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ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
Писатели Советской России, собравшиеся на свой IV 

съеад, шлют Центральному Комитету Коммунистической 
партии Советского Союза слова сердечной благодарности 
за повседневную, истинно ленинскую заботу о развитии 
многонациональной советской литературы, единой в своем 
стремлении беззаветно служить великому делу коммунизма. 

Под мудрым и испытанным руководством партии неук-
лонно повышаются материальное благосостояние и куль-
турный уровень трудящихся, возрастает экономическое и 
оборонное могущество Советской державы. Сегодняшний 
день нашей страны озарен ярким светом всенародного эн-
тузиазма, труженики города и деревни преисполнены горя-
чего стремления достойно встретить XXV съезд КПСС. 
Советские люди уверены, что предстоящий партийный 
съезд явится важной вехой на пути к новым победам в ком-
мунистическом строительстве, к новым вершинам в разви-
тии народного хозяйства, науки и культуры зрелого социа-
листического общества. 

Тридцать лет тому назад на землю нашей Родины при-
шла весна Великой Победы над фашизмом. Ленинской 
партии, ее Центральному Комитету благодарны мы за мир-
ное небо, за счастье созидательного труда во имя прекрас-
ного будущего. Мы, писатели, как и все советские люди, 
всецело одобряем внешнюю политику Коммунистической 
партии, направленную на осуществление исторической 
Программы мира, на упрочение международной безопас-
ности и сотрудничества. Всеобщее признание прогрессив-
ной общественности планеты, гордость и восхищение всех 
советских людей снискала неутомимая деятельность Гене-
рального секретаря ЦК КПСС товарища Леонида Ильича 
Брежневе, выдающийся вклад которого в дело борьбы за 
мир по достоинству был отмечен недавно «Золотой ме-
далью мира» имени Ф. Жолио-Кюри. Российские писате-
ли от всей души поздравляют Леонида Ильича с высокой 
и заслуженной наградой! 

Неиссякаемым источником творческого вдохновения яв-
ляются для всех нас идеи Ленина, дела партии, жизнь 
родного народа. Герои советской прозы, поэзии, драма-
тургии — это прежде всего наши современники, передови-
ки и новаторы социалистического производства, создатели 
крупнейших в мире ГЭС. гигантов металлургии и химии, 
творцы высоких колхозных урожаев, деятели науки, защит-
ники рубежей социалистического Отечества. 

В минувшую пятилетку продолжали расширяться и ук-
репляться многообразные связи писателей с жизнью наро-
да, с коллективами трудящихся. Нефтеносные районы Се-
веро-Западной Сибири и просторы Нечерноземной зоны 
России, Байкало-Амурская магистраль и алмазные кладо-
вые Якутии, автоград XX века — КамАЗ и новостройки 
Дальнего Востока — вот края, где пролегают писатель-
ские маршруты, где литераторы находят новые темы, об-
ретают новых друзей. 

Российские писатели внесли свой вклад в художествен-
ную летопись Великой Отечественной войны. Неисчерпае-
ма- тгма массового героизм» советских воинов и тружени-

ков тыла, сокрушивших фашизм, всегда будет воодушев-
лять'нас на новые творческие поиски. Раскрывая средст-
вами художественного слова социально-политические исто-
ки и всемирно-историческое значение Победы, мы будем и 
впредь всемерно содействовать воспитанию мужественных 
патриотов, беспредельно любящих свою Родину, 

В центре внимани-1 на нашем писательском съезде были 
проблемы отображения в литературе современной социа-
листической действительности, жизни и борьбы советского 
народа, строящего коммунизм. Мы отдаем себе отчет в 
том, как много еще предстоит сделать, чтобы полнокровно 
и впечатляюще, на высоком идейно-художественном уров-
не воплотить в произведениях литературы черты нашего 
неповторимого времени, великие преимущества и реаль-
ные достижения социализма, изобразить яркими красками 
героический советский характер, советский образ жизни 

Заверяем Центральный Комитет Коммунистической 
партии Советского Союза, что ленинские принципы идей-
ности. партийности и народности художественного твор-
чества всегда будут путеводной звездой для всех поколе-
ний советских писателей. Мы будем неустанно стремиться 
к тому, чтобы наши книги были достойны творческого ге-
ния нашего народа, чтобы они как можно полнее отвечали 
растущим духовным запросам советских людей. 

Литература Советской России, как и вся многонацио-
нальная советская литература, верная знамени марксизма-
ленинизма, традициям и методу социалистического реализ-
ма, всегда будет надежным помощником партии в самом 
великом и благородном деле — в деле строительства ком-
мунизма' > 
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прешнш 1ГЧНПСТЧ СССР Сейчас н^фии^рсрлбогчики иеппинп 
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По-ударнпми грудится кпиектил Ухчичскпго чеф'скрера-
батыяающего янвпдл (Коми -АССР) Ищ* год на.т;г1 ядпл ра-
портовали о ныптненич чидин йя рщги *егчи но производи гель* 
носги труда. Заводу присуждено переходящей Красное знамя 
Министерства нефтелерярАба тыво*>ч',ей п нефтехч чнческо/) 

РЕПОРТЛЖ ИЗ ЗАЛА ЗАСЕААНИЙ писатели Советской России 
встречают X X V съеяд партии 
с хорошим творческим настрое, 
нием. 

Вместе со всей многомил-
лионной семьей тружеников 
нашего социалистического об-
щества писатели РСФСР. Ил к 
псегда. тесно сплочён* вокцуг 
Коммунистической партии, ег 
ленинского Центрального Ко-
митета! 

Участники съезда приняли 
революцию, в которой вавг 
рили Центральный Комитет 
КПСС * том. что для худож-
никоя слова нет и не может 
быть более почетной задачи 
чем жнть интересами совет 
ского общества, служить идеа-
лам Коммунистической пар 
тин Весь свой талант, весь 
огонь сердец они отдают делу 
Ленина, делу коммунизма. 

* • 
* 

— IV съезд писателей Рос-
сийской Федерации —больше 
событие в жизни ясен нашей 
многонацнона\мюй литерату-
ры, — сказал корреспондент* 
«ЛГ» первый секретарь прав-
лен и я СП Грузни Т. Буачн 
д»е. — Хочется поблагода-
рить писателей России за то. 
что на съе*д были приглаше-
ны пре5ст.«виуе.\и писатель-
ских организаций союяныч 
республик. Черев несколько 
месяцев и нам предстоит про-
водить подобные сьеады. Де-
ловой, хозяйский подход к 
своей работе, к своей орга-
низации. который мы наблю-

ЧЕТЫРЕ ДНЯ - 15, 16. 
17, 18 декабря — в 
Москве проходил IV 

сьеэд писателей Российской 
Федерации. Он начал свою 
работу в Большом Кремлев-
ском дворце, а затем его засе-
дания проходили в Колон-
ном з.< \е Дома союзов. 

Представители крупнейшего 
отпил* советской литературы 
— посланцы Москвы и Ле-
нинграда. автономных оеспуб-

поучать друг друга, а можем 
только советоваться, по-брат-
скн. по-товарищески помо-
гать друг другу. 

С трибуны съезда выступи-
ли мно!не писатели, представ-
ляющие братские националь-
ные литературы нашей Фе-
дерации. Выступали писате-
ли разных творческих на-
правлений. разного возраста. 
Все они продемонстрирова-
ли нерушимое единство писа-
тельского отряда, его возрос-
ший идейный уровень, ясное 
понимание вадач, которые ста-
вит партия перед нами, писа-
телями. Это ли не подлинное 
писательское содружество, 
подлинное братство! 

При подготовке отчетного 
доклада пришлось совершить 
мысленное путешествие по 
бескрайней России. И понят-
но. на сотен писательских имен 
поишлось отобрать лишь не-
многие, такие, которые творче-
ством своим выражали бы 
главные тенденции развития 
нашей литературы. Такой от-
бор — процесс весьма болез-
ненный. ибо каждый талант 
достоин доброго слова, и, ко-
нечно, упоминание писатель-
ского имени в отчетном до-
кладе вовсе не виачит, что 
книги остальных писателей не 
замечены н не узнаны. В том-
то 'в смысл работы нашего 
творческого союза, чтобы вни-
мательно, серьезно исследо-
вать творчество каждого писа-
теля, поддерживая художника 
слова, помогая его продвиже-
нию вперед по главному на-
правлению, по главной магист-
рали. 

С. Михалков говорит далее 
о работе местных писатель-
ских организаций. 

— Мм и впредь должны 
всячески укреплять связи 
местных писательских органи-
заций, каждого писателя с 
жизнью автономной респу6\и-
ки, области, края, — подчерк-
нул он. — Мы и впредь долж-
ны всячески поощрять стрем-
ление писателя побывать в уз-
ловых точках — на стройках, 
на заводах, на фермах — там. 
где. собственно, и куются тру-
довые успехи наших пятиле-
ток. Вообще — может ли быть 
истинный художник бея ис-
креннего желания увидеть все 
своими глазами, самому пооб-
щаться, побеседовать с чело-
веком, которому посвящено 
его творчество) Думается, та-
кого художника быть ие мо-
жет. 

— Наш съезд, — сказал в 
заключение оратор, —• еще 
рая продемонстрировал, что 

лик, краев и об частей России 
собрались на свой форум в 
дни. когда все советские люди 
заинтересованно обсуждают 
опубликованный проект ЦК 
КПСС к X X V съезду партии 
«Основные направления раз-
вития народного хозяйства 
СССР на 1476-1980 годы . 
— документ. намечающий 
главные задачи развития стра-
ны в бхижайшее пятилетне, 
когда со всех концов Совет-
ского Союза поступают вести 
об успешном, досрочном за-
вершении 9-й пятилетки, ког-
да повсюду с необычайным 
размахом развернулось со-
циалистическое соревнование 
в честь достойной встречи 
X X V съезда КПСС. 

Как мы уже сообщали, с 
докладом «Российская литера-
тура на новом втапе комму-
нистического строительства» 
выступил С. Михалкоя. До-
клад Ревизионной комиссии 
СП РСФСР сделал ее пред-
седатель Е. Пермяк. С докла-
дом Мандатной комиссии IV 
съезда писателей РСФСР вы-
ступил ее председатель О. 
Шестннскни. 

В прениях принял участие 
41 человек. 

Партийность, народность, 
высокая художественность, от-
ветственность перед временем 
и народом — вот те критерии, 
которыми определяют сяое 
творчество писатели России. 
Они черпают вдохновение в 
героических свершениях наше, 
го современника. Произведе-
ния. рожденные в годы «ли-
тературной пятилетки», отра-
зили пафос самоотверженного 
труда народа — творца и со-
зидателя коммунистического 
общестяа. 

С гордостью называли ора-
торы советскую литературу 
литературой высоких комму-
ннстических идеалов. Онн от-
мечали, что столь важное мес-
то в ней закономерно занима-
ет образ челояека-соаидателя, 
человека . интернационалиста. 
Наши идеалы мы е полным 
правом противопоставляем 
бевдухояноЯ современной бур-
ж у а з и о й культуре, где царят 
разгул безнравственности, пес-
симизм, неверие в будущее, в 
человека. Об втом говори\ с 
трибуны съеяда Ю. Бондарев, 
заявивший: чтобы любить че-
ловека, современному худож-
нику нужны нравственные точ-
ки опоры. 

— Слове советского писа-
теле, — екавал М. Алексе-
ев, — призвана быт» I со-
вижатечьиым, в возвышаю-
щим. Мм гордимся уем, что 

на всех партийных съездах, с 
самой высокой трибуны о де-
лах советской литературы го-
ворится как о наииажнейЛих; 
наша с вами работа ставится 
я ряд других велнких общего-
сударственных дел. 

Успехи российской литера-
туры в минувшем пятилетии 
бесспорны. О них говори\н 
многие ораторы, называя кон-
кретные произведения, обра-
щаясь и творчеству мастеров 
и моюдых. недавно пришед-
ших в литературу авторов. Но 
в выступлениях нередко зву-
чала озабоченность тем. что 
еще появляются произведе-
ния серые, безликие, лишен-
ные серьезного, значительно-
го содержания. 

Этот доброжелательно-кри-
тический, хозяйский взгляд 
на проблемы современной хи-
тературы понятен, закономе-
рен. Писатели оценивают сяое 
тяорчество с позиций высокой 
требовательности. 

— Суть нашей профессии. 
— сказал Н. Грибачев, — 
смысл . нашей организации, 
наш труд, наша честь и наше 
достоинство — все сводится к 
одному: больше хороших книг, 
• первую очередь на современ-
ные темы! 

Российскую литературу обо-
гащают произведения, созда-
ваемые на $0 языках народов 
РСФСР. Все лучшее, яркое, 
самобытное в национальных 
литературах, как отметил Н. 
Дамдинов. звучит в переводе 
на великий русский язык и 
становится всеобщим достоя-
нием 11 ато — убедительное 
свидетельство дружбы наро-
дов. торжества ленинской на-
циональной политики. 

С заключительным словом 
ВЫСТУПИЛ С. Михалков. Оч 
сказал: 

— В прениях, которые со-
стоялись по отчетному докла-
ду правления и по докладу 
Ревизионной комиссии, пред-
стала перед иамн разверну-
тая и яриая картина многона-
циональной российской лите-
ратуры. Радует, что выступле-
ния делегатов подтверждают 
общий вывод — литература 
народов Российской Федера-
ции находится на новом, вос-
ходящем втапе развития. 

Радует, что делегаты съез-
да выступили как единомыш-
ленниии. целиком посвятив-
шие себя великому делу лите-
ратуры. Это был глубокий, со-
держатехъный разговор, оду-
хотворенный мыслью М. Горь-
кого, который, иаи ивяегтно, 
утверждал, что мы. деятеле 
литературы, ие имеем права 

Николай ТИХОНОВ, Вадим КОЖЕВНИКОВ и Георгий МАРКОВ 

ПЛЕНУМ ПРАВЛЕНИЯ 
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР 

18 декабря состоялся 
первый пленум правления 
Союза писателей РСФСР, 
набранного на IV съезде 
писателей Российской Фе-
дерации. 

Пленум избрал предсе-
дателем правления СП 
РСФСР С. В. Михалкова, 
заместителем председате-
ля — Ю. В. Бондарева, 

Секретарями правления 
СП РСФСР избраны- М. Н. 
Алексеев, А. Г. Алексин, 
А. А. Ананьев, Г. А. Аху-
нов. С. В Вику лов. Д. А . 
Гранин, Ю. Т. Грибов, 
Р. Г. Гамзатов, С. П. Дани-
лов, Н. Г. Дамдинов. В. В. 
Дементьев. А. В. Емелья-
нов, С. П. Залыгин. В. А . 
Закруткин, М. С. Каримов 
(Мустай Карим), А. П. Ке-

шоков, В. М. Кожевников. 
A. Д. Коптяева. Д. Н. Ку-
гультинов, К. Ш. Кулиев. 
B. В Липатов, Г. М. Мар-
ков, Е. И. Носов, С. С Ор-
лов, С. С. Смирнов, А. в. 
Софронов. В. М. Санги. 
А. И. Смердов. Л. Л. Со-
рокин. А. Н. Тнмонен. 
В Д Федоров. А. Н. Чепу 
ров. Н. Е. Шундик. 

Секретарем правления 
СП РСФСР по органпзаци 
онно-творческнм вопросам 
утвержден М. П. Шевчен 
ко. 

На первом пленуме Ре-
визионной комиссии СП 
РСФСР ее председателем 
избран Г. А. СМВЯЯЯШ, 
заместителем председате 
ля — М. Д. Львов. 

Г/.р - я МИГАЛ КОП, Ни^лпЯ ГРИВАЧЁВ в Михаял ЛУКОНИН 
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СЛХЖИТЬ ВЕЛИКОМУ 
ДЕЛУ КОММУНИЗМА 

Л ОКОНЧАНИЕ, 
ло НА 1-й СТЯ. НА 

дали на с ы н е писателей 
РСФСР, — хороший пример 
ДА* нас. Важные проблемы 
развития многонациональной 
советской люературы, обсуж-
давшиеся на атом форуме, 
будут находиться н центре 
внимания работы н нашей пи-
сательской организации. 

— Съезд писателей России, 
— сказал секретарь правления 
СП Эсюнии В. Гросс, — по-
нрави\ся мне и по духу, и по 
тону своему. Его делегаты го-
ворили о произведениях, име-
ющих всесоюзную извест-
ность. Вопросы, которым 
было уделено внимание на 
съезде, так же волнуют нас, 
зстонскнх литераторов. Мы 
готовимся сейчас к своему 
съезду и учтем опыт писате-
лен России. 

В дин работы съезда и пос-
ле его завершения делегаты 
встретились с тружениками 
московских предприятий, с 
интеллигенцией столицы. Та-
кие встречи состоялись, на-
пример, с метростроевцами на 
новой станции метрополитена 
«Сходненская», в цехах заво-
да влек'троаакуумных прибо-
ров, а городском Доме учите-
ля, где прошел вечер, по-
священный Международному 
году женщины, в Централь-
ном Доме литераторов имени 
А. А. Фадеева. 

• * 
* 

18 декабря делегаты и Гос-
ти съезда собрались на за-
ключительное заседание. 

Были оглашены результаты 
голосования по выборам в ру-
ководящие органы Союва пи-
сателей республики и делега-
тов на VI съезд писателей 
СССР. Избраны правление • 
количестве 172 человек и Ре-
визионная комиссия • количе-
стве 67 человек. 

Делегатами на VI съезд пи-
сателей СССР набрано 276 
человек. 

Председательствовавший на 
заключительном заседании А. 
Чаковский сказал: 

— Жизнь стремительно дви-
жется вперед. Возникают но-
вые проблемы. Происходят 
новые свершения, встают но-
вые сложности, открываются 
новые перспективы. Но если 
мы, расходясь поел* оконча-
ния нашего съезда, мдадим 
себе вопрос: быАВ ЛЯ наша 
многонациональная советская 
литература вообще и россий-
ская литература а частности 
на высоте тех задач, которые 
поставили перед ней народ и 
партия? — то я думаю, что 
ответ может быть только | 
один, ясный и недвусмыслен-
ный: да, была1 Есть много ус-
ловий н обстоятельств, кото-
рые предопределили успехи | 
нашей литературы. Это преж-
де всего, конечно, свершения 
советского народа под руко. | 
водством Коммунистической 
партии. Но есть еще одно об-
стоятельство, несомненно по-
влиявшее как на сами втц | 
свершения, так и на успехи 
нашей советской, российской 
литературы. Я имею в виду ту 
атмосферу товарищеской до-
брожелательности, доверия к 
людям, которую наш совет-
ский народ, наша партия спра-
ведливо связывают с деятель-
ностью Центрального Комите-
та. его Политбюро, возглав-
ляемого товарищем Л. И. 
Брежневым, — заявил оратор 
под аплодисменты прнсутст- | 
вовавшнх. 

С большим воодушевлением, 
под бурные аплодисменты 
участники IV съезда писате-
лей РСФСР приняли письмо I 
Центральному Комитету Ком- | 
мунистической партии Совет-
ского Союза. 

• * 
* 

В день закрытия съезда 
правление Союза писателен 
РСФСР устроило а Кремлев-
ском Дворце съездов прием. 
На приеме были делегаты и 
гости IV съезда писателей 
Российской Федерации, руко-
водители творческих союзов, 
деятели науки и культуры, 
представителя общественно-
сти. 

РЕЗОЛЮЦИЯ 
ЧЕТВЕРТОГО СЪЕЗДА 

П И С А Т Е Л Е Й РСФСР 

У К А З 
ПРЕЗИДИУМА 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
СССР 

О награждении писателя 
Касаткина П. Е. орденом 

«Знак Почета» 
За заслуги в области со-

ветской литературы и в 
связи с шестидесятилетием 
со дня рождения наградить 
писателя Касаткина Павла 
Ефимовича орденом «Знак 
Почета». 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

Н. ПОДГОРНЫЙ. 
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ 

МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
12 декабря 1075 г. 

У К А З 
ПРЕЗИДИУМА 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
СССР 

О награждении писателя 
Наэира (Назирова) X. Н. 
орденом «Знак Почета» 

За заслуги в области со-
ветской литературы и в свя-
зи с шестидесятилетием со 
дня рождения наградить пи-
сателя Назира (Назирова) 
Хакима Назировича орде-
ном «Знак Почета». 

Председатель Президиума 
Верховного Соеета СССР 

Н ПОДГОРНЫЙ. 
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ. 

МОСКВА, КРЕМЛЬ. 
18 декабря 1975 г. 

Четвертый съезд писателей РСФСР собрался 
в знаменательное время, когда советский народ, 
успешно запершая девятую пятилетку, готовит-
ся новыми трудовыми свершениями встретить 
XXV съезд родной Коммунистической партии. 

IV съезд писателей РСФСР отмечает, что 
вся деятельность писательских организаций в 
отчетный период определялась историческими 
решениями XXIV съезда КПСС. Вывод партий-
ного съезда о возрастании роли литературы и 
искусства в коммунистическом строительстве, 
сформулированный в докладе Генерального сек 
ретаря ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнева, стал 
вдохновляющим фактором писательского труда, 
вызвал новый прилив общественной активности 
литераторов. 

Организационно творческая работа Союза пи 
сателей РСФСР была направлена на решение 
актуальных проблем литературного развития, 
дальнейшее повышенно идейно-художественного 
уровня литературы п профессионального мас-
терства писателей, укрепление их содружества 
с трудовыми коллективами, воспитание литера-
торов в духе высокой ответственности перед на-
родом. Этим вопросам был посвящен ряд пле-
нумов правления, писательских совещаний и 
семинаров, выездных секретариатов и других 
мероприятий. 

Съезд с удовлетворением отмечает, что в ис-
текший период многонациональная литература 
Российской Федерации добилась заметных успе-
хов в создании высокохудожественных произве-
дений, раскрывающих величие свершений наро-
да, духовные ценности развитого социалистиче-
ского общества. Атмосфера общественно полити-
ческого подъема, вызванная празднованием 
100-летня со дня рождения В. И. Ленина, 50-ле-
тия образования СССР, 30 летня Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне, 
нашла широкий отклик в художественном твор-
честве. Литература обогатилась новым зарядом 
коммунистической идейности, патриотических 
и интернационалистических чувств, партийной 
страстности в утверждении наших идеалов. От-
четный период характеризуется успешным раз-
витием всех национальных литератур РСФСР 
на основе их взаимовлияния и взанмообогаше-
ния. дальнейшим ростом тематического и стиле-
вого многообразия. 

Съезд подчеркивает неизменную верности 
писателей многонациональной Советской Рос-
сии ленинскому учению о партийности и на-
родности художественного творчества — незыб-
лемой основе социалистического реализма. Ле-
нинская партийность определяет неразрывную 
связь литературы с интересами нашего общест-
ва. ее кровное единство с народом, обеспечивает 
подлинную свободу творчества, простор для 
полного раскрытия таланта. 

Съезд констатирует, что в отчетный период 
проведена определенная работа по воспитанию 
литературной смены. Важную роль сыграл пле-
нум правления СП РСФСР, специально посвя-
щенный этому вопросу. В последние годы про-
изведения молодых писателей стали шире изда-
ваться, многие из них получили известность. 

Одобряя организационно-творческую работу 
правления Союза писателей РСФСР, отмечая, 
что правление активно содействовало развитию 
литературы во всех областях, краях, автоном-
ных республиках Российской Федерации, съезд 

рекомендует вновь избранному правлению СГ1 
РСФСР продолжать и совершенствовать эту 
работу. 

Съезд подчеркивает, что нынешний этап об 
щест венного развитии, возрастающие духовные 
запросы советских людей предъявляют высокие 
требования к идейно-художественному качест-
ву литературных произведений. Забота о даль-
нейшем росте профессионального мастерства 
остается важнейшей задачей всех писательских 
организаций. Руководствуясь постановлением 
ЦК КПСС « О литературно художественной кри-
тике», следует и дальше активизировать дея-
тельность критики, добиваться высокой вффек 
тивности ее выступлений, создавать в писатель, 
ской среде обстановку взаимной требовательно 
стн и взыскательности, непримиримости к 
идейно художественному браку. 

Съезд призывает литераторов усилить внима-
ние к художественному осмыслению важнейших 
проблем современности. Читатели ждут ярких 
произведений о сегодняшнем дне. о героических 
делах рабочего класса и современного кресть-
янства, о советском образе жизни, о социально 
нравственных проблемах научно-технической 
революции. 

Съезд поручает правлению СП РСФСР, всем 
писательским организациям и впредь вести ак-
тивную работу по расширению контактов с зару-
бежной писательской общественностью, крепить 
дружбу с мастерами культуры социалистиче-
ских стран, с прогрессивными литераторами 
всего мира, вести наступательную борьбу с на-
шими идейными противниками, с любыми про-
явлениями буржуазной идеологии и ревизио-
низма. 

Съезд обращает внимание вновь избранного 
правления СП РСФСР, всех писательских ор-
ганизаций на необходимость дальнейшего улуч-
шения работы по воспитанию молодых литера-
торов, широкого привлечения к этому делу пи-
сателей разных поколений. 

Съезд рекомендует правлению СП РСФСР 
внимательно изучить предложения и замечания 
делегатов и учитывать их в своей практической 
деятельности. 

Напряженный творческий труд советских лю-
дей в 9-й пятилетке обеспечил дальнейший ди-
намичный рост народного хозяйства, науки и 
культуры Страны Советов. Произошли значи 
тельные позитивные сдвиги в международной 
обстановке, наглядно свидетельствующие об ус-
пешной реализации Программы мира, вырабо-
танной XXIV съездом КПСС. Все зто опреде-
ляет растущее стремление писателей ярче и 
полнокровнее отображать в своих произведени-
ях великий революционный опыт народа, его 
славные боевые традиции и трудовые подвиги, 
раскрывать величие свершений нашей страны, 
руководящую роль Коммунистической партии 
Советского Союза. 

В преддверии X X V съезда КПСС, который от-
кроет новые величественные перспективы ком-
мунистического созидания, от имени всех писа-
телей Российской Федерация съезд заверяет 
ленинский Центральный Комитет в том, что для 
художника слова нет и ие может быть более 
почетной задачи, чем жить интересами совет-
ского общества, служить идеалам Коммунисти-
ческой партии! Весь свой талант, весь огонь 
сердец мы отдаем и будем отдавать делу Лени-
на, делу коммунизма! 
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СМИРНОВ с. в. 
СМИРНОВ с. с. 
соколов в Н. 
СОРОКИН в. в. 
СОРОКИН Л. л. 
СОФРОНОВ А. в. 
СТАДНЮК И. Ф. 
СТОЛЯРОВ Б. С. 
(В. ЮКСЕРН) 
СУИЧМЕЗОВ А. М. 
СУРКОВ А. А. 
ТАТЬЯНИЧЕВА Л. К. 
ТЕЛЬПУГОВ в. п. 
ТЕНДРЯКОВ В Ф. 
ТИМОНЕН А. Н. 
ТИХОНОВ н. с. 
ТВОЕПОЛЬСКИЙ г. н. 
ТУРКОВ А. М. 
УХАНОВ И. С. 
ФАЙЗУЛЛИН Р. А. 
ФЕДИН К. А. 
ФЕДОРОВ В. Д. 
ФИРСОВ в. и. 
ХАКИМОВ С. Т. 
(Сибгат ХАКИМ) 
ХОДЖЕР Г. Г. 
ЦАГАРАЕВ М. Н. 
ЦЫБИН В. Д. 
ЧАКОВСКИЙ А. Б. 
ЧЕПУРОВ А. Н. 
ЧИВИЛИХИН В. А. 
ЧМЫХАЛО А. И. 
ШЕВЧЕНКО М. П. 
ШЕСТИНСКИЙ О. Н. 
ШЕФНЕР В. С. 
ШОГЕНЦУКОВ А. О. 
ШОЛОХОВ М. А. 
ШУНДИК Н. Е. 
ШУРТАКОВ С. и. 
ЩИПАЧЕВ С. П. 
ЯКИМЕНКО Л. Г. 

КОМИССИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР, 
ИЗБРАННАЯ IV СЪЕЗДОМ ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР 

АГАШИНА М. К. КИЛЬЧИЧАКОВ М. Е. ПЫРКОВ в и. 
АДРИАНОВ Ю. А. КНЯЗЕВ Л. Н. РЕГИСТАН Г. Г. 
АКСЕНОВ В. П. КОНЕЦКИЙ в. в. РОМАНОВ А. А. 
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ & . а КОРНИЛОВ в. г. СЕМЕНИХИН г. А. 
АНКИЛОВ Н. П. КУЗНЕЦОВ в. н. СЕМЕНОВ Г. В. 
БАДМАЕВ А. Б. ЛАДОНЩИКОВ Г. А. СЕМЕНОВ Ю. С. 
БАРЫШЕВ М. И. ЛАГУНОВ К. я. СЕРГЕЕВ М. Д. 
БЕЛОУСОВ И. Е. ЛИХОНОСОВ в. и. СМИРНОВ И. А. 
БЛАГОВ Н. Н. ЛЬВОВ м. д. СМОЛЬНИКОВ А. с 
БОКАРЕВ Г. К. ЛЮБОВИКОВ о. м. СОБОЛЕВ А. П. 
ВОРОНОВ Н. П. МАЛИКОВ А. М. СУББОТИН В. Е. 
ГЕВЕЛИНГ А. Ф. МАШБАШЕВ И. Ш. СУВАКПИТ О. О. 
ГОНЧАРОВ Ю. Д. (МАШБАШ) СУРГАНОВ В. А. 
ГОРБАЧЕВ Н, А. МОТЯШОВ и. п. ТОКМАКОВА и. а 
ГРИНБЕРГ И. Л. : НИЗАМОВ Р. г. ТОЛКАЧ м. я. 
ДАНИЛОВ Софр. П, НИКУЛЬКОВ А. в. ТУРКИН в. п. 
ДЕМЕНТЬЕВ А. Д. 
ЖУКОВ В. С. 
ЖУРАВЛЕВ Н. А. 

ОСТРОВОЙ с. г. ФОКИНА 0. А. ДЕМЕНТЬЕВ А. Д. 
ЖУКОВ В. С. 
ЖУРАВЛЕВ Н. А. 

ПАЛКИН Э. М. ХАППАЛАЕВ Ю. Р. 

ЗОРИН Э. П. ПАЛЬКИН Н. Е. ХРЕНКОВ Д. Т. 
ИРКАЕВ Н. Л. ПАРЫГИНА Н. д. ШАБАЕВ М. С. 
(Никул ЭРКАЙ) ПАШКОВ ю. в. ШЕСТАЛОВ И. Н. 
КАЛАШНИКОВ И. К. ПОГОДИН Р. П. (Ю.аи ШЕСТАЛОВ) 
КАРПОВ Е. В. ПОПОВ в. М. ШМАКОВ А. А. 

ВЫСОКОЕ ПРИЗВАНИЕ 
Из доклада председателя Ревизионной комиссии Союза писателей РСФСР Е. А. ПЕРМЯКА 

Мы знаем, каким знаменательным было ис-
текшее пятилетие, как много сделал советский 
народ под руководством родной Коммунистиче-
ской партии Советского Союза, ее Ленинского 
Центрального Комитета. И многонациональная 
писательская семья России стремилась быть до-
стойной трудовых достижений своего народа, 
своей Советской Отчизны. 

Председатель правления Союза писателей 
РСФСР Сергей Владимирович Михалков об-
стоятельно доложил съезду о том, как россий-
ские литераторы вместе со всеми писателями Со-
ветской страны творчеством своим приумножа-
ют славу и могущество самой передовой и про-
грессивной литературы первого в мире социали-
стического государства. 

Наглядное тому свидетельство — новые та-
лантливые книги, которые издаются на 50 язы-
ках народов Российской Федерации и вдохно-
венно воспевают труд народа, его выдающиеся 
подвиги В строительстве коммунизма. 

Ревизионная комиссия через своих представи-
телей была связана со всеми звеньями Союза 
писателей, его правления и секретариата, рабо-
та которых строилась на принципах широкого 
демократизма. коллегиального руководства 
крупнейшей Писательской организацией страны. 
Эта творческая атмосфера благотворно сказа-
лась и на деятельности аппарата правления 
Союза писателей Российской Федерации. 

В сложной и многообразной деятельности 
этого аппарата имели место и некоторые недос-
татки. например ослабление повседневного кон-
такта правления с писательскими организация-
ми Марийской АССР, Калуги, Рязани и некото-
рыми другими. 

На III съезде писателей РСФСР отмечалась 
недостаточная активность общественных сове-
тов. За прошедшие годы работа большинства их 
оживилась. Положительной оценки заслужива-
ет деятельность советов по прозе, по критике и 
литературоведению, по детской и юношеской 
литературе, по очерку и художественной пуб-
лицистике. по работе с молодыми авторами, по 
литературам Крайнего Севера и Дальнего Вос-
тока, по военно-художественной литературе, а 
также Комиссии по русской песне. 

Возросшая активность большинства общест-
венных советов заметно сказалась иа всей орга-
низационно-творческой деятельности секретариа-
та и правления, особенно в подготовке • прове-
дении пленумов и выездных заседаний. 

За отчетный период было проведено 7 плену-
мов правления и 6 выездных заседаний секре-
тариата, на которых обсуждались большие твор-
ческие вопросы. Это пленумы правления по 
прозе 70 х годов, по современной литературе 
Якутии, выездные заседания секретариата в 
Арханге льске. Казани. Тольятти, Смоленске. 

Эти примеры дают основание надеяться, что 
общественные советы • дальнейшем могут и 
должны стать еще более прочной опорой прав-
ления и секретариата во всей их организацион-
ио-творчесией деятельности. 

Улучшалась деятельность приемной во миссии 
правления. Она стеле предъявлять более стро-

гие требования при обсуждении приемных дел. 
К сожалению, не все местные писательские ор-
ганизации руководствуются высокими крите-
риями. Едва ли, например, можно мириться с 
тем. что становятся членами Союза писателей 
те. чья творческая деятельность ограничена 
лишь переводами с подстрочников, сделанными' 
без знания языка, его особенностей и колорита. 

Необходимо решительно повысить требова-
тельность при обсуждении каждого приемного 
дела. Ведь речь идет о будущем всей нашей со-
ветской литературы, о нашей молодой смене. 

Огромная забота нашей Коммунистической 
партии и Советского правительства об идейно-
художественном росте советской литературы 
обязывает нас постоянно повышать ее уровень. 
Большая роль принадлежит тут и нашей перио-
дической печати. В Российской Федерации из-
дается 31 литературно художественный я обще-
ственно политический журнал, 26 из них выхп 
дят в автономных республиках, краях и облас-
тях, в том числе М журналов печатаются на 
языках народов РСФСР. Рост тиражей боли 
шннства Журналов свидетельствует о том, что 
они заслужили признанно читателей. 

В докладе Ревизионной комиссии и выступ 
деииях делегатов па ИТ съезде писателей 
РСФСР говорилось о необходимости увеличить 
в Москве выпуск книг писателей автономных 
республик, краев и областей. 

С втой целью в январе 1971 года было соз-
дано новое республиканское литературное нзда 
тельство «Современник». Ревизионная комиссия 
отмечает добротный идейно-художественный 
уровень многих кииг. вышедших в этом изда-
тельстве, их высокие полиграфические досто-
инства. 

За пять лет издательство «Современник» вы-
пустило 773 книги общим тиражом свыше 40 
миллионов экземпляров. Из них 447 принадле-
жат перу писателей автономны* республик, 
краев а областей Россия. 

В Российской Федерации художественную ли-
тературу выпускают 47 издательств республи-

канского. краевого и областного подчинения. 
Это огромные возможности для удовлетворения 
читательского спроса. Но следует уделить боль-
ше внимания делу распространения художест-
венной литературы, не ограничиваясь предела-
ми той республики, того края, той области, где 
она издается. 

Анализируя деятельность Всероссийского от-
деления Литфонда за отчетный период (с мар-
та 1970 по декабрь 1975 го), Ревизионная 
комиссия констатирует, что на творческие и со-
циально бытовые нужды российских писателей 
было израсходовано 3 миллиона рублей. Эти 
средства использованы на творческие командн 
ровкн и пособия на творческий период, на по-
собия молодым авторам, на пособия по времен 
ной нетрудоспособности, на пособия семьям по 
гнбших и умерших писателей. 

За отчетный период Литфондом было выда-
но возвратных ссуд I миллион Я тысяч рублей. 

Большое внимание уделяет Литфонд писате-
лям— инвалидам Великой Отечественной войны. 
Им предоставляется первоочередное медицин-
ское обслуживание, ежегодные бесплатные пу-
тевки на курорт. 

За эти годы российский Литфонд выдал 27 
тысяч путевок в дома творчества и 2580 — в 
санатории, из которых 1400 бесплатных и 2800 
со скидкой, на что израсходовано свыше 300 
тысяч рублей. 

Благодаря постоянной заботе партии п пра-
вительства о творческой интеллигенции значи-
тельные средства были выделены на жилищное 
строительство. 

Заметно улучшается и медицинское обслужи-
вание литераторов, хотя в втом отношении Лит-
фондом сделано еще далеко не все. Нуждает-
ся. например, н решительном улучшении рабо 
та Центральной поликлиники в Москве. 

Неоднократно обсуждалась на пленумах Ре 
ннзноннои комиссии деятельность Бюро пропа 
ганды художественной литературы. Достаточно 
сказать, что писателями России проведено 417 
тысяч выступлений перед читателями в горо 
дях и селах республики. 

Однако в деятельности Вюро пропаганды 
есть просчеты. К выступлениям перед читате-
лями редко привлекаются наиболее опытные, 
широко известные писатели. 

За отчетный период около 150 литераторов 
из автономных республик, краев и областей 
РСФСР выезжали в различные страны Мира в 
составе делегаций Союза писателей СССР для 
участия в международных конгресса*, конфе 
ренпнях, симпозиумах, поэтических фестнвз 
лях. Днях советской литературы, а также с 
творческими целями. Кроме того, за зТот Же 
период в составе специализированных турйМ 
скит групп более 500 писателей побывали в 
странах Европы. Азии, Африки. 

Слагая сВон полномочия, пынеиЬшй состав Рс 
Впзиоиной комиссии желает своим преемникам 
успехов во имя дальнейшего расцвет* вашей ли-
тературы, верной советскому народу в его род-
ной Коммунистической партия! 

Е Д И Н А Я М Н О Г О Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я 
Из доклада председателя Мандатной комиссии 

IV съезда писателей РСФСР 0. Н. ШЕСТИНСКОГО 
Наш IV писательский съезд собрался в канун 

знаменательного общественно политического 
события — XXV съезда Коммунистической 
партии Советского Союза. В эти дин производ-
ственные коллективы рапортуют Родине, ленин-
ской партии о выполнении заданий девятой пя-
тилетки. о новых крупных успехах в хозяйст-
венном и культурном строительстве. Вдохнов-
ляемые трудовыми подвигами своих современ-
ников, славными революционными и боевыми 
традициями родного народа, писателя стремят-
ся достойно запечатлеть в новых произведениях 
наше замечательное время. 

В работе нашего съезда участвуют делегаты 
от 73 писательских организаций, в том числе 
из 16 автономных республик н 4 автономных 
областей РСФСР. На III съезде были пред-
ставлены 72 писательские организации. (В 1974 
году создана областная писательская органнза. 
ция на Камчатке.) 

Мандатная комиссия проверила полномочия 
делегатов и установила, что все они избраны 
тайным голосованием в соответствии с требова-
ниями Устава Союза писателей СССР и с со-
блюдением нормы представительства, установ-
ленной VI пленумом правления Союза писате-
лей РСФСР. 

На съезд избран 551 делегат. Присутствуют 
530 делегатов. Не смогли прибыть на съезд по 
уважительным причинам 21 делегат. 

За пять лет. прошедших после III съезда, в 
Союз писателей принято 725 литераторов. К от-
крытию нашего съезда писательская организа-
ция Российской Федерации насчитывает 3860 
человек. 

Среди делегатов нашего съезда 53 женщины 
п 498 мужчин, 427 делегатов — члены Комму-
нистической партии Советского Союза. Это бо-
лее 70 процентов избранных на съезд. 

По возрасту состав делегатов характеризу-
ется следующим образом: до 30 лет — 2 чело-
века, от 31 до 40 лет — 47, от 41 до 50 — 143, 
от 51 до СО — 176, старше 60 лет — 183 че 
ловека. 

Мы вправе гордиться довернем народа н 
партии, ( реди делегатов съезда — 12 депута-
тов Верховного Совета СССР. 9 депутатов Вер-
ховного Совета РСФСР, 12 депутатов Верхов-
ных Советов автономных республик: многие де-
легаты избраны депутатами местных Советов. 
Расул Гамзатов — член Президиума Верхов-
ного Совета СССР, Юрий Бондарев — замес. 
Тите ль Председателя Верховного Совета 
РСФСР, Раиса Ахматова — Председатель Вер. 
Ховиого Совета Чечено Ингушской АССР. 

По времени вступления в Союз писателей 
СССР делегаты делятся на такие группы 
51 делегат — ниши яаелуженные вете 
раны, члены Союза писателей со дня его осио 
вання. то есть с 1934 года; 53 делегата прння 
ты в Союв писателей в период с 1935 по 1940 
год, ЗС делегатов — с 19-11 по 1945 год, 109 
делегатов — с 1948 по 1954 год, 93 делегата— 
е 1935 по 1058 год, 132 делегата — с 1959 во 
1964 год. 40 делегатов — с 1965 по 1970 год 
и 29 делегатов — • 1971 по 1975 год. 

443 делегата, то есть подавляющее большин-
ство. имеют высшее я среднее образование. 
81 делегат имеют ученые степени и звания, из 
них 7 делегатов являются действительными чле-
намн и пленами-корреспондентами академий 
наук СССР и союзных республик. 

В втом году все ны широко отмечали 3 0 ле-
тне Победы советского народа иад фашизмом. 
Многие писатели с оружием в руках сражались 
за Родину. Среди делегатов съезда — 248 уча-
стников Великой Отечественной войны, в том 
числе два Героя Советского Союза. 

Родина высоко оценивает литературную и 
общественную деятельность советских писате-
лей. 457 делегатов награждены орденами и ме-
далями СССР. Среди делегатов — 14 Героев 
Социалистического Труда, 46 делегатов имеют 
почетные звания. 

Среди делегатов нашего съезда — 13 лауреа-
тов Ленинской премии, 66 лауреатов Государ-
ственной премии СССР, 38 лауреатов Государ-
ственной премии РСФСР, 13 лауреатов премии 
Ленинского комсомола. 24 лауреата премий 
автономных республик. 

Николай Семенович Тихонов удостоен меж-
дународной Ленинской премии «За укрепление 
мира между народами». 

Делегаты съезда представляют все жанры ли-
тературы. Среди них 250 прозаиков, 177 поз-
тов, 31 драматург, 58 критиков н литературове-
дов. 26 детских писателей. 9 переводчиков. 

Состав делегатов, представляющих братские 
литературы народов Российской Федерация, на-
глядно демонстрирует ее многонациональный 
характер. Делегаты съезда представляют 47 на-
циональностей. 

Писатели Российской Федерации создают 
^ ! 1 ^ Л

р о н э в е д е н и я и а

 50 языках народов 
РСФСР. Это свидетельствует о дальнейшем 
плодотворном развитии российской литературы 
на основе ленинской национальной политики С 
глубоким удовлетворением отмечаем мы сего-
дня тот отрадный факт, что художественное 
слово, помогающее формировать духовный и 
нравственный мир современника, слово партий-
кой правды, обращено к советскому человеку 
ка многих языках народов кашей страны» 
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В Ы С Т У П Л Е Н И Я У Ч А С Т Н И К О В С Ъ Е З Д ! 
Вадим КОЖЕВНИКОВ 

Мы собрались в канун 
XXV съезда пашой ленин-
ской партии — события по-
истине исторического. Ком-
мунисты страны, как н 
все трудящиеся, обдумы-
вают и обсуждают все, 
что достигнуто трудом во 
всех сферах человеческой 
деятельности. И мы сего-
дня обдумываем и обсужда-
ем путь, пройденный нашей 
литературой аа истекший 
период. 

В глубоком н впечатляю-
щем докладе С. В. Михал-
кова было названо немало 
хороших произведений, на-
писанных за последние го-
ды. Но главное — то, что 
наш общий литературный 
процесс развивается по вос-
ходящей, в благоприятном 
климате доброжелательно-
сти. поддержки и широкого 
общественного внимания. 
Доверие партии, ее повсе-
дневная забота послужили 
дальнейшему сплочению на-
ших рядов, созданию той 
чистой, ясной, товарище-
ской атмосферы, которая 
служит надежной ночной 
для все более активной н 
целеустремленной творче-
ской работы псех писатель-
ских поколений. 

Дни советской литерату-
ры в областях и республи-
ках, исполненные большого 
общественного, культурно-
го и политического содер-
жания. апрели характер ус-
тойчивой народной тради-
ции. По споим масштабам 
и социальному значению 
подобной традиции нот ни в 
одной стране мира. 

Нельзя не сказать о пло-
дотворной инициативе на-
ших литературно-художест-
венных журналов, органи-
зовавших литературные по-
сты на важнейших объек-
тах девятой пятилетки. 

Все эти факты с+;№тмь-
ствуют о готовности-ггашнх 
литературных сил участ-
вовать в великом трудоьом 
подвиге народа произведе-
ниями, написанными не 
вслед времени, а п самом 
атакующем его ходе. Чем 
выше и полнее широта и 
глубина познания дел стра-
ны. идейная целеустремлен-
ность писателей, их творче-
ская сплоченность, созна-
ние того, что литературное 
дело неотделимо от всех 
великих новаторских исто-
рических деяний н преобра-
зований. свершаемых под 
руководством партии, тем 
больше новаторское, обще-
человеческое значение па-
шен литературы. 

Именно из идейной целе-
устремленности рождается 
столь же целеустремленное 
многообразие приемов и 
средств художественной вы-
разительности. 

(МОСКВА) 
Союзом писателей РСФСР 

проводится большая работа 
с молодыми литераторами. 
Специальными семинарами 
руководят видные писате-
ли. Но об опыте их худо-
жественного мастерства на-
ши печатные органы рас-
сказывают мало и далеко 
не систематически. Надо 
усилить внимание литера-
турной критики к конкрет-
ному исследованию средств 
и приемов художественной 
выразительности, к анали-
зу языка, стиля и компози-
ции. чтобы общий призыв 
— повысить художествен-
ное мастерство — обрел 
убедительное методическое 
содержание. 

Большое организационно-
творческое внимание уде-
ляет союз литературам ав-
тономных республик, успе-
хи которых мы все не мо-
жем не приветствовать. II 
тем более досадно, что не 
всегда еще на должной вы 
соте качество переводов, 
запаздывает оценка произ-
ведений, выходящих на 
языках народов России. 

В преддверии десятой 
пятилетки партия указа-
ла на ее генеральный 
принцип — принцип, объ-
емлющий все сферы чело-
веческой деятельности: 
принцип качества и эффек-
тивности. Он обращен пол-
ностью и к нашему литера-
турному делу. 

Нам всем памятны вдох-
новляющие слова Л. И. 
Брежнева о том, что «работ-
ники советской литературы 
и искусства воспитаны 
Коммунистической парти-
ей: они живут делами и по-
мыслами своего народа, их 
творческая судьба неотде-
лима от интересов социали-
стической Родины». Что мо-
ях т быть для нас выше та-
кого признания партии! 

Нельзя предопределить 
сроки создания великих ху-
дожественных ценностей. 
Но существует неразрыв-
ное единство литературы с 
политикой партии, со всей 
ее жнзнетворческой дея-
тельностью на благо наро-
да. с ее воспитательным, 
вдохновляющим пафосом. 
Именно .что и предопреде-
ляет восходящее развитие 
нашей литературы. 

В проекте ЦК КПСС к 
XXV съезду Коммунисти-
ческой партии Советского 
Союза перед нами «стает 
исполненный новаторства 
облик грядущей десятой 
пятилетки как гармониче-
ски слаженный, гигантской 
мощи всетворящий меха-
низм народного хозяйства, 
как новый исторический 
шаг по восходящему ленин-
скому курсу. 

Величие свершаемых 
страной дел, величие и яс-
ность задач, поставленных 
партией, — ото и есть те 
вершины, какие являет во 
всей полноте образ нашей 
современности. 

Писать для настоящего, 
во имя будущего — таково 
признание советского писа-
теля. Только хорошие кни-
ги должны мы давать наше-
му народу. Только тогда 
наш вклад в грядущую де-
сятую пятилетку страны 
будет достойным. 

Михаил ДУДИН 

По «олв тиранов 
А Р У Я Р У * 

терзали млроды, 
Ты «стал, трудовой 

Петербург, 
и первый начал войну 

все* угнетенных 
против все* угнетателей, 

чтоб тем убить 
самое сомп войны. 

В этих словах, высечен-
ных над могилами борцов 
революции в Ленинграде, 
как бы застыло само время. 

П если протянуть от них 
пить в наш сегодняшний 
день, то вспомнишь слова, 
сказанные Л. И. Брежне-
вым на VII съезде Поль-
ской объединенной рабочей 
партии: «Наша совместная 
политика была и есть по-
следовательная ленинская 
политика защиты мира, сво-
боды и независимости наро-
дов, защиты справедливого 
дела трудового народа». 
Эта связь подтверждает 
единство движения револю-
ции. правильность избран-
ного ею пути, 

В этом году человечество 
отмечало две памятные да-
ты две вехи, стоящие на 
одном поле его истории, —• 

(ЛЕНИНГРАД) 
ганнзации Всемирного Со-
вета Мира. 

Между этими датами, 
как между реками, выте-
кающими одна из другой, 
есть*:воя логическая, ис-
торически замыкающаяся 
связь. Эта связь говорит о 
том, что движение сторон-
ников мира и борцов за мир 
взяло на себя нелегкую за-
дачу продолжения победы 
разума над кровавой раз-
нузданностью мракобесия, 
что разговаривать оружием 
в XX веке опасно для исто-
ков самой жизни на земле. 

Двадцать миллионов луч-
ших сыновей и дочерей на-
шей Родины отдали свои 
жизни в борьбе с фашиз-
мом. Может быть, мы толь-
но сейчас в полной мере на-
чинаем понимать, как нам 
не хватает этих двадцати 
миллионов жизней в строи-
тельство нового дня чело-
вечества. 

В том, что пароды Евро-
пы вот уже тридцать лет не 
слышали обвального грохо-
та войны, есть заслуга и 
каждого из нас. Мы побе-
дим в своем стремлении к 
миру, потому что в этом на-
шем убеждении есть правда 
и необходимость времени, 
наш долг перед ним, его ве-
лением. 

Мы лучше, чем кто-либо 
другой, по опыту истории 
своей Родины н по опыту 
своих собственных судеб, 
знаем цену войне и миру. 
Мы видим во вручении Ге-
неральному секретарю ЦК 
КПСС товарищу Леониду 
Ильичу Брежневу «Золо-
той медали мира», медалш 
имени Ф. Жолио-Кюрн. при-

стн перед собой, перед всем 
миром будет всегда вооду-
шевлять нас. 

Мы знаем, что чужого 
горя не бывает! В совре-
менном мире растущих ско-
ростей и глобальности проб-
лем в геометрической про 
гресснн растет человече-
ская ответственность перед 
жизнью, за все ее много-
образие, за всю ее порази-
тельную мозаику. И борьба 
за прочный мир уже смы-
кается в наши дни с воз-
растающей необходимостью 
защиты самой материаль-
ной сущности мира, его ле-
сов и рек. океанов и мате-
риков, земли и неба, птиц 
и зверей. 

Мы не хотим превратить 
мир в асфальтовую пусты-
ню. 

Мы за мир творческих 
личностей, а не за мир ро-
ботов. Мир конечен в беско-
нечности своих проявлений, 
поэтому надо очень беречь 
его ради его общечеловече-
ского начала. 

И сейчас уже пора забо-
титься не столько о том. 
как бы побольше извлечь 
нз земных кладовых бо-
гатств, а о том, как бы по-
больше сохранить их в ра-
зумном использовании для 
будущего. 

О будущем не думают 
только варвары. А ведь мы 
с вами — творцы и дети 
гармонии. Мы — создате-
ли. а не разрушители. 

Великое искусство, вели-
кая литература всегда име-
ют в основе своей великую 
общечеловеческую идею. И 
эта идея, как правило, по-
могает великой литературе . 
раскрывать национальную 
сущность ее языка, ее при-
роды. 

