культурой 
Монтвйв «к пожизненный св-
н * ? 0 * 

Жи\а-бы\А Красная Ш а п о ч -
ка по имени Октябрнна. О к -
тябрина тоже была добрая и 
веселая, и все ее любили — 
знакомые, друзья и многочис-
ленные мужчины. О н а приеха-
ла в МОСКВУ ИЗ далекой Сиби-
ри. из Омска, посечилась в 
центре столицы, на Петровке. 
Поэтому роман называется 
«Девушка с Петровки*. О к -
тябрина любила веселиться, 
петь, пить и, как всякая рус-
ская. увлекалась классическим 
балетом. В Москве Октябрина 
часто встречалась на вечерин-
ках с друзьями, а поскольку в 
столице она жича *нелега\ь-
но*, без паспорта и трудовой 
книжки, свидания ей прихо- -
лилось назначать «в тайных 
местах* и «договариваться по 
телефону с помощью заши-
фрованных кодов». 

Недолго продо\жа\ась воль-
готная жизнь Красной Ш а -
почки — О к т я б р и н ы . « П у р и -
танская Москва*, пишет автор, 
не выдержала весе\ого нрава 
героини. Появился Серый волк 
в образе представителей вла-
сти, и МОЛОДУЮ девушку от-
правили... конечно же. в ссы>-
к у 

По такой примитивной схе-
ме состав\ен очередной анти-
советский боевик; выпущенный 
на Западе. А в т о р его — аме-
риканский журналист Д ж о р д ж 
Фенфер, в течение трех лет 
работавший корреспондентом 
в Москве. Сначала книга бы-
ла издана в С Ш А . Затем ее 

РЕПЛИКА 

ПО П О В О Д У 

«ТРЕТЬЕЙ КОРЗИНЫ» 

И 

«ДЕВУШКИ С ПЕТРОВКИ» 
переве\и н» шведский язык, 
и он* вышла осенью нынеш-

него год» в стокгольмском из-
д»те\ьстве « А Б Е - Г е б е р с » . « С 
пафосом и страстью», пишет 

шведскля буржуазная гаэета 

•Дагенс нюхетер*. автор обру-
шивается на «попрание прав 
человека* в С С С Р , на совет-
скую действительность,, совет-
ских людей. Л ю д е й он, впро-
чем. «жалеет», проливая кро-
кодиловы саеэы - по поводу 
сз'дьбы .«страдающего от • не-
свободы, холода' и;.'бедности 
русскчго, народа». 

Н е стовт -останавливаться 
на вс^х « дикнт, йесуравных 
у т в е р ж д е н и я х ' И травных- ин-
синуациях сочинителя." «Опус-
вультарис»1 • американского 
жур!(амгста содержит* йх в 
предостаточном - количестве. 
Хочется-скаэа"ть лишь вот о 
чем. > • » »-• ч * 

Сейчас на Западе стало 
модным рассуждать о так на-
эываемой «третьей корэине»— 

Борис К Р Ы М О В 

разделе Заключительного ак-
та совещания в Х е л ь с н п к и , 
где речь идет о гуманитарных 
вопросах, и в частности о 

свободном обмене информа-

цией. которому якобы проти-
вится Советский Союз. Ка-
к у ю же информацию имеют 

в виду буржуазные пропа-
гандисты? Книга, о кото-
рой идет речь, как раз и 
представляет собой, можно 
сказать, классический образец 

той «литературы», распростра-

нять которую предлагают ра-

детели «духовного обмена». 
Т а к и е «сочинения» срочно пе-
реводят с одного языка на 
другой, их печатают макси-
мальными тиражами, одевают 
в яркие обложки и с помощью 
новейших средств рекламы пу-
скают в оборот. 

В хв'алебной 1 рецензии на 
« Д е в у ш к у с Петровки» Руфь 
Х а л ь д е н на страницах «Да-
генс нюхетер» сделала, между 
прочим, одно любопытное 
признание. Постановка авто-
ром «идеологических проблем 
в книге. — заявила она, — не 
оригинальна». Истинная прав-
да. И б о формы и методы ан-
тисоветизма МОГУТ быть раз-
ными, но его пропагандист-
ская цель неизменна оболгать 
советский строй, запугать им 
западного обывателя. 

Антисоветский пасквиль 
Фейфер» слуМит именно' этвй 
цели, 

Д. ЕРШОВ 

I 
I 

\ 
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Ленинградцы не то <ько 
хранители Т[>адиций, но и не-
истинные искатели нового: 
это тоже своего пода тради-
ция. Г орех), который мы при-
выкли называть колыбелью 
революции, не раз являлся в 
последующие десятилетия ко-
лыбелью новых начинаний, 
открытий, научно-технических 
а кч1 

В одной из хо мое богьшо-
го здания на Измайловском 
проспекте в Ленинграде ус-
тановлены необычные часы. 
Циферблат их разделен на 
разноцветные с ее центы. Они 
не показывают времени — по 
крайней мере в обычном, жи-
тейском поникании этих слов. 
И не часы зто вовсе, а осо-
бое табло, отражающее ход 
работы по созданию автома-
тической системы управления 
для целого города — г АС У — 
Ленинград». Цветные сегмен-
ты — это различные элемен-
ты системы, сдача которых в 
эксплуатацию прыьемвтрена 
• разные сроки. Сроки яти 
недальние: т 
«пусковой 
должен вступить в действие 

уже в нынешнем году. Вре-
мени у работников объедине-
ния «•Ленсистемотехника», со-
зданного неско^ько лет 
назад для разработки АС&, 
поистине е обрез. Отчасти 
поэтому здесь не вполне со-
ответствовала бы действи-
тельности обычная формула: 
шСпециальный корреспондент 
*ЛГш встретился и побеседо-
вал .3 с исполняющим обя-
занности генерального дирек-
гооа объединения Николаем 
Ивановичем Кочетовым мы 
встречались не один раз. а 
несколько. Это были корот-
кие, строго лимитированные 
во времени беседы, в ган-
тракТах» между которыми 
можно было вдоволь по-
дучить над услышанным, по-
знакомиться со специальной 
литературой, с документами. 
Лишь потом все беседы сли-
лись -на бумаге в единый диа-
лог. И начаться этот диалог 
должен «— по самой сити 
своей несколько нетради-
ционно: не вопросом коррес-

0

 твердой и реши-. 
зреомбулой собесед-

ника. 

— Прежде «сего хотелось 
бы договориться: никакой 
широковещательности, ника-
ких заманчивых обещаний. 
Мы сознаем, что делаем ра-
боту большую и важную, но 
сознаем и трудности, са«эан-
ные с нею. Хота бы потому, 
что нигде и никогда ничего 
подобного не делалось — в 
сравнимых по крайней мере 
масштабах. Между тем даже 
С куда меньшими по объему 
и по степени сложности си-
стемами бывали недоразуме-
ния, и не все, что называлось 
АСУ, а полной мере заслу-
живало этого названия. М ы 
не можем обещать, что в 
один прекрасный день ленин-
градцы проснутся и увидят, 
что • управлении большим и 
сложным хозяйством почти 
пятимиллионного городе сра-
зу исчезли все недостатки, 
потому что где-то нажали 
кнопку и включили АСУ. Хо-
телось бы предостеречь и от 
фантастических картин, рису-
ющихся (и сожалению!) не 
только писателям-фантастам, 
но и некоторым специали-
стам. Ну, например! сидит в 
кресле председатель горсо-
вета, перед ним — огромная 
Электронная карта города, и 
он а любую секунду может 
«идеть, что и где происходит, 
й тотчас принять решение... 

— А почему бы и не быть 
такой марта! Ведь своевре-
менная, оперативная, комп-
лексная информация — дей-
ствительно необходимая ос-
нова для наилучших решений. 
А электронная техника — ма-
териальная основа АСУ.» 

— Все это будет, непре-
менно будет: будут и экраны 
•дисплея», и перфокарты, и 
перфоленты, магнитные бара-
баны и диски и всевозмож-
ные способы ввода, хранения 
и выдачи информации. Вы-
числительная техника е набо-
ром математических моделей 
и программ —- необходимый 
и важнейший компонент си-
стемы. Но «чудо-карта» пред-
седателю горсовета ни к че-
му. Она может принести не-
оценимую пользу пожарни-
кам, сотрудникам милиции, 
«Скорой помощи» — тем 
службам, где приходится 
принимать мгновенные опе-
ративные решения а связи с 
быстро меняющейся обста-
новкой, А решения «дальне-
го прицела», стратегического, 
так сказать, характера, будут 
приниматься (тут я, наверное, 
Снова разочарую привержен-
цев «электронного романтиз-
ма»!) так же, как принимают-
ся сейчас — документиро-
вание и на основе докумен-
тов. Только сами документы 
станут во многом иными: бо-
лее точными, унифицирован-
ными, более лаконичными. 
Приведу пример: ежегодно 
* Ленинграда принимается 

по созданию АСУ в масшта-
ба» целого города ведутся у 
нас в нескольких места»: 
в Москве, Ленинграде, Кие-
ве. Изыскиваются наиболее 
рациональные пути для ре-
шения >ТИХ сложнейших за-
дач. В дальнейшем, надо по-
лагать, не будет необходимо-
сти разрабатывать специаль-
ную АСУ для каждого от-
дельного города. Проблемы 
во мно'ом типовые, состав-
ленные модели и программы 
можно будет тиражировать 
для многих пользователей. 

— Но почему все-таки Ле-
нинград — один из первых, 
если не первый вообще! По-
чему начали сразу с города-
гиганта! Не разумнее ли 
было выбрать сначала более 
скромный объект! 

— Можно сказать, что это 
сложилось в известной ме-
ре исторически. В Ленингра-
д е *— кадры, в Ленинграде-— 
производственная база, • Ле-
нинграде накоплен значи-
тельный опыт решения част-
ных ладач управления. Не бу-
ду пересказывать все пери-
петии, но так или иначе в 
1969 году было принято ре-
шение о создании нашего 
объединения «Ленсистемо-

те«ника* — специально для 
разработки «АСУ—Ланин-

рое очное управление (ГАПУ), 
«Гйавяенинградстрой», «Глав-
ленинградстройматер и а л ы», 
«Глааленинградинжетрой» — 
организация, ведающая под-
готовкой строительных кад-
ров... Сегодня в системе го-
родского исполнительного 
оогана — 10 главных уп-
равлений, 26 управлений, 12 
отделов, 9 функциональ-
ных организаций. Дело не 
только в том, что подразде-
лений много. В конце концов 
трудно сказать, что именно 
«много», а что «мало» для ог-
ромного города. Дело еще и 
в том, что внутренние связи 
оказываются невероятно 
сложными, возникает двой-
ное подчинение, интересы 
даже родственных ведомств 
начинают а чем-то не совпа-
дать. К примеру, строители 
ждут от работников строи-
тельной индустрии возможно 
более широкого ассортимен. 
та материалов и конструкций, 
А тем для выполнения плана 
в принципе выгоднее вы-
пускать возможно более уз-
кий набор. Общая конечная 
цель хотя и не теряется из 
виду, но как бы заслоняется 
целями частными, сиюминут-
ными, ведомственными. В 
этих условиях, естественно, 
возникает вопрос: что жа 

должна являться), это ин-
струмент весьма сложный! 

— Известно, что всякий 
инструмент предъявляет к 
работающему свои требова-
ния. Молот и лопата «застав-
лают» иараацнаать мускулы, 
сложный прибор «велит» 
$ыть предельно собранным и 
точным, и • конце концов эти 
качества у человека выраба 
тываются. переводят • про-
фессиональные навыки. До-
пускаете пи вы, что внедре-
ние АСУ будет оказывать 
вливние на структуру город-
ского Совета, а частности его 
исполнительного органа 
горисполкома! 

— Безусловно и естествен-
ио! Точно так же, как, допу-
стим, и то, что с изобретени-
ем телефона отпала необхо-
димость в «тридцати тысячах 
курьеров». Если же говорить 
серьезно, то в рамках АСУ 
огромную роль играют про-
цессы «домашинного» этапа: 
подготовка документов, сбор 
и первичная обработка ин-
формации. Я уже говорил, 
что документация в условиях 
применения АСУ должна 
стать более совершенной. Мо-
гу добавить, что городское 
хозяйство в этом о т н м м м я к 
значительно отстает от про-
мышленности, где имеются 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ В ЛЕНИНГРАДЕ 
больше* большое решение исполкв»# 
горсовета о подготовив г о 
рода к зиме. Решение важ-
ное н необходимое. Но из 
года в год оно повторяется 
почти слово в слово на девя-
носто пять процентов, и зто 
совершенно естественно, 
возникает возможность раз-
работать некий комплекс 
стандартных процедур, вроде 
того, который существует не 
случай борьбы с наводнения-
ми, и лишь по меое надобно-
сти уточнять и дополнять его. 
В нужный момент вместо 
всех слов — просто: «Ввести 
в действие такой-то коми-
леке..,» Такая унификация, 
формализация, если хотите, 
— иеобтоднмое условие ав-
томатизации процессов ут-
равнения. 

— Вы упомянули, что а 
подобны! масштабах задачи 
автоматизации управления 
решаются впервые. Но ведь 
кое-какой опыт, насколько 
мне известно, имеется: и у 
нас, и за рубежом... 

— Имеется неплохой опыт 
решения частных задач уп-
равление Например, муници-
пальным Транспортом ипи 
водопроводом. Некоторые 
муниципалитеты за рубежом 
создают свои «банки данных». 
Неплохой «банк данных» о 
населении имеется, напри-
мер, в Брюсселе. Замечу, что 
создан он первоначально длв 
решения «едачи сугубо ут». 
литерной — для нужд нало-
гового управления. Но све-
дения, содержащиеся в нем, 
пригодны для решения и 
других задач — «побочных», 
а на деле — более важных 
и широких. 8 Гавре все дети, 
которым а нынешнем году 
пора идти в школу, попуче-
ют письма-напоминания. Со-
ответствующую Выборку де-
лает машина, а память кото-
рой заложены данные о на-
селении. Интересные част-
ные задачи решались и ре-
шаются в нашей стране. В 
Уфа, а Калуга созданы цент-
рализованные системы, «име-
ющие дело» с трудовыми 
ресурсами, трудоустройством 
граждан. В ответ на сделен-
иый запрос такая система 
«выдает» набор всех имею-
щихся рабочих мест по дан-
ной специальности. Работы 

град». Домкеи сказать, что 
мы не избежали в своей ра-
боте некоторых «подводных 
камней». Объединение на 
первых Опорах обнаружило 
тенденцию « непомерному 
разрастанию. 8 самом деле, 
мало ли найдется проблем, 
имеющих то или иное отно-
шение к вопросам управле-
ния! А в результате неуправ-
ляемым становится сам кол-
лектив. Надо уметь вовремя 
остановиться, вовремя огра-
ничить круг решаемых задач, 

— Думается, что это дей-
ствительно не только для ва-
шего случав. Мне вспоми-
нается одно из выступлений 
академика Лаврентьева а пе-
риод становления Сибирско-
Г Л Л , д , п * м и " Академии иаук 
СССР. Ученый решительно 
подчеркивал необходимость 
известного «самоограниче-
ния» — и тематического, и 
чисто количественного — на-
учны» коллективов: сущест-
вует, говорил он. предел, за 
которым они делаются и 
впрвмь трудноуправляемыми. 
Но яедь круг проблем, вхо-
дящих а компетенцию буду-
щей «АСУ—Ленинград», а 
любом случая достаточна 
широк». 

— Безусловно! Работая над 
нашей А С У , мы проанализи-
ровали деятельность город-
ского Совета за аса годы его 
существование. Известно, что 
Советы родились как органы 
политической алестн. Посла 
победы Октября, приняв на 
себя ответственность за судь-
бы страны, ее городов и сел, 
они сразу столкнулись с «о-
зяйственными проблемами. В 
их работа все большее место 
стала заинметь хозяйствен-
ная деятельность. Интересна 
наблюдать, как менялся са-
мый характер задач, решае-
мых Петроградским — Ленин-
градским Советом, виачала 
преобладали заботы сиюми-
нутные: обеспечение топли-
вом. В дальнейшем все боль-
ший и больший удельный 
вес стали приобретать дела 
перспективные. Соответствен-
но развивался, усложнялся, 
ветвился аппарат Совета. Из 
единого поначалу отделе ар-
хитектуры и строительстве 
выделились в разное время 
Г лааноа архитектурно-плани. 

именно мы должны автома-
тизировать? Существующую 
ли структуру — создавая сна-
чала АСУ по отделам и 
управлениям, а затем как-то 
объединяя их? Или избрать 
какой-то иной путь? Это не 
риторический вопрос. Первые 
автомобили имели, если вы 
помните, формы конных ка-
рет, первые электрические 
лампочки «старались» похо-
дить на керосиновые светиль-
ники. По-видимому, этот этап 
необходим и неизбежен, и 
работники, занимающиеся ав-
томатизацией процессов уп-
равления, его тоже не мино-
вали. Сейчас мы пришли к 
выводу, что автоматизиро-
вать надо не отделы и управ-
ления, а управленческие 
функции, в основных своих 
черта» общие для всех 
отраслей хозяйстве. Такие, 
например, как управление 
научно-техническим про-
грессом, капитальным строи-
тельством, основной деятель-
ностью, то а о ь производст-
вам, включав и его планиро-
вание, финенсовыми расчета-
мм, мвини]м|мм учета и 
контроле м тек ддпее. Разу-
меете», к а » д « « отрасль «о-
1*й<та« «меет свою епецифи-
шу. И «отраслевом* принцип 
•оесе не отвергается нами 
полностью. Отраслевые мо-
дели являются неотъемлемой 
составной честью АСУ. Но са-
мый «неборя их отнюдь не 
будет копировать структуру 
горисполкома. Мы берем за 
основу укрупненные отрасле-
вые блоки, согласно класси-
фикации. принятой Госпланом. 
Оптимальные решения будут 
находиться, как мы считаем, 
как бы на пересечен*и функ-
ционального и отраслевого 
подхода. Кроме того, а раде 
случаев не должен быть за-
быт и территориальный прин-
цип: Ленинград занимает пло-
щадь а 1350 квадратных ки-
лометров, Ленсовету подве-
домствен 21 районной Совет 
и вопросы размещения про-
мышленности и строитальст-
ва, расселения жителей. 
Транспортных связей играют я 
системе городского юзайст-
ва первостепенную роль. Так 
что если называть АСУ ин-
струментом упревленив (а 
она таковым дайствнтепьно 

Единая система технической 
документации (ЕСТД), Единая 
система конструкторской до-
кументецин (ЕСКД) и другие 
регламентирующие установ-
ления. Именно зто позволило 
автоматизировать ряд весь-
ма трудоемких процессов уп. 
раалеиия а промышленности 
В чем-то подобном иуждеет-
ся н городское хозяйство. 
Будет совершенствоваться до-
кументация, будет уточнять-
ся и структура исполнитель-
ного органа. Возможно, отпа-
дет необюдимость в иных 
слишком дробны» отраслевых 
подра«деления». Но при всех 
обстоятельстве» автоматизи-
рованная система управления 
никак на сможет «подменить» 
собой Совет, равно, впрочем, 
как и любой другой исполни-
тельный орган. Она — имен-
но инструмент. Считаю наоб-
• одимым подчеркнуть это, 
потому что иногда встреча-
ешься (даже в книгах, в осо-
бенности у зарубежны» фан-
тастов) с несколько наивны-
мм представ лемм «ми на сем 
счет. 

— Мие понятие ваша пре-
Дубеждеиность по отноше-
нию ко всякого рода иеиа-
иым представлением и упро-
щением. Понвтио и мастера-
женное отношения ко асако-
'О рода широкоаещетельиым 
посулам, и аса-тени: мак ощу-
п и радоеои ленинградец, что 
а городе начала работать 
АСУ! Ощутит ли вообще! А 
если иет — из-за наг- сыр. 
бвр| 

— Позвольте неожиданный 
вопрос: вы когда-нибудь пы-
тались обменвть квартиру? 

— Допустим, пытался. 

—» Обошли вса районные 
бюро обмена (их 21 в горо-
да). смотрели там пепки с 
предложениями, подолгу за-
держивались возле уличные 
щитов (кто знает, сколько 
их!), покупали рекламную га-
зету и специальный бюлле-
тень, так? 

— Так._ 
— А если бы вем предло-

жили возможность эеплатить 
рубль и сразу получить асе 
интересующие варианты по 
городу? Машина мгновенно 
сделала бы для вас необхо-
димую выборку. Болея того, 
вы могли бы взять абоне-
мент, скежем, на месяц и по-
лучать информацию о каж-
дой новой возникшей воз-
можности. Согласитесь, что 
это было бы очень удобно! 
И скоро это может стать ре-
альностью. Системе управле-
ния жилым фондом городе 
входит в пусковой комплекс 
«АСУ — Ленинград», кото-
рый должен быть сдан я вкс» 
плуатацию а самое ближай-
шее время. 

Разумеется, я сказал лишь 
об одном — отнюдь на са-
мом главном — аспекте ее 
применения. В частности, в 
одном (пока) из районов го-
рода АСУ будет анализиро-
вать состав очереди на полу-
чение жилья, поможет уста-
новить наиболее объективные 
критерии очередности. В пу-
сковой комплекс войдет так-
же « А С У — МТС» (последние 
три буквы расшифроаыееют-
ся: материально-техническое 
снабжение), системе справоч-
ного обеспечения населения, 
система, упрввляющая дви-
жением медикаментов в ап-
течной сети города. Надеем-
ся, что и в этих областвв наш 
рядовой ленинградец ощутит 
Определенные сдвиги. Но 
ведь еще нвдо иметь е виду, 
что существуют важнейшие 
области городского хоэай. 
став, с которыми каждый жи-
тель города не соприкесветсв 
так вот впрямую и непосред-
ственно. как, скажем, с кон-
торой райжилобмена. 

— Какаа материально-тех-
ническая база предусматри-
в а е м для АСУ! Будет ли 
создан специальный вычисли-
тельный центр АСУ1 

— Предпочтение должно 
быть отдано вычислитель-
ным центрем коллективно-
го пользовения, яходящим 
я Государственную сеть вы-
числительных центров (ГСВЦ). 
Пользователи ж е будут рас-
полагать устройствами длв 
ввода и получ-иия информа-
ции — терминалами нли на 
первых пора» оборудованны-
ми абонентскими пунктами. 
Каждый термине л соединен 
С вычислительным центром. 
Терминалы могут а свою оче-
редь быть индивидуальными 
или коллективного пользо-
вания. 

— А иа какой вычислитель-
ный центр будет «базировать-
ся» пусковой комплекс 
«АСУ—Ленинград»! 

— На вычислительный 
центр «Ленсистемоте«никиа. 
О н у нас достаточно мощен. 

— Когда же внедрение 
•АСУ—Ленинград» можно бу-
дет «читать завершенным! 

— Выполнение работ, на-
меченных в проектном ве-
дении, рассчитано а пределов 
до 1990 года. Естественно, 
при этом приходится учить** 
ввть, что и сам город будет 
меняться и прогнозировать 
эти перемены. Что же имеет, 
с» той минуты, когда мы на-
ивней сможем сказать: «Вса, 
точке!я — то, по асей веро-
ятности, текая минута не на-
ступит никогда. По крайней 
мере, в обозримом буду-
щем. Еще долго будут оста-
ваться области управление 
которых не косиулесь автома-
тизация, всегда будет необ-
(одимость совершенствовать 
систему Будет рождатьсе но-
вая техника, а с ней и новые 
технические возможности 
Эпохе ввтоматизации процес 
сов управление имеет нача-
ло во времени, но не имеет 
конца. 

•ал беседу Илья ФОНЯКОВ 

В Каршинской степа (Узбекистан) ведутся большие 
мелиоративные работы. Скоро на месте выжженных зе-
мель раскинутся поля хлопчатника, вырастут новые сов-
хозы и поселки. 

Фото В. ПУТИЛОВА 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ 

«ПРОЦЕСС О БРАКЕ...» 
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОБЛЕМА 

1 
и 
а 

В ответ на статью Р. 
Бахтамова «Процесс о бра-
ке, иЛи удивительная н по-
учительная история оваль-
ной кастрюли» («Л Г», 
.\» 3 2 . 1975 ) «Литератур-

3 пая газета» подучила пись-
мо заместителя министра 
л л * о й промышленности 
СССР П. Максимова. В ча-
стности, в ответе говорит-

• 5 я : 

, Проблема улучшения ка-
ч е сф а при СохрЯенЛь тем-
пов 1>оста с та л Г дЛ ! нас 
первостепенной задачей у ж е 
в начале девятое пдемлм» 
кн. Сейчас на улучшении 
качества и ассортимента 
обуви, швейных и трико-
тажных изделий министер-
ство сосредоточило особое 
внимание. Разработаны 
комплексные планы по 
улучшению качества и ас-
сортимента продукции, тех-
нические мероприятия по 
развитию отдельных отрас-
лей и производств. Осуще-
ствление этих мероприятий 
несколько повысило удель-
ный пес выпуска изделий 
с государственным Знаком 
качества, в торговую сеть 
стало больше поступать то-
варов, пользующихся повы-
шенным спросом. 

Однако замечания, вы-
сказанные в статье Р Бах 
тамова, считаем справедли-

выми, когда автор пишет, 
что кардинально решить 
проблему «удастся л ишь 
тогда, когда предприятие к 
его коллектив будут кров-
но заинтересованы в вы-
пуске продукция все более 
высокого качества, и напро-
тив — выпуск некачествен-
ных изделий будет им пря-
мо и определенно невыго-
ден». Считаем целесообрав-
ным в этой связи опреде-
лять величину фондов эко-
номического стимулирова-
ния предприятий и произ-
водственных объединения 
в зависимости от удельно го 
веса выпуска новой и улуч-
шенной продукции и про-
дукции с государственным 
Знаком качества. 

Сейчас Мннлегпром 
СССР в тесном контакте со 
всеми заинтересованными 
министерствами и ведом-
ствами, под (*.'КОВОЛСТВОМ 
Госстандарт СССР рав-
рабатыпаег программу ком-
плексной стандартизации а 
области производства все* 
изделий легкой промышлен-
ности. Внедрение комплекс-
ных стандартов, кгпольэб-
ваине экономических сти-
мулов — все это должно 
привести к улучшению ка-
чества и ассортимента из-
делий легкой промыют-'ч-
ности. 

,1 

ДИРЕКТОРА ПРИНИМАЮТ МЕРЫ 
В «Литературной газе-

те» ( . 4 32 . 1975) опубли-
кована статья Р. Вахтамо-
ва «Процесс о браке, или 
удивительная и поучитель-
ная история овальной ка-
стрюли». где указывается 
иа плохое качество мебели, 
выпускаемой Куртамыш-
ской мебельной фабрикой 
управления местной про-
мышленности Курганского 
облисполкома. 