Александр Сергеевич 
Пушкин называл своих со-
братьев «родней по вдохно-
венью», он видел в содру-
жестве творческих сердец 
гармонию мира, гармонию 
движения к совершенству. 

Великая литература вре-
мен начала Советской в л а 
сти и революции жила всем 
своим неистовством тягой 
к мировой гармонии, и ее 
энтузиазм становился ми 
ровым энтузиазмом. 

Литература моего поко 
, ления, поколении защитим 

ков социалистической куль 
туры, жила и боролась ми-
ровой идеей спасения мира 
от фашизма. Благородная 
идея борьбы за мир, за ра-
зумные отношения народов 
и племен, государств и кон 
тинентов — первостепенная 
идея нашего времени. 

В этой идее — судьба на 
шей жизни, нашего вдохно-
вения, наш успех и торже 
ство творческих усилий, 
торжество нашего духа. 

Мы стоим за мир всем 
разнообразием талантов, 
всей разноголосицей языков 
и индивидуальностей. Дру-
гого пути у нас нет! 

Мустай КАРИМ 
(БАШКИРСКАЯ АССР) 

Минувшие годы наря-
ду с всемирно извест-
ными победами советских 
людей во всех сферах сози-
дания ознаменовались еще 
большим укреплением ду-
шевного равновесия все-
го народа, всей страны. 
А душевное равновесие — 
это такое превосходное со-
стояние, когда мысль и 
труд могут творить чудеса, 
— страна наша пребывает 
сейчас именно в этом чу-
десном состоянии духа. 

Бесспорно, лучшее из 
созданного писателями Рос-
сии за эти годы во всех ви-
дах н жанрах, на всех «су-
щих в ней языках» заслу-
живает, чтобы о нем ска-
зали тут в полный голос. 
воздали ему полную меру 
признания. Не будем при-
бедняться. Успехи зрелых 
и мудрых талантов России 
очевидны всем. И молодые 
страстные дарования, не в 
пример некоторым своим 
недавним предшественни-
кам. больше стали отли-
чаться умом н умением. 
нежели неокрепшими «ро-
гами». 

Мне, стихотворцу, на 
зависть особенно привлека-
тельна широкая география 
блестяще талантливой, 
серьезной, неоднозначной 
прозы. создаваемой не-
сколькими поколениями от-
менных мастеров слова. В 
ней разрабатываются ко-
ренные. сложные проблемы 
жизни и предъявляются са-
мой жизни и людям не ме-
нее важные, не менее 
острые требования. А под-
линная литература может 
жить и развиваться только 
в тех взаимоотношениях с 
действительностью. когда 
их требования н претензии 
обоюдны. Жизнь, мне ка-
жется. как и человек, не 
менее, чем в утверждении 
и подтверждении, нуждает-
ся в постоянном обновле-
нии н совершенствовании. 
Этот процесс совершенство-
вания. на мой взгляд, и есть 
предмет и объект нашей 
большой прозы. 

И все-таки я себя сейчас 
ощущаю так. как будто в 
двух руках держу две ча-
ши: в одной — радость до 
краев, в другой — заботы 
через край. Если нам не 
безразличны дальнейшие 
судьбы нашего литератур-
ного дела, нашего ремесла, 
то нас никогда не должна 
покидать неусыпная озабо-
ченность. Заботит нас мно-
гое. Прежде всего — соот-
ношение выстраданной 
правды и подобия правды. 
иначе говоря, подлинного и 
поддельного в литературе. 
Их соседство в искусстве 
всегда было неизбежным. 
и, видимо, "а к будет. Дело 
в соотношениях и еще в том, 
чтобы каждое из этих явле-
ний мы называли своим 
именем к назначали свою 
цену. 

Высоконравственная ат-
мосфера созидательной жиз-

ни в стране не может 
не ставить более повышен-
ные требования, выдвигать 
более строгие идейно-худо-
жественные критерии перед 
советской литературой. 
Эти требования и критерии 
обращены в первую оче-
редь ь таланту и мастер-
ству. С таланта т р о с за 
все' — за глубину, за гори-
зонты. за перспективы. 
Инертность таланта в на-
шем деле всегда способ-
ствует активизации посред-
ственности, открывая путь 
потоку той литературы, ко-
торая скользит по поверх-
ности сознания читателя, 
не впитываясь в него, как 
дождевые воды по асфаль-
ту. 

При немалых частных, 
может, н не только част-
ных, удачах на беспокой-
ные мысли наводит поло-
жение в нашей поэзии. 
Ощущается какой-то спад 
напряжения мысли, обес-
цвечивание чувства, рас-
слабление мускулов у иных 
признанных мастеров, кото-
рые совсем недавно зажи-
гали звезды в небе; а те-
перь они или дали себе 
передышку, или зажигают 
елочные украшения. 

В поэзии, в том числе н 
в молодой поэзии, многова-
то красивого «не о чем», 
мнимой многозначительно-
сти и такого «удивления», 
которое никого не удивля-
ет. И в драматургии неко-
торые крупные авторы ча-
ще. чем следовало бы. ста-
ли блуждать по переулкам 
и тропинкам сладостных 
или горьких воспоминаний. 
Воспоминания хороши к ве-
черу. Но ведь день начи-
нается каждый раз с утра, 
и его ДУМЫ непременно 
устремлены вперед, в бу-
дущее. 

Идет время могучего по-
рыва н свершений. Оно мо-
жет пройти сквозь человека 
или мимо него. Мы с вами, 
люди счастливого призва-
ния. люди службы сердца и 
разума, люди, исповедую-
щие высокий идеал комму-
низма, относимся к тем. в 
ком само время, его бури 
и страсти, его искания и 
правда. И мы не можем ста-
вить перед собой робкие, 
недерзкне желания. Пото-
му что мы хотим наполнять 
эпоху смыслом своей борь 
бы, своего бытия. 

Евгений НОСОВ 
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(КУРСК) 
Меня причисляют к писа-

телям-«деревенщикам». Хо-
тя я и не разделяю такой ис-
кусственной градации, тем 
не менее действительно чер-
паю свое вдохновение в 
«поэзии российских дере-
вень». 

Еще в начале шестидеся-
тых годов в рассказе «За 
долами, за лесами» свою 
курскую землю в отличие 
от рубленого, деревянного 
Севера я называл соломеч-
но-плетиевой Русыо. Поез-
жайте по К у р т и н е теперь! 
За десять е небольшим лет 
тысячи сей перестроились 
валов*. Нымшиеа «ело, вв 

сытным потребителем гвоз-
дей. стекла, цемента и осо-
бенно красок. II меня по-
хорошему волнует эта раз 
буженная потребность на-
шей деревни в цвете, звон-
ких красках, в радости бы-
тия. В решениях мартов-
ского (1965 г.) Пленума ЦК 
КПСС, помнится, ничего не 
говорилось специально о 
красках, тогда решались са-
мые насущные проблемы 
села, а смотрите, какие не-
предвиденные ответвлении 
и побеги дала жизнь, как 
повернуло ее к эстетике 
когда намечены верные ре 
шения н самом главном! 

Всего о нынешней дерев 
не не.рассказать в коротком 
выступлении Об этом нуж-
ны не разговоры, а книги. 
Книги нужны не только для 
того, чтобы отобразить эти 
перемены, но и затем, что-
бы поразмыслить над но-
выми проблемами, которых 
нисколько не убавилось 

Так вот — о книгах. Не 
смотря на остроту и важ-
ность многих и многих про-
блем. книг о современной 
деревне, на мой взгляд, ма-
ловато. Не г у нас тепереш-
них, сегодняшних «Район-
ных будней». «Липягов», 
«Капли росы», коими за-
читывались мы еще совсем 
недавно. 

Настоящий художник не 
может позволить себе попи-
сывать просто так. ради од-
ного удовольствия, тем паче 
без всякой связи с жизнью, 
пренебрегая ее течением. 
Он живет и борется в лите-
ратуре не ради самой лите-
ратуры. а — через ее по-
средство — ради утвержде-
ния жизни н справедливо-
сти. 

Особенностью русской ли-
тературы, поставившей ее. 
в ряды крупнейших литера-
тур мира, как раз и являет-
ся го, что она в самом сво-
ем начале не была развле-
кательной словесностью. 
Сама думающая, выстра-
данная, она заставляла ду-
мать и свой народ, являясь 
его нравственным и эстети-
ческим зеркалом Никакой 
другой литературе в мире 
так не верил никакой на 
род. как верил своей лите-
ратуре народ русский. Так 
уж исторически сложились 
роль н значение художест-
венного слова в народных 
чаяниях и надеждах! От 
«Слова о полку Игореве» 
до «Войны и мира» русская 
литература пронесла через 
века священный Ьбраз Ро-
дины и думы о ее судьбе. 

Советская литература 
полностью переняла эту вы-
сокую миссию от своей клас-

сической предшественницы. 
Взятая на вооружение Ком 
иуннегической партией как 
средство воспитания наро-

она с неослабным вин-да. 
манием вглядывается в 
жизнь, познавая простого 
человека груда, его нравст-
венные и духовные глуби 
ны. Можно С гордостью 
сказать, что мы сегодня 
оставляем потомкам такую 
литературу, по которой, как 
по самым достоверным ис-
точникам. можно изучать и 
нашу историю, н экономи-
ку. и этнографию, н духов-
ную культуру Гражданская 
заинтересованность нашей 
литературы н делах страны 
такова, что, честное слово, 
по многим лучшим ее про 
блем н ы м произведениям 
можно смело принимать го-
сударственные решения. 

Недавно к «Комеомоль 
екай правде» лауреат Ле 
нннской премии журналист 
Василий Песков писал: 

«Агроном н писатель Гав-
риил Николаевич Т рое поль-
ский публично предупреж-
дал. «Осушение земель в 
нашем краю пониженной 
влажности —большая ошиб-
ка. Надо остановиться'» Не 
послушались. Продолжали 
искать «резервные гекта-
ры» для пашни там. где 
искать их не следовало». 

Василий Песков из-за не-
достатка места не сказал, 
но я знаю, как этот мужест-
венный писатель — Гаври-
ил Троейольскни одни сра-
жался против неразумной 
кампанейщины на протяже-
нии ряда лет и какие синя-
ки н шишки получил он в 
этой неравной схватке. Но 
не отступился. 

А в общем, дорогие това-
рищи, во многих наших до-
стижениях на сельскохозяй-
ственных рубежах есть не-
малая писательская лепта 
— тех самых озабоченных 
буднями нашей деревни пи-
сателей. которые не гляде-
ли ни на какие синяки и 
шишки ради главного — 
блага нашего народа, благо-
получия нашего государст 
ва. 

В специальном постанов-
лении ЦК КПСС «О ли-
тературно • художественной 
критике» исчерпывающе 
разъяснено, какой должна 
быть наша критика Я лишь 
в заключение скажу сле-
дующее: писатель — зто 
огромная всенародная цен-
ность. Я позволю себе срав-
нить его с пахотным полем, 
которое в хороших, умелых 
руках, при бережном его 
возделывании будет долго 
н плодотворно давать устой-
чивые урожаи. 

Николай ГРИБА ЧЕВ 
(МОСКВА) 

говоря ужа о самих колхо-
аах > совхозах, стало вена-

Сказано однажды — каж-
дое новое время приобре-
тает И новые глаза. Мы жи-
вем в действительно но-
вом, принципиально новом 
времени н обществе, в по-
ру развитого социализма, 
который находится на та-
кой высокой волне созида-
ния, что она оказывает 
мощное воздействие на все 
течения, на все приливы и 
отливы в океане междуна-
родной жизни. 

Мне нет необходимости 
перечислять успехи нашей 
литературы. Хочу лишь 
подчеркнуть два фактора, 
значение которых очень 
важно. Во первых, вто на-
растающий приход в лите-
ратуру молодых талантли-
вых писателей, с чувством 
долга, чуждых погоне за 
эфемерными успехами но-
вомодное™. 

Лучшие из них в меру 
своего жизненного опыта 
и таланта приносят то но-
вое зрение, о котором го-
ворилось выше. Таких лю-

и.",до вовремя заме-
поддержнвать. 

Во-вторых, отрадным и 
многообещающим видится 
мне совершенствование изо-
бразительных средств — 
того, что называется «жи-
вописью словом». При этом 
л имею в виду не формо-
творчество, которое быва-
ло и любопытно, и в неко-
торых отношениях полез-
но. но без существенного 
содержания никогда не да-
вало крупномасштабных 
результатов, а ту культу-
ру литературного письма, 
которая позволяет мысли, 
чувству, характеру, собы-
тию воплотиться в гармо-
ническое произведение, 
входящее па долгое время, 
в в счастливых случаях и 
на века, в духовную сокро-
вищницу народа. 

Таковы вкратце позитив-
ные стороны развития на-
шей аитаратуры. Можхо 

Д е й 

Чать, 

Дело не в талантах — их 
у нас много во всех поко-
лениях — и не в желании. 
Дело в том, что у нас в 
стране н в мире происходят 
стремительные перемены, и 
писатель оказывается в по-
ложении художника, кото-
рому приходится писать 
пейзаж из окна экспресса. 
У нас в стране исчезли 
антагонистические кон-
фликты и утратили край-
нюю остроту социальные, 
ушли в групповые, профес-
сиональные, бытовые, ис-
чезло от века тяготев-
шее над людьми проклятье 
— голод, неграмотность, 
нечеловечески тяжелый 
труд. Изменился рабочий 
класс — теперь это люди 
с восьмилетним и выше об-
разованием. То же происхо-
дит на селе — растет уро-
вень образования, н ориен-
тации на городской пере-
страивается быт, повсемест-
но проникло телевидение, а 
значит, происходит приоб-
щение к мировым новостям 
и высшим образцам культу-
ры 

Радикальные же измене-
ния бытия ведут к измене-
ниям в психологии, миро-
восприятии. в сфере нрав-
ственности и морали, изме-
няют природу конфликта И 

формы его проявления. А 
конфликт в художествен-
ном произведении — это 
заводная пружина сюжета, 
кульминация в схватке 
идей, прожектор для вы-
свечивания человеческого 
характера. Новый строи-
тельный материал рождает 
новые конструкции здании, 
планировку и отделку. Так 
не пора ли критикам поду-
мать, поглубже изучить но-
вый жизненный материал, 
перед которым стоит наша 
социалистическая литера-
тура, всерьез осмыслить 
то, что испытывает она 
при его художественном 
освоении? 

Мы находимся в пред-
дверии XXV съезда пар-
тии, с которого начнется 
новый этап народной жиз-
ни. 

Давайте и мы, литерато-
ры. подниматься решитель-
нее на следующую ступень 
с девизом: меньше общих 
фраз — больше хороших 
книг! Суть нашей профес-
сии, смысл нашей органи-
зации. наш труд, наша 
честь я наше достоинст-
во — все сводится к од-
ному: больше хороших 
книг, в первую очередь на 
современные темы! 

Юрий БАРАБАШ 
(МОСКВА) 

порадоваться — есть и ре 
альный продукт и, как го-
ворится, задел на будущее. 

Но накопились и пробле-
мы, о которые мы споты-
каемся, — лежат на доро-
ге. всем видны, а убрать — 
руки ие доходят. 

Наша критика потеряла 
проблему русского эпоса. 
В нашей поэзии нот ни од-
ного великого и большого 
поэта, который бы не от-
дал должное эпосу в фор-
ме романа, поэмы или сю-
жетных стихов. — от Пуш-
кина, Лермонтова. Некра-
сова до Блока, Маяков-
ского, Твардовского. Поче-
му? Потому, что лирика 
воссоздает внутренний мир 
человека, чувствования и 
размышления, а эпос с его 
драматизмом создает ха-
рактеры. судьбы, событии, 
картину народной жизни. 
Поэзия без эпоса — все 
равно что проза без рома-
на. но где он. сегодняшний 
эпос? В последнее время 
из того, что заметно, по-
явилось два отрывка нз 
поэмы Егора Исаева, гиб-
ких по пластике слова, жи-
вописных. достоверных по 
фактуре. Критика должна 
была бы ухватиться за них, 
чтобы рассмотреть пробле-
му в целом, но — «и было 
молчанье ответом ему». 

Год за годом утверж-
даем мы необходимость со-
здания крупных произведе-
ний о современном рабо-
чем классе. И по его поли-
тической роли, его вкладу 
в создание материальных 
ценностей и технический 
прогресс он заслуживает 
этого. С. целью поправйть 
дело провели мы немало 
совещаний, приняли реше-
нии и резолюций. Созда-
но несколько интересных 
книг, но таких ярких, все 
народно признанных, кзк 
«Цемент» Гладкова, даже 
более поздних, как «Жур-
бины» Кочетова, а тем бо-
лее таких монументальных 
эпопей, как на темы рево-
люции, коллективизации, 
войны — нет. 

Примерно так же о б 
стон г дело с жизнью со-
временного села — не 
много здесь, если исклю-
чить лппатовского Анискн-
иа, алексеевскую «Ивуш-
ку...» и некоторых других, 
создано ярких типов, не 
много вскрыто новых собы-
тийных. бытовых, психоло-
гических пластов. 

В чем же дело — нет 
талантов? Нет желания? 

С высоты кремлевского 
холма, из этого зала, если 
воспользоваться словами 
Гоголя, «видимо далеко во 
все концы света». Это обя-
зывает нас ко многому. Это 
обязывает нас прежде всего 
соотносить сделанное нами 
с тем. чем живут наша пар-
тия. страна, народ. Более 
т о г о

 — все человечество. 

Лучшие черты передовой 
русской литературы — ее 
верность реализму, ее граж-
данственность, неистовый 
нравственный максима-
лизм, ее глубокая народ-
ность. патриотизм и 
вместе с тем общечелове-
ческий характер — обрели 
свое новое развитие в 
XX веке, когда возмужав-
шая в огне социалистиче-
ской революции, подлинно 
«могучая и юная» Россия, 
как говорил А. Блок, вы-
шла в авангард мировой 
истории. Обновление мира 
и человека на началах со-
циализма составило глав-
ное содержание, главный 
пафос литературы Совет-
ской России — литературы 
Горького н Шолохова, Мая-
ковского н Есенина, Фа-
деева и Николая Остров-
ского. Леонова и Алексея 
Толстого, Федина и Твар-
довского. 

В какой же мере тради-
ции русской классической 
и советской литературы на-
ходят свое воплощение и 
развитие в русской совет-
ской литературе последних 
лет? Что дает нам право 
говорить о значении опыта 
русской литературы на ны-
нешнем ее этапе для всего 
мирового литературного 
процесса? 

В лучших образцах се-
годняшней русской прозы 
мы обнаруживаем такие 
черты, которые не только 
свидетельствуют о разви-
тии и обогащении великих 
реалистических традиций 
отечественной литературы, 
но н позволяют говорить 
об интенсивном накопле-
нии. кристаллизации новых 
идейно-эстетических ка-
честв, органически связан-
ных с современным этапом 
коммунистического строи-
тельства. Именно в этом я 
усматриваю своеобразие 
нынешнего периода разви-
тия нашей литературы. 

Все мы, кажется, едино-
душны в том. что для лите-
ратуры последних лет ха-
рактерно повышенное вни-
мание к проблемам комму-
нистической нравствен-
ности. Однако где же источ-
ник той мошной вспышки 
всепроникающего нрав-
ственного «излучения», ко-
торая высветила в русской 
прозе такие имена, как. ска-
жем. В. Шукшин или Е. Но-
сов

0

 Думается, ответ мо-
жет быть один: этот ИСТОЧ-
НИК — в реальных достиже-
ниях зрелого социализма, 
который с небывалой преж-
де актуальностью ставит 
проблему всестороннего 
развития личности и вместе 
с тем создает новые воз-
можности для решения 
этой проблемы. 

Ничуть не в меньшей сте-
пени это относится к той 
тенденции в русской совет-
ской прозе конца 6 0 — на-
чала 70-х годов, в которой 
выявилась тяга художни-
ков к широкому эпическому 
охвату нашей истории. 

В чем принципиальное 
значение таких произведе-
ний, как «Пряслины» Ф. 
Абрамова, «Отец и сын» и 
«Сибирь» Г. Маркова. «Со-
леная Падь» и «Комиссия» 
С. Залыгина. «Вечный зов» 
А . Иванова, «В полдень на 
солнечной стороне» В. Ко-
жевникова, «ивушка не-
плакучяя» М. Алексеева, 
«Судьба» П. Проскурина, 
«Память вемдя» В. Фомен-
ко? 

В чем притягательность 
таких разных, но в главном, 
глубинном близких между 
собой книг о Великой 
Отечественной войне, как 
«Горячий снег» и «Берег» 
Ю. Бондарева, трилогия 
К. Симонова, «Блокада» 
А. Чаковского, «Война» 
II. Стаднюка. «Пастух и 
пастушка» В. Астафьева, 
«В августе сорок четвер-
того...» В. Богомолова? 

Я думаю, дело заключа-
ется прежде эсего в том, что 
такие произведения ответи-
ли общенародной потребно-
сти осмыслить свою труд-
ную. но прекрасную, герои-
ческую историю, что они от-
разили зрелость обществен-
ного самосознания, нашу 
неискоренимую убежден-
ность в том. что. как гово-
рится в доброй старой песне, 
«никто пути пройденного у 
нас не отберет». 

Правдиво, порой обна-
женно правдиво воссозда-
вая самые острые, траги-
ческие конфликты эпохи, 
такие произведения в то 
же время с новой глубиной 
раскрывают неодолимость 
движения человечества к 
социализму, огромную со-
зидательную. творческую 
сущность нашей револю-
ции. 

Осознание этого факта, 
кстати, не раскрытого и не 
осмысленного пока по-на-
стоящему критикой, не 
должно, конечно, снижать 
уровня нашей самокритич-
ности. 

Не секрет, что и в твор-
ческой. и особенно в чита-
тельской среде живет чув-
ство недовольства чрезмер-
ным обилием посредствен-
ных, слабых сочинений. 
Приходится признать, что 
мы с вами — и критики, 
теоретики, и. так сказать, 
практики литературного де-
ла — далеко не все пока 
сделали для решения тех 
задач, которые поставлены 
перед литературно-художе-
ственной критикой XXIV 
съездом партии, известным 
постановлением ЦК КПСС. 
И по сей день в критике 
еще слишком много отзы-
вов непринципиальных, 
уклончивых, а то и откро-
венно комплиментарных. И 
по сей день не вышло из 
моды этакое предупреди-
тельно-цирюльничье «не 
беспокоит?», особенно если 
рецензируемый — твой 
друг-приятель или же не 
последняя спица в литера-
турной колеснице... 

Однако было бы непра-
вильно, если бы подобные 
факты заслонили для нас 
реальные достижения на-
шей литературы, помешали 
бы разглядеть и должным 
образом оценить то новое, 
свежее, талантливое, что 
вошло в нее. 

Общая направленность 
литературного процесса се-
годня такова, что мы впра-
ве с чувством законной гор-
дости сказать: русская со-
ветская литература, как и 
вся многонациональная ли-
тература социалистического 
реализма, ищет и находит 
ответ на самые коренные, 
поистине общечеловеческие 
философско-социальные во-
просы современного бытия, 

А ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НА 4-й СТР. 

V 
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т ОКОНЧАНИЕ ВЫСТУПЛС-
ПИЯ К>. ВАРАВАША 

В лучших произведениях 
писателей Советской Рос-
сии утверждение и дальней-
шее развитие основопола-
гающих принципов ленин-
ской партийности, идей-
ности литературы, углубле-
ние ее связей с народной 
жизнью неотрывно от мно-
гообразия форм и стилей, 
совершенствования психо-
логического анализа, обога-
щения ее художественной, 
в частности, языковой 
палитры. Мы имеем все 
основания отметить интен-
сивное и плодотворное раз-
витие языка современной 
русской литературы, усиле-
ние в нем живительной 
народно-разговорной струи, 
яркое выявление нацио-

нального и личностного 
своеобразия. 

Речь идет о совершенство-
вании и обогащении языка, 
который все в большей и 
большей мере утверждает-
ся во всех уголках земли 
как язык межнационально- • 
го, международного обще-
ния. как язык первой стра-
ны социализма, язык наро-
да давшего миру Ленина. 

Таков истинный масштаб 
дела, которому мы призва-
ны служить со всей ответ-
ственностью и которое ста-
ло у нас, как и предвидел 
Ленин, неотъемлемой ча-
стью дела общепартийного, 
общенародного. Этим, и 
только этим, масштабом, 
размахом свершений и пла-
нов народа, величием идеа-
лов Коммунистической пар-
тин мы должны мерить 
свою работу. На меньшее 
история нам права не дала! 

Александр РЕКЕМЧУК 
(МОСКВА) 

Наша первостепенная за-
дача изобразить, запе-
чатлеть в ярких и нетлен-
ных художественных полот-
нах кипучий, трудовой, 
праздничный лик современ-
ности, образ нашего совре-
менника — строителя ком-
мунизма. творца, мыслите-
ля. Создать портрет рабо-
чего человека наших дней 
— представителя ведущего 
класса общества. Пора осо-
знать. что наступило время 
изображения жизненных 
явлений нашей советской 
действительности в их 
реальном новом качестве. 
Ведь не секрет, что мы еще 
порой находимся в плену 
устаревших сюжетных схем. 
в плену столь наивных 
представлений о нынешнем 
дне, которые извинительны 
разве что для почтенно!} 
телевизионной дамы Мав-
рикиевны... 

Нужно сказать, что имен-
но в девятой пятилетке 
наши творческие организа-
ция — союзы писателей 
СССР, Российской Федера-
ции и других республик — 
проделали очень большую 
и полезную работу, которая, 
несомненно, принесет же-
ланные плоды. Речь идет о 
близких и дальних маршру-
тах, об индивидуальных и 
групповых писательских 
поездках, о Днях советской 
литературы, которые охва-
тили почти всю страну, ее 
ударные стройки, ее новей-
шие предприятия. 

Во всей этой работе са-
мое активное участие при-
няли московские литера-
торы. Все они возвратились, 
обогащенные яркими, неза-
бываемыми впечатлениями, 

творчески взволнованные, 
полные конкретных новых 
замыслов. 

Вполне естественно, что 
в поле зрения московских 
писателей — вся страна. 
Но есть у нас и особое 
пристрастие — город, где 
мы живем и работаем, род-
ная Москва, перед которой 
партия поставила высокую 
и ответственную задачу: 
стать образцовым коммуни-
стическим городом. 

Развиваются наши скреп-
ленные договорами творче-
ские связи с крупнейшими 
трудовыми коллективами 
столицы. 

Важную роль в разработ-
ке современной темы при-
звана сыграть литератур-
ная критика. Сейчас уже 
ясно, каким благотворным 
и долговременным факто-
ром нашего литературного 
роста стало постановление 
ЦК КПСС «О литературно-
художественной критике». 
Сделано немал о, н успехи 
очевидны. Однако, скажем 
прямо, кое-что вызывает 
досаду. Порой, когда от-
правляются в поездки 
наши писательские брига-
ды. происходит такой 
примерно телефонный раз-
говор с будущими го-
степриимными хозяевами: 
«Едут и вам. дорогие 
друзы, прозаик, поэт, дра-
матург и критик». «Про-
заик" — переспрашивают. 
— Это хорошо, книги V нас 
читают... Поэт? Тоже хоро-
шо — стихи у нас любят .. 
Драматург

1

 Ладно... А вот 
критик... Ну. зачем нам 
критик? Еще. чего доброго, 
раскритикует тут — хло-
пот не оберешься!..» Ну, так 
и хочется иногда сказать в 
ответ: «Не беспокойтесь, 
дорогие товарищи! Критик 
— это человек высокоуче-
ный. чо невредный . Недо-
статков он. как правило, 
вообще не замечает, а до-
стоинства порой обнаружи-
вает даже там. где их нет и 
в помине. » Это. УВЫ. не 
анекдот. Нам всем еще 
предстоит приложить нема-
ло усилий, чтобы критика 
была критикой — взыска-
тельной. принципиальной, 
научной, умной. 

Михаил АЛЕКСЕЕВ 
(МОСКВА) 

Совсем недавно ко мне 
пришел один наш коррес-
пондент, связанный с ра-
диовещанием на заграни-
цу. Попросил выступить. 
Назвал тему выступления. 

— Опять о свободе твор-
чества? — переспросил я 
его почти машинально. — 
А кому это нужно? Для 
нас, советских писателей, 
это не предмет спора. 
Жизнь давно доказала, что 
искусства «над схваткой» 
попросту не существует, 
что это сказочка, приду-

манная для легковерны* ... 
И все-таки время от вре-

мени объясняться надо, 
особенно теперь. когда 
наши культурные связи с 
зарубежными странами, в 
том числе и капиталисти-
ческими. значительно рас-
ширились. Надо объясня-
ться хотя бы потому, что 
поколения людей, как вол-
ны. сменяя друг друга, ка-
тятся по старой нашей пла-
нете и, подобно ручьям, ус-
тремляются к большим ре-
кам, а в конечном счете — 
к морю, доискиваются иг-
тивы. Где она, эта истина? 
Нет на свете человека, ко-
торый не говорит бы и не 
думал бы. например о сво-
боде как таковой. Что же 
она такое, свобода? Как ее 
понимать? И существует ли 
она как некий абсолют? 

Люди нередко говорят 
при тех или иных обетов' 
тельствах: «Сделал бы так. 
да совесть не велит». Когда 
хотят похвалить человека.о 
нем скажут — «совестли-
вый». И к атому единствен-
ному слову не надо ничего 

прибавлять, ясно я вез 
прибавлений, что речь идет 
о хорошем человеке. 

Но хороший человек, как 
известно, имеет свои убеж-
дения, он исповедует и не 
может не исповедовать ка-
кие-то идеи. Вот почему я 
громко возглашаю: я — 
человек, и я не свободен. 
Я не свободен от законов 
человеческого общежития, 
не свободен от множества 
полезных правил, которые 
на протяжении тысячеле-
тий выработали люди для 
упорядочения своих дел в 
совместной жизни на одной 
и той же планете Я не сво-
боден от своей совести. Я 
не свободен от своих убе-
ждений, наконец! Послед-
ней «несвободой» я осо-
бенно горжусь, ибо она об-
ретается ценою борьбы и в 
"ору духовного возмужа-
ния. Я коммунист и. стало 
быть, не свободен от своих, 
самим мною избранных и 
завоеванных в рядах моей 
партии коммунистических 
воззрений. 

Но »ти мои воззрения и 
убеждения меня как лите-
ратора не сковывают, не 
обременяют, а. напротив, 
дают мне безграничную 
свободу в выборе художе-
ственных средств для за-
щиты и, если хотите, во-
спевания того дела, во имя 
которого пролито так мно-
го крови человеком труда, 
волею, радостями и страда-
ниями коего я живу и рабо-
таю. 

Да. отдав шив жизнь за 
Советскую РОДИНУ, за ком-
мунизм. никогда не прости-
ли бы нам, если бы мы 
равнодушно взирали на то, 
как люди, которым не до-
роги наши идеалы, ярост-
но атакуют святая святых 
советской литературы — 

ее идейные позиция, ее 
партийность и народность, 
ее революционную сущ-
ность, самую основу ее су. 
шествования — быть пер 
вым и до конца верным по-
мощником партии. 

Сказать об этом в канун 
исторического события — 
XXV съезда КПСС — я 
счел для себя непременны*» 
долгом. 

«Слово — серебро, а 
молчание — золото». — 
говорится в известной по-
словице. Мудрая, как и 
все, что родится вековым 
опытом людей, пословица 
эта все же применима к 
литератору разве что в 
ограниченной степени. Для 
него слово — основа ос-
нов. И если из-под пера 
нашего оно не всегда выхо-
дит золотой крупинкой, то 
не слово винить надобно, а 
себя: плохо старался. 

Признаться, горько бы-
вает, когда видишь: извест-
ный писатель, обретший 
громкое имя своими рома-
нами. повестями, стихами 
или пьесами, где он пред-
стает перед нами как яр-
кая индивидуальность, как 
художник, утрачивает эти 
ценные качества, выступая 
с публицистикой на страни-
цах наших газет. Глазам 
своим не веришь: он ли со-
творил это безликое и бес-
полое. без единой кровинки 
в жнлах детище, кое-как 
сконструированное из пре-
пресных, измызганных слов. 

Слово писательское в 
нашей стране ценится на 
вес золота, это все знают. 
Важно лишь, чтобы все мы 
чувствовали великую меру 
ответственности за каждое 
слово, которое выносим на 
народ. 

Юрий БОНДАРЕВ 
(МОСКВА) 

Гариф АХУНОВ 
(ТАТАРСКАЯ АССР) 

В 1934 году на I Всесо-
юзном съезде советских пи-
сателей А, М. Горький 
приводил письмо одного та-
тарского литератора о том, 
что книги из национальных 
республик печатаются на 
русском языке чрезвычай-
но малым тиражом, и они 
разбираются любителями 
экзотики, до массового чи-
тателя не доходят 

С т^й поры прошло бо-
лее 40 лет. н положение 
коренным образом измени-
лось. Приведу лишь не-
сколько цифр: за годы Со-
ветской власти на русском 
языке увидели свет 555 
книг татарских писателей. 
Тираж их более 18 мил-
лионов Сюда нужно при-
бавить татарские книги, пе-
реведенные через русский 
язык на языки народов 
СССР н народов Европы 
Общий тираж получается 
не менее 30 митлионов. 
Немалая цифра, не прав-
да лн? Тог литератор, 
который писал А. М. Горь-
кому. мог бы радоваться. 
Да не только он один, все 
мы. советские писатели. 

Это небывалое явление, 
характерное только для на-
шего. социалистического 
государства. рождение 
и быстрое развитие моло-
дых, прежде мало распро-
страненных литератур. 

В наши дни. когда сло-
жилась историческая общ-
ность — советский народ, 
когда реально существует 
такое понятие, как единая 
советская литература, ко-
торая объединяет литера-
туры народов нашей стра-
ны, когда все советские ли-
тературы получили силь-
ное развитие, проблема ху-
дожественного перевода 
становится проблемой пер-
востепенной государствен 
ной важности. 

Я говорю это потому, что 
сегодня только количество 
не монет быть мерилом, 
оценкой исполненной рабо-
ты. Главное — на каком 
уровне переводчик сумел 

передать все достоинство 
переведенного им произве-
дения. 

Можно ли готовить пере-
водчиков - профессионалов? 
Можно. Двадцать лег тому 
назад при Литературном 
институте обучались десять 
татарских юношей и деву-
шек. Среди них были ода-
ренные люди. Где они? Нет 
их. В чем дело'' Их надо 
было нагрузить работой, од-
нако ни центральные изда-
тельства. ни Таткнигоиэдат 
не сумели нх заинтересо-
вать, и они разбрелись, пе-
реквалнфнцн р о в а л и с ь. 
Вскоре окончат Литннсти-
тут еще 10 студентов по ху-
дожественному переводу, н 
если мы опять не хотим их 
растерять, то должны серь-
езно подумать об их даль-
нейшей судьбе. 

Совет по художественно-
му яер'воду должен иметь 
крепкие связи со всеми 
местными и центральными 
издательствами, всячески 
поддерживать то новое, что 
у них появляется. Все мы 
знаем, что издательство 
«Современник» за корот-
кий срок сумело сплотить 
вокруг себя талантливых 
писателей-переводчиков по 
прозе и поэзии. Факт, до-
стойный внимания? «Совет-
ская Россия» все время 
ищет и находит я респуб-
ликах прозаиков-докумен-
талистов, пишущих на рус-
ском и родном языках. 
Нужно, по-моему, обратить 
внимание на то обстоятель-
ство, что в издательствах 
обычно рецензируют не го-
товый перевод, а подстроч-
ник. А надо бы рецензиро-
вать и готовый перевод и 
для этого посылать рукопи-
си на рассмотрение творче-
ских секций переводчиков 
в республиках. 

Мне хочется внести пред-
ложение по изменению 
структуры Совета по худо-
жественному переводу. 

Ныне существующий со-
вет занимается не только 
художественными перево-
дами но и литературами 
РСФСР Нельзя ли поста-
вить перед ним задачу за-
няться только проблемами 
художественного перевода? 

Пользуясь случаем, мне 
хочется внести предложе-
ние о поощрении талантли-
вых литераторов, много и 
плодотворно работающих в 
области художественного 
перевода. В самом деле, 
почему бы не присуждать 
государственные, респуб-
ликанские премии н пере-
водчикам книг-лауреатов" 

Вряд ли кто-нибудь из 
нас рискнул бы определить 
современную литературу 
как морализаторскую прит-
чу или как очерковый ком 
ментарий к событиям се-
годняшнего дня, выдавае-
мый за философское осмыс-
ление жизни, мет, цель со-
временного искусства — 
разумная организация со-
знания. внесение в миро-
устройство нравственного 
порядка, социальной кон-
цепции природы и челове-
ка. 

Едва лн на европейском, 
американском и азиатском 
континентах можно найти 
абсолют обособленного, очи-
щенного национального ис-
кусства. Человечество объ-
единено единым земным 
шаром, в двадцатом столе-
тни он стал удивительно 
тесен, чрезвычайно умень-
шен невероятными скорос-
тями н устройствами новой 
науки. 

Современные буржуаз-
ные социологи объясняют 
новые эрзац-чувства сталь-
ной поступью «индустри-
ального общества», назы-
вая преступником века на-
учно-технический прогресс, 
который раздавил человека 
машинами и вещами, опош-
лив и подменив его мысли 
либо хватательным инстинк-
том, либо рефлексом на 
физиологические удоволь-
ствия. 

И в западной литературе 
возникают апокалипсиче-
ские параболы, идеи тоталь-
ной судьбы, тусклый контур 
грядущего дня человечест-
ва на отравленной, выж-
женной н обезвоженной 
планете и вырастают гра-
ницы между «я» и «не-я», 
бесповоротного отчужде-
ния человека от человека... 

Мы живем в годы бур-
ной экономики, н нас почти 
не удивляет, что в среднем 
каждые сутки советская ин-
дустрия вводит в эксплуа-
тацию одно крупное про-
мышленное предприятие 
или хозяйственный объект. 
И мы верим в разумность 
законов нашего производст-
ва. И тут возникают проб-
лемы социальные, и опять 
мы обращаемся к сфере 
нравственной, связанной с 
воздействием на человека, 
чем занимается идеология 
И составная часть ее — ис-
кусство. отражая общест-
венное бытие и обществен-
ные отношения. Мы отдаем 
себе отчет в том. что бе-
режное отношение к приро-

де — это важный пункт 
программы строительства 
коммунизма. 

Да. для того чтобы про-
должать любить человека, 
современному художнику 
нужны нравственные точки 
опоры. 

Когда мы говорим о на 
учно технической револю-
ции развитого социалисти-
ческого общества, о высоко-
механизированной цивили-
зации XX века, мы. конеч-
но же, думаем о науке как 
об импульсе прогресса, как 
о рычаге, поворачивающем 
ннднвнда не к миру вещей, 
поглошаюшнх его. а к ду-
ховному богатству для 
всех, 

В русской советской ли-
тературе нет всемирного 
пессимизма, нет отчаяния, 
черного юмора, балаганно-
го святотатства, параноиче-
ского абсурдизма, ибо ис-
кусство наше подчинено 
этическому императиву, где 
герой, как правило, делает 
выбор — самоопределение 
не ради эгоцентрического 
«я», а во имя построения 
прекрасного здания, на 
Фронтоне которого будут 
начертаны золотые слова: 
«Человек человеку — друг, 
товарищ и брат». 

Нет, наш герой не имеет 
ничего общего с любве-
обильным мессией, с доб-
реньким чудаком, своей ги-
белью искупившим грехи 
людские, и его не распнут, 
смиренного, потому что он 
борющаяся натура, хотя и 
способен на самое реши-
тельное самоотречение. 

Мы изображаем глаголом 
категорию исторического 
времени, Исполненного 
борьбы двух противопо-
ложных начал — света и 
тьмы. —• и твердо верим в 
окупленную кровью и пб-
том историческую судьбу 
нашего народа. Мы долж-
ны согласиться н с тем, что 
грядущий день мудрее се-
годняшнего — и в этом 
диалектическое развитие 
жизни и социалистической 
литературы, которая не 
ставит под сомнение идею 
человека, не распинает его 
нравственность, не растле-
вает его безверием, а ут-
верждает идеалы разума, 
правды и духовного здо-
ровья. 

Нравится это или не 
нравится, но завтрашний 
век, что уже не за семью 
печатями, признает и укре-
пит нашу литературу как 
«доктрину добра», — она 
пыталась сказать о рево-
люционной эпохе на земле, 
о человеке этой эпохи, ска-
зать не нечто, не «что-то», 
а сказать все. В поисках 
истины мы не были плен-
никами идеалистического 
иррационализма и не ста-
ли аморальными реалиста-
ми, не разочаровывались в 
человеке и не были привер-
женцами асоциальных на-
правлений. и наша биогра-
фия — это биография со-
бытий и мыслей народа, 
под руководством партии 
прошедшего путь самосо-
знания. 

Петр ЛЕБЕДЕНКО 
(РОСТОВ 

В ПЕРЕРЫВЕ МЕЖДУ ЗАСЕДАНИЯМИ 

Весна в этом году бы-
ла отмечена знаменатель-
ным событием: в мае, как 
вы знаете, страна праздно-
вала юбилей одного из са-
мых выдающихся писате-
лей современности — М, А. 
Шолохова. Понимая, что 
это событие является тор-
жеством не только совет-
ской литературы, но и 
всей прогрессивной лите-
ратуры мира, мы как зем-
ляки Шолохова чувство-
вали свою особую ответст-
венность за проведение это-
го торжества. Литератур-
ный фестиваль, посвящен-
ный жизни и деятельности 
Михаила Александровича, 
который мы провели с уча-
стием видных писателей 

на-ДОНУ) 
Других областей и респуб-
лик, стал поистине всена-
родным праздником и оста-
вил глубокий след в серд-
цах людей. 

Время, прошедшее после 
III съезда писателей Рос-
сии. было для литераторов 
Дона весьма плодотворным. 

Главную свою заботу мы 
видели в том, чтобы напра-
вить усилия писателей на 
разработку тем современ-
ности, на создание таких 
произведений, которые от-
разили бы все величие свер-
шений нашего народа, рас-
крыли бы богатый внутрен-
ний мир человека-труженн-
ка, его жизнь, наполненную 
глубоким содержанием, его 
кровную связь с Коммуни-
стической партией. Повто-
ряю, в этой работе, на наш 
взгляд, мы добились нема-
лого, но отнюдь не второ-
степенной задачей является 
для нас укрепление творче-
ских связей с трудовыми 
коллективами. Мы постоян-
но ищем новые формы этих 
связен. 

Тема современности — 
самая благодарная, но в то 
же время самая трудная и 
сложная тема. Проникнове-
ние в духовный мир совре-
менника — весьма нелегкая 
задача. Чтобы вылепить 

живой обра* человека тру-
да. надо хорошо его знать, 
надо почувствовать движе 
Чнв его души. 

Научно техническая ре 
волюция оказывает необо 
римое влияние на развитие 
личности. Показать это, по-
казать небывалый духов 
ный рост рабочего челове 
ка, его кровную заинтере 
сованность в развитии на 
учно-техннческой револю-
ции — в этом, мне кажет-
-я. заключается сейчас то 
главное, над чем мы долж 
ны работать. 

Что касается писателей 
Дона, то можно смело ска 
зать: они внесут свой по-
сильный вклад в наше об 
щее дело. 

Большую работу у нас 
на Дону проводит журнал 
«Дон», который все чаше и 
чаще публикует произведе-

ния на современную тему, 
произведения о людях, чьи-
ми руками создаются непре-
ходящие ценности. 

Хочется сказать много 
доброго об издательстве 
«Современник» и стиле его 
работы. Работники «Совре-
менника» не сидят в ожида-
нии нужных им произведе-
ний. а сами ищут такие про-
изведения. ищут беспре-
станно. не стесняясь поча-
ще наведываться в област-
ные и краевые писатель-
ские организации и многое 
решать на месте. 

Отрадно отметить, что 
наши еженедельники «Лите-
ратурная газета» и «Лите-
ратурная Россия» стали 
оказывать значительно 
больше внимания перифе-
рийным писательским орга-
низациям, чем это было 
прежде. 

Юрий КУЗНЕЦОВ 
(МОСКВА) 

Существует довольно 
распространенное мнение, 
что в поэзии сейчас уста-
новилось подозрительное 
затишье или даже что поэ-
зия находится в упадке. 
Я решительно считаю та-
кое мнение глубоко оши-
бочным. Тот факт, что поэ-
тические вечера больше 
не собирают тысячных 
толп, есть прямое указание 
на упадок так называемой 
стихотворной эстрады, а не 
собственно поэзии. Эти ве-
щи нельзя смешивать. По-
ра эстрадной шумихи про-
шла. Слава старых поэтов, 
потесненных было эстра-
дой. упрочилась. Непрехо-
дящие ценности заблестели 
ярче. Идет накопление по-
этического потенциала Вре-
мя как нельзя более благо-
датно для возникновения 
качественно новых талан-
тов. Но странное дело — 
место расчищено, а что-то 
задерживает нх приход. Что 
же? Я предлагаю свое объ-
яснение, конечно, не пре-
тендуя на бесспорность н 
полноту. 

Мне лично кажется, что 
вот уже лет двадцать в поэ-
зии царит быт. Поэты вооб-
ще напоминают людей, на-
ходящихся на льду бездон-
ного озера. Однако мало 
кто из сегодняшней поэти-
ческой молодежи подозре-
вает о глубине озера, его 
мощных подводных течени-
ях, скрытых тонким ледя-
ным покровом. А ведь на-
значение поэта в том и со-
стоит, чтобы за поверхност-
ным слоем быта узреть са-
мо бытие. 

Еще поэты военного по-
коления донесли до нас быт 
войны. Война как бытие до 
сих пор освоена мало. Од-
нако верное направление 
по прорыву из быта в бы-
тие уже было указано авто-
ром «Я убит подо Ржевом», 
а из более молодых — авто-
ром «Его зарыли я шар 
аемной...». 

Но постепенно в поэзии 
нарос некий духовный быт 
с березами и полями, с до-
мами на слом и автоматами 
для газированной воды, да-
чами и самосвалами, с 
шашлыками и горами... 

Да не подумает кто-ни-
будь, что я вообще против 
быта. Быт связан с конкрет-

ностью, а это необходимо 
поэзии. Иначе она провис-
нет в туманных волокнах 
абстрактной риторики. 

В каждой отдельной кон-
кретности таятся залежи 
глубинного смысла. Их 
только нужно открыть, а 
не топтаться на поверхно-
сти. что совершенно бес-
смысленно с точки зрения 
общего развития поэзии. 
Поэтому быт можно понять 
только как переходное со-
стояние. Но в переходном 
состоянии нельзя задержи-
ваться. Крыльцо к дому хо-
рошо как крыльцо, но жи-
вут не на крыльце, а в до-
ме, Со знание такого поло-
жения так или иначе овла-
девает многими поэтами. И 
мне кажется, что в совре-
менной позанн уже произо-
шли и происходят реши-
тельные сдвиги. 

Так, несомненная попыт-
ка прорыва к большому бы-
тию была у Николая Руб-
цова. Его лучшие стихи сви-
детельствуют об этом. 

В последние годы в поэ-
зии произошло еще одно 
удивительное событие. По 
мере того, как рассеивался 
эстрадный туман, взору от-
крывалась самобытная фи-
гура. Я говорю о поэте Ни-
колае Тряпкнне. Критика 
отмечала его чистый н на-
певный голос, светлое узо-
рочье словаря, особую, ле-
бединую стать, но подозре-
вала в нем некую закруг-
ленность диапазона. Так ля 
это? 

Или сегодня над с т е п ь ю 
Д о н е ц к а * 

С н о х с вист-пересвист 
м о л о д е ц к и й . 

Голосят т р у в а ч и 
по Н1Я0ГШ, 

Завивается п ы » > 
по дорогам. 

А по ним. да « о мгла 
п о л у д е н н о й , « • 

То л и с т а р ы й В о г у н . 
то ль В у д е н и ы А , 

То лн шнму — с колам 
н е п р о с т о е * 

З л м а я ч и л дозор 
ГОДуНОМаа 

Т о л ь к о стяги, да аетар, 
да слада - я 

К р а с н о г р и е а я 
с т е л я т с я л а а а . , 

Н д ы м я т с я х о л м ы 
н а с ы п н ы е , 

К п п я н ы е , 
и р у т ы а — с т е п н ы я ! 

И стоят. 
нан б ы л и н н ы е шяеммц 

У четоноа г р я д у щ е й 
Поэмы. 

Этакой удали тесны рам-
ки деревенской поэзии, как 
ее принято понимать. Она 
ломает нх, играючи. От Го-
дунова до эскадронов Бу-
денного, от былины до гря-
дущей поэмы — есть где 
разгуляться. Мир распах-
нут п оба конца. Конечно, 
такой свободы не купишь 
ценой быта. Тут плата д> 
роже. 

Вот свидетельство бол*. 
ших потенциальных возмож-
ностей современной поэзи* 

Анатолий ЕМЕЛЬЯНОВ 
(ЧУВАШСКАЯ АССР) 

съезду, подвели итогя своеЯ 
работы. Наша литература я 
последние десятилетия аяа-
чительно окрепла. Княгк 
наших писателей все чаще 
выходят на всесоюзную аре-
ну. Так, за период между 
съездами 20 произведений 
чувашских авторов переве-
дены на русский язык и иэ-
двны в Москве. 

Хотелось бы остановить-
ся на некоторых вопросах, 
которые волнуют нвшнх пи-
сателей. Как-то нынешней 

,,. — — осенью Яков Ухсай, кото-
товясь
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" "Рюркио знает жизнь 
российскому и психологию крестьянина, 
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побывал • некоторых кол-
хозах республики. После 
возвращения из поездки он 
нам сказал: «Трудно вам, 
прозаикам. Чтобы знать со-
временную жизнь сельчан, 
вам надо быть н агронома-
ми, и инженерами, и зоотех-
никами». 

Что верно, то верно. Пи-
сать о современности очень 
трудно. Нужны большие 
внания, но не менее важна 
и твоя позиция: насколько 
активно живешь ты инте-
ресами общества. 

Я поддерживаю выступ-
ление Евгення Носова с по-
зиции пнсателя-«деревен-
щина», который не толь-
но активно вторгается в 
жизнь, но и отстаивает пра-
вильную позицию. Только 
так рождается настоящая 
литература. 

Между тем появляется 
еще немало серых книг. 
Это происходит и от нетре-
бовательности к себе, н от 
того, что о повышении ма-
стерства мы говорим толь-
ко на съездах и очень мало 
дискутируем по этим вопро-
сам в повседневной жизни. 
Наша критическая мысль 
хотя за последние годы и 
выросла, но еще находится 
не на должном уровне. По-
рой и в издательствах нет 
должной требовательности. 

В чувашской литературе, 
да. видимо, н в других ста-
ли модными крупногабарит-
ные произведения: романы 
В' нескольких книгах, пух-
лые повести. Бытует даже 
такое мнение: если автор не 
вншгт романы, то он не пи-

сатель, • если не сочинил 
поэму — не поэт. Как-то 
незаметно уходит из лите-
ратуры рассказ. Все мы хо-
рошо помним чеховское вы-
ражение: «краткость — се-
стра таланта». Да, говорят 
наши писатели, краткость— 
сестра таланта, но теща го-
норара. Может, поэтому по-
средственность больше за-
метна в безликих повестях. 
Материала только на рас-
сказ, но писатель развернул 
его в повесть. Нельзя ска-
зать, что сейчас ие печата-
ются рассказы. Они появля-
ются и в периодике, и в 
сборниках. Но критика их 
обходит, считает ниже свое-
го достоинства отрецензиро-
вать хороший рассказ. Я 
давно уже не помню, чтобы 
какой-нибудь хороший но-
веллист получал премию 
или поощрялся как-то ина-
че. А жаль. Мы снижаем 
значение очень популярного 
и боевого жанра. 

Хотелось бы сказать еще 
вот о чем, В Москве выхо-
дит однн-едннственный жур-
нал «Дружба народов», ко-
торый постоянно печатает 
авторов из республик. При 
всем желании его редколле-
гия не в состоянии знако-
мить читателя со всеми луч-
шими произведениями, соз-
даваемыми в национальных 
республиках и областях Рос-
сии. Нам. россиянам, тоже 
хочется в Москве иметь свой 
журнал, орган Союза писа-
телей РСФСР . Давайте его 
назовем «Россия», ибо это 
великое имя для нас дорого 
и близко. 