В 1974 году Госторгин-
спекцией по качеству това-
ров браковалось от 8 до 28 
проценточ проверяемых из-
делий этой фабрики. Об-
ластное управление мест-
ной промышленности при-
нимает меры , направлен-
ные к у л у чшению качества 
ее продукции. Проводится 
реконструкция отделочного 
цеха, устанавливается но-

вое, более совершенное 
оборудование, осваивается 
отделка мебели по первому 
классу (полиэфирными ла-
ками). Обновлен ассорти-
мент мебели на 5 0 процен-
тов Все это дало некото-
рые положительные ре-

зультаты. В текущем году 
процент забракования на 
Куртамышской мебельной 
фабрике снизился до 5 , 8 
процента, 

На совете директоров 
обсуждалась статья тов. 
Вахтамова и намечены ме-
ры по дальнейшему улуч-
шению качества мебели, вы-
пускаемой предприятия-
ми областного управления 
местной промышленности. 

а. КУДАСОВ, 
заместитель начальника 

управлении местной 
промышленности 

КургеисиоА евласти 

САНКЦИИ ПРОКУРАТУРЫ 
Факты, изложенные в 

статье Р. Вахтамова «Про-
цесс о браке, или удиви-
тельная и поучительная ис-
тория овальной кастрюли» 
в «Литературной газете» от 
в августа 1 975 года, побу-
дили ор г аны прокура т уры 
провести проверну исполне-
ния ааконов, направленных 
иа борьбу с выпуском не-
доброкачественной продук-
ции. на Курганской и Кур-
тамышской мебельных фаб-
риках. 

Проверка установила, что 
Государственная торговая 
инспекция по качеству 
товаров н торговле на этих 
предприятиях в 1 9 7 3 — 
1975 годах несколько рва 
браковала из готовляемую 

продукцию как несоотввт-
С
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 требованиям 
ГОСТов и стандартов. В 
частности, в первом поиу-
годни текущего года триж-
ды была забракована про-
дукция Курганской мебель-
ной фабрики, д в ажды — 
Куртамышской . 

За нарушение законов 
направленных на борьбу « 
выпуском недоброкачест-
венной продукции, по ини-
циативе прокуратуры на 
этих фабриках в человек 
привлечено к дисциплинар-
ной, 10 — к материальной 
ответственности. 

К. М И М О » , 

Иурга нсио «"евздети! 
государственный советник 

юстиции 1-го класса 

I 

' ' • • 
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НИ ПЕРЕКРЕСТИИ 
МНЕНИЙ 

«Лесная иидустриа м« » А М « может и должна стать образ-

ц о м д м *<•( лесомготоаителкНЫ! районо» Соаатсиого Сою- 

М 1 | утверждал Опег Волке» » письме министру лесной м 

деревообрабатывающей промышленности СССР Н. В. Тимо-

» Н Ц |яЛГя, М» 49, 1974 год). Готово пи министерство, 

» } Н
5

"-'' • • •*' ' "*• 
' • | Ж ИТЕРЕСНЫП разго- При решении специального территорию. Пол их при-
' К I »°Р

 п о в ( ?

'
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 «Литера- хозяйственного вопроса пе- крытием обязательно появ-
' турная газета», но ро . крупнейшего писателя ляется ель. Рост лнствен-

V Ооюсь. 'Л
-

о читатель, не йс- оказалось более' могучим ных пород постепенно осла-
ЧЙУикяшцй в тонкостях лес- средством, чем .цель логи- йевает. ель выходит в верх-тонкостях 

л^ела. может потерять 
(гфшеитвр и в конечном сче-

| ' « здбДудиться в лесных 
I, дМряа: Чтоль различны но-
! яйщш участников диску с-

бевает, ель- выходит в верх-
ний полог. и в конечном 
итоге на месте лиственного 
появляется смешанный или 
хвойный, лес... 

В своей статье Н. В. Тн-

средством.' чем .цепь логи 
ческих доказательств и мл 
тематических' расчетов уче-
ных. 

Но вот как перейти к 
. , - стабильным, лесозаготови- о с т л л с л ш » п. а . и г 
• сен. Это опасинне и лобуди- тельным предприятиям? мофоев рассматривает со-
• .*> меня, проработавшего Этому мешают многие объ- стояние и развитие лес-
• гфлввка ^а лесной ннве, из- ектнвные обстоятельства. ной промышленности с об-
• .тржцть «вой взгляд на об-. Но прежде напомним чи- . щегосударственных позн-
суждаемые вопросы. Хоте- та тел ю суть теории посто- ций. Как государственный 

! Лвсь вы подойти к ним с янства пользования лесом, деятель, он производит ана-
' общегосударственных пвзн- В лесу ежегодно наращи- лиз, исходя из пропорцио-
ций и избегнуть узковедом- вается древесная масса, няшнпгп па 
г.твеннйго. цехового взг.1я- Если этот годичный уро-

жай древесины ежегодно 
изымать, то рубка леса не 
ведет к его оскудению. 

•ДВ 
Затеявший спор О. В. 

Волков не иовнчок в лесу. 
; Тайгу он. по-видимому, ме-
рЦл своими шагами и ее 

• нужды знает не с чужих 

нального развития всех от-
раслей народного хозяйст-
ва. Ответы на вопросы пи-
сателя О. В. Волкова им 
даны объективно, и как едет к его аикуделим. дины циоепшопи, ««г* 

Прирост древесины в ле- специалист по проблемам 
I? ППЧТН НРЛЯМРТРН п йы- лесопользования Я ПОЛНО-су почти незаметен, и бы-

вает так. что человек, не т т д ы опас 1 л с с «*»•». • • ^ 
слов. Но нельзя не заме- знакомый с принципами ле-
теть. что жгучие вопросы сопользоваши. приходит в 
лесной экономики писате- лес и. видя оголенное про-
лем почему-то обойдены, странство. возмущается — 
Между тем' экономические он замечает лишь разрушн-
условия являются решал- тельное действие, -не лу-
щи мн 'в-организации и раз- мая о том. что чТа рубка 
витии лесного хозяйства и вполне соответствует при-
Промышленности. росту да^весины. Та 

лесопользования я полно-
стью согласен с трактовкой 
этих вопросов Н. В. Тимо-
феевым. 

Ил отзывов же на пись-
ма О В. Волкова и Н. В. 
Тимофеева наиболее необъ-
ективной считаю статью 
«Тревожная успокоен-

,.
к
„- ность». написанную двумя 

[Нова у « ! учеными в области юридн-
— - ..>•••• Т* Ппчпи. 

«МЫШЛеННОСТИ. р о с т у д р е в е с и н ы , х а т х т а > ж ' у г е м и п о и. .. 
Суровые законы экономн.' пеихач^гл* неспециалистов; ческих наук — Г. Полян 

ки «ЙШЛИУЫ. Они не под- М*жду т'ем заготовку дре- ской и Е. Немировским I 
властны министрам, те не 
•цогут их изменить своими 
приказами. Чаще всего они-
то, этм здконы, и лимитиру-
ют рост той или иной отрас-
ли производства. 

Решающим экономичес-
ким фактором при эксплуа-
тации любых природных ре-
сурсов является транспорт 
— наличие дорог к исполь-
зуемому природному объек-
ту. Убедительным доказа-
тельством этого служит со-
оружаемая Байкало-Амур-
ская магистраль, о которой 
идет речь в некоторых вы-
ступлениях участников ДИС-
КУССИИ. 
' Как известно, район 

ВАМа таит в себе огромней-
птие природные богатства, 
пока остающиеся вне экс-
плуатации Чтобы эти богат-
ств!! поставить на службу 
народу, возникла настоя-
тельная необходимость в 
Железной дороге. Ее роль в 
акономике страны будет на 

Н. АНУЧИН. «падении ВАСХНИЛ 

М О Ж Н О Л И 
« У Г О В О Р И Т Ь » 
Э К О Н О М И К У ? 

весиньт. размер которой лесоводом М. Чииеновым. 
акономике страны оудет на- установлен соответствую- Они утверждают, что <по-
СТолько большой, что соору- 1цими лесо^ояянственнымн айцил II. В. Тимофеева на-
жение БАМа стало всена- правилами, надлежит ечн- правлеиа прртив явного, эа-
родной стройкой. тяГ|'. .хатеойным актом сня-

Древесина — главнейший
 т

„л годичного урожая. 
К а* же вбирается этот продукт леса — один из на-

иболее громоздких и тяже-
лых грузов. Все те недос-
татки н ее заготовках, кото-
рые отмечает О. В, Волков 
(большие потери, примене-
ние условно-сплошных ру-
боь и т. Д ). прежде всего 
есть следствие бездорожья 
в лесу. Мы стремимся прео 
долеть этот недостаток Од-
нако создание надлежащей 
сети дорог — дело весьма 
ТРУДОеМКОе И дорогостоя-
щее. 

За тридцать послевоен-
ных лет общая протяжен-
ность лесных дорог увели-
чилась в раз. Среднее 
расстояние вывоз к и древе 
сины от лесосеки до магист-
ральных путей выросло с 7 
до 43 километров, то есть 
бол'ее чем в шесть раз И 
все же лесных дорог недо-
статочно, что лимитирует 
разлитие отрасли. 

Вторым экономическим 
фактором, сдерживающим 
развитие лесного дела, яв-
ляется несоответствие про-
мышленной базы сырьевым 
ресурсам. Мощности заво 

гояичнм# урожай в разных 
районах енропойской части 
сгр.чнй'' Неравномерно. 

В Тюс.* вое иное время 
центр заготовок сместился 
из ередией-волосы на север. 
Лесной ба.шне здесь более 
напряжен, рубится больше, 
чем прирастает. А вот в 
Центре, на Юге н Западе, 
где леса наиболее доступны 
для эксплуатации, исполь-
зуется менее половины их 
годичного прироста: спелых 
древостоез здесь не хвата-
ет 

Сокращение рубки леса 
фактически в два раза по 
сравнению с годичным при-
ростом в близлежащих, 
освоенных районах удалось 
осуществить благодаря ог-
ромным лесным запасам, 
которыми располагает наша 
страна. 

Другие страны таких воз-
можностей не имеют. Со-
кращение рубок в освоен-
ных районах может нанести 
ощутимый урон их эконо-
мике. Мы пошли на это. 
так как надо было восста-ресурсам. дщщиичп -ии.. юп — -

лов'II фабрик по нереработ- повить ущерб, нанесенный 
с .... нп.А« но. 'ш и п ш ш к Ю И ППГ.1Р-ке древесины уступают на-

шим лесосырьевым возмо/к-
постям*. Наиболее узким ме-
стом является целлюлозно-
бумажная промышленность, 
требующая крупных капи-
таловложений. При совре-
менных - технологических 
процессах варки целлюло-
зы. рекомендуемых наукой 
и проверенных на опыте, 
этот вид промышленности 
мог бы быть «всеядным», 
перерабатывавшим не толь-
ко хвойную, но и листвен-
ную древесину, а также все-
возможные отходы. Дело за 
«малым» — изменить .тех-
нологию. Но эта • малость» 
сказалась бы на рациональ-
ном использовании наших 
лесов. 

РЕШЕНИЮ проблемы 
помогла бы и орга-
низация в лесах 

БАМа и других районах 
страны стабильных лесоза-
готовительных предприя-
тий 

Не могу не отметить, что 
• недалеком прошлом наце-
ло-отрицалась такая систе-
ма1 ведения лесного хозяй-
ства. В конце 40-х годов на 
пишущего эти строки было 
повешено немало ярлыков 
и хлестких эпитетов за за-
ЩИТУ Теории постоянства 
пользования лесом Кореи 
ной перелом в умонастрое-
ниях произошел лишь после 

I выхода В свет выдающего-
ся'Художественного произ-
ведения — романа Л. М. 
Леонова «Русский лес». 

лесам за военные н после 
военные годы. 

Па Севере запасы спело-
го и перестойного леса су-
щественно сократятся че-
рез 40—50 лет. К тому вре-
мени резко возрастут лес-

конодательства», будто он 
выступает против деления 
лесов на группы и соби-
рается вырубить чуть ли не 
все леса первой группы. 
Разве это утверждал Н. В. 
Тимофеев? Где так сказа-
но" Я считаю, что недозво-
лительно навязывать участ-
нику дискуссии то. что он 
не "говорил, а якобы «ду-
мал». 

Защита ими лесов пер-
вой группы носит характер 
своего'рода заклинаний и 
смешения в кучу разных 
понятии. Существо дела 
остается непроясненным. 

А оно таково: в Евроией-
ско-Уральской зоне запасы 
древесины в лесах первой 
группы — более 4,5 мил 
лиарда кубометров, причем 
они составляют 27 процен-
тов площади всех лесов 
этой зоны. Заготавливается 
там главными рубками 25 
миллионов кубометров. 

Швеция н Финляндия, 
наиболее в Европе богатые 
лесом страны, имеют вме-
сте запас древесины лишь 
3.5 миллиарда кубометров, 
то есть на миллиард кубо-
метров меньше Тем не ме-
нее они ежегодно заготов-
ляют около 120 миллионов 
кубометров древесины. 

120 и 25! Таксе сопостав-
ление свидетельствует о 
том. что первая группа дей 
ствительно крупный лесо-

мрастут лес- "ресурс Его и на 
ные запасы на Юге, в Цен г-
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ре и на Западе. Не пора ли "спользов,. ь 
готовиться к постепенному 
выравниванию эксплуатаци-
онной нагрузки, падающей 
на леса европейской части 
страны? В дальнейшем же 
необходимо стремиться к 
тому, чтобы во всех райо-
нах'страны размер годич-
ной рубки соразмерялся с 
годичным приростом. Тогда 
и легче создавать леспром-
хозы постоянного действия. 

Некоторые участники 
дискуссии считают, что по-
сте рубки жизнь леса кон-
чается. Со Всей определен 
ностью могу утверждать, 
что накопления невоэобно-
внвшихся вырубок в наших 
лесах в последнее время 
не происходит. Хвойные и 
лиственные породы облада-
ют разной силой восстанов-
ления. В свяэш с этим про-
исходит смена хвойного ле-

Поэгому я не согласен и 
с В. Чивилихиным, который 
недавно выступил в «.11» 
с решительным протестом 
против рубок главного поль 
лованнн в лесах первой 
группы. Речь ведь не идет 
о выру бке всех лесов пер-
вой. группы. В них следует 
вести разумное, наукой обо 
снованное ненстощнтельное 
лесопользование. 

По мнению Г. Полянской 
и ее соавторов, размер ле-
сопользонання в европей-
ской и азиатской частях 
страны должен быть про-
порциональным площади 
лесов и запасам древесины. 
: »то предложение, идущее 
наперекор всем законам 
экономики, возможно реа-
лизовать после того, как 
плотность населения, густо-
та дорожной сети, разме-1СХОДНТ смена х н о и и ш и -

а березой и осиной. Чтобы щенне городов, сел и про-
,1 >
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 • " I, „пииппиитип в 
воспрепятствовать нч агрес-
сии. необходима помощь 
человека 

По повсеместно, на всех 
участках рубок остановить 
эту агрессию невозможно. 
И ТУТ природа в свои* оче 
редь приходит на помощь 
человеку. Лиственные по 

•ыступают 

мышленных предприятий в 
обеих частях страны будут 
строго одинаковыми Такое 
положение, по всей вероят-
ности. не будет достигнуто 
и через 100 лет. 

Поэтому интенсивность 
лесопользования в европей-
ской и азиатской частях 

1 

МНЕ КАЖЕТСЯ; что 
дискуссия о лесе разви-
вается несколько одно-

сторонне: равговор идет ско-
рее о методах ваготовки дре-
весины, о принципах лесного 
учета, о районах возможной 
руоки и т. п. Не спорю — 
все это важно. Но важнее 
важного, главнее главного — 
проблема, которой, на мои 
взгляд, уделялось пока мень-
ше внимания: природоохра-
нительное значение леса. 

Еще сто лет назад ве\икий 
русский ученый В. В. Доку-
чаев объясни^ обмеление и 
резкое сокращение судоходст-
ва на реке Гжати изменением 
режима речного стока, свя-
занного с вырубкой \есов в 
ее бассейне. Работа В. В. До-
кучаева положила начало изу-
чению водоохранного значе-
ния леса. После Октябрьской 
революции исследовательские 
работы в лтой области чрез-
вычайно расширились, их на-
учные результаты использова-

П О К А Г О Р Ы 
ПАХНУТ ХПОЕЙ 

леивых концентрированных' 
рубок она равнялась >же 
36 тысячам миллиграммов! 
Процесс водной вроаин уса-
лшся тысячекратно... 

При разработке правил ру-
бок лесов, используемых Ми-
нистерством лесной и дерево-
обрабатывающей промышлен-
ности, а также другими орга-
низациями. в какой-то мере 
учитывалась необходимость 
сохранения полезных гидро-
логических и почвозащитных 
свойств леса. Но этого оказа-
лось недостаточно. 

Часто \есоааготовители пре-
тендуют на горные леса, за-
бывая. что ущерб ог рубок 
здесь особенно чувствителен. 
Характерно в этом плане вы-
ступление участник» лесной 
Д И С К У С С И И А. Марджанишви-
ли («ЛГ» от 21 мая 197э го-
да) Начальник управления 
Г ру з чесбумснабсбыта докавы-
вает. что леса Грузни сплош» 
перестойны, что для их спа-
сения нужен топор н что эро-

Т ЖЕ ст, 
ш и нот 

им в постановчении Прави-
тельства СССР 1936 года.̂ ко-
гда в европейской части ССС Р 
были выделены зоны водо-
охранных чесов. 

Отчетливо выявилось так-
же огромное почвовашнтное 
значение леса как средства 
борьбы с водной и ветровой 
ароэией. 

П О Э Т О М У рубка леса без 
учета его влияния на обста-
новку во всем бассейне реки 
неизбежно приводит к нару-
шени.о стока, размыву почвен-
ного покрова, к многообраз-
ным. иногда катастрофическим 
последствиям. 

Впечатчяюшие данные при-
водят американские исследо-
ватели Хоч рд и Лачч. которые 
пишут, что после интенсивной 
выборочной рубки мттность 
воды, стекающей из леса, на 
изученном ими участке воз-
росла с 15 миллиграммов на 
литр до 5 тысяч 200 милли-
граммов. а после промыш-

«ия-де им совсем не угрожает. 
Я уже не говорю, что сам тер-
мин «перестойный лес»» — 
очень сомнителен и что воз-
раст спелости леса у нас в 
хозяйственной практике по-
стоянно снижается. (Лес 
«всегда так же стар, как мо-
лод», — хорошо заметил В. 
Чивилихин, вспоминая о мо-
гучих 500-летних алтайских 
кедрах — хранителях жизни ) 
Но Л. Марджанишвили, вид-
но, просто не знаком с мате-
риалами Всесоюзного совеща-
ния по вопросах» горного лес-
ного хозяйства, которое про-
водилось в 1 бичнеи и на ко-
тором выработана совсем 
иная точка зрения, предус-
матривающая предельную 
охрану горных лесов. 

А мы уже имеем печальный 
опыт. На значительных пло-
щадях в Карпатах, на Кавка-
зе. в Забайкалье, на Сихотл-
Алине. А\тае, янь-Шане 
после сплошных шнроколеео-

сечных рубок большие участ-
ки на склонах тор превраще-
ны в бросовые земли, не при-
годные нн для сельского, ни 
для лесного хозяйства. 

Здесь уместно напомнить, | 
что площадь горных лесов со-
ставляет в СССР более 400 
миллионов гектаров из
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лесопокрытой площади в 769 
миллионов. Так что проблема 
выходит далеко за поеделы 
Кавказа. 

Государственным комитетом 
лесного хозяйства. Министер-
ством лесного хозяйства 
РСФСР и научно-исследова-
тельскими организациями ве-
дется значительная работа, 
направленная на улучшение 
правил рубок главного поль-
зования в горных лесах. Од-
нако коренного решения проб-
лемы еще нет. Так, во времен-
ных правилах для бассейна 
озера Байкал, составленных 
в 1974 году, предусматри-
ваются сплошные лесосечные 
рубки при ширине лесосек сто 
метров и длине одни кичо-
метр, на склонах до 23 гра-
дусов. Допускается и разру-
шительная тракторная трелев-
ка — не только колесными, но 
и гусеничными тракторами. 
Воздушная же трелевка, бе-
зопасная для леса, еще не 
вводится в практику лесозаго-
товок в горных лесах. 

Недостаточный учет водо-
охранного значения леса доро-
го обходится народному хо-
зяйству. После сплошных вы-
рубок в Архангельской, Во-
логодской и других областях 
возникли обширные безлесные 
заболоченные равнины. 

Без дорогостоящего осуше-
ния лес высокого качества на 
вырубках не возобновится, и 
вместо прежних сильных сос-
новых лесов на заболоченных 
пространствах в этих обла-
стях сейчас растут низкорос-
лые соснячки, не имеющие 
товарного значения. 

Использование и воспро-
изводство лесных ресурсов 
должно базироваться на яс-
ном представлении о взаи-
мосвязях леса с другими 
компонентами природы. Ре-
шение этой сложной комплекс-
ной проблемы, конечно, невоз-
можно при узковедомствен-
ном подходе к ней. 

УБЕДИТЕЛЬНО отв#?*л В. 
Ч ИВИЛИХИН министру 
лесной и деревообра-

батывающей п ром ыш л •юно-
сти Н. В. Тимофееву («ЛГ» от 
2 и о п я 1975 года). И все-таки 
н у ж н о к некоторым вопро-
сам вернуться. 

В ч е м самые основные и 
очевидные недостатки орга-
низации и работы лесозаго-
товительной промышленно-
сти? Просим прощения у чи-
тателей за обилие цифр, но 
без них не обойтись. 

Расчетная лесосека по 
стране в целом равняется 

баться. Здесь-то и образуется 
главная кладовая спелых ле-
сов. а не в тех небольших 
остатках хвойных лесов пер-
вой группы вблизи городов и 
около рек. 

Лесоперерабатыва ю щ м е 
предприятия размещаются 
неравномерно: на леса евро-
пейской зоны, и м е ю щ е й 18 
процентов спелой древесины 
от о б щ е г о объема по стране, 
ложится до 64 процентов 
всех заготовок. 

Еще менее отрадная кар-
тина получается, если срав-
нить фактическую вырубку 

600 миллионам кубометров в 
год. Такое количество древе-
сины могло бы не только 
полностью удовлетворить 
внутренние наши потребно-
сти, но и обеспечить надле-
жащее место СССР на ми-
ровом лесном рынке. Что ж е 
происходит в действительно-
сти? Мощность предприятий 
Министерства лесной и дере-
вообрабатывающей промыш-
ленности составляет сейчас 
235 миллионов кубометров 
древесины, в то время мак 
страна потребляет около 420 
миллионов кубометров- Вслед-
ствие этого растет армия са-
мозаготовителей, которые за-
трудняют лишь работу основ-
ных предприятий, плохо ис-
пользуют сырье 

Кроме того, из-за недоста-
точной мощности лесозагото-
вительной промышленности 
у нас до си* пор не ликвиди-
рована зона труднодоступных 

резервных лесов, где е ж е г о д н о 
пропадает до 200 миллионов 
кубометров древесины, кото-
рая должна по правилам веде-
ния лесного хозяйства выру-

с расчетной лесосекой по 
хвойным и лиственным поро-
дам. В европейской зоне при 
расчетной лесосеке по хвой-
ным породам в 141 миллион 
кубометров фактически вы-
рубается 156 миллионов ку-
бометров. А по мягколист-
венным породам не исполь-
зуются ежегодно 40 миллио-
нов кубометров. 

Не удивительно, что по-
родный состав лесов СССР 
меняется, и не в л у ч ш у ю сто-
рону: в многолесных, особен-
но северных районах, лист-
венные породы вытесняют 
хвойные. 

Лесозаготовительная про-
мышленность обязана обес-
печивать полное комплекс-
ное использование получае-
мой древесины. Но и здесь 
т о ж е далеко до благополу-
чия. Тов. Тимофеев отмечает, 
что в завершающем году де-
вятой пятилетки будет произ-
ведено 3,6 миллиона кубо-
метров древесностружечных 
и 237,5 миллиона квадратных 
метров твердых древесно-
волокнистых плит, что зкви-

Ю . ЛИВЕРОВСКИИ. 
доктор географически* и 

сельскохозяйственных наук, 
профессор, 

заслуженный деятель и ^ у ^ и 

валентно 40 миллионам к у б о -
метров деловой древесины. 
Этому м о ж н о т о л ь к о порадо-
ваться. Но Николай Владими-
рович, видимо, запамятовал, 
что к концу девятой пяти-
летки д о л ж н о производиться 
д р е в е с н о с т р у ж е ч н ы х плит 
5.6 миллиона кубических мет-
ров, а древесноволокнистых 

п л и т — 572 миллиона квад-
ратных метров. П о ч е м у ж е 
этот план не выполнен? 

И почему не выполняется 
план по перебазированию 
заготовок в многолесные рай-
оны Севера и Сибири? 

Напрасно тов. Тимофеев 
пытается защитить и как-то 
оправдать условно-сплошные 
рубки, ссылаясь на то, что 
среди ученых нет пока на 
этот счет единого мнения. 
М н е н и е тут очевидно: такие 
р у б к и — хищническое исполь-
зование лесных ресурсов. 

Хотелось б ы узнать у Ми-
нистерства лесной и дерево-
обрабатывающей промыш-
ленности: 

На сколько миллионов гек-
таров к 1980 и 1990 годам со-
кратится зона резервных ле-
сов, включая район БАМа? 

К какому году прекратятся 
п е р е р у б ы расчетной лесосе-
ки по хвойным п о р о д а м и 
условно-сплошные рубки? 

Когда будет обеспечено 
полное использование рас-
четной лесосеки мягколист-
венных пород? 

Когда лесная промышлен-
ность СССР будет в состоя-
нии освоить хотя б ы 80 про-
центов всей расчетной лесо-
секи страны, чтобы избавить-
ся от самозаготовителей? 

После ответа министра для 
нас многое осталось неяс-

И. В. В О Р О Н И Н , 
заслуженный 

лесовод РСФСР, 
профессор. 

И. В. ТРЕЩЕВСКИИ, 

В. А. БУГАЕВ, 

П. П. П О С О Х О В , 

П. А. П О Л О Ж Е Н Ц Е В , 
донтора 

сельскохозяйственных наук 
Воронежский 
лесотехнический институт 

ч елов еку , л н п н р н н ш ш» * г**»*» «• у _
и 

РОЯМ не сйосойим надолго страны многие десяти 
удержать за собою занятую летня будет рапноН. 