Анатолий ЧЕПУРОВ 
(ЛЕНИНГРАД) 

ветераны Леонтий Раков-
скнй, Лев Успенский, Павел 
Журба, Вера Кетлинская, 
Николай Григорьев. 

Интерес к современной 
теме в литературе и ис-
кусстве закономерен. Со-
временность — непремен-
ное условие развития лите-
ратуры и искусства. Слу-
жение ей всегда было и 
остается поистине нелегким 
делом. 

Мы очень дорожим свои-
ми связями с рабочими и 
тружениками села, постоян-
но укрепляя контакты с 
Невским машиностроитель-
ным заводом имени Ленина, 
с горняками комбината 
«Апатит» в Хибинах, с 
нефтяниками Севера, кол-
лективом совхоза «Алехов-
щина» Лодейнопольского 
района Ленинградской об-
ласти. 

Серьезнейшим моментом 
для нашей организации, как 
н для всего Союза писате-
лей Российской Федерации, 
является вопрос притока 
молодых литературных кад-
ров. Проблема «омоложе-
ния» Союза писателей 
РСФСР—одна из сложней-
ших и первостепенных за-
дач на ближайшее время. 
Однако простым набором в 
организацию людей помоло-
же дело решить нельзя. 
Наша писательская органи-
зация — это союз масте-
ров слова, и другим он 
стать не может. Следова-
тельно, главным и един-
ственным критерием вступ-
ления в Союз писателей 
была и будет идейно худо-
жественная ценность произ-
ведений принимаемого ли-
тератора. 

В большой семье совет-
ских творческих работни-
ков писатели занимают осо-
бое место. Они владеют на-
иболее доходчивым и все-
объемлющим художествен-
ным и идеологическим ору-
жием — словом. Вот поче-
му так велика ответствен-
ность каждого литератора 
за результаты его творче-
ской деятельности. 

Позвольте вас заверить, 
что вместе со всей художе-
ственной интеллигенцией 
страны ленинградские пи-
сатели отдадут все силы 
таланта делу народа, делу 
партии, делу коммунистиче-
ского строительства, встре-
тят XXV съезд К П С С но-
выми творческими достиже-
ниями, 

С чувством причастности 
к огромным достижениям 
нашей великой родины жи-
вут н трудятся ленинград-
цы. 

Мы почитаем своей обя-
занностью свято беречь ли-
тературные традиции наше-
го города и в меру своих 
сил умножать их. По-преж-
нему в душе не пере-
стает звучать удивитель-
ный поэтический голос 
Александра Прокофьева. С 
великой скорбью совсем не-
давно проводили мы в по-
следний путь Ольгу Берг-
гольц, но поэзия се останет-
ся навсегда с нами как 
песнь мужеству города, вы-
стоявшего девятьсот дней 
героической блокады. 

Время после XXIV съез-
да КПСС стало временем 
дальнейшего роста творче-
ской активности Ленинград-
ской писательской органи-
зации. 

Среди наших достижений 
самое значительное — три-
логия Федора Абрамова 
«Пряслнны». получившая 
Государственную премию 
С С Б Р . ОПЫТ А б р а м о в а до-
казывает. что успех прихо-
дит к писателю только тог-
да. когда он живет одной 
жизнью с народом и черпа-
ет мысли и богатство худо-
жественного слова из на-
родной гущи. 

Высокое доверие народа 
своей плодотворной творче-
ской и общественной рабо-
той заслужил Михаил Ду-
дин—он избран депутатом 
Верховного Совета РСФСР. 

Живой интерес вызвали 
новые произведения Дании-
ла Гранина «Однофами-
лец» и «Выбор цели», кн-
ноповесть. написанная в со-
авторстве с И. Таланкиным. 

В строю большого отря-
да ленинградских писателей 
по-прежнему с пером в ру-
нах служат делу советской 
литературы славные наши 

Николай ШУНДИК 
(САРАТОВ) 

нии. Готовясь к их юби-
леям. мы отчетливо ощути-
ли ту огромную духовную 
единицу измерения, кото-
рой нынче выверяются мас-
штабы общечеловеческих 
ценностей. 

По существу, журнал 
«Волга» начинался в пер-
вом его, 1966 году с рома-
на Дмитрия Зорина «Рус-
ская земля». На нем сшиб-
лись мнения и устремления 
первых создателей этого 
журнала. Ох, как хотелось 
некоторым из нас утвер-
дить на страницах журнала 
красоту нашего мира без 
его сложности! Наступила 
пора разбираться, кто прав, 
кто не прав, и нам помог 
добраться до истины обком 
партии. 

На таком же уровне и 
с тем же исходом решалась 
судьба романа Григория 
Коновалова «Истоки», ро-
манов Николая Ьочина 
«Нижегородский откос» и 
«Гремячая поляна», романа 
Владимира Корнилова «Се-
мнгорье». А это уже. как 
благотворная тенденция, са-
мо по себе помогло появле-
нию на страницах «Волги» 
многих других произведе-
ний, которые, как и иа«ая -
ныв, е д ц а л * .чест» журна-
лу. 

Подвижничество ради 
великой общечеловеческой 
цели, честь в любых ее 
проявлениях, святая лю-
бовь и святая ненависть, 
братство людей, отвраще-
ние к насилию, неприятие 
вседозволенности, ведущей 
к растлению человеческого 
в человеке, умение под-
няться в беспримерном пу-
ти первопроходцев над суе-
той сует и многое, многое 
другое... 

Нас не могут не волно-
вать эти вопросы. Они как-
то особенно напомнили о 
себе, когда мы оценивали 
вклад, внесенный в миро-
вую культуру такими ги-
Гвитами художественного 
й о в а , кая Шолохов И Все-

Когда журнал «Волга» 
организовывался, мне при-
ходилось по многим вопро-
сам советоваться с партий-
ными работниками, и я чув-
ствовал высказанное с 
большим тактом, однако 
очень настойчивое: верим, 
что вы не будете пытаться 
завоевывать популярность 
журналу публикациями, 
рассчитанными на дешевую 
сенсацию; но в то же время 
будет очень печально, ес-
ли вы пойдете по пути фор-
мальной правильности. 

Одним словом, от нас 
ждали, чтобы журнал гово-
рил о сложности и красоте 
нашего мира. Вот мое чело-
веческое свидетельство то-
му положению, насколько 
лживы уверения буржуаз-
ных идеологов, что партий-
ное внимание к нашим лите-
ратурным делам не благо, 
а зло 

Конечно, с теми, кто нам 
пытается навязать свободу 
вседозволенности, спорить 
не так просто: у них есть 
свой арсенал демагогии, 
чудовищной софистики. 

В этом плане я хотел бы 
порассуждать о Самсонове 
на романа Юрня Бондарева 
«Берег», а вернее — о сам-
соновщнне В горячих спо-
рах, вызванных этим рома-
ном. порой судят о многих 
его положениях по-самсо-
новскн. желая, быть может, 
тоже видеть красоту мира 
нашего без его сложности. 

О таком человеке, как 
Самсонов, порой сочувст-
венно говорят, имея в виду 
его прямолинейность, без-
апелляционность в сужде-
ниях: что ж, он сын сво-
его сложного времени. 
Но писатель Бондарев 
доказал, что это если и 
правда, то в чем-то самом 
большом далеко не полная 
правда,-во всяком случае, 
не та правда, по законам 
которой можно нравствен-
но реабилитировать худшие 
качества Самсонова. Сын 
своего времени, если иметь 
в виду наше советское вре-
мя, в конечном счете тот, 
чье сознание, мироощуще-
ние формируются духовной 
силой ленинизма, по зако-
нам яростной, антагонисти-
ческой несовместимости с 
догматизмом, косностью, 
ограниченностью мышле-
ния. А если у того или ино-
го человека сознание ока-
залось в немалой степени 
сформировано издержками 
нашего движения, если под 
влиянием этих издержек 
возникла болезнь косности, 
то это не только его беда, 
но и вина. 

Сложность и красоту на-
шего мира может выразить 
художник, пишущий не 
желчью, а. как говорят, от-
воренной кровью, иначе го-
воря. художник с истинным 
талантом, высокой граждан-
ской честью. 

бы петь в пути, * » 
минуту отдыха, и за доб-
рым русским застольем. 
Существуют еще турист-
ский поход и комсомоль-
ское собрание, субботник и 

солдатский строй. Мы 
должны создать и проник-
новенные эстрадные моно-
логи, и массовые песни, 
связанные с сегодняшним 
и завтрашним днем. 

: республиканских изда-
1ЬСТВ Российской 

Гавриил ТРОЕПОЛЬСКИЙ 
(ВОРОНЕЖ) 

Чем выше становится со-
циалистическое общество 
материально, тем больше 
мы должны думать о духов-
ной пище, следовательно, 
тем большая ответствен-
ность ложится на писателя. 
Так что не только об успе-
хах в литературе следует 
говорить, ибо писатель все-
гда в поиске, если, конеч-
но. он живет как созида-
тель, а не как созерцатель 
жизни. 

На мой взгляд, перед на-
ми встает особо важная 
проблема — проблема лич-
ности в социалистическом 
обществе. Это проблема со-
вершенствования самого че-
ловека. Заглавной линией 
литературы видится мне 
прежде всего воспитание 
чувств. Доброта, доверие, 
преданность, верность дол-
гу. верность дружбе; уме-
ние чувствовать природу в 
ее величественной простоте: 
умение понять страдания 
другого и сопереживать го-
рю другого — вот чувства, 
отличающие высокий интел-
лект. 

Развитие интеллекта — 
наиважнейшая из задач се-
мьи. школы и особенно ли-
тературы. Эта задача глу-
боко народная. И партий-
ная. потому что по пути к 
коммунизму совершенство-
ванне человека должно воз-
растать, причем будут тут 
и свои противоречия, и из-
держки роста вследствие 
наличия в воздухе вируса 
бездуховности. 

Литература не повторяет-
ся, а продолжается, разви-
ваясь в определенных со-
циально-исторических усло-
виях. И главная традиция 
русской литературы —«чув-
ства добрые пробуждать» — 

должна быть принята как 
наиважнейшая в современ-
ной советской литературе 
и развита до вершин худо-
жественного творчества. 

Как надо, чтобы чита-
тель, поразившись н не за-
мечая процесса чтения, не 
удержал бы слез сочувст-
вия доброте, чтобы содрог-
нулся убожеству носителей 
бездуховности, тунеядцев и 
клеветников и, отложив 
книгу, посмотрел внутрь 
самого себя. Вот единст-
венный признак настоящей 
художественной литерату-
ры. 

Не надо оберегать в ли-
тературе детей и юношест-
во от возвышенных печа-
лей. Не растим ли мы при 
этом в ряде семей детей-
эгоистов. воспитываемых 
по принципу: нам досталось 
много трудного в жизни, 
тан пусть дети растут весе-
ло и сыто. Так при полной 
материальной обеспеченно-
сти вырастает хлюпик, при 
первой же беде распускаю-
щий слюнн, не умеющий со-
чувствовать другому, а не 
то, чтобы противостоять 
ЗЛУ. . . 

Когда мы говорим о вся-
ких печалях в литературе 
—дескать, не противоречит 
ли это принципу социали-
стического реализма, то 
я должен сказать, что. 
к сожалению, у отдель-
ных критиков и писателей 
вызывает, мягко говоря, 
возражения даже всего 
лишь печальный конец про-
изведения. как. например, в 
«Береге» Юрия Бондарева, 
или противоречивость ха-
рактера в «Южноамери-
канском варианте» Сергея 
Залыгина. 

В деле воспитания 
чувств, развития личности 
мы обязаны совершенство-
вать методы и искать но-
вые формы, соответствую-
щие содержанию. И это. в 
общем-то, н делается. Мы 
должны учитывать опыт 
братских литератур социа-
листических стран и про-
грессивного движения в 
капиталистических странах: 
обязаны избавляться от 
серости и создавать худо-
жественные произведения, 
достойные признания на-
шего многомиллионного ум-
ного читателя. 

Лев ОШАНИН 

В стихотворении «Ящик 
моего письменного стола» 
Борис Корнилов писал: 

И врежу от озноба » — 
радость мна потому дана, 
что м> этого ящика п«ен» 
• люди оывилась хоть одна. 

Корнилов имел в виду 
«Песню о встречном» («Не 
спи. вставай, кудрявая!»), 
которая почти 45 лет, вы-
бившись в людн, живет и 
остается одной нз самых до-
рогих песен нашего народа. 

В чем секрет долгожи-
тельства этой песни? Удач-
ное сочетание с музыкой? 
Счастливая строка, вырвав-
шаяся из-под пера в добрую 
минуту? Видимо, и душа 
поэта должна быть подго-
товлена к рождению такоП 
строки. Умение слышать 
время, прийти вовремя — 
немаловажная задача ху-
дожника. 

Видимо, нельзя — как 
принято порой в критике— 
отделять песенную поэзию 
от поэтической лирики. 
Вся больше стихотворений 

(МОСКВА) 
становятся песнями. Мы 
знаем песни на стихи А. 
Твардовского и Я. Смеля-
ковя. К. Симонова. Н. Гри-
бачева, Н. Рыленкова. К. 
Кулиева. Не говоря уже о 
Есенине, у которого поется 
чуть ли не все, что он на 
писал. Мы помним, как 
стихотворение К. Ваншен 
кина «Я люблю тебя. 
Жизнь...», став песней, на 
всегда связало судьбу это 
го поэта с музыкой. Все ча 
ше звучат песни на стихи 
Е. Евтушенко. А. Вознесен-
ского. Р. Казаковой, М. 
Львова. В. Солоухина, А. 
Дементьева и других. 

В современной песне 
происходят некоторые серь-
езные процессы, на кото-
рых я н хочу остановить 
внимание съезда. Сейчас 
песня хлынула на эстраду, 
глобально ее завоевав. По-
пулярнейшее и главное ли-
цо на эстраде сегодня — 
певец. Весь мир полон кон 
курсами песен и исполните-
лей. Кстати, хорошо, что в 
этом году был снова прове-
ден конкурс политической 
песни в Сочи, за который 
мы так ратовали. 

Больше других поэтов 
почувствовал особенности 
времени и характера песни 
Роберт Рождественский 
Он пишет своеобразные 
песни-монологи, раздумья, 
чаще всего лирические. Ду-
маю, что все заметили по-
явление песен Расула Гам-
затова, автора проникно-
эеннмх «Журавлей». 

Молодежь ждет от нас 
песню, которую хотелось 

Кайсын КУЛИЕВ 
(КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ АССР) 

рошо образованы, много 
знают. 

Мне понятно, что каждое 
поколение, как и каждый 
художник в отдельности, 
должно в литературе ис-
кать свои пути, свои спо-
собы изобразительности и 
выразительности, старать-
ся открывать новое. Это 
естественно. Без этого нет 
творчества, нет движения 
вперед. Это азбука твор-
чества. Но неверно, когда 
иным нз пишущих молодых 
кажется, что «помехой» им 
— великие писатели. Поме-
хой может быть только от-
сутствие таланта, ума. куль-
туры. Невежество — это не-
счастье. Мудрый опыт жив-
ших до нас. и делавших свое 

' дело хорошо не только не 
может нам мешать, а очень 
и очень поможет 

Иные редакторы боятся 
книг, в которых присут-
ствует трагизм жизни, ее 
противоречия. жесткая 
правда. Не надо их боять-
ся. Они правдивы и этим 
полезны. Искусство без 
правдивости — что итица 
без крыльев. 

Советская литература по-
рождена ленинским брат-
ством народов, освещена 
его светом. Мы знаем, что 
культура по своей сущно-
сти вообще интернацио-
нальна. Настоящих худож-
ников, ненавидящих другие 
народы или пх культуры, 
не бывает и не может быть. 
Взаимное уважение к куль-
туре друг друга не только 
благородно, но вызывает 
интерес к ним. Это поэту 
также полезно знать с са-
мого начала творческой 
жизни, Если бы я не инте-
ресовался такими удиви-
тельными явлениями куль-
туры как армянская и гру-
зинская поэзия, был бы ку-
да беднее, чем сегодня. 

Мне хочется здесь с глу-
бочайшим уважением на-
звать имя Николая Семено-
вича Тихонова, работаю-
щего рядом с нами и с та-
ким достоинством продол-
жающего горьковскне тра-
диции внимания и любви к 
литература* народов на-
шей многонациональной 
Советской Родины. 

Поэт — это прекрасней-
шее звание. Будем же ста-
раться всеми силами быть 
достойными его. 

Мои предки хорошо вва-
ли лязг кинжалов и стук 
копыт коней, но им совсем 
не было знакомо сладост-
ное шуршание листов пере-, 
листываемой книги. Они 
были хорошие пахари, па-
стухи. каменщики, но оста-
вались в стороне от куль-
туры. И в этом были вино-
ваты ие они. 

Сегодня Кабардино-Бал-
кария— республика сплош-
ной грамотности. У нас те-
перь не только школы, но и 
свой Государственный уни-
верситет. Мы имеем сча-
стье учить своих детей, по-
сылать их во все вузы 
страны. Наша литература 
заняла свое место среди 
братских литератур Совет-
ского Союза, ее знают и во 
всем мире. Это действи-
тельно чудесный свет на-
шей новой жизни, это наше 
счастье. И мы. кабардино-
балкарцы, знаем, кого за 
что благодарить. — наша 
сердечная благодарность 
навсегда родной Советской 
власти, Ленину, его мудрой 
партии. 

Каждому новому поколе-
нию художников завещано 
учиться у великих предтеч 
не только мастерству, но и 
преданности своему делу, 
самозабвенному служению 
народу, всему хорошему. 
Мне кажется, что всегда 
есть необходимость гово-
рить об учебе у великих ма-
стеров. а также о культуре 
писателя. Но всегда надо 
начинать с себя, то есть 
иметь в виду, что прежде 
всего ученик — это ты сам. 

Много знать — большое 
счастье. Чем больше зна-
ешь, тем дальше и лучше 
видишь. Я завидую только 
тем писателям, которые хо-

Сергей ЗАЛЫГИН 
(МОСКВА) 

Мне кажется, что проза 
сейчас занимает особое ме-
сто — связующего звена 
между целым рядом различ-
ных видов и родов искусст-
ва Посмотрите, что происхо-
дит, предположим, в театре. 
Режиссер берет прозаиче-
ское произведение и ставит, 
минуя драматурга. 

Возьмите другие виды ис-
кусства: кино, телевидение. 
Ведь огромное число совре-
менных кинофильмов и те-
лефильмов поставлено 
опять-таки по произведени-
ям прозы, современной и 
классической. Здесь, мне 
кажется, мы имеем време-
нами потерн очень сущест-
венные. 

Речь идет об экранизации 
произведений русских клас-
сиков. Вот павильон, вот 
снимается проза Лермонто-
ва или проза Толстого. 
«Дубль первый», «дубль 
второй*, «мотор», «поеха-
ли»! Но куда? Мы поехали 
в сюжет, теряя порой самое 
главное в произведении. Те-
ряя его мысль. 

Как нам избежать потерь? 
Я думаю, нельзя выхваты-
вать нз произведения от-
дельные места кусками по 
своему усмотрению, а если 
и есть необходимость экра-
низации произведения, то 
режиссеры кино и телеви-
дения должны учитывать 
интересы прозы. Потому 
что. когда режиссер бе-
рет нз произведения от-

Валерий ДЕМЕНТЬЕВ 
(МОСКВА) 

книг, ие так давно увидев-
ших свет. Это книги В. Гу-
еева 
рикова 
№ 

тельств российской Феде-
рации. и вы увидите, как 
расширились этн планы по 
выпуску литературоведче-
ских и критических книг. 

Существует предубежде-
ние, будто бы «молодой» 
критики — критики семи-
десятых годов — вообще 
нет. Мне уже приходилось 
выступать против этого 
предубеждения на страни-
цах печати. В период подго-
товки к всероссийским се-
минарам, совещаниям и 
встречам нам довелось оз-
накомиться с сотнями кри-
тических обзоров, статей, 
рецензий, рассыпанных по 
столичным и. главным об-
разом, по периферийным из-
даниям. принадлежащих пе-
ру молодых литераторов, 
только-тллько гступаюших 
на профессиональный путь. 

В статье молодого крити-
ка Владимира Васильева 
нз Саратова мне встрети-
лось примечательное суж-
дение о нашей сегодняшней 
молодой российской прозе. 
В. Васильев пишет о серь-
езном, пристальном, может 
быть, даже самоуглублен-
ном взгляде героя этой про-
зы на жизнь, на разнооб-
разные переживания лю-
дей, на факты и конфлик-
ты. так сказать, нравствен-
ного плана или порядка. И 
в качестве примера приво-
дит слова Валентина Рас-
путина: «Думать и разгова-
ривать о жизни. Все не 
просто...» Мне кажется, что 
стать же серьезный, вдум-
чивый взгляд на литерату-
ру начинает приобретать и 
наша «молодая» критика. 

Но развивается «моло-
дая» критика не без труд-
ностей и заблуждений. 
Многие статьи и обзоры, 
да простится мне не слиш-

дельные места, а все осталь-
ное пропадает, это умаляет 
достижения нашей культу-
ры. Попробуйте понять пра-
вильно произведения Лер-
монтова. Достоевского или 
Толстого, если вы смотрите 
их на экране, но не знаете 
всего произведения. Могут 
сказать, что потерн здесь 
могут быть не очень боль-
шие. потому что телефильм 
или кинофильм живет не 
так уж долго, а произведе-
ние писателя-классика пе-
реживает поколения. 

Но ведь какие-то поколе-
ния — например, учащиеся, 
молодежь — может быть, и 
не прочитают само произве-
дение классика,а посмотрят 
кинофильм, сдадут экзамен 
и тем «постигнут» класси-
ку. 

Мы все время говорим о 
себе, о своих собственных 
проблемах, как будто бы 
мы не несем никакой ответ-
ственности за то. что дела-
ется с нашей классикой, мы 
не заботимся о том, как она 
живет сегодня. 

Неплохо было бы создать 
нечто подобное «Роман-газе-
те», но только для классики. 
Это было бы огромное дело. 
Говорят — нет бумаги. Ну 
давайте большой тираж 
«Роман-газеты» поделим 
пополам: одну половину — 
нам, а другую — классике. 
Протянем классикам руку 
братской помощи!.. 

Я думаю, что нас не мо-
жет не волновать то, как мы 
сами воспитывались и как 
мы воспитываем, а любое 
воспитание невозможно без 
классики. 

И такая глобальная проб-
лема. как проблема борьбы 
за мир. тоже глобально под-
нимаемая впервые в исто-
рии человечества нашим го-
сударством, — на что она 
может опереться? Она обя-
зательно будет опираться 
на ту культуру, которая 
уже была до нас и которая 
продолжает работать на че-
ловечество. 

В. Сурганова, Д. Ста-
а. ф. Кузнецова, И. 

'отягаова, Л. Бекизовой, 

Сейчас у меня на пись-
менном столе лежит стопка 

П. Палиевского, Л. Лав-
линекогО... В самое бли-
жайшее время выйдут кни-
ги И. Ростовцевой и мно-
гих других. Загляните в те-
матический план сепии «Пи-
сатели Советской России», 
интересной и нужной серии, 
которая выходит в издатель-
стве «Советская Россия», 
и вы \видите десятки 
имен. Загляните в планы 
нашего издательства «Со-
временник», в планы мно-

ком благозвучный неоло-
гизм, слишком уж «диссер-
табельны». У «молодых» 
есть навыки исследователь-
ской работы, есть мысль и 
оттенки мысли, но нет от-
тенков чувства, нет живой, 
естественной интонации 
разговора о самом главном. 

Свой индивидуальный 
стиль, свой почерк, свое 
собственное видение и по-
нимание литературно-твор-
ческого процесса молодой 
критик приобретает столь 
же трудно, как н его со-
братья по перу в других 
литературных жанрах. С 
огорчением должен при-
знать, что эти поиски сти-
ля и почерка не всегда 
встречают понимание и под-
держку в наших печатных 
органах: редакционные ра-
ботники, даже самых круп-
ных литературных изданий, 
считают возможным «кром-
сать» статьи и рецензии 
«молодых» по своему субъ-
ективному усмотрению... 

«Молодые» авторы весь-
ма неуверенно порой пре-
одолевают «некоммуника-
бельность» нашей критики 
в ее отношениях с совре-
менной эстетикой, недо-
статочно развивают свой 
вкус, свое понимание спе-
цифики художественного 
произведения, которое вов-
се не требует, чтобы его 
признали «слепком» с дей-
ствительности. 

В литературном процес-
се критик не просто «по-
средник» между читателем 
и книгой, но — подлинно 
творческая личность, твор-
ческая индивидуальность, 
способная внести значи-
тельный вклад в общелите-
ратурное дело, создать но-
вые ценности ради .жизни, 
ради мира, ради красоты 
на земле. 

Даниил ГРАНИН 
(ЛЕНИНГРАД) 

У каждого из нас за по-
следние годы накопился, 
вероятно, список радостных 
открытий, удач ваших това-
рищей. 

Поднялась проза истори-
ческая. которой так не хва-
тало читателю и о которое 
здесь никто ие говорил. — 
романы Задорнова. Борща-
говского. Окуджавы, по ле-
нинградской прозе — рома-
ны Пикуля, Тублина, Лебе-
дева. 

Удачи наши относятся не 
только к среднему и млад-
шему поколению писателей. 
Посмотрите, как свежо и 
интересно работает сейчас 
наше старшее поколение пи-
сателей, те. кто начинал до 
войны! Каким взлетом отме-
чены последние произведе-
ния В. Катаева. Г. Маркова. 
П. Нилина. К. Симонова, 
В. Кетлинской. А . Чаков-
ского, С. Михалкова, Б. 
Б\рСова. Л. Рахманова! 

После войны в литерату-
ру пришли солдаты и офи-
церы. узнавшие такое о 
жизни и смерти, о любви и 
ненависти, на что в иной 
жизни потребовались бы де-
сятилетия. Они неуклонно 
расширяли, разрабатывали 
тему подвига на войне, под-
вига труда, выводя ее к но-
вой, чрезвычайно важной и 
сложной проблеме нрав-
ственной жизни. Все настоя-
тельнее ощущается интерес 
к повествованию, решающе-
му нравственные проблемы. 
Наша литература создала 
немало героев подвига. Это 
герои поступков ярких, 
впечатляющих. В русской 
литературе, по выражению 
Виктора Конецкого, всег-
да были герои честя 
и герои совести. Вот эта по-
требность в героях совести, 
она ощущается ныне как по-
требность в примерах нрав-
ственной жизни, жизни по-
вседневной. Гении рус-
ской литературы наиболь-
шие свои силы устрем-
ляли именно сюда. Досто-
евский говорил, что изоб-
ражать положительно пре-
красного человека — зада-
ча наитруднейшвя. но и счи-
тал эту задачу наиважней-
шей для себя. 

Мне кажется, что усло-
вия научно-технической ре-

волюции повышают, как ни 
странно, прежде всего нрав-
ственные требования. Вот 
последний пример. 

Недавно с письмом к ле-
нинградским рабочим обра-
тился токарь Балтийского 
завода Алексей Чуев. Он 
размышляет, как же обеспе-
чить выдвинутую партией. 
Генеральным секретарем 
ЦК КПСС Л. Н. Брежне-
вым задачу десятой пяти-
летка—качество. За счет 
чего? Каким образом? 
Разумеется. надо обе-
спечить рабочие места 
заготовками. . избавиться 
от штурмовщины. Все это 
так. Но решать будет дру-
гое. решать будет, оказы-
вается, совесть. Толь-
ко совесть может заставить 
человека постоянно забо-
титься о высшем классе 
своей работы. И он исследу-
ет проблему рабочей сове-
сти. В том, каково качест-
во сработанной вещи, пи-
шет он, — в атом, как в зер-
кале. отражаются душев-
ное качество самого труже-
нике, его честность, его по-
рядочность. Совесть, поря-
дочность — вот какие ка-
тегории выдвигает совре-
менное производство. 

Тема нравственной жизни 
или безнравственной жизни 
во всей ее повседневности, 
бытовой ежедневное™ име-

много возможностей. 
>рые из них, напри-

мер. чрезвычайно Интерес-
но реализует Юрий Три-
фонов в своих повестях. 

Наш герой — человек 
труда, н поэтому важно по-
нять и показать, что же за-
ставляет ныне трудового 
человека работать честно 
н добросовестно, откуда ои 
черпает силы для каждо-
дневного выполнения сво-
его однообразного, зача-
стую нетворческого труда, 
В чем он видит свой долг? 
В чем состоит его вера? 
Во имя чего человек ра-
тует за добро и совершает 
это добро? как он проти-
востоит разрушающей мыс-
ли о неизбежной смерти? 
В чем его твердость? В 
чем его любовь к близким, 
к миру природы, безза-
щитному и прекрасному, 
который так зависит от на-
шей человечности? 

Литература не в состоя-
нии полностью ответить на 
них, но она и не должна 
уклоняться от них. И. мо-
жет, именно наша, совет-
ская литература имеет на-
ибольшее морально* право 
принять на себя всю меру 
поисков и сомнений совре-
менного человека. Именно 
наша литература вправе 
осмыслять человеческую 
жизнь, возвращать я 
утверждать ценности чело» 
веческих чувств и челове* 
ческого существования. 

Юлия ДРУНИНА 
(МОСКВА) 

«Сороковые, роковые, во-
енные и фронтовые» — за-
быть о них невозможно. 
Особенно поколению, для 

которого слово «война» рав-
нозначно слову «юность». 
Война засела в нас. как 
осколок. Как осколок, до 
сих пор не извлеченный из 
груди замполита Б. Слуцко-
го. Война обожгла нас, как 
обожгла она — в прямом 
смысле втогб слова — тан-
киста С. Орлова. 

Война до сих пор броса-
ет свой отблеск на наши 
стихи, порой даже самые 
интшные. Жесткой окопной 
мерой меряем мы свои сего-
дняшние поступки, сего-
дняшнюю жизнь, свою сего-
дняшнюю способность К 
драке ва правое дело. 

« ПРОДОЛЖЕНИЯ 
НА в-й СТР. 
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Современная поэзия, на-
следуя некрасовскую тра-
дицию, особенно успешно 
разрабатывает образ рус-
ской женщины-крестьянки, 
II это не случайно: и в вой-
ну, н в долгие годы после 
войны нелегкая ноша зем-
ледельца главной своей тя-
жестью покоилась на жен-
ски* плечах. Об этом, соб-
ственно. талантливая, одна 
нз немногих в текущем го-
ду поэма «Солдатка» уве-
ренно входящего в поэзию 
дальневосточника Игоря 
Еремина, к можно только 
удивляться, что критика 
обошла ее молчанием. 

Любовью и уважением к 
женщине-крестьянке, вос-
хищением подвигом ее — 
матери и труженицы, ее 
готовностью к самопожерт-
вованию во имя счастья и 
свободы Родины прониза-
но творчество Ольги Фо-
киной. 

В последнее время мож-
но было слышать сетова-
ния критики на отста-
вание современной полдни. 
Придуман был даже специ-
альный термин для поэзии 
последних лет — тихая — 
в противовес громкой (не-
редко попросту крикливой), 
якобы владевшей умами и 
сердцами людей в прошлое 
десятилетие. А раз опреде-
лилось лицо современной 
поэзии, то не терпелось на-
звать и лидеров И вот в од-
ном из молодежных изданий 
однажды читаем: 

• Именно теперь на смену 
московской (!) размашисто-
сти стала все чаще прихо-
дить суховатая «питер-
ская» (!) строгость», кото-
рую. по мнению критика, 
олицетворял в то время 
один молодой ленинградец, 
еще недавно казавшийся 
даже самому критику «пев-
цом книжных полок», но 
вскоре осознанный им же 
«как весьма глубокий поэт 
послевоенной волны». 

Обращают на себя внима-
ние в приведенном высказы-
вании два слова — «москов-

ский» и «питерский», не-
двусмысленно выводящие 
за рамки поэзии, достойной 
внимания, всех поэтов иных 
городов н провинций. Эти 
поэты, по определению Л. 
Аннинского, автора этой 
статьи. «стартовали от 
крыльца». их доктрины 
«разъезжаются с правдой 
целого», в их стихах «откро-
венно «частичная», частная, 
отнюдь не всеобщая исти-
на», а всего лишь «проект 
наивной, первоначальной... 
душевной цельности». 

Нельзя не заметить, 
сколько здесь высокомерия 
и снисходительности к тем. 
кто не был прнчастен ни к 
«московской размашисто-
сти». ни к «суховатой пи-
терской» строгости. А это. 
кроме О. Фокиной и Н. Руб-
цова. и А. Романов нз По 
логды, и Н. Благов нз Са-
ратова, и Л. Решетников из 
Новосибирска, и Я. Ухсай из 
Чувашии, и С. Хакнм нз Та-
тарин. и многие другие. 

Я не имею возможности 
подробно говорить о стихах 
всех этих поэтов, останов-
люсь лишь на одной поэме 
А. Романова «Черный 
хлеб», вызвавшей весьма 
любопытную реакцию кри-
тики. Поэма «Черный хлеб» 
— это повествование о лю-
дях современной северной 
деревни, пахарях и воинах, 
чьими делами она и жива 
сейчас. Но критик 3. Кедри-
на. прочитав ее, с легким 
сердцем написала в журна-
ле «Литературное обозре-
ние»: «Надо ли говорить, 
что подобные сочинения от-
нюдь не помогают увидеть 
реальное лицо современни-
ка, реальные заботы нынеш-
ней деревни». 

Напомню, что в по-
становлении ЦК КПСС « о 
литературно - художествен-
ной критике» говорится об 
умении соотносить художе-
ственные произведения с 
реальной действительно-
стью. анализировать в ши-
роком контексте социаль-
ных, нравственных, идеоло-
гических проблем современ-
ности. 

Если бы наши критики, 
берясь за перо, всегда пом-
нили об этом глубоко, вер-
ном и мудром указании, то 
они волей-неволей вынужде-
ны были бы признать, что 
в современной поэзии есть 
голоса крепкие и ровные, 
далекие от суетности, по-
гони за модой,—у ни* есть 
своя звезда, которая нико-
му еще нз литераторов не 
изменяла, — народность и. 
значит, партийность, граж-
данственность и советский 
патриотизм! 

Юрий РЫТХЭУ и Виль ЛИПАТОВ 

олаиимир ьпш п и ииагл ппмпп 
Фоторепортаж с IV съезд» писателей РСФСР вели 

специальные корреспонденты «Литературной г* " ы -
А. .МАРЗАНОВ и В. НРСХИН 

Антти ТИМОНЕН 
(КАРЕЛЬСКАЯ АССР) 

Значительным событием 
для нас было обсуждение 
на пленуме СП РСФСР во-
проса о состоянии и зада-
чах карельской литературы. 
Многие книги получили вы-
сокую оценку на этом пле-
нуме. Среди них такие кни-
ги. как «Красные финны» 
'Гойво Вяхя (И. М. Петро-
ва). некоторые книги о со-
бытиях Великой Отечествен-
ной и гражданской пойя 
в Карелии. Хорошую оцен-
ку получили и многие про-
изведения о нашей совре-

менности. Отмечали поэти-
ческие произведения Тай-
сто Сумманена, Валентина 
Устинова. Яакно Ругоева и 
других. Однако нам спра-
ведливо указали, что уро-
вень ряда книг о жизни и 
труде наших современни-
ков не соответствует требо-
ваниям читателя. 

Мы проводим много 
встреч с читателями в дни 
подготовки к XXV съезду 
нашей партии. К нам в Со-
юз писателей пришел гене-
ральный директор ГОрНО-
(Логятительного комбината, 
который строится я Кос то-
му кше. почти в центре Ка-
левать.-кого района — ро-
дины рунопевцев эпоса 
«Калевала», родины многих 
ныне работающих писате-
лей Карелии. Мы слушали 
затаив дыхание рассказ о 
будущем этого города. 

Многие из нас загоре-
лись желанием как можно 
скорее поехать туда и при-
ступить к работе над новы-
ми произведениями. Тут 
всем хватит работы. 

Научно-технический прог-

ресс ускоряет свое движе-
ние. Советские люди посто-
янно совершенствуют свою 
квалификацию. А как быть 
писателю, чтобы не отста-
вать от главного в жизни, 
от духовного роста прототи-
пов его произведений, от 
человека труда? Мы тоже 
должны постоянно повы-
шать свою квалификацию, 
свое мастерство, должны 
искать новые таланты. 

У нас выходит ежемесяч-
ный журнал «Пуналиппу» 
(«Красное знамя») на фин-
ском языке, 7000 экземп-
ляров которого идет по ин-
дивидуальной подписке в 

Финляндию. И яе только 
туда, а во многие другие 
страны мира, где живут 
фннноязычные читатели. 
Этим читателям мы пред-
ставляем не только карель-
скую, но и (в переводах с 
русского) всю советскую ли-
тературу. 

Между Советским Сою-
зом и Финляндией развива-
ются и крепнут связи друж 
бы и сотрудничества в об 
ласти внешней политики, 
дипломатии, экономики, 
науки и техники, но мы зна-
ем. что это ни в коей мере 
не меняет наших позиций в 
идеологической борьбе. 

Василий ФЕДОРОВ 
(МОСКВА) 

Феликс КУЗНЕЦОВ 
(МОСКВА) 

Литература — это пир, 
где много званных, да мало 
избранных. У нас же 
сплошь и рядом мирно со 
существуют и прекрасно 
уживаются как хорошие, 
так и плохие произведения 
Но мирного сосуществова 
ния здесь быть не может 
Давайте же будем последо 
вателыш отделять овнов от 
козлищ, причем видеть не 
только всем очевидную 
дурновкуенцу. но и псевдо-
литературу. плод холодного 
расчета и умелого сочини-
тельства, где. казалось бы, 
все есть, нет одного — 
обязательности существова-
ния серьезных проблем 
жизни, сердечного тепла и 
любви к этой жизни. 

Мы до енх пор уравни-
ваем проблему качества в 
литературе с проблемой ма-
стерства Но зачем воин-
ствующей посредственно-
стн мастерство? Она до-
вольствуется уме ними на-
выками. холодной штам-
повкой. Проблема качества 
— не только эстетическая, 
но мировоззренческая и 
нравственная. Я бы сказал, 
коренная нравственная 
проблема сегодняшнего ли-
тературного развития. В 
борьбе за качество нужно 
гражданское мужество, му-
жество критики. Мужество 
литературной печати. Му-
жество и последователь-
ность руководства нашим 
творческим союзом. 

Евгений ДОЛМАТОВСКИЙ 
(МОСКВА) 

Человек как объект ис-
кусства и литературы ста-
новится все сложнее и мно-
гомернее. Без учета этого 
его образ. созданный нами, 
не будет полнокровным, а 
значит, наше слово, рож-
денное привычной трех-
мерностью, не найдет свое-
го адресата. Наши класси-
ки предчувствовали и по-
нимали это и раньше. Че-
ловек Михаила Шолохова 
всегда высвечивается на 
мировом экране, герон Ле-
онида Леонова живут в 
пяти-шести измерениях, 
беспощадный взгляд Мая-
ковского. не минуя челове-
ка, охватывал всю землю, 
душевно чуткий Есенин 
прозревал космическую 
сущность человеческой 
жизни. Но сегодня наше 
понимание многомерности 
нз области прозрений пе-
решло в область нашего бы-
та в качестве всеобщего до-
стояния. Нам уже нельзя 
прятаться за широкие пле-
чи гениев и провидцев. 

Речь идет о нашей ответ 
ственностн перед челове-
ком как личностью и чело-
вечеством как единым 
мировым организмом с его 
социальной пестротой, сего 
воспалительными процесса-
ми и кризисами. 

Такое понимание зави-
симости и нашей ответ-
ственности чутко уловил, 
например, Владимир Тур-
кнн. умеющий, не обходя 
человека, мыслить боль-
шими категориями. 

Поэты нетерпеливы. По-
эты имеют право на нетер-
пение как выражение их 
творческой активности. 
Больше того, они обязаны 
быть нетерпеливыми. Как 
разведчикам будущего, ско-
рее всего нам следует уп-
рекнуть себя в том. что 
слишком мало мы фанта-
зируем и пророчим. Мир 

не совершенен, еще не в 
идеальном обществе жи-
вем и мы. Для фантазий и 
пророчеств у нас есть осно-
вания. Владимир Ильич 
сказал, что коммунизм — 
это творчество миллионов. 
Не в первую ли очередь 
эти слова относятся ко 
всем нам, именующим себя 
творческими работниками? 
Возможно, не все наши 
пророчества сбудутся, не 
все они сбывались и у 
классиков, но они активно 
работали на будущее. 

При планетарном разма-
хе наших работ найти путь 
к этому материалу нетруд-
но. труднее всего, как н на 
всяком пути, создать вну-
шающий доверие образ. Ра-
достно, когда он удается 
на материале повседневно 
го человеческого труда. 

А что касается поэтов 
старшего поколения, то чув 
ство мировых связей оно 
выработало более 30 лот 
назад участием в войне, 
которая называется второй 
мировой. Оно само защи-
щало и защитило те миро-
вые духовные ценности, 
объединяющие нас в нашем 
стремлении к прекрасно-
му. Вполне естественно, 
что за судьбой человека в 
их стихах и поэмах про-
зревается судьба человече-
ства. 

Сегодня наше поколе-
ние. о котором я говорил, 
составляет гордость нашей 
поэзии. Мне уже не раз 
приходилось называть име-
нЪ лучших, писать о них. 
говорить с трибуны. Но об 
одном из них — Эдуарде 
Асадове — я скажу сего-
дня особо. 

Этот поэт уже давно 
имеет у читателей, особен-
но молодых, вступающих в 
жизнь, несомненный успех. 
В свое время успех Асадо-
ва объясняли потрафлени-
ем расхожему вкусу, даже 
мещанству. С те* пор никто 
не взял на себя труда 
определить его место в на-
шем общем строю. Он 
встречается со Своим чита-
телем на таком отрезне 
пути, когда тому надо ре-
шить. казалось бы. про-
стые. но самые неотлож-
ные морально-нравствен-
ные проблемы То. что для 
иного кажется мелочью бы-
та. для него становится 
предметом поэзии От быта 
вообще нельзя запросто от-
ряхнуться и навсегда уйти 
к мадонне Рафаэля. 

постановления ЦК КПСС и 
на пользу нам. 

Критика — не что иное, 
как философское, граждан-
ское самосознание литера-
туры и полноправная часть 
литературы. Лишь большая 
литература рождает и боль-
шую критику. 

Уровень нашей серьез-
ной. настоящей литератур-
ной критики сегодня не-
сравним с тем. что было 
когда-то. Критику читают, с 
ией считаются, она во мно-
гом определяет (шзвитие 
литературного процесса. И 
не нуждается в снисхожде-
нии! Наша беда, однако, в 
разрыве между уровнем 
мысли в современной кри-
тике и уровнем критериев. 
Причем не только в крити-
ке, но часто п в литературе 
в целом... 

Однако справедливо ли 
вину за эту недостаточ-
ность критериев возлагать 
только ня критику? Ведь 
критика—это не устный 
жанр... Мы, критики, не 
ощущаем в литературной 
периодике настойчивого же-
лания и мужества печатать 
острые, критические рецен-
зии. Так, может, вину за 
нетребовательность спра-
ведливо поделить между 
критикой и литературной 
периодикой? А возможно, 
часть вины примет на себя 
н руководство Союза писа 
телей РСФСР—хотя бы за 
то, что ие стимулировало 
эТот вид критики? А мо-
жет, если подумать, по-
искать, мы найдем еще и 
дополнительные причины 
заннженности критериев, 
лежащие, скажем, п самой 
нашей литературной среде, 
в нетерпимости к критике 
многих писателей, прия-
тельстве, в нелитературных 
соображениях и прочем? 

При таком системном 
подходе резко обнажатся и 
недоработки критики. Ска-
жем, методологические ее• 
недоработки. П прежде 
всего то, что наша крити-
ка, даже серьезная кри-
тика, все еще довольно 
узко понимает борьбу 
за качество, даже ког-
да пытается вести ее. 

3. Г. НОВОЖИЛОВА 
СЕКРЕТАРЬ ЦК ВЛКСМ 

того, чтобы распахнуть 
дверь, так сказать, в одну 
сторону, распахнуть наши 
советские двери для буржу-
азной идеологии и нравов, 
а пружины своих дверей 
еще подтянуть. 

Атака на основные прин-
ципы советской поэзии, на 
ее революционность, вер-
ность народу, боевой интер-
национализм, нравственную 
чистоту не ослабла, а про-
должается. Я бы сказал, 
усилилась. Советская поэ-
зия нередко предстает пе-
ред западным читателем в 
искаженном виде. Вот что 
говорит об этом критик 
Прнсцилла Мейер в журна-
ле «Рашн лнтсрачур трай-
куотерлн» (США): «Сбор-
ники и антологии не дают 
представления о лучших 
образцах советской литера-
туры. напротив, в них вклю-
чаются лишь то произведе-
ния, которые могут еще бо-
лее укрепить предввятое от-
ношение американцев к Со-
ветскому Союзу». 

Чтобы меня не упрекнули 
в тенденциозности (хотя я 
ее и не стыжусь), приведу 
высказывание западногер-
манского критика и пере-
водчика Александра Кемп-
фе. опубликованное в жур-
нале «Акценте» в КОль'ие. 
Вот как он характеризует 
отношение к советской ли-
тературе: «Советский пи-
сатель может на протяже-
нии многих лет писать и пе-
чататься. он может много 
печататься, писать хорошо 
в социально-критическом 
духе — Запад этим не инте-
ресуется. Но если книга та-
кого автора по каким-то 
причинам не допущена к 
печати, он сразу же стано-
вится для нас «своим».... 
Рефлексы тех. кто форми-
рует наше мнение, кто нз. 
дает книги, натренированы 
именно на такие сигналы». 

Увы. изучение советской 
литературы в некоторых 
университетах США и За-
падной Европы ведется сей-
час по программам, кото-
рые фабриковались в усло-
виях «холодной войны». 

В ПЕРЕРЫВЕ 
МЕЖДУ ЗАСЕДАНИЯМИ 

Заки НУРИ, Григорий КОНОВАЛОВ и Виталий ЗАКРУ1 
КИН 
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• ОКОНЧАНИЕ выступле-
н и и Ю. ДРУНИНОЙ 

Главное богатство поэтов-
фронтовиков заключено в 
их жизненном опыте, в био-
графии, а иначе -— в судь-
бе. В судьбе, совпавшей с 
народной в час самых 
страшны.с испытаний и по-
тому близкой каждому. Ха-
рактерной для своей эпохи 
и потому типичной. Траги-
ческой и счастливой. Завид-
ной судьбе,. Но. как ни 
странно, эта очевидная ис-
тина была понята не всеми 
и не сразу. Вот. например, 
как оценивается творчество 
молодых поэтов-фронтовн-

Е ков в энциклопедической 
I «Истории русской советской 
I литературы»: «Их произве-
$ дения страдали известной 

узостью. И дело здесь ие 
только в художественной 
незрелости, но п в ограни-
ченности самого жизненно-
го опыта». 

Однако самый строгий 
| судья — время — все по-
• ставил на свои места. А 
| фронтовая закалка помогла 

и после войны. Общеизвест-
но. что, кроме таланта, пи-
сатель должен обладать и 
еще одним необходимым ка-

I" чество.м — отчаянной жиз-
нестойкостью. Нужно уметь 
противостоять н ударам, и 
дарам судьбы. Работать — 
когда тебе плохо, работать 
— когда тебе хорошо, 

в Профессия поэта такова. 
I что на месте топтаться нель-
| зя. нужно брать новые ру-
I бежи, новые высотки. 

«Новое время — новые 
песни». Да они и не могли 

не появиться у двадцатилет-
них ветеранов. Впереди 
была нелегкая работа и не-
легкая любовь — они ни-
когда не бывают легкими у 
поэтов. Впереди была вся 
жизнь. 

О любви писали и пишут 
многие фронтовики. Пере-
читывая очень обнаженную 
и одновременно очень чи-
стую лирику В. Тушновой, 
М. Луконина и М. Максимо-
ва, с невольной досадой ду-
маешь о тех стишках, в ко-
торых любовь подменена 
интрижкой, а страсть — 
так называемым сексом. 

А такое отношение к поэ-
зии. как у нас, такое обще-
ственное положение поэта в 
советском обществе обязы 
вают ко многому. И прежде 
всего к тому, чтобы всегда 
держать свой поэтический 
порбх сухим... 

Поэты моего поколения 
— художники очень раз-
ные На то они и художни-
ки. Но есть нечто общее, 
их объединяющее. Это об-
щее — целеустремлен-
ность. нежелание размени-
ваться на мелочи—-в граж-
данских ли стихах, в любов-
ной ли или философской 
лирике. Это верность сво-
им не вернувшимся с вой-
ны однополчанам — девя 
носто семи из ста. 

Это верность идеалам 
своей фронтовой юности. 
Как сказал С. Орлов: 

Видно, память крепка у нас 
Или просто дело 

не а датах, — 
Присягают солдаты раз. 
Только раз присягают 

солдаты. 

Если ориентироваться не 
на прогалины, а на верши-
ны. думаю, что мы имеем 
сегодня богатейшую талан-
тами прозу. По напряжен-
ности своих духовных ис-
каний. бескомпромиссности 
этического пафоса, количе-
ству и качеству талантов 
эта проза составила бы 
национальную гордость лю-
бого народа. Как уже гово-
рилось. современная кри-
тика крайне осторожна и 
бережна в своих как отри-
цательных. так и положи-
тельных эмоциях (компли* 
ментариость — это ведь 
не эмоция, а расчет). 
Она не всегда умеет целе-
направленно утверждать в 
широком общественном и 
читательском сознании ис-
тинный масштаб тех или 
иных литературных явле-
ний. А в итоге мы часто 
выглядим куда беднее, чем 
есть на самом деле. Будем 
же более решительными и 
страстными как в приятии 
хорошего, так и в неприя-
тии дурного. Речь идет о 
критериях, о дальнейшем 
качественном развитии на-
шей литературы. Вопрос 
этот — ход съездовской 
дискуссии убеждает нас в 
том — заглавный для лите-
ратуры. 

Пожалуй, главный объ-
ект критики на нашем 
съезде — сама критика. И 
взыскательный, требова-
тельный разговор о крити-
ке. пускай даже с некото-
рыми полемическими пере-
борами, естествен после 

Мы с полным правом 
говорим: у юного поколе-
ния ТО х годов — корча-
гннскнй энтузиазм, моло 
догвардейская закалка. 
Комсомол гордится моло-
дыми Героями Социали-
стического Труда, лауреа-
тами Государственных пре-
мий, успехами юношей н 
девушек в науке, технике, 
искусстве, их достижения-
ми в спорте, боевой и п а т 
тнческой подготовке. Мы 
уверены: жизнь и трудо-
вой подвиг молодых вдох-
новят мастеров художест-
венного слова на новые 
талантливые творения. 

Давняя и плодотворная 
дружба связывает Ленин-
ский комсомол с писатель-
скими организациями и пи-
сателями России. Трудно 
назвать сегодня кого либо 
из широко известных со-
ветских, литераторов, кто 
бы в свое время не прошел 
боевой закалки в комсомо 
ле Это — молодой боец 
Первой Конной Николай 
Островский, организатор 
комсомольских ячеек на 
Дальнем Востоке Алек-
сандр Фадеев, один нз 
первых комсомольцев Ар-
замаса Аркадий Гайдар, 
комсомольский журналист 
Михаил Светлов, строитель 
знаменитой Магнитки Бо 
рнс Ручьев, рабфаковец-
комсомолец Ярослав Сме-
ляков, бывшие комсомоль-
ские работники Георгий 
Марков, Сергей Наровча-
тов 

Большое внимание в 
своей работе ЦК ВЛКСМ 
уделяет воспитанию моло-
дой литературной смены. 
Вместе с писательскими 
организациями мы пров» 
днм всесоюзные совещания 
молодых литераторов, фе-
стивали молодых поэтов 
братских республик, лите-
ратурные чтения и празд-

ники. Творческие команди-
ровки по линии ЦК ВЛКСМ 
позволяют молодым писате-
лям ближе познакомиться с 
жизнью ударных комсо-
мольских строек, найти 
своего героя на передовых 
рубежах пятилетки. Эта 
практика была дополнена 
в последнее время уча-
стием комсомола в прове-
дении Дней советской ли-
тературы, организацией не-
дель молодежной и дет-
ской книги, печати. 