ОДНА н? причин широко-
го распространения 
сплошных рубок — от-

сутствие машин 11 механиз-
мов, приспособленных для 
работы я лесу. Вся техни-
ка ДЛЯ трелевки древеси-
ны не пригодна для выбо-
рочных рубок. Более того, ес-
ли познакомишься е работа-
ми лабораторий Центрально-
го научно-исследовательского 
НшЭТЙтутц мехлци <ании и 
ЭНерГСТНКЙдЙГС!!011 промыш-

•ч . '$! (ПИК?.?- , 1»- -

лениостн и с лесосеками Кре-
сгецкого и других опытных 
леспромхозов, то приходишь 
к выводу, что все создавае-
мые сейчас машины могут ис-
пользоваться только для 
сплошных рубок. 

Иногда слышишь в оправ-
дание: экономические факто-
ры! Древесин:», мол. заготов-
ленная при сплошных рубк.зх, 
обходится дешевле. Но : '•та 
довод.' ус пох-з н вающя й - м ^ 
кя • лесозаготовителей* »Еслц ; 

же учесть все неблагоприят-
ные последствия сплошных 
р\бок. го для государства в 
целом такие методы оказыва-
ются гораздо дороже. 

Возникающие после сплош-
ных рубок естественным пу-
тем или созданные искус-
ственно одновозрастныс дре-
востой — явление ненормаль-
ное. 

В абсолютной разновозра-
стности сообществ живых 
организмов проявляется осо-
бая мудрость природы. Такие 
сообщества наиболее устой-
чивы, так как полнее исполь-
зуют жизненные факторы. 
ОдновозрастныЛ лес менее 
Приспособлен к условиям су. 
•шествования. «Деревья

 Т , Л , Т

-.•шествования.« Деревья пот. ̂  ход к ( 
(гебляюЯАдинаковуЛПищулнуЬвволит. 

одного слоя почвы. В засуш-
ливых условиях такие насаж-
дения иногда погибают из-за 
недостатка влаги 

В странах, где давно со-
здаются одновозрастные на-
саждения, уже начинают от 
них отказываться. Ученый из 
ГДР Г. Лукас считает неже-
лательным создание одновоз-
растных древостоев в горах. 
Другой немецкий ученый К. 
Рубнер утверждает, что 150-
летняя практика замены 
естественных лесов хвойными 
монокультурами в Германии 
вызвала ряд неблагоприят-
ных последствий в природной 
среде, нанесла ущерб хозяй-
ству... 

Только повсеместный пере-
ход к выборочным рубкам по-

эначительно повысить 

продуктивность наших лесов, 
сохранить их защитные, водо-
охранные, санитарно-гигиени-
ческие и другие свойства По-
явится реальная возможность 
без ущерба для леса значи-
тельно увеличить объем заго-
товок древесины и создать 
постоянно действующие ком-
плексные предприятия. Для 
разработки технологии выбо-
рочных рубок и создания спе-
циальных механизмов необ-
ходимо объединить усилия 
научных работников лесной 
промышленности и лесного 
хозяйства. 

Е. С О Л О Д У Х И Н . 
профессор, заведующий 
кафедрой механизации 

лесоразработок 
Хабаровеко го 

политехнического 
института 
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ 
О ТОМ, I ЧЕМ 
НЕ УДАЛОСЬ 
РАЗОБРАТЬСЯ 
ДО КОНЦА 

За несколько дней до на-
чале судебного разбиратель-
ства к Оснповои, а ее ма-
ленький кабинет вошел 
мужчина неопределенного 
возраста, так часто выгля-
дят людн. которых резко 
состарило горе. 

— Инженер Ромашов, 
— отрекомендовался он.— 
Хочу узнать: могу лн на-
нять адвоката для сына? 

— Не нужен ему адво-
I кат,— объяснила судья.— 
I он ведь не подсудимый, а 
I свидетель. Он вед:» ие бил, 
| наблюдал. И ем-.- иятна-
I дг.ать — не достиг воз-

раста. когда наступает от-
ветственность по статье за 
неоказание п- мощи, 

— Но я бы хотел, чтобы 
рядом с ним был в суде 
адвокат, — настаивал Ро-
машов 

— Рядом с ним в суде 
по закону будете вы.— 
объяснила" Оснпова. 

— Чем я могу ему по-
мочь? — удивился Рома-

! шов. 
С самого начала, как 

только зто дело было пере-
дано в суд, а пожалуй, н до 
этого, когда Осипов* о нем 
узнала не нз документов, а 
на разговоров в городе, 
особенный интерес, а точ-
нее. особенную тревогу вы-
звали у нее не те, кто бил, 
а те, кто наблюдал. Эти 
двадцать мальчиков. Ей ка-
залось, что онн поставили 
перед ней острую и неожи-
данную загадку. Надо за-
метить, что мальчиков в 
этом городе любила она 
больше, чем девочек. 

Ее подкупало то сочета-
ние мужественности и мяг-
кости. умственных интере-
сов и эмоциональной Утон-
ченности, которое она порой 
в них угадывала. Ен импо-
нировало их чувство собст-
венного достоинства, юмо-
ра, изящество, сила. 

В этом городе, где были 
незнакомые люди, но почти 
не было незнакомых лнц. у 
нее появились избранники, 
любимцы, которым она, но 
ведая, как лх зовут в дей-
ствительности, давала про 
себя вымышленные, порой 
странные имена. Одного нз 
них пня на .вала, например, 
«Мальчик нз Зазеркалья»: 
однажды она > слышала, 
так он, сидя под облетан»-
щи к тополем, читал малы-
шам Льюиса Кэрролла — 
«Алису в Зазеркалье». Ке 
путь на работу лежал по 
утопающему летом в зелени 
микрорайону, где, видимо, 
жнл этот стройный и высо-
кий мальчик с мягким и 
задумчивым лицом: он чи-
тал малышам, играл с ними 
в шахматы, показывал, как 
надо ставить туристскую па-
латку, он излучал доброту. 
И был немного странен — 
порой, поверх малышей, 
торжественно, царственно 
посматривал вокруг, улы-
баясь чему-то. 

Ромашовых вызвала Оси-
пова в зал на четвертый 
День. .Мысль о тех, кто на-
блюда.: в лесопарке дикое 
Д| йство, ни на минуту не 
оставляла ее первые три 
дня работы. Не то. чтобы 
она ожида ла от их показа-
ний чего-то особенного, не-
пр< двидеиного, -- ей важ-
но было увидеть и услы-
шать »тих мальчиков, что-
бы понять их суть, разо-
браться в деле до конца, 
Она оказалась перед уни-
кальной ситуацией, когда 
события формировали ие 
те, кто действовал, а те, 
кто, казалось бы, пассивно 
наблюдал. Зто был тот ред-
чайший случай, когда пони-
мание личности свидетеля 
становилось более важным, 
чем понимание личности 
подсудимого. И она к тому 
же не была уверена, что к 
мамонту, когда наступит 
очгрмдь мальчиков давать 
показания, войдет в зал 
хотя бы один. Нз одинна-
дцати, вы 1 ванных к нача-
лу судебного разберете.»* 
ства, явились лишь семь; 
родители и дальние родст-
венники остальных лведо-
мили, что те >ех.| Отды-
хать или больны. И Ромя-
товчтаршнД заверил суд, 
что Женя нездоров, по. мо-
жет быть, через три дня вы-
здоровеет. За первые дин 
работы заболели еще трое к 
трое уехали к умирающим 
бабушкам и умирающим де. 
душкам. Собственно, оста, 
вался один — Виктор Ми-
шутии. И была нетвердая 
надежда, что вы здоровеет 
Женя Ромашов. Он выздо-
ровел на четвертый день. 

В зал он вошел за Рома-
шовым-старшим, низко опу-
стив голову, и лишь когда 
они подошли к судейскому 
столу, она увидела его хо-
рошо, узнала к нем «Маль-
чика и.» Зазеркалья». 

Оснпова растерялась. 
Он?! И, видимо, от расте-
рянности обрушилась на 
мальчика с не, свойствен-
ной ей излишней эмоцио-
нальностью. 

— К а и это п о н и м а т ь ? — 
в о л н о в а л а с ь « н а . — П р и ал с 
И 1 б н в а л и д е е о ч н у . ее м о г л и 
в з б и т » н а с м г р ! к . а а ы на-
с л а ж д а л и с ь , н а и а ц и р к » , с * 
б ь ю т , а в ы у с т а в и л и » . 

— Е с л и ч е л о в е к а л е м в н т в * -
ио п о р я д о ч е н , ом не м о ж е т 
н и к о г д а э т о в и д е т ь — ми • 
п е р в ы й , ми о п о с л е д н и й раэ. 

— Я р а с т е р я л с я . 
— Р а с т е р я т ь с я « о м я в н а 

•гать, н а д е с я т ь м и н у т , а н о 
на нас! А в а ш с ы н . — о б р а т и -
лась она и Р о м а ш о в у - с т а р ш е -
« У - — н а б л ю д а л с у д о в о л ь с т -
вием ц е л ы й у р о н н п е р е м е н у . 
Вам б ы л о и н т е р е с н о ? — по-
д а л о с ь о н а о п я т ь и Ж е н е . — 
И н т е р е с н о е а а б ы я о ? ! 

Ж е н я м о л ч а л : на л и ц о Ро-
м а ш о в а - и н ж е н е р а б ы л а н а п и -
сана тосна по а д в о к а т у . и 
Ос и 1а «а м г н о в е н н о у с п о к о и -
лось, она с о о б р а э и л а . ч т о . доо 
е о л ю э м о ц и я м , н и ч е г о не п е н -
ие т. Д надо б ы я о п о н я т ь , 
р а з о в р а т ь с я , 

— Вам б ы л о и н т е р е с н о ? — 
п о в т о р и л а о н а , с о б и р а я с ь с 
м ы с л я м и . И ш а л а н о о ы н во-
прос: — Это а ы л ч б и т е иг-
р а т ь с м а л ы ш а м и о м и к р о -
р а й о н е ? 

— Он). — о т о о т и л р а д о с т н о 
Р о м а ш о в - о т е ц 

— А п о ч е м у игроете? — До-
п ы т ы в а л а с ь О с и п о а а 

— Интересно. . . — о т о з в а л -
ся Ж е н я 

— Интересно.. . — п о в т о р и -
ла с у д ь я . « И н т е р е с т о и г р а т ь 
с м а л ы ш а м и . — д у м а л а о и а . 
— и н т е р е с н о н а б л ю д а т ь , иди 
быот. . . а ведь о н не т о л ь к о 
н а б л ю д а л , о н с о в е т о в а л , н а н 
б о л ь н е е б и т ь , май л у ч ш е по-
с т а в и т ь на к о л е н и » . . 

На последнем, решаю-
ще важном обстоятельстве 
Оснпова сосредоточилась 
лишь сейчас, окончатель-
!Г успокоившись, осты-
нув. Н тотчас же яви-
лось понимание: ему инте-
Р*сно, когда он формирует 
ситуацию, овладевает ею. 

Евг. БОГАТ 

нилн. я читал вечерами 
Пушкина, Фейхтвангера, 
играл иа гитаре, теперь 
карьеру надо начинать сна-
чала». — еВы часто общае-
тесь с сыном

1

» — «Восемь 
лет почти не общался, жил 
одним: ие опоздать бы вече-
ром на лекции. Теперь у 
телевизора сидим Когда на 
экране показывают убийст-
во, он бежит из комнаты ..» 

Может быть, мелькнуло 
у Осиновой, экран для него 
стал большей реальностью, 
чем жизнь, или дело в сте-
пени увлечения: в жизни, 
что нн говори, интереснее. 

Когда они расстались, 
Оснпова подумала о том. 
что в городе все учатся н, 
пожалуй, ,че найти рабоче-
го. который не кончал бы 
заочный институт или не 
собирался бы на первый 
курс На одной посвящен-
ной НТР конференции бы-
ла кинута в зал эффектная 
фраза: «Город сегодняшних 
н завтрашних инженеров». 
Это, конечно, хорошо. Но 
когда за восемь лет чело-
век не имеет ни одного ве-
чера для души, утрачивает-
ся интерес к Пушкину и за-
гадкой становится собствен-
ный сын ... 

Утпом она вызвала в зал 
Виктора МяЩутииа. тот во-
шел с матерью — заведую-
щей лабораторией НИН. 

Осн.това достала нз во-
роха учени ческих тетрадей. 

— в ы N9 МОГ ГШ бЫ ДОПРО-
СИТЬ м е н я одного. без мате-
ри? — «Друг Ш 1 И Й В и к т о р 

— Для ЭТОГО нужно, чтоёы 
в а м и с п о л н и л о с ь восемна-
д ц а т ь лот, — о т в е т и л а с у д ь и 
и п р о с е в * п о д у м а л а , ч т о е м у 
и не д а ш ь м е н ь ш е восемна-
д ц а т и . и п е р в ы й р а з от-
ч е т л и в о о щ у т и л а ч т о м о т и в ы 
его п о в е д е н и я в тот м а й с к и и 
д е н ь , в л е с о п а р к е , б ы л и не-
с р а в н е н н о более с л о ж н ы м и . 
* е м б е с х а р а к т е р н о с т ь . ин-
ф а н т и л ь н о с т ь , э м о ц и о н а л ь н а я 
н е в о с п р и и м ч и в о с т а , в о д н о с т ь 
в о о б р а ж е н и я и д у ш и , в с у щ -
н о с т и . ом. и к т о л л е м т у а л . 
а а е п и м м е т . б ы л л и д е р о м ча-
с т и м а л ь ч и ш е к — о н и бездей-
с т в о в а л и . п о т о м у ч т о бездей-
с т в о в а л ом. 

— П о ч е м у в ы с т о я л и и на-
б л ю д а л и это? — о б р а т и л а с ь 
о н а к В и к т о р у . 

О н м о л ч а л , о п у с т и в голошу. 
— Ведь ие с т и р а л ь н у ю ма-

ш и н у р а з б и в а л и п р и вас. а -
— она у м о л и л а , п о р а ж е н н а я 
м ы с л ь ю , ч т о . м о ж е т б ы т ь , в 
том-то и дело, ч т о в ы л а П а н -
т е л е е в а д л я н е г о с т и р а л ь н о м 
м а ш и н о й . 

— В ы . — о б р а т и л а с ь о н а и 
В и к т о р у . — по р а н г а м дели-
те т о л ь к о в е щ и и л и людом то-

~~ Он с т о я л перед н е ю , 
о п у с т и в г о л о в у , ч е р е с ч у р вы-
сомин, у с т р е м л е н н ы й в в е р х , 
п о х о ж и й на м а к е т к о с м и ч е -
с к о г о к о р а б л я . 

Н вдруг — закрыл лицо 
руками и выбежал вон... 

О И НОВА. Они ятиись 
загадкой в ЗАЛ суоа и покину-
ли его тоже как загадка Я 
мог та бм. ке* учитель Сто-
со» заклюштъ: не понимаю.' 
Но по та загадка, которую и 
ппнимаешь, и не полимогшь. 
Самое удивительное, чго 
мальчика наше.города пос-
ле згого не стали мне яра» 

реть Шекспира и Чехова, 
надо ехать в соседний боль-
шой культурный центр, 
что утомительно» (Тарасова 
К. В., студентка). 

«библиотеку открыли в 
новом красивом доме. Но 
когда назначили недавно 
вечер поэтов, зал почти пу-
стовал...» (Павлова Б. Т., 
техник). 

«Многие наши ведущие 
инженерно-технические ра-
ботники настолько увлече-
ны квартирами, автомоби-
лями. рыбалками, что о де-
тях ду мают мало. Отноше-
ние к ним чисто меркан-
тильное: накормить, одеть, 
обуть» (Неизвестная жен-
щина в зале суда). 

«Как я понимаю это су-
дебное дело? Несколько де-
вочек решили наказать Пан-
телееву — «разобраться с 
ней». — потому что. как им 
передавали, та говорила о 
них нечто обидное. И ко-
нечно же. онн не избили бы 
ее с такой жестокостью, ес-
ли бы не появились маль-
чишки. то есть публика, на 
которую онн и «работали». 
Если бы это не стало зрели* 
щем...» - (Гордеева Л. Б., 
воспитательница детского 
садаЧ 1 

«Вы почувствовали, ка-
кое большое место занимает 
в зтон полудетской жизни 
перемывание косТей: «она 
(Пантелеева) говорила», 
«мне передавали», «я слы-

С .удобный 
очерк 

Нет, это не чисто эстетиче-
ское. лишенное четких эти-
ческих начал восприятие 
жизни, как думала она по-
началу не о нем одном, а 
о двадцати мальчиках. Не 
то носприятне. которое имел 
в виду один мыслитель, ког-
да говорил, что лицезрение 
злого человека доставляет 
иногда то же удовольствие, 
что и любование диким пей-
зажем. Не совсем то... Ин-
тересно не только лице-
зреть злого человека, но и 
чувствовать, что ты. в сущ-
ности. незлой, им управля-
ешь. Да и безразлично, 
злой он или добрый, важно 
чувствовать, что ты, в сущ-
ности, безвольный, направ-
ляешь его волю. Видимо, 
подобное пассивное утверж-
дение собственной личности 
опасно в любых вариантах. 
В любых? Даже когда дан-
ная личность читает малы-
шам «Алису в Зазеркалье» 
или учит играть их в шахма-
ты'' Нет, конечно. В этом, 
максимально добром из всех 
возможных, при ее отноше-
ниях с миром, вариантов 
не г. разумеется, ничего 
опасного, ничего дурного. 
Нельзя быть несправедли-
вой. Ну, а если вообразить 
максимально недобрый, мак-
симально жестокий ва-
риант, когда, например, 
при данной личности убива-
ют человека'' Как она себя 
поведет? Остановит нож? 
Пли направит его в самое 
уязвимое место

1

 Попытает-
ся овладеть ситуацией с 
риском для собственной 
жизни? Или доставит себе 
это удовольствие — овла-
деть ситуацией — ценой 
чужой жизни? 

— Если б ы п р и вас, Ж е н * , 
у б и в а л и ч е л о в е к а . » — н а ч а л а 
она. но Р о м а ш о в - с т а р ш и й ее 
леребил-

— О! Д а м е п л т е л е в и з о р у 
он этого в и д е т ь ие м о т е т . Да-
ж е в н и и о О т в о р а ч и в а е т с я 
или в ы х о д и т м> к о м н а т ы . О н 
и с к л ю ч и т е л ь н о н е ж е с т о к и й . 

— Он добр. о о - в а ш е м у Т 
— У него н и н к о м у нет 

ала, — г о р я ч о у б е ж д а л с у д 
Р о м а ш о в . — О н н и к о г д а ниио-
го. — отец т о р ж е с т в е н н о под-
н я л р у н у с ы н е , н а н п о д н и м а -
ет с у д ь я на р и н 1 « р у н у побе-
д и т е л я . — Н и к о г д а н и к о г о не 
у д а р и л . Его б и л и „ 

— Кто вил? 
— 1 лифте... б о л ь ш а я де-

в о ч к а Ои ей не и в р о ч н о иа 
н о г у н а с т у п и л , в е р н у л с я до-
мой с р а с л у а ш е н щекой. . . И 
д а ж е п а л ь ц е м , и д а ж е паль-
цем .. — Р о м а ш о в с т а р ш и н 
о п я т ь т о р ж е с т в е н н о , к а к на 
р и н г е , к о г д а не т а м о я н а е т 
о в а ц и я , п о д н я л р у н у с ы н а — 
Д а ж е п а л ь ц е м ее не т р о н у л . 

В ы г о в о р и т е . — обра-

(Окончание Начат 
гЛГш, М 41 (. к 
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т н я а е ь О с н п о в а и и н ж е н е р у , — 
по т е л е е и а о р у . т о г о видеть 
не м о ж е т . Но ведь н а б л ю д а л 
же а р е а л ь н о * ж и а н и ж е с т о -
ч а й ш у ю и а р т н к у . 

— О т н о с и т е л ь н о т е л е в н ю р в 
в ы не с о м и в в в й т е с ь . — эвее-
р я я Р о м а ш о в . — в ы в о д и т и I 
ном н о т ы , к о г д а п о к а з ы в а ю т 
у б и й с т в о . 

— А ра»ее П а н т е л е е в у ие 
м о г л и у б и т ь ? в ы д у м а л и йог. 
д в - и н б у д ь о том. нам х р у п к а 
ч е л о в е ч е с к а я мн>нь7 

— У него. — не д е л Рома-
ш о в о т в е т и т ь с ы н у , — п о ана-
т о м и и — 3. 

— Да. — ив у д е р ж а л а с ь от 
и рои и и О с н п о в а - с т р о е н и е 
ч л л о . е ч е с к о г о тела он у с в о и л 
д о с т а т о ч н о х о р о ш о . ч т о б ы 
п о с т а в и т ь и в к о л е н и . « У д а р ь -
те По с у х о ж и л и ю . • 

Вечером к пустом КОРН-
дот* к судье подошел ин-
женер Ромашов. «Я бы хо-
тел в виде исключения на-
нять адвоката, мне не по 
силам». Ои стоял перед 
нею, неопределенного воз-
раста, бесконечно устав-
ший. «Адвокаты Нужны 
подсудимым, а сыну ваше-
му важно НмеТь ' постоян-
но рядом йас, инженера, ин-
теллигента», *— мягко отве-
тила Оснпова, «Инженера 
— усмехнулся Ромашов,— 
Я диплом защитил зимой. 
Восемь лет кйрабкалгя, нн 
одного Вечера для йутн » 
— «ЖАлееТе об этом'» —-
«Я бн1л мастером, меня пе-

-. I 

разбросанных па столе, од-
ну, углубилась в нее на ми-
нуту, будто бы забыв о Ми-
шутиных. Потом, отложив 
в сторону, попросила Вик-
тора рассказать, что ему 
известно об обстоятельст-
вах дела. Тот изложил ла-
конично и точно. 

— Вот в ы п и с а л и , — о п я т ь 
р а з в е р н у л а т о н к у ю т е т р а д ь , — 
в с о ч и н е н и и н а тему ' К а к я 
п о н и м а ю Н Т Р . , го ны-
н е ш н я я н в у ч н о - т в х ч и ч е с к а я 
р е в о л ю ц и я н о т а р и а л ь н а я , а 
не д у х о в н а я . . . Ч т о в ы и м е л и 
в виду? 

— Р а з в е » т » имеет о т н о ш е -
н и е к д а н н о м у д е л у ? — не-
п р и я з н е н н о у д и в и л а с ь м а т ь 
В и к т о р а . — у н е г о п о л е м и к е -
с и и й с к л а д ума... 

— Ие надо. мама, я объяс-
н ю . — о с т а н о в и л « о с ы н . Вы-
с о к и й и с т р о й н ы й , о н с т о я л 
перед с у д ь я м и ч у т ь о т к и н у в 
г о л о в у , с б е с с т р а с т н ы м ли-
цом. весь его вид в ы р е м а л 
б е з б о я з н е н н о с т ь и безразли-
ч и е . — Я имел в в и д у , ч т о 
м а т е р и а л ь н о е о к р у ж е н и е ме-
н я е т с я б ы с т р е е в е щ е й , ч т о л н , 
ч и с т о д у х о в н ы х . 

— И б о л ь ш е н и ч е г о ? — но 
у д о в л е т в о р и л а с ь б а н а л ь -
н о с т ь ю О с и п о а в . — Т у т в ы 
п и ш е т е интересное- « С е г о д н я 
р о ж д а ю т с я в е щ и н е в о о б р а з и -
мой ц е н н о с т и — н о е м . т е с н и в 
н о р а б л и , м о щ н ы е радиотеле-
с к о п ы . р о ж д а ю т с я в е ш и в ы -
с о к о й ц е н н о с т и — р е а к т и в -
н ы е с а м о л е т ы и с и н х р о ф а з о -
т р о н ы , и р о ж д а ю т с я в е ш и , в 
с у щ н о с т и , м а л о ц е н н ы е : от ав-
т о м о б и л е й до с т и р а л ь н ы х ма-
ш и н . . . . 

— Н а и в н о , но б е с с п о р н о ! — 
в ы р в а л о с ь у М г ш у т и и о й мате-
ри В ы с о к а я , с т р о й н а я , к а к и 
сь и. густо-седая, с м о л о ж а в ы м 
л и ц о м . и з я щ н а я и с т р о г а я , 
она с т о я л а перед с у д ь я м и с 
б о л ь ш и м д о с т о и н с т в о м . 

— Н а и в н о ? — у с о м н и л а с ь 
О с н п о в а и н а к л о н и т е с ь о п я т ь 
и т е т р а д и . — * 3 а а в т о м о б и л я м и 
и с т и р а л ь н ы м и м а ш и н а м и , ко-
т о р ы е м о ж н о к у п и т ь и л и да-
ж е в ы и г р а т ь |.о лотерее, лег-
к о не у а и д е т . р а д и о т е л е с к о -
пов, к о т о р ы е н е л ь з я ни к у -
п и т ь . ии в ы и г р а т ь . Ч т о б ы на-
с л а ж д а т ь с я к о м ф о р т о м , к о т о -
р ы й несет Н Т Р в к а ж в ы й дом. 
совсем не н у ж н о р а з м ы ш л я т ь 
о т а й н а х в н е з е м н ы х ц и в и л и -
з а ц и и * . 

— Это п и с а л п я т н а д ц а т и л е т -
н и й м а л ь ч и к ! — в о с к л и к н у л а 
М и ш у т и н в , н т р у д н о б ы л о оп-
р е д е л и т ь . ч е г о в ее голосе 
б о л ь ш е : г о р д о с т и и л и трево-
ги. 

— «Самое обидное- наблю-
Ввть. — п и ш е т д а л ь ш е в а ш 
с ы н , — н а к л ю д и , с о з д а ю щ и е 
в е щ и н е в о о б р а з и м о й ценно-
с т и , п о п а д а ю т п о р о й под гос-
п о д с т в о в е щ е й м а л о ц е н н ы х . 
Т а л а н т л и в ы й и и ж е н - п , обли-
з ы в а ю щ и й с у т р а до вечера 
в в ы х о д н о й д е н ь с о б с т в е н н у ю 
• В о л г у . — я в и ж у его из о к -
на моей и о м н а т ы . в ы з ы в а е т у 
м е н я ч у в с т в о п е ч а л и , ногда я 
д у м а ю о его н е п о с р е д с т в е н -
ной с о п р и ч а с т н о с т и и в е щ а м 
н е в о о б р в з и м о й ц е н н о с т и ... И 
д а л ь ш е -За с т и р а л ь н о й ма-
ш и н о й м ы и н о г д а ие в и д и м 
в е л и ч и я НТР...» 

— Не его м ы с л и , — натего-
р и ч е с и и ч е т к о з а я в и л в м а т ь . 
— Н а с л у ш а л с я д и с к у с с и й . 

— Мои, — не с о г л а с и л с я с 
н е й с ы н : в л и ц о его в ы с т у п и -
ло что-то новое, м е с т н о е , ни-
с т о м у ж с к о е . — Мои. — по-
в т о р и л . 

— В а ш и . . — с о г ч а с и л а с ь 
* * * » * — н » т о и н т е р е с н ы е 
м ы с л и . Л и ч н о м н е о н и импо-
н и р у ю т . 