Из 19 молодых писате-
лей, присутствующих на 
этом съезде. 14 были уча-
стниками VI Всесоюзного 
совещания молодых писа-
телей. 

Издание произведений 
молодых, на наш взг.ляд, 
важный итог работы с ли-
тературной сменой. Мно-
гое делают в этом направ-
лении издательство ЦК 
ВЛКСМ «Молодая гвар-
дия», молодежная н дет-
ская печать. В «Моло-
дой гвардии» создана ре-
дакция по работе с начи-
нающими авторами, выхо-
дит серия книг «Молодые 
писатели», антология «Мы 
— молодые», альманахи 
«Родинки» и «Мастер-
ская». 

Дети и подростки тя-
нутся к героическому, ищут 
жизненный идеал, кото-
рый бы они могли реали-
зовать и в своей жизни. 
Успех талантливых кннг 
Сергея Михалкова, Агнии 
Барто. Анатолия Алекси-
на, Марин Прилежаевой, 
Зои Воскресенской. Агнии 
Кузнецовой, Сергея Баруз-
дина. Сергея Алексеева. 
Юрия Яковлева. Владисла-
ва Крапивина и многих 
других писателей объяс-
няется тем, что их произве-
дения дают ответ на очень 
важные вопросы — «кем 
быть?», «каким быть?». 

И все же у нас пока ма-
ло книг, которые бы ярко 
и образно рассказывали о 
рабочих профессиях. Хоро-
шо было бы создать такую 
своеобразную художествен-
ную энциклопедию профес-
сий, решить вопрос о вы-
пуске популярных и каче-
ственны* книг, ориенти-
рующих подростков в вы-
боре жизненного пути. 

Думается, что ЦК ВЛКСМ 
и Союзу писателей РСФСР 
следует продумать практи-
ческие меры по устране-
нию подобных пробелов. 

Интернационалисты, мы 
ощущаем себя боевым от-
рядом революционной поэ-
зии мира. Революция и поэ-
зия неотделимы друг от 
друга, а реакция, человеко-
ненавистничество, империа-
лизм всегда против поэзии, 
всегда целятся в сердце на-
рода — в поэзию. 

Я был гостем первого 
съезда португальских писа-
телей. Там рассказывали 
мне о страхе, который ис-
пытывал салазаровскнй ре-
жим перед поэзией. К че-
сти поэзии; 25 апреля 1974 
года началось с песни поэта 
и композитора Жозе Афон-
со «Грандула...». Песня 
стала сигналом к револю 
цнн. 

Мы. советские поэты. — 
товарищи н братья поэтов-
борцов, поэтов своих наро-
дов. Единый фронт поэзии 
— это фронт борьбы за 
мнр против империализма, 
унижения и угнетения чело-
века. и поэтому мы не мо-
жем не радоваться, не при-
ветствовать разрядку н 
ослабление международной 
напряженно^!!. Это явле-
ние — поэтическое, прямой 
результат многотрудной де-
ятельности нашей партии. 
В нашей литературной об 
ласти разрядка открывает 
новые возможности для об 
щенил литератур и народов 
вообще. Однако есть силы, 
пытающиеся осуществить 
разрядку оригинальным 
способом. Иные западные 
пропагандисты хотят ис-
пользовать разрядку для 
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Средства массовой про-
паганды настойчиво внуша-
ют западному читателю 
спою концепцию истории, 
свой — каким он им пред-
ставляется — сегодняшний 
день советской поэзии. К 
тому же ничтожная групп-
ка отщепенцев, поливаю-
щих грязью свою Родину, 
выдается за представите-
лей истинной русской ли-
тературы и за экспертов по 
советской культуре. 

На стороне человеконе-
навистничества, на стороне 
реакции нет и не может 
быть настоящей поэзии. Это 
уже доказано на опыте исто-
рии. Еще в 1922 году Анна 
Ахматова говорила о на-
ших Недругах: 

Их грубой лести 
я не ( х а м л ю , 

Им песен я своих не дам. 

Наши писательские свя-
зи практически охватывают 
все континенты. Прогрес-
сивные писатели мира раз-
вивают традиции, связи, ос-

нованные в XX веке Горь-
ким, Роменом Ролланом,М. 
Андерсеном Нексе, Лу Си-
нем, Б. Брехтом, Р. Таго-
ром. Список этот огромен, 
н перечисление новых и но-
вых имен заняло бы много 
времени. Союзы писателей 
социалистических стран на-
ходятся на той стадии со-
трудничества, которое мож-
но назвать содружеством. 

Наши международные пи-
сательские связи широко 
развернуты, н это очень 
раздражает противников 
разрядки. 

В спорах, дискуссиях, ча-
сто очень острых, советским 
писателям присущи спокой-
ствие, сдержанность и тер-
пеливость. Даже несоглас-
ные с нами подлинные ма-
стера литературы уважают 
четкость и принципиаль-
ность, открытость и ясность 
наших позиций. 

Наша поэзия будет я 
впредь вдохновенно слу-
жить делу мира н взаимопо-
нимания между народами. 

Флор ВАСИЛЬЕВ 
(УДМУРТСКАЯ АССР) 

Имея свою письменность 
в течение двух столетий, 
удмуртский народ в усло-
виях царского самодержа-
ния не имел своих писате-
лей. Онн выросли только 
после Великого Октября. И 
менее чем за 60 лет созда-
на литература, которая яв-
ляется гордостью удмурт-
ского народа. 

Далеко за пределами 
республики видны вершины 
нашей литературы — твор-
чество Кодра Митрея, Гри-
гория Медведева. Михаила 
Коновалова. Михаила Пет-
рова, Геннадия Красильни-
кова. 

Главной темой, прошед-
шей через все многожанро-
вое творчество Михаила 
Петрова, является духовное 
раскрепощение удмуртско-
го народа. Его роман «Ста-
рый Мултан» по значимо-
сти темы, по воспроизве-
денному в нем колориту 
народного быта, по художе-
ственному мастерству зани-
мает заметное место в со-
ветской исторической прозе. 

В рассказах, повестях и 
романах Геннадия Краснль-
ннкова наиболее полно а 
удмуртской литературе вы-
ражено национальное свое-
образие народного характе-
ра на новом этапе жизни. 

Надо отметить, что серд-
цевину удмуртской литера-
туры всегда составляли н 
составляют книги, отобра-
жающие нашу современ-
ность. Таковы произведе-

•ния Трофима Архипова. 
Игнатия Гаврилова. Михаи-
ла Ллмнна. Семена Самсо-
нова. Павла Куляшова, Ро-
мана Валншин». Василия 
Широбокова и других. 

В советской многонацио-
нальной поэзии все слыш-
нее голоса поэтов Удмур-

тии. Николай Байтеряков и 
Степан Шнробоков. Андрей 
Бутолин н Олег Поскребы-
шев, Даниил Яшин и Гай 
Сабитов, Александр Бело-
ногое и Владимир Рома-
нов в своих поэмах и сти-
хах воспевают Родину, про-
летарский интернациона-
лизм, свой народ, его труд 
на благо всего общества. 

Опора на традиции фоль-
клора, освоение интерна-
ционального опыта всей со-
ветской поэзии помогает уд-
муртской поэзии постоянно 
развиваться, обогащаться 
все новыми н новыми от-
крытиями. 

В последнее время наши 
писатели пристально изуча-
ют перемены в селах Не-
черноземья. Рождаются 
крупные прозаические про-
изведения, где, хочется на-
деяться, будут философски 
осмыслены эти изменения. 
Но читатели новые книги 
получат в лучшем случае 
через 3—<1 года после их 
создания. Нам кажется, что 
вопросы издания книг бес-
покоят не только удмурт-
ских писателей. Порой в 
местных издательствах 
путь книги к читателю ис-
кусственно усложняется. 
При сложившейся издатель-
ской практике в планы 
включаются только готовые 
рукописи. Может быть, сто-
ит оставлять какне-то ре-
зервы на издание остросо-
временных произведений с 
тем, чтобы необходимую 
книгу читатели получили 
хотя бы через год после во 
создания. 

Хотелось бы, чтобы на-
циональные литературы ши-
ре выходили на всесоюзную 
арену. К сожалению, мос-
ковские. да и другие жур-
налы не очень жалуют на-
ших писателей. 

С каждым годом разви-
ваются и укрепляются ин-
тернациональные связи 
братских литератур. Это 
помогает нам лучше знать 
жизнь братских народов. 
Стоит, однако, подумать 
уже о каких-то новых фор-
мах связей братских лите-
ратур. Мы предлагаем, на-
пример. издавать на рус-
ском языке ежегодник луч-
ших произведений всех 
жанров писателей шести 
автономных республик, рас-
положенных между Волгой 
и Уралом. 

Анатолий АНАНЬЕВ 
(МОСКВА) 

Российская литература 
достигла сейчас таких вы-
сот. когда мы вправе ожи-
дать от нее самых больших 
свершений. Мы вправе ожи-
дать от нее книг, в которых 
бы широко и правдиво, со 
всей совокупностью радо-
стей и утрат раскрывался 
образ жизни советского че-
ловека, нашего современни-
ка, социалистический образ 
жизни. 

Мы не можем быть сто-
ронними наблюдателями 
жизни, мы должны быть ак-
тивными участниками и 
строителями ее, и требова-
ние Ато прежде всего следу-
ет предъявить молодым пи 
сателям, от которых мы 
вправе ожидать произвело 
инй, написанных на самые 
живые темы современности. 
Но. к сожалению, с моло-
дой литературой дело об-

стоит далеко не так. Об 
этом достаточно говорят ру-
кописи. поступающие к нам, 
в редакцию «Октября», от 
многих молодых писателей, 
рукописи, до того уныло-
однотонно рассказывающие 
о бабушках, прабабушках 
И дедах, о том, как они 

славно жили, что невольно 
возникает тревога за буду-
щее нашей литературы. С 
подобным явлением столк-
нулись и руководители се-
минаров на Всесоюзном со-
вещании молодых писате-
лей, когда вдруг выясни-
лось, что содержание мно-
гих представленных на об-
суждение рукописен — это 
тоска в том или ином выра-
жении по умирающему, а 
вернее, давно уже умерше-
му патриархальному укла-
ду жизни. Создается впечат-
ление, будто никогда не бы-
ло у нас в России ни крепо-
стничества, ни кулаков-ми-
роедов (слово-то какое: мир 
едят! Так просто, сидя за 
столом, не выдумаешь): как 
будто не о русском кресть-
янстве были написаны «Ан-
тон-Горемыка» и «Кому на 
Руси жить хорошо», и Сал-
тыков-Щедрин как будто 
никогда не говорил, что де-
ревенская жизнь нуждается 
не в «идиллических присе-
даниях перед ней», как буд-
то бы не было ни «Дерев-
ни» Бунина, ни многочис-
ленных рассказов Чехова 
на эту тему, ни страшных 
правдивостью своею расска-
зов и очерков Короленко, 
наконец, Горького... 

Но, упрекая молодых пи-
сателен, мне кажется, мы 
должны прежде всего уп-
рекнуть себя. В свое время 
некогда молодые и способ-
ные писатели обратились к 
недавнему и давнему прош-
лому нашей деревни. Они 

написали ряд талантливых 
книг, и обращение их было 
во многом продиктовано и 
оправдано жизнью. И пра-
вомерным было, что крити-
ка с добром встретила «де-
ревенские» произведения и 
щедро писала об их авто-
рах; но затем щедрость и 
похвалы критиков превра-
тились как бы в некое 
единственное в своем роде 
мерило идейности и мастер-
ства, и мерило это стало 
перекочевывать из статьи 
в статью, создавая невер-
ное впечатление о развитии 
в целом советской литера-
туры, а главное — оказы-
вая нежелательное, мягко 
говоря, воздействие на мо-
лодых писателей. Нам те-
перь придется подумать, 
как исправить положение, 
потому что речь идет о бу-
дущем нашей литературы. 

Есть понятие — хлеб, но 
еще есть понятие — огонь: 
я не хочу вдаваться в ис-
торию, что возникло для 
человека раньше — хлеб 
или огонь, ибо это может 
оказаться далеко не в поль-
зу хлеба, но я глубоко 
убежден, что нельзя эти 
два понятия выстраивать 
одно за другим в затылок: 
онн равны н стоят оба в 
первом ряду — и хлебороб, 
и сталевар, и ученый, труд 
их одинаково достоин ува-
жения и поклонения, и 
нельзя отдавать предпоч-
тение одному за счет дру-
гих: литература не может 
развиваться нормально, 
стоя на одной узкой плат-
форме. сколь ни казалась 
бы она широкой ее почи-
тателям. 

Проблем в литературе 
много, но ̂ наличие проблем 
вовсе не означает, что мы 
топчемся на месте: литера-
тура движется, и на пути 
у нее, очевидно, будут воз-
никать еще и еще разные 
нерешенные дела. Но чем 
правдивее мы будем перед 
жизнью, перед собой и пе-
ред литературой, чем сме-
лее будем говорить о том, 
что мешает нашему обще-
му движению, а главное — 
чём смелее и решительнее 
будем устранять недостатки 
и просчеты, тем здоровее 
будет творческая атмосфе-
ра. тем дружественнее и 
терпимее мы будем отно-
ситься друг к другу, к 
разным литературным на-
клонностям н талантам. 

Николай ДАМДИНОВ 
(БУРЯТСКАЯ АССР) 

ратуры». Это не просто сло-
ва. В России трудно найти 
поэта, который бы не пере-
водил своих собратьев, отда-
вая все, что имеет, — та-
лант, силы, страсть». Я под-
тверждаю глубокую спра-
ведливость вышесказанных 
слов. Много сделали, напри-
мер, для бурятской поэзии 
известные русские поэты — 
Михаил Луконин, Евгений 
Евтушенко. Олег Дмитриев, 
Владимир Карпеко, Семен 
Липкин. Юрий Панкратов. 
Александр Николаев, Ста-
нислав Куняев и другие. 

Бурятская советская ли-
тература в меру своих сил 
вносит вклад в общее де-
ло. Сегодня это развитая 
многожанровая литература. 
Определенные успехи имеет 
бурятская проза. Не обой-
дены ни история, ни совре-
менность. Если, скажем, 
Исай Калашников вводит 
читателей в жестокий, 
страшный мир феодальных 
раздоров в Монголии XII 
века, а Михаил Жигжитов 
и Африка» Бальбуров по-
вествуют о 20 — 30-х го-
дах, то Барадий Мунгонов 
пишет роман о буднях пред-
седателя сегодняшнего кол-
хоза. я Цыден-Жап Жим-
бнев рассказывает о нелег-
ком труде доярок. 

Для поэзии Бурятии ха-
рактерно стремление фило-
софски осмыслить дейст-
вительность. Романтические 
и реалистические краски 
соседствуют в ней друг с 
другом, обогащая ее зву-
чание. расширяя ее воз-
можности. 

Наш космический век 
ставит перед поэзией новые 

Бурятская пословица 
гласит: «Драгоценный ка-
мень. чем больше держишь 
его в обиходе, тем больший 
блеск приобретает». Слова 
«дружба», «братство паро-
дов» V нас находятся в еже-
дневном обиходе, но онн от 
этого не тускнеют — они. 
подобно драгоценному кам-
ню. становятся только ярче. 

Мы говорим о сотне язы-
ков. паочяющнх нашу 
страну. В чисто лингвисти-
ческом отношении мы пи-
шем на многих языках, но 
по смыслу, по содержанию 
мы пишем на одном языке 
— на Я З Ы К Р советского на-
рода Можно объяснить, 
почему так охотно и много 
переводят у нас в стране и 
стихи и прозу: легко и ра-
достно переводить автора, 
который п> смыслу, по со-
держании) говорит на одном 
с тобой языке. 

Недавно поэт Константин 
Ваншенкин хорошо сказал в 
своей статье, опубликован-
ной в «Литературной Рос-
сии»: «У нас есть узаконен-
ный термин «братские лиге-

задачи. В общих чертах 
космической темы касались 
еще Ломоносов, Тютчев. 

А вот следующие строки 
мог написать только сегод-
няшний поэт — замечатель-
ный мастер Леонид Марты-
нов: 

Это почти неподвижности 
мука — 

Мчаться куда-то со 
скоростью звука, 

Зная прерасно. 
что есть у ж » где-то 

Некто летящий со 
скоростью света! 

Говоря о космической те-
ме, не надо умалять и быто-
вую тему; тем более не на-
до противопоставлять их. 
Поэма Маяковского «Про 
это», как известно, ноэма о 
быте. Но до каких звездных 
высот поднята она! 

Поэзия в наше время 
требует особой сосредото-
ченности и глубины. Сует-
ливость и серьезная писа-
тельская работа — две ве-
щи несовместные. 

Анатолий С0ФР0Н0В 
(МОСКВА) 

Наше искусство, в том 
числе и театр, многое сде-
лали для художественного 
отражения жизни советско-
го народа. Пьесы Горько-
го, Тренева. Афиногено-
ва, Бнлль-Белоцерковского, 
Киршона, Ромашова, Пого-
дина, Корнейчука, Леонова, 
Вишневского были первыми 
маяками, первыми звезда-
ми нашего советского теат-
ра. В них нашли выраже-
ние все тенденции новой 
драматургии, которые над-
лежало развивать в даль-
нейшем. Создавался каче-
ственно новый театр. Театр 
социалистического реализ-
ма. Революционный театр. 
Театр, верный народу. 

Там, где театр, художни-
ки театра смело подходят 
к явлениям нашей жизни, 
пытаясь рассмотреть суще-
ство этих сложных явле-
ний. даже при некоторых 
несовершенствах драматур-
гии, там онн побеждают. 
Так было с бокаревскнмн 
«Сталеварами» во МХАТе, 
поставленными Олегом Еф-
ремовым. 

К сожалению, в послед-
нее время у некоторых ре-
жиссеров столичных теат-
ров, в том числе и главных 
режиссеров, появилась не-
кая безапелляционность: не 
дав себе труда разобраться 
в пьесе, такой режиссер 
определяет все сам: что 
вписать, что вычеркнуть. 
Когда-то в театрах работа-
ли авторитетные художест-
венные советы. Сейчас онн 
тоже есть, но деятельность 
их мало известна. Онн со-
стоят из актеров и режиссе-
ров данного театра. Думаю, 
абсолютно на равных пра-
вах должны там быть и ве-
дущие драматурги. В худо-

жественных советах долита 
вестись принципиальная ра-
бота по отбору репертуара 
каждого театра. Мне пред-
ставляется. что назрела не-
обходимость и в том. чтобы 
Министерства культуры 
СССР и РСФСР более ак-
тивно и оперативно вмеши-
вались в работу театров, по-
могая им в отборе репер-
туара, осуществляя посто-
янное руководство театра-
ми. 

Мне кажется, одним из 
важнейших вопросов рабо-
ты наших театров и нашей 
драматургии является воп-
рос о комедийном и сатири-
ческом жанре. Надо ли го-
ворить, как любят зрители 
этот жанр? На нашей па-
мяти остались комедии 
Шкваркнна, Ромашова, Кор-
нейчука, Катаева, Мдива-
ни. Я хочу также сказать 
о том большом месте, кото-
рое в жанре сатирической 
комедии занимает Сергей 
Михалков. Не могу не на-
звать и последнюю работу 
Виктора Розова «Четыре 
капли» — несомненную 
удачу драматурга. 

Жанр сатиры — слож-
ный. У нас ведь нередко 
бывает так. Говорят: «Да-
вай сатиру!» — а когда она 
появилась, говорят: «Не 
остро ли?» Да, да. Должно 
быть остро, а не плоско и 
примитивно. 

Не пора ли подумать и 
о том. чтобы укрепить не-
которые наши театры за 
счет талантливой россий-
ской режиссуры, из так на-
зываемой провинции, кото-
рая обрела опыт, знание 
современной жизни, пони-
манне времени а партийно-
сти? 

Театр всегда был трибу-
ной общественного мнения. 
Норой мы автоматически 
повторяем эти слова, а по-
рой стали, видимо, забы-
вать их, когда на сценах 
уважаемых, даже академи-
ческих театров появляются 
спектакли приглушенной 
тональности, поставленные 
как бы при вечернем свете. 

Театр должен всегда оста-
ваться трибуной нашего со-
ветского времени, быть яс-
ным для народа и сильным 
в выражении патриотиче-
ской любви к своему на-
роду и к своей Родине! 

Лев СОРОКИН 
(СВЕРДЛОВСК) 

•• У 

В докладах, которые мы 
услышали на съезде, про-
звучала забота о литерато-
рах моей огненной земли. 
Я не оговорился, называя 
огненной землею Урал Со-
зидательный огонь на Ура-
ле всюду. Понятно, что 
этот огонь освещает и наш 
литературный цех, на его 
работе не может не сказать-
ся высокий промышленный 
потенциал Свердловской об-

соб быстрого омоложения 
писательской армии. Лите-
ратурные наставники долж-
ны помочь молодым стать 
закаленными идеологиче-
скими бойцами, понять, что 
талант обретает обществен-
ное звучание, когда он обо-
гащен жизнью, когда он от-
дан на служение народу, 
когда писатель становится 
еще и философом, и эконо-
мистом, и социологом. 

Особенно это относится 
к молодым критикам. Они 
обязаны быть литературны-
ми первопроходцами, ука-
зывая писателям месторож-
дения новых проблем и 
конфликтов. 

После памятного поста-
новления ЦК КПСС мы со-
здали секцию молодых кри-
тиков, что их заметно акти-
визировало. И все же кри-
тики растут медленнее про-
заиков и поэтов. Молодые 
критики, как правило, про-
шедшие путь: школа 
филологический факультет, 
берутся судить о книгах, 
часто совсем не зная того, 
что знают о своих героях 
авторы этих книг. Может 
быть, стоит подумать Лит-
фонду СССР и журналам 
о специальных средствах 
для творческих командиро-
вок молодых критиков? 
А то сейчас областные га-
зеты иной раз выдают за 
критические статьи субъек-

ластн. Хочется, чтобы лите-
ратурная продукция Урала 
была достойна умельцев ог-
ненной земли, чтобы крити-
ка, этот своеобразный ОТК, 
могла чаще ставить Знак 
качества на наших книгах. 

Я не собираюсь перечис-
лять все книги свердловчан. 
Скажу только, что приход 
молодой смены в литерату-
ру может поднять област-
ную организацию на новый 
уровень, о чем свидетельст-
вуют произведения В. Кра-
пивина, Г. Бокарева, В. Ту-
болсва, Н. Голдена. 

Для этого не стоит жа-
леть ни сил. ни времени, 
как это было, когда В Оче-
ретнн и В. Шустов помог-
ли Н. Голдену пройти путь 
от первого рассказа до 
вступления в Союз писате-
лей. Это пример литератур-
ного наставничества. Хо-
чется, чтобы съезд призвал 
всех видных мастеров сло-
ва стать литературными на-
ставниками. Это, на наш 
взгляд, самый верный спо-

тивные заметки квалифн-
цированного читателя, мо-
жет быть, честив* ввести 
постоянную рубшшу чита-
тельских отзывов/ о.то, 
кстати, помогло бы выявить 
способных людей. 

Мы в Свердловской пи-
сательской организации, 
чтобы проверить жизнен-
ность, правдивость наших 
книг, узнать о проблемах, 
которые волнуют сегодня 
рабочих, воинов, обрати-
лись к читателям. Встречи 
с ними всегда острый, кон-
фликтный разговор о про-
блемах нашего времени. На-
пример, на встрече с уче-
ными биологами для всех 
стй.то'очеййано.

 ч т о

 борьба 
за сохранение природы 
это борьба не только за бу-
дущее земли,- но и борьба за 
нашего современника, борь-
ба за его характер. Мещан-
ское, потребительское от-
ношение к природе наносит 
непоправимый вред не толь-
ко окружающей среде, но 
и калечит подрастающее по-
коление. 

В заключение хочется 
заверить: свердловские пи-
сатели всегда стояли и бу-
дут стоять на твердых пар-
тийных позициях, пятилет-
ку качества они считают 
своей! Чем выше будет мас-
терство писателей, тем бо-
лее боеспособными помощ-
никами партии они будут. 

Виктор РОЗОВ 
(МОСКВА) 

Один молодой автор при-
нес мне пьесу. Действие 
происходит на вагоноре-
монтном заводе. Я обсуж-
даю ее С автором н гово-
рю: «Вероятно, у вас вса -
верно, но читать вашу пье-. ". 
су скучно». Но молодой аве 
тор говорит: «Все происхо -
дило именно так, а ничего 
•е выдумал». Но творчест-
во — это не списывание с 
натуры. Природа для ху-
дожника — только строи-
тельный материал. Черпая 
материал из жизни, худож-
ник создает новую, «худо-
жественную» реальность. 
Она-то н обогащает реаль-
ную реальность. Она даже 
квинтэссенция реальности. 
Причем художественная ре-
альность на сцене может 
быть с занавесом и декора-
циями, но может ничего не 
терять и без них. 

Я отнюдь не хочу опоро-
чить пьесы своих товари-
щей, написанные на исто-
рические темы или о реаль-
но живущих сейчас людях. 
Мне очень нравятся «Боль-
шевики» М. Шатрова или 
новая пьеса А. Штейна об 
Александре Блоке, и все 
же лично мне не хватает ш 
драматургии новых людей, 
сотворенных авторами. 

Ведь именно в них бес-
ценный элемент, излучаю-
щий особо воздействующую 
на меня энергию — энер-
гию творчества. Факт — 
он может быть только 
трамплином для полета 
творческого воображения, 
даже сам по себе интерес-
ный и хорошо трактован-
ный. но этого мало. Про-
дукт творчества — это 
действительно радий: 
«В грамм добыча, в год 
труды», — н уже использо-
вать эту энергию можно по-
разному. в самых разных 
целях.' Важно, чтобы был 
элемент радия, излучающей 
его силы. 

Мне кажется, сейчас рас-
пространен умственный под-
ход к писанию пьес, а не 
творческий, н этр досадно. 
Из умственного подхода к 

вещи возникают, на мой 
взгляд, два последствия. В 
центр внимания автора по-
падает не человек, а явле-
ния. Это особенно относит-
ся именно к драматургии. 
Актер, воплощающий пье-
су, не может играть пей-
заж или ннтерьер. Он мо-
жет глубоко и тонко чув-
ствовать всю гамму стра-
стей человеческих — от 
восторженного экстаза до 
самых пределов отчая-
ния—и об этих восторгах 
и страданиях поведать зри-
телям. и зритель в процес-
се сопереживания чему-то 
научится, что-то поймет не 
только головой, но и серд-
цем, всем своим существом. 
Практический подход к 
пыесе даже « самыми доб-
рыми. намерениями кова-
рен. Пьеса леденеет от из-
лишества ума, от практич-
ности. 

Вторая опасность — спу-
тать современность со зло-
бодневностью. Я даойлю 
злободневные пьесы. Ска-
жу даже — успех злобод-
невной пьесы, да еще если 
она неписана. Горячев ру-
кой. ч&сто превосходит ус-
пех пьесы * классической. 

И эти злободневные пье-
сы делают свое доброе де-
ло, но, к сожалений, когда 
это злободневное явлевие 
уходит в прошлое, вьеса 
умирает. Погоня за злобо-
дневностью приводит к то-
му. что золотой запас со-
ветских пьес не богат. А о 
нем надЪ думать. Золотой 
запас нужен всегда. Автор 
злободневных пьес похож 
на человека, у которого по-
рок сердца, но он звнозил 
палец и, забыв о своем 
больном сердце, занят вы-
таскиванием занбзы. Дело 
важное, но не самое 
важное. 

Мне кажется. частО наши 
театральные критики при 
анализе спектаклей и пьес 
мало уделяют внимания 
именно анализу работы с 
точки зрения — явление 
это искусства или явление 
иного порядка. 

Пьесы не делаются, пьб-
сы рождаются. Тогда это то 
чудо, на исполнении кото-
рого и хочет присутствовать 
зритель. Конечно, рожде-
ние на свет божий талантов 
ни от кого не зависит, но 
хочется думать, что вернай 
ориентация, которую могут 
давать наши театральные 
критики, поведет авторов, 
особенно молодых, в сторо-
ну верной дороги. Я за то, 
чтобы наши критики дорого 
ценили грамм радия. Он — 
редкость! 

а О К О Н Ч А Н И Е Н А 8-й СТР. 

Г. И. СЕРЕБРЯКОВОЙ — 
70 пет 

ИНГ 

• связи с 70-летием со д н " 
рождения Галины И о с и ф о в н ы 
С е р е б р я н о в о й секретариат 
п п а ш й н и я Союза писателен 
с И с р направил •овил'ФУ П Р ^ 
ветстаие, в котором, • част» 
ности, говорится: 

. а кань Вашего вМамвнд» 
тельного юбилея сердечно по. 
з ! р « л я ° м Вас. к р у п н о г о ма-
стера исторического 
пнеателя-номмуниста 
чем с П о л у п а н о в ы м стажем, 
Соевого соратника и т о е . р и 
па», И желаем всего самого 
« » « лучшего. 

Выйдя И! семьи профессио-
налов-революционеров. в ы с 
г а м ы х зоревых, ю н ы * лет 
Свс?упкли в рлды в о л ь ш е в ^ 
кое, участвовали • битвах 
гражданской войны, • »**•"*! 

; ; Я \ ^ « М р " ° ' Р р у ^ « -

г в я й г Г г аетствемны*. пвредовы* уча-
стках идеологической ворьем. 

Поэтому в М е ж д у н а р о д н ы й 
год ж е н щ и н ы , с которым со-
впал Ваш творческий юбилеи, 
особо п р и я т н о вспомнить, что 
н а ч а л о Вашай писательском 
работы выло положено имен-
но ннигой « Ж е н щ и н ы эпохи 
ф р а н ц у з с к о й революции», 
книгой, которая впервые вы-
ш л а в свет а 1929 году. вы. 
держала много издании и 
разошлась большими т и р а ж а -
ми не т о л ь к о у нас в стране, 
но к аа рубежом. 

По многим странам и ион-
т и н е н т а м прошли т а к ж е из-
данные на я з ы к а х мира 
т р и л о г и я «Прометей» и ро-
мам «Предшествие», где яр 
к о к талантлнве запечатлены 
ч е р т ы г е н и а л ь н ы х мыслите-
лей, учителей и вождей раоо. 
чего класса — К а р л а Маркса и 
Фридриха Энгельса, их бое-
вой д у х . их гуманизм, нести-
баемая сила оптимизма, их 
революционная страстность. 

Советские читатели с боль-
ш и м интересом п р и н я л и и Ва-
ш у н н и г у «О д р у г и х и о се-
бе», где е п р и с у щ и м Вам ма. 
стерством Р * « н а з ы в а е т е я о 
•стрема* с В. И. Лениным, 
Н. К. Крупской, ф . э. Д « Р -
жинсним, М. В. Фрунзе, А . М. 
Горьким, С. М. Кировым. 
Д А. Фурмановым, с другими 
Большевиками-ленинцами. 

Наряду с творчесмои рабо-
той Вы всагда принимаете аи-
тнанов участие в обществен-
ной ж и з н и Союза писателей 
СССР. 

Ваш большой вклад » дело 
развития советской литера-
т у р ы отмечен высокими пра-
вительственными 
орденом Трудового Красного 
Знамени и орденом «Знак По-

Ч *0т*'всеЯ д у ш и желаем Вам 
бодрости, долголетия н новых 
т в о р ч е с к и х подвигов во славу 
п а р т и и и народа». 

П о з д р а в и л ю б и л я р а т а к ж е 
с е к р е т а р и а т п р а в л е н и я С о ю з а 
п и с а т е л е й Р С Ф С Р 

• 
Е с л и б ы м и ф и ч е с к и й г е р о й 

П р о м е т е й в з я л с я п и с а т ь ме-
м у а р ы , то. н а в е р н о е , г л а в н о * 
в н и м а н и е у д е л и л б ы не о п и -
с а н и ю с в о и * с т р а д а н и й и м у к . 
а п о в е д а л о ж а ж д е б о р ь б ы , 
в е р н о с т и и д е а л а м , н е п о к о р е н * 
н о с т и , с т р е м л е н и и к свободе, 
г о т о в н о с т и в н о в ь б о р о т ь с я за 
с ч а с т ь е л ю д е й ! 

Тем более — б о р ц ы - к о м м у * 
н й е т ы . К а к н и т я ж е л ы б ы в а -
ю т в ы п а в ш и е на их д о л ю ис. 
п ы т а н и я . о н и н е з а с л о н я ю т 
г л а в н о г о : с л у ж е н и я вели-
к о й ц е л и — к о м м у н и з м у , за 
о с у щ е с т в л е н и е к о т о р о й о н и 
б о р ю т с я всегда и везде. и 
о с т а ю т с я в е р н ы ей до послед-
него д ы я а н и я . 

Л у ч ш и е / ю д и п а р т и и , бор-
ц ы р е в о л ю ц и и всегда б ы л и об-
р а з ц о м д л я Г а л и н ы Серебря-
н о в о й . И м о н а п о с в я т и л а не-
м а л о п р о и з в е д е н и й . О ч е р к и , 
в о с п о м и н а н и я о в ы д а ю щ и х с я 
б о л ь ш е в и к а х - л е н и н ц а х соста-
в и л и з а п о м и н а ю щ у ю с я стра-
н и ц у т в о р ч е с т в а п и с а т е л ь н и -
цы» О т к р ы в а е т а н о в е л л а о 
В. И. П е к и н е . 

ПОЗАРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ 

), П. 11*"п п». 
...С ре ю ц и о н н о и т е м ы на-

чался п. « Г а л и н ы Серебря-
новой в литературу. Первая —

 м
 %?>Л-ж « к н и г а — о ж е н щ и н а * эпо-

х и ф р а н ц у з с к о й р е в о л ю ц и и — 
п р и н е с л а и з в е с т н о с т ь моло-
д о й п и с а т е л ь н и ц е . С л е д у ю щ е е 
п р о и з в е д е н и е — «-Юность 
М а р к с а * , п о л о ж и в ш е е н а ч а л о 
т р и л о г и и под о б щ и м н а з в а н и -
е м « П р о м е т е й » . 

Тридцать лет отдано писа-
тельницей « т о м у главному 
т р у д у ее ж и з н и . Художниче-
с к и о с м ы с л и т ь громадный 
исторический материал, вое-
создать образы Маркса, Эн-
гельса, друзей и врагов меж-

дународного пролетариата --
эта титаническая работа под 
силу л и ш ь человеку высоко-
идейному, глубоко убежден-
ному в необходимости для лю-
дей такого полотна. Читатель 
нашел на с т р а н и ц а * трило-
гии ответ на многие вопросе» 
общественного развития, от-
крыл для себя диалектику 
«ураганной силы* Марксоаои 
мысли, еще рае убедился в 
несокрушимости историческо-
го движения народов к ном 
мунизму. Всеми средствами, 
доступными художиииу-нвм-
мунисту писательница убеди-
тельно доказывает, что уче-
ние Маркса и Энгельса впер-
вые в истории человечества 
дало возможность познать на-
у ч н ы е законы развития обще-
ства, показать и с т и н н ы е дви-
жущие силы человечества, 
его прошлое, настоящее, бу-
дущее. Подвижнимеснаа рабо-
та Маркса о т к р ы в а е т е * н а м 
• трилогии с новой силой. 

Нниги Г. И. Серебряковой и 
сегодня в о о р у ж а ю т а борьбе 
против ревизионистов марк-
сизма и справа, и слева. 

Писательница родилась и 
выросла * семье профессио-
н а л ь н ы х революционеров. Са-
ма н а ч а л а с т у ж и т ь револю-
ции с четырнадцати лет. все 
ее т в о р ч е с т в о — зто последо-
в а т е л ь н о е утверждение идеа-
лов. которым посвятили себ* 
лучшие люди эпохи пролетар-
ского интернационализма. 

Сделано много. За плечами 
— 50 лет творческого труда, 
писательский и г р а ж д а н с к и й 
подвиг, И он продолжаете*. 

Памп ЮГ ДАНО! 

Л. К. ТАТЪЯНИЧЕВОЙ — 
60 лет 

В связи « 60-летием со дня 
рождения Людмилы Констан-
т и н о в н ы Т а т ь я и и ч * * о и секре-
тариат правления Союза пи-
сателей СССР направил юби-
ляру приветствие, * котором 
говорите*: . 

•В День Вашего юбиле* 
примите наши самые сердеч-
ные поздравления. В а ш е поэ-
тическое творчество широко 
известно в любом краю на-
шей необъятной р о д н о й зем-
ли. Знают его И п ряде зару-
б е ж н ы * стран. Вы — а в т о р 
боле* .сорок* поэтически* 
сборников, заслуженно полу-
ч и в ш и х и широкое народное 
признание, и в ы с о к у ю оцен-

поатичесиий труд четырежды 
отмечен высокими правитель-
« т м н н ы м и наградами — ор-

денами «Знак Почета» и 
Трудового Красного Знамени. 

Вашей поэзии свойственны 
высокая гражданственность и 
лирическая взволнованность. 
Стихи Ваши всегда острэео-
временны. Главный герои Ва-
шей лирики — советский че-
ловек — созидатель, труже-
ник, воин. Магистральная те-
ма Вашей поазин —метдлпур-
гическнй Урал, рабочий чадо-
вен с мастерком в р у к е или 
у мартенов, доменных печен, 
ж е н щ и н ы - т р у ж е н и ц ы , ж е н ы , 
матери, подруги, в целом тру-
довая. д р у ж н а я , многонацио-
нальная рабочая семья. 

На п р о т я ж е н и и вевй своей 
творческое ж и з н и Вы много 
времени, массу энергии и 
сил отдаете общественной 
деятельности Десять лет Вы 
отдали а к т и в н о й работа на 
посту ответственного секрета-
ря Челябинской писательской 
организации, депутата Челя-
бинского областного Совета 
депутатов т р у д я щ и х ^ ! . изби-
рались кандидатом ,в члены 
Челябинского обкома КПСС и 
членом районного комитета 
партии. С 1958 года Вы член 
правления Союза писателей 
РСФСР, а с 1965 года - сек-
ретарь правления СП РСФСР. 
На V с-ьезде писателей СССР 
Вы были избраны членом 
правления Союза писателей 
СССР. 

Много внимания и повсе-
дневной заботы Вы проявляе-
те в двле воспитания новых 
молодых сил советсной лите-
ратуры. 

От всей п о л н о т ы чувств же-
лаем Вам доброго здоровья и 
новых б о л ь ш и х т в о р ч е с к и * 
успехов». 

Поздравил юбиляра т а к ж е 
Секретариат правления С о ю » 
л» ателей РСФСР. 

Людмиле Татьяиичевой по-
везло. Она — с Урала, е тоге 
самого Камня великого, и во-
стону от которого пролегла 
Сибирь, а к западу «изна-
чальная». черноземная и не-
черноземная, полевая и инду-
стриальная Русь-матушка. 
Мвсто для духовного обзора, 
для очарования красотой, 
можно сказать, самое наипод-
ходящее. 

Юность Татьяиичевой про-
шла у доменных огней пер-
вых пятилеток Челябинска и 
Магнитогорска. Там-то он и 
явился н ней, уральский Пе-
г*с — ноиь-огйиь: 

Внезапный как стрела. 
Конь огонь. 
Не знающи!» сеяла. 

Явился на народной сказки, 
от каменного цветка Важова 
и потребовал дара в благодар-
ном слова красоты и мужест-
ва. И слово это нашлось! Ста-
ло тропииной, а потом — до-
рогой. дорогой о* строки к 
строи*, от человека и челове-
ку. от к н и г и к книге, от Челя-
бинска до Москвы и далее — 
по всей стране, через все, 
чем счастлив был народ, че-
рез все. что он выстрадал. — 
через войну к Победе, через 
послевоенное строительство— 
к космическому подвигу Га-
гарина... Все. асе ивсалось 
сердца поэта, все отзывалось 
в нам и сказывалось в сло-
ве — искреннем и нежном, 
искрением и гневном, искрен-
нем и гордом... И вот о н » — 
зрелость! 

...Выйдет арелость •». 
К о н ь мой коренной, 
Крепкогрудый. Крепкогруды 

Умница, 
масгя вороной. 

Послушный седоку. 
Он меня подхватит 

на скаку. 
Дам ему отборного овса 
И с надеждой 

загляну » глаза: 
— Конь мой сильный. 
Коль мой коренной. 
Расставиться не спеши 
Со мной!.. 

Но. к с о ж а л е н и ю , говорит по-
этесса. у нее « е с т ь и ч е т в е р -
т ы й н о н ь » — к о н ь у с т а л о с т и , 
« к о н ь с т у д е н ы х з и м » . Н т у т 
ж е н а и б ы о т т а л к и в а е т эту 
мысль: 

Но иона еще ив время мне 
О последнем 
Говорить коно! 
Верно, Л ю д м и л а К о н с т а н т и -

н о в н а ! Верно. Не в р е м я ! По-
р у к о й т о м у — н а ш а л ю б о в ь к 
Вам, л ю б о в ь т о в а р и щ е й п о 
перу, л ю б о в ь м н о г о ч и с л е н н ы х 
ч и т а т е л е й В а ш и х . И. к о н е ч н о 
ж е . Ваш у р а л ь с к и й х а р а к т е р 
— о з о р н о й и н е п р е к л о н н ы й . 
И с в и д е т е л ь с т в о т о м у — в 
В а ш и х ж е с т и х а х ) 

Мы из, тех. 
Нестареющих, 
Кто бел уетлли трудится. 
IV раскованно верящих. 
Что все лучшее — 
Сбудется. 
М Ы И1 тох. 
Непреклонны*. 
Смертью меченных 

И ЮНОСТИ. 
Кто подходит с поклоном 
Только К Прпндв 
И к Мудрости! 
Т а и д е р ж а т ь , Людмила Кон-

с т а н т и н о в н а ! 
Егор ИСАЕВ 

^Литературная газета» при-
соединяется к эти.» теплым 
поздравлениям. 

А 1 



о IV СЪЕЗД ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР 
литюлтуима ГЖМ1А ни» 

Николай РОГАЛЬ 
(ХАБАРОВСК) 

Писатели - дальневосточ-
ники. наш журнал «Даль-
ний Восток» стремятся 
продолжать еще по инициа-
тиве Горького начатый рас-
сказ о трудовых делах зем-
ляков. переменах в их жиз-
ни, коренных изменениях в 
облике самого края. Темы 
современности ныне опреде-
ляют главное направление 
творческих поисков. После 
обсуждения на пленуме 
союза вопроса «Писатель и 
пятилетка» заметно возрос, 
ло внимание к очерку, пуб-
лицистике; в прозе прояв-
ляется стремление к более 
широкому охвату явлений, 
герой лучших наших про-
изведений — человек тру-
да. 

Я мог бы назвать имена 
писателей. в творчестве 
каждого из которых глав-
ным стала современность: 
Павла Халова (его послед-
ний роман «Цель вижу»), 
•Григория Ходжера (трило-
гия «Амур широкий»), 
Юрия Васильева и Георгия 
Халилецкого. Станислава 
Налабина и Николая Фотье-
ва, Олега Щербановско-
ю и Владимира Клипеля: 
молодых лнтерато ров : 
Игоря Еремина, Александ-
ра Плетнева, Вячеслава Су-
качева, Бориса Машука, 
Владимира Коренева. 

'Паша многонациональная 
литература, призванная ото-
бражать жизнь народа, его 
свершения, вдохновляемая 
ленинской идеей коммуни-
стической партийности, вы-
полняет роль летописца 

эпохи коммунистического 
строительства. 

Плодотворным н заслу-
живающим внимания яв-
ляется обнаружившееся в 
произведениях последних 
лет стремление рассматри-
вать проблемы жизни 
«гражданской» и ?воен-
ной» в комплексе, взаи-
мосвязанно. Для писателей 
пограничного края это не 
только «специфика» — это 
их прямой гражданский 
долг! 

У нас есть опыт совмест-
ной с издателями работы по 
выпуску нескольких серий-
ных изданий: «Библиотека 
дальневосточного романа», 
«Дальневосточная герои-
ка», начато издание библио-
теки строителя БАМа — 
«Мужество». Свое место в 
этих изданиях занимают 
книги о том. как русские 
люди — землепроходцы, 
крестьяне, мореходы — от-
крывали и обживали земли 
нашего Приамурья, При-
морья, Камчатки. Сахалина 
и Курильских островов... К 
сожалению, киностудии. 
Центральное телевидение и 
театры не учитывают пока 
по-настоящему актуально-
сти такой тематики сегодня. 

В большей мере, чем 
прежде, внимание союза 
должна привлечь краевед-
ческая литература, которая 
возникла давно, живет и 
развивается, пользуется 
большим успехом у нашего 
и зарубежного читателя. В 
деле познания своей Роди-
ны, воспитания советского 
патриотизма, бережйпго от-
ношения к природе — про. 
блеме глобального значения 
— труд большого отряда 
писателей-краеведов нель-
зя переоценить. Не поду-
мать ли нам о создании со-
вета по краеведческой ли 
те ра ту ре? 

Наш писательский съезд 
демонстрирует кровную, не-
разрывную связь творче-
ской интеллигенции России 
с народом, с родной Комму 
нистической партией. В 
этом — залог новых успе-
хов литературы России. 

Виктор АСТАФЬЕВ 
(ВОЛОГДА), 

Из отдаления оглядыва-
ясь на войну, разбираясь в 
ней и в людях, с которы-
ми довелось воевать, жить, 
а следовательно, мыслить, 
д^и-аться вперед не толь-
ко в смысле километ-
ров, но и в возрасте, я 
с удивлением обнаружил, 
что взвод управления ар-
тиллерийского дивизиона, в 
котором довелось мне вое-
вать солдатом, живший од-
ной жизнью и целью, рабо-
ту выполнявший одну и ту 
же, разнился все-таки в 
чем-то далеко не маловаж-
ном. 

Почти все молодые бой-
цы нашего взвода убиты 
или ранены, и не по разу 
ранены. Среди взрослых 
же. или «старичков», как 
мы именовали старших 
бойцов, урон совсем незна-
чителен. И не потому, что 
они были слабее нас. мень-
ше работали, меньше сде-
лали, наконец, для Победы. 
Нет. просто они были муд-
рее нас. осмотрительнее: и. 
как это ни поразительно 
мне теперь сознавать, для 
Победы для достижения 
мира на земле сделали 
больше не мы. шибко горя-
чие. порой форсисто, но 
безголово воюющие, а они, 
эти спокойные, несуетные 
трудяги войны. 

Что-то от тех наших, ста-
рых, добрых, домовитых 
солдат-окопников, перед ко-
торыми я чем дальше жи-
ву, тем ниже склоняю голо-
ву, осталось во фронтови 
ках. •вступивших затем на 
разные трудовые поприща 
п том числе и на литератур 
ное. 

Без шума, грома, без 
ужимок и бития себя в 
грудь кулаком, упрямо про-
кладывали свой путь в ли 
тературу вчерашние бойцы 
Вот почему правомерно-
стью стало, что к зрелому 
возрасту бывшие фронтови-
ки в спокойном, вдумчивом. 

часто мучительном наступ-
лении заняли ведущее по-
ложение в литературе. Бон-
дарев и Быков. Юрий Гон-
чаров и Михаил Алек-
сеев, Абрамов и Но-
сов, Тендряков и Нагибин. 
Курочкин н Крутилнн, Бо-
гомолов и Константин Во-
робьев — вот далеко не 
полный поименный список 
бывших фронтовиков одно-
го лишь поколения, без ко-
торого не только невозмож-
но представить современ-
ную литературу, но которое 
и определяет ныне ее ус-
тойчивое положение. 

Но не о себе уже забота 
фронтовиков, а о тех, кто 
составляет другую полови-
ну боевого взвода, и речь 
не о тридцати- или сорока-
летних — н Распутину, и 
Белову, и Потаннну, и Ли-
хоносову, и Шугаеву, п 
Георгию Семенову не г на-
добности числиться в «мо-
лодых». они вполне само-
стоятельные, взрослые пи-
сатели, умеющие не просто 
профессионально, а высоко-
профессионально вести свое 
литературное хозяйство. 
Речь о действительно моло-
дых, точнее, о той части 
молодых, которые пекутся 
не о литературе, а о себе в 
литературе. Над их произве-
дениями, как заранее вы-
данный вексель, можно 
прочесть вывеску: «участ-
ник» такого то совещания, 
конкурса, семинара. Сове-
щания-то и семинары все 
разные, в разных местах 
происходят, но есть в лице 
некоторых их участников 
стремление поскорее уви-
деть не столь даже свое 
произведение, а имя. жажда 
скорее мелькнуть в печати, 
попасть в Союз писателей. 

...Нынешней осенью в 
глухой вологодской деревне 
ломали начальную школу 
на дрова и дом по соседст-
ву с нею. Я смотрел на са-
модельную азбуку, на само-
дельные стоячие счеты, на 
парты, сколоченные дере-
венскими плотниками, на 
весь тот бедный и священ-
ный для нас уклад и гпра 
ву той школы где все мы 
наяву, в натуре, так ска 
зать. пользовались предо 
ставленным правом ни об-
разование и откуда вышли 
в люди. 

Бывая в современных 
школах, я радуюсь их со-
временному устройству, бы-
ту. обстановке, радуюсь за 
детей, которые учатся в 
них, но все такн люблю и 

ннкогда не перестану лю-
бить и быть благодарным 
той школе, где учился по 
самодельной азбуке читать 
и счету на палочках, еде 
.тайных из лучинок. Нети-
пично? Отстало? Деревни 
обречены на слом и выми-
рание — слышно беспре 
станно и отовсюду. Но они 
еще не нымерли, они еще 
живут и работают, и в ннх, 
как правило, доживают 
свой век те люди, которым 
все мы, от мала до велика, 
обязаны. Это бывшие орга-
низаторы деревенской жиз-
ни, участники — большей 
частью инвалиды — вой-
ны. и их не сотни, не 
тысячи, их миллионы! 

Споры о на\чно техниче-
ской революции и космиче-
ском будущем — хорошие и. 
наверное, нужные, но еще 
нужней забота о людях жи-
вых, и особенно доживаю-
щих; и не только о мате-
риальной стороне, матери-
ально-то они невзыскатель-
ные, благодарные труже-
ники наших русских сел жи-
вут сейчас лучше. Им, под-
нявшим нас н государство, 
выдержавшим войну, все 
без остатка отдавшим для 
Победы, мы должны не 
только поклониться до зем-
ли. но и обязаны работать 
для ннх так же честно, са-
моотверженно, как работа-
ют они. 

Михаил ЛУКОНИН 
(МОСКВА) 

Многонациональная на-
ша поэзия представляет со-
бой уникальный, удиви-
тельный для всего мпра 
сплав поээий. взаимосвя-
занный всем опытом исто-
рической общности наших 
народов И если, по обще-
му нашему признанию, в 
этом сплаве связующей си-
лой является русская по-
эзия. можно представить 
Всю важность ее состояния 
и нашу заинтересован-
ность в ее развитии. 

Как поэт России я и 
горжусь, и одновременно 
разделяю с другими рус-
скими поэта мй чувство от-
ветственности за высокую 
принадлежность к совре-
менной русской литературе. 

Многое в нашей поэзии 
беспокоит н вызывает чув-
ство неудовлетворенности. 

Очень силен поток серо-
сти. он не убывает, к со-
жалению. пробивая себе 
дорогу на газетные и жур-
нальные полосы, на полки 
книжных магазинов. 

Главное в том. что кри-
тика в своей работе не со-
здает критериев художест-
венное ги н самобытности, 
она комментирует явления, 
не вскрывая всей глубины 
лучших произведений .по-
эзии. обходила и обходит 
вниманием многих больших 
поэтов. 

Нужен прямой, товари-
щеский разговор о том.как 
современная поэзия осваи-
вает художественные идей-
ные традиции советской ли-
тературы. как следует им. 
насколько она народив и 
отвечает ли ленинским 
принципам партийности. 
Именно в ослаблении идей-
ной активности и внимания 
к насущным интересам вре-
мени и кроется причина за-
метного отставания поэзии 
от прозы. 

Критика за время после 
соответствующего решения 
ЦК нашей партии по кри-
тике сделала одно боль-
шое и важное дело — пре-
дала забвению критическую 
дубинку, сдала ее в музей 
первобытной культуры. Но 
такое впечатление: сдать-то 
она сдала, а сама как-то рас-
терялась. осталась как бы 
безоружной. Она стала 
вежливой, даже обходи-
тельной и даже галантной. 
Но жизнь требует борьбы за 
высоту н чистоту поэзии, и 
с критики никто не снимал 
задачи быть принципиаль-
ной 

Большой бедой нашей 
поэзии стало так называе-

мое «мелкотемье», попросту 
говоря — бессодержатель-
ность. видимость поэзии. 