~ 5 * " ' О * * ' — р в е т в р я -
лвсь М и ш у т и н в : с с а м о г о на-
ч а л а она о ж и д а л а з а п а д и н , 
р а с с т а в л е н н о й к о в а р н о и точ-
н в - — Зачем м е в ы ч и т в я и , 
е с л и с о г л а с и м ? — г у б ы е . за-
д р о ж а л и 

— Ч т о б ы п о н я т ь . — у л ы б -
н у л а с ь О с и п о а а . И п о в т о р и л а 
серьезнее: - Ч т о б ы П О Н Я Т Ь . 
— и у м е с о в е р ш е н н о серьез-
но. без т е н и у л ы б к и : — Ч т о б ы 
п о н я т ь , п о ч е м у в а ш е м у с ы н у 
п о н а д о б и л с я ц е л ы й час д л я 
т о г о , ч т о б ы более и л и менее 
н о р м а л ь н о о т н е с т и с ь к ненор-
м а л ь н о й с и т у а ц и и . А ч т о ка-
с а е т с я д и с и у с с и й , т п ч т о он 
п о с е щ а е т и х , — н е п л о х о . 

Она и сама п о с е щ а л а э т и 
д и с н у с с и и т город р а з м ы ш л я л 
о м е щ а н с т в е и п в р а д о н с а х 
Н Т Р , о н а у к е и н р а в с т в е н н о -
сти, о н а с т о я щ е м и б у д у щ е м , 
— и она л ю в и я а втот ю и ы й 
к р а с и в ы й город, к о т о р ы й ин-
т е р е с н о р а б о т а е т , у с т р е м л е н 
а з а в т р а ш н и й д е н ь . 

— Ом м а л ь ч и к ч и т а ю щ и й 
и д у м а ю щ и й . — у с п о к о е н и е . 
{ . д о в е р н е м и с у д у г о в о р и л а 
М и ш у т и н а . Ее м о л о ж а - о е ли-
цо с т а л о м о л о д ы м , радост-
н ы й . О б л а с т ь р а з у м а а а н к м а -
ла в ее п г н и м в н и и ж и з н и гос-
п о д с т в у ю щ е е м е с т о и то. ч т о 
м ы с л и ее с ы н а п у б л и ч н о о б ъ -
я в л е н ы и н т е р е с н ы м и , я м а -
л о с ь ей р е ш а ю щ е в а ж н ы м 
д л я его д а л ь н е й ш е й с у д ь б ы . 

виться меньше Я лишь нача-
ла вгматрчяатьс* в них уг-
Л1/6 геннге и тревожнее. Сети 
у фелочек надо ри^крыватъ, 
И'Чублятл ощущение собст-
венной личности, собственной 
души (я говорю о тех, кого 
мы суоы.1и), га есть одолел 
самую первую ступень воспи-
тания, то в лгчо ш нии маль-
чиком речь должна идти о 
в торчи, более трудной ступе-
ни Ощутить эту тичнпсть, чу 
душу не я себе, а в тебе. Очи 
У*е имеют часлачдятьсч бо-
гатствами собственной лично-
сти, но не научились видеть 
эти богатства в другом. Су-
ччстй!цт, обчипо, и оби,:/й 
вьгвп/г из этой апории. ка<а-
ын{ий, ч ц дефоч к, и мельчи-
ь'пв. Их учили л1Г)1нке. те-
мектом вы, шеЛ математика, 
фигурному нптпннч», л"» от-
кип авто «оби тя, но не учи ш 
рит"юте души. Максимально 
насыщенное и максимально 
ускоренное раляитие создает 
у личности к пятнадцати го-
дам ранний и опасный * комп-
лекс полноценное!иь. Лично-
сти кажется, что она уче на-
делена в достаточной мере 
в1 еми мыслимыми достоин-
ствами. я блеске которых чи-
сто нрава венные добродете-
ли меркнут. Эта совершенно 
новая «ситуация переломно-
го возраста» еще не освоена 
педагогикой, но и без капи-
тальных исследований ясно: 
дево <ки и ма <ьчики, кото-
рые в семь и восемь лег на-
чинает одолевать алгебру и 
серьелно изучать иностран-
ные языки, которые к че-
тырнадцати годам чувствуют 
себя в мировой фантастике, 
как у себч дома, нуждаются 
в усиленных дозах витамина 
«//» Снравственностикоя 
ппи ускоренном физическом 
развитии нукны усиленные 
дозы обыкновенных витами-
нов. 

ЭПИЛОГ 

И в с т м ч и 
И до суда, и во время 

его, и после в городе об 
атом деле говорили повсе-
местно. я записывал эти 
разговоры. 

«Хочу поделиться моей 
тревогой относительно не-
винно» частицы «и». Дис-
куссии, н которых я участ-
вовал. назывались: «НТ!> и 
человек», «Достижения на-
У к и и формирование чело-
веческой личности», «Че-
ловек и техника» и т. д. 
Наименования, казалось 
бы, актуальные и достаточ-
но точные. Но я все чаще 
задумываюсь: почему, соб-
ственно говоря, — «и». 
Этим невинным и внеш-
не логически оправданным 
«и» мы как бы все время 
отделяем НТР от самого 
высокого и важного, ра-
ди чего она н совершает-
ся — от человека. От мира 
человека. «Дело не в на-
звании», — возразите вы 
мне. Но ведь любая форма 
содержательна! Раз «и че-
ловек», то напрашивается 
мысль, что возможно и без 
человека. Может показать-
ся, что НТР есть нечто са-
мо по себе самодовлеющее. 
Конечно, хорошо, даже от-
лично. что мы все время 
соединяем ее с миром че-
ловека. Но надо, вероятно, 
не только следннять, я и 
видеть это я семой ее СУШ-
иосТн. как гечто совершен 
но неотъемлемое от нее» 
(Иваненко Д. С., кандидат 
технических наук). 

«Театра я нашем городе 
нет. Если хочешь поСмот-

шала».,. Как все это недо-
стоверно!.. Откуда эта бо-
лезненна А восприимчивость 
к тому, кто Н что будто бы 
говорил или подумал? Не 
от нас ли, взрослых?..» 
(Рыжова Н. 1!.. ветеринар-
ный врач). 

«У нас иа 100 тысяч жи-
телей — более- двух тысяч 
соб^к. Масс* породистых 
кду1ск.„ Животное стало 
кумиром. К нему чисто 
языческое отношение... Об-
ратите внимание, почти V 
всех действующих лнц ЧП 
есть собаки иди кошки, ко-
торыу они люЗят нежно.» 
{Чдрдов Д. В., инженер). 

I Поп у ч е л * р е д а к ц и я Л Г . я 
п и в ь м и и.1 « т о г о г о р о д а -л и 
я л р н в ы е . м ч е р е с ч у р . а о о а и -
иллкиыг; любопытно, .уто о#-
в ы т м е и лесопарк*», с амо п а 
« т к.1*>чмтг ш 
и н ы х п и с ь м а х р а с ц в е ч е н о дв-
т а ля\-ц, у ж е с о я г р ш с н щ ) фаи-
*астнчгеннчн. мвторы* а 
с>Д|'Лном ра « А н р а т е л ы т в * не 
и р д т г е р д и л и с ь г о р о д с к а я 
м о л в а мино пореусердстмом.*-
да.) 

НГОГДД Пантелеева 
^ лежала в больнице, 

там умирала от тя-
желой болезни ее ровес^ 
ница — тоже пятнадцати-
летняя девочка. Городская 
молва, тревожно сосредо-
точенная на атом деле, 
отождествила ее с потер-
певшей, то есть Пантелее-
вой. Весть о том, что жерт-
ва избиения в лесопарке 
умирает. сщ« больше взбу-
доражила страсти... 

Поздно вечером, накану-
не последнего дня. когда 
судьи должны были уда-
литься в совещательную 
комнату, перед домом, где 
заседал суд, собралась боль-
шая толпа. Она шумела. 
оиа настаивала: «Расстре-
лять

1

» Вывели подсудимых, 
толпа заклокотала... Я по-
нял, что широкоизвестное 
литературное выражение 
«на липе был няписан ужас» 
—отнюдь не эффектный ли-
тературный оборот; на ли-
цах подсудимых был дейст-
вительно написан ужас. 
Первый раз в жизни они по-
няли. что зто такое — «раз-
бираться не морально, а 
физически». «Назад!» — 
заорал бешено не щадя го-
лоса, лейтенчнг мизнции. 
Н в наступившей тишине 
яростно выдохнул; «Это же 
дети, дети . » И хотя само-
суд неприемлем, дин, неза-
висимо от возраста его 
жертв, это пронзительное, 
это ранящее «дети!» подей-
ствовало на бурлящую тол-
пу, как мощный удар влект-
рического тока. Да, это бы-
ли дети — ровесники юно-
го города... 

Город думал. Думали 
судьи, они на утро долж-
ны были решить участь под-
судимых в совещательной 
комнате. Думали подсуди-
мые, ожидая с понятным 
острым волнением решения 
собственной участи, думали 
родители. Думали все. 

Люди думали н делали 
различные выводы. Виктор кошек"" ^ " е к т а б У ^ н у ю 
Мншутин написал Нанте- утеху и « п о к з о и

У 

леевой письмо — о собст- «поклоняться» жн 
венной вине и о том. что 
теперь, после пережитого, 
он будет иначе жить, иначе 

надежда: если рядом будут 
Мншутин и его товарищи, 
никто не посмеет тронуть и 
пальцем. 

Через две недели я по-
ехал к Медведевой и Гово-
ровой. (Суд определил им 
меру наказания: несколько 
лет лишения свободы.) 

Человек в заключении, 
особенно. если это поч-
ти ребенок, не может не 
вызывать чувства сострада-
ния... Мы говорили о шко-
ле, о книгах, о музыке, о 
любвн. о жизни-

Медведева была строга, 
скромна, тиха: в Говоровой 
уже не чувствовалось того 
страшного напряжения, ко 
торбе было в ней и во вре-
мя суда, и до него, и. на-
верное, жило давно и иена 
ло постоянно острой раз 
рядки. 

— Познакомились вы с 
кем нибудь тут. в заключе-
нии? — спросил я у иее. 

— Повстречала в кино-
зале одну девочку, с кото-
рой познакомилась давно, 
— ответила она. — У нас 
по воскресеньям тут кино 
показывают... 

— Из вашего города де-
вочка? 

— Нет. из... — и Говоро-
ва назвала далекий город. 

— Где же вы познако-
мились? 

— А мы переписывались 
с ней. Фотографии посыла 
ли друг другу, — влло рас-
сказывала она. — Наши 
школы обменивались опы-
том. 

— О чем же вы писали 
друг другу? 

— О мероприятиях. Я 
о вечере встреч с интерес-
ными людьми, и она о вече-
ре встреч с интересными 
людьми. Я об экскурсии, и 
она... А тут — по фотогра-
фии ее узнала. И она меня. 
За воровство ендит... Была 
на экскурсии в нашем горо-
де и в универмаге осканда 
лилась. 

— О чем же вы с ней го 
ворилн, когда кончилось 
кино? 

— Нн о чем. 
Она рассказывала ровно, 

как о чем-то само собой р* 
зумеющемся, а я подумал: 
какое потрясение — ж:трс>-
тить тут, в тюремном кино-
зале, человека, с которым 
переписывался, одного из 
миллионов, живущих иа 
земле! 

— Ке вчера * колонию 
отправили, — равнодушно 
закончила рассказ Говорова 

Я уме п и с а л , ч т о н з м г н и л и 
и м е н а д е й с т в у ю щ и е л н ц , и 
ряд п о д р о б н о с т е й дела, пото-
м у ч т о не х о ч у , ЧГО0Ы э?м 
м а л ь ч и к и и д к о ч и и а о ш л и 
•о в з р о с л у ю МНЭНЬ у 1Н Л И мы* 
« и на к г ером с у д е б н о г о очер-
ка Не к о ч у этого и п о т о м у , 
« т о « р р ю : р а с м а а н и е насту-
п и т дпй а с е * , н а к о н о на-
с т у п и л о у ж е д л а В и к т о р а Ми 
ш у т и н а . Ртвемаанм* б ы в а е т 
подобие л е д о х о д у , к о г д а по-
з и м н е м у м е р т а а а реча рас» 
и р ы « а « 1 с а , д ы ш и т , работает 
О с и п о е а д е / а л а асе возмож-
ное. асе. от иеа з а в и с а й т е 
ч т о б ы этот т м ж к и й к цели 
т е л ь н ы й т р у д н а ч а а с а . 

Отрадно, ч т о н е с о в е р ш е н н о -
л е т и и * с у д а т у нас са-
м ы е о п ы т н ы е и с а м ы е гу-
м а н н ы е ю р и с т ы . ( З а м е ч у , ч т о 
а п о з в о л и л себе — дпа более 
п о л н о г о и с с л е д о в а н и а вол-
н у ю ш и * м е н а а а л е и и н — со 
е д и н и т ь м ы с л и и н а б л ю д е н и е 
Осипоаой с м ы с л я м и и на-
б л ю д е н и е м * д р у г и х с у д е й , 
р а з б и р а ю щ и х дела несовер-
ш е н н о л е т н и х . 

Я кончаю повествование 
об этом деле... Оно. кажет-
ся мне, разрушает некото-
рые, устоявшиеся уже до 
степени окаменения, сто 
реотнпы. Назову три из 
них. 

Стереотип номер одни. 
«Трудные» подростки вы-
растают в неблагополучных 
семьях. 

Стереотип номер два, В 
больших городах «трудным» 
вольготней, чем в малень-
ких. где все иа виду. 

Стереотип номер три. 
Любовь к животным непре 
*енно углубляет в ребенке 
любовь к человеку. 

Написал; «разрушает...» 
— и подумал: «Д может 
быть, ничего не разрушено 
в действительности?» И 
стереотипы остаются я си 
ле'.' И надо лить иначе на 
все это посмотреть? Напри 
мер, изменить, как и сове-
товала судья Оснпова, кри-
терии благополучия и не 
благополучия в оценке се 
мен в соответствия с изме-
нившейся за последние го-
ды жизнью, и тогда мы по-
думаем о том, что неблаго-
получна не только та се 
мья. где водка стоит на сю 
ле чаще, чем масло, но и та. 
где заботы о собственной 
машине не оставляют места 
для мыслей о воспитании 
собственного ребенка, где 
вещи теснят чувства... 

Ничуть ие поколеблена и 
известная формула Сергея 
Владимировича Образцов.!: 
тот, кто не любит живот-
ных, не может по-настояще-
му любить н людей, Не на 
до лишь делать нз собак и 

относиться к людям. 
А брат Лиды Медведевой, 

студент института вычис-
лительной техники, подо-
шел к прокурору на лестни-
це суда после того, как был 
объявлен суровый приго-
вор, и заявил: »Ну вот, те-
перь вашу потерпевшую так 
изобьют, нак никогда не. 
билн. и никто не узнает — 
кто». Это была серьезная и 
дерзкая угроза, и она, ко-
нечно, вызвала тревогу, ко-
торая уменьшались лишь 
тем, что теперь появилась 

вотным в ущерб любви к 
человеку — чувству более 
трудному и хлопотному. 

Стереотипы и рвзрушб-
ПЫ, и не разрушены ~

 н 

зависимости от понимания 
их. одно абсолютно ясно 
надо осторожно и вдумчиво 
ими пользоваться, соизме-
ряя любую из старых фор 
му I с вечно меняющейся 
жизнью. 

"г./ШОЯЛ! Односторонне 
развитая личность — диче 
если речь идет об очень вы 
соком интеллектуально^ 
фессиональном развитии — 
нередко становится жестоко,). 
Ш »тоя я тож» думала при 
разбор» данного дела. 

.*ОГ0 Я «РЛСТОВСНОГО, А, ГУЩИНА, И. ТАМИЛОМ 
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ЖЕНЩИНА СИ. 
дит перед вра-
чом. горестно 

склонив голову. Взгляд — 
смесь отчаяния и робкой 
надежды. Она могла бы не 
объяснять, что привело ее 
па консультацию к врачу-
генетику и насколько ей 
важно получить исчерпыва-
ющий ответ. Она родилась 
с изуродованными руками. 
Женщина ждет ребенка. 
Неужели ему придется ис-
пытать то же, что и мате-
ри? От того, что скажет 
врач, зависит, быть или не 
быть ребенку... 

...Муж подал на развод. 
Причина: рождение дочери 
с вывихом бедра. А но-
воиспеченный папа где то 
слышал, что такой дефект 
— обязательно наследствен-
ного происхождения. На-
следственного? По сам он, 
что называется, без изъяна, 
жена тоже. Значит, измена, 
решает муж. и отказывается 
н от жены, и от новорожден-
ной дочери.., 

.„Немолодые супруги меч-
тают о ребенке. Десять лет 
назад нх первенец умер че-
рез несколько минут после 
рождения. Его даже не по-
казали матери. С тех пор се-
мья живет иод тяжким впе-
чатлением этого события. 
Мечта о детях кажется не-
сбыточной... 

...Мать пришла к врачу с 
полуторагодовалым ребен-
ком. Раньше он был — как 
все. Но за последнее время 
развитие резко замедли-
лось. «Что делать?» — в 
отчаянии спрашивает жен-
щина. Нечего. Поздно. Ре-
бенок вырастет умственно 
отсталым, он инвалид па 
всю, быть может, долгую 
жизнь. Лечить надо было 
раньше. Наследственная бо-
лезнь. Наследственность... 

Хватит примеров, хотя их 
можно было бы привести де-
сятки. И за каждым из них 
— трагедия. Трагедия, вы-
званная не всегда и не толь-
ко неумолимостью законов 
природы, но часто и нашим 
незнанием этих законов. 
Пока еще для большинства 
из нас само понятие «на-
следственное заболевание» 
связывается либо с немину-
емым роком, либо с чем то 
бесконечно далеким, не 
имеющим к нам — «обыч-
ным людям» — никакого 
отношении. Неверно и то, и 
другое. Нот что говорят по 
атому поводу специалисты. 

Н. БОЧКОВ, директор Ин-
ститут* иедицимсном г»н*ти-
ии АМН СССР чпем-норрес-
пондемт АМН СССР; 

— Омоло пяти процентов но-
•врожденных появляются на 
с и т с ра-1Лнчн»1М« д «Ф* « т » 
МИ наследственных структур 
И ) ТЫСЯЧИ н о в о р о ж д е н н ы * у 
одного повреждены хромосо-
мы. Для город* с миллион-
ным населением это не-
сколько сот заведомых инва-
лидов Часть их можно вы ле-
чить, » других случаях нет 
иивго выхода, иан соврем» 
прервать беременность. Мы 
уме сегодня тнаем более по-
лутора тысяч генетических 
болезнен и все время откры-
ваем новые. Точнее говоря, 
устанавливаем, что они с е » 
м н ы с механизмом наследств 
венкостн Самн-тп болезни 
были известны давно. 

Проблема лечения генети-
ческих болезней — это в пер-
вую очередь проблема ранней 
и сверхранней диагностики. 
Научная основа для >того 
»меется. Медицинская генети-
ка дает нам кореше* пред-
ставление о мех»-» зме на-
следственности, в руках вра-
чей сегодня совершенные ме-
тоды исследования. с по. 
мощью которых. например, 
можно диагностировать тяже-

лейшие заболевания ребенка 
еще * утробе матери. 

Ю ВЕЛЬТИЩЕВ директор 
Института педиатрии и дет-
ской хирургии Министерства 
здравоохранения РСФСР, док-
тор медицинских наук, про-
фессор: 

— Больных с наследствен-
ными заболеваниями гораз-
до больше, чем обычно ду-
мают. По зарубежным дан-
ным, они составляют более 
четверти пациентов детских 
клиник. Но ив имея соответ-
ствующей генетической под-
готовив врач чаще всего не в 
состоянии по внешним симп-
томам определить наследст-
венный характер болезни. И 
тогда офтальмологи, напри-
мер, тщетно пытаются испра-
вить врожденный подвывих 
хрусталика, а хирурги под-
вергают тяжелым и иан это 
ни печально, бесполезным 
операциям детей с тан назы-
ваемой воронкообразной 
грудью. Безрезультатность 
этих усилий объясняется тем 
что оба физических недостат-
ка — следствие чисто генети-
ческого заболевания — синд-
рома Марфаиа. при котором 
патологически изменяется вся 
соединительная ткань. 

Отсюда, однако вовсе не 
следует вывод о фатальном 
течении наследственных во-

итогн, Во-первых, генетиче-
ские болезни распростране-
ны довольно широко. От них 
нельзя отмахнуться как от 
неких редчцЩних феноме-
нов, для борьбы с которы-
ми нет резона держать на 
готове налаженную медн 
пинскую службу. Во вто-
рых, не так страшен черт, 
как его малюют, — часть 
генетических болезней из 
лечима уже сегодня, и нет 
сомнения, что это число бу-
дет день ото дня увеличи-
ваться. Медицина, в треть 
нх. должна быть не только 
мудрой, но и всевидящей и 
поворотливой. Нужен гене-
тический контроль всех но-
ворожденных, нужна ран 
няя и св-рчранняя днагшт 
стнка возможны* зиболева 
НИЙ, Н У Ж Н Ы консультнрона 
НИВ супружеских Пир. гене 
Тическоп прогнозирование 
нх потомства. НУ И, в чет-
вертых. разумеется, нужно 
иметь не только значитель-

с младенчества выработать 
закаливанием стойкий им-
мунитет к любым просту-
дам и заранее уберечься от 
«написанной на роду» бо 
лезнн 

Предрасположение? Это 
серьезнее, чем мот е т пома-
заться на первый взгляд, вот 
чгр сказали о$ этом академии 
АМН СССР А. Сиенснеасний и 
профессор М Вартанян на 
проходившей на прошлой не-
деле XXXVI сессии общего 
собраии» Академии медицин-
ских наук СССР 

— Э настоящее время в 
илиничесиой медицине на 
первый план выдвигается 
проблема наследственного 
предрасположения к разви-
тию хронических неинерекци 
онных заболеваний... Установ-
лено. что многие внутренние 
заболевания развиваются на 
фонт иыраженного предраспо-
ложения Определение лиц с 
наследственным предрагпо* 
потением позволит разрабо-
тать конкретные меры, преду-
преждающие развитие и сни-
жающие частоту соответст-
вующих групп заболеваний в 
населении. 

Конечно, согласно выше-
приведенной медицинской 

более двухсот тысяч чело-
век с какими-либо сущест-
венными наследственными 
дефектами. Датским инсти-
тутом генетики человека 
были осуществлены десятки 
тысяч брачных консульта-
ций. Наиболее мощную 
сеть консультаций имеет 
Япония, что, возможно, 
обусловлено частыми бра-
ками между родственника-
ми и особым отношением к 
вопросам генетики из-за 
возникающих последние де-
сятилетия гейных болезней, 
последовавших "за варвар-
скими бомбардировками Хи-
росимы и Нагасаки. 

ИТАК, с одной сторо 
ны. есть необходи 
мость в создании 

медико-генетической служ-
бы, с другой — современ-
ное развитие медицинской 
науки и техники может 
обеспечить создание такой 
службы. Видимо,, исходи из 

консультации должны стать 
чем-то вроде «поликлиник 
по наследственным болез-
ням». другие полагают, 
что консультации должны 
только прогнозировать здо 
ровье потомства. 

Пгак, прошло шесть лет 
со времени выхода прика-
за. Как же обстоят дела? 

Некоторое время назад 
мы попросили собственных 
корреспондентов «Литера-
турной газеты» в республи-
ках навести справки, что 
называется, на местах. 

Картина, родившаяся из 
полученных сведений, не 
могла внушить оптимизма. 
Почти везде штаты уком-
плектованы дай бог наполо-
вину, у некоторых консуль-
таций нет своего помеще-
ния, нужные лаборатории 
есть не везде, отовсюду жа-
луются на нехватку обору-
дования, и особенно хими-
ческих реактивов, необхо-
димых для анализов. На-

шиеся в приказе, так и не 
были организованы. Так 
произошло, в частности, в 
Москве, где вопрос был ре-
шен несколько странным 
образом. В октябре 1972 
года Главное управление 
здравоохранения при Мос-
Г01'.1СП0.!К0Ме р а з р ешило 
организовать на обществен-
ных началах медико генети-
ческий центр при Институ-
те педиатрии и детской хи-
рургии Министерства здра-
воохранения РСФСР, а в 
июле 1973 года — медико-
генетическую консультацию 
при- Институте медицинской 
генетики АМН СССР. 
Именно «разрешило», по-
скольку в обоих случаях 
бЛлмиая доля инициативы 
исходила от самих институ-
тов., 

Однако это не совсем 
тот случай, когда недоста-
ток активности «сверху» 
компенсируется активно-
стью «снизу», и дело все 

О ПРОФИЛАКТИКЕ 
«НАПИСАННЫХ 
НА РОДУ» 
НЕДУГОВ 

лезней. Многие из них мы ус* 
пошно лечим с помощью осо-
бой диеты, юрмзнальиых пре-
паратов. путем введения спе-
циальных сывороток, помогал 
ор !анизму компенсировать де-
фекты. полученные по наслед-
ству. 

За последние годы мы об-
наружили о.-оло пятидесяти 
детей, страдающих фенилке-
томурией. Это генетическая 
болезнь обмена веществ» 
при которой продукты непра-
вильного обмена отравляют 
мозг. Сначала ребенок раз-
бивается вроде бы нормаль-
но, потом появляются от-
клонения а к трем годам уже 
ясно — ребеиои инвалид, не 
способный ни и какой созна-
тельной деятельности. Кого 
винить в зтих трагедиях? Ро-
дителей? Да они и слыхом не 
слыхали ни о каких генетиче-
ских болезнях. Врачей? Но 
ведь • медико-генетическая 
служба пока *то делает пер-
вь-е шаги А между тем при 
паннеф диагностиие с по-
мощью специальной диеты, 
недорогой и не очень слож-
ной. этих детой можно было 
бы есЛи не вылечить совсем. 
т<? по крайней мере сделать 
полноценными членами обще-
ства. 

А ведь иеиоторые формы 
диагностики исключительно 
простц. Например, для выяв-
ления фенилкетонурии в дет-
скую пеленку кладется бу-
мажка типа лакмусовой. Из-
менение ее цвета уиазывает 
на необходимость тщательно-
го обследования. Эти методы 
уже применяются я москов-
ских родильных домах. 

К указанному прибавим, 
что. по американским дан 
ным. содержание одного 
больного фенилкетонурней 
стоит дороже, чем проверка 
всех новорожденных в стра-
не на наличие зтой болезни. 

...Итак, подведем первые 

ное число врачей генети-
ков, но и повысить «генети-
ческую культуру» всех 
врачей. 

И ВСЕ ЖЕ. как это 
теперь ясно, в пер-
вую очередь необхо-

димо прогнозирование по-
томства. консультирование 
супругов. 