Очень сильна у нас вол-
на своеобразного поэтиче-
ского «культурничества»— 
играя мускулатурой, поэты 
часто оперируют пустыми 
никелированными гирями. 
Это очень вредно. Талант-
ливой. оснащенной всеми 
средствами художествен-
ной выразительности, на-
шей Поэзии надо брать на 
себя большие задачи. 

Вот к чему должна быть 
направлена критика, а она 
мельчит, ищет обходные 
пути. Так, например, кто-то 
вдруг решил разделить по-
эзию на интеллектуальную 
н на другую — всю осталь-
ную. И пошла растасовка! 
А еще придумали обиход-
ный эталон — «тихая по-
эзия». Не знаю, кто приду-
мал первый, но. кажется, 
первым попал в эти силки ' 
Владимир Соколов. Может 
быть, потому попал, что его 
годами замалчивала эта же 
самая критика. 

Можно найти и «тихого» 
прозаика — вот он, Юрий 
Бондарев, с его «Тиши-
ной». 

Вообще этот термин луч-
ше применим к критике. О 
скольких еще замечатель-
ных поэтах критика гово-
рит так гихо, что ее совсем 
не слышно! 

А судьбы поэтов! Разве 
это не предмету внимания 
критики? Подумайте, поче-
му так часто гаснут наши 
молодые надежды? Это то-
же — ноле критики. А нау-
кообразные уловки вроде 
«тихой» или «интеллекту-
альной» — это от слабо-
сти 

Поэзия не может быть не 
интеллектуальной, как не 
может быть не эмоциональ-
ной. Поэзия — это мысли 
сердца. Вот критика, ке-
нечно. должна быть интел-
лектуальной. Самая пора и 
для критики, и для поэзии 
посмотреть в лицо друг дру-
гу. 

Многим критическим ра-
ботам не хватает ощуще-
ния живого, игры мысли и 
слова, юмора, так необхо-
димого в разговоре с людь-
ми Критике нужен стиль. 
Все это надо развивать у 
творческой молодежи, иду-
щей в критику с универси-
тетскими рефератами под 
мышкой. 

Хочу подчеркнуть, что 
все сказанное пусть крити-
ки не берут на себя. Речь 
идет о нашей критической 
атмосфере, о процессе, а 
мы. поэты, как известно,— 
тоже участники критики. 
Литератур? сегодня очень 
нужно появление новых 
критических талантов. 

Едва ли кто будет со-
мневаться в том, что поэзия 
— самая высшая форма 
движения слова во времени 
и пространстве. Пусть на-
ше слово движется в напра-
влении идейных, мораль-
ных и нравственных, ком-
мунистически нравствен-
ных вершнн нашего моло-
дого и зрелого советского 
человечества, берет на себя 
большие задачи созидания. 

Василий ЮКСЕРН-СТОЛЯРОВ 
(МАРИ ПС КАЯ АССР) 

Пыван Кырля. нзвест 
ный марийский поэт и кило-
актер, исполнитель роли 
Мустафы во всемирно из-
вестном кинофильме «Пу-
тевка в жизнь», еще в 30-х 

годах, выражал чувства 
всех наших писателей, го-
ворил: «Запел всем серд-
цем многострунным сегод-
ня мой народ — Мари!» 

Бьющееся в такт серд-
цам братских народов 
СССР «многострунное серд-
це народа мари» кра-
сочно проявляется в его ху-
дожественной литературе. 
Литераторами Марийской 
республики лишь за отчет-
ный период создано 11 ро-
манов. 37 повестей, вмпу 
щено около 50 стихотвор-
ных сборников, несколько 
трудов по литературоведе-
нию я критике, на сцене на-
ционального государствен 
кого театра поставлено бо-
ле» 10 новых спектаклей но 
пьесам наших драматургов. 

Вот что такое «племя пер-
вобытное». 

В нашей литературе ак-
тивно участвуют Сергей Ни-
колаев и Миклай Казаков. 
Вениамин Иванов и Макс 
Манн, Геннадий Матюков-
ский и Ким Васин, Алек-
сандр Юзыкайн и Аркадий 
Крупняков, Миклай Рыба-
ков. Зинаида Каткова, Се 
мен Николаев и др. 

Современная марийская 
литература стала более ем-
кой по тематике своей, 
идейной. содержательной, 
боевой по дух у. яркой, 
выразительной. звучной 
по форме и художествен-
ным коллизиям. Все это да-
ло ей возможность выйти 
на широкие просторы на 
шей страны: теперь книги 
марийских авторов читают-
ся на 27 языках народов 
СССР и 9 зарубежных. 

В 1975 году вступила в 
действие программа преоб-
разования Нечерноземья, 
которая призвана сыграть 
историческую роль в судь-
бах огромного края я цент-
ре России — района колос-
сальных потенциальных 
возможностей, как сказал 
Л. И. Брежнев. Нечерно-
земье по праву называют 
второй целиной. Найти фор-
мы и методы для художест-
венного преломления и во-
площения того энтузиазма 
и того высокого трудового 
накала, которыми охваче-
ны сейчас наши люди. — 
проблема номер один в 
творческой деятельности 
наших писателей. 

К сожалению, эта боль-
шая, благородная тема в 
произведениях наших писа 
телей, да и не только на; 
щих, находит пока еще во

: 

площенне лишь в очерко-
вом жанре, художественной 
публицистике. 

Вообще-то нужно ска-
зать. что художественная 
публицистика девятой пяти-
летки стала заметным яв-
лением литературной жиз-
ни. Бойцы этого жанра вы-
пустили несколько книг 
очерков, посвященных тру-
женикам сельского хозяй-
ства. Но надо заметить, 
что не многим очеркистам 
пока удается раскрыть в 
полной мере и убедитель-
но психологию сегодняш-
него крестьянина — сель-
ского рабочего. Это объ-
ясняется, очевидно, недо-
статочным знанием совре-
менной сельской жизни. 
В связи с этим заслужива-
ет одобрения поход литера-
торов в село: Аркадий 
Крупняков и Геннадий Его-
шин стали членами коллек-
тива сельских тружеников. 

В последнее время вы-
шло немало произведений 
на исторические темы. И 
вот приходишь'к мысли, что 
не только среди писателей, 
но и теоретиков-литерату-
роведов нет полной ясности 
в вопросах историзма. При-
нимая это во внимание, мне 
кажется, назрела необходи-
мость провести научно-тео-
ретическую конференцию по 
проблемам историзма в со-
временной художественной 
литературе. 

Владимир ПОПОВ 
(МОСКВА) 

С высокой трибуны на 
шею съезда хочу погово-
рить о славных деяниях 
нашего рабочего класса и 
напомнить о том, что мы, 
писатели. еще довольно 
робко осваиваем материк 
рабочей темы. Но преж-
де — о подвигах человека 
труда 
, Свершения познаются в 
сравнении. Возьмем для 
сравнения первый год пер; 
вой пятилетки и последа! 
год девятой пятилетки. 

Подойдем к старому ме* 
таллургнческому заводу. 
Все тогда делалось вруч-
ную — вручную под откры 
тым небом" грузили матери 
алы для планки, плечом 
толкали вагонетки к печам 
вручную загружали мате-
риалы, потом начинали кол-, 
довать. За двенадцать часов 
колдовства выплавляли 30 
тонн простейшей стали. Я 
говорю «колдовство», пото-
му что и мастер не пони-
мал того, что происходит в 
печи. Он варил сталь «на 
ощупь», по секретам, кото 
рые постигал годам к пяти 
десяти, и никому не откры 
вал этих секретов. 

А войдите сегодня в кон-
верторный цех. Каждые 
45 минут — 300 тонн ста 
ли И какой! 

Современный рабочий — 
это человек, который раз 
бирается во всех нюансах 
технологии н охотно делит 
ся своими навыками и зна-
ниями. потому что легко •их 
получил. И если брать в 
общем объеме, то в первый 
год первой пятилетки было 
выплавлено 4,3 миллиона 
тонн стали, в последний 

год девятой пятилетки ожн 
даем получить около 142 
миллионов тонн. Как гово-
рится, комментарии излиш-
ни! 

Существует мнение, что 
о производстве хорошо и 
правдиво может написать 
лишь человек, не один год 
поработавший на заводе 
пли фабрике. Но Галина 
Николаева не работала ни 
в сельском хозяйстве, ни в 
промышленности, а созда-
ла два прекрасных романа 
— «Битва в пути» и «Жат-
ва». Необходимо изучить 
предмет, о котором собрал-
ся писать, тогда изображен-
ное получится правдивым, 
достоверным. 

Зайдем на «Уралмаш» — 
завод заводов, как называл 
его Максим Горький. Он 
выпускает гигантские экс-
каваторы весом 10 тысяч 
тонн с ковшом в 100 куби-
ческих метров. А загляни-
те н научно исследователь-
ский ннстйтут при «Урал-
маше». Там трудятся шесть 
тысяч научных сотрудни-
ков. инженеров и техников. 

Когда советские рабочие 
начали строить в Индии 
Ьхнлайский металлургиче-
ский комбинат, один из ан-
глийских промышленников 
сказал, что он съест первый 
фунт индийской стали, ес-
ли это получится... Не 
знаю, выполнил ли он свое 
обещание, но специалисты 
дали нашей работе очень 
высокую оценку. Один ин-
дийский рабочий подошел 
ко мне в цехе и на русском 
яшке сказал «Я очень хо-
тел бы. чтобы вы передали 
мои слова вашему прави-
тельству. Мы вам очень 
благодарны за то. что вы 
помогли нам построить та 
кой прекрасный завод. Мы 
очень благодарны вам за 
то. что вы присылаете к 
нам таких прекрасных спе-
циалистов. Мы понимаем, 
что такой завод и для вас 
самих был бы не лишним, н 
такие специалисты тоже. 
Мы вам очень благодарны 
за это». 

И такими успехами, пра-
во, нельзя не гордиться. А 
значит, нам есть что рас-
сказать о советском рабо-
чем классе. 

Рас у л ГАМЗАТОВ 
(ДАГЕСТАНСКАЯ АССР) 

Мы пишем на разных 
языках. По отдельным во-
просам и проблемам у нас 
могут быть разные мнения. 
Борение мыслей и столкно-
вение чувств ннкогда не 
покидает и не покинет нас, 
потому что волнение — это 
профессия писателя. 

Но в одном, главном, во-
просе у советских писате-
лей нет и не может быть 
разногласий — это в нашей 
сыновней любви к социали-

стическому обществу, в 
преданности ленинской 
правде нашей партии. По 
горном тропинкам вел нас 
великий Ленин на широкий 
простор Сейчас мы борем-
ся не за межи полей аула, 
мы. писатели, стоим на гра 

ннцс пашей любви, неж-
ности. мужества, нашей 
ленинской правды повсюду, 
ибо ленинская правда про-
ходит через все земли кон-
тинентов. 

Мы признаем и утвержда-
ем в искусстве националь-
ное, колыбельное, роднико-
вое начало. Но мы отрица-
ем. отвергаем националисти-
ческое как антилитератур 
ное дело, ибо оно приводит 
к безыдейности, рассчитано 
на временный, собственный 
успех и не служит вели-
ким. благородным целям. 

Послушайте названия по-
следних книг и произведе-
ний некоторых авторов из 
моей республики. Одна кни-
га названа «Аварские 

тосты». Но у аварцев 
нет других тостов, кро 
ме одного: пусть хорошо 
живут хорошие люди. «Дар 
гниские партизаны» — на 
звана другая книга, как 
будто у даргинских парти 
зан были какие-то особые, 
отличительные черты, кото-
рых не было у партизан 
других народов Советского 
Союза А вот еще — «Лез-
гинская улица», «Кумык-
ские степи», «Лакские го-
ры» и т. д. Дагестан этим 
авторам кажется, наверное. 

слишком большой стра-
ной. и они пишут: Ава-
ристан, Даргиннстан. Лез-
гннистан, Кумыкия. Ла-
кия и т. д. А чтобы 
придать своим произведе-
ниям национальный коло-
рит, им дают прошловеко-
вые названия: «Дерхаб». 
«Тамада», «Тост», «Рог», 
«Бурка», «Хинкал*. «Та-
бун», «Скакун», «Аул». 
«Годекан» и др. 

Не мешало бы этим ав-
торам вспомнить о словах 
Гоголя' «Истинная нацио-
нальность состоит не в опи-
сании сарафана, но в самом 
духе народа». 

Известно, что литерату-
ра в нашей республике из-
дается на девяти' языках. 
Но теперь появился на свет, 
п десятый язык — язык 
подстрочный. Это язык 
халтурщиков, а само явле-
ние — не что иное, как па-
разитизм. Десятый язык — 
это язык фальшивомонет-
чиков. а фальшивомонетчи-
ки в литературе опасны 
так же. как и в жизни. Пе-
чально. когда в московском 
издательстве выходит кни-
га. которая не существует 
на родном языке, с кото-
рой не знакомы ни родной 
читатель, ни товарищи но 

перу, ни писательская ор-
ганизация, ни местное из-
дательство. Люди, имею-
щие литературный навык, 
сперва пишут подстрочник, 
потому что они не владеют 
достаточно хорошо родным 
языком, потом русский пи-
сатель делает художествен-
ный перевод и издает это 
«творение» в Москве. А 
после автор или его род-
ственник переводит книгу 
с русского на родной язык. 

Явление, о котором я 
говорю, присуще не толь-
ко Дагестану. Поэтому 
центральным издатель-
ствам не мешает консуль-
тироваться по поводу по-
ступивших к ним рукописей 
с союзами писателей рес-
публик. Ибо судить только 
по одним подстрочникам 
хотя и можно, но трудно. 

Если человек талантлив 
и признан мы используем 
метод убаюкивания этого 
таланта излишними похва-
лами. Но когда мы чув-
ствуем необходимость ска-
зать правду в лицо, нас 
останавливает культ зва-
ния. Когда мне присвоили 
звание народного поэта Да-
гестана. известный вам 
Абуталнб сказал: «Поздрав-
ляю, Расул. Теперь пиши, 
как хочешь Никто тебя не 
станет критиковать». 

Я же думаю, что звание 
дают затем, чтобы авторы 
лучше писали. Ибо званне 
-- это не привилегия, а от-
ветственность 

Писатель, если он доро-
жит своей литературной 
судьбой нуждается не в 
уважении к своему званию,• 
а в понимании. Но очень ча-
сто и со многими у нас 
получается так, что звание 
исключает понимание и 
дружит только с компли-
ментом, с похвалой. 

Уходит еще одни год. 
Скоро состоится большое 
историческое событие — 
XXV съезд КПСС. Пар-
тией начертаны большие 
планы будущего. Оста-
лось последнее двадца-
типятилетне нашего XX ве-
ка И с этой трибуны мы 
говорим нашей партии: со-
ветские писатели были и 
останутся сыноьья.чи века н 
Родины Чтобы приблизить 
прекрасное будущее наше-
го народа, мы создаем пре-
красные произведения, пол-
ные любви и удивления. 

Сергей ОРЛОВ 
(МОСКВА) 

В искусстве все познает 
ся в сравнении. Только ху-
дожники создают живые 
практические критерии х\ 
дожественной истины. Зада-
ча критики и общественно 
го мнения — достойно, 
(травнльно осмыслить их. 
Этим благородным н труд-
ным делом занимался и'наш 
съезд писателей России. 

Российская проза — точ 
нее сказать, роман и по-
весть — занимает в лите-
ратуре 70-х годов главенст-
вующее положение. Оно 
объясняется не только воз-
можностями романа и пове-
сти, их емкостью н много-
мерностью, не только та-
лантливостью мастеров, со-
здавших их. И в поэзии, 
и в драматургии есть масте-
ра не менее талантливые, 
и, может быть, они найдут-
ся н в критике. 

Большая литература со-
здается на основе больших 
гуманистических ндей, на 
основе реальных ценностей, 
которые исповедуют обще-
ство. народ, человечество. 

Проза 70-х годов рожде-
на идеями, проверенными в 
пламени Великой Отечест-
венной войны. Она провоз-
глашает моральные ценно-
сти, омытые кровью мил-
лионов солдат. Цель ее — 
человек и его будущее на 
нашей земле. Проза эта не 
только о войне, но и о мир-
ной жизни современной де-
ревни или современного го-
рода. Характеры, создан-
ные ею, предстают в граж-
данской заботе, высоких мо 
ральных принципах и яркой 
духовной динамике. 

Мне всегда были непо 
нятны призывы критики к 
достижению некоего общего 
уровня. Уровень — это 
критерий, который должен 
идти по ведомству Комите-
та стандартов, а не литера-
туры. Литературе он про 

тнвопоказан. Уровень, 'то
1

* 
но море. — безбрежен, ро-
вен, одноцветен. 

Я смотрел в словари и 
вчитывался в определения 
слова «критерий». Фило-
софский словарь говорит, 
что критерием считается 
«общественная практика». 
Я бы доба пил к этому ста-
ринное определение, запе-
чатленное еще на берестя-
ных грамотах, в наказах 
древним архитекторам: «Ру-
бить в высоту, как мера и 
красота сыац^т». чд-> 

Живыми нрннт1»чсс*нкЙ< 
критериями в наших лите-
ратуре и искусстве, кроме 
тех. которые отмечены го-
сударственйымн комитета-
ми по премиям, являются, 
по моему глубокому убеж-
дению. да и судя по высту-
плениям на съезде, те ху-
дожники, которые «рубят в 
высоту». 

Это Юрий Бондарев с ро-
маном «Берег», Леонид 
Мартынов с новыми стиха-
ми. художник Андрей 
Мыльников г карпгной 
«Прощание». Это и удиви-
тельная творческая судьба-
Василия Шукшина, создав-
шего с помощью сопредель-
ных искусств еще одни не-
забываемый национальный 
советский русский харак-
тер Кто-нибудь скажет: ха-
рактер? Ну и что. этого, де-
скать, еще мало. Мало? 
Разгадать этот характер На 
протяжении 58 лет пыта-
лись не только «советоло-
ги» Запада за письменны-
ми столами, но и огромные 
фашистские армии на но-
лях сражений. Не получи-
лось и не получится, хотя 
нрав ленинградский поэт 
Глеб Горбовскнй: «Загадоч-
ная русская душа...» Какая 
чушь! Она открыта — на-
стежь...» И. добавлю от се-
бя. открыта — для ми-
ра, счастья и содружества 
людей! 

Александр Пушкин. Лев 
Толстой, Антон Чехов, Не-
красов, Горький, Маяков-
ский, Шолохов. Твардов-
ский — оглядываясь на 
них. соизмеряя современ-
ную прозу с традициями и 
ежедневными заботами, 
трудом нашего общества, 
видишь, что в обозревае-
мых нами литературе и ис-
кусстве есть вершины, ко-
торые радуют, обнадежива-
ют и освещают истинным, 
светом то. что сделано лю-
дьми. 

ИНТЕРВЬЮ «ЛГ» 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ГОД 

МЫ ЖИВЕМ I ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ 
1975 сод — Международный год женщины. 
Среди книг, рассказывающих о недате» прошлом, п сланных 

страницах ношей отечественной истории, о наших современни-
ках „ книг хороших и разных! — немало таких, авторами вто-
рых явлЫтся женщины. 

Сегодня па'вопросы корреспондента *ЛГ» И. шаранчиковоа о 
Творческих делах, планах, «< гречах отв'члтт московские писа-
тельницы II. Гуро, II. Прошнчкопа. Р. КаЪокока. 

Ирина ПРО: 
— Недавно вышла моя 

книга «Ольховая аллея*. по 
священная выдающейся не 
мецкой коммунистке Кларг 
Цеткин. Работая над аити 
фашистскими романами, я все 
более и болев углублялась в 
исторический материал, все 
более ухоДила в прошлое 
Германии, к биографиям за-
мечательных людей этой стра-
ны. Так и пришла к Кларе 
Цеткин. 

Я побывала • местах, свя-
занных с ее жизнью и дея-
тельностью. И Клара Цвтмим 
открылась мне а ноаом ра-
курсе — и как личность, м 
мак борец, и как человек. Мы 
знаем о Кларе Цеткин еще не 
все. Знаменитее выступление 

в рейхстага стало ареадмым 
«асом выдающейся револю-
ционерки. вот о# атом я и 
хочу написать. 

1§75-й для меня — год по-
ездом. Побывала а Польше. 
Бельгии. Голландии. Люисем 
бурге. Впечатлений много, но 
они пока отрывочны, рас-
плывчаты, ив слились в еди-
ное целое. • них ещв надо 
разбираться. Естественно, пу-
тевые запмем станут основой 

8ля новой литературной рв-
оты. 

Ирина ИРОШИИКОВА: 
— Чем знаменателен для 

мемя этот год? • преддверии 
его вышла книга «Эльжуня». 

а • Польше. вторым иэдаии-
•м — п о м е т , 'Здравствуйте, 
паии Катерина!.. Об* книги 
— о женщинах и датах, о 
последствии» войны. о суд» 
бах люден. Замысел этих по' 
вестей родился таи. 

Я участвовала во Всемир 
иом конгрессе женщин, про 
ходившем а Москва. И эапом 
иила. май одна иэ делегатом. 
Нина Гусава. рассиаэывала 
об Освенцима, о детях Освен 
цнмв. Это был печальный 
расскаэ. На одних нарах с 
Ниной Гусевой находилась 
маленькая Л «дочка Везлюдо-
в*. Эта белорусская девочка 
еще мало прошила тогда на 
света, но горя и страданий на 
еа долю выпаяв столько, чгр... 
В общем, слов мв хватает. Пв-
том судьба разлучила Нину к 
Людочиу, И череэ много лат 

след Людочки отыскался а 
Польше. 

Жизнь этих женщин стала 
очень близкой для меня, 
влилась в творческую био-
графию. Этой теме было от-
дано иесиольио лет. 

-И еще... Недавно получила 
письмо от рабочих-кемеров 
цев. где были строки, напо-
мнившие мне о тяжелых во-
енных годах, ногда вся стра-
на работала на нужды фрон-
та. На кемеровском заводе 
трудилась в годы войны и я. 
Этому, кстати, была посвяще-
на моя первая книга • Где-то 
в Сибири», и вот пнсьвю, и 
снова — воспоминания. Не 
меринет с годами мепоатари-
мав атмосфера те* дней, 
подвиг мальчишек и девчо-
нок — героев тыла. Таи тема 
поднялась иэ глубин памяти 

и. вполне возможно, обернет-
ся пояастыо. 

Меняются арамена, но ос-
нова остается все той же. За-
мономярна преемственность 
отцов и детей, нерасторжи 
ма связь поколений. Об этом 
я хочу рассказать а своей но 
•ой книге. 

Римма КАЗАКОВА: 
— Когда-то я написала: 

• Выть женщиной — что это 
значит? Каною тайною вла-
деть?» Мне казалось, что суть 
тайны этой — в женственнос-
ти. а обаянии, во всем, что 
противостоит грубоватой и 
простоватой муже ной сила. И 
что-то во мне протестовало 
против прямолинейно и од-

нозначно понятого равнопра-
вия между мужчиной н жен-
щиной. Но вот случайно, ли-
стая млигу стихов Леонида 
Николаевича Мартынова, я 
натолкнулась иа старое его 
симотаореиис. мл пинающее-
ся (совами: <Я энаю, что 
« « ' ' М и н ы тоже нрылаты...» 

-Ному отдала т ы свое рав-
моправье...» — с горечью об-
ращается поэт и женщине, 
которую хотел бы видеть ге-
роинею драмы, а не уютной 
деталью комнатного интерье-
Р»-, 

Нежная и обаятельная, жен-
щина не должна забывать, 
что она получила ив только 
право носить брюии, имвть 
короткую стрнжиу, но и пра-
во занимать законное мвето 
на стройке, где возводится 
высотное эданне нового мира. 

,± 
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Гот самый символичный 
[братаксхи* лев. Деловит, 
хвост аиергично вздыблен, • 
одной лап* чемодан, в дру-

| гой — заграничный паспорт. 
*то лев-финансист, игьездив-
лий мировые столицы, его че-
модан сплошь в наклейках: 
Париж, Ныо-Порк, Токио, 
Амстердам.. Такой картин-
кой открывается серьезный 
документ — бюллетень, вы-

I пушенный «Мндлэнд Банк», 
I одним из крупнейших англий-
с к и х банков. Читая его, я уз-
|иал, что вскоре на побывав-
|шем во многих путешествиях 
[чемодане появится еще одно 
| слово — «Москва». 

Я видел втот посвяшенный 
I англо-советским торговым от» 
1 ношениям бюллетень на од-
[иом из деловых приемов. 
(Речь а нем шла о том. 
• что торговля между СССР 
| м Западом развивается ус-
| мшяо , что наша страна — 
I «величайший и самый важный 
I рынок в Восточной Европе», 
1 что в девятой пятилетке Со» 
I натекай Сою* аначительио 
I расширил вкономические свя-
| аи с промышленно развитыми 
|капнталистяческимн страна-
| м в . Добавлю от себя, что 
I в проекте ЦК КПСС к 
(XXV съезду предусмотрено 
[дальнейшее углубление • 
[расширение таких связей на 
| долговременной основе. 

Банкиры, авторы бюллете-
н я . апеллируют и к коммер-
I ческой амбиции бизнесменов. 
[ В первых же строчках »ву-
I чит напоминание: еще не-
I сколько лет назад Англия 
|ааянмала первое место в тор-
1говле СССР с развитыми ка-
ояталнетяческимя странами, 

I сейчас же она — на восьмом 
I Недавно Москва, говорится 
I тут же, ааключила крупные 
| сделки с фирмами из Япо-
нки, Франции, ФРГ, Ира-

| на. «Мндлзид Бэнк» счи-
I тает, что Советский Союз — 

партнер надежный, отноше-
ния с ним взаимовыгодны, нх 
следует поднять на новую 

ступень. Основанием для то-
го служит долговременное со-
глашение между Англией а 
СССР, а также договоры, 
подписанные во время визи-
та премьер-министра Г. Виль-
сона в февраля «того года в 
Москву. «Мндлвнд Банк» уве-
рен, что вти соглашения «от-
крывают немалые возможно-
сти для британских акспорте-
ров». Трезвость а объектив-
ность оценок «Мидлзнд банк», 
аамечу, выгодно контрастиру-
ют с рассуждениями иных га-
ват, для которых «выгоды из 
торговли с Западом извлека-
ют лишь русские». К тому же 

бываем. что иогдвто Англия 
была «а» Советского Сою»» 
партнером номер один. Надо 
с сожалением примат» что 
мы ие удержали »тн» пози-
ций, не использовали миогиа 
благоприятны» возможностей 
для расширения жономиче-
синя связей с СССР. Еще не-
сколько лет назад иоикурвит-
иые схаатии выяи менее ост-

МАТЕРИАЛИЗАЦИЯ РАЗРЯДКИ 

СССР-
надежный 
партнер 
оценки вти подкреплены ша-
гом сугубо практическим 
«Мидлзнд Бзнк» сообщает де-
ловому миру Англии, что « 
новом году намерен открьпь 
в Москве свое представи 
тельство. Этот аргумент, по-
жалуй, кз числа самых евль 
ныХ. 

С Рональдом Ноаксом, од-
ним нз директоров банка — 
он руководят его ваграннчиы-
ми операциями. — я встретил-
ся в Сити в многоэтажном 
здании на Грзйсчерч стрит 

— В последние годы наме-
тились ощутимые сдвиги е 
торговле между Британией и 
СССР. — говорив он. — Уве-
личился объем торговли е 

Ж е Т Т с С К И 
и» «том пути сделано 

на аса. М ы т м 

рыми. английскому бизнесме-
ну «жить» было значительно 
легче. Он ориентировался на 
знакомые рынии: Канада, 
Франции Австралия. Но яр** 
мена изменились. В резул»а-
тате нас значительно опере, 
дили а освоении русско-
го рынка. Чтобы вернуть 
свои прежние позиции. Анг-
лии придется выдержать 
труднейшее состязание с кои-
К У В Й И Т А М М . 

Банковский капитал играет 
все большую роль в укрепле-
нии вкономнческнх связей 
между Востоком я Западом. 
«Внешторгбанк СССР» явля-
ется главным акционером 
«Московского народного бан-
ка», контора которого нахо-
дится в Лондоне, а отделения 
— в ряде стран мира. «Мос-
ковский народный» кредитует 
торговлю между зарубежны 

ма фирмами в советскими ор-
ганизациями. Но теперь г 
иностранные баики открыв» 
ют свои представительстве • 
СССР Первым нз иих па. ' 
америквнекий «Чейз Мвнхп 
тзи Банк» 

Что думает мистер Новкс 
о перспективах деловых ком 
тактов «Миалмд Бзнк» с 
СССР? 

Новые масштевы мировом 
торговли потребовали боя», 
тесного. вояее иепоеред 
ственного контенте с совет-
ским деловым миром. «Мид-
я»нд Ванн» намерен участ-
вовать я координации конт-
рактов между английски-
ми бизнесменами и совет-
скими организациями. Ми» 
гив наши клиенты (и аиспор-
твры. и импортеры) ко пер 
вый год выгодно сотрудниче-
ют с СССР. Однако мы айв-
ем. что отнюдь не все. кто 
•отел бы торговать с Совет-
ским Соююм. верно ориеитн. 
руются в условиях вашего 
рынке. Задаче баиив — по-
мочь им а »том. 

Важно отметить, что и»-
менеиия в темпе к мас-
штабе» мировой торговли 
и, в частности, анономн-
ческия отношениях между 
Англией и СССР связаны с 
переменами в международ-
ном политическом климате. 
Разрядка напряженности бла-
готворно сказывается и иа 
развитии торговли. Итоги Со-
вещания аа европейскую бе-
зопасность я сотрудничество 
в Хельсинки еяедует рассмат 
риаать. «умается, как о<-ром 
ный политический шаг епв 
ред. Решения Хельсинки 
чрезвычайно важны, ко еш» 
более важно претворять к» • 
жизнь, наполнять реальным 
практическим содержанием 
В сфере торгооо-анономичв 
сиой они должны основывать 
ся иа взаимовыгодны» согяв-
шениях. на искрением жела-
нии сторон способствовать 
развитию сотрудничества. 

Эдгар Ч1ПОВОВ. 
сов. корр. АПН и 

«Литературной газеты-
ЛОНДОН. (По телефон*» 

ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ ПЛАНЕТЫ ТАЙНОЕ 
СТАНОВИТСЯ явным 

Сейчес уже многое извест-
но о таи иеаыааемой анголь-
ской «гражданской война», 
по* маркой которой импе-
риалистические и расистские 
сипы развязали интервенцию 
против суверенной Народной 
Республики Ангола. Следую-
щее в обозе ее мотор* зо-
ленными колоннами белы» 
наемников и подразделений 
армии ЮАР руководство •ми-
грантом рвсиояьиичвсиих 
групп ФИЛА к УНИТА так-
же не скрывает, кому оно 
збвзено своими военными ус-

* 101вми. Однако кое-что нуж-
I лвпось в подтверждении.. 

Совсем нядевно официаль-
ные лице е Вашингтоне, стре-
мясь успокоить емериканцев. 
( которых еше сееже в па-
мяти дорого им стонеше» 
аьетнемскаа еввнтюре правя-
щих кругов, утверждали, что 
«акое бы то ни было военное 
участия США а событие» • 
Анголе иеключвется. Под-
твердил »то « госудерстввн. 
ный секретер» Киссинджер. 

Тем не менее правда об 
участии США в трвгичвеких 
. обытмях в »той африканской 
стране вскоре иачвла обрас-
тать фактами, как снежный 
ком. Командоавиив иаиио-
чвльиой врмин Неродной Рес-
публики Анголе продемонст-
оироввло «свежее», согласно 
маркировке, североемерикен-

ское оружие, зехввчеинов • 
кечестае трофеев у интер-
вентов. Зетем стели известны 
и мершруты «воздушного 
мосте», по которому вмери-
кенскне евмолвты перебра-
сывали военные грузы силам 
вторжение. 

Чем дальше, тем больше 
вездесущие американские 
журналисты раскопели своде 
ння, что еще е июле Соеди-
ненными Штатами было вы-
делено 10 млн. долларов на 
оказенив военной помощи 
ФНЛА и УНИТА. которые 
кстети, именно в зто врем, 
отважились на открытое во-
оруженное выступление про-
тив двмокретинвеких сиг Ан-
голы. Оквзвлось. что анголь-
ские дела уже даано были 
предметом горячи! столкно-
вений е госдепартаменте 
США, что руководитель бю-
ро по делам Африки Ната-
низл Даенс покинул в авгус-
те свой пост, так как не хо-
твл участвовать в сомнитель-
ной операции. 

Пока а госдепвртвмвнтв и 
конгрессе США топько нвчи-
нелй оазгорвтьса споры во-
круг тайных операций прави-
тельства в Анголе, появились 
новые фекты. Американская 
пвчвть сообщило, что ЦРУ 
уже отпрввило дополнитель-
ную военную помошь интер-
вентом не 25 млн. долперое 

к собирается столько же на-
править а ближайшее время. 
Затем появились интервью с 
вербовщиками, которые от-
крыто и безнаказанно наби-
рали а США наемников из 
числа воевавших ао Вьетнаме 
еоенны» специалистов, а за-
тем под видом «медиков» пе-
репревлалн и» а Анголу. А 
зто противоречило уже не 
только звявлениям предсте-
вителей госдепартаменте 
США. но и американским за-
коном, тли как вербовке 
грвждвн США не службу в 
иностранны» армиях законо-
дательством запрещена. 

Вполне понятно беспокой-
ство. которое охввтило не 
только простых америквицев, 
но и многих конгрессменов, 
что Америка опять оказы-
вается етвнутой в некрасивое 
и опвенов дело, теперь уже 
на стороне южноафриканских 
расистов и дискредитировав-
ших себя в глазах Африки 
предателей. 

«Мы не знаем, кто оплачи-
вает зто дело», — заявил бы-
ло йоганнесбургской газете 
«Стар» бывший американский 
морской пехотинец Ьарт Бон-
нер, прнехееший воевать в 
Анголу. Однако затем зтот 
«медик» показал, что хорошо 
разбирается я политических 
тонкоствх: «Имветсв много 
потенциальных источников — 
южновфриквнекие, заирскив 
и португальские предприни-
матели, е где-то за кулисами 
может действовать даже к 
американский капитал». 

Да. зтот капитвл действует, 
заодно с теми, кто поставил 
перед собой цель задушить 
Народную Республику Анголе. 

Ш Т Р И Х И 

ОТСТАВКА 

ЕПИСКОПА 

Моисеньор Сальаатора Вал-
дассари. которого прозвали 
• красным епископом» Равен-
ны. был вынужден под давле-
нием Ватикана подать а от-
ставку. Дело е том. что он из-
вестен своими аееыми взгля-
деми. 

Сообщай оВ атом лондон-
ская «Тайме, пишет также, 
что викарий Рима кардинал 
У го Полвтти в интервью, ко-
торое он дал представителем 
печати, признал: папа и ого 
окружения .весьма овеооче-
ны> успехами коммунистов 
на яыборах а Итвлии. В поли-
тических кругах именно с 
етим связывают отставку 
епископе Ровоимы. 

ПРАВО 

НА БЕЗОПАСНОСТЬ 

•Фигаро. подвела итоги 
опроса обществвнчо'О мнение 
ие тему •Безопасность граж-
дан*. Только 49 процентов оп-
рошенных заявили о саоем до-
верии фрвнцузсиой полиции, 

СУДЬБА 
ЧЕМПИОНА 

Западногерманский журнал 
• Квии» рассказал об отчаян-
ном положении в котором 
оказался шестикратный чем-
пион беропы н двукратный 
чемпион мира по фигурному 
квтеиию Ганс Юргеи Боимлвр. 
Покинув спорт. Боймчер бе»-
успешно пытался создать в 
ФРГ труппу балете на льду, 
потом авияяс» антрепренер-
ством. гветролироеа» в раз-
ных стране*, поп .л в РУ*" 
мошенникое. резорнлея и сои-
чае с трудом зарабетывает ма 

Недавне гезетв еНью-
йори тайме» сообщила: 
«Многомиллионный госудер-
стаеиный плен развития Га-
лилеи, осуждаемый его про-
тивниками как плохо сирытав 
попытка «иудаизировать» зту 
область с преобладающим 
арабсиим населением, еызавл 
у ни* протест и возмущенно. 
Пятилетний план предусма-
тривает резкое увеличение 
еврейского нвееленив, кото-
рое я настоящее еремв со-
ставляет только 45 процентов 
общего количестве, е твкжв 
резвитие жилищного строи-
тельстве м промышленности в 
еврейских поселениях...» 

Но сообщение «Нью-Йорк 
твймс. было не совсем точ-
ным. Дело в том, что сионист-
ский замысел яразбавитья 
арабское население иа севе-
ре Израиле даано уже не 
только планируотсв. но к осу-
щастелаатся. Пишущий втн 
строки мог лично убедиться в 
зтом иа месте. Операцив про-

ЗА КУЛИСАМИ 

I (РЕШИМ 
I гшш 
водится без всякой маски-
ровик, и о цели ее говорят 
не одни только противники. 
«Иудаизециа Галилеи» ва-
ляется политикой правитель-
стве и тек же хорошо из-
вестив иаремльтвиам, как по-
литике «вьетиамизациив жи-
телем США. 

В ивстовщвв еремв оттор-
жение арабских земель в 
зтом районе достнгло такого 
размере, что тыевчам арабов, 
чтобы иметь какую-то работу, 
приходитсв ежедневно ездить 
в другие города. 

Наступление не семью »ле-
меитарные человеческие пра-

Так живут палестинцы, из-
тонны* со своих земель из-
раильскими оккупантами 

И» американского 
еженедельник» 

• Уорлд м»гззин-

Очередна* карательная 
операция израильской воен-
щины в араЛскпм квартале 
города Наблис. 

Нз французской 
газеты .Фигаро. 

Я» С И О Н И З М - Р А С И З М 

ва а Галилее является лишь 
одним из примеров расист-
ской сущности сионизма. Ара-
бы в Израиле — зто гражда-
не второго сорта насилие » 
подавление, которым подеер-
гаетсе население на оккупи-
рованных территориях, мож-
но ервенить с гонениями не 
негров сельскохозяйственно-
го юге США два десятиле-
тия нвзед. 

В последние годы оазвиае-
ютсв все более тесные свези 
между сионистами в Израиле 
и расистами а Южной Афри-
ка, вплоть до военного со-
трудничества. Можно с пол-
ным правом сиазвть, что 
антисемитеми лелеются сами 
сионисты, а не критики их 
теории. Об втом достаточно 
наглядно свидетельствует 
дискриминецие в отношении 
темнокожих евреев, имми-
грировавших в Израиль из 
стран Ближнего Востоке. 

Карп БЛОЯС 
•Пиллз уорлд. 1США) 

СОБЫТИЯ 

И М П Е Р И Я 
АФЕРИСТОВ 

Последний раз его виделя 
*> июля я ресторане «Крас-
ная лисииа» в одном из при-
городов Детройта. До зтого 
он сказал друзьям, что дол-
жен встретиться с «Тояв 
Джеком» — Аитони Джека-
лоне, известным главарем ма-
фии. 

Сел в машину... в в р емя . 

И только сейчас власти, осно-
вываясь на показаниях осве-
домителей ФБР и свидете-
лей, пришли к выводу, что 
его тело перевезли аа сотнв 
миль нз Детройта в Нью-
Джерси. Т«м труп аарылн на 
закрытой уже шесть лёт 
свалке, принадлежащей Фв-
липу Мосяато, ближайшие 
друзья которого — извест-
ные гангстеры в городе. Га-
зета «Ныосдей» указывает, 
что решение о казни было 
санкционировано высшими 
главарями преступного ми-
ра. 

Убитого «валя Джеймс 
Хоффа. Он долгая годы был 
руководителем крупнейшего 
профсоюза шоферов грузо-
вых машин а складские ра-

бочих. «Тимстеров» — тая 
называют членов зтого объ-
единения я США — насчиты-
вается 2,2 миллиона человек. 

«Тнмстеры в гангстеры» — 
так назвал статью об зтом 
профсоюзном объединении 
американский журнал «Ньюс-
уик». В втом сравнении нет 
ни грана преувеличения. Сея-
вя боссов профсоюза с босса-
ми мафии общеизвестны. Не 
случайно двое иа трех по-
следних руководителей проф-
союза аа свои темные дела 
сидели в тюрьме... 

Особенно «прославился» 
Джеймс Хоффа. Один только 
перечень яга темных дел за-
вял бы мвого странна. Тут в 
скандальны» аферы в земель-

До чею же все-теки вы-
муштроеены «свободные», 
«независимые», «либераль-
ные» пиевки! Семью солидные 
г дзеты, теле- и редиоцентры, 
квк по коменде, бросаются в 
атаку. 

Сперев выпустила фвльшие-
ку не зкреиы английская 
Би-би-си. Потом 1-е програм-
ме французского телевидения 
продемонстрировал» сей 
•фильм», представив ого квк 
репортеж о «советском тру-
довом лвгвре», где «в страш-
ных условиях» содвржатсв 
«политические звключвнныв». 
Ну могло ли отствть от своих 
коллег ительянское толе» 

, аидениеП Оно поиезело 
•фильм», сообщив и точный 
адрес: мол, дело происходит 
в Риге. 

«Голос Америки» но стеЯ 
мелочиться, объявив, что те-
кев же квртине во всех испре-
еительно-трудовых легерях 
Советского Союзе. А уж ре-
дио Кенады, не боясь про-
слыть безнедожно проеинцн-
ельным, заявило громче всех: 
«По кенедскому и емерикан-
скому телевидению были по-
кезаны отрывки из докумвн-
тельного кинофильма о со-
ветских концлагерях... Фильм 
произвел сильное епечетле-
ние в Европе». Вот тек, ни 
больше ни меньше! 

А том временем, чтобы 
вреньо не рестаяло е зфире 
бесследно, свой маневр нача-
ли буржуазные газеты. Пере-
дече по телевидению стала 
поводом дле антисоветской 
компании не страницвх печа-
ти. Фальшивке обрастала все 
новыми таинственными и де-
же «героическими» подроб-
ностями. Парижснаа «Монд», 
например, писем: «Хотя аио-
нимный любитель пользовел-
ся мощным телеобъективом, 
остеотся звгедкой, квк смог 
он тек близко подойти и 
столь секретному и тщвтель-
но охрвняемому объекту. По-
добное смелость, вероятно, 
доступие лишь «свободному» 
жителю зоны заключения, не-
доступной обычным смерт-
ным, деже советским». 

Что же было покезено в 
зтом «фильме», снятом «не-
известным лицом» и вызвее-
шем такую шумиху ие Зепо-
до? Ночвть с того, что пврв-
дече длилось немногим боль-
ше четырех минут. Не зкрвне 
были видны «виив-то строе-
ние. Потом — звбор, ко-
лючая проволока, сторо-
жвеев вышке. Промелькну-
ла группа людей е со-
провождении солдате со 
сторожевой собакой на по-
водке; фреицуасиий коммен-
татор заявил, что показанное 
сцене предстооляет собой вы-

нымв участками во Флориде, 
предназначенными для про-
дажи рядовым членам проф-
союза. И создание фальши-
вых орофсоюзяых ячеек, во 
главе которых была постав-
лены отпетые преступника 
Нью-Йорка. И разбазарияа» 
вив пенсионного фоядя «там-
стеров». Наконец «обыкно-
венные убийства» тех. кто 
пытался перечить руководст-
ву профсоюза. Единствен-
ная вина Ллойда Хикса, 
например, заключалась в том, 
что он попытался баллотиро-
ваться ва пост председателе 
отделения профсоюза во 
Флориде вопреки советам не-
известных «доброжелателей». 
Это стоило ему жизни. 

В 1 * 7 году терпению елт-

вод арестованных но роботы. 
И о заключенно но акрано 
пояяилось несколько грузо-
виков с людьми; но бортах 
мошин были видны буквы 
«ЛАБ», «ЛАТ», «ЛАГ», и тот 
жа комментатор авторитетно 
пояснил, что • грузовика* 
ноходятся аростовонныв, бук-
вы же означают принадлеж-
ность машин к трудовым лв-
герям — яедь «ЛАГ»... 

И зто все! Для профессио-
нольных ентисоввтчиков и еи-
тикоммуннстов твкого «филь-
ме» было доствточно, чтобы 
поднять шумиху (был бы по-
вод!). 

тяжкие евтоввории с челове-
ческими жортовми. Но «бор-
цов за свободу», о которых 
ток печется звпадная пропа-
ганда, не окезалось ни одно-
го. 

Зато «прогулка» по колонии 
дала возможность неглвдно 
увидеть, в каких условиях со-
держатся те, кто отбывает 
здесь наказание. Я бы пог-
решил против истины, если 
бы сказал, что зто условия 
санаторные. Нот, здесь отбы-
яают наказание, здесь цврит 
строгая дисциплине, тяврдый 
респорядок дня, здесь рвбо-
твют шесть, а не пять дней в 

е колонии истекал но следую-
щий день. Завтра ему вручат 
заработанные деньги, и он 
выйдет на свободу... 

Оставалось поставить ма-
ленький зкеперимонт за пре-
делами колонии — прове-
рить, действительно ли ее 
автомашины «законспириро-
ваны» кодом «ЛАГ», разга-
дать который сумели только 
проницательные «советоло-
ги» из французского телеви-
дения. Но центральной риж-
ской улице мы остановили 
«Москвич» под номером 
ЛАГ 00-25 — оказалось, что 
зто машина завода детских 

ЕЩ РАЗ I ГРУБОМ 
...И вот мы в «лвгвре.. 
— Узнаете? — спросил я 

начальника Рижской испра-
вительно-трудовой колонии 
Алоксендра Ивановиче Анто-
нове, рвзложив перед ним 
кедры нз «сенсвционного 
фильме». 

Алексвндр Иввнович долго 
разглядывал фотографии. 

— Узнаю, — сказал он, на-
конец. — Но вто же но ко-
лонне, о стройке, где рвботе-
ют некоторые из осужден-
ных. 

Мы отравились не зту 
стройку, которая ввдвтев 
в одном из рейоное Риги, 
спокойно приблизились к 
«секретному и тщательно 
охрвняемому объекту», к ко-
торому. квк оказвлось, может 
подойти и «обычный смерт-
ный». 

Зепечатлонныо в «фильме» 
строения — зто временные 
доме дле сезонных ребочих, 
которые вот-вот снесот зке-
кееетор: здось еырветут мно-
гозтожные корпусе. Что кв-
сеется охрены, вышки и про-
волоки, можно скезоть со 
всей определенностью покв 
но стройке будут реботатъ 
осужденные к лишению сво-
боды, естественно, будут 
приниметьсе и меры к их 
охрвне Не стройке в Риге нет 
сложной системы дверей с 
хитроумными звпорами: их 
функцию выполнвют насколь-
ко чвеовых 

„ А . И. Антонов предложил 
мно сомому обойти все жи-
лые, рвбочив и учебные по-
мещение — отыскеть «полит-
звключвнных». В долго ходил 
по колонии, ресспрвшивев 
досетки людей. Среди них 
были осужденные ае гребож 
и зо мошенничество, зе изне-
силоеение и зо резбой, зе 
хулигенство зе крвжи, зе 

жителей Фемиды пришел ко-
нец. и Хоффа был посажен 
ва оешетку. К любопытном* 
выводу пришла тогда сенат-
ская комиссия конгресса 
США. занимавшаяся рас-
смотрением втого деда: «Хоф-
фа возглавляет империю 
аферястоа, члены воторой не 
брезгуют никакими грязны-
ми делима и действуют по 
принципу «зачем аферисту 
голодать, если он может 
стать функпионером проф-
союза». 

Но даже я тюрьме Хоффа 
продолжал оставаться но-
минальным руководителем 
профсоюза де середины 1971 
года, когда его освободили 
аз заключения с условием, 
что оя ве будет наниматься 

неделю, по восемь часов. 
Здесь далеко но каждый 
день «крутят» художествен-
ные фильмы, лишь несколько 
раз в году деют свидания с 
родственниквми — словом, 
жизнь в колонии никвк но нв-
зовошь привлекетельной... 

И, однако, сколь ни суро-
вы зти условия, в них нет 
ничего, что унижало бы че-
ловеческое достоинство. Нв-
против, людей, тяжко прови-
нившихся перед обществом, 
стараются приобщить к куль-
тура и знаниям, воспитать у 
них трудолюбие, увеженно к 
человеческой личности. В 
колонии — средняя школа-
одиннадцотнлотка, укомплек-
тованная педагогическими 
недрами высшей квапифика-
ции. Профтехучилище гото-
вит строительных рабочих — 
оно оборудоеено первокласс-
ным инаеитерем, дорогостоя-
щими мехонизмеми. Десятки 
людей занимаются в кружках 
технического творчестве. 
Многие, отбыв «срок», стено-
вятся кввлифицироевнными 
споцнелистоми неродного хо-
зяйстве, продолжают образо-
вание. 

В спортзоле трвнироввлись 
баскетболисты, в клубе само-
деятельный зстредный ор-
кестр готовил новогоднюю 
программу, а процедурных 
кебинетох и стоционоре поли-
клиники врачи лечили зобо-
лееших, в чительном зеле 
библиотеки проводили сво-
бодное врема любители чте-
ния. Подчеркнем: свободное 
врама... Потому что прежде 
всего в колонии положено 
трудиться. И трудиться кои 
следует! Но но «зодормо», е 
в соответствии с советским 
зеконодательстеом. Я зашел 
в бухгалтерию — там готови-
ли рвечет с одним из осуж-
денных, чей срок пребыевння 

профсоюзной деятельностью 
вплоть до 1980 года. 

Выйди на свободу, Хоффа 
пыталсв вернуться к руко-
водству профсоюзом. Но гла-
варям преступного мяра. аов-
тролируюшим «тимстеров». 
он уже был не иужеа. Как 
утверждают американские 
органы печати, Хоффа быв 
убит в тот самый момент, 
когда твердо решил публич-
но поведать о связях руко-
водства «тимстеров» с мафи-
ей 

Хоффа ужа не заговорят 
А его преемник Франк Фип-
ечммонс продолжает руко-
водить профсоюзом в тесвом 
контакта с преступным ми-
ром. _ 

Я БОРОВОЙ 

игрушек и сувениров. «Вол-
га» с номерным знаком 
ЛАГ 00-66 принадлежала Со-
юзу писателей Латвии. «ЛАГ», 
«ЛАТ», «ЛАБ» — с номерны-
ми знаками таких серий по 
республике бвгвют десятки 
тысяч автомвшин. Ай да 
«соаатологи», ай да специе-
листы! За что только деньги 
им платят... 

— Ну, как вы нашли усло-
вия заключения? — спросил, 
прощаясь, начальник колонии 
А. И. Антоноя. 

— Де ведь расскажу обо 
всем, что увидел, и «свобод-
ная» пресса на Западе тут 
жо заявит-, очередная выдум-
ка советской пропеганды. 

— Что ж, — усмехнулся 
Александр Иванович, — нем 
скрывать нечего. А на каж-
дый «чих» зтой «свободной» 
прессы не нездрвествуешься. 

...В зтой связи, однако, 

уместно напомнить, что За-
ключительный акт хельсинк-
ского совещание првмо ука-
зывает на то, что сродстве 
массовой информации долж-
ны действовать во имя раз-
рядки, а но против нее, во 
имя расширения и упрочения 
сотрудничества, во имя со-
здание атмосферы доверия 
между народами и государ-
ствами, а но для розжнгания 
яражды и отчужденности 
между ними. Госудоретва — 
участники общеевропейского 
совещания, аыразив стремле-
ние к розвитию взаимопони-
мания и дальнейшему удуч. 
шению отношений, рармли, 
как подчеркнуто я Заключи-
тельном акте, «продолжать к 
дальше усилия с целью про-
грессе е зтой облести, отме-
чая аежноо зночение рвсаро-
стренения информации иа 
других госудврств-участникое 
и лучшего ознакомления с та-
кой информацией...». 

Разве провокационное вы-
ступление французского те-
левидения — органа офици-
ального, как и шумиха, под-
нятая я зтой связи другими 
средствами мессовой инфор-
мации на Западе, способст-
вует осуществлению принци-
пов, провозглашенных в ис-
торическом хельсинкском до-
кументе? Тем более что вы-
ступление зто основано на 
грубой фальшиаке, о чем не-
опровержимо свидетельству-
ют приведенные выше фак-
ты. 

Или кто-то на французском, 
английском, америкенском, 
канадском, итальянском и пр. 
телевидении полегает, что 
клевете и информвция — зте 
одно и то же? 

И. Г О Р Я Ч » 

СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ 
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Многие оргены мировой пе-
чати различного направления, 
комментируя решение Нобе-
левского комитета о присуж-
дении премии миро А. Саха-
рову. подчеркивают, что вто* 
жег. неправлен против раз-
рядки и. конечно же. не име-
ет ничего овшего с деятель-
ностью о защиту мира. 00 
»тои вызывающем, по мне-
нию шведского журнала 
.Пане, выборе Нобелевского 
комитета служащем пншь це-
лям западной пропаганды, 
уже говорилось иа страница» 
.Литературной газеты, в вы-
ступлениях французского 
публициста Маиса Леона, ка-
надской и норвежской писа-
тельниц Мари Досон и Тур-
борг Недреос и других мате-
риалах. 

На яияя английская газета 
«Тайме опубликоввла ста-
тью своего иью-йориеиого 
корреспонденте, о которой 
приводится мнение трех Выв-
ших советских граждан, 
уехавших аа океан, о брошю-
ре Сахарова «Моя стране и 
мир». Вот выдержки ив ста-
тьи «Твймсы 

Русские, недавно поселяв* 
виесв я Нью-Йорке, обнару-
жили. что жить иа Запад»— 
далеко не таи сладко, как они 
думала. Некоторые настоль-
ко несчастливы, что пред-
приняли попытку возвратить-
си а Советский Союа. а дру-
гие теперь иритикуют д-ра 
Андрея Сахарова, ядерного 
физика, аа то, яте он смотрит 
аа Запад елншком идеалиста-

Трое ив них недавно обре* 
талвса а д-ру Сахарову а от-

крытым письмом, а котором 
обвиняют его в отсутствии 
объективности, когда он пи-
шет о З х п а м «то в особен-
ности относится я его послед-
ней книг. «Моя стоаиа я 
ино». Они утверждают, что 
д-р Сахаров недооценивает 
сеоьеаные проблемы. которЫе 
существуют сейчас в аааад-
ном общества. 

Они обвиняют его такам в 
наивности в еввзн с тем. что 
оя утверждает, будто аааад-
ныв правительства — вто 
альтруистические в гумааныа 
правительства. аерящме а 
права человека. 

В качества примеров Вооб-
аем Запада они указывают 
иа терррривм. вкономвчаскнй 
кризис, оелигиовные. нацио-
налистические и оасовые кон-
фликты. рост преступности, 
ДУХОВНУЮ опустошенность я 
отсутствие идеалов. Таковы, 
ГОВОРЯТ они. некотооые иа 
основных чеот западного об-
ществе сегодня, но д-р Саха-
ров их ив намечает. 

Авторы письма утверждают, 
что ах собственный опыт 
жияни на Запада помог им 
иабааатъея от нллюанй. Оче-
видно, аа них произвела боль-
шое впечатлении резанца 
между уровнем жиави бо-
гатых я бедных аа Запа-
де. Все тров подчеркивают 
втот момент в своем откры-
том письме д-ру Сахарову. 
Они считают, что он пе-
реоценивает высокий уровень 
жизни а Соединенных Шта-
тах. вабывает о высокой 
арендной плате, о стоимости 
польаования газом алектоо-
внергней а телефоном... Аме-
рикански! рабочий, заявля-
ют ааторм письма, ва увиал 
бы описания жизни американ-
цев, данного д-ром Сакаро-
вым. 
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Здес» собирают уникальные стачки 

Наш* стрема — 
Новы* заводы, 
сейиые дороги™ 
кого района 
магистрали, 
«то* 

С уверенностью сказать, что их ром к ответственность во-
обще будут непрерывно возрастать • ходе нашего комму-
нистического строительства». 

Назревшим проблемам • девтвпкиости проектных уч-
реждений посввщена статье писателе Георгия Лезгиицееа. 
много пет вохглввпвющего научно-исслвдоввтвпьсюЛ и 
проеггно-конструкторски* институт. 

Ярким примером глубоко 
научно перспективного пла-
нирования был знаменитый 
план ГОЭЛРО, создавав 
Ш1гйся при жизни и пол ру-
ководством В. И. Левина. 
Он составлялся как раз с 
учетом тенденций развития 
науки и техники. Мы во-
очию убедились, какой бле-
стящий результат это дало. 

В свое время к плану 
ГОЭЯРО и связанным с ним 
планам первых советских 
пятилеток зарубежная прес-
са отнеслась скептически. 
Но с тех пор положение 
полностью изменилось, н 
планирование ва основе 
долгосрочных прогнозов 
прочно заняло место • ар-
сенале мер капиталистиче-
ского хозяйствования. 

Сейчас ва Запад*. • осо-
бенно в США. разработка 
научно-технических прогно-
зов я нх применение в науч-
но-исследовательской. про-
ектной. строительное прак-
тике стали просто янамеии-
ем времени. Масштабы ис-
следований растут. Таких 
темпов роста история нау-
ки еще не знала. А само 
его явление получало крас-
норечивое название «бум 
прогнозов». (Спада этого бу-
ма. впрочем, не предвидит-
ся.) Западные вкономисты 
утверждают, что доллар, 
вложенный в прогнозирова-
ние. оборачивается пятьюде-
сятью долларами чистой 
прибыли. Обоснованные 
прогнозы позволяют вы-
брать оптимальные цели на-
учно-технического прогрес-
са н сосредоточить на до-
стижении этих целей силы 
н средства науки и промыш-
ленности. 

Наше общество, свобод-
ное от противоречий капи-
талистического мира, откры-
вает неизмеримо более ши-
рокие возможности для ис-
пользования преимуществ 
направленного научио-тех-
нического прогресса. Науч-
ив обоснованное прогнозиро-
вание должно стать состав-
ной частью проектирования, 
научных исследований я 
планирования. Создание лю-
бого промышленного комп-
лекса должно проектиро-
ваться в увязке с межот-
раслевым планированием 
I производства энергетика. 
транспорт, стройиняуетция. 
соцкультбыт). На решение 
атоП задачи нас постоявцо 
•»ацрлнвает партия; 

В «Основных напра«Эе-
(нях развития иародмго 
чозяйстаа СССР ва 1970 -
1080 годы» гоаеримя: 
• Улучшить качество • со-
кратить сроки рааработйй • 
якспертизы проектов я 
смет. Совершенствовать 
планирование проектных ра-
бот. Укреплять материнль 
яо техническую базу «ро 
ектиых организаций При 
пять меры к сяг"»п< чгино 
ну обегпеченню стгеек в 
объектов необходимой Яро 
ектно сметной документам 
ей». 

СПРОСИТЕ любого 
человека, не имею-
щего отношения к 

проектированию: кто такой 
проектировщик? В лучшем 
случае вам ответят, что 
проектировщик — это тот. 
кто честит. Готовит черте-
жи для строительства. 
Можно было бы прими-
риться с это* второстепен-
ной ролью, если бы она 
была уделом только досу-
жих разговоров. Но. к со-
жалению. с представления-
ми о некоей подсобной 
функции проектировщика 
мне не раз приходилось 
сталкиваться и в среде спе-
циалистов. 

Я далек от желания за-
тевать пресловутый спор о 
курице и яйце н не стал бы 
начинать важную для ме-
ня статью с детских упре- |, 
ков. если бы не последст- | 
вня. вызванные недопони-

 (
, 

манием роли проектиров-
 (
| 

щика в современном строи-
 ( ( 

тельстве. Вопрос упирает-
 (
, 

ся не в спор «кто важнее?». .
 ( 

а в то. каким должно быть
 (
> 

сегодня советское проекти-
 (
, 

рование, чтобы отвечать за- , 
дачам, поставленным перед -
нами партией. 

Мнение о второстепенной 
роли проектировщика весь-
ма небезобидное и ие нейт-
ральное. довольно часто 
ему сопутствует хула в его 
адрес. Стало почти тради-
цией — в случае чего бро-
сить камень в проектиров-
щиков. Медленно идет стро-
ительство — виноваты они, 
вовремя не дали чертежей! 
Плохо работает запущенное 
предприятие — все дело в 
проекте: документация ни 
к черту ие годилась! 

Почему так получается? 
Потому что проектировщи-
ки выпускают конечный до-
кумент — проект, по кото-
рому строят и эксплуатиру-
ют предприятие. Проект — 
последнее, ответственное 
слово, и что бы там ни слу-
чилось дальше- пусть даже 
не подтвердятся данные, 
которые готовили для про-
екта другие специалисты, 
другие учреждения < напри 
мер. о наличии сырья для 
строящегося завода), все 
это уже ие принимается во 
внимание. Справедливо ли 
это? В общем — да. Про-
ектировщик должен предус-
мотреть все детали, состы 
ковать все звенья сложной 
распадающейся цепи раз-
личных исходных матерка 
лов. которые «аакладыва 
кугч» в проект. 

Задача проектировщика 
— создать предприятие 
которое к моменту ввода в 
эксплуатацию окажется на 
уровне мировых достиже 
кий технической мысли. 
Для того чтобы выполнить 
эту задачу, проектировщик, 
во-первых, должен не толь-
ко быть а курсе передового 
отечественного я зарубеж-
ного опыта, но я располя 
гать глубокими Данными Об 
ожидаемых достижениях 
науки, о перспективах раз-
вития техники, то есть тем 
комплексом сведений, кото 
рые примято называть на 
учно техническим прогио 
зом Во-вторых, вти пред-
стоящие научно-техниче-
ские достижения непрем ее-

ПЯТИЛЕТКА: ПРОБЛЕМЫ, СУЖДЕНИЯ 
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Деловой разговор. 

Обсуждаем 

проект ЦК КПСС 

к XXV съезду партии 

«Основные 

направления 

развития народного 

хозяйства СССР 

на 1976—1980 годы» 

Появление в печати проекта ЦК КПСС * XIV сег-зду парши сов-
пало с радостным событием в жазчи коллектива Московского стан-
костроительного завеса и пени Серго Орджоникидзе. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР предприятие награждено орденом 
Ленина. 

Досрочно выполнив задание пятилетки, предприятие освоило вы-
пуск новых, отвечающих современным требованиям высокопроизво-
дительных автоматических линий ш панкоз. С замечательней трудо-
вой победой станкостроителей поздравила Центральный Комитет 
КПСС и Совет Министров СССР. Включившие» в яредс•зоовское 
соревнование, коллектив завода обязался до конца года выпустит* 
более чем на 7 миллионов рублей сверхплановое продукции. 

Фэтоочерв А. ХЯУПОЯА а в. КУ
Р

ЫШЕВА 

ный труд начинать заново. 
Получив задание, проек-

тировщик обращается к 
смежникам его интересует 
новое, нанэффективвеЯшсе 
оборудование и наисовре-
меннейшая техно.-огня 
Смежники прикизычвГт 
свои возможности и авют 
рекомендации. Однако яи 
кто ие может ггоактиро 
еать. что они выполнят обе 
мания. 

Вопрос с оборудование 
стоит особенно остро. «На 
строительный и пуековоР 
период обычно планирует 
ся оборудование уже суше 
ствующее. выпускаемое ва 
шимя заводами, с посте 
дующей заменой на новее 
более эффективное «ото 
пое машиностроители, со 
гласно своим прогиовам 
предполагают и обязуете® 
иыпл-етитъ к определением 
сроку Соответственно «то 
мт в проекте рассчитмва 
ютсн и мощность предприя 
тня, и пронлводительность 
труда. Но сроки проходят 
и уходят — а обязатель-
ства не всегда выполняют-
ся, и новые предприятия. 

сложился странный пара-
докс. Известно, чем совре-
меннее строительная тех-
нология. тем дешевле долж-
но обходиться и сооруже-
ние предприятия. Получает-
ся же часто наоборот. Де-
шевле всего обходится де-
довский, несовременный 
способ: строители считают 
нерентабельным и лишен-
ным смысла ради какой-то 
одной. пусть да^ке сложной я 
стройки заводить новую -
технологию. А со старой 
быстро ие поработаешь. Вот 
и получается, что большин-
ство наших строек — дол-
гожители. вместо положен-
ных 3—4 лет мы возимся с 
ними лет по 10—15. За его 
время не то что проект — 
человек состарится! 

Случается и так. что из-
за необеспеченности мате 
риалами, оборудованием 
построенное наконец пред-
приятие по существу не со-
ответствует запроектиро-
ванному. В проекте предус-
матриваются прогрессивные 
строительные материалы, 
конструкции с высоким 
уровнем сборностн, особые 

сложную стройку и за не-
полных два года. Под хоро-
шей оргавиаааией я имею в 
виду не льготную оплату, а 
предусмотренную, рассчи-
танную взаимоувязанность 
действий. Конечно, нала-
дить ее на какой-то срок, я 
пределах одного строящего-
ся предприятия легче, чем 
повсеместно. Но задача в 
том в состоит, чтобы »та 
взаимосвязанность стала ос 
иовным. незыблемым прин 
ципом при проектировании 
в строительстве. Только 
при долговременной коор-
динации действий проекти-
ровщиков сс всеми сопря 
жеянымн звеньями ях робо-
та перестанет быть тратой 
сил впустую, ояи смогут 
выполнять свою основную 
функцию — осуществлять 
связь Между иауиой я про-
изводством влиять на тем-
пы технического прогресса, 
на эффективность общест-
венного производства я ка-
питального строительства. 

Достижима лн ятя ва да-
ча? Да. достижима. Способ 
ее решения — массовое 

— ПРОПУСК В З А В Т Р А 

Наладчик Е. Свирин одним из первых на заезде начал 
работать в счет десятой пятилетки 

Наладка злектронных бло-
ков для автоматических линий 

самыЯ лучший проект, по-
ка материализуется и ста-
новится явью. Когда я ду-
маю об этой метаморфозе, 
мне вспоминается старая 
шутка на тему о школьных 
сочинениях, что Гоголь ле 
изобразил тип человека, 
который одной ногой упн 
рается в прошлое, а другой 
приветствует будущее мне 
кажется, мы тоже «одной 
ПОРОЙ» стараемся войти 
вбежать в вввтрашкий 
день но другой врочве 
увязли во вчерашнем. 

Не хотел бн. чтоб ме 
ня поняли превратно. Я 
знаю, что среди проекти 
ровщиков встречаются и 
специалисты довольно низ 
кой квалификации. Ошибки 
в проектах бывают и по ви 
не самих проектировщиков 
Но сейчас я имею в виду 
моральное старение к нача-
лу эксплуатации предприя 
тий. сооружаемых по ките 
ресным. современнейшим 
проектам. 

Чем объяснить эту зако-
номерность? Несогласован-
ностью всех звеньев, участ-
вующих в создании пред-

Кая Обстоит дело на 
практика? 

Позволю себе обратиться 
к опыту нашего института. 
Однажды нам причлось 
проектировать крупный гор 
но-обогатительный комби-
нат м Севере. Судя по рас-
чете*, оя обеим быть вы-
сокорентабельным. Начали 
составлять проект — я рен-
табельность стала таять 
буквально на глазах. Дело 
в том. что проектировщики 
в то время должны бы-
ли руководствоваться инст-
рукцией. согласно кото-
рой проект не может за-
ключать в себе ив тех-
нологии. если она еше 
окончательно не разрвботв 
иа. ни оборудования в мате-
риалов. которые пока ие 
включены я государствен 
ный план. Только то. что 
уже осуществлено или по* 
ти готово я осуществлению 
может стать «сходнее ме 
теряалом для проект*. 

Стиснутые этой •Ягру» 
пней, мы все же «Опыте-
яиеь вапроеитировате более 
высокую мощность я врой»-
водит ел ьяоеть трудя. С ка-
ким трудам удалось к м от-
стоять свою точку ярения в 
утверждающих инстанциях! 
Госплан СССР я свеем ва 
ключеннн указа*: «Проие-
водительяоеть руднЖа он 
ре делена кяя няибовве ра-
циональная для данных ус 
ловий, с учетом прнмеие 
пня современной твннки 
яря весьма яавряЯеняом 
календарном ялаяе вскрыш-
ных работ я добыч» руды 
в кврьере» (подчеркнуто 
мной. — Г. Л.). 

сколько упреков в некачест-
венном проектировании: 
Еше бы! Мы же сами пред-
ложили переделать проеит. 
нарушив главную аапо-
ведь. «Спроектировал — ие 
меняй'». А если разобрать 
ся. были ли мы виноваты? 
Нас просто «подвел» техни-
ческий прогресс. Мы не су 
мели его предвидеть. Мы 
не знали, что реально мо 
жет принести нам НТР зав 
тра 

Череэ несколько лет. на 
ученные горьким опытом 
мы начали проектирпивть 
другой крупный горно-обо-
гатительный комбинат Ь 
проекте предусмотрели все 
то. что могут дать авто 
матнка, телемеханика, влек 
тропика, машиностроение 
металлургия, строи тельст 
яо. яргоиомнка ко времен» 
ввода предприятия в строй 
Учитывая ожидаемые до 
стяжения науки и техник» 
мы только за время подго 
товки расчетов смогли » 
три с половиной раза увели 
чить первоначальную прг 
ектную мощность буетшег> 
предприятия. К 1980— 
1985 годам ее можно буде-
повысить еще яя 35—46 
проценте я. 

Рассчитали вся... Но мы 
совсем не уверены, что 
построенный комбинат не 
окажется безнадежно уста 
ревшим... Ибо вступают в 
силу факторы, от проект» 
ровщиков уже не завися 
щие. 

Речь идет о печальной я 
неизбежной метаморфозе, 
яоторую претерпевает даже 

приятия Как ее взбежать? 
Жесткой координацией в 
области научно технически 
го прогнозирования. 

Проект осуществляется 
егодия так. 

Прежде всего возникает 
аазговор о сроках. Сроки 
начали строительства я 
сроки выдачи проектной до-
кументации не увязывают 
»я Строителя тревтют чео-
гежн. ях еще пет, строите 
1И нажимают — у ни> 
тлая Начинается бешена* 
спешка. 

Наконец проект готов 
Но попадает не я строите 
л ям, я поступает на •* 
яертияу. Злее» происходи! 
«'объяснимое. О срока*, 
которые ешв вчяря были 
святая святых, сегодня кро-
ле бы воися аабываюг 
вкспертяаа длится иногда 
зольше, чем создавался сам 
проект! 

Бывает и таг проект ут-
чепждея. сроки строитель 
етва намечены, в денег на 
строительство нет. Проеит 
лежит, ждет своего часа — 
н неотвратимо морально 
стареет. Спустит деньги, 
прядется весь •варяже» 

оборудовапные маломеш 
ными агрегатами, выглядят 
анахронизмом. 

Таи было с многими 
предприятиями. 

А чего стоят наши отно 
тени я со строителями' 
Строитель — это же верь 
я бог. он сам принимает 
оешення. сам может изме 
нить проект, сам устава» 
тин* И ерок*. Строители 
часто берут проектировщи 
ков за горло. Правда, и 
•тронтелям не сладко. И т 
строителей непеяно нет 
нужного оборудования, и 
ях подводят смежянкн. н у 
них горе с поставками. 

Но таи уж сложилось 
все привыкли, что беды 
строителя — его главное 
горе я его нужда — самая 
главная. 

Строитель диктует за ко 
ны стройке, исходя из с во 
их возможностей. Не учи 
тывать эти возможности — 
тявчит мечтать о воз душ 
ных замках, идти же на по 
воду у них — значит за 
быть о требованиях про 
гресса н НТР. 

В нашем строительстве 

теплоизоляционные панели 
На деле оказывается, что 
нужных стройматериалов 
нет. конструкции не устра 
и ва ют строителей, потом\ 
что нет нужного крана — 
нечем вести монтаж: обе 
тайные же панели заводы 
не поставляют, вместо низ 
в ход по старинке идет кир 
пнч — в результате все 
долго, несовременно н доро 
го. Гораздо дороже проект 
ной стоимости. 

За всю свою долгую жи 
ценную практику я лиш 
овз был свидетелем отмен 
ной работы строителей. П> 
проекту, в котором участво 
вал наш институт, воз во 
дился горно-обогатительны г 
комбинат. Строители возве 
лн н пустили его аа 23 ме 
сяпа. Правда, там, на месте 
существовала прекрасна» 
строительная организация 
были своп материальные » 
транспортные ресурсы, хо 
рошне кадры. Сыграла сяок 
роль я льготная оплата тру 
да... Но Лент остается фая 
том: при хорошей организа 
цтш деда можно закончить 

долгосрочное научное прог-
нозирование. 

Еше не тан давно, я то 
время, когда наука я техни-
ка развивались не такими 
стоемительными темпами 
как сейчас, научные иссле-
дования. проектирование в 
планирование народного хо 
зяйства были вполне само 
стоятельнымн областями 
деятельности. 

Планированием мнима 
шее главным образом вко 
-вомисты, в проектирован* 
:м и научно исследователь 
ними работами специалн 

:гы разных отраслей (гор 
чяин. строители я т. д.). Ре 
зультаты проектных н науч 
на исследовательских рабо-1 
утверждались, я на ях осно 
ее составлялись планы стро 
ительства новых предприя 
гий. рассчитанные на 5—1С 
тет. Научно-технически!» 
трогресс. предстоящий в вТ1 
> — 10 в более лет. обычн( 
••е учитывался, па для *топ 
а не было специальных ма 
герналоа — наук* о прогиг 
знровання научно техннче 
ского прогресса отсутство 
вала. 

но должны учитываться в 
любом проекте, в против-
ном случае построенное 
предприятие неизбежно бу-
дет отражать вчерашний 
день. Наконец, в-третьих 
«н в-главных!). проектиров-
щик дат ж ей быть уверен, 
что полученные ям данные 
научно-технического прог-
ноза отражают реальное 
положение вещей и к опре-
деленному времеяя будут 
претворены в жизнь. 

Соблюдение втих усло-
вий слуямт проектировшк 
кам единственной гаранти-
ей успешного выполнения 
поставленных перед ними 
задач. 

Прошло шесть лет. пред-
приятие стали вводить в 
эксплуатацию — н тут вы-
яснилось, что его мощность 
можно повысить еше иа од 
ну треть! Не удивительно, 
за это время появилось но-
вое оборудование, некая 
технология Мы пере рассчи-
тал и проект. Совет Минист-
ров СССР утвердил повы-
шенную мощность комбина-
та А сейчас фактическая 
его мощность в полтора ра-
за больше, чем предусмат-
ривалось в первоначальном 
проекте. 

Сколько нелестных слое 
услышала мы за время 
строительства комбината. 

УЛУЧШИТЬ ПРОЕКТ НО СМЕТНОЕ ДЕЛО, 
ПОВЫСИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОЕКТ-
НЫХ КОНСТРУКТОРСКИХ И НАУЧНЫХ ОР-
ГАНИЗАЦИИ ЗА ВЫСОКИЙ ТЕХНИЧЕСКИМ 
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ПРОЕКТ-
НЫХ РЕШЕНИЙ. 

(Из проект! ЦК КПСС! 
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...ВСЕМЕРНО РАЗВИВАТЬ ИССЛЕДОВА-
НИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ НАУЧНО-ТЕХНИ-
ЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНТЕНСИФИКА-
ЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ И 
ПЛАНИРОВАНИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТ-
ВА, А ТАКЖЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СО-
ЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕС-
СОВ,т 

|И» проекта ЦК КПСС) 

«Какие проблемы будет решать экономическая наука 
в десятой пятилетке?» 

Н А ВОПРОС <ЛГ» ОТВЕЧАЮТ; 

Академик А. Г. АГАНБЕГЯН, 
директор Института экономики н организации 
промышленного производства Сибирского отделения 
Академии наук СССР 

— Закончился большой 
этап • жизни коллектива на-
шего института. В минувшей 
пятилетке мы принимали ак-
тивное участив в разработке 
15-летней перспективы (1976— 
1990 годы) развития народ-
ного хозяйства СССР, РСФСР, 
сибирски» районов. И, конеч-
но, наиболее детально зани-
мались десятой пятилеткой. 

Нам предстоит обобщить 
этот период работы, создать 
более эффективные эконо-
мико-математические моде-
ли, которые помогли бы вы-
полнить следующий цикл 
долгосрочного прогнозирова-
ния (до двухтысячного года). 

• проекте ЦК КПСС, * гла-
ва о развитии науки, сказано: 
«Улучшить систему управле-
ния неучно-нсследоватепь-
скимм и проектно-нонструк-
торскими организациями, пла-
нирование и финансирование 
научных исследований». 

Мы е Институте экономики 
Сибирского отделения А Н 
СССР разработали сейчас, 
•ели можно та* выразиться, 
пятилетнюю стратегию иссле-
дований. Она предусматри-
вает подготовку к 1978 году 
комплексных научных доку-
ментов по перспективным 
проблемам развития эконо-
мики страны а период после 
1980 года. Хочу особо под-
черкнуть слово «комплекс-
ных», ибо ьаш коллектив со-
стоит из специалистов раз-
ных профилей и мы намере-
ны в большей м е р ч чем до 
Сих пор, обьедииить в про-
гнозных разработках широ-
кий народнохозяйственный 
подход с отраслевым и тер-
риториальным аспектами, с 

анализом социальных про-
блем, с технико-экономиче-
скими исследованиями. 

Наряду с подготовкой обоб-
щенных документов, носящих 
прогнозный характер, мы бу-
дем углубленно занимался 
важными угловыми пробле-
мами. Из народнохозяй-
ственных — это ускоренное 
развитие машиностроения н 
реконструкция на основе его 
всех других отраслей хозяй-
ства. Из региональных — 
освоение района Байкало-
Амурской магистрали. Из со-
циально-экономических— про-
блема будущего развития 
деревни и эффективного ис-
пользования кадров. В мето-
дологическом плане мы 
должны будем завершить ра-
боту по увязке в единую си-
стему народнохозяйственных, 
отраслевых и территориаль-
ных моделей — для перспек-
тивного планирования. 

Будем, как прежде, гото-
вить кадр»! экономистов • 
Новосибирском государствен-
ном университете — это за-
дача нашего института. В 
1976 году организуем спе-
циальный факультет повыше-
ния квалификации хозяйствен-
ных руководителей. Задума-
ли перейти к активным мето-
дам обучения с широким ис-
пользованием деловых игр, 
ситуационного анализа и т. д. 

И последнее: надеемся, 
что любимое наше детище — 
журнал мЭКО» в десятой пя-
тилетке станет ежемесячным. 
Мы хотели бы превратить его 
а настольное пособие по на-
учным методам управления 
для хозяйственников. 

Доктор экономических наук 

В. Н. КИРИЧЕНКО, 
и. О. директора Научно исследовательского 
экономического института при Госплане СССР 

— Думаю, читателям «ЛГ» 
нет нужды объяснять, что пла-
нированию а наше время 
предшествуют глубокие науч-
ные исследования. Сам тер-
мин — «научное планирова-
ние» — предусматривает это. 
В широком смысле «.рабо-
тают на план» сотни лабора-
торий и институтов. Но есть и 
специфическая задача: не-
прерывно совершенствовать 
методологию принятия пла-
новых решении. Этим и 
занимается наш НИЭИ. При-
надлежность его к Госплану 
СССР определяет непосред-
ственную тематику. 

Лрогоаммы основных на-
ших исследований предназ-
начены уже для одиннадца-
того пятилетнего плана, по-
скольку научные исследова-
ния опережают планирова-
ние. 

Если попытаться коротко 
систематизировать направле-
ния нашей деятельности, то 
можно сказать, что они охва-
тывают, во-первых, выработ-
ку методики, по которой 
можно осуществлять плано-
вые расчеты, добиваться сба-
лансированности всех зада-
ний между отраслями, увязы-
вать их с различными научно-
техническими и социально-
экономическими программа-
ми. Среди вопросов совер-
шенствования балансовых 
методов планирования следу-
ет выделить проблему даль-
нейшей разработки методо-
логии межотраслевого ба-
ланса. Институт на протяже-
нии многих лет под руковод-
ством академика А. Н. Ефи-
мова «нес значительный 
вклад я исследование и ана-
лиз этих проблем. Теперь 
наиболее актуальны вопро-
сы совершенствования полу-
ченных результатов приме-
нительно и практике плани-
рования; эти разработки нам 
и предстоит осуществлять. 
Во-вторых, я должен вы-
делить круг тем, связанных с 
прогнозно . аналитическими 
исследованиями, позволяю-
щими я динамике предвидеть 
развитие планируемых про-
цессов. Законы управления 
требуют постоянно учитывать 
обратные связи. Мы будем 
выявлять тенденции н соци-
ально-экономические по-
следствия реализации веде-
ний • течение всего сплайн 

рованного периода и за его 
пределами. Затем — раэра-

|6с-ботка временных масштабов 
планирования: годовых, пяти-
летних, долгосрочных. Надо 
сказать, 'что наибольшего на-
шего внимания потребует 
именно перспективное пла-
нирование, и особенно во-
просы эффективности об-
щественного производства, 
уровня жизни, ряд других 
социальных проблем. 

Многое в нашей работе бу-
дет носить поисковый ха-
рактео. Скажем, экономи-
ко-математические методы 
использовались пока лишь 
для решения более или ме-
нее локальных задач. Пред-
стоит опробовать их в зна-
чительно более широких 
масштабах. В сущности, речь 
идет уже о том, чтобы ис-
пользовать экономико-мате-
матические расчеты в плани-
ровании всего хозяйстяа 
страны. Задача решается на 
путях построения автомати-
зированной системы плано-
вых расчетов (АСПР). Это 
сложная проблема, сразу, 
силами одного научного кол-
лектива ев не решишь. В 
нынешней пятилетке будут 
продолжены работы и в этом 
важнейшем направлении. На-
деемся, что АСПР будет 
функционировать при плани-
ровании народнохозяйствен-
ной перспективы не одинна-
дцатую пятилетку и более 
отдаленное будущее. Пред-
стоит оснастить АСПР мето-
дологически, теоретически — 
я хочу подчеркнуть, что это 
наисложнейшая и отнюдь не 
только техническая пробле-
ма. Пожалуй, меньше ясего 
техническая, хотя, разумеет-
ся, предполагается использо-
вание и самых современных 
влектронных систем. 

В проекте ЦК КПСС по-
ставлена задача: «Осущест-
вить меры по совершенство-
ванию ПЛАНИРОВАНИЯ». К 
деятельности научных работ-
никоа нашего института это 
имеет самое непосредствен-
ное отношение. У наших со-
трудников на календаре, 
можно сказать, у ж е одинна-
дцатая пятилетка. Это естест-
венно: планирование опере-
жает производство, экономи-
ческая наука своими нссле-
довениями призвана опере-
мать плановую практику. 
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/- | ПРИЕХАЛ в вологод-
VI скин поселок Шексну 
'

 1

 с намерением расска-
зать о здешних мелиорато-
рах. Люди попались при-

|

ветные, работа их вся на 
виду: было болото — стало 
хлебное поле, что еще надо 
для очерка, садись и пи 
ши... 

Карты-козыри перепу-
• тал Василий Иванович Ку-
I лаков из совхоза «Чернсев-
1 ский». Занимая должность 
1 агронома-мелиоратора, он 
• ревниво и зорко следил за 

I
работой мелиораторов на 
совхозных полях. Им что, 
рассуждал Кулаков, полу-
чат денежки на прощание, 
сделают совхозу ручкой, а 

I
случись, допустят ошибку, 
а то и явную халтуру — 
беда, ищи потом под зем-
лей, где неисправна дре-
нажная система. Лучше сра-

|

зу при ее закладке просле-
дить. чтобы ошибок не бы-
ло. Потому и вникал он в 
каждую мелочь. 

— Вот, — сказали ему, 

I
— корреспондент из Моск-
вы будет готовить статью о 
мелиораторах. 

Кулаков взглянул на ме-
ня, лицо его с косой мети-

|

ной шрама, до того вполне 
серьезное и вдумчивое, об-
ратилось в улыбку. 

— Трудно придется, — 
сказал он негромко, но с 

I
заметной иронией п. как 
мне послышалось, с сочув-
ствием. — Хотя всегда 
можно что-нибудь присочи-
нить. Приукрасил — гото-

|

во, читай, кому не лень. 
— Но почему же все-та-

ки трудно? — переспросил 
я. 

Он и на сей раз не пога-
сил улыбки, только вдоба-

|

вок еще и голову на плечо 
приклонил, как бы прицели-
ваясь, можно ли правду 
пальнуть или порох истра-
тится напрасно. 

I
— Потому и трудно, — 

ответил он, — что без ги-
пербол в таком деле не 
обойтись... 

Казалось, радоваться на-
до — многим бедам, свя-

|

занным с запущенностью 
Нечерноземья, скоро конец, 
а он. чудак-человек, трево-
жится да еще предостерега-
ет от увлечения гипербола-

|

мн. Но, к сожалению. Кула-
ков во многом прав — тре-
вога его обоснована. И от 
моих первоначальных пла-
нов ровным счетом ничего 

|

не осталось. 
Но почему же «ничего»? 

Ведь от того, что Кулаков 
ввел меня в некоторые тон-
кости мелиорации, люди, о 
которых предстояло писать. 

9 ничуть не изменились. Как 
И работали они, не покладая 
• рук, так и продолжали. Во-
Я все не выдумка и не божья 
Я воля, что вчерашние пусто-
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шн н кочкарник действи-
тельно превращаются в 
пашню, — это живое дело 
людей. И вместе с тем пе-
редо мной открывались ве-
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щн. которые мало радова-
ли. 

Первое, что возмущает 
Кулакова. — это качество 
работ. Я уточнял: не толь-
ко в «Чернеевском» — по 

Я всей Вологодской области в 
Я течение года не было ни од-
Я ного мелиоративного объек-
• та. который был бы принят 
• с оценкой «отлично». Зато 

I
треть объектов получила 
оценку «удовлетворитель-
но». А в совхозе «Политот-
делец» сумели уложить 
дрены о обратным уклоном. 

I
Умудриться надо] Это все 
равно, если бы строители 
поставили дом крышей 

бы освоить новую целину... 
Новая целина. Это мно-

гие миллионы гектаров 
пашни, сенокосов и паст-
бищ, которые избыточно пе-
реувлажнены или заросли 
кустарником и мелколесь-
ем., Только мелиорация, и 
ничто больше, способна 
поднять их плодородие. 
Мелио — коренное улуч-
шение, врачевание земли... 

По размеру площадей, 
требующих врачевании, Во-
логда занимает третье мес-
то после Пскова и Сверд-
ловска. Ее мелиоративный 
фонд составляет один мил-
лион 172 тысячи гектаров. 
При самых скромных затра-
тах на эти работы из госу-
дарственной казны выка-
тывается цифра с длин-
ным рядом нулей. Вот по-
чему экономное расходова-
ние" средств и повышенно < 
качества работ приобретает 
первостепенное значение. 

— Посмотрите сюда. — 
приглашал при мне Кула-
ков мастера участка и по-
казывал глубокую лужу на 
том месте, где уже была 
засыпана дрена. — Это ж 
явный брак. Стоит вода — 
значит, дрена не работает. 
Не могу же я над душой у 

парень работает на совесть. 
Но много ли таких Кораб-
левых? 

— Нас после училища, 
— всиомннает Кораблев, — 
пришло в ИМ К шестна-
дцать выпускников. Из них 
я один остался. Ежегодно 
приходит по стольку же. 
Где они? Полгода не исте-
чет — уже никого не оста-
нется. Живем, как на про-
ходном дворе. 

У Кораблева н сейчас в 
экипаже сплошь новички, 
Шурик Десятков прибился 
с комбината древесноволок-
нистых плит. Володя Чистя-
ков — бывший совхозный 
тракторист. Сережа Горев 
восемь лет в Череповце тру-
бил сварщиком. У всех тро-
их о Мелиорации, скромно 
выражаясь, понятие туман-
ное, привязанности ника-
кой. Приспеет осень — 
опять жди оттока, к вес-
не —• вновь подыскивай лю-
дей. 

В целом кадровая проб-
лема — больная рана. Об-
щий по области недоком-
плект — 460 человек. И те-
кучесть до тридцати про-
центов. Шекснннскан ИМ К 
не исключение: потребность 
— 153 человека, в нали-
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В НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЕ РСФСР РАЗ-
I ВЕРНУТЬ РАБОТЫ ПО КОМПЛЕКСНОМУ 

РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯ-
ЗАННЫХ С НИМ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕН-
НОСТИ. ОСУЩЕСТВИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 
УКРЕПЛЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕ-
СКОЙ БАЗЫ И ИНТЕНСИФИКАЦИИ СЕЛЬ-
СКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
РАСШИРИТЬ РАБОТЫ ПО МЕЛИОРАЦИИ 

![ ЗЕМЕЛЬ. ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИТЬ НА 
I» ЭТОЙ ОСНОВЕ ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНА, 
II ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА, ЛЬНА, 

КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ. 
(Из проекта ЦК КПСС) 

не его, Лиде, пришлось-рас-
считаться в ПМК и устраи-
ваться на другое производ-
ство. Многие женщины, 
) водившись, вообще никуда 
не устраиваются — детей 
одних не бросишь. Остав-
ляет желать лучшего и 
снабжение мелиораторов... 
Весьма ощутимая сторона 
быта, и аукается она там, 
на участках, где объекты 
при сдаче в эксплуатацию 
вместо «отлично» получа-
ют позорные «удочки». 

И других немало причин, 
мешающих Кораблеву раз-
вернуться во всю силу воз-
можностей. Когда, помню, 
пи придешь к нему — веч-
но он экскаватор чинит-
латает. На аварийный слу-
чай, как запасливый сол-
дат. хранит и кабине в по-
трепанном р«.окзаке под-
шипники. резиновые патруб-
ки и всякую другую необхо-
димую мелочовку. Прижмет 
— из пустяка день прокуку-
ешь. ожидая помощи, пото-
му что у ПМК с участками 
нет ни радио-, ни телефон-
ной связи. А «прижимает» 
ой-ой как часто. 

Единое мнение мелиора-
торов; существующий экска-
ватор для тяжелых суглин-
ков слишком слаб — дви-
гатель нужен не менее чем 
на восемьдесят лошадиных 
сил. Нужна иная, усилен-
ная. рама. И обязательно 
пускач для зимней заводки. 
По старым обычаям мелио-
рация считалась занятием 
сезонным: с ударами моро-
за полевые работы свора-
чивали до весеннего тепла 
—тогда без пускача обхо-
дились. Последнее время 
укладывают дренаж круг-
лый год. 

Легко сказать — зимний 
дренаж. Мало что техника, 
не рассчитанная на мерз-
лый грунт, увечится, как 
наказанная за провинность. 
А людям какая маета? За-
индевелые экскавагоры по 
утрам не заводятся, акку-

новленные места. «Здесь 
утки гнездились...». «А 
здесь сплошной был ив-
няк.. » Имея на то право, 
люди гордились своей ра-
ботой. 

В «Чернеевском» тоже 
успели вкусить от мелио-
рации. Раньше самое круп-
нею поле было гектаров в 
семнадцать, теперь —* за 
сотню. Раньше не знали, 
что такое сцеп сеялок, и од-
ной-то тесно было развер-
нуться. это где-нибудь на 
Кубани или в Казахстан-
ских степях "привычно. Рус-
ский север сцепов не знал, 
но н тут настала пора дать 
технике простору. Заметно 
стала расти урожайность 
полей. Словом, грех вроде 
попрекать мелиораторов, 
что они напрасно едят 
хлеб. Но... 

В совхозе наряду со сло-
вами искренней благодар-
ности за их труд накапли-
вается вполне оправданное 
недоумение. Почему, соб-
ственно, и зачем они осу-
шают ... холмы? Заболочен-
ные луга — там ясно, от-
водится переизбыток вла-
ги. Но горы-то? 

— Весь участок у де-
ревни Ребячьем) состав-
ляет 350 гектаров. Мы счи-
таем, что ровно треть 
осушать не надо, пустая 
трата государственных 
средств. (Это директор сов-
хоза Анатолий Васильевич 
Юшнн.) Низа надо. Кто 
спорит' А верха? Просто 
в толк не возьмем. Много 
тысяч зря ухлопаем, 

— У нас немало площа-
дей, которые действитель-
но Необходимо осушать, 
бывшие покосы и пастби-
ща заросли кустарником и 
лесом, но мелиораторы ле-
са боятся, сторонятся его. 
(Главный агроном Игорь 
Николаевич Соловьев.) Мо-
жем для наглядности про-
ехать. показать в натуре. 

«Натура» пояснений не 
требует. Осушаемый уча-

ИТАК, вологодское по-
ле. Какое оно? На 
Валдае говорят: «У 

пас много пейзажу, но 
мало фуражу». Вологод-
цы могут повторить это же 
самое — красоты и просто-
ру им не занимать, однако 
урожаи с «пейзажной» зем-
ли слишком незавидны. Ес-
ли речь о хлебном колосе — 
скорее представится вообра-
жению Кубань, Украина. А 
что Вологда? Ее куль муки 
в замесе общего каравая 
незначителен. Нечерно-
земье, известно, продоволь-
ствием полностью себя не 
обеспечивает — завозит из 
других районов страны. 

Велика лн в том вина 
его — не берусь судить. Не 
надо забывать: всегда и 
много находилось у нас не-
отложных дел, на таежных 
реках строили плотины н 
города, в степях осваивали 
целину, среди пустынь про-
рывали каналы — все было 
срочно н первоочередно: 
требовался быстрый хлеб, 
хлопок, электричество... В 
спешных заботах, казалось, 
некогда оглянуться на серд-
цевину нашей аемлн, отку-
да есть пошла Россия. До-
шло до того, что поля и се-
нокосы зарастали ивняком 
вперемежку с ольхой и бе-
резой. иная нивка не пре-
вышала по размеру гектара 
— трактору не развернуть-
ся. Корову прокормить — 
что называется, из рукава 
трясти приходилось. 

Постановление ЦК КПСС 
• Совета Министров СССР 
«О мерах по дальнейшему 
развитию сельского хозяй-
ства нечерноземной зоны 
РСФСР» стало поворотной 
вехой в биографии этого 
края. Интенсификация сель-
ского хозяйства, отмечал 
Леонид Ильич Брежнев, по-
зволит значительно поднять 
производительные силы 
атой »оны. по существу как 

С. МАКАРОВ 

каждого стоять. Совесть 
поимейте. 

Мастер не покраснел, не 
застыдился: подумаешь, ка-
кая ерунда, возьмем н пе-
ределаем. 

— Только и знаем, что 
«переделаем». — сказал 
Кулаков рассерженно. — 
Делать да переделывать 
ума не надо. А почему без 
переделки не можем? 

Действительно, почему? 
Ведь те миллиарды, что от-
пущены Нечерноземью, 
дубля не имеют, а всякие 
«удовлетворительно», гра-
ничащие с «плохо». — пу-
щенные на ветер, напрасно 
потраченные деньги. Отку-
да это неприличное расточи-
тельство? 

Причин много. И главная 
— недостаток грамотных, 
надежных кадров. 

Я расскажу об одном из 
лучших мелиораторов — 
Викторе Кораблеве. Он ра-
ботает в Шекснинской ПМК 
уже много лет. на много-
ковшовом экскаваторе укла-
дывает дренаж. Без преуве-
личения, он работает за дво-
их — за три года с неболь-
шим выполнил задание пя-
тилетки. Отмечен медалью 
«За трудовую доблесть». 
Помню тот жаркий день 
конца мая. когда мы впер-
вые с ним встретились. Был 
обеденный час, люди глу-
шили трактора и прямиком, 
через поле, группами и по-
одиночке уходили в дерев-
ню, где их кормили в сов-
хозной столовой. Но в даль-
нем углу, за ручьем, при-
глушенный полуденным зно-
ем и расстоянием, жужжал 
без остановок одинокий мо-
тор. 

— А что там, в столо-
вой? — Виктор Кораблев 
достал мятую пачку «Бело-
мора» и закурил. — Это 
остыло, того не досталось, 
только у раздачи зря про-
стоишь, И разве это харч— 
блюдечко вермишели? Гуда 
ходить — время терять. 
Мы уж на ходу, из сумки. 

Он был спокоен и уверен 
в себе. Даже придирчивый 
н строгий Кулаков говорит, 
что за ним контролеров 
ставить не надо, без них 
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чип — 106. Будто печать 
какая на мелиорации. 

За минувшие десять лет. 
как созданы передвижные 
механизированные колонны, 
в некоторых ПМК не по-
строено ни одного метра 
жилья. Если добавить, что 
производственное строи-
тельство развивалось столь 
же бурно — нн тебе нор-
мального гаража, ни тебе 
мастерской, — то многое 
прояснится. 

Шекснинская ПМК еще 
кое как выкручивалась. Это 
не Тотьма или Кич. Горо-
док. куда лишь раз в году, 
весной, по большой воде, на 
баржах завозят грузы. В 
Шексне под боком и же-
лезная дорога, и автотравгп. 
Пусть в прошлом году на 
жилое строительство ПМК 
не получила нн копейки — 
и прежде не густо бывало, 
— однако три шестнадцати-
кваргириых домика ярко-
красного кирпича стоят, как 
три начищенных самовара. 

— Строили почти что 
самовольно. Что из того, 
что не отпускали средств? 
Мы миллионами ворочаем, 
неужели не изыщем не-
сколько тысяч рублей на 
фундамент? А как фунда-
мент заложил, тогда легче: 
и материалы выбьешь, и 
деньги. Ли, домик и вырос. 
— рассказывает начальник 
ПМК Вениамин Порфирье-
внч Забегаев. — Под лежа-
чий камень, знаете... А его 
шевельнешь, кое-что и ух-
ватишь. 

Забегаев не скрытничает, 
«опыт» не прячет, однако и 
ему ясно, что вся его акро-
батика и мудреж — не вы-
ход. Тот же Кораблев во-
семь лет мыкался по част-
ным квартирам да баракам 
— лишь на девятом году 
въехал в квартиру. Другие 
по-прежнему в вагончиках 
живут, снимают углы, их 
ничем мелиорация не дер-
жит. А с сезонника велик 
ли спрос? 

Что еще должен иметь 
мелиоратор, но не имеет? 
Детские сады и ясли. У Ко-
раблева двое детей — де-
вочка и мальчик. Чтобы 
пристроить нх в садик, же-

Ноагород н Псков, Рязань и Калуга, Вологда и Кост-
рома — здесь сердце России. Теперь этот большой и 
древний край — нечерноземная сторона — на пороге 
огромных и важных перемен. О первых успехах и не-
избежных трудностях, которые сопутствуют рождению 
новой деревни, пишет в своих заметках журналист 
С. Макаров. 

муляторы «садятся». II тог-
да люди зажигают под 
картером ведро соляры. 
«под;каренную» технику 
цепляют на буксир к трак-
тору и таскают, пока не за-
ведется. Откуда терпение 
бралось? 

Да. Таллинскому экска-
ваторному заводу есть к 
чему приложить конструк-
торскую мысль. Заодно 
н кусторезам подкинуть бы 
силенок, чтобы не «кланя-
лись» они каждому кусту 
по три, четыре раза, а 
«двинули разок — и чи-
сто». 

— Мучает и капремонт. 
Это уже на нашем вологод-
ском ремзаводе. Там как' 
— рассказывал мне Кораб-
лев — Подчистили, подкра-
сили, на «Колхиду» погру-
зили — катись, парень, до-
мой. Я предлагал: давайте 
еще на заводской террито-
рии опробую отремонтиро-
ванный экскаватор, что не 
так, на месте исправим. 
Разве послушали? Вот и 
пишем безответные рекла-
мации. В нашей мехколон-
не 15 экскаваторов, из них 
три стоят у забора, осталь-
ные чиним через день. А 
будь вся техника на ходу 
— и качество работ было 
бы лучше, и можно легко 
полтора плана давать, а 
так и одного не тянем. 

ТЕПЕРЬ другая сто-
рона медали. В 
Шексне не преми-

нули похвастать резуль-
татами мелиорации. Сра-
зу же за выездом из Шек-
сны, по левую руку, рассти-
лается огромно} ровное 
поле. Было здесь в про-
шлом трясинное боло-
то. «Барбач» называлось: 
«трактора и те тонули». 
Показывали и другие об-

стой. начинаясь отРебячье-
ва. доходит до деревни Си-
моново. Далее — другой 
участок. Их разделяет 
клин мелколесья с вкрапи-
нами болотных блюдец. 
Кочки. Осока. Сюда бы ме-
лиораторов! Однако вопре-
ки логике и просьбам сов-
хоза «клин» из проекта 
исключен, и сама идея ме-
лиорации перевернулась с 
ног на голову: что требует 
осушения — не осушается, 
что не нуждается в осу-
шении •— сушат. Поневоле 
в совхозе сложилось мне-
ние, что мелиораторы бе-
рут работу полегче. В ле-
су да болоте морока: пни, 
коряги, техника вязнет — 
а на горах и чистенько, и 
сухо, план легче выпол-
нять. 
'Хотелось знать, что ду-

мает на сей счет Виктор 
Кораблев, рабочий-передо-
вик. победитель социали-
стического соревнования. 

— Будь моя воля, — 
ответил он, — я на этом 
участке не стал бы укла-
дывать дренаж. Нн к чему. 
В кранном случае, клал бы 
дрены пореже. Но у нас 
проект, а п;*>ект — закон, 
п он подлежит исполнению. 
«Законннков» на селе ни-
кто но знает, они тихо при-
ехали, составили «бумагу» 
и тихо уехали. Попреки 
достаются на долю Кораб-
левых, кто коптится и 
мерзнет в экскаваторах и 
тракторах и за чужие ошиб-
ки платится своим именем. 

Начальник ПМК Забе-
гаев может вспомнить и 
то. как скрепя сердце они 
под благородным знаменем 
мелиорации — улучшения 
земли — давили, уничто-
жали природу. 

Текла речка Пишковка, 
петляла, окуналась в ому-

ты, рыба водилась... Спря-
мили по проекту Иищковку 
— мелкая канава, «Ироч-
ках пройдешь, не замочишь-
ся. И с речкой Имаей то же. 

Сколько таких канав по-
нарыто! 

Горькие, непростые чув-
ства будит природа, затис-
нутая в геометрические ли-
нии. В упоении легкой по-
беды, чего доброго, немуд-
рено запахать и тот родник, 
с которого начинается Вол-
га. 

— Зачем оголять ланд-
шафт, стричь иод гребенку? 
— спрашивает Забегаев. — 
Не только родинки беречь, 
с болотами и теми осторож-
ность не повредит. Мы на-
ловчились сбрасывать во-
ду, а и ее беречь надо. 
" В Шекснинском колхозе 

«Заря» мелиорируется пло-
щадь около пяти тысяч гек-
таров, встанешь на краю — 
что степь расстилается. II 
вместе с тем колхозников 
тревожит такой размах — 
земля-то нх исконно лесная. 
Колхозники не выдержали 
и отстояли от ножа бульдо-
зера, вопреки веем проек-
там, две куртины ельника: 
может, рыжиков придется 
солить, может, просто от-
дохнуть, а то в деревне 
жить и не видеть леса. 

Накладки в проектах—не 
от злого умысла. Скорее от 
желания упростить задачу, 
достичь экономии. Только 
экономил оборачивается бо-
ком. Ошибки и просчеты не 
становятся легче лишь по-
тому, что допущены не на-
меренно. Все равно им мил-
лионная цена, цена гибели 
малых рек. 

Неужели во избежание 
«просчетов и ошибок» 
приостанавливать мелиора-
цию? Конечно, нет! Кому 
положено, пусть поучится. 
Ради великого дела, кото-
рое легко загубить, если не 
проникнуться к нему ува-
жением и любовью, не по-
нять глубинных его корней 
и смысла. 

К сожалению, времени 
на «учебу» нет — фронт 
Нечерноземья открыт, -ма-
шина запущена, пере-
учиваться придется на хо-
ду. Слава богу, есть у кого. 
Прибалтика и Белоруссия 
освоили эту науку наперед 
российского Нечерноземья. 
Их опыт — руководство и 
порука успеха. Кстати, мно-
гие мелиораторы белорус-
ского Полесья по собствен-
ному почину едут в Волог-
ду. " Толковые, знающие 
специалисты — и это обна-
деживает. вселяет опти-
мизм. 