Какой влюбленный сего-
дня интересуется родствен-
никами своей любимой или 
любимого'' Разве что роди-
телями. И то обычно со-
всем не с медицинской точ-
ки зрения. Династические 
браки стали исключитель-
ной принадлежностью исто-
рических романов. Влюб-
ляются в человека, не в ро-
дословную. Однако здо-
ровье детей, рожденных от 
этой любви, может очень 
сильно зависеть именно от 
родословной каждого из ро-
дителей Даже от того, чем 
в детстве болела двоюрод-
ная тетка мужа или жены. 
С совершенно неожиданной 
стороны вернулась к нам 
потребность восстанавли-
вать свое генеалогическое 
древо Вернее, медико-ге-
иез логическое 

Так что же? Неужто, 
прежде чем поцеловать де-
вушку. спрашивать, чем 
страдала ее бабка'? Не об 
лтом речь, а о том, что мс 
днцнна лишний раз напо-
минает нам: настоящая лю-
бовь к близкому человеку 
должна включать и любовь 
к будущим детям, заботу 
об нх судьбе. 

Речь идет не только об 
опасных для жизни заболе-
ваниях. Даже не всегда о 
заболеваниях. Часто — о 
предрасположении к ним, 
передающемся тоже по на-
следству. Например, астмэ, 
гипертония, диабет, всевоз-
можные виды аллергии, 
склонность к ревматизму. 
В последнем случае можно 

С. ВАЙМАН, 
доктор филологических наум* 
профессор С Т А Н Ь 
АФРОДИТОЙ! 
САНАТОРИЙ, В КОТОРОМ ЛЕЧАТ КРАСОТОЙ 

ДО НЕДАВНЕГО «ре-
мени я не упускал слу-
чил пожурить свою 

бывшую ученицу Светлану 
Середу за то, что епоха\ьмон 
миссии учитвля-сдоиесника 
она предпочча уроки танцев 
в липецком детском санато-
рии «Восход». 

Ну-ка, выкладывайте, 
что там у яле припрятано 
«сего прогрессивного челове-
чества? Чем соблазнили вас 
уроки танцев? 

Светлана на миг умолкла, 
хотя лицо ее по инерции про-
должало участвовать в шут-
ливом разговоре. Наконец 

взорвалась : 
— Пожалуйста, вообразите: 

девчонке от роду пятнадцать. 
Жестокий ревматический ар-
трит. Во лее трех .лет постель-
ного плен1. Ту гоподвижность 
суставов. Утрата осанки. И 
на фоне «той трагической ско-
ванности — оттуда, ианутри, 
словно рафа»левскни идеал, 
мечутся, рву гея на волю свет 
и обаяние — ее глаза! Л 
жизнь ее — препараты, инъ-
екции, препараты, инъекции. 
11овейшие, чудодейственные. 
Прямо в с у г м вы . Гормон «а 
гормоном Ударные дозы. 
Залпы ! Грязелечение Бас-

| Механотерапия. I рудо-
терапня. И последняя сту-
пенька — хореография. Вчера 
моя любимая Леночка Куд-

рявцева впервые станцевала 
• вару-вару»... 

МНЕ рассказывали об 
одном выдающемся хи-
рурге : прежде чем при-

ступить к сложной и риско-
ванной операции, ои обычно 
вапиралея в служебном каби-
нете. отключал телефон и 
слушал Баха. В »тн МИНУТЫ 

никто ие посмел бы его потре-
вожить! Конечно, «то бы* 
способ сосредоточиться, ужать 
кру г внимания в преддверии 
дела, требующего абсолютной 
конценграции интеллекта, во-
лн. страсти, нравственного ва-
ряда и виртуозной профессио-
нальиой сноровки. Но не 
только его. Я думаю, именно 
интенсивное асгетнческог пе-
реживание подхватывало и 
решительно сводило воедино 
все аспекты личности выдаю-
щегося врача — поднимало 
их на ту ступень, где пред-
стоящая операция ощущалась 
л же ка* нечто неизмеримо 
более вначительиое, нежели 
техническая процедура.. . 

И так всегда: встетнческое 
чувство — »то особый «ор-
ган* и особый способ вос-
приятия целого я необрати-
мой слиянчости всех его «сла-
гаемых», И даже более того: 
давно замечено, что в встеги-
ческом акте восприятие цело-
го опережает, направляет и 

статистике, девяносто пять 
шансов пз ста за то,, что 
ваш робенок родится со-
вершенно здоровым. Да н 
в несчастливых пяти слу-
чаях не всегда генетиче-
ские расстройства ведут к 
тяжелым заболеваниям. 
Пусть даже таких случаев 
было бы даже не пять из 
ста. а одни из тысячи. По 
ведь для кого-то зто не 
«случаи», а его ребенок! 
Так" зачем же искушать 
судьбу? 

Пусть врач генетик озня 
комнтся с в

ч

ашнмн меди-
цинскими родословными. 
Пусть, если потребуется, 
сделает нужные анализы и 
на основании статистиче-
ских законов наследствен-
ности сообщит вам вероят-
ностный прогроа того, ка-
ким будет ваш ребенок. 
Скорее нсего ои скажет, что 
беспокоиться не о чем. II 
прекрасно. Но, возможно, 
он предупредит вас. что не 
исключена возможность тех 
нлн иных отклонений от 
нпрлна. Что же. всегда луч 
ш'е ГМотреть на жизнь от-
крытыми глазами, чем пря-
тать голову в песок. Кс.чр 
отклонения не так страшны 
нлн поправимы, предупреж-
дение будет в первую оче-
редь сигналом для лечаще-
го врача. Оно. как дорож-
ный знак «Осторожно, 
опасность'», заставит уде-
сятерить внимание к ва-
шему ребенку всех врачей 
на всех атапах его еще да-
же не начапшейся жизни 
Ну. а если нарушения не-
поправимы .. В этом случае 
особенно важно знать о них 
заранее. 

В мире уже есть опреде-
ленный опыт медико-гене-
тической службы. Напри-
мер. в Дании, где примерно 
5 миллионов жителей, со-
здан реестр, охватывающий 

таких соображений, в 1969 
году был издан приказ ми-
нистра здравоохранения 
СССР .V» 813. «В целях 
улучшения медицинской 
помощи больным с наслед-
ственными заболеваниями 
и нх профилактики... орга-
низовать в 1970 — 71 гг. а 
составе республиканских 
(краевых, областных) боль-
ниц консультационные ка-
бинеты но медицинской ге-
нетике...» — говорилось в 
нем. Выло решено создать 
пять консультаций в 
РСФСР, две — на Украи-
не, по одной — во всех ос-
тальных республиках. Все-
го двадцать. 

Много это или мало? 
Давайте примерно оценим. 
Но сам )му смыслу своего 
назначения — прогнозиро-
вание потомства — генети-
ческие консультации долж-
ны давать советы не только 
супругам, ожидающим ре-
бенка. но и вообще всем су-
пружеским парам. Значит, 
число их пациентов при-
мерно такое же, как и у 
женских консультаций, 
имеющихся в каждом райо-
не нлн небольшом городе. 
А здесь предполагается од-
на консультация иа респуб-
лику' Конечно, это ничтож-
но мало. 

Впрочем, не надо судить 
строго Никто, надо думать, 
н не предполагал, что эти 
двадцать консультаций ре-
шат проблему По видимо-
му. им отводилась роль не-
коего эксперимента, цель 
которого — накопить опыт 
работы, подготочнть кадры, 
в конце концов даже выяс-
нить. чем же конкретно сле-
дует заниматься новой ме-
дицинской службе. Кстати 
сказать, последний вопрос 
не такой уж простой, и еди-
ного ответа на него нет да-
же у ведущих специали-
стов. Одни считают, что 

пример, лаборатория при 
кабинете в Алма-Ате из-за 
этого почти год не работа-
ла. Население практически 
ничего не знает пи о суще-
ствовании медико генетиче-
ских кабинетов, ни о том, 
что это вообще такое. В 
Азербайджане консульта-
ция тик и не была органи-
зована. Причина — отсут-
ствие специалистов. Но. мо-
жет быть, наши данные не 
полны? На днях мы сверили 
их с теми, которые Мин-
здрав СССР дал в Инсти-
тут медицинской генетики 
АМН СССР для анализа 
положения с медико-гене-
тической службой в стране. 
Общая картина та же, де-
тали еще более унылые. 
Обнаружилось, что нет кон-
сультаций также и в Тад-
жикистане. и в Грузии, и в 
Узбекистане. Правда, в са-
мом Минздраве сказали, 
что в Грузин и Узбекистане 
есть, но зато в Армении и в 
Туркменистане нет... 

Все-таки нам могут воз-
разить: за все эти годы про-
ведено множество обследо-
ваний. составлены картоте-
ки. по всему Союзу принято 
несколько десятков тысяч 
человек. Но пусть нас ие 
обманут эти цифры. Во-пер-
вых. многие из обратив-
шихся в консультации при-
шли туда не за прогнозом, 
а с уже развившейся бо-
лезнью, которую — увы! — 
можно было только зареги-
стрировать. Л во вторых, 
что такое несколько десят-
ков тысяч на всю страну? 
Сотрудники кабинета в 
Алма Ате. например, счи-
тают. что только в их горо-
де (в городе, не в респуб-
лике!! за прогнозом по-
томства должны были бы 
обратиться тысяч шестьде-
сят человек. 

В некоторых местах кон-
сультации. предусматривав-

В. ЛАТЫШЕВ, 

Б. СМАГИН, 
специальные 

корреспонденты 
«Литературной газеты* 

равно делается. Делается 
не то дело, о котором гово-
рилось в приказе 1969 года. 
Вы, наверное, обратили 
внимание на статус создан-
ных генетических консуль-
таций — «на общественных 
началах». В данном случав 
понятие «общественное на» 
чало» служит заменителем 
понятия «побочное а5ня-
тне». Отдельные паузные 
сотрудники время о*--вре-
мени отрывают по 
от своей основной ра 
консультируют прнш

д 

в институт больных. 
именно больных. Порой тя-
желых. порой неизлечимых. 
Ясно: в условиях, когда 
врач-генетик еще редкость, 
вопросы профилактики, 
прогнозирования потомства 
волей-неволей отступают на 
второй план, — если надо 
гасить пожар, не время раз-
вешивать по стенам огнету-
шители. 

Конечно, спасибо инсти-
тутам. что организовали 
консультации. Спасибо на-
учным работникам, веду-
щим в них, в общем-то, не 
свойственную им лечеЛно-
профилаКтическую работу. 
Но ведь, честно говоря, 
«тот альтруизм несколько 
эгоистический. Институт — 
учреждение неследователь-
ское, работа с больными 
для него в первую очередь 
ценна тем. что позволяет 
собирать материал по соот-
ветствующим плановым те-

мам. В Институте педиат-
рии занимаются наслед-
ственными болезнями об-
мена веществ. В консульта-
ции на базе психоневроло-
гического диспансера — в 
основном наследственной 
шизофренией. В недавно от-
крытой при десятом роддо-
ме консультации (ие по 
приказу № 013) — вопро-
сами акушерской патоло-
гии. Конечно, институ-
ты оснащены научным 
оборудованием самого вы-
сокого класса, какое, ве-
роятно, вряд ли будут 
иметь обычные генетнче-. 
ские консультации в обо-
зримом будущем. Но вместе 
с тем именно здесь кон-
чается та универсальность, 
без которой немыслимо на-
стоящее консультирование. 
Не будет же человек, что-
бы получить прогноз сво-
его потомства, ходить сна-
чала к врачу генетику по 
обмену веществ, потом к 
генетику-офтальмологу, по-
том к генетику-невропато-
логу и так далее, пока не 
переберет все многочис-
ленные медицинские спе-
циальности. Он должен по-
лучать прогноз и рекомен-
дации в одном месте, у 
одного врача, сразу. Врач-
консультант должен быть 
своего рода медицинским 
диспетчером, медицинским 
ОТК — давать «Добро» 
там. где все в порядке, я 
направлять к соответствую-
щим врачам в тех случаях, 
когда возникают какие-либо 
опасения. 

Конечно, небольшие кон-
сультационные пункты бу-
дут по-настоящему полез-
ны только в том случае, ес-
ли за ними будут стоять 
мощные лечебные центры. 
Диспетчер должен куда-то 
посылать больных. Но сей-
час мы все же в первую 
очередь говорим именно о 
консультациях. Потому что 
они нужны наиболее широ-
кому кругу людей. И здоро-
вым тоже. Потому что этот 
вопрос может быть решен 
быстро. Разумеется, н 
здесь есть трудности. В 
частности, та. что медицин-
ские луаы практически не 
выпускают врачей-гене-
тикоИ*. (Вспомним, что а 
Вак^из за этого не смогли 
открыт**.

1

 консультацию.) 
Пока "статной их источник 
— инцаиццм повышения 
квалификаций, , Генетиче-
ская V медяков 
14ень шямШй. Характер-

ная подробность: сотрудни-
ки Института медицинской 
генетики попросили около 
пятисот врачей ответить на 
элементарные (для генети-
ка) вопросы. Правильно от-
ветили только двое... 

О ВРЕМЕНИ издания 
упоми н а в ш е г о с я 

приказа Мк 813 про-
шло шесть лет. Наверное, 
стоит снова вернуться к во-
просу о генетических кон-
сультациях, сделать сле-
дующие шаги. О важности 
медико-генетической служ-
бы говорилось почти во 
всех выступлениях на 
XXXVI сессии общего соб-
рания АМН СССР. Она 
должна стать одной из пол-
ноправных профилактиче. 
ских служб. Будем пом-
нить. что каждый упущен-
ный день — зто десятки 
больных людей, которые 
сегодня еще могут быть 
вылечены. 

С ' 
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окрашивает восприятие ча-
стей. 

Так вот, главная и самая 
ответственная пружина в те-
рапии Светланы Середы — 
именно активная ставка на 
потаенные ресурсы целого. 

НО В А Я концепция сло-
жилась не в центре 
опыта, а где-то на от-

шибе, и не иа основного его 
материала, а в некотором 
смысл* на «отходов». Логика 
повседневного житейского об-
щения подсказывала? если * 
подростка, «допущенного» к 
танцам, ТУГО разгибается. ска-
жем, лучезапястный СУСТЬВ, 

значит, на ГРУППОВЫХ репети-
циях не следует требовать от 
неге невозможного — пусть 
отрабатывает только те па, 
которые в данный момент ему 
доступны. Д л я специфических 
условий детского санатория 
«Восход» танец с двигатель-
ными купюрами — все-таки 
танец! Вскоре, однако, выяс-
нилосв. что опущенное, неосу-
ществленное па —- вто не ну-
левое состояние, но отрица-
тельное. минусовое, я именно: 
отказ от движения. А в маЬ 
штабах танца — многократ-
ное. т раялтруюшее публичное 
признание своей неполноцен-
ности. 

Что же делать? Как по-
мочь ребенку, чьи суставы 

помнят недавнюю катастрофу 
и страшатся усилий? 

Однажды Светлана подгля-
дела любопытную закономер-
ность- дегн. эстетически вос-
приимчивые и чуткие к ИС-
КУССТВУ. во время репетиций 
не только не «изымали» из 
танца пораженные сусгаяы. 
но. как раз н апр тив . ненаро-
ком и бессознательно их ак-
тивизировали. З ю оаначало, 
что жесты, укороченные по-
лиартритом. повиновались 
уже не физической, а встети-
ческой необходимости — це-
лостному контексту танца 
Это чувство красоты, жажда 
единства и завершенности 
ритмического уклада упрямо 
требовали расширения их амп-
литуды — полноправного лча--
стия в динамике хореографи-
ческих композиций. — вот ка-
кой неожиданный оборот при-
нимало дело! 

Намечалась обширная и 
дьявольски увлекательная 
программа рхбот. Прежде все-
го — •ететическое развитие 
подростка, с традающею от ло-
кальных последствий поли-
артрита. За1гм — и «то сра-
»у же приобрело громадный 
практический смысл — для 
того, чтобы танец захватывал 
пораженные сустаяы у каж-
дого исполнителя. танец 
следовало индивиду*лнзиро-
вать, то есть приспособить, 
приладить к нуждам каждого. 
Сохраняя общий ритмический 
п о р н колорит какой-нибудь 
хореографической сценки, учи-
тель крайне деликатно монти-
рует в нее па. специально ад-
ресованные пораженным сус-
тавам. Я помню одну на таких 
умилительно простеньких сце-
нок. Две робкие, воспитанные 
девочки собирают ягоды. 
Поодаль — мальчик-озорник. 
ЛУКОШКИ наполнены до краев 
девочки притомились, присе-
ли на пенек, а мальчик не»»-
метно «увел» лукошки в КУС-
ТЫ. Девочки слезно просят 
его вернуть им ягоды, в он 
напропалую паясничает: дес-
К1ть, при чем тут я? 

И танец, и исполнение по-

казались мне дивно органич-
ными: ни стыков, ни швов я 
нигде не обнаружил и лишь 
внос ледствнн Узнал, что, по 
югласованию с хирургом. 
Светлана в одном случае, для 
одной «партии», ввела кор-
ректнлю нагрузку на голено-
стопный сустав, для другой — 
На тазобедренный, а для 
третьей — на плечевые (маль-
чик потешно размахивал ру-
ками, словно пингвин крылья-
ми). 

СЛ У Ч И Л О С Ь так, что 
никого, кроме них, а 
палате не было. Учи-

тельницы Светланы Иванов-
ны и ученицы Леночки. 

— Й детстве я была дист-
рофиком. Приходили гости — 
мама извинялась и потихонь-
ку выдворяла меня в другую 
комнату. Я даже плакать не 
умела, — призналась Леночка. 

— Зато теперь ты — пре-
лестна Я всегда восхищаюсь 
тобой. Поверишь ли? И я бы-
ла сутулой, почти горбатой. 
НУ, баба-яга. Пошла в Дом 
пионеров. Записалась — фан-
тастика! — в кружок бально-
го танца. Руководительница, 
женщина-меч. посмотрела — 
отрубила : «Эта? В хорео-
графию? Юмор ! » А в тан-
цую. 

Леночка слушала осторож-
но н доверчиво — по-детски 
распустив губы. Вот ведь, 
оказывается, в чем дело. Гре-
ческий нос, нлн фаюмского 
чекана глава, нлн божествен-
ный стан — вто дар природы. 
Биологическая лотерея. Го. 
что мы получаем. А высшая 
красота — «то то. что мы са-
ми в себе строим. Это — 
красота души, для которой 
естественно выражать себя 
на языке движений — поход-
ки. мимики, жеста. Это — на-
ше. родное, человеческое. Э ю 
—• I рация. I Ьмнит ли она один 
из мифов об Афродите? НУ, 
конечно, помнит. 1 !а Афродит е 
был волшебный пояс, и жеч-
•IIнны. которым она иа мило-
сердия жаловала его, стано-
вились привлекательными. 

Есть писаные красавицы с ту-
гоподвижной душой. И ч ю 
ж е

1

 Они — словно пирами-
ды я пустыне. Мы восхищаем-
ся ими. но к ВТОМУ всегда 
примешивается сос1радание. 
Л у нее, у Леночки, красивая 
душа, и надо помочь ей легко 
и родственно выразиться в 
движениях, непременно! 

Задача сводилась к ТОМУ, 

чтобы подобраться к пора-
женным плечевым суставам 
«изнутри» — превратить их 
в объект направленных, но 
скрытых волевых усилий, во-
влечь их в идеальную, вооб-
ражаемую двигательную си-
туацию и таким образом рас-
тормошить, расковать. Физи-
ческая — наружная — гнм. 
настика и гимнастика внут-
ренняя, психологическая, по-
добно строителям туннеля, с 
противоположных концо* 
продвигались навстречу друг 
другу-

Когда Светлана Ивановна 
ушла, уже смеркалось. В па-
лате было ГЛУХО, как под во-
дой. Чнрнкнл-л — царапнул 
тишину — одинокий воробу-
шек. Стало еще тише. За ок-
ном — синими холодными по-
душками — громоздились ТУ-
ЧИ, и потому в самой па лаг* 
белое казалось сиреневым, а 
от звонко накрахмаленных 
простынь веяло кфирной све-
жестью. Леночка сомкнул* 
ресницы. 

Ей снится дивная вмаль 
Средиземного моря — пятна-
дцатилетняя девушка Афро-
дита величаво и грациозно 
выходит из благожелательной 
пены... Но почему—выходит? 
По СМЫСЛУ итого мифа пи отца, 
ни матери у Афродиты нет, И 
она возникает из пены, а вго 
совсем другое дело. Значит, 
надо родиться, а не поднимать-
ся из кружевной, полувоздуш-
ной пузырчатой белизны! Надо 
отменить в себе все готовое, 
все сущее и затем, повинуясь 
одной только воле к жизни и 
памяти о своем теле, интим-
нейшими усилиями заново се-
бя создать. I I вот всякий раз, 
когда совершалась иллюзия 

втого великого н бесшумного 
дела бытия, она краем созна-
ния следила за тем, как му-
чительно медленно, музыкаль-
но расслабляются и обретают 
пластичность ее т уюподвнж-
ные плечн • руки... 

В О Т Л И Ч И Е от евящен-
иой и спасительной таб-
летки. нацеленной иа 

определенный фрагмент или 
• уровень» организма. Кра-
сота захватывает всего че-
ловек*! I1менно по втой 
причине она способна, • со-
дружестве с традиционными 
лечебными средствами, гармо-
низировать, упорядочивать , 
ритмически дисциплинировать 
самые ответственные н все-
охватные физиологические 
процессы. Если верно, что 
«законы красоты» работают 
ие только в масштабах мнро-
вдания, но и в границах каж-
дой бренной человеческой 
«единичности», то и е л ы * ля 
некоторые — •* числ* одоле-
вающих нас — патологические 
изменения трактовать как 
следствие встетической разла-
женности природных аптома-
тизмов? 

В истории духовной куль-
туры Красота в Польз» вся-
кий раз то родственно сбли-
жались, то с вызывающей 
резкостью разводились по по-
люсам, Сократ, например, на-
зывал прекрасными глаза, 
пригодные для зрения, а 
Кант сурово выдворял Поль-
зу нз храма Красоты; пре-
красное, согласно Канту , — 
вто то, что нравится безо вся-
кого интереса. Вместе с тем 
уже за несколько веков до на-
шей «ры зародилась глубокая 
и без гранично плодотворная 
мысль о пользе красоты. Эн-
тузиасты из липецкого дет-
ского санатория по-своему, 
на своем периферийном «пя-
тачке», может быть, еще не 
слишком «системно», но, не-
сомненно, молодо и отважно 
действуют в втом направле-
нии: они практически испы-
тывают лечебный потенциал 
Прекрасного. 

Идет лекция.. 

•ото С. ЛИДОВЛ 
{«Советский Союз») 
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 
Югославия 29 ноиб 
ря празднует День 

Республики. 
Этот великий националь-

ный праздник народов Юго-
славии как бы сливает во-
едино два события, две пре 
емственные и нераздели-
мые даты. 

29 ноября 1943 года Ан-
тифашистское вече народ-
ного освобождения собра-
лось в горах Боснии, в ма-
леньком городке Яйце, ку-
да делегаты со всей стра-
ны тайком, подчас с боями, 
пробирались через завален-
ные снегом перевалы. 
Сквозь стены Дома культу-
ры проникал гул канонады. 
Есть снимок зала заседа-
ния: изможденные люди,' 
некоторые в солдатских пи-
лотках, у иных бинты, В 

' памяти собравшихся были 
свежи тяжкие потерн, по-
несенные в битвах на Не-
ретве и Сутьеске. И хотя 
гитлеровцев разгромили 
под Сталинградом, .хотя Со-
ветская Армия нанесла им 
поражение на Курской ду-
ге, в Югославии все еще 
находились со тки тысяч ок-
купантов н их вооружен-
ных пособников — предате-
лей своего народа. Надо бы-
ло обладать непоколебимом 
верой в победу, присущей 
коммунистам, чтобы имен-
но в эту пору принять важ-
нейшие решения, опреде-
лившие социалистическое I 
будущее страны. Предста- ' 
вители ее народов вырази-
ли твердую решимость 
братски воссоединиться в 
новом государственном со-
дружестве. 

Делегаты разошлись в 
пять часов утра. Один из 
них вспоминал впоследст-
вии: «Через открытое окно 
в комнату вливались све-
жесть и сумеречный спет 
осеннего дня — первого 
дня демократической феде-
ративной Югославии». 

Ровно два года спустя, 
29 ноября 19-55 года, во-
сторженные толпы на ули-
цах Белграда приветство-
вали свободное волеизъяв-
ление равноправных наро-
дов, пожелавших остаться 
навсегда объединенными ь 
новой Югославии. Учреди-
тельное собрание, оконча-
тельно закрепляя то. что 
было завоевано народом 
под руководством комму-
нистов, приняло Деклара-
цию о провозглашении 
Югославии Федератиднои 
Народной Республикой. . 

В дни годовщин 0<>ЬГЗДО | 
обращаются к статистике „• 

|

В социалистической Юго-
славии промышленное про-
изводство по сравнению с 
довоенным выросло при-
мерно в полтора десятка 
раз. Особенно значителен 
подъем энергетики и чер-
ной металлургии Страна 
производит свои тракторы, 
комбайны, автомобили. По 
судостроению она — в де-
сятке лидирующих госу-
дарств мира. Югославы со-
оружают заводы и элек-
тростанции за рубежом. 

Для каждой страны исто-
рия ведет свой отсчет. Вер-
ная оценка пройденного пу 
ти знает свои, исторически 
обусловленные н историче-
ски справедливые мерки. 
Цифра не расскажет, какие 
героические усилия пред-
шествовали порой ее появ-
лению в таблице. 

Два десятка лет назад я 
видел п Югославии маке-
донскую деревянную соху, 
снизу «подкованную» желе-
зом. Крестьянин в армей-
ской выцветшей рубахе на-
легал на нее, криками под-
гоняя понурых черных буй-
волов. Соха трудно разди-
рала землю, иссушенную 
южным солнцем. 

До Югославии я побывал 
в Швеции. В богатом поме-
щичьем имении в провин-
ции Сконе нам показали 
полностью плектрифициро-
ванную ферму. Работнику 
оставалось только нажи-
мать кнопки. 

Казалось, две точки Ев-
ропы разделяло по мень-
шей мере столетне. 

Я не был с тех пор на 
знакомой шведской ферме. 
Но в Югославии мне дове-
лось пройти по старым сле-
дам и наблюдать на полях | 
крупного агрокомбнната 
«Македония» работу со- I 
временных машин югослав-
ского производства. 

Наше время стремитель-
но меняет облик многих 
стран. Однако для сужде-
ния о значительности пере-
мен надо помнить исходные 
позиции. В Швеции, не вое-
вавшей свыше полутораста 
лет. — ни одного раздав-
ленного танковыми гусени-
цами поля, ни одного раз-
метанного бомбой дома! — 
в высокоразвитой индустри-
альной Швеции, накопив-
шей огромные богатства, 
можно, пожалуй, модерни-
зировать заводы и образ-
цовые фермы в значитель-
ной мерс на проценты с ка-
питала" 

На 'вулканически беспо-
койных' "Балканах войны 
сменплЙсЬ войнами. Бел-

|
град за время своего су-
ществования был разрушен 
39 раз. Перед нападением 

I гитлеровцев он был столи-
I (ей отсталой, аграрной 
? траны с реакционным ко-
| ролевским правительством. 

|

Эту страну, оккупанты ис-
терзали и разграбили., Вой-
на прошла- по ее городам и 
селам, оставила могилы на «горных перевалах, спусти-
лась, глубоко под землю — 
в знаменитой пещере По-

|

стойны партизаны Слове-
нии взорвали вражеский 
•клад боеприпасов. После 
«згнания фашистов восемь-

I. вяетгя альпийскими луга-
ми, камыши топких приду-
найских плавней — расла 
'санными до горизонта ку 
..урузно-пшеннчнымн сте 
аями Воеводины. 

В этих степях на моей 
памяти сооружена система 
Дунай — Тиса — Дунай, с 
шмотью которой сотни ты-
я ч гектаров будут за щи 
цены от наводнений и за 
УХ. 
С высот Калемегдана, 

(рееней крепости-парка 
югославской столицы, гостю 
показывали пустынное бо-
лотистое заречье; 

I югославской земле. Нас-ра-
дуют упоминания, что не 

I мало предприятий соору-
жается при экономическом 
и техническом содействии 
Говетского Союза, Это 
взаимовыгодное сотрудни-
чество социалистических 
стран на основах полного 
равноправия. В печати по-
являлись снимки велико-
лепного гостиничного комп-
лекса в Ялте, возведенного 
югославскими строителями. 
Мы успешно торгуем друг 
с другом. Югославские ту-
ристы едут к нам, наши — 
к югославам. Так и должно 

I ным полем битвы, где ви-
тают предания старины глу-
бокой. — индустриальные 

| мотивы наших дней. 
Край Косово три десяти 

| летня назад имел единст 
1

 венный рудник и. в отличие 
от соседей, особенно не 

1

 преуспевал даже в ремес-
ле. Но вот экскаваторы 
сняли верхний слой земли, 
прикрывавший богятейшш 
залежи бурых углей. 
Уголь пошел . в топки не-
скольких тепловых электро 
станций. Запасы топлива 
позволяют создать в буду-
щем «Большое Косово» — 

Город Я'ще, где 29 ноября 
/9-13 года были приняты ре-
шети, определившие социа-
листический пит Югославии. 

. сот тысяч домов лежали в 
развалинах. Ту же участь 
разделяла почти половина 

I фабрик и заводов. 
| Югославские коммунне 
[ ты, поднявшие народ на по-
бедоносную освободитель-
ную борьбу, начали мирную 
стройку в исключительно 
трудных условиях. Им 
предстояло создать социа-
листическое государство 
почти из ничего. И они его 
создали. 

НЕОБЫЧАЙНАЯ ПЕ 
строта исторических 
напластований соче-

тается в Югославии с щед-
рым разнообразием приро-
ды. 

Дворец римского импера-
тора Диоклетиана вписался 
в современность портового 
город.: Сплита. Средневе-
ковье? Перед гостем откры-
вает ворота своей крепости 
всесветно прославленный 
Дубровник, соперничавший 
с самой Венецией, 

Слепящие снежные вер 
шины соседствуют с суб-
тропической благодатью 
лазурной Адриатики, серая 
безжизненность карста сме-

Георгий КУБАИЦКИЙ 

БОЛЬШОЙ 
ПРАЗДНИК 
ЮГОСЛАВИИ 

— Там будет Новый 
Белград. 

Он создан. Он поднял 
свои дома-башни над засы-
панными песком болотами. 
Там молодые парки, туда 
переброшен красивый и лег-
кий мост, по которому, свя-
зывая обе, едва ли не став-
шие уже равнозначными 
части города. несутся 
встречные потоки автома-
шин. 

Несколько лет назад я 
ходил на «Ракете» по Ду-
наю к Железным Воротам, 
где суда преодолевали не-
истовое течение на бук-
сире пыхтящего по бе 
регу реки бурлака-парово-
за. Теперь громада плоти-
ны гидростанции, совмест-
но построенной Югосла-
вией н Румынией, укроти-
ла Дунай Мысль гидро-
строителей занимает про-
ект энергетического комп-
лекса «Джерд#п-П», тогда 
как проектировщики рабо-
тают уже над планом 
«ДжердаП'Ш». 

Мы радуемся известиям 
о вводе в строй новых за-
водов н гидростанций на 

быть у добрых друзей, ко-
торых многое связывает и 
в настоящем, и в незабы-
ваемом прошлом. 

...Только в четвертую 
встречу с Югославией по-
бывал я, наконец, в Авто-
номном крае Косово, на 
поле знаменитой Косовской 
битвы, где в далеком XIV 
веке громадное турецкое 
войско встретило героиче-
ское сопротивление. 

Башня-памятник сложе-
на из грубого камня. Бой-
ницы, как у крепости. На 
фронтоне перекрещены сло-
манные сербский меч и ту-
рецкая сабля. У подножия 
густые заросли знаменито-
го косовского божура — 
так здесь называют пион. 
Его опавшие лепестки — 
словно крупные капли еще 
не запекшейся крови. Этот 
цвет, говорит легенда. — с 
первой после битвы весны. 
От столетии к столетию 
снова и снова окроплялась 
к ров ыо м но гострадальна я 
земля, и после весенних 
дождей пламенела все тем 
же тревожно-алым цветом 

По соседству с заповед-

Здание Скупщины в Бел-
граде. Здесь 29 ноября 1945 
года била торжественно про-
возглашена республика. 

Iэнергетический центр ев-
ропейского масштаба. 

Доска у одной из мош-

|

иых теплоцентралей сооб-
щает, что здесь во времена 
фашистского террора в 
1942 году местные жители 
тайно праздновали XXV го-

|

довщину Великой Октябрь-
ской социалистической ре-
волюции. 

Стал расспрашивать по 

I
дробности. При дороге, ска 
залп мне. стоял большой 
дом, в нем все и было. Шли 
поодиночке, выставляли на 
всякий случай патрули, во-

Iоружейные ножами. Комсо-
мольцы принесли красное 
знамя с серпом и молотом. 
На знамени был лозунг 
освободительной борьбы 

I«Смерть фашизму, свобода 
народу!» 

А когда четверть века 
спустя праздновалось пяти 

(
десятилетие Октября, те. 
кто остался в живых, собра-
лись в том же доме. Оста-
лась лишь горсточка ста-
рых бойцов. II ови пели о 

Iпартизанском братстве... 
В музее приморского го-

рода Котора — разорван-

8ный спасательный круг, 
снаряд, реврльвер. Это ре-
ликвии восстания 'флота. В 

у феврале 1Й1Н года красные 
В флаги появились на мач-
3 тах сорока кораблей. 
| .Восгтанне потерпело по-
й раЖеиие. В которской |фе-

п^тн сохранился мрачный 
дом с железными решетка-
ми на окнах. Там были вы-
несены смертные пригово-
ры четырем вожакам вос-
стания: Франтишеку Рашу, 
Антуну Граберу, Перко 

|

Щнжгоричу, Мате Брниче-
вичу. 

Военный священник, ко-
торый оставался в камере 
смертников в их последние 
часы, запомнил слова Раша: 

— Нам придало муже-
ство то, что произошло в 
России. Там взошло новое 
солнце: оно сияет не толь-
ко над славянами, но и над 
всеми народами и несет им 
мир н справедливость. 

В годы гражданской вой-
ны в рядах Красной Армии 
сражался 1-й Югославии-
скнй коммунистический 
полк. Югославы бились в 
дивизии Чапаева, за Ок-
тябрь сложил голову ле-
гендарный Олеко ДунДнч. 
Ко "да однажды во время 
визита в Советский Союз 
товарищ Тито посетил 
Омск, его встретили там 
старые друзья: он в рядах 
Красной гвардии в 191Я го-
да сражался в Сибири про-
тив колчаковцев. 

I
Историки подсчитали: за-

воевания Октября защища-
ли свыше 30 тысяч пред-
ставителей народов Юго-
славии. Многие из них 

[стали впоследствии героя-
ми борьбы с фашизмом. 

у СОБЫТИЯ,М дав-
г \ них дней, к исто-

I
кам нашего интер-

национального братства 
стоит сегодня вернуться 
хотя бы потому, что они 
менее свежи в памяти, чем 

I
славное боевое содруже-
ство наших народов." их 
вклад в Великую Победу, 
тридцатилетне которой 
праздновалось в этом году. 

— Если бы не бы до Ок-
тябрьской социалистиче-
ской революции, если бы не 
было Советского Союза, ко 
торый в ходе Великой Оте-
чественной войны вынес на 

Iсвоих плечах главную тя-
жесть в борьбе против фа-
шистских орд. то не было 
бы и победы революции в 

м Югославии, не произошло 

|

бы социалистических пре-
образовании во многих дру-
гих странах Европы. 

Это слова товарища Тито. 

• Героический народ Юге» 
• славин ь.гес значительны» 
Л вклад в разгром фашизма« 
$ В годы оккупации и осво-
* оодительной оорьбы погиб 
к каждый десятый югослав. 

|

Пз двенадцати тысяч ком-
мунистов. вступивших в 
партию до войны, осталось 
в живых' всего три тысячи. 

Советские воины, павшие 
при освобождении Югосла-
вии, погребены на ее зем-
ле. За Белград вместе дра-
лись бойцы югославской 
Народно - освободительной 
армии и наши солдаты. 

I
Гибли рядом и рядом же 
лежат на братском мемо-
риальном кладбище юго-
славской столицы. 

Наши народы роднят не 

I
только общие славянские 
корни, не только боевое 

(
братство, но и общие клас-
совые интересы, единство 
конечной цели. Высту-
пая в свое время на заводе 

(
электронной промышленно-
сти в Земуне, товарищ 
Брежнев заметил:' 

— ...Выбор конкретных 
форм организации общест-
венной жизни — внутрен-
нее дело каждой коммуни-
стической партии, каждого 
народа. И мы еще раз вы-
ражаем свое твердое, убеж-
дение, что различия атих 
форм не должны служить 

(
причиной для какого-либо 
отчуждения или недоверия 
во взаимоотношениях со-
циалистических государств, 
и в том числе, естественно, 
между нами с вами. 

(Сегодня народы Югосла-
вии активно трудятся над 
претворением в жизнь ре-
шений X съезда СКЮ. 

Съезд, как известно, на-

I
метил меры всестороннего 
укрепления Союза комму-
нистов Югославии, его ве-
дущей роли в развшин со-
циалистического самоуправ-
ления. Съезд указал на ие-

|

о4ходнмость усиления влия-
ния рабочего класса внутри 
Союза коммунистов н в об-
ществе. Было подчеркнуто. 
что рабочий класс во главе 
с Союзом коммунистов дол-

|

жсн играть решающую 
рать при принятии любых 
решений, укреплять братст-
во и единство народов и не-
жностей Югославии, обес-
печивать правильное раави-

|

тне социалистических об-
' дественных отношений. 

Советский народ от д^-
ши желает новых успехов 
братскому народу Югоела-

|

вии. 
Ваш праздник-

праздник, дорогие. товари-
щи! •, I { 

«права» человека в мире бесправия 

РЛ В О ТОР Г ОВЦЫ, 
ВЕК ДВАДЦАТЫЙ 

Западне* Европа скупает 
«рабов». Явление это приоб-
р е л о столь широкий размах, 
что Европейское экономиче-
ское сообщество у ж е и не 
пытается его скрыть. В Брюс-
селе, Париже, Амстердаме, 
Вене на к а ж д о г о африканца-
иммигранта, принятого на 
работу на законном основа-
нии, приходится 22 негра 
без документов, которых ис-
п о л ь з у ю т на самых грязных 
и тяжелых работах, а жить 
заставляют в неотапливае-
мых бараках без света и во-
д ы . 

Но что лежит в основе это-
го явления? По мнению мно-
гих работодателей, «белые 
рабочие р у к и » слишком до-
роги, « ч е р н ы е » ж е обходят-
ся в два-три оаза дешевле, а 
это особенно выгодно пред-
принимателям при таком тя-
ж е л о м экономическом кри-
зисе, как нынешний. Им-
портируют «невольников» 

главным о б р а з о м Западная 

Германия, Франция, Бельгия, 

Швейцария, Голландия и 

Австрия. 

Вот как на деле произво-
дятся эти операции. Три го-

да понадобилось Интерполу 
для того, чтобы закончить 
расследование случач, про-
исшедшего 14 июля 1972 го-
да во ф р а н ц у з с к о м г о р о д к е 
Экс-ле-Бэн. Роено в час дня, 
читаем мы в полицейском 
протоколе, на дороге, ве-
дущей в этот городок, вы-
шел из строя двигатель авто-
фургона. Ш о ф е р сбежал. От 
долгого пребывания на солн-
це металлический кузов фур-
гона раскалился. Вскоре из 
машины стали раздаваться 
крики о помощи. Прибыв-
шим на место происшествия 
полицейским агентам приш-
лось взломать пломбы, ко-
торыми были запечатаны 
двери фургона. Когда двери 
отнрыпись, из кузова вышли 
59 африканцев. 

Как явствует из того ж е 
протокола, в самом начале 
группа состояла и? 106 не по-
век. И* завербовали в одной 
из стра* Западной А ф р и к и , 
довезли до Палермо. Там, в 
Палермо, их посадили ив 
поезд и переправили в Рим, 
где разместили в трущоба*. 
С о р о к семь африканцев ос-
тались в столице Италии, ос-
тальных 59 погрузили в ф у р -

гон, двери запломбировали 
и о т р а в и л и во Францию. У 
шофере на руках был путе-
вой лист, в котором значи-
лось. что Он везет... швейные 
машины. 

Л ю б о п ы т н о узнать, во что 
обходится и прежде всего 
сколько прибыли приносит 
ввоз одного африканского 
«раба» в Западную Европу? 
По данным Интерпола, сама 
« п е р е б р о с к а » стоит пустяки, 
зато прибыль дает о г р о м -
ную. «Вербовщики» забира-
ются в самые глухие афри-
канские деревушки, отбира-
ют «тозар» и направляют его 
в одну из западноевропей-
ских стран, Чистая прибыль 
«работорговцев» составляет 
около полумиллиона лир (с 
к а ж д о г о «рабап!). 

А ф р и к а все еще остает-
ся континентом, постав-
л я ю щ и м Западу д е ш е в у ю 
р а б о ч у ю силу: на централь-
ном вокзале Гамбурга ниге-
рийцы и сенегальцы подно-
сят пассажирам сосиски с 
горчицей; в Париже алжир-
цы подметают улицы; в бо-
гатых итальянских домах ста-
ло м о д н ы м держать лакея-
негра. С к о л ь к о же рабов дал 
Черный континент Западу за 
три с лишним века? По 
с к р о м н ы м подсчетам англий-
ского истооика Бэзила Дэ-
видсона, больше пятидеся-
ти миллионов Работоргов-
ля продолжается. 

И » итальянского «журнала 
«Темпа* 

К а ж д ы й из нас уехал из 
дому в нем б ы л — в рубаш-
ке и брюках. Денег у нас 
не было, белый дал нам 
только документы, билет не 
самолет и немного мелочи, 
чтоб мы могли поесть. О н 
говорил, чтобы м ы не бес-
покоились: когда м ы порабо-
таем и станем богатыми, то 
с м о ж е м выплатить весь долг. 
М ы этому белому верили, 
как себе. В аэропорту нас 
ж д а л у ж е другой человек. 
О н отвез нас в город на 
машине, покормил и объяс-
нил, что теперь начинается 
самая трудная часть пути. 

Говорит ТИДИА 
ДАНФАНГА 

25 лет 

Сказал, что наши докумеи* 
ты б о л ь ш е недействительны 
н придется пробираться тай-
ком. «Если вас задержат, — 
сказал он, — делайте вид, 
что вы ничего не понимаете, 
что вы туристы и у вас есть 
обратный билет. В х у д ш е м 
случае вас вышлют отсюда». 
Больше он у ж е нас не кор-

мил, а у нас не б ы л о денег 
д а ж е не кусок хлеба. Кто-то 
испугался и хотел вернуться 
назад, но этот человек ска-
зал: «Если хочешь вернуть-
ся, выкладывай деньги, ко-
т о р ы е м ы потратили на би-
леты. Не то я отведу тебя 
а полицию, а у м е н я • поли-
ции — д р у ж к и » . Я, как и 
остальные, плохо у м е ю чи-
тать и писать. Ж и л я ш б а р -
ке, с л о ж е н н о й из листов же-
леза. Когда п р и ш е л белый 
и спросил, не хочу ли я 
уехать, я подумал, что хужя, 
ч е м я живу, жить все равно 
нельзя. И уехал. 

Я боюсь, боюсь того, что 
может со мной случиться, но 
все-таки буду говорить. Я рас-
с к а ж у вам свою историю, а 
она таили же. иди и у сотен 
других парней, которые, как 
я. оказались я р у к а х торгов 
цев рабочей силой. Говорят, 
нто мне 26 лет, но сам я тон-
но не знаю, никаких доку-
ментов у меня никогда не бы-
ло, В семье у нас шесть бра-
тьев и четыре сестры. Мой 
отец — крестьянин, а я брал 
ся за любую работу, какая 
подвернется. Я умею немного 
нитать писать свое имя и 
знаю цифры на часах. В шко-
лу ходить было некогда, нуж 
но ведь что-то делать, чтобы 
ме умереть с голоду. И вот 
однажды пришел один белый 
и сказал, что если я хочу, то 
могу поехать работать дале-
ко. я Европу, я не знал, что 
такое Европа, но многие мои 
приятели у т е туда поехали. 
Разл два а месяц приезжлл 
белый с паспортами, готовы-
ми визами и оплаченными 
билетами на самолет, и мои 
друзья уезжали. Они говори-

Говорит ЛАССАНА 

ДИЖАМБУ 
26 лет 

ли. что скоро вернутся бога-
чами и смогут завести даже 
собственную лавиу или ку-
пить автомобиль. Но я ни 
разу не видел никого, ито бы 
вернулся. Ну вот, пришел од-
н а ж д ы белый и но мне. Он 
поговорил с моим отцом, ска-
зал, что повезет меня в стра-
Н У . где я заработаю к у ч у де-
нег. так что вся моя семья 
будет жить богато. Я поду-
мал, что. наверно, все мои 
друзья так разбогатели, что 
даже не хотят возвращаться 
на родину. И согласился. Бе 
лыи сразу же повел меня к 
себе в ш и к а р н у ю гостиницу, 
показал, какая у него краси-
вая машина, какие ж е н щ и н ы . 
Он дал мне выпить и сказал, 

что я отличный парень и что 
он маня сделает в Европе бо-
гачом. Нужно только немного 
подождать. Каи-то он пришел 
и говорит: • С тобой поедут и 
Другие ребята. Т ы приготовь-
ся, мы за тобой придем, но 
смотри, никому ничего ие го-
вори*. и верно, говорить о 
т а к и х вещах нельзя, потому 
что власти ничего такого не 
разрешаю т. Но белому уда 
лось, ие знаю уж как, раздо-
быть все документы, которые 
н у ж н ы для выезда. Однажды 
н о ч ь ю я и еще пять человек 
в ы е х а л и в Нигерию, а там 
нас пересадили на самолет. 
• Теперь. — сказал белый. — 
вас всюду будет кто-нибудь 
встречать. Ни о чем не бес-
покоитесь и говорите, что в ы 
т у р и с т ы » . Так началось на-
ше путешествие. Мы. шесте-
ро. раньше друг друга не зна-
ли. но сразу поняли, что тот 
белый всем наобещал одно и 
то же. Назад пути ие было — 
ведь мы ему задолжали н у ч у 
денег. 

Ил итальянского ж у р н а л а 
•Эуропео* 

СЕМЕРО ИЗ МИЛЛИОНА В мире капитала миллионы людей лишены одного из основных прав — 
права на т р у д в одной из самых развитых стран Западной Европы - ФРГ а 
настоящее время насчитывается свыше миллиона безработных. Недавно газета 
*Уизере цаит. опубликовала фотографии семи человек, принадлежащих к 
армии безработных 
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Фрау ШНАПДЕР — 
опытная имея. Стала 
жертвой кризиса в тек-
стильной промышленно-
сти Неустанно обраща-
лась я Бюро по трудо-
устройству в Мёнхен-
гладбахе с просьбой о 
новом месте. У нее 
уже нет шансов по-
лучить работу по про-
фессии. 

Ханс ХЕННИНГ, 21 

года. Дипломирован-

ный помощник адвока-

та. Один из трех тысяч 

молодых безработных в 

Ьремене. Непрерывно 

продолжает поиски ра-

боты. 

Барбара Л 4 НГЕ, 15 
лет. Не могла получить 
места ученицы ни на ка-
ком производстве, пото-
му что не закончила 9-й 
класс. Когда же решила 
закончить школу, ди-
ректор дал понять, что 
ей нет смысла демть 
.'то "Парню скорее стои-
ло бы получить образо-
вание», — сказал дирек-
тор. 

Ханс Поахик /7 1 Г-
ИНГ, /А лет. После пни 
лет обучения в общеоб-
разовательной школе, пя-
ти лет — в реальном 
училище, а запм еще 
двух лет — в торговом 
училище остался на 
улице В Бюро по трудо. 
устройству его хотели 
было устроить учеником 
продавца, но о казалось, 
что все места заняты. 

К а ро л а НИМЗНК. 16 

лет. Окончила 9-Й класс 

общеебразопат е л ьн ой 

шкоты Поначалу хоте-

ла стать декоратором, но 

не смогла найти места 

ученицы На бирче тр/м'а 

ей посоветовали прийти 

через год. 

К шус ПАРДОН, 16 
лет. Закончил общеоб-
разовательную школу с 
хорошими отметками. Не 
< мог получить места 
ученика по профессии, о 
которой мечтал, — злек-
Iромонтер<1 Это гмодна я 
профессия», псе места за-
биты Никакой другой 
работы Бюро по трудо-
у< троил тву предоставить 
ему не могло 

Детлеф ШМИДТ, 17 
лет. Отец — слесарь, 
мать — конторская слу-
жащая. Безрезультатно 
добиЬа 1Ся места ученика 
в двух учреждениях По-
везло в третьем Но 
после того, кик он я т<>-
чение 14 дней только и 
делал, что убирал поме- . 
щение, его уволили. 

СИОНИЗМ — 
РАСИЗМ ПРОИЗВОЛ 

«ЕСТЕСТВЕННЫЙ» 
И «УЗАКОНЕННЫЙ» 

П о ы к о м а м иудейской ре-
пнгмм п р * « о м на ас ту п м н ч * 
• 6р»к могут п о л ы е м т м я 
только «чистые». И р ф м й н ы 
о б н о а ш ю т списки те», т о Ч -
коаыми ие аалаетсе. ~ 1 < 

Тысачи мзраилктам и ; мО г 

гут соадать семью, п о т о м у 
что их фамилии значатся в 
«черных списках» раввината. 
Согласно ф о р м у л е , о с в я щ е н , 
ной иудейским религиозным 
законом, зтим л ю д я м «запре-
щен брак». 

Кг о ж е зги парим израиль-
ского обшастав? Вот лишь два 
примера из множества. О д н а 
разведенная жеищмиа стала 
жить с д р у г и м мужчиной, на 
состоя с ним в браке. Сразу 
ж е она становится ««запрет, 
ной» для л ю б и м о г о е ю ч е л о , 
века и д а ж е д л я бывшего м у -
жа, потому что иудейский ре-
лигиозный закон не шутит с 
внебрачной л ю б о в ь ю , особен-
но когда дало, касается ж е н -
щины. 

Г о в о р я яснее, зто значит, 
что женщина не сможет вый-
ти замуж за своего в о з л ю б -
ленного, д а ж е если они ре-
шет официвльно о ф о р м и т ь 
свои отношения. Более того, 
она не сможет вновь вступить 
в брак и со своим прежним 
м у ж е м . (В Израиле Лиз Тей-
л о р и Ричард Бартон не полу-
чили б ы благословения.) 
Грешнице запреща е т с я 
строить свою жизнь и с п р е ж -
ним м у ж е м , и с возлюблен-
ным. Воля самой четы, браго 
детей — все бессильно перед 
н е у м о л и м ы м й веками незыб-
л е м ы м религиозным запре-
том. 

Не ясно лишь, откуда слу-
ж а щ и м раввината становится 
известно, что госпожа X, раз-
веденная с господином У, 
живет теперь с. господином 7. 
Надо сказать, что, к счастью, 
раввинат об зтом знает не 
всегда. Но иногда какая-ни-
будь «благочестивая д у ш а » 
доносит на грешницу. И вот 
у ж е все трое значатся в 
« ч е р н о м списке». 

Д р у г о й пример. З а м у ж н я я 
женщина беременеет, но не 
от муже. Н е з а к о н н о р о ж д е н -
ный ребенок называется 
« м а м з е р » и будет внесен в 
«черный список». С у д ь б а 
«мамзеров», без различия 
пола, совсем незавидная. О н 
(или она) никогда не с м о ж е т 
•ступить а б рам с Уак назы-
ваемым «чистым» израиль-
тянином, то есть с там, чья 
мать «не грешила». Это ужас-
ное проклятие довлеет над 
потомками «мамзера» до де-
сятого колена. Рашшииы уми-
рают, но списки остаются. К 
счастью, религия исполнена 
«милосердия»: несчастные 
проклятые « м а м з е р ы » могут 

^ з а к л ю ч а т ь браки м е ж д у со* 
о » о й , „ 

о существовании в Израиле 
«черных списков" подозревав 

.д4- л и у ж е давно. Министерство 
по делам религии, верхов-
ный раввина г, однако, утвер-
ждали, что им ничего о б зтом 
неизвестно. До тех пор, п о « а 
некий «коммаидос б е з б о ж -
ников» не выкрал « ч е р н ы е 
списки», составленные для 
раввината Тель-Авива с по-
м о щ ь ю электронно-вычисли-
тельной машины. 

Разразился скандал. В не-
давно опубликованном д о к л а -
де советника юстиции, назна-
ченного правительством для 
рассмотрения зтого дела, кри-
тикуются практика доносов, 
шпионские методы, секрет-
ность, которой о к р у ж е н о со-
ставление зтих списков (по-
павшим в списки д а ж е неиз-
вестно, что они в них значат-
ся, и узнают они об этом 
только тогда, когда хотят 
вступите я брак), и т. д . Н о » 
к о н ц е концов советник юсти-

ции делает вывод об... абсо-
лютной законности преслову-
тых «черных списков». И 
естественно. В соответствии с 
законом о статусе граждан, 
принятым в Израиле в 1953 го-
ду, б р а к и и разводы н а х о д я т , 
ся исключительно в ведении 
религиозных властей: р а в е н , 
ны — для евреев, с в я щ е и н и . 
ки — для христиан, кади — 
длв мусульман. Таким о б р а -

зом, естественно и законно, 
что к а ж д ы й священнослужи-
тель чистосердечно сообра-
зуется с предписаниями своей 
религии. В данном случае 
«черные списки» позволяют 
не допустить браков, запре-
щаемых иудейской религией. 
А поскольку • Израиле г р а ж -
данского брака на сущест-
вует, тысячи израильтян ли-
шены основного права, соб-
л ю д а е м о г о а л ю б о м цивили-
зованном обществе: преве 
создавать признанную зако-
ном семью. 