НОВГОРОД и Псков, 
Рязань и Калуга, 
Вол ос да и Костро- | 

ма... Наша история, наш 
отчий дом. Довелось не 
так давно мне быть под 
Костромой на Чухломском 
озере. От райцентра через 
водную гладь, как на ска-
зочном острове Буяне, на 
высокой горе поднимались 
крутобокие маковки мона-
стыря. 

— Красиво? — спросил 
водитель попутного грузо-
вика. — Реставраторы го-
ворят, монастырь — боль-
шая ценность, в золотое 
кольцо России будто вклю-
чен. 

И я подумал тогда, что, 
конечно же, хорошо, что 
«включили», и вообще что 
создали это «кольцо», что 
хранить старину великое и 
святое дело. Но разве этого 
достаточно? Вот подправят 
ее, подзолотят, по турист-
ским маршрутам хлынут 
гости —• и свои, и замор-
ские, — будут жужжать 
кинокамерами, дивясь ма-
стерству неизвестных зод-
чих, а потом дружно уся-
дутся в автобус н покатят 
по шипучему асфальту к 
очередной достопримеча-
тельности. 

Но ведь мы — не тури-
сты. Хозяева. Мы от рож-
дения и навеки обручены 
невидимым кольцом и с 
этой неброской землей, и с 
этой древностью, которая 
помогает нам осознать соб-
ственное национальное до-
стоинство. Хозяева! Чем из-
мерить наш долг перед этой 
землей? 

И еще подумалось. Все, 
что уже началось на Нечер-
ноземье — пусть с оступка-
ми, промахами, но началось, 
— это совсем не реставра-
ция, не позолота, а сотво-
рение новой деревни, новой 
жизни. И новой земли. 

Поселок ШЕКСНА, 
Вологодская область 

V I 
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наук, И. И. В«рнммо»а — 
старший т у ч н ы й сотрудниц, 
кандидат философски* иауи. 
Р. Г. Г у р о м - з а м д у ю щ а * | 

ДИСКУССИОННЫЙ 
КЛУБ «ЛГ» 

Г . 1 . 1 — •»••»«»» — - ч - " - -
тором, кандидат философски* 
наук, Т. К. Эайчииоаа — »"»»Д-
шнй научный сотрудник. М. В. 

ИТАК, настала пора под-
аести некоторые итоги 
разговора, который 

вызвал большой интерес 
наших читателей и длине» 
не странице* «Литератур-
ной газеты» «ее» у ю д « -
щий год. Получено около 
тысячи писем. Многие из ии« 
опубликованы. В дискуссии 
приняли участие известные 
литераторы, философы, педа-
гоги. Среди ни* — писатели 
Юрий Нагибин и Леонид Жу-
ховицкий, старший научный 
сотрудник Института филосо-
фии АН СССР Генрих Бати-
щев, старший неумным со-
трудник Института овщей пе-
дагогики АПН СССР Юрий 
Азаров и другие. 

Какие же вопросы поставил 
• своем письме «Кого мы ра-
стим?» саратовский инженер 
и литератор В. Серов? На 
первый взгляд вовсе и не 
дискуссионные. 

Автор письма ратовал за 
воспитание в наших детях, в 
подрастающем поколении 
прежде всего ««бойцовских» 
качеств, то есть твердого 
характера. решительности, 
умения постоять за наши 
идеалы, выступал против сла-
боволия, эгоиэма, против 
воспитания «хлюпиков». Раз-
ве этот тезис В. Серова вы-
зывает возражения? Нет, ко-
нечно. Очевидно, что в этом 
своем устремлении В. Серов 
прав. 

Второй тезис В. Серова со-
стоял в том, что для дости-
жения этой цели — форми-
рования «бойцовского харак-
тера» — требуется жесткая 
система воспитания, отбрасы-
вающая сострадание к сла-
бости, допускающая даже 
жестокость Такие качества, 
как доброта, чуткость, отзыв-
чивость, деликатность, ста-
вились В. Серовым под сом-
нение, они-то, эти качества, 
якобы и свойственны «хлю-
пикам», Это положение ка-
сается уже не цели, в 
средств воспитания. Ясно и 
без дискуссии, что тут В. Се-
ров не прав, вступает в про-
тиворечие со всей гуманисти-
ческой системой нашего вос-
питания. 

Так о чем же тогда спор? 
Тем более что главные це-

ли воспитания нам ясны: мы 
воспитываем строителей ново-
го общества, мы формируем 
гармонически развитую лич-
ность, мы хотим видеть наших 
сыновей и дочерей стойкими, 
граждански активными, вер-
ными идеалам отцов. 

Тем более что и средства 
воспитания нами в основном 
и главном выработаны: успе-
хи советской педагогики, по-

коящейся на принципах кол-
лективизма, гуманизма, ра-
венства и уважения к лично-
сти воспитуемого, очевидны. 

Есть, однако, один вопрос, 
он наиболее часто повторялся 
в читательских письмах, чисто 
педагогический вопрос, кото-
рый можно сформулировать 
так: да, мы бесспорно долж-
ны воспитывать наших детей 
добрыми, гуманными, отзыв-
чивыми, всегда способными 
прийти на помощь другому 
человеку, но при этом до-
биться и необходимой твер-
дости характера, решитель-
ности, способности отстаи-
вать свои принципы. Как это-
го соединения, сплава добить-
ев на практике? Вот тут уже 
есть место для обмена мне-
ниями, для разных точек зре-
ния . 

И еще. Что следует воспи-
тывать сначала? В возрастной 
последовательности? «Бой-
цовские качества», силу ха-
рактера, а потом уж — гу-
манные принципы и убежде-
ния? Или наоборот: сначала 
гуманные, нравственные прин-
ципы, а потом уже «бойцов-
ские качества», силу для 
отстаивания принципов и 
идеалов? 

Об этом-то в основном и 
шел спор вокруг письма В. 
Серова. 

Выдвинутые читательской 
дискуссией житейско-ледвго-
гические вопросы в болев 
общем, болев строгом виде 
можно сформулировать так: 
1. Специфика семейного и 
школьного воспитания. 2. Со-
отношение идейного и нрав-
ственного в воспитании де-
тей. 

Институт общих проблем 
воспитания Академии педаго-
гических наук СССР, высоко 
оценив значение дискуссии 
«Кого мы растим?», предло-
жил провести «на своей тер-
ритории» с участием своих 
ведущих научных сотрудни-
ков заключительный «круг-
лый стол» по письму В. Се-
рова. Редакция охотно при-
няла это предложение. На 
обсуждение были вынесены 
упомянутые выше вопросы. 
За «круглым столом» — 
представители всех лаборато-
рий и секторов института. 
Диспут фактически принял 
форму научно-практической 
конференции по наиболее 
злободневным вопросам вос-
питания. В прениях высту-
пили: 

М. А. Алемаснин — заве-
дующий сектором, кандидат 
психологичесиих иауи. О. С. 
Богданова — заведующая ла-
бораторией. иаидндат педа-
гогических наун. Л. А. Богда-
нович — заведующая лабора-
торией, доктор медицинсиих 

Иабатченко — ученый секре-
тарь института, иаидндат пе-
дагогичесиих иауи, М. Б. Ко-
валь — заведующая сек-
тором. нандидат педагоги-
ческих наун, 9. В. Мее-
нофоитов — старший на-
учный сотрудник, Б. И. Лейб-
сон — старший научный 
сотрудник Института 
ствеиного воспитания АПН 
СССР, кандидат филологиче-
ских наук. А. С- Меликсетян 
— старшин научный сотруд-
ник. нандидат педагогических 
наук. С. В. Мягченное — за-
ведующий сектором. канди-
дат педагогически* наук. 
А. М. Низова - заведующая 
отделом, кандидат педагоги-
ческих неук, И. Б. Перани — 
старший научный сотруднии, 
кандидат педагогичесиих на-
ук. 

СЕМЬЯ И ШКОЛА 
Вопрос о том, как сочетать 

в воспитуемом доброту, чут-
кость, терпимость и другие 
гуманные качества с твердо-
стью, с качествами «бойцов-
скими», оказался в рамках 
проблемы специфики семей-
ного и школьного воспитания 
не случайно. Само пиеьмо В. 
Серова наглядно продемон-
стрировало пренебрежение 
этой спецификой. В. Серову, 
например, не нревится, что 
его дочь смотрит по телеви-
зору мультфильмы, ему бы 
хотелось, чтобы оне вместо 
этого читала «Овод». 

— В. Серов не понимает, 
что дома, в семье воспита-
тельная программа склады-
вается из несколько иных 
компонентов, чем е школе или, 
скажем, в пионерской органи-
зации. — сказала А . М. Н* . 
юна. — Принципы воспита-
ния • школ* н в сехъе долж-
ны быть общими, иначе они 
вступат • конфликт, но » 
школе преобладают содсрша-
т*л»иые. а а сгние ачоцио-
яалкиые начала воспитания. 
В семье воспитатньным аф-
фектом обладает прежде «се-
го личный пример родителей. 
Назидательные начала адесь 
обычно менее эффективны. 
I ! то. что В. Серов хотел бы 
зти ямоцяоиа^иые возмож-
ности исключит» из сферы 
как раз семейного воспита-
ния. таит в себе опасность 
неоправданного ожесточения 
ребенка. 

— «Сильная личность» — 
вот что дорого прежде всего 
В. Серову, но. говоря диалек-
тически. сила — тоже Вещь 
<1тилсит»\»на*. — эамети* 
И. Б. Первни. — Я думаю, 
что В. Серов много шншек 
11работал в «той дискуссии 
именно иа-ва своего пренебре-
жительного, негумвиного от-
ношения к слабости и к так 
называемым слабым. Он при-
знает только «добро С кула-
ками». Но там. где только 
«кулаки*, там вскоре появля-
ются и «локти». И вот уже 
В. Серов обрел себе сторон-
ников. которых, по-видимому, 
совершенно не хотел бы 
иметь. Его в дискуссии под-
держали приверженцы «бой-
цовских локтей» д** отвое-
вывания себе «теплого ме-
стечка под солнцем». Не о 
таких «бойцах» писал В. Се-
ров, но вот что значит впа-

Л а тв • крайности, быть ве-
лналектнчным • суждениях. 
Нет, родителя должны при-
вивать детям любое» к че-
ловеку. к «го неповторимой 
индивидуальности. А нетер-
пимыми, конечно, слсдот 
быть, но лишв к качествам, 
несовместимым с нашими по-
ра м>ныма принципами. Обыч-
ные человечески* слабости 
сами по себ. не «влиютси та-
кого рода пороком. 

Если бок о бок с воспита-
нием мировоззренческим, 
идейно-политическим не идет 
воспитание нравственно* — 
элементарной порядочности, 
честности, человеколюбия, то 
усвоенные высокие принципы, 
за которые справедливо рату-
ет В. Серов, могут повиснуть 
в воздухе, и* стать руковод-
ством к действию в жизни. 
А может быть и еще хуже: 
возникает мекак «мини-нрав-
ственность», мир делится на 

«КРУГЛЫЙ с т о л » «ЛГ» 

В ИНСТИТУТЕ ОБЩИХ 

ПРОБЛЕМ 

ВОСПИТАНИЯ АПН СССР 

чтобы добро было активным, 
а не пассивным. Тут-то и на-
чинается проблема. Когда был 
высказан довольно актуаль-
ный лозунг, что «добро долж-
но быть с кулаками», многие 
сделали вывод, что и практи-
ческой жизни важнее всего 
«локти». И В. Серов за доб-
роту. Он просто сделал ак-
цент на «бойцовском характе-
ре». Но, когда человек счи-
тает. что для достижения Це-
ли хороши все средства, то 
сама цель качественно видо-
изменяется. Это общеизвест-
ная истина. И если роднте\и 
в воспитании своих детей сде-
лают упор на «кулаки», на 
«локти», на высвобождение 
анергии для достижения цели 
любой ценой, то дети могут 
со временем заметно видоиз-
менить саму цель, если не за-
быть ее совсем. Об втон опас-
ности никогда не надо забы-
вать. 

согласованных задач воспи-
тания. 

Эта рапяииа вызвала рез-
ин* аоаранммив. Нет спору 
неудачный брак — и* луч-
шая почва дли с*м*йиого вос-
питания, но надо ж * быть р* 
.листами! науявчиыо браии 
существуют и будут сущест-
вовать. и в мик рождаются 
дати. И в неудачных врана» 
родители заинтересованы вы-
растить хороших, добрых н * 
>о ж* время защищенных пе-
ред трудностями жизни де-
тей. В .том им должна по-
мочь взрослая п.дагогииа. 

Мет, н . педагогика для 
взрослых, но учобииии по 
воспитанию д.т .й, а им.ино 
взрослая педагогииа. то есть 
гнетам* воспитания самих ро 
рителей. Каи отмечалось за 
•круглым столом», этот раз-
дел педагогики у нас *щ* сла-
бо разработан. 

Мо нан только прозвучали 
слова: «все родители заинте-
ресо.аны», — вознинл. новая 
волна спора. 

М. В. Кабатчеяко! Следует 
говорить и о пониженной 
экономической заинтересо-
ванности родителей в воспи-

«Щ. М.т. .НО *Д*В ЛИ н . сев-
дан* и мус». 

М. В. Кабатчеяко: Согла-
сен. Я прежде всего говорю 
именно о трудовом воспита-
нии, о том, чтв необ»одимо 
разработать серьезную систе-
му участие детей в произво-
дительном труде и по воз-
можности именно совместно с 
родителями, цдом со взрос-
лыми. В селе вто решается 
довольно просто и дает заме-
чательные результаты. Доста-
точно сослаться на опыт шко* 
Ставрополья. В городе при 
огромной шкал* самых разно-
образных профессий и специ 
альностей родителей — зада 
ча намного сложней, но надо 
искать хотя бы подступы к ее 
решению. Я бы с к а з а ч т а 
само семейное воспитанна без 
воспитания трудового сводит-
ся к нулю. Или даже хуже 
того — оказывается со знаком 
минус, дает те отрицательные 

безответственности родите-
лей. Об зтом, кстати, лишни* 
раз свидетельствует опублм-
кованный недавно а «ЛГ» 
очерк Евг. Бог.те «Урок». 
Суд, перед которым оказа-
лись девочки, с необъясни-
мой жестокостью избивав-
шие Свою одноклассницу, 
скрупулезно выявил имен-
но этот фаитор — равно-
душие родителей и форми-
рованию нравственных ка-
честв своих детей, их безот-
ветственность. Конечно, не-
редко причина этой безот-
ветственности — родитель-
ское неумение, педагогиче-
ская беспомощность. 

Довольно, говорит участ-
ники округлого стола», ви-
нить во всем одну лишь шка-
лу. Школа далеко не асл ма-
жет. а значит, и не за вев $ 
ответе. Надо разрушить сте-
реотип о всеохватной ответ-
ственности школы. Сегодня 

• своях» я «чужих». Именно 
отсюда возникла та парадо-
ксальная ситуация • дискус-
сии «Кого мы растим?», при 
которой верный принцип В. 
Серова о необходимости вос-
питания «бойцовского характе-
ра» был воспринят как призыв 
энергично отстаивать интере-
сы «сваи» и пренебрегать ин-
тересами «чужими». Баналь-
на истина, что человечество 
любить легко, трудно полю-
бить соседа. Но атому надо 
учить именно в семье. 

А . М. Нивева: Если ребята 
видят, что нет истинной люб-
ви между отцом и матерью, 
то взывать нзечет любви к 
ближнему бесполезио. Эти ре-
бята вырастут циниками, они 
будут убеждеин: нет иикакой 
любая и ближнему. Это очень 
важный момент в формирова-
нии таких качеств, как спо-
собность к сопереживанию, 
сочувствие к чужой беде, спо-
собность к справедливой оцен-
ке поведения н поступков «чу-
жих» людей. 

Семейное воспитание осно-
вывается на чувстве родства н 
на чувств* общения. Родство 
илн товарищество — что важ-
нее? Очень часто родители 
становятся на позицию! « А х . 
тебе товарищ дороже брата 
родного!» Иногда у ребят хва-
тает мужества скавать: «Дело 
не в том. родной или не род-
ной. а в том, хороший он ичи 
плохой». Но не так редко 
принцип родства берет верх 
над принципом справедливо-
сти, принципом нравственно-
сти. 

В. И. Лейбсои! И все же 
вопрос, который поставил В. 
Серов, сложнее. Зря Серова 
поховревают в том. что он 
якобы против доброты. Про-
тив доброты никто не высту-
пает, все — в*. Но он ва то. 

Тут спокойно* т*ч*ин* е.-
сады было прарвано. Послы-
шались реплики иа зала. 8. 
С р о . п р . . в одном и очам» 
важном: надо приучать «атам 
к борьбе, к преодолению 
трудностей. Жизнь сложна, в 
ней ещ* много недостатков, 
асть отрицательны* я.л.ния, 
К . к добиться, чтобы Д.ТИ аы-
росли стойиими, и* поддав'* 
лись дурному .лиянию, н . ми-
рились со злом? 

М. В. Кабатченко: Да, 
жизнь сложна, полна напря-
жений, и мы должны так по-
строить воспитание ребенка, 
чтобы в атнх неизбежных 
жизненных нзпряжениях он 
стойко удержался, умел найти 
выход нз стрессовых ситуаций 
н не наделал глупостей. Мне 
кажется, что . то действитель-
но главный вопрос, поднятый 
В. Серовым. Надо .тому 
учить, что н пы.тается, как 
мне показалось, небезуспешно 
делать В. Серов в <}тношенин 
своей дочери... 

А . С. Меликсетяя: Ках? 
Читая вслух «Овода» и запре-
щая смотреть мультфильмы? 
Морализируя? Может быть, 
я выскажу крамольную мысль, 
но мы. педагоги, какие-то не-
исправимые моралисты. Пора 
подумать о том. как воспиты-
вать, не морализируя. Пра-
вильно здесь говорили, что, 
по крайней мере, в семье глав-
ный воспитательный фактор — 
личный пример. Существует 
такой сомнитечьный афоризм: 
нет плохих учеников, есть 
плохие учите\я. Я бы выска-
зал другой афоризм. Как' Мне 
кажется, более близкий к 
истине: нет плохих родите-
лей, есть чужие, неподходя-
щие, несовместимые люди, 
которые вступили в брак н 
родили детей. У таких роди-
телей ничего с воспитанием 
не получится, сколько бы 
они ни морауизировзли. по-
тому что у них н«т единых 

танин своих детей вследствие 
высокого уровня соцнвльных 
гарантий, обеспечиваемых на-
шим обществом. Таи ж* как 
мы говорим о встречающейся 
в некоторых случаях пони-
женной заинтересованности 
чеуове'.т в общественном тру-
де и анализируем причины 
атого. Мне думается, одна из 
причин вот какая. Сегодня 
наши дгти существенно отда-
лены от процесса материаль-
ного производства, от дела, 
которым занимаются их ро-
дители. Раньше мы внали. 
чем занимаются наши папы 
и мамы. Мы видели их в тру-
де. и даже, как могли, сами 
в нем участвовали. Сегодня 
родители куда-то уходят, от-
куда-то приходят, и дети об 
этом ничего не знают, В 
то же время родителей ма-
ло заботит, кем станут их де-
ти. когда вырастут. Это сни-
жает ответственность за вос-
питание. Не участвуя в проф-
ориентации. в подготовке сво-
его ребенка к будущей трудо-
вой деятельности, тяжело вы-
рабатывать в нем такие каче-
ства характера, как стой-
кость, отсутст.ие инфантиль-
ности, умение отстаивать вер-
ные принципы. 

РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Это 
очень важно и оч.иь верно 
Н.д этим надо к и н.м 
серьезно работать, но когда 
ста.ятся рядом, как синони-
мы. понятия -трудовое воспи-
тание» н .профориентация- . 
то допусна.тся большая ошнб-
иа. Шиол. с.гоДня уд.ляет 
внимание профориентации, 
но это и . трудовое еоспита-
нн*. .то н* использов.ни. 
труд, как стимул» и средст-
. . нр«»ст»»ниого формирова-
ния личности, » вс.го лишь • 
подгото.и. и исполнению в 
будущем н.но.й произведет-
. .иной функции. Когда тру-
довое воспитание и . школ., 
и . семь» практически сво-
дится н профорнент.ции, те 
здесь трудового воспитания 

последствия в виде вгоиэма, 
иждивенчества, неприспособ-
ленности, что, собственно, так 
н обеспокоило В. Серова, 

Участники «круглого сто-
ла», споре с неверными пе-
дагогическими постулатами 
в. Серова, подчеркивали тем 
не менее, что автор письма 
«Кого мы растим?» вынес на 
обсуждение важнейший на-
зревший вопрос—о повыше-
нии ответстаеннсАти родите-
лей за воспитание своих де-
тей. То, что формирование 
такого к.честв», к.к жесто-
кость, недопустимо, . зтом 
.се были единодушны — н 
наши читатели, и участники 
«круглого стола». Если попы-
т.ться выявить эмоциональ-
ный зарод состоявшегося 
разговора, то можно смело 
утверждать, что а его основе 
было категорическое неприя-
тие жестокости во всех ее 
формах и проявлениях, ибо 
жестокость чужда нашему 
обществу, нашей системе вос-
питания. 

Но многие выступавшие об-
ращали внимание на другое 
— не безответственность, не 
равнодушие иных родителей 
к сложной проблеме воспите-
иив детей, не попытки «отку-
питься. от этой проблемы, да 
и от самих детей, создением 
им того материального ком-
форта, который сам по себе, 
баз соответствующих воспи-

тательных усилий, может сыг-
регть отрицательную роль. Ни-
кто сознетельно не воспиты-
вает жестокость, е если В. 
Серов даже попытаете» вну-
шать своей дочери пользу 
жестокости, то она скорее 
всего не последует подоб-
ным внушением. Жестокость 
детей — это чаще всего кек 
раз продукт равнодушия и 

внимание общественности 
должна быть сосредоточено 
на семейном воспитании, на 
гго специфика. Это первый 
вывод, к которому прииыи 
участники *круглого стола». 

А школа, в свою очередь, 
имеет свои упущение и не-
достатки, и о них речь по-
шла дальше. Спор перешел 
ко второй проблеме. 

ИДЕЙНОСТЬ 
И НРАВСТВЕННОСТЬ 

Наиболее обстоательмв об 
этой проблеме говорил С В. 
Мягченное: 

— Соблюдаем ли мы прин-
цип своевременности в миро-
воззренческом. идейно-полити-
ческом формировании лично-
сти? И ие ведет ли несоблюде-
ние этого принципа к страш-
ному упрощенчест»у? Посмот-
рите, как усватают дети в 
ином детском садике с южны* 
социально-политические поня-
тия: «революция — вто когда 
народ прогнал капиталистов», 
«экепчуатация — вто когда 
капиталисты грабят народ», 
«социа\нзм — ьто когда всем 
живется одинаково хорошо я 
весело». Когда дети приходят 
в м\адшне к\ассы шкочы, та-
кой упрощенческий подход не-
редко сохраняется. Едва ли 
верно осуществлять иа уров-
не Понятий идейно-политиче-
ское воспитание детей млад-
шего возраста. 

Сухомлииский де*а\ вто 
иначе. Он говорил: «Мировоз-
зрение — не только система 
взглядов на мир... но я субъ-
ективное состовние лич. 
ности, проявуяющеееа е ее 
мыслях, чувствах, воле, дея-
тельности». То есть все вдев-

ИНГАИШ? ФРАНСЕ? ДОИЧ? ЧТО МЕШАЕТ 

Фото Н. СВИРИДОВОЙ в Д. ВОЗДВИЖЕНСКОГО 

ПУБЛИКАЦИЕЙ ЭТОЙ СТАТЬИ 
РЕДАКЦИЯ ПОДВОДИТ ИТОТИ 
ДИСКУССИИ ПО ПРОБЛЕМАМ 
ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ 

ЯЗЫКОВ 

РАЗГОВОР О пробле-
мах изучения ино-
странных языков, 

начатый статьей Г. Сили-
ней («ЛГ», № 42, 1974), 
вызвал большой интерес у 
читателей. Ситуация, вы-
звавшая его, хорошо из-
вести» каждому по собст-
венному опыту — иностран-
ный язык учат годами, но 
мало кто преуспевает в его 
изучении настолько, чтобы 
быть в состоянии пользо-
ваться своими знаниями в 
практической деятельности. 
А между тем международ-
ные контакты у нас посто-
янно расширяются и углуб-
ляются. 

Приходится организовы-
вать курсы и, оторвав от 
работы, посылать учиться 
людей, в чьих дипломах 
красуются вполне положи-
тельные оценки. Сколь яс-
на сложившаяся ситуация, 
столь же ясно ставился и 
вопрос: что надо предпри-
нять. чтобы быстро и суще-
ственно улучшить препода-
вание иностранных языков? 

ИЗ ИСТОРИИ-
Откуда же в зяла» «та 

болезнь? В чей причина го-
го, что, как показывают 
опросы, только примерно 
восьмая часть работников 
научно - исследовательских 
институтов я конструктор-
ских бюро — героев НТР, 
успешно окончивших вузы, 
споеобны сами, без помощи 

переводчика разобраться в 
иностранной статье? 

Напомним историю во-
проса. В 1961 году Совет 
Министров СССР принял 
постановление «Об улучше 
нии изучения иностран-
ных языков». В нем конста-
тировалось. что «в подав-
ляющем большинстве лица, 
оканчивающие обшеобразо 
вательчые средние школы, 
средние специальные и выс-
шие учебные заведения, 
иностранным языком вла-
деют слабо: незначитель-
ный запас слов и формаль-
ное знание грамматики не 
позволяют им переводить 
иностранный текст без сло-
варя. Особенно недостаточ-
ны навыки разговорной ре 
чи. Серьезные недостатки 
имеются в подготовке пре-
подавателей иностранного 
языка». Ставилась цель — 
«практическое овладение 
иностранными языками». 
Для атого предлагалось 
построить обучение таким 
образом, чтобы оно «макси-
мально способствовало вы-
работке у учащихся навы 
ков разговорной речи и пе-
ревода иностранного текста 
без словаря». В неязыко-
вых вузах объем аудитор-
ных занятий устанавливат 
ся не менее 240 часов. На 
мечалась широкая програм 
ма выпуска учебных кино-
фильмов, грампластинок, 
книг, использования радио 
и телевидения. Казалось, 

дело наконец-то будет по-
ставлено должным образом. 

Увы. дальнейшее разви-
тие событии похоже на воз-
вращение сжатой пружины 
в первоначальное положе-
ние В 1964 году Минвуз 
СССР концентрирует обу-
чение языку (обязательную 
часть) на первых двух кур-
сах, что подрывает саму 
идею об изучении его в ин-
тересах будущей специаль-
ности. поскольку специаль 
ное образование начинается 
после второго курса. В 
1965 году в неязыковых 
вузах отменяется вступи-
тельный экзамен по ино-
странному языку. Тем са-
мым этот предмет в школе 
превращается как бы во 
второстепенный, что. есте-
ственно, еще более ухудша-
ет знания выпускников 
школ. В 1967 году офици 
альио узаконивается сии 
жение объема обязатель-
ных занятий до 210 часов, 
на первое место снова ста 
вится умение читать. 

Утвержденная » 1974 
году вузовская программ» 
повторяет недостатки сво-
ей предшественницы. В ней 
приводится такая формули-
ровка: «Под практическим 
владением понимается ис-
пользование языка специа-
листами в нх практической 
деятельности». И далее 
«Практическое владени» 
языком означает такую ре 
чевую деятельность, кото-
рая дает возможность чи-
тать оригинальную литера-

туру...» (Выделено нами.— 
Ред.). Ни одно из девяти 
данных в толковом словаре 
Ушакова определений не 
толкует речь как чтение. 

Выполнение задач, наме-
ченных в постановлении 
1961 года, требовало, в ча-
стности. и перестройки ме-
тодики преподавания Но 
практически все осталось 
по-старому. 

Участники дискуссии 
вновь отметили те же не-
достатки в деле изучения 
иностранных языков несо-
ответствие учебных про-
грамм духу времени (Г. Си-
лина, «ЛГ», >А 42, 19(4; 
В. Гуськова, Б. Гвоздович. 
Б Буитяков. «ЛГ», М 50, 
1974. И. Горелов. «ЛГ». 
.V 4. 1975), плохую обес-
печенное!» школ и вузов 
техническими средствами 
обучения Г. Силиня, «ЛГ», 

42. 1974: И. Дащеико, 
«ЛГ». .V 47. 1974), сла-
бую подготовку многих пре-
подавателей (Б. Ноткии, 
«ЛГ». N 20. 1975). 

Дискуссия об изучении 
иностранных языков не ос-
тавила н а ш а читателей 
равнодушными. На каждую 
публикаяию редакция по-
лучала множество писем. 
Писали со всех концов Со-
ветского Союза, приходили 
письма из за рубежа. Но 
во всей втой почте оказа-
лось одно-единственное 
письмо от организации, от 
яетствениоЯ за изучение 
языков, подписанное заме-
стителем министр* высше-

го и среднего специального 
образования СССР Н. Его-
ровым. Другие органи-
зации устранились от раз-
говора. Что ж, отсутствие 
ответа — тоже красноре-
чивый ответ, показатель 
меры заинтересованности в 
порученном деле. 

Некоторые товарищи, 
уклонившись от делового 
обсуждения насущных 
проблем, все же реагирова 
ли на наши выступления. 
Правда, выбранная ими 
длй этого форма в некото-
рых случаях была, мягко 
говоря, довольно странной. 
Такова была реакция науч-
но-методического совета по 
иностранным языкам Мин-
вуза РСФСР на статью 
В. Гуськовой. Б. Гвоздовн 
ча и Б, Бунтякова «Валуны 
равнодушия» («ЛГ», № 50. 
1974). В статье, в частно-
сти, говорилось о том, что 
научно-методический совет 
Минвуза РСФСР подгото 
вил проект вузовской про-
граммы, отвечающей требо-
ваниям времени, учитываю-
щей современные достиже-
ния науки, дал рекоменда 
ции по перестройке учеб-
ного процесса. Но перед 
самым завершением рабо 
ты совет был «распущен 
н заменен новым. Энту 
зиасты перестройки и но 
го не вошли. Выполнять 
намеченные планы оказа 
лось некому». Так ли уж 
удивительно после этого, 
что, обсудив публикацию, 
«члены президиума (ново 
го. реорганизованного сове-
та. — Р « . ) единодушно 
отметили ненаучный харак-
тер статьи, спекулятивней 
подход к обсуждению се^ь 
езных вопросов протрем 
мы»? Уважаемые члЦы 
президиума разослали « о с 
единодушное мнение ко все 
вузовские центры республн 
кн. Им не хватило всего од 
ного экземпляра — для ре 
дакции «ЛГ» — и времени 
для обсуждения иа наших 

страницах «серьезных воп-
росов программы». 

Теперь об ответе заместите-
ля министра высшего и сред-
него специального образом-
ннл СССР И. Егорова 

• Учебные планы все* спе-
циальностей вузов. — пишет 
он — нрайие перегружены, 
и выделить большее количе-
ство часов иа изучение ино-
странного языка не представ 
ляется возможным». Но ведь, 
нан мы видели, имеет место 
УМЕНЬШЕНИЕ установленно-
го Советом Министров СССР в 
1961 году обязательного ми 
нимума а 240 часов! •в уело 
виях маучио-техмичаского 
прогресса. — пишет далее 
И. Егоров. — специалисты 
должны систематически зна 
номиться с литературой по 
профилю своей специальности 
и обладать некоторыми навы 
нами устной речи, иеобходи 
мымн им в случае посощения 
зарубежных стран. Это иахо 
дит свое отражение в про 
граммах... в виде двух гзаим 
но дополняющих целевы» 
установок: во-первык читать 
литературу по спец<ально 
сти... и, во-вторых, принимать 
участие в устном общении...» 
Нам снова приходится напо-
минать постановление Совета 
Министров СССР Владение 
иностранной разговорной 
речью рассматривалось • по-
становлении но просто нам 
средство общвния в впизоди 
чвеких выездах за рубеж, а 
в первую очередь как основа 
практического владения язы-
ком. 

В ваключвнив • отчете вы-
сказано обнадеживающее за-
явление: • Министерство по-
стоянно уделяет большое вни-
мание совершенствован чю ме 
тодикк преподавания ино-
странных языков. Так. в тече 
нне длительного времени вис 
периментально проверяется 
методина ускоренного обуче 
кия, основанная на методе 
профессора Г. Лозаиова. при* 
мвиитвльно К вузам. Изуче-
ние опыта работы в данном 
направлении... позволит обоб-
щить и внвдрить в практику 
вев то положительное, что 
свяааио с совершенствовани-
ем методики обучения ино-
странным языкам*. Что * е . 
Оудвм иадвяться. 

МОЖНО УЧИТЬ 

БЫСТРЕЕ! 
Многие выступавшие на 

страницах «ЛГ» и прислав 
шие письма в редакцию 
предлагали • качеств* од-

ного из главных путей 
улучшения языкового об-
разования в стране обра-
тить самое пристальное 
внимание на интенсивные 
методы обучения. О них 
говорилось в статье Г. Си-
линой, открывшей дискус-
сию. в интервью с болгар 
скнм профессором Г. Лоза 
новым («ЛГ». .\» 13, 1975), 
в статье В. Гуськовой, Б. 
Гвоздовича и Б. Бунтякова 
(«ЛГ». Л> 50. 1974). в ста-
тьях И. Русаковой («ЛГ», 
Л» 13. 197о). А. Леонтьева 
(«ЛГ». Л. 30, 1975). 

Некоторое врвмя назад ре-
данцня за «ируглым столом» 
обсудила положение дел с 
развитием интенсивных мето-
дов обучения у нас в стране. 
Были приглашены представи 
тели организаций, чья работа 
связана с необходимостью 
знать иностранные языки, 
«идиые ученые — лингвисты, 
педагоги, психологи. 

Тон обсуждению задал про. 
фессор А Лвонтьвв. отметив-
ший. кан и ране4- в своей 
статье (*ЛГ». Н» 30, 1975). что 
интенсификация учебного 
процесса должна ттать основ-
ным направлением современ-
ной педагогики вообщв. а не 
просто частным методом в 
преподавании иностранных 
языков. 

— Разработанная нами 
так называемая эмоцио-
нально-смысловая методи-
ка. опирающаяся иа идеи 
советской психологической 
школы Л. С. Выготского и 
А. И. Леонтьева, болгар-
ского профессора Г. Лоза-
нова, и достижения совре-
менной лингвистики позво-
ляют сократить сроки обу-
чения языку до двух-трех 
месяцев. — сказал в сво-
ем выступлении доцент И, 
Шехтер. — За это время 
наши выпускники получа-
ют языковой зйпас и навы-
ки устной речи в таком 
объеме, что вполне могут 
свободно разговаривать с 
иностранцем, читать и пе 
реводить зарубежную газе 
ту„ илн статью по своей 
специальности. Конечно, 
они не становятся тонкими 
лингвистами, речь их и в 

фонетическом, и в грамма-
тическом отношении уязви-
ма для критики, пишут они 
тоже не совершенно без-
ошибочно. но если бы сред-
ний выпускник среднего 
неязыкового вуза обладал 
такими знаниями, не нуж-
но было бы ни этой дискус-
сии, ни этого нашего се-
годняшнего разговора и 
Минвуз мог бы считать 
свою задачу в этой части 
полностью выполненной. 
Часто ссылаются на за-
труднения с преподавателя-
ми. Но это более кажущие-
ся, чем реальные трудно-
сти. Наш опыт показывает, 
что «традиционному» пре-
подавателю достаточно 
трех-четырех месяцев, что-
бы овладеть интенсивной 
методикой. Есть, конечно, 
и действительные трудно-
сти острая нехватка на 
кафедрах современных тех-
нических средств — магни-
тофонов, лингафонов, кино-
фильмов. диапозитивов и 
так далее. 

Профессора Ф. Вассин. И. 
Вельвовскии говорили в сво-
их выступлениях о том, НТО 
интвнеивныв методы обуче-
ния дают возможность усваи-
вать значительно больший 
объем информации со значи-
тельно меньшими усилиями 
со стороны учащегося Вмо* 
сте с тем в отдельных вы-
ступлениях и полученных ре-
дакцией письмах звучали нот-
ки сомнения в эффективно-
сти нового направления. По-
зицию этой «стороны" выра-
зила за «круглым столом* 
профессор 3. Цветкоеа. 

— Должна сказать, что 
я никак, не разделяю тех 
восторгов и надежд, кото-
рые высказываются по-
следнее время по поводу 
интенсивных методов обу-
чения иностранным язы-
кам. Пока же появляющие-
ся рекламные н вое.Юсно-
взннме статьи сеют ГМУТУ» 
умах негпеинлтистов К со-
жалению ви-чная П'«1<1лем» 
повышения чффективиогтн 
преподавания, которая дол-
жна решаться на серьез-
ных основах и с учетом эк-
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Академик М. 6. НЕЧКИНА 
ио-асготическое воспитвнн* 
Сухомлинскнй старался поло-
«ит» на нравственную О С Н О В У , 

на конкретную жнанснную 
фактуру, он побуждал детей 
переживать идейны* образы. 
Ои говорим «Слою « К О М М У , 

пнет» дети слышат очень час-
то. Я стремился и тому, что-
вы > Их соананни ато слою н 
понятие сливалось с самыми 
яркими, самыми благородны-
ми обра вами борцов аа осво-
бождение нашего народа от 
вксплуататоров... ва комму, 
•истическов преобрааованне 
общества». Повтому для 
младших школьников про-
водился большой цикл бе-
сед о коммунистах: «Люди с 
пламенными сердцами». Это 
был принципиально иной под-
код: сложное понятие ребятам 
не равжевывалось, не расто\-
ковывалось, а как бы само 
складывалось я их воображе-
нии черев конкретное со-

ЗАКАНЧИВАЕМ 
ОВСЩЕНИЕ ПИСЬМА 
САРАТОВСКОГО 
ИНЖЕНЕРА В. СЕРОВА 

держание жизни борцов-
революционеров. Так с са-
мого начала формировались 
стойки* идейные убеждения, 
а не набор куцых, упрощен-
ных внаний, не пропущенных 
черев себя, не осмысленных 
• н* пережитых. 

Идейность, в конечном счете, 
есть высшая нравственность. 
Но только тогда, когда идей-
ны* принципы стали убежде-
нием, когда онн не хранятся я 
памяти лишь для проианесения 
правиланых, грамотных речей, 
в действительно становятся 
руководящими принципами 
всей нравственной жияни че-
ловек*. всех его поступков, его 
слов и Дел. Школа иногда не 
справляется с самым важным 
и сложным ввеном—формиро-
ванием убеждений. Здесь ме-
тодика и научные основы не-
достаточно рааработаны. ПОЛ-
ТОМУ практика подчас дает от-
рицательные реаультаты не-
смотря на широкий раамах 
массовых н впечатляющих ме-
роприятий. 

Я Х Й Ч У привести такой при-
мер. Работал я много лет с 
одной учительницей-фронто-
вичкой Она нрош\а от Моск-
вы до Пруссии санитаркой, вы-
носи** с поля боя раненых. 
Эта учительница расскааа\а 
мне удручающий случай. Го-
товясь к 30-летию Победы, 
она с классом делала большой 
красочный стенд. И вот когда 
стали обоаначать победный 
путь 1-го Белорусского фрон-
та, на нее нахлынули воспоми-
нания, она плохо себя почув-
ствовала. Она скааауа ребя-
там, что дальше продолжать 
работу ие может, пейдет до-
мой. В «тот день в школе был 
вечер. К вот все ребята — 
любимый класс! — метнулись 
и* вечер. Только двое и* них 
донесли макеты до учитель-

ской. Никто не предложил 
проводить плохо почувствовав-
шую себя учительницу домой. 
Вот факт — ребята готовят 
стенды, рааыекнвают нена-
вистных героев, * к человеку, 
который прошел суровой доро-
гой войны и находится рядом 
с ними, остаются равнодуш-
ными. Никто в трудный для 
учительницы час не проявил 
чуткости, потому что алвмен-
тарный нравственный долг 
оказался оторванным от воспи-
тательного мероприятия. При-
вивая ребятам чувство коллек-
тивизма, патриотизма, нельзя 
забывать о таких качествах, 
как доброта, чуткость, кон-
кретная человечность. На базе 
втих человеческих качеств на-
до формировать высокую 
идейность. 

О. С. Богданов*! Это вер-
но. Очень много Мероприя-
тий, которые не воспиты-
в*ют, не оставляют нрав* 

гут стать лишь атрибутами 
собственного удобства и ком-
Форта. В сюе время «Литера-
ратуриая газета» писала о 
мальчиках с гитарами, какие 
они нехороши* и сколько вре-
да от них. Но сейчас я бы на-
звал другое явление «маль-
чики о портфелями» — появи-
лись такие. Они очень благо-
пристойны, опрятно одеты, с 
хорошими м*нер*ми, и они 
знают, чего хотят. Слоя* они 
говорят правильные, а стре-
мятся только к одному — к 
личному успеху. 

С. В, Мягчеиков! Все вза-
имосвязано. Если допускают-
ся беспринципность, цинизм, 
приспособленчество в обраще-
нии с большими, высокими 
принципами нашей жизни, то 
ато приводит к тому ж* са-
мому в нравственных пред-
ставлениях. Вы посмотрите, 
как сегодня некоторые ребята 
проявляют свою «доброту» по 

ствеиного заряда в Душе ре-
бенка, хотя нам-то кажется, 
что атц мероприятия боле* 
всего служат целям воспита-
ния. А внаете, почему атот 
парадокс получается? Турпо-
ход — обязательно, сбор ме-
таллолома — обязательно, не 
пришел — подвел класс, вече-
ра — обязательные и т. д. 
Стирается проблема выбора. 
Гораздо легче заставить сде-
лать правильно. Но педаго-
гика заключается в том, что-
бы воспитать у ребенка по-
требность правильно делать, 
а его возможно тогда, когда 
в реальном процессе воспита-
ния есть ситуация нравствен-
ного выбора. Нравственное 
воспитание аффективно, ко-
гда человек может поступить 
и так, и вдак и должен сам 
решить, как поступить пра-
вильнее. нравственнее. Нрав-
ственный выбор должен быть 
делом его собственной сове-
сти. 

Мы же нередко диктуем, 
приказываем, как надо по-
ступать. грозим карами, не 
доверяя совести ребят. Так 
она у инх подчас н остается 
неразвитой. И вслед за атнч. 
естественно, остается нераз-
витым чувство ответствен-
ности. чувство вины за про-
ступок. Ученикам 7-х и в-х 
классов, которые допускали 
нарушения дисциплины, был 
задан вопрос: кто яниовот в 
твоем проступке? Ребят* отве-
чали: пионерская организация, 
классный руковДдитель, ком-
сомол. И да леко не всё напи-
сали: я сам. Если виноваты 
все. кроме меня, то никогда ие 
будет ни доброго человек*, ни 
борца! 

В. И. Лешбсои: Когда нет 
работы совести, тогда и са-
мые высокие принципы и 
идеалы, внешне усвоенные, мо-

отношенню к учителю, свою 
«ваботу» о нем. 

Вызываю подоостка иа бе-
седу. он нетерпеливо ерзает: 

— Хорошо, я ато знаю. Мо-
жет быть, кончим? 

— Почему? 
— Меня хоккей ждет. Вы 

уже беседу провели, свой ра-
бочий План выполнили. Что вы 
хйтит* от меня еще? Я все за-
ранее Знаю. Что бт меня тре-
буется. Вы не будете тратить 
время, и я па хоккей успею! 

А одной учительнице нашей 
он жв сказал: «Нина Федоров-
на, зачем вы так стараетесь, 
выкладываетесь, вас так и до 
пенсии не хватит!» Школьни-
ки научились распознавать 
чисто служебную функцию 
учителя и нередко стремятся 
вступить с ним в бескон-
фликтно-договорные отноше-
ния. 

В. В. Ксеиофонгов: Не са-
ми ли порой атому учим? Ре-
бята очень чутки к тем еле-
менгарным нравственным ка-
чествам. о которых мы здесь 
говорим. — справедливости, 
честности, правдивости и т. д. 
Но что получается? Учителя 
призывают ребят быть чест-
ными людьми, честными тру-
жениками. внушают им высо-
кие идеалы. Но дальше проис-
ходят следующие вещи. Мой 
сосед, ученик 8-го класс*, дол-
жен йтрвво'ить трудовую 
Практику — 50 часов. Он ухо-
дит в Ш К О Л У в 9 часов утра и 
приходит через полтора часа, 
говорит: «Все в порядке, учи-
тельниц* отпустил*». И так 
раз. ДВа. Потом, случайно ока-
завшись в школе, я увидел 
список, где написано: такого-
то числе отработал 4 часа, та-
кого-Тб 4 часа, 4 часа... Я 
спрашиваю: «Послушай, друг. 

ты приходишь черев полтора 
часа, а числится почему-то че-
тыре». — «Это учительница. 
У нее Дома дела. Ей некогда». 
Учительница своей рукой ста-
вит четыре час* вместо полу» 
торе... Антипедагогичное» 
а того примера очевидна. Но 
он оченв характерен для проб-
лемы, которую мы обсуждаем: 
расхождение между словом и 
делом. У нас действительно 
встречается «мини-нравствен-
кость», нравственность для 
узкого круга: я тебе не ме-
шаю, ты мне не мешаешь, 
нам обоим хорошо, мы хоро-
шие люди. А о большом мире 
мы внаем много красивых 
слов, но он нас мало касает-
ся. Его и обмануть не грех, 
каи с атими приписками ча-
сов производственной прак-
тики... 

К какому же второму выво-
ду пришли участники «круг-
логе стола»? 

По их мнению, основная и 
наиболее опасная ошибка 
Серова состоит в том. что он 
отрывает мировоззренческое, 
идейное воспитание от нрав-
ственного. Будь борцом за вы-
сокив коммунистические прин-
ципы, а там ЦУС не важ-
но — добрый ты или же-
стокий, деликатный или при-
верженец грубой силы Участ-
ники разговора отмечали, что 
д,

}

ло тут не в одном лишь за-
блуждении В. Серова. Как 
видно из приведенных приме-
ров, в некоторых случаях 
и школьная воспитательная 
практика как бы отодвигает 
па второй план формирование 
)лементарных нравственных 
качеств ребенка. Можно ли. 
однако, забывать, что идейно 
зрелый, мировоззренчески 
зрелый человек — это чего-
век с прочным нравственным 
фундаментом.' .4 гели нравст-
венного фундамента нет. то 
возникает опасность при всей 
пра зильноети мировоззрен че-
ских установок воспитания со-
здать в известной степени ци-
ничный продукт, вырастить 
приспособленца. 

Участники разговора под-
черкиаали: обсуждавшиеся 
проблемы столь сложны, что 
подвести все итоги, ответить 
на асе аопросы невозможно 
даже на столь представи-
тельной встрече. 

— Этим «круглым столом» 
«Литературной газете» не 
удастся закрыть начатый ею 
интересный и очень важный 
разговор, — сказал М- А. 
Алеяаскии. 

Ну что ж, мы ведь заканчи-
ваем обсуждение только 
письма В. Серова, которому 
выражаем искреннюю при-
знательность за постановку 
актуальных вопросов воспита-
ния, вызвавших заинтересо-
венную и, может быть, порой 
более резкую, чем хотелось 
бы, полемику с автором пись-
ма. Что же касается семих 
проблем воспитания подра-
стающего поколонив, то они 
по-прежнему будут в центре 
нешего внимания, и страницы 
«ЛГ» открыты для их поста-
новки и обсуждения. 

ОТДЕЛ 
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ешь " 
еп»рнивнтальиых данных, 
не имеет балы дчя провер-
ки различных новых мето-
дов. выбор которых зави-
сит от цели обучения, от 
соотношения родного и 
иностранного языков. Во-
прос. о новых методах обу-
чения, поднятый «ЛГ», 
очень важен, но он должен 
решаться серьезно и без 
демагогии. 

Ч т о ж . подобна» точна зро-
иия е ы с и а л и в а е т с я н* вп*р-
еы*. но б о л ь ш и н с т в о поддер-
ж а л о и н т е н с и в н ы * м ч о д ы 
о б у ч е н и я В иоице к о н ц о в , 
и с т и н * познается н* * спора, 
а в п р а в и л ь н о поставленном. 
Объективном зисперимвнте. 
Об одном на т а н и я аиспери-
м*нтов рассказала, а Ч " Т " 
мости, иандидат фипвлвгммв-
сиих н а у к Г. Китайгород-
сиая, о д н и из пионеров внед-
рения и н т е н с и в н ы * методов в 
страна, до самого иецачнвго 
врэмеии руиоеоцившая сугге-
стопедической секцией кзы-
и с а ы х к у р с о в в М о е м о " с " ® * " 
государственном п е * * Г 0 г и ч е -
скем и н с т и т у т * и н о с т р а н н ы * 
т ы н о в имени М. Тор*за. 

— Сегодняшний уро-
вень наших знании и уме-
ний позволяет обучить сту-
дента языку за пять не-
дель. — сказала она. — 
Это будут не очень глубо-
кие знания, с которыми он, 
впрочем, сможет свободно 
разговаривать с иностран-
цем. читать газету. Но и 
профессиональному знанию 
языка, знанию на уровне 
рыпускншса «инязв» Мож-
ко обучить всего за пять 
месяцев. Так как же, зная 
это, имея готовые методи-
ки, квалифицированных 
преподавателей. 
терпеть, что после пяти лет 
из языкового вуза выходят 
специалисты со знанием 
одного языка, максиму.» 
двух?! Мы считаем, что со-
временный инженер ДбЯ-
ЖРН И может знать. три-че-
тыре языка, а специапнет. 
филолог - не меньше Ш* 
сти-восьмн И помочь в ре 
шеиип зтой задачи могут 
методы интенсивного 06} • 

" в о т что вохазыии •б
,

ь-

ективяое сравнение. Два 
гола В Московском государ-
ственном педагогическом 
институте иностранных 
языков имени М. Тореза 
шел эксперимент по срав-
нению результатов обуче-
ния по интенсивно!! методи-
ке и по ныне господствую-
щему «сознательно-сопо-
ставительному» методу. И 
когда обоим направлениям 
были предоставлены одипа-
ковме условйя. выясни-
лось. что интенсивное обу-
чение значительно эффек-
тивнее. 

На п у т и внедрения интом-
сивного о б у ч е н и я е ш и р о н у ю 
п р а к т и и у стОят и * т о л ь к о 
нерешенные н а у ч н ы е прооле-
мы. но и едминистратмемы* 
препятствия. Об зтом говорил 
Г. Трайнин. з а в е д у ю щ и й сей-
тором иурсоеоге о б у ч е н и я 
Главного у п р а в л е н и я народ-
ного образования Мосгорис-
полиома. В его ведении нако 
дятся хорошо всем известны» 
платные городсии* полутора-. 
д*ух- и т р е х г о д и ч н ы е языио-
*ые иурсы. 

— Конечно, три или да-
жв два года учебы — срок 
для взрослого человека ма-
лоподходящи!!, — сказал 
о н

. — Пбэтйму МЫ Давно 
хотим организовать в на-
шей системе ускореяпые 
курсы И никаких Объек 
тивных Трудностей МЫ 
бы не встретили. Ире-
подавателей мож^м найти 
хоть завтра. Что касает-
ся оборудования, то это 
для нас тоже не проблема. 
I! тем ие менее ускоренных 
курсов у нас пока нет, и не 
известно, удастся лн нх со-
здать. 

Дело в том. что процесс 
интенсивного обучения, 
легкий для студента, тре-
бует огромной физической 
н интеллектуальней нагруа-
кн преподавателя. Поэтому 
обычный режим его работы 
— месяц занятий И две не-
дели подготовки к ним. } 
нас же предусмотрена толь-
ко почасовая форма оплаты 
за времй. фактнчесни про-
веденное со студентом, со-
вершенно ив подходящая 

для ускоренных курсов, по-
скольку обычная годовая 
Нагрузка преподавателя в 
840 "часов в этом случае не-
реальна. Она Должна быть 
не выше 500. максимум 
600 часов. При этом, как 
нетруляо понять. Все равно 
получился гигантский рост 
«производительности тру-
да» —* минимум в восемь 
раз. Стараясь как то решить 
вопросы оплаты, мы проси-
ли Министерство просве-
щения РСФСР разрешить 
нам открыть лабораторию 
новых методов обучения со 
ставками, соответствующи-
ми ставкам институтов 
Минвуза. Оплата предпола-
г а л * ^ . естественно, из на 
шнх Же Средств. Но нам не 
разрешили сделать это. 