На заседании израильского 
кабинета министров, где об-
суждался доклад советника 
юстиции, министр здраво-
охранения робко п р е д л о ж и л 
было рассмотреть вопрос о 

необходимости ввести г р а ж -
данский брак в Израиле. О ч е -
видно, подобного законо-
проекта ж д у т . О д н а к о совер-

шенно ясно, что принятие его 
неизбежно повлечет за Собой 
выход представителей рели-
гиозных партий из правитель-
ства. 

Виктор СИГСЛЬМАН 

С ГПИ||*|||1Ч,НЯМ|, „ я 

французского 
•жем^дгльннка 

• Нуааль о б с а р м т а р * 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН 

ГОРИЗОНТЫ 
молодости 

с л о м , способного • о б ы ч -
ном, повседневном вскры-
ееть высокие нравственные 
идеалы. 

Как гимн человеку новой 
эпохи м у ч и т стихотворение 
В. Ммгалика «Коммунисты». 
Л ю д и б о л ь ш о й у б е ж д е н н о -
сти, носитали передоаой мо-
рали , социалистического ми-
р о о щ у щ е н и я , а к о т о р о м ло-
•садиеаное сплетается с ис-
торическим, простое с вели-
ким, личное с общественным, 
— такоа о б о б щ е н н ы й и вме-
сте с тем очень ж и в о й обраа 
коммуниста, созданный Ми-
таликом. Созидателям ново-
го общества, н е у т о м и м о г о и 
• о л о д о г о в Свои! дерзани-
ях. посвящены стихи Я Кост-
ры. Я. Смрена, М. Валена, 
В Райсела. Как высшее про-
явление социалистического 
интернационализма оценива-
ют слоаацкие позты подвиг 
Советского С о ю з а » битве 
против фашизма. УЖесы вой-
ны не д о л ж н ы о с т а л с я толь-
ко а памяти тех, к т о -пережил 
ее. высокий трагизм' и свет-
лая вере а б у д у щ е е напол-
няют- алпе(орическое Стихо-
творение 8. Райсела «Леса». 
О щ у щ е н и е н е п р е р ы в н о г о 
движение воемени, широта 
взгляда нд современность 
свойственны с и х а м М. Вале-
на, М. Руфу< а з а к л ю ч а ю щ и м 
книгу. 

У м е л о составленный боль-
ш и м знатоком слоааикой по-
эзии К. Розеибаумом. сбор-
ник « М о л о д о й д е н ь » показы-
вает разнообразие индиви-
дуальных поисков и сверше-
ний. Стихи-раздумья, сти-
хи-портреты, стихи-воспо-
минания, ф о р м а своеобраз-
ного путеяого д н е в « и « а , со-
нет, баллада. И асе о » и об 
о д н о м — о верно'>и идеа-
лам социалистической ш и н 
Стихи, вошедшие в сбор-
ник, как подчеркивается в 
предисловии К. Розембаума, 
способны выдержать и выдер-
ж а л и испытание временем, 
потому что почва в ю в с т и в -
ш а я их, — зто «правда, чисто-
та чувств и ш и р о к и е горизон-
т ы б у д у щ е г о , г о р и з о н т ы мо-
лодых дней нашего общества, 

молодых дней человечества 

и человечности». 

Недавно в ГДР с успехом 
прошла Неделя советской кни-

ги. Открытие состоялось в 

Берлинском юнгрессхаллв. 

Книги советски* писателей, 

изданные в ГДР. пользуются 

больший успехом у читающей 

публики. Вот зарисовки, сде-

ланные иною в Берлине во 

время Недели советской кни-

Д ЕСЯТЬ с л о в а ц к и ! поэ-
тов: Лвцо Новомеский, 
Ян Поничан, Ян Смреи, 

А н д р е й Плавка, Ян Костра, 
Пааол Горов, Владимир Рай-
сел, Войтех Мигапик Миро-
слав Валек, Милан Р , ф г с Их 
стихи объединены а с б о р к и , 
ке я М о л о д о й день», опубли-
кованном недавно в Праге 
Н е титульном листе посвяще-
ние! яЭтв книга издана к три-
дцатой годовщине о с в о б о ж -
д е н и я ЧССР Советской А р -
миейя. 
. В о б р а з н о м заглавии сбор-
ника передана атмосфера 
той ноаой жизни, к о т о р о й 
живет социалистическая Че-
хословакия и которой дышит 
ее поззия Посвящение рас-
крывает смысл благородной 
идеи братства, объединяю-
щей весь социалистический 
мир и нерасторжимо связан-
ной с победой Советского 
С о ю з а во второй мировой 
еойне. Знаменательно и из-
дание сборника в п р а ж с к о м 
-иэдательстае «Чехословац-
кий писатель», я в л я ю щ е м со-
бой п р и м е р т в о р ч е с к о ю со-
дружества чешских и словац-
ких х у д о ж н и к о в слова Сти-
хотворения слояаикиа поз 
тое переведены иа чешский 
язык лучшими чешскими по-
зтвми старшего и м о л о л о ' о 
п о к о л е н и я — в Зааалой 
И . Скалой, Я П и л в р ж е м 
М. Ф л о р и а н о м , О Рвфаем и 
другими. 

Десять словацки» позтоа 
К а ж д ы й из них занимает 
Свое место а современной 
позвии Словении, отличаясь 
ие т о л ь к о возрастом и био-
графией, но и характером 
таланта, поэтическим осмыс-
лением пережитого. И все 
ж а • своих стихах они гово-
рят об о д н о м : о человеке и 
истории, о войне и мира, 
личности и обществе. 

Лвцо Новомеский — ро-
весник века. В е г о поэзии 
чувство истории приобрета-

ет особый, глубинный смысл 
О н улавливает в н у т р е н н ю ю 
закономерность движенм» 
своего народа, всего челове 
чества к коммунизму. С име-
нем Ленина поэт связывает 
рождение первого а мире 
социалистического государ-
стве, с силой вечно живых 
ленинских идей. Размышле-
ния о путях революции, ре-
волюционного искусстве вы-
ливаются у Новомеского в 
единый философско-лириче* 
ский монолог, для к о т о р о г о 
характерны ясность и проч-
ность идеала, о щ у щ е н и е ис-
торической правоты. 

Патриотизм, гуманистиче-
ское мировосприятие и вер-
ность демократическим иде-
алам отличают поэзию А . 
Плавки. О н тоже обращается 
к п р о ш л о м у . Чтобы с помо-
щ ь ю сравнений и анало-
гий перепроверить истин-
ность нравственных ценно-
стей, чтобы, опираясь на ре-
в о л ю ц и о н н ы е традиции свое-
го народа, быть сильным а 
борьбе. П о » т всегда д о л ж е н 
быть на посту. «Бдение»—так 
символически озаглавливвет 
Плезка о д н о из своих стихо-
творений. Миссия поэта — 
пер тать, поднимать и моби-
питовыаать народ, и • то ж е 
аоемя стихам Плавки свойст-
венна лирическая нежность. 

Л ю б о в ь ю к поэзии и жиэ-
- и своему народу п р о н и к н у -
ты стихи Я. Поничана, Я. Ко-
стры, П. Горова. В поэзии 
Поничана закрепляются тра-
диции пролетарской, рево-
люционной поэзии 1920—30-х 
годов, традиции Волькера, 
библа. Назвала. П о д о б н о Ф у -
чику, он видит и утверждает 
в жизни ее красоту, блеск 
солнца, радость бытия. Виут-
ренний чистый лиризм окра-
шивает стихи Костры, в кото-
рых поэт делится своими 

раздумьями о т в о р ч е с к о м 

труде,' о сипе поэтического 

Брейтен БРЕЙТЕНБАХ, 
южноафриканский поэт 

Ч Е Р Н Ы Й 7 0 У 0 2 
П р е ж д е всего защитись от горечи, черное дитя, 
и навсегда прекрати мечтать; 
старайся не задохнуться, когда будешь шарить 
воспаленными грезами в аедре для отбросов; 
не растолстей, ие дай разлиться желчи. 
что течет по твоим фосфорно-сииим венам 
(ведь у тела и трупе о б щ е е — только первая буква). 
Лучше подрезей и д е р ж и в порядке свою папайю 
и помни, что облака плывут и для тебя тоже 
и к р ы с ы едят уличное дерьмо. 

Я хочу вспомнить в черном городе, черное дитя, 
где ты среди других созреваешь длв мрачного света; 
морение чайки танцуют над берегом, как алые воздушные 

г шары, 

ты тоже можешь смеяться и ие церемониться, 
ласкать волны и строить деревни из песка 
и бегать, высунув язык, от развлечения к развлечению. 

О с о б е н н о берегись липкой черной папайи горечи, 

ч е р н о е дитя. — 
тот. кто вкусит ее умирает на штыке 
или от одиночества. 
Взгляни, над м о р е м восходит солнце, 
и у него есть прввая и левав рука; 
о н о будет коричневым, 
теплым и коричневым, как петушиное горло. 

Перевел с афрнкавме Е. ВМТКОВСКИИ 

. вот 

Рисунок из ж у р н а л а 
•Лотос» 

У ПОЛКИ 

С ПЕРЕВОДАМИ 
издание. Словом, решение ц 
о том. какой будет книга, = 
я принимаю яа 4 года до ее = 
ныпуска Должен прилнать- ц 
ся. что сообщения прессы ц 
о писателях, « д е л а ю щ и х » ц 
по нескольку тысяч слов в = 
день, выбывают у меня не Щ 
который скептицизм. Когда ц 
я сижу яа письменным сто = 
лом. а это 18 месяцев иа е 
трех лет общеП работы, то ц 
пишу по 6 0 0 слов ежеднев- ц 
но § 

Есть люди, которые ечн = 
тают, что писанием книг ц 
легко зарабатывать деньги. Ц 
Это, конечно, неверно. Со- = 
чнннтельство — дело дол- §§ 
гое. Дело ненадежное, де- Щ 
ло, которое т ы м о ж е ш ь де- ц 
лать только в о д и н о ч к у . = 

Прежде чем писать, Я = 
составляю план, ралраба- = 
т « п а ю главный конфликт, г 

обрисовываю схематично = 
характеры, намечаю развн- = 
тие сюжета. На это уходит Ц 
примерно полгода. П р ш ш - л 
маясь за книгу, я з н и о , Я 
чем ее начну и чем кончу. = 

« П р и д у м а н н о е » занима- Ц 
ет примерно десятую часть = 
содержания. Обычно я не = 
в ы д у м ы в а ю эпизодов, в Щ 
л и ш ь изменяю и л и расши- щ 
ряю их рамки. Я делаю в 
«наброски» с людей, кото- = 
рых встречаю, чтобы потом Ц 
нарисовать их характеры. § 
Например, два основных а 

образа в последней книге § 
— это в каждом случае ^ 
сплав тех реальных людей, а 
с которыми я знаком Из- = 
редка прообразом действу- § 
ющего лица бывает не один щ 
человек. Но. повторяю, та- е 
кие случаи не часты. Л у н с а §§ 
Д'Орсй из « М е н я л » , фи- § 
нансового советника, я пи- ц 
сал. основываясь на лично- в 
стн д-ра Гарри Ш у л ь ц а . ко- § 
торый в жизни занимается Ц 
тем ж е делом, что и Лоу- § 
сон. Я не стал бы этого го- ц 
ворить. но сам Ш у л ь н у ж е § 
признал: « Я — Л у и с Д'Ор- ц 
си». Если вернуться к н 
« А э р о п о р т у » , то там есть Ц 
Д ж о Патрони. руководи- Ц 
тель ремонтного отдела. § 
один из тех, благодаря ко- § 
му самолеты все ж е взле- щ 
тают. Я его полностью спи- = 
сал с натуры. Я никому не § 
говорил, кто это, но после = 
выхода книги мои издатели ^ 
устроили прием в аэропор- § 
ту Чикаго, и там б ы л тот а 
самый человек. Рой Дэнис. а 
в котором все признали ц 
Д ж о Патрони. 

Каи Хейли смотрит иа само 33 
го себя' В литературном ми- = 
ре. где претенциозности хоть == 
отбавляй, где иар»еоу перед- = 
ио стремятся делать, и дела-
ют. иа мистике невнятности, == 
уходе от реальностей обычной == 
жизни, он выступает в роли ^ 
дотошного бытописателя. 

— Я часто напоминаю Ц 
себе. — говорит Х е й л и . — =§ 
что я всего л и ш ь рассказ- а 
чик Просто- на просто такой щ 
же. как те. кто много веков щ 
назад, справившись с днев- Щ 
ной работой или отдыхая щ 
от битв, при свете костра = 
развлекал людей, давая им. а 
уставшим, отдых, кто рас- а 
сказывал нечто интересное. Ц 

гружаемся в депрессию, и 
только если принять очень 
сильные меры. — а пока 
не видно, чтобы их приня-
ли. — м ы сможем как-то 
выжить при существующей 
системе. В этом суть моей 
книга. 

Писательская карьера Ар-
гура Хейли началась на тале-
видении (*Я старался у л о ж и т ь 
три сюжета в одиочасовую 
пьесу»). Первый его сценарий 
— об авиации, летчика*, аэро-
дроме. Когда-то Хейли б ы л 
авиатехником и знал обо 
•сем этом и ) собственного 
опыта. Следующий сценарии 
был посвящен технике, потом 
Хейли писал о м е д и ц и н а -

А Н Т О Л О Г И Я 
ПОЭТИЧЕСКИХ 
ШЕДЕВРОВ 

Ханойская девочка 
Событиям м и н у в ш е й войны 

против империалистических 
агрессоров посвящен новый 
фильм вьетнамских иинемато-
графистов «Ханойсиая девоч* 

Потерявшая в о нале-
та вражеской авиации мать и 
сестру, девочка Нгок Ха от-
правляется на поисии отца — 
офицера Народной армии. 

Г п р пути она встречается с 
разными людьми, и все они • 
это тяжелое для с т р а н ы время 
гфоявляют самоотвержен-
Цость и д у ш е в н у ю теплоту. 

ФИЛЬМ поставлен на Ханой-
ской студии х у д о ж е с т в е н н ы х 
фильмов. В главной роли сии-
«Далась двенадцатилетняя Лай 
Хыпяг, ученица средней шко-
лы. 

На снимке: мадр из фильма 

I эираиы польских иино* 
рое вышел недавно но» 
фильм режиссера Е ж и 

>аиа «Ночи и дни*, с н я т ы й 
•омаиу современной п о л ы 

писательницы Марии 
1ро*(нойг В главной роли 
1ары Нехчич выступила 
иса Ядвига вараньсмая. 
шо знакомая советским 

> »* * >
 1 

Те из книголюбов, кому по* 5 
счастливилось не только *до- =з 
стать* эту к н и ж к у и присое- §5 
д и н и т ь к коллекции, но еще =§ • 
и полистать ее, почитать — и д 
зачитаться. — наверняка ис- =• 
п ы т а ю т чувство живейшей =3 
благодарности к людям, при- Ц 
ч а с т н ы м н ее изданию. Долж* == 
но было соединиться немало =а 
художественного ануса, лите- Ц 
ратурной эрудиции, любви к Ц 
руссиой поэзии и поэзии не- в 
мецкой. кропотливого иссле- =3 
довательского энтузиазма и § 
столь ж е кропотливого изда- 3 
тельсиого труда, чтобы на Е| 
стол и нам лег этот изящный 
томик с ч у т ь старомодным Щ 
названием — «Золотое пе- Щ 
ро». 3 

Это антология полутораве- ^ 
новой истории переводов не- =2 
мецкоязычной поэзии на рус- ^ 
ский я1ык. Ценность такого д 
издания неоспорима. В подоб- 2 
ных антологиях предстает в |Ц 
конденсированном виде глубо- з 
чайший интернациональный =| 
гуманизм русской культуры. 
о котором не раз с гордостью 2 
говорили ее лучшие вырази- =§ 
тели. Здесь в замечательных =а 
переводах представлены ли- =§ 
ричесиие шедевры немецкой д 
классической поэзии (прежде =з 
всего это Гёте, Шиллер, Гей- в 
не) и поэзии современной. ^ 

Сборник составил и снабдил 
научным аппаратом исследо д 
ватель и переводчик немец- 5= 
ной поэзии Г. Ратгауз. Из по- » 
истине необъятного моря су- а 
шествующих переводов он ^ 
отобрал не только самые бес == 
спорные в поэтическом отно- аз 
шенин. но и. иак правило, са-
мые •живые», ставшие уже 
фактами русской поэтической Э 
культуры. Составитель вполне ц 
осознанно расположил мате- ^ 
риал антологии не по немец- дг 
ним. а по русским литератур- в 
ным именам и вехам,- такова ц 
была его задача — не только д 
-раскрыть историю немецкой == 
поэзии в России*, но и «пока- •=: 
зать переводы русских поэ- ^ 
тов как важный факт в духов- == 
ной жизни России». 

Под тем же углом зрения § 
рассматривается материал ^ 
книги и в предисловии Г. Рот- § 
гауза. Оно дает и наглядную ад 
картину развития перееодче- » 
ского искусства в России, той д-
замечательной и богатой тра 2 
дициями школы художествен- = 
ного перевода, которой мы по ^ 
праву гордимся в наши дии. ^ 
Конечно, составитель был ог- ^ 
раничен в возможностях под- « 
робного рассмотрения всех » 
«тайн ремесла» русских ма- « 
стеров перевода. Я бы особо — 
отметил здесь главу о Тютче- га 
ее. которому автор преднело- ^ 
вия справедливо отводит о,-\- вг 
но из видных мест в истории ^ 
освоения немецкой поэзии в =з 
России. С иной точки зрения щ 
интересны суждения о ~ 
водческих принципах Фета. =г 
Эти принципы подчас слиш- ^ 
ком односторонне нсголкоеы- К 
вались как неплодотворный == 
бунвализм. Г. Ратгауз Стре- 3= 
мится восстановить историче- в 
скую справедливость по отио- е 
шению и творческим искани- р 
ям Фета. 

В антологии «Золотое пе- § 
ро» есть и открытия в самом 25 
Точном значении этого слова: ^ 
эдесь впервые напечатаны нн ^ 
тересные переводы И. Конев 
ского из Новалиса. К. Баль- ^ 
мочта из Эйхендорфа. А. Пле- ^ 
щеева из Гейне, серия талант- зз 
ливых переводов А. КочеТно- 2 
ва 

«Золотое перо» достагит ^ 
наслаждение о» ем любителям = 
поэзии. 

А . К А Р Е Л Ь С К И Й Щ 

«Золотое перо». Немецкая, г 
австрийская и шпейцарскяя Щ 
поазия в русских переводах. § 
1812 — 1970. Издательство 3 
«Прогресс». М. = 

С о б с т в е н н ы й корреспондент АПН и «Литера-
турной газеты» Э. ЧЕПОРОВ рассказы.ает о «стре-

че с писателем 

зрителям по фильму •Графи-
Ш) Кассель*. 

,<& беседе с корреспондентом 
газеты •трибуна люду» аятри-
се. е частности, сказала: 

. — в книге показана жизнь 
В ^ б а р ы иа протяжении 40 
/цп, таи что мне пришлось 
передать иа жране проблемы 
З^ЗГегней и пожилой женщи-

За исполнение ропи Бар-
бары Мехчич Ядвига Бараны 
спая получила премию за 
ддошую женскую роль на 
Втором фестивале польски» 
художественных фильмов в 
Гддньсие. Ее партнер — Ежи 
БиИьчнциий награжден каи 
лучший исполнитель мужсиой 
роли. а Ежи Антчак за 
фильм в целом удостоен Волы 

ТРАГЕДИЯ В 
идеи существуют для спра-
ведливой ворьбы. и ра>ссть 
для фашистов и фарисеев но-
горые ненавидели и боялись 
его*. „ 

В последние месяцы Па»о-
лиии был занят съемнами сво-
его нового фильма, в «ото-
р в и нашел отражение самый 
бесславный период в истории 
итальянского фашнэма — па-
рно» пресловутой .республи-
ки Сало», марионеточного ре-
жима. созданного Муссолини 
во время гитлеровсиой о к н у , 
пацин Северной Италии. Ре-
жиссеру недвусмысленно уг-
рожали. анонимные противни-
ки антифашйстеной линии в 
кино. Не были ли ати уг-
розы приведены а действие' 

Во всяком случае, если в 
первые ДЙИ после гибели пи-
сателя принималась иа аеру 
версия преступления, сочи-
ненная самим убийцей, то те-
перь н а ч и н а ю т высна«ывать-
ся первые сомнения е ее до-
стоверности Люди, «орошо 
знавшие П«>ол«йи, - иедоуме 
аают иаи могйо случиться, 
что писатель, обладавший ат-
летическим . сложением и ак-
тивно , а н и м а е ш и й с » епдрюм. 
дал возобладать над совой 
1 7 л е т и * м у клипИоХу Л и ц у ! 
Не слишком яи демонстратив-
н ы м было появление Пеппе-
л я г у ш к и в н е м п а и и н * писа-
телем наиануне преступлении 
и не преследовалась ли при 
атом цель отвести обвинение 
от в о з м о ж н ы * сообщников 
у б и й ц ы на окраине Остии? И 
не слишком ли легко пре-
ступнии позволил взят» себя 
и признался в убийстве? 

Т а к о в ы вопросы, которые с 
тревогой ставит итальянская 
прогрессивная обществен-
ность и ноторые волнуют лю 
дей не тольио в Италии. 

И м и Б О Ч А Р О В 
«Ов. иорр. А П Н — 

специально для 
. Л и т е р а т у р н о й газеты. 

РИМ 

•ПОНЛОН 

наш комментарий 

порт») и к р у п н ы » отелей 
(«Отель»), Во 1 и в последнем 
романе — «Мемелы» — речь 
идег о работе одного из 
двадцати крупнейших аме-
рикански, банков, накодяще-
гос* на трани к а т а о р о ф ы . 
Естественно, что р е д к о кого 
из западной читающей пуб-
лики не занимает вопрос о 
том, «как делаются деньги», 
и Хейли подробно анакомит 
неискушенного «потребителя» 
с системой банковской иерар-
хии, с различными аферами е 
,той области. К 'Ому ж е «Ме-
нялы» — во«о выраженный 
детектив. Все зто обеспе-
чило роману одно из пер-
вых мест в списке бест-
селлеров зтого года. Но 
главное, что, п о м и м о занима-
тельности, способствовало по-
пулярности «Меняла, — та 
реальна* ситуация • капита-

листическом мире, которая Щ 
придала книге саерхактуяль- § 
нов звучание. И об этом сам з 
автор подробно говорит в Ц 
беседе с журналистами. Эко- Щ 
номическая неустойчивость в § 
странах Затада, озабочен- г 
ность крупных и мелких дель- =§ 
цоа растущей инфляцией так Ц 
или иначе о т р а ж е н ы на стра- § 
ницах « М е н я л » . Если судить Щ 
о б экономических перспекти- « 
вах по книге Хейли, то благо- д 
родные банкиры в р о д е глав- Ц 
ного героя Алекса Вандер- Ц 
воорта сумеют обойти своих § 
конкурентов и спасти от кри- Ц 
зиса финансовую империю. Ц 
О д н а к о в интервью писатель Ц 
оценивает р е а л ь н у ю ситуацию § 
куда более пессимистично, § 
ч е м а своем весьма утеши- Ц 
тельном р о м а н * . ? 

перипетии а его книгах имеют 
весьма условный, схематич. 
ный характер. Не случайно 
большинство критиков счита-
ют, что реализм романов 
Хейли не идет дальше факто-
графического описание кон-
кретных явлений современной 
жизни б у р ж у а з н о г о общества, 
связанных с противорвчи*ми 
технического прогресса и его 
влиянием на человека. 

Книги Хейли пользуются 
большой популярностью на 
Западе, и, конечно, это вы-
звано в первую очередь тем. 
что писатель мастерски стро-
ит с ю ж е т ы и насыщает свои 
произведения огромной ин-
формацией, недоступной че-
ловеку, не связанному непо-
средственно с производством 
автомобилей («Колеса») или 
е деятельностью м е ж д у н а -
родных аэропортов ( « А э р о -

8 беседе с журналистами 
известный американский пи-
сатель А р т у р Хейли ресска-
зал о некоторых принципах 
своего творчестве, заметив, 
что о н . н в ставит перед собой 
серьезных задач, а склонен 
лишь «развлекать* и «два». ' , 
отдых усталым». 

Хотя писатель и отрицает 
присутствие в своих книгах 
идей, подчеркивая лишь их 
информативность и занима-
тельность, тем не м е н е е во 
всех его романах неизменно 
проводите в мысль о незыб-
лемости устоев, на которых 
покоится система свободного 
предпринимательства. Те про-
изводственные конфликты, в 
к о т о р ы е вовлекаются л ю д и 
на страницах романов Хейли, 
как правило, р е ш а ю т с » авто-
ром по принципу торжества 
д о б р а над алом, а жизненные 

г, ЛИТЕРАТУРНАЯ ГА38ТА Не 4» 
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У Ч б Ь К М 

ИРОНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ 

Он тащит чемодан 

• базарный день 

с толкучим. 

Тег чемодан давно уже 

без ручки, 
Его бы где-нибудь 

остааить по пути, 
да жалко аыбросить, 

хоть не с руки нести... 

Сергей МИХАЛКОВ 

ч г м о ъ м и з ? у ч к и 

Так и • политике 
Иной политикан. 

Что исиушаи 
в дискуссионной прыти. 

Своих понятий 
старый чамодан 

На в силах выкинуть 
за борт больших событий 

ДОРТМУНД ФРГ 
Октябрь 1975 года 

Е А Ю Б 

РАССКАЗ В л а д л е н В А Х Н О В ЧИТАЛИ А « К Л У Б А ДС> 

СТРАШНАЯ 
МЕСТЬ 

ф о Т О А Т 5 Л Ь Е | « В 0 3 М У Т И Т Е Л Ь Н И Ц А 

С П О К О Й С Т В И Я » Я 

ж и з н 
С детства ему внушали, 

что самое дорогое у чело-
века — это жизнь. С тех 
пор он думал лишь о том. 
как бы ее не потерять, 

О» боялся стихийных 
бедствий, боялся высоты н 
глубины,, прямого попада-
ния молнии и удара на-з« 
угла. Он боялся подавиться 
рыбьей костью, отравиться 
грибами, погибнуть в ава-

рии. утонуть, сгореть, за-
мерзнуть, заснуть и не про-
снуться... 

Он жил, но он боялся 
жить. 

Однажды, когда он, стоя 
в центре зала с бокалом в 
руке н с Г В О З Д И К О Й в пет-
лице. благосклонно прини-
мал- поздравления, ему на 
голову рухнула тяжелая 
люстра. 

Такова «се ля вн»! 

Георгий ГУЛИА 

ДРУЖНАЯ 
СЕМЬЯ 

РАЗГОВОР КАК НА ДУХУ 

КО Г Д А я произношу СЛО-
ВА «как НА духу», то 
и м е ю я ВИДУ Т О \ Ь К О чи -

стую ПРАВДУ. Л ЗА чем же 
врать? Какая в атом мадоб-
мрсть? 

Да, семья НАША дружная. 
Это я' ЗАЯВЛЯЮ, как че\овек, 
КАК глава семьи н как НАЧА\Ь-
ннк отдела. 

С Любочкой, простите, Лю-
бовью ИВАНОВНОЙ, V меня 
всегда 6ы\и хорошие отноше-
ния. Прошло много лет со дня 
нашего первого служебного 
ЗНАКОМСТВА и женитьбы, А от-
ношения неизменны. Я иногда 
длже НА нее голос ПОВЫШАЮ: 
это же бывает у НАЧАЛЬНИКА С 
подчиненными. 

ОКА прогчдтывдет мою. воз-
можно, бестактность, С НА-
ШИМ сыном Костей — КОН-
СТАНТИНОМ Прохоровичем — 
дело посложнее. Он ПОДЧАС ог-
рызается. Может, по молодо-
сти. Но, скорее всего, по НА-
умению его жены, нашей не-
вестки Тони, КОТОРАЯ с ним 
я одном отделе работает. 

Вызываю как-то Антонину 
Пвтрояиу и говорю-

— Нельзя ТАК. Хоть вы 
муж и жена, но негоже горой 
стоять друг за друга, КОГДА 
*цио непрАвы Внуши это и 
Кфсте. 

Она эдак фыркнула (мы 
были одни) и удалилась. Не 
посмела перечить. Л что, соб-
ственно. ТУТ ВОЗРАЗИШЬ) 

С п \ем«нннцен проще нее 
характер покчадистеи Рабо-
тАет с д у т ою и вообше чн\а 
Прияожу я к нем — ОНА черев 
две комнаты ог меня. — гово-
рю: 

— Фрося, надо бы подме-
сти. 

— Прохор Васичьевйч, — 
говорил — уборщица бюлле-
тенит 

— А твои ручки ЗА чем) 
Она краснеет и гут же — 

ЗА веник Не чурается самой 
черновой» работы. 

А лрт ее б^атеу — он пре-
бывает в конце л чинного ко-
ридора. д у р ь направо. — за-
конченный лодырь. Даже не 
понВУно; кровь ОДНА вроде бы. 
родная В4ем НАМ, А У родиче Я 
черт анлет в кого' ОТЧИТЫВАЮ 
его: 

— Тая и ТАК. Федя Мы с 
тобой СЕЙЧАС вдвоем. I !икто 
нас це слышит. Так и ТАК, — 
говорю — Не РИС ь за УМ 

— Прозор Наеильевич, А 
какие ко мне претензии) 

— Такие* го И такие-то, — 
говорю. 

А а то т ' САМЫЙ Ф е д я П У Н К Т 

за ПУНКТОМ все отвергает. Го-
лословно, 'разумеется. 

•— Федя, подумай 
— Думаю, Прочор Василь-

евич. 
— Что СКАЖУТ другие) 
— А ничего не скажут. 
— Дудки ! Скажут, и даже 

очень! 
Федя стоит пред» мною, как 

столб, и че*о-то сопит н бур-
чит вроде бы про себя. 

— Иди. — говорю. 
И он уходит. А вдогонку 

замечаю: 
— Брал бы пример с Воло-

ди! 
А Во чо д я — муж моей 

мчАДшен дочери. Я ЗА не<*о 
спокоен. Есчи лаже и обменя-
емся парой острых слов —- зча 
друг к другу не питаем. 11 мне 
за него краснеть перед други-
ми сослуживцами не прихо-
дится. 

Но самые верные — Люба 
и моя сестра Эти две знают 
свое дело, они ВОСПИТАНЫ, КАК 
полагается И я на ни* ПОЛА-
ГАЮСЬ. КАК НА бетонную стену. 

Как-то гояорю: 
— \юба, побеседуй ты с 

втим Федей как член местко-
мд. СКАЖИ ему. чтобы веч се-
бя попри чнчнее Нельзя же 
лежебокой себя перед коччек-
тивом демонстрировать. 

К ЧАВА СОГЛАСНО ГОЛОВОЙ КЯ-

влет. 
—• Возьми себе в НАПАРНИ-

ЦЫ мою сестру. » поработайте 
с Фегей. вразумите обе. Как 
сможг те. 

— Хорошо. Прохор Васи ль 
еяич. — отвечает Люба 

Кал говорится, в семье не 
без» урода Но бочьших полво 
хов я не ЖДУ даже от Феди 
Ом ые-таки где-то в глубин» 
ДУШИ — человек благодарный 
ПИСАТЬ здявчения на меня не 
бч дат... 

Семья V НАС дружная Это 
точнЬ. И насчет премии НИКА-
КИХ РАЗНОГ ЧАСИЙ Н о МЫ Д Р У Ж 

МЫ И ДОМА. КОГДЧ УХОДИМ Г 

работы ПРАВДА, живем мы в 
разных местах, но работаем — 
я одном А по праздникам все 
ко мне . не КАК К НАЧАЛЬНИКУ 

отдечл. а КАК к, старшему в 
семье Люба нлпечет пирогов 
Фрося еде чает уборку в квао-
тире. и невесткл с ее мужем 
принесут гостнниев. и осе 
семья весечигся. ПРИЯТНО ПО 
глядеть со стороны Любя п 
ворит ЗА сточом: 

— Дай бог. чтобы и дом* 
все были дружны, КАК НА рд 
боте, и чтобы Прохор Вдснчь 
евич быч таким же хорошим 
НАЧАЛЬНИКОМ, как и мужем, и 
отцом, и радеющим за своих 
бчизкнх родственников чело-
веком. 

И мы весело чокаемся. 

ВП О Л Н Е возможно, все 
обошлось бы и без 
трагических эксцессов... 

V других же обходится — н 
ничего... Но щедрая природа 

! наделила Константина Федо-
ровича Протопусова и черес-
чур любвеобильным сердцем, 
и в то же время — болезнен-
ной совестью. А сочетание 
•тих двух качеств нередко за-
ставляло Константина Федо-
ровича переживать и мучить-
ся. 

То и дело любвеобильное 
сердце толкало его на поиски 
очередных романтических при-
ключений. Однако как только 
роман кончался, болезненная 
совесть начинала терзать Про-
топусова и он не мог смотреть 
в честные глаза своей верной 
супруги Клавдии. 

— Я подлец, Клава ! — без-
звучно восклицал он в глуби-
не души. — Ты вправе прези-
рать меня, Клаша! 

Г! в своем пылком вообра-
жении Константин Федорович 
безжалостно хлестал себя по 
цгекаы, глядя на акран теле-
визора, где шла его любимая 
передача «А ну-ка. девушки!». 

Он отвешивал себе ввонкне 
пощечины н день, и два, но 
совесть все равно продолжала 
его мучить. И в конце кон-
цов он отправлялся в мага-
зин н покупал жене какой-
нибудь милый пустячок —-
брошку, духи или пудреницу. 
Клавдия искренне радовалась 
таким подаркам, н это как бы 
успокаивало, наболевшую со-
весть Протопусова. 

А потом снова предъявля-
ло свои права любвеобильное 
сердце, чтобы после коротко-
го увлечения уступить место 
чуткой совести. 

—- Клавдия! —- неслышно 
кричал Протопусов. — А х , 
Клавдия, за что судьба посла-
ла тебе такого подчеца-МУЖА)! 

II даже не сняв модных ту-
фель на высокой подошве, он 
мысленно н беспощадно начи-
нал топтать себя ногами, чем 
и занимался до следующего 
романа. 

Чем чаще случались V него 
романы, тем бочьше задари-
вал он свою супругу сувени-
рами. и ничего не подозревав, 
шая Кчавдия не переставала 
радоватьев заботливости сво-
его мужа. 

II и в шло время. Но од-
нажды. когда, задержавшись 
на работе позже обычного, 
Протопусов пришел домой, 
жена сказала: 

— Угадай, что я тебе купи-
ла? — и протянула ему ко-
робочку с модными запонка-
ми. 

— Чего ВТО ты вдруг) — с 
нежностью спросил муж. 

— Да вот, увидела в витри-
на. Дай, думаю, порадую 
Костю . 

— Ну, спасибо, Клашенька? 
— растрогался Протопусов. 
глядя на круглые, величиною 
с медный пятак запонки. И 
его чуткая совесть не упусти-
ла случая напомнить ему. ка-

КОНСУЛЬТАЦИИ 

кой он подонок и как он на 
ценит своего семейного 
счастья. 

А спустя две недели Клав-
дия вдруг подарила ему яр-
кий широкий галстук. И не-
верный Протопусов снова был 
тронут подарком. 

— Спасибо, Клаша! — ска-
зал он. обнимая свою замеча-
тельную супругу. — Только 
зря ты меня балуешь... 

— И вовсе не яря! — от-
ветила Клава. — Т ы ведь мне 
все время подарки делаешь. 
Почему же я тебе не могу 
еде чать? 

И тут какая-то смутная, не-
приятная мысль промелькнула 
в сознании Протопусова, но 
он постарался ее прогнать н 
стал примерять перед зерка-
лом обнову. 

— Какой же ты у менв 
красивый! — искренне вос-
хищалась КЛАВДИЯ. 

И Константин Федорович, 
разглядывая свое отражение 
согласился с супругой. 

А еще через неделю, и день 
зарплаты, Клава подарила 
Протопусову зажигалку. 

— НРАВИТСЯ) — безмятеж 
но улыбаясь, спросича она. 

И КОНСТАНТИН Федорович 
вынужден был изобразить на 
лице радость, хоть на душе 
у него от втого подарка сразу 
стало тяжко и неуютно. А та 
мысль, которую , он отогнал в 
прошлый раз. теперь уж проч-
но засеча у него в голове. 

• Нет, — с трагическим над-
- рывом думал он. — Это все 

неопроста! Меня не прове-
дешь! Так просто такие по-
дарки не делаются... Я-то уж 
знаю!» 

Всю ночь он думал, как ему 
поступить с неверной, и весь 
следующий день думал, да так 
ничего и не придумал, 

А когда вечером жена сооб-
щнча, что приготоввча его 
любимые картофельные 
оладьи, Протопусов почти 
окончательно утвердился в 
своих СТРАШНЫХ ПОДОЗреННЯУ 

•Три года не делала 
оладьи, а тут ид тебе! — в 
безвыходном ОТЧАЯНИИ раз-
мышлял он. — Нет, ни с того, 
ни с сего ОЛАДЬИ не жарят !» , 
ужасная ревность терздлд 
КОНСТАНТИНА Федоровича. 

А когда после ужина Кчав-
дия принячась вдруг штопать | 
его носки (что. по совести го-
воря. ОНА дечача довольно 
редко). Протопусов не выдер-
жал и с криком: «Д г а ! Шго 
наешь! ! ! » — выпрыгнул из I 
окна. 

Жили Протопусовы на пер ! 
вом зтаже. и все кончилось 
благополучно. Однако до сих 
пор ПРОСТОДУШНАЯ Кчавдия 
не может понять, чтб в тот I 
вечер случилось с ее супругом. ] 
и полагает, что он переуто- I 
мичея на рдботе. | 

Но КАЖДЫЙ раз. когда вер I 
пая подруга жизми делает I 
Константину Федоровичу ка- » 
кой-нибудь ПУСТЯКОВЫЙ пода- | 
рок, Протопусов вздрагивдет | 
и НАДО что мрдчнеет. 

Е0Г. ЗАГДАНСКИЙ 

И* 
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Что бы т о значило? Фото Л. ШЕРСТЕННИКОВА 

Александр ИВАНОВ 

«КЛУБА ДС» 

К А К 

Чаще всего мам задают 
мазалось бы, безобидные во-
просы: 

— Скажите. пожалуйста, мо-
торы* час? 

— Нам вы сев* чувствуете? 
— Нам дела, старик? 
Не вибрируйте и ие детони-

руйте. Пользуйтесь нашими 
советами Ниже предлагаете» 
примерный перечень ответов 
которые помогут пдм сохра 
нить репутации натуры мвор 
динарной. 

Случай первый. «Кото-
рый час

- 5

» 
1. — Большое спасибо,., 

т вспомнил прелестный 
афоризм- в Швейцарии каж-
дая женщина имеет своего 
часовых дел мастера... 

2. — О, если бы каждый 
знал свой час. свое время' 

3. — Уверяю вас, время 
— это ие существенно, оно 
все равно не поддается кон-
тролю 

Случай второй Пас спра-
шивают: .Как вы себя чув-
ству етс'

1

» 
С глубоким вздохом вы 

можете ответить' 
1 — Вы говорите — мул-

ствуете? Это слово посте-
пенно уходит из нашего 
словаря. Мы больше рас-
считываем взвешиваем, 
анализируем, прогнозируем, 
экстраполируем „ Вы очень 
хороню сказали • чувству*

-

те» . Я над зтмч подумаю' 
2. — ЕСЛИ вас зто серь 

сшо интересует... Спросите 
«оего участкового врача . 
Ои даст, вам более точные 
сведения . Я же могу что-
либо напутать! 

ик? 
Я. — Лада, вы правы.. 

Мы еще иной рал задаем 
друг другу этот средневеко 
вый вопрос, но в глубине 
души нам нет никакого де 
ла до того, кто как себя 
чувствует! Нужно бороться 
с птой черствостью... 

Случай третий. Тоже 
весьма распространенный. 

Вас встречает знакомый 
и бодрым голосом задает 
провокационный вопрос: 

— Как дела, старик? 
Немедленно принимайте 

правила игры и столь же 
бодро отвечайте: 

1. — Мои дела — это на 
ши дела .. Наши дела — зто 
целый мир. Ты хочешь 
узнать, что нового в мире? 

2. — Уточни, что именно 
тебя интересует? Мои дела 
на работе? В семье? Мое 
хобби' Мои мытарства с 
гаражом? Пора бы уже яти 
•опросы задавать более 
точно! 

3. — Какие могут быть 
дела? Ты оглянись вокруг' 
Жизнь прекрасна... На 
учись чувствовать каждое 
мгновенье... Его пульс, аро 
мат... Ведь оно неповтори 
мо... Сухари мы с тобой 
старик .. Дела, дела... 

Итак, пользуйтесь нашим» 
советами и присылайте свои 
варианты ив Вти и Другие 
махалось бы. безобидные аоп 
росы. 

КИЕВ 

о л / с н е я ш и а 

л ? а > м е ж 
Пусть утверждение мое 
Придется не по вкусу 

людям, 
Но ото все-таки вранье 
Что женщины поэтов 

любят... 
Любовь — опаснейший 
„ предмет. 
Проверка истинных поэтов 

(Евгений ДОЛМАТОВСКИЙ) 
Про женщин — 

это все б р о м а , 
И * глаза открою людям. 
Возьмем, к примеру, 

хоть мена. 
О мелких говорить 

ие будем... 

О Рёзделил мнение — и 

ничего себе не оставил. 

Ф Нерезко тот. от кого все 
зависит, делает все. что от 

него зависит, чтобы дока-
зать, что ог него ничего не 
зависит. 

• Истина? А почему не 
избитая? 

Александр ФЮРСТЕНВЕРГ 
• Вся беда э том. что \ 

положительных молен больше 
отрицательных эмоций. 

• Дуракам закон не пи-

сан... Так стоит ли набирать-
ся ума? 

О. ДОНСКОЙ 
О Если че.юяйк не залает 

вопрос, значит, ему ничего не 
понятно. 

А. КУЛИЧ 
ОДЕССА 

СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ «КЛУБА ДС» 

« Т О Ч К А З Р Е Н И Я » 
и аот о чаи сиаама. В не* 

котором царстве. • неивтерем 
государстве жипи-были ава 
молодых человека — Песси-
мист и Оптимист. Жили они 
по соседству и асе спорили. 
Пессимист говорил: «Все в 
жизни плохо, пошло, неинте-
ресно- Оптимисту, наоборот, 
все чрезвычайно нравилось. 
И тогда один Волшебный че-
лоаеи взялся рассудить, кто 
из них прав. Ои поиааал им 
дом и сказал: .Там живет де-
вушиа. Вечером ее придут 
сватать. Я хочу, чтобы нам-
дый из вас поиааал это собы-
тие в ее жизни так. май ом 
видит.. 

Новый спектамль Театра 
миниатюр и рассиазывает об 
атом сватовстве глазами Пес 
симиста и Оптимиста. Рассва 
зывает весело, изобретатель-
но. умио (режиссер-постанов 
щни Р. Рудии, художиии Д. 
Родионов, танцы В. Асташ-
нина). Администрация «Клуба 
ДС. покидала сад О р м и т а ж -
в хорошем настроении, глвдв 
на мир с точии зреиив нор-
мальных людей или, иак вы-
разился В. Шукшин, «без вся. 
них песси... и без всяких там 
излишних опти..,. 

Возвращаясь после трудо 
«ОГО дня со службы и случай-
но проходя мимо сада «1рми-
таж», администрация -Клуба 
ДС- обратила внимание на 
группы товарищей, то и дело 
задающих вопрос: «Нет ли 
лишнего билетика?» 

«На что?» — в свою оче-
редь спросила любознатель-
ная администрация. Оиаза-
лось. что в Московском теат-
ре миниатюр — премьера но-
вого спектакля по повести-
сиазие Василия Шуишииа 
• Точна зрения». Год назад ад-
мимистрацмя имела удоволь-
ствие читать эту смазиу в 
журнале «-Звезда* м тогда же 
"одумала: да ведь из поаестм 
может получиться отличный 
спектакль. Та же мысль при-
шла в голову и главному ре-
жиссеру театра Рудольфу Ру 
Дмну. и вот премьера. 

Иак обычно в таим* елу 
чаях, администрация злоупот-
ребила своим служебным по-
ложением и через десять ми-
нут сидела на приставном 
стуле в новом помещении те-
атра. расположенного а живо-
писнейшем уголке столицы, 
то есть на территории сада 
• Эрмитаж*. 

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ 

И О - Л О Д - Ц Ы ! 
В 45-м номере г же недель 

ннкя • Футбол — хоккей» ня 1М 
странице ннпечатанм л а мет 
ни капитана футбольной 
команды XIннгкого «Динамо* 
о своем коллективе который 
добился при«а выступать в 
следующем чемпионате стра 
ны по футболу в высшей ли 
га. 

Администрации «Клуба ДС» 
приняла решение перепеча 
тать ту часть заметок, кото 
пая касаетси духовной иопни 
коллектива Вот кяк об втой 
жизни пишет еженедельник 
• Футбп л — хоккей »• 

• Начальник команды... хо-

роший воспитатель, много де-
вает для организации досуга, 
расширения нашего кругозо-
ра... Его заслуга в том, что 
ребята увлеклись серьезной 
литературой. А началось с то-
го, что Александр Иванович 
принес на базу подшивки 
журнала «Советская мили-
ция*, и все заразились чтени-
ем детективов*. 

Еженедельник «Футбол — 
хоккей» правильно поставил 
вопрог об увлечении серьез-
ной литературой со стороны 
Футболистов. Приятно, что 
спортивная галета поощряет 
расширение их кругозора. 

* СТЕНГАЗЕТА 

' * о Г \ К Л У 6 А 

" о п ь № 
А А А А 
т т . т т 

9 П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Й 
Т Р А В М А Т И З М 

Контрочер О Т К Проворо-
тов Лы\ досгл»\ен в больницу 
в тяже^м*состоянии Нару-
шив техник^-безопасности, он 
попал под сувенирную авто-
ручку «Ве\их»н»."В результа-
те вывих бедра я сотрясение 
мозга. 

О НОВОСТИ СПОРТА 
Мастер спорта Николай 

Панкратов промял я новой 
кооперативной квартире без 
гвета, воды, газа и отопление 
20 суток! Это на-целые СУТКН 
бохыне мноового рекорда 
норвежца - Эрикса. тиесенцого 
на льдмие • я открытое море. 

• ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Меняю: двухкомнатную 

квартиру в центре, телефон, 
телевизор,- магнитофон, маши-
ну, гараж н кофеварку. 

Нужен: покой. . 

О М А Л Е Н Ь К И Е • 
Х И Т Р О С Т И 

Везвозвратная ссуда лучше 
безответной любви. 

Совсем недавно 
как я был 

•нимаиьем женским 
избалован! 

Я помню асе... Я не аебып. 
Как был буквально 

зацелован! 

А кто я был! Никто! Ничто! 
Писал предельно 

примитивно. 
Вот знает как, 

бог м а е т что. 
Перечитать — 

и то противно... 

Прошло каких-то 
сорок лет. 

Но иак с тех пор 
окрепла лира! 

Я стал 
известнейший позт, 

Объездил больше, 
чем попмира! 

О женщины! О времена! 
Да как же таи) 

Да что же »то! 
Ведь не желает 

ни одна 

Проверить истинность 

поате!.. 

I «Ленинградский " шофер 
I Мартынов похитил из тужур 
I им своего товарища, шофера 

Тих«иравова, его шоферскую 
книжку. В отсутствие Тихо 

I нрвяова взял его машимУ, <и 
I выехал в город. Затем Марты 

нов напился. Напившись. * н 
[ пригласил знакомых ЯМУ 
I шеи. стал их иатать и иавяал 

на молочницу. В милиции при 
I составлении протомола Мар-
I тынов назвал себя ТияОираво-

аым и. вернувшись, тиявиьнв 
I поставил машину на м»ст<х 

Когда ата история выяснилась 
I и преступление Мартынова 

раскрылось, в гараже бымв 
общее собрание. Одна часть 
собравшихся требовала не 
медленно выгнать Мартынова 
с работы и исияючмть его из 
профсоюза. Другая часть тре 
боаалв не только выгнать с 
работы и исключить из проф 
союза, но н арестовать 
Третья, самая кровожадная, 
требовала Мартынова ..«отрв 
сти к писателю Зощенко,, и 
пусть он с него напишет »ае-
сказ». ; 

С этой истории начал свое 
выступление Ив Первом Все-
союзном съезда советских пи-
сателей Михаил Кольцов. Ев 

приводит Анатолий Софронов 
в своем предисловии и новой 
няига Цезаря Соледвря «Воз-
мстительница спокойствия» 
( Я . .Молодая гвардия», <975 .молодая гвардия., <975, 
тираж ЦК) т ^ с я ч экземпля-
ров) Приводит иан показа-
тель веры наших людей а си-
лу смеха. • •. • ' • 

< В аннотации и сборнику го-
ворится, что «В книгу вошли 
юмористические и сатириче-
ские рассказы, обличающие 
и высмеивающие все то, что 
мешает нашему движению 
вперед, что носит на саба от* 
лечаток обывательщины, ру-
тины и других чуждых соает-
сиим людям явлений». 

Администрация «Клуба 
ДС. ознакомилась с невой 
книжкой и со свойственной 
ей принципиальностью, а тан. 
же последовательностью при-
соединилась и заключитель-
ным слова» автора предисло-
вия: «И хотя в иниге Ц. Соло-
даря преобладает не сатира, 
а юмор, все же есть основа-
ния варить, что применяемое 
им оружие оказалось иехоло-
стым и а новых расснааах бу-

' дет аса более и болев ост-
рым.. 

Итан, а инижном шкафу 
• Клуба,ДС» прибыло. 

А н а т о л ь П О Т Е М К О В С К И Й 

ПОКАЗАТЕЛИ 
В КАФЕ «Кокос» к нам 

подсел какой-то не-
знакомый. 

— Имею предложение, — 
сказал он. — Извините, что от. 
рывею. 

— Ничего, — сказали мы,— 
О чем речь, хотд. бы прибли-
зительно! 

Незнекомец объяснил в не-
скольких словах. 

С минуту мы молчали. 
— К сожалению, мы вас ма-

! по анеем, — скезал Беспаль-
| чик. 
| — Лосиноаский, — предста-

вился он. 
— Очень приятно, — ска-

зеле пани Сопоаейчик. 
| — Ну, как! — спросил пан 

Лосиноаский. — Договори-
лись! 

Мы переглянулись между 
собой. 

— Нам хотелось бы осаедо-
митьев о вашем метериель-
ном положении, — скезел 
Беспальчик. — Вы нас извини-
те. но в каждом деле требует-
св ясность. 

Пан Лосиноаский кивнул го-
яоаей. 

— Ясно, — сказал ей. — 
Предвидя такой вопрос, я 
подготовил несколько данных, 
проливающих св«т на интере-
сующую вас проблему. 

О н вынул и* кармана бу-
мажку. 

— Вот экономические пока-
затели. — сказал «и. — В 
1975 году м«и доходы но 
сравнению с предыдущим го-
дом выросли на Т Ш пВВцен-
та. 

— Прекрасно! — восклик-
нула пани Соловейчик. 

— Одновременно мои сбе-
режения выросли за этот же 
срок не 840 процентов, — 
продолжен пан Лосиноаский. 

— Как вам это удавтев! — 
заинтересовался поэт Кошон. 

— Труды! — улыбнулся пан 
Лосиноаский. — Труды, труды 
приносят плоды, — продекла-
мировал он. — Вот показате-
ли роста моей производи-
тельности. Количество рабо-
чих дней, проработанных 
мною, выросло на 2005 про-
Центоа. А прогрессивку я по-
лучил на 1220 процентов боль» 
ше. 

— Невероятно! — восклик-
нула пани Соловейчик. 

Незнакомый нам пан Лоси-
ноаский покраснел от удо-
вольствие.. 

— И это все истиннее прав-
да, — сказал ои, — здесь нет 
ни малейшего преувеличенна. 

М ы отошли а сторону, что-
бы посоветоваться между со-
бой. 

Потом поэт Кошон еермулса 
к пану Лосиновскому и проин-
формировал его, что, несмот-
ря на. такие значительные 
процентные показатели, мы 
ие одолжим ему сто злотых. 

Показатели показателями, 
но сто злотых это хота и не-
большие, но все же деньги. 
М ы не можем рисковать. 

Бывают ситуации, а которых 
абсолютные цифры надежнее, 
ч е к проценты. 

Перевет с польского 
Н. ЛАБКОВСКИП 

Ч У Д А К И 

(ИЗ ЦИКЛА ЯСПОРТИВНЫЕ 
СТРАСТИ «КЛУБА ДС») 
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