Академии АПН СССР А 
Петревсиий * своем выступ-
лении выразил о т н о ш е н и е 
Аиадемии п е д а ' о г н ч е с и и * на 
уи СССР И развитие интен-
с и в н ы е методов о б у ч е н и и в 
стране и иен Вы подвел ито-
гн в ы с к а з а н н ы х аа « и ^ у г л ы м 
«тоЛбм» мнений. 

— Интенсификация об-
учений — нв дань преходя-
щей моде, а неизбежное 
следствие и настоятельное 
требование пвучнб-тсхниче-
скйй революции, — сказал 
он. — Следствие, потому 
чтО развитие науки сдела 
ло возможным появление 
принципиально новых мето 
дов Преподавания. Требова 
пне, потому что резьбе уве-
личение получаемой иауч 
пой Информации заставляет 
увеличивать скорость ее ус 
воеппЛ. Чтобы пбейевать за 
ВсКбМ, й й должны учить 
быстрее. Эта тенденция 
должна стать всеобъемлю-
щей, коснуться И школ, 
н ВУЗОВ, распространиться 
на преподавание Всех дис 
циплин. Такова програм 
ма-маисимлм. Для выпо т 
нення ев нужны большие 
научные исследования по 
многих областях педагоги 
кп. психологии, медицины, 
специальных дисциплин 
Нет ннкакнх еомпений в 

том. что проблема ускорен-
ных методов обучения ино-
странным Языкам вступила 
я новую фазу разработки 
и практического внедрения 
педагогических и психоло-
гических концепций, иници-
атором которых был бол-
гарский ученый, профессор 
Г Лозанов. Академия пе-
дагогических наук СССР с 
большим интересом отно-
сится к возможностям, ко-
торые открывают новые ме-
тоды обучений. Вместе с 
тем мы "понимаем, что не-
обходимы глубокие иссле-
дования возможностей этих 
методов, условий их приме-
нения. Но уже сейчас нуж-
но выпускать в практику 
то, в чем мы уверены Для 
систематизации имеющего-
ся опыта, координации ра-
бот и научных исследова-
ний в этой области мы не-
давно создали при Акаде 
мин педагогических наук 
проблемный совет по пенхо-
логии и методике интенсив 
ного обучения иностранным 
языкам, в состав которого 
вошли компетентные спе-
циалисты и этих областях. 
Председателем совета ут-
вержден профессор А. Ле-
онтьев. Ближайшая задача 
совета — обсуждение со-
стояния исследований и 
практической разработки 
интенсивных методов. Сле-
дует подумать о создании 
специальной лаборатории 
проблем интенсивного об-
учения, где могли бы ИЗУ 
"чаться все аспекты этого 
процесса. Жизнь не ждет, 
приходит время переходить 
к практическим действиям. 

РЕДАКЦИЯ полно-
стью присоединяет-
ся к этим словам и 

хочет надеяться, чго ре-
зультаты нв заставят себя 
ждать. 

Проведенная дискуссия о 
проблемах изучения иност-
ранных языков подтверди-
ла наличие еще многих 
«больных» вопросов в этой 
области, ее участники пред-
ложили некоторые пути их 
решения. Теперь слово зя 
организациями, от которых 
зависит принятие этих ре 
шеиий. 

ОТДЕЛ НАУКИ 
еЛИТИАГОНОЙ ГА1ЕТЫ» 

«...И» дело «.„пропело» 

СЛОВА Ленина, при-
веденные в эпигра-
фе. всем хорошо из-

вестны. Они взяты из его 
статьи «Памяти Герцена» и 
входят в периодизацию ре-
волюционного движения 
России, развернутую там 
Лениным. Нет работы о де-
кабристах, в которой не ци-
тировался бы этот знамени-
тый текст. И все же в дни. 
когда вся страна отмечает 
150-летие со дня восста-
ния первых русских рево-
люционеров, хочется еще 
раз вернуться к смыс-
лу этого глубокого! разно-
стороннего. волнующего по-
нятия: «их дело». В чем же 
оно состоит — дело дека-
бристов? Почему оно «не 
пропало», несмотря на раз-
гром восстания 14 декабря 
в Петербурге, несмотря на 
гибель восстания Чернигов-
ского полка у деревни Три-
лесы на заснеженных полях 
Украины? Несмотря на 
страшную казнь пятерых и 
сибирское заточение и из-
гнание 121 «государствен-
ного преступника»? Встре-
чается и упрощенный от-
вет: дело их не пропало, 
потому что онн «разбудили 
Герцена», — вот и все. Но 
чем же, как онн его разбу-
дили? Почему он проснул-
ся? И почему, развернув 
революционную агитацию, 
он нашел такой сильный, 
многоголосый отклик тех. 
кто подхватил, расширил, 
укрепил, закалил эти идеи, 
тех, кто вышел из «узкого 
круга» на более широк>..< 
связь с народом, кто сам 
потом вырос в «молодых 
штурманов будущей бури» 
(В. И. Ленин)? 

На все эти вопросы мы 
находим многократные от-
веты у Ленина. Первый — 
несколькими абзацами вы-
ше, в той же статье. «По-
лярная звезда» подняла 
традицию декабристов. «Ко-
локол»... встал горой за ос-
вобождение крестьян». — 
пишет Ленин. Да. действи-
тельно, борьба за сокруше-
ние крепостного права, за 
освобождение крестьян — 
в числе самых первых, са-
мых основных декабрист-
ских традиций, она — 
неотъемлемая часть «дела 
декабристов». Но Ленин не 
ограничился сжатым, пря-
мым указанием на одну из 
сильнейших традиций дви-
жения. Он обратил внима-
ние и на моральную ее 
сторону. Ведь декабристы 
были дворянами, крепост-
ное право владения кре-
стьянами было их правом, 
нх привилегией, они могли 
бы жить беспечно, извлекая 
из этого права огромные 
материальные выгоды и 
предаваясь жесюкому раз-
гулу неограниченной власти 
человека владыки над чело-
веком-рабом. «Дворяне да-
ли России Бирочов и 
Аракчеевых, бесчисленное 
количество «пьяных офице-
ров, забияк, картежных иг-
роков. героев ярмарок, 
псарей, драчунов, секунов. 
серальииков». дз прекрас-
нодушных Маниловых. — 
продолжает Ленин, цитируя 
герЦеновские образы —«И 
между ними. — писал Гер-
цен. — развились люди 
14 декабря, фаланга героев, 
выкормленных, как Ромул 
И Рем. молоком дикого зве-
ря. :Это какие то богатыри 
кованные из чистой стали 
с головы до ног. воины 
сподвижники, вышедшие со-
знательно на явную гибель, 
чтобы разбудить к новой 
жизни молодое покопение и 
очистить детей, рожденных 
в среде палачества и рабо-
лепия*. 

Всеп этой моральной ни 
зости выросшего на кре 
постном праве дворянства 
Ленин, соглашаясь с Герце-
ном. противопоставил «лю-
дей 14 декабря». Декабри-
сты — сами дворяне напи-
сали на своих знаменах ло-
зунг уничтожения дворян-
ства. уничтожения крепост-
ного права, нх собственной 
дворянской привилегии. Это 
отречение от своих прав во 
имя велений своей совести, 
своих убеждений, конечно, 
тоже «дело декабристов». 
Они учили этому молодое 
поколение. Ленри прямо по-
ставил тут вопрос о форми-
ровании мировоззрения де-
кабристов в сложной клас-
совой обстановке, сильней 
шее сопротивление которой 
надо преодолеть, чтобы за-
воевать передовые убежде-
ния. 

В 1917 году, в день па-
мяти 9 января 1905 года. 
Ленин прочел в Цюрихе 
для собравшейся в Народ-
ном доме молодежи «До-
клад о революции 1905 го-
да». «В 1825 году Россия 
впервые видела революци-
онное движение вротив ца-
ризма, и это движение бы 
ло представлено почти ис-
ключительно дворянами». 
— говорил Ленин в этом 
докладе. Подчеркнутые на-
ми строки прямым и точ-
ным образом свидетельст-
вуют о вкладе в «дело да-
кабртстовь. являются его 
элементом. Декабристы бы-

ли не только революцион-
ными борцами против кре-
постного права, но н против 
самодержавия. Это другое 
— крупнейшее — слагае-
мое «дела декабристов», 
органически соединенное с 
борьбой против крепостно-
го права. Оба эти лозунга, 
поднятые личным подвигом 
«людей 14 декабря», и кон-
центрируют в себе смысл 
«пробуждения» Герцена. 

Не декабристы «приду-
мали» эти лозунги! Их ве 
лнчайшей заслугой было 
именно то, что они увидели 
их в реальной жизни Рос-
сии. вглядываясь в нее. по 
няли. как назрели эти зада-
чи в жизни их родины, как 
кровно нужно было ей их 
решение. Глубокое понима-
ние реальности — высокий 
критерий для оценки дея-
тельности революционера. 
Это тоже входит в их дело, 
заполняет его существо. 
Старый феодально-крепост-
ной строй разлагался, отжи-
вал свой век. освобождая 
элементы нового — капита-
листического — строя, про-
грессивного в ту эпоху. 
Крепостничество и самодер-
жавие оказывались тормо-
зами для развивающейся, 
полной сил молодой стра-
ны. Это поняли «лучшие 
люди из дворян» (Ленин), 
выйдя на Сенатскую пло-
щадь под этими лозунгами 
с оружием в руках во гла-
ве трех тысяч солдат, под-
нятых на восстание их при-
зывными речами. Восста-
ние 14 декабря в Петербур-
ге было разгромлено. Вос-
стание Чернигбвского пол-
ка на юге потерпело пора-
жение. Но восстание дека-
бристов всколыхнуло стра-
ну. 

Дворянские революцио-
неры — декабристы были 
классово ограничены. Они 
боялись самостоятельного 
действия народных масс. 
Они хотели революцион-
ных преобразований для 
народа, но ие через народ. 
Пробудить его к самостоя-
тельному выступлению ие 
входило в их задачи, пуга-
ло их. Но «лучшие люди 
из дворян помогли разбу-
дить народ» — об этом го-
ворит Ленин. 

Давно известно из исто-
рических исследований, что 
даже сразу после восстания 
декабристов на юге волна 
крестьянского движения 
прокатилась по украинским 
деревням, около которых 
двигались восставшие чер-
ннговцы: крестьяне требо-
вали «волн», вспоминали 
прежние выступления про 
тнв крепостного права Хо-
дили слухи о «Гонтином 
сыне», который явился на 
расправу с помещиками. 
Усмирять крестьян при-
шлось воинской силой. Но-
вая публикация архивных 
материалов, вышедшая к 
настоящему юбилею'. от-
крывает перед нами ранее 
неизвестную картину кре-
стьянских волнений вокруг 
Петербурга и в Петербург-
ской губернии сразу после 
восстания декабристов. В 
первой половине 1826 года 
значительно усилилось кре-
стьянское движение против 
помещиков Крестьяне тре-
бовали освобождения от 
крепостного права. С само-
дельным оружием — пика-
ми. дубинами, с топорами в 
руках— крестьяне шли про-
тив вооруженных воинских 
частей, усмирявших движе-
ние. Николай 1 был вынуж-
ден до конца следствия и 
суда над декабристами из-
дать — 12 мая 1826 года 
— фактически обращенный 
к крестьянам манифест, 
полный свирепых угроз 
тем, кто осмелится требо-
вать «воли». Манифест оп-
ровергал слухи о том. буд-
то бы готовится отмена кре-
постного права Манифест 
было велено повсеместно 
читать в течение б месяцев. 

Объективно весь этот 
отклик народа также отно 
сится к делу декабристов, 
которое «не пропало», вхо-
дит в него. Оно уже начало 
жить своей жизнью, оно су-
ществовало в историческом 
процессе, хотя деятеля, его 
создавшие, уже поднима-
лись к кронверку Петропав-
ловской. к валу, на котором 
возвышалось пять виселиц. 

Стоустая молва разнесла 
слухи о восстании и казни 
декабристов по всей России. 
В конце января 1826 года, 
когда еще шла первая волна 
арестов, в шуйскую поли-
цию привели рабочего сит-
цевой фабЦики Николая Ро-
гожкина. который «дерзно-
венно» рассказывал другим 
фабричным, что его импе-
раторское величество «всту-
пил на престол усильно» 
(то есть насильно. —М. Н.), 
будто присяга требована 
была на верность подданст-
ва «посредством пушечных 
выстрелов», что. будь он 
тогда в Петербурге, и он 
взял бы ружье и убил бы 
кого нибудь. потому что в 
то время «и генералов би-
ли». Судьба Рогожкина не-
известие. 

1 В. Д. Чернышев. Докумен-
ты о крестьянском движения 

в д а д а л г " " 'вт> 

ЖняшиН в Петербурге 
сапожник, очевидец собы-
тий. переехав потом в Дру-
гие места, всюду рассказы-
вал о восстании на Сенат-
ской площади, поясняя, что 
господа требовали для кре-
стьян воли «за 1812-й год». 
Сапожника так и называли 
«декабристом». 

Документальные мате-
риалы рисуют живую кар-
тину распространения по 
России слухов о движении 
— нх нельзя исчерпать в 
короткой статье. Потаенная 
солдатская песня «Собирай-
ся, мелка чернядь, собирай-
ся на совет» показывала, 
что восставшие солдаты зна-
ли и некоторые конкретные 
замыслы декабристов, — 
например, о плане войти с 
площади в Сенат и требо-
вать подписания манифеста 
к русскому народу. «Не в 
показанное время да царя 
требует сенот (в Сенат. 
М. Н.). . .» — пелось в пес-
не. и строка эта крайне 
смущала исследователей 
фольклора: они долго не 
знали, как ее объяснить. 
Песня была распространена 
чрезвычайно широко по 
всей России. 

Волна народного движе-
ния объективно несла в се-
бе память о деле декабри-
стов. ставила его на очередь 
перед следующими револю-
ционными поколениями. 

Герцен сказал, что «пуш-
ки на Исаакневской площа-
ди разбудили целое поколе-
ние». Он сам принадлежал к 
этому поколению. Общесг-

I' венную важность явления 
подчеркивает Ленин, ука-
зывая на великое значение 
преемственности револю-
ционных поколений. 

Мы располагаем доку-
ментальными данными, 
чтобы узнать, в какой имен-
но — самой ранней, кон-
кретной —• форме возник-
ла эта преемственность. На-
помним о .ней, она — на-
чало большого явлени*. 
Она также входнт конкрет-
ным звеном в объективно*-» 
значение дела дакабрпстов. 

Казнь над декабристами 
совершилась 13 июля 1826 
года. Ритуал своего торже-
ства над восстанием Нико-
лай 1 разработал лично. Это 
был комплекс особо теат-
рализованных «очиститель-
ных молебствий». Первое 
из них должно было со-
стояться на Сенатской пло-
щади. аналой и священники 
должны были находиться 
именно на том месте, где 
убили Милорадовича. Во 
время молебна все войска 
должны были стоять «как 
бы случайно» на тех же 
местах, что и во время вос-
стания. Знамена и штандар-
ты должны были быть «при 
налое». Пехота, сняв воин-
ские головные уборы, стано-
вится на колени. Фейерверк 
должен был вознестись на 
Елагнном острове — в то 
лето летней резиденции 
императора. Все это долж-
но было проходить 14 (!) 
числа июля. 

Сходное «очистительное 
молебствие» состоялось 19 
июля в Москве, куда уже 
переехала для коронации 
почти вся царская семья и 
двор. (Николай между эти-
ми датами и переправлялся 
из Петербурга в Москву.) 

Об этом московском мо-
лебствии нам расскажет 
знакомый голос: 

«Победу Николая над 
пятью торжествовали в Мо-
скве молебствием. Середь 
Кремля митрополит Фила-
рет благодарил бога за 
убийства. Вся царская фа-
милия молилась, около нее 
сенат, министры, а кру-
гом, на огромном простран-
стве, стояли густые массы 
гвардии, коленопреклонен-
ные, без кивера, и тоже 
молились: пушки гремели-
с высот Кремля. Никогда 
виселицы не имели такого 
торжества: Николай повял 
важность победы! Мальчи-
ком четырнадцати лет. по-
терянным в толпе, я был 
на атом молебствии, я тут, 
перед алтарем, осквернен-
ным кровавой молитвой, я 
клялся отомстить казнен-
ных и обрекал себя на борь-
бу с этим троном, с этим 
алтарем, с этими пушка-
ми». 

Этим мальчиком был 
Александр Герцен. 

Потом вместе со своим 
другом Никочаем Огаре-
вым Герцен принесет свою 
знаменитую клятву иа Во-
робьевых горах—посвятить 
всю жизнь избранной нми 
борьбе. 

Революционная встафе-
та не имела перерывов: 
Герцен развернул револю-
ционную агитацию. 

Самым главным для Ни-
колая 1 было стереть у на-
рода. у дворянства — у 
всех! — память о декабри-
стах. заставить забыть о 
них. Пусть от них не оста 
нется и следа! Многим каза-
лось, что так и будет. Ф. И. 
Тютчев писал: «О жерт-
вы мысли безрассудной, 
вы уповали, может быть, 
что станет вашей кро-
ви скудной, чтоб вечный 
полюс растопить! Едва, ды-
мясь, она еверкяуда на ве-

ковой громаде льдов, зима 
железная дохнула — и на 
осталось и следов». 

Поэт ошибся — следы 
остались. И не только сле-
ды — осталось дело рево-
люционеров. Надежды ре-
акции не сбылись. 

В годы революционной 
ситуации—1859—1861 гг. 
— дело декабристов также 
не было забыто. В знаме-
нитой революционной пес-
не (автором ее вероятнее 
всего был В. С. Куроч-
кин) говорилось об этом 
так: 

Поднялись в то время н на злодее» 
Кондратий Р ы л е е в , 

Д* поливании П * С Т * ^ - И М 1 > 1 . 

Вояр* ч е с т н ы е . 
Не сумели в т . п о р ы 

Отстоять их деле. 
И с л о ж и л и г о л о в ы 

за б р а т и й 
Пестель да К о и д р а т и й . 

Строки этой замеча-
тельной песни еще раз под-
тверждают слова Ленина о 
том. что революционную 
агитацию Герцена, пробу-
жденного декабристами, 
подхватили и расширили, 
укрепили, закалили рево-
люционеры-разночинцы. 

Помянули дело декабри-
стов и пролетарские рево-
люционеры на высшем эта-
пе революционной борьбы 

I России, когда пролетариат, 
единственный до конца 
революционный класс, под-
нялся во главе масс и по-
вел к революционной бо{*>-
бе миллионы крестьян. 
Прокламационные листов-
ки революционной социал-
демократии вспоминали о 
декабристах. Нередко эти 
прокламации выпускались 
накануне 14 декабря, в 
честь первого революцион-
ного выступления в Рос-
сии. Листовка «К 75-летию 
14 декабря 1825 г > была 
издана в декабре 1900 го-
да в Петербурге одним из 
комитетов рабочей органи-
зация. Она содержит такие 
строек 

«75 лет прошло с тех 
йор. как Пестель, Муравь-
ев-Апостол. Бестужев. Ка-
ховский. Рылеев положили 
Жизнь свою за свои убеж-
дения. и мы. духовные вну-
ки их, стоим перед той же 
силой, которая сломила их. 
Сила эта — русское само-
державие, самодержавие, 
которое задерживает пра-
вильный рост социалисти-
ческого движения, которое 
гхбит в зародыше тысячи 
сил и жизней. Открытая 
борьба с ним будет первой 
борьбой русского пролета-
риата, победа над ним —• 
первым шагом рабочего 
класса на пути его неудер-
жимого, триумфального ше-
ствия под сенью Красного 
знамени социализма»' . Ли-
стовка Екатерииославского 
комитета РСДРП подробно 
разбирала причины неудачи 
декабристов: передовые 
дворяне понимали, что на-
до уничтожить «крепост-
ное рабство и самодержа-
вие». Но. даже опираясь на 
солдат, они не могли бы 
победить

-

 для победы 
«нужны большие силы, для 
этого недостаточно предан-
ности и самоотверженности 
горстки борцов, необходимо 
участие народных масс». 
Прокламация завершалась 
тремя лозунгами: «Вечная 
память борцам за свободу 
— декабристам!». «Долой 
самодержавие

1

», «Да здрав-
ствует социализм!»

3

. 
Вняная в агитационное 

значение этих призывов, 
мы можем еще раз ощутить 
исторический смысл дела 
декабристов, хотя оно и от-
далено от нас временем в 
полтора века. Когда-то де-
кабристы, дворянские ре-
волюционеры все же по-
могли последующим поко-
лениям революционных бор-
цов «разбудить народ». Ло-
зунги декабристов, обога-
щенные, расширенные и 
поднятые на новую высо-
ту. включались в борьбу 
последующих поколений 
революционной России. 
Призывы к уничтожению 
пережитков крепостниче-
ства, тяжело давивших на 
развитие огромной страны, 
н лозунг свержения само-
державия включались в 
сложные новые требова-
ния последующих поколе-
ний. Понадобилось столе-
тие революционной борь-
бы. чтобы наконец оконча-
тельно свалить царизм и 
уничтожить остатки фео-
дально крепостнических от-
ношений. 

«Не пропадет ваш скорб-
ный труд». — пророчески 
говорил декабристам Пуш-
кин. «...Их дело не пропа-
ло». — ответил Пушкину 
голос Ленина из будущего 
века. 

В стране победившего 
социализма, в стране, стро-
ящей коммунизм, мы чтим 
память декабристов — пер-
венцев свободы России, за-
чинателей нашей револю-
ционной борьбы. 

'• К. Г. Ляшенко. «Листопки 
РСДТТ! о восстании декабри-
стое». «Вопросе! истории». 
М 13. 1975. 

Ц е н т р а л ь н ы * государст-
венный и с т о р и ч е с к и й архив. 
^к»пд ^405. О п и с ь 530. од. х р 
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МИРЕ БЕСПРАВИЯ 

«Чернильная душа, скоро 
тебе, видно, придете* гло-
тать свинец вместо чернил. 
До тебв дошло, чернильная 
душа!» 
«Каудильо», Буэнос-Айрес, 

в ноября 1875 г. 

ЧИТАЯ эти слова в редак-
ционной колонке пра-
вого периодического 

издания, аргентинский жур-
налист Эриберто Кан хорошо 
понял, что террористическая 
организация, известная под 
названием «Антикоммунисти-
ческий альянс Аргентины», 
угрожает его жизни. Кан, по-
литический репортер левой 
ежедневной газеты «Опинь-
он», издающейся в Буэнос-
Айресе, навлек на себя 
смертельную опасность, на-
писав нынешним летом се-
рию статей, раскрывающих 
связи Хосе Лопеса Рега, ко-
торый до недавнего времени 
был оченк влиятелкной фигу-
рой в правителкстве. Появле-
ние материалов Кана приве-
ло в итоге к изгнанию право-
го политического деятеля. Те-
перь репортер за это распла-
чивается. 

ШТЫК 
ПРОТИВ 
ПЕРА 

Кан считает, что у него 
есть три возможности: игно-
рировать опасность; бежать 
из страны, на чем настаивает 
его семья; или ответить на 
угрозу единственным оружи-
ем, которым он располагает, 
— печатным словом. Журна-
лист избрал третий путь. Он 
опубликовал заявление, в ко-
тором говорится, что если 
что-то случится с ним или с 
его женой и годовалой доче-
рью, ответственность ляжет 
на «Каудильо» и поддержи-
вающие его организации... У 
Кана нет телохранителей, и он 
ходит один по улицам Бузнос-
Айреса, где террористиче-
ские группы похитили и уби-
ли многих людей, в том 
числе еще одного репорте-

ра «Опиньон» Хорх* Мани. 
Журналисты стали объек-

том запугивания и террора 
во многих латиноамерикан-
ских странах. В Чили содер-
жится в полной изоляции 
Марсия Скантлбери, тридца-
тилетняя журналистка и быв-
шая «королева красоты». Ее 
арестоавли и подвергли пыт-
кам агенты Национального 
разведывательного управле-
ния — зловещей чилийской 
тайной полиции. Стало изве-
стно, что в результате пыток 
она не могла есть, потеряла 
почти все волосы и на какое-
то время Лишилась рассудка. 
Говорят, что в руках тайной 
полиции находится также 
журналистка Глэдис Диаз. В 
Парагвае и Уругвае стало 
обычным избивать и сажать 
в тюрьмы всех непокорных 
работников печати, а в До-
миниканской Республике и 
Гватемале в течение этого го-
да несколько журналистов 
были убиты. В Бразилии 
агенты тайной полиции будят 
среди ночи многих работни-
ков печати и уводят их на 
«допросы», во время которых 
журналистов избивают, пы-
тают электрошоком... 

В настоящее время Арген-
тина, по-видимому, стоит на 
первом месте по размаху 
террора. В этом году в стра-
не произошло 620 политиче-
ских убийств. От преследова 
ний не гарантированы даж< 
самые безобидные работники 
печати. Так, например, в кон-
це прошлого месяца была 
похищена Анна Базуальдо, 
обозревательница мод жен-
ского журнала «Клаудиа». 

«Мы живем, как на войне, 
— сказал Роберт Кокс, изда-
тель газеты «Буэнос-Айрес 
геральд», которая последо-
вательно выступает против 
террора, — а журналисты на-
ходятся не передней линии 
огня». 

Из американского 
журнала «Ньюсуии» 

ПО ДОРОГАМ «ШЕСТИ ЗАГРАНИЦ» 

Полицейские разгоняют демонстрацию американских индейцев, выступающих я защиту 
Своих гражданских прав. Фото из американской газеты «Дейли уорлд» 

13 лат, 1 месяц и 14 дней 
провала Слана Кудрин в ка-
чества «душевнобольной» в 
закрытом отдалении невроло-
гической илиниии а Гамбур-
ге. И лишь по прошествии 
этого срока врачи, судви и 
официальные инстанции при-
знали, что женщина была 
вполне нормалкной. 

МАРТ 1958 года. Начало 
весны. Елена Кудвин 
прибыла поездом из 

Дюсселкдорфа • Гамбург, 
чтобы подыскать себе новое 
место работы • качестве при-
слуги. 

Полчаса спустя ее аадер-
живает полицейский патрулк. 
«Обычная проверка»,— заве-
ряет офицер. Оказывается, 
накануне несколвко человек 
звонили по телефону в поли-
цейский участок и сообщили 
о какой-то женщине, которая 
в состоянии явного сматенив 
бродила по парку и, аозмавк-
ио, нуждалась • помощи. 

Елена Кудвин с раздраже-
нием реагирует на эту встре-
чу с полицейскими. С ними 
она сроду не имела никаких 
дал. Она предъявляет удо-
стоверение личности, объяс-
няет, что ищет работу. 

Тем не менее полицейские 
предлагают ей следовать за 
ними в участок. Основание: 
полицмейстеру Гансу Кюльке 
кажется — и впоследствии он 
внесет это в служебный про-
токол, — что в этой «бес-
призорной и беспомощной» 
женщине заметны признаки 
аявного смятения м помра-
чения сознания». 

Кюльке спешит проконсуль-
тировался с врачом «Скорой 
помощи». Услышав о «по-
мраченном сознании», док-
тор Линнехогелк отдает рас-
поряжение: «Оформитк гос-
питализацию даже против во-
ли пациентки в интересах ее 
ж е безопасности». (Г-жа Куд-
вин помнит, что так никогда 
и на видела • глаза врача, 
направившего •• • психоле-
чебницу. Диагноз был по-
ставлен по телефону.) 

В тот ж е вечер Елену Куд-
вин доставляют • психиатри-
ческое отделение гамбург-
ской болкницы Оксаицолк. В 
приемном покое далаатся за-
пись: «Пациентка а ясном 
ума и полносткю ориенти-
руется...» И все-таки на сле-
дующий день д-р Эрдман 
просит маетное ведомство 
здравоохранения подтвердить 
необходимость принудитель-
ной госпитализации. Мотиви-
ровка: «Речь идет о психозе, 
сопровождаемом бредовыми 
идеями. Г-жа Кудвин чудит-
ся, будто половина Дюссель-
дорфа протиа мее...в 

Родные м анакомые гово-
рят • Елена Кудаии как • 
«милом N « в м д и т м а п о я а » 

ловеке». Чувствуя себя абсо-
лютно нормальной и надеясь 
убедить в этом и врачей, она 
рассказывает им историю 
своей жизни. 

Но это не вызывает ника-
кой реакции. 

Три месяца Елена Кудвин 
проводит а закрытом отде-
лении, и кажется, аот-вот 
ошибка выяснится и все кон-
чится. Главный врач больни-
цы Оксенцоль сообщает а 
гамбургское ведомство здра-
воохранение, что аа итоге 

Т Р И Н А Д Ц А Т Ь 

В БАОКЕ № 7 
клинического лечения... уже 
нет оснований для принуди-
тельной госпитализации». 25 
июля 1958 года суд первой 
инстанции района Гамбург-
Вандсбек постановляет: «Ре-
шение о принудительном ле-
чении отменяется». 

Значит, дело с концом, по-
думал бы всякий нормальный 
человек. Но «доктора по нер-
вам» так не считают. Они 
утаивают от пациентки реше-
ние суда о ее освобождении. 
Елена Кудвми продолжает 
содержаться взаперти в 7-м 
блоке — отделении для неиз-
лечимых и социально опас-
ных душевнобольных. 

Проходят недели, положе-
ние г-жи Кудвин не улуч-
шается. Она хочет быть по 
крайней мере полезной: уха-
живает за больными, моет 
посуду, разносит еду, уби-
рает постели. 

Все »то не мешает гамбург-
скому отделу социального 
обеспечения в октябре 1958 
года охарактеризовать Елену 
Кудвин — жгу бесплатную ра-
бочую силу — как «перма-
нентно нетрудоспособную» 
и поставить вопрос о преж-
девременном назначении ей 
пенсии. А это значит, что 
ежемесячно ей начисляется 
пенсия в размере 139 марок, 
которые она, однако, не по-
лучает ив руки. Больница ин-
кассирует эти деньги как 
компенсацию эе стол и крое. 

По прошествии еще не-
скольких недель аатевается 
дело об устеиовлении опеки. 
Во время официального со-
бесе дование Елене Кудвин 

не может ответить на вопрос, 
почему ее подвергают пси-
хиатрическому лечению, да 
еще вдобавок называет вра-
чей и чиновников лжецами. 
Эксперт записывает: «Паци-
ентке... является социально 
опасной» 

Проходит еше 5 лет, и сно-
ва пересмотр дела. Новое 
решение глесит: «В соответ-
ствии с судебным постанов-
лением об опеке дальней-
шее пребывание в лечебнице 
одобряется». 

Елена Кудвин покоряет-
ся своей судьбе. Но вот 
в октябре 1968 года ей попа-
дается газета с сообщения-
ми о деле юриста Имре 
Мюллера, которого на осно-
вании ложного подозрения 
несколько дней продержали 
в психоле««ебнице. Словно 
озарение, ее пронзает мысль 
о собственной участи. Она 
пишет Мюллеру и просит 
помощи. Мюллер называет 
ей адрес некоего д-ра Карла 
Финкенхегеиа. в свое время 
этот человек снимался де-
лом Мюллера и ходатайство-
вал за наго перед дюссель-
дорфским административным 
судом. 

Д-р Финкенхеген не остает-
ся безучастным к судьбе 
Елены Кудвин и, добившись 
разрешения познакомиться с 
ее делом, предлагает осу-
ществить его пересмотр. 

Наконец, 1 феврвля 1971 
года прямо в 7-м блоке Ок-
сенцольской психиатрической 
лечебницы происходит раз-
бирательство. Оно длится не 
боее 10 минут. Д-р Дуббер 
ошарашивает присутствую-
щих лаконичной констатаци-
ей: «Г-же Кудвин не страдает 
бредовыми идеями». 

В мае 1971 года следует 
решение суда первой ин-
станции оайоиа Гамбург-Ван-
дсбея: все»-о одна строка на 
машинописной странице: 
«Постановление о принуди-
тельном содержании отме-
няется. Клаус, советник суда 
первой инстанции». После 
13 лет, 1 месяца и 14 дней 
Елене Кудвин официально 
вновь признана нормальным 
человеком. Причину этой 
внезапной перемены в оцен-
ке ее состояния она так и не 
уэиела. 

Кудвин 70 лет. В январе 
этого года, поскольку реше-
ние об опеке над ней тоже 
отменено, она подала в гам-
бургский административный 
суд иск об отмене всех 
утверждений и приговоров, 
которые похитили у нее 
13 лет жизни. Ответа она 
ждет до сих пор. 

Нильс КУММЕР 
Из аяпАДноглрмннского 

журнала •Штерн» 

КРИТИКА ПОСТОЯННО 
называла Бориса 
А г а п о в а мастером 

научно - художеств е я н о й 
прозы и одним из основате-
лей этого ж а н р а в совет-
ской литературе. 

Т и т у л б ы л заслужен, но 
в нем содержалась неточ-
ность: ограничение. Ведь 
Агапов был широким пуб-
лицистом ш к о л ы тридцатых 
годов, безотказным к раз-
ной злобе дня. Главная те-
ма — н а у к а — не мешала 
этому, ибо он сосредоточи-
вался на ней, а не замыкал 
сл. А г а п о в недаром назы-
вал писателя « о т к р ы т о й 
системой», непрестанно 
воспринимающей и отдаю-
щей, и сам был именно та-
кой «системой». 

«...Я люблю горы не иаи 
задним. повешенный для мра-
соты над горизонтом, а иаи 
форму пространг гва. в кото-
рой мне удобно существо-
вать. — Расшифровка следо-
вала парадоксальная, точная, 
важная: — ...Что за карни-
зом? Что за уступом? Ведь не 
в том же дело, чтобы вска-
рабкаться выше предшест-
венника (ненавижу чемпион-
ство!). Но — увидеть! Но рас-
крыть вокруг себя, как зонт, 
горизонт...» 

Это из « Ш е с т и загра-
ниц» — так называется кни-
га. оказавшаяся в жизни 
Бориса А г а п о в а последней. 

Она — сборник очерков 

Борис Агапов. «Шесть за-
границ». Очерни. Издательст-
во «Советский писатель». М. 
1974. 

о его путешествиях разных 
лет: в победном мае сорок 
пятого — Германия, Авст-
рия, Чехословакия, затем 
Япония, через двенадцать 
лет — Бельгия, позднее 
— Франция. (Последую-
щие поездки — в А н г л и ю 
н С Ш А . будь он ж и в . мо-
жет, легли бы в д р у г у ю 
книгу.) 

Здесь в каждом рассказе 
есть и пути, которые при-
шлось одолеть писателю, 
дорожные происшествия и 
невиданные пейзажи, горо-
да, люди иного воспитания, 
привычек, образа жизни, 
по-особому раскрывающие-
ся при общении. Однако на-
звать < Шесть заграниц» 
«путевыми очерками» труд-
но. 

Потому что вместо эски-
зов — живопись, сочная и 
завершенная. 

В сопоставлениях и про-
тивопоставлениях А г а п о в 
стремится лучше понять 
себя. нас. Точнёе и выше 
ценить ценности общества, 
часть которого он сам. Не 
случайно в л у ч ш е м из по-
вествований повторяется 
стихотворный рефрен: 

Все слышится мне 
милый стук часов 

Над моею кроватью 
в Москве... 

Главное — он сделал чи-
тателя откровенным своим 
соучастником, и оттого ему, 
у ж е не постороннему, инте-
ресно. как Агапов исследует 

часть тревожного мира, в 
котором м ы живем Д р у г у ю 
— н е нашу часть. 

Все по-своему. 
По-своему увидай Вврлии 

1945-го, о котором стольио 
было читано у других писате-
лей. в том числе и у не усту-
павших в таланте и мастерст-
ва. Кажется, будто я сам не 
раз ходил по усыпанному ме-
таллическим барахлом фа-
шистских орденов и медалей 
полу райхенаицалярии — 
мрачного, тупо-помпезного со-
оружения, олицетворения и 
сердца нацизма. 

Агапов заставил камин го-
ворить об идеологии пронля-
того режима. Гнгантсние окна 
слева, гигантские двери спра-
ва — зто строй, стоящий во 
фронт, вдоль которого шест, 
вует начальство, сивозь кото-
рый прогоняют холопов. 

И. не торопя событий, он 
по-сспему поведал, как начи-
нала сползать одурь с нем-
цев. которым годами промы-
вали мозги — речами и пла-
катами. страхом и подачками, 
вырабатывая рабскую покор-
ность и своим бонзам и хо-
лопское ощущение превос-
ходства, коль в руках авто-
мат, над всеми прочими. 

Он был мастер: очерки о 
поездках отлично звучали в 
ж у р н а л ь н ы х и газетных ва-
риантах, публиковавшихся 
вскоре по возвращении. 

И все же он оказался 
безжалостен к уже сделан-
ному труду. Кстати, он не 
просто умел — он любил 
перетряхивать п р е ж н ю ю 
работу. А тут, за два-
дцать восемь лет от нача-
ла его « х о ж д е н и я » в дру-
гой мир, стали старше и 
сам мир. и он. А г а п о в , и 
его читатель. И А г а п о в не 

Р Е Ц Е Н З И И 

мог не поделиться с чита-
телем тем, что узнал и по-
н я л за эти годы, которые 
отделили его, прежнего, от 
нынешнего, складывающе-
го книгу о «шести загра-
н и ц а х » . О н тоже вошел в 
нее — Агапов 1973-го, по-
следнего, в который он 
ж н л , став к а к бы вторым 
рассказчиком. 

Исходный текст менялся 
в разной мере — иногда 
вставки, иногда новые гла-
вы. Но самый большой 
цикл — «Воспоминания о 
Я п о н и и » ' просто родился 
заново и стал центральной 
повестью. 

Она придала всей книге V г.« 
особую окраску и полноту, из 
за которой в других частя» 
можно было что-то опускать т цтт/ мину •« 
Ощущение горизонта и ощу-
щение стратиграфии мира, 
где а каждом историческом 
слое сталкивались а противо-
борстве две культуры, псев-
докультура кровавого саму-
райсиого впоса «Тайхейки. и 
сочиненна 1944 года о пору-
чика ХираОмси, культа смер-
ти, мифов верности богу-им-
ператору. то есть всей меха-
ники всеобщего охмурения. 
древней и новейшей. И — 
культура истинная, человеч-
ная. воплощенная в поззии 
«таниа» и «хайму». в ирони-
ческих «Записиах у изго-
ловья*. в скульптурах Эниу. 
японского Пиросмани. В по-
трясающей трудоспособности 

• Под таким. по моему, 
удачным названием эта по-
весть о Японии В 1974 году 
была напечатана в журнале 
«Москва». В книге ато назва-
ние опущено, видимо, из со-
ображений композиционных. 
- В. В. 

ЕВРОПА, КОНЕЦ 80-х 
ДРАМАТИЧЕСКИЕ собы-

тия в Европе конца 
тридцать»* годов, ког-

да мир неудержимо катилса 
а пучину войны, по-прежне-
му привлекают внимание не 
только историков, но и писа-
телей-публицистов. Новый 
роман Даниила Краминова 
«Сумерки в полдень» напи-
сан на зту тему. Хронологи-
ческие рамки романа сжа-
ты. Он охватывает период, 
непосредственно предшест-
вовавший мюнхенской кон-
ференции. Речь идет об од-
ной из самых позорных 
страниц в предвоенной п.-зли-
тике правительств Заплда. 
Участники конференции —-
Чемберлен, Даладье, Гитлер 
и Муссолини — с бесцере-
монностью палачей распра-
вились с территориальной 
целостностью и независи-
мостью Чехословацкой Рес-
публики. 

Как и почему такое могло 
произойти? История дала ис-

Даниил Краминов. «Сумерки 
е полдень*. Роман. Издатель-
ство -Молода* гвардии*. 
М 1975. 

черпывающий ответ на этот 
вопрос. Для горе-правителей 
Англии и Франции того пе-
риода «Мюнхен» был сдел-
кой, призванной «гарантиро-
вать» поход вермахта на Вос-
ток, против нашей страны. 

Автор романа взялся осве-
тить зту тему не только до-
кументальными, но и худо-
жественными средствами. 
Канва для писателя тут ши-
рокая, характеры персона-
жей просятся на перо пуб-
лицисте-международиикв. 

Роман Д. Краминова по-
строен на максимальной до-
кументальности и историче-
ской достоверности. 

Основное место действия 
ромена — Лондон. Автор 
вводит читателя в салоны 
британской аристократии, 
правительственные кебине-
ты Уайтхола, конторы бан-
ков, компаний, под своды 
парламента, чтобы показать, 
как, во имя антисоветских 
замыслов реакции, готови-
лась сделка с агрессорами. 

Достоверно, выпукло рас-
сказывается о том, что про-
исходило на встречвх лиде-

ГО Д 1936-й. Среди лёссо-
вых холмов мало-
людной провинции 

Шэньсн встречаются двое: 
полный энергии Мао Цаэ-дун, 
только что захвативший 
ключевые посты в руко-
водстве К П К , н американ-
ский журналист Эдгар Сноу. 
Долгие откровенные беседы 
но широкому кругу вопросов 
— от предметов сугубо лич-
ных до проблем партийных и 
государственных, включая от-
ношения с Коминтерном и 
СССР. Цель интервью — 
рекламирование Мао как но-
вого «вождя» К П К . Итог — 
объемистая книга Сноу пол 
символическим названием 
«Красная звезда над Кита-
ем», тщательно просмотрен-
ная в рукописи заказчиком. 
Обший вывод Сноу неожидан 
по тем временам: Мао — в 
лучшем случае аграрный ре-
форматор, но никак не под-
линный коммунист; если он 
возглавит компартию, а в бу-
дущем получит еше и госу-
дарственною власть, то соци-
ализм в Китае строить не ста-
нет и превратится в против-
ника СССР н союзника импе-
риализма. Воль сам Мао за 
верил Сноу, что он еще с 20-х 
годов был «решительным сто-
ронником американской док-
трины «открытых дверей» и 
доктрины Монро». Г. Димит-
ров. ознакомившись с запис-
ками Сноу, порччил Ван Ми-
ну, возвращавшемуся в нояб-
ре 1937 года в Китай, пере-
дать Мао, что тот допустил 
отход от коммунистических 
ЙОЯМН! 

Минуло тридцать с лишним 
лет 1970 год. Нова* и послед-
няя встреча давних друзей, 
теперь уже дряхлых старцев, 
в роскошной резиденции пра-
вителей Пекина. Пророчество 
оправдалось, тайное стало яв-
ным: «аграрный реформатор» 
извратился в ярого антнео 
ветчнка и антикоммунисте 
Прошаясь со Сноу после мно-
гомесячных конфиденциаль-
ных бесед, Мао роняет фра-
зу: он-де «всего лишь одино-
кий монах, бредущий по све-
ту е дырявым зонтиком». Пе-
чальный итог, унылое при-
знание, хотя и вряд ли ис-
креннее до конца. 

Ваи Мин. «Полвека КПК и 
предательства Мао Цзэ-дуиа.. 
Политиздат. М. <175. 

Эти эпизоды, не столь уж 
значительные сами по себе, 
сичволнчны как вехи позор-
ной деградации маоизма. 

Измена маоистской клики 
принципам марксизма-лени-
ннзмя, се открытое смыкание 
с воинственными кругами им-
периализма — факт общеиз-
вестный и неопровержимый 
Но пока еще многим остается 
неясным вопрос: как могло 
все это случиться, в чем при-
чины такого чудовищного по-
литического преступления ве-
ка? Недавно вышедшая по-
смертно книга Ван Мина, 
основанная на документах и 
личных воспоминаниях, про-
ливает новый свет на тайные 
махинации маоистов. на идей-
ные, теоретические, историче-
ские и социальные причины 
падения Мао Цзэ-дуна. 

Видный деятель Компартии 
Китая н международного 
коммунистического движения, 
член Ц К К П К в течение трех 
десятилетий, неоднократно 
входивший в Политбюро Ц К 
партии и представлявший ин-
тернационалистское направ-
ление, Ван Мин доско-
нально изучил характер и 
повадки Мао, технологию 
маоистской пропагандистской 
кухни. Книга эта не толь-
ко убедительное свидетельст-
во очевидца. Это и суровый 
обвинительный акт против 
маоизма, против его «теории» 
и практики, политическое за-
вещание ветерана революции, 
коммуниста • интернациона-
листа своим единомышленни-
кам в партии, своему народу 

Ренегатство Мао Цзэ-дуна. 
пишет Ваи Мнн, произошло 
отнюдь не случайно, а «в ре-
зультате систематически со-
вершаемых им в течение дли-
тельного времени злодеяний». 
Решающими этапами эволю-
ции маоизма автор считает 
«кампанию по упорядочению 
стиля» («чжэнфэн») начала 
40-х годов и «культурную 
революцию» конца йО-х го-
дов. Обе эти политические 
акции маоистов роднят об-
щие идейные п политические 
установки, закулисная и от-
крытая борьба против марк-
сизма-ленинизма. против ком-
мунистов • интернационали-
стов, подкоп под идейные н 
организационные основы 
К П К . нацеленный на разрыв 
с социалистическим со дружа-

роя британских тори с фа-
шистскими главарями, 

В этот затхлый мирок вры-
вается свежий ветер улиц и 
площадей с их кипящими 
страстями, обращенными 
против вдохновителей и про-
водников преступного курса, 
приведшего человечество к 
трагедии второй мировой 
войны. 

Повествование ведется в 
основном от лица Антона 
Карзанова, молодого истори-
ка, направленного на дипло-
матическую работу в наше 
посольство в Лондоне в раз-
гар кризиса, спровоцирован-
ного гитлеровцами вокруг 
Чехословакии. В каком не-
привычном, чужом мире он 
сразу оказывается! 

На мой взгляд, этот образ 
не лишен ряда недостатков, 
и прежде всего схематично-
сти. Чересчур легко ему уда-
ется завести в зарубежны» 
условиях необходимые зна-
комства и получить нужную 
информацию. На деле, ко-
нечно, такая работа куда 
сложнее. Тем не менее все, 
относящееся лично к Карза-
нову и другим персонажам 

Р Е Ц Е Н З И И 

романа, — »то второстепен-
ное, подчиненное по сравне-
нию с главным, ради чего за-
думана и написана книга. Как 
сам автор пишет в послесло-
вии, ему хотелось показать 
тех, кто инсценировал и 
разыграл пролог к чудовищ-
ной драме — второй миро-
вой войне. 

Советская дипломатия стоя-
ла и тогда на переднем пла-
не борьбы за дело безопас-
ности. Автор рисует роль 
наших работников на этом 
поприще убедительно, без 
упрощения. Вовремя раз-
гадать ходы дипломатии, на-
правленной против нашей 
страны, сделать из них долж-
ные выводы — от этого мно-
гое зависело. Оценка собы-
тий при крутых поворотах 
требовала особой тщательно-
сти, возникали и дискуссии, 
споры о наилучших путях 
пармэоааииа враждебных де-
лу М*ра комбинаций. 

Д в > сама работа за рубе-
жом, тем более а таких ост-
рых условиях, таила немало 
подвохов, неожиданностей. В 
романе хорошо показано, ка-
кая требуется и смелость, и 

ДЫРЯВЫМ зонтиком 
ством, с международным 
коммунистическим движени-
ем, на смыкание с силами ми-
ровой реакции. 

.Маоизм всегда был течени-
ем, глубоко чуждым научно-
му коммунизму. «Как в об-
ласти философии, политэконо-
мии, — пишет Ван Мин, — 
так и в вопросах революции 
и социалистического строи-
тельства Мао Цаэ-дун бил не 
просто фальшивым марксис-
том, прятавшим свой истин-
ный облик под внешней обо-
лочкой «марксиста», но и 
прямым противником марк-
сизма». На словах А\ао, ко-
нечно, клялся в верности 
марксизму, выступая «толь-
ко» против ленинизма, изо-
бражаемого в качестве «рус-
ского марксизма». Он за-
являл: «При создании мао-
цзэдуннзма и сохраню марк-
сизм. Я о!верг«ю только ле-
нинизм. Мой подход к этому 
вопросу таков: ленинизм — 
это русский марксизм, .. мао-
цзэдуннзм есть китайский 
марксизм». На деле же, как 
показывает Ван Мни, основ) 
«китаизированною марксиз-
ма» Мао составляют идеи 
феодального менархнзма с 
его махровым велнкохэньским 
китаецентрнзмом и культом 
сильной личности, обожес1 
влением «сына неба» — сред 
невекового варианта супер-
мена. Под этим дырявым зон 
тиком, извлеченным из двор-
цового реквизита богдыха-
нов, Мао н начал свое вос-
хождение к вершинам власти 
Характерная деталь: накану-
не образования К Н Р , когда 
Мао уже водворился в Пеки-
не, политуправление Военно-
го совета Ц К К П К , по его 
указанию, проводило в воин-
ских частях официальные 
«разъяснительные» беседы на 
тему «Председатель Мао — 
новый император Китая». 

И подобно бесчисленным 
основателям новых китайскнх> 

династий, очередной «сын не-' 
бл» террором и жестоким на-
силием внушал послушание 
своим подданным. «Мы долж-
ны брать пример с Маго.ме 
та, который с мечом в одной 
руке п с кораном — в дру-
гой силой обращал людей в 
новую веру», — говорил Мао 
Цзэ-дун во время «чжэн-
фэна» 40-х годов. Другим 
его идеалом с т м первый ки-

тайский император Цинь Ши-
х\ан, прославившийся сожже-
нием к инг и закапывани-
ем живьем конфуцианских 
ученых. 

«Конфуцианцы» в понима-
нии Мяо — это не только его 
политические противники, но 
и деятели культуры. Помимо 
всего прочего, «великий корм-
чий» претендует также на 
роль теоретика литературы, 
литературоведа н поэта, под-
визающегося в жанре средне-
вековой классики, Л из всех 
видов литературной критики 
он, по свидетельству Ван Ми-
на. неизменно отдает пред-
почтение критике насилием. 
Результат — десятки тысяч 
деятелей культуры, заточен-
ных в «школы 7 мая». 

Ван Мнн гневно клей-
мит воинствующий гегемо-
низм Мао Цзэ-дуиа, его вели-
кодержавно • шовинистиче-
ские кнтаецентристскне пред-
ставления о «небесной импе-
рии», отрицающие равноправ-
ные отношения с другими го-
сударствами. «Это и есть 
идейный источник чванливого 
крайнего национализма Мао 
Цзэ-дуна, денно н ношно меч-
тающего о владычестве своей 
маоистской династии над Ази-
ей. Африкой и Латинской 
Америкой, о гегемонии во 
веем мнре», — пишет автор 
Средством реализаинн этой 
бредовой мечты являются 
«приготовления к антисовет-
ской войне и стремление к 
провоцированию ^провой вой-
ны», нагнетание в стране 
обстановки военной истерии, 
принуждающей трудящихся 
жить в условиях военного 
контроля, влачнть жалкое, 
полуголодное существование. 

Глубокая враждебность |е-
гемоннстскпх замыслов маон-
стов коренным интересам ки-
тайского народа служит ис-
точником постоянных полити-
ческих кризисов в Китае, об-
рекает маоистскую группу на 
изоляцию, а самого Мао ста-
вит в положение «одинокого 
монаха» Но именно эта изо-
лированность и обреченность 
маоистов, предупреждает Ван 
Мин, может толкнуть их на 
люб\ю авантюру, способную 
ввергнуть мир • ядерную ка-
тастрофу. 

То, что Мао Цээ-ду« стал 
«одиноким монахом», резуль-
тат на только его измены иа«-

крестьян и рабочих, Ае л**®' 
щнх любой труд искусством, 
и в самоотречении гуманиста 
Татеб*. этого нак бы японсио-
го Швейцера, отдавшего всего 
себя -любви и другим, - по-
мощи безработным и нищим. 

Агапов писал несколько 
лет назад в книге «Взби-
рается разум»: 

.Маниавелличесиое прави-
ло - «разделяй и властвуй., 
предложенное ногда-то Д"* 
борьбы человека против че-
ловека. оказывается, есть 
главный метод и в благород-
ной области познания приро-
ды. 

«Разделяй, научай и власт-
вуй». 

Таи сбывается пророчество 
Шарля де Костера... о том. 
что .наступит время, когда 
грехи обернутся добродете-
лями...» 

Он непрестанно «разде-
л я л » в « Ш е с т и заграни-
цах», но не д л я того, чтобы 
разделить нас с людьми 
других стран, а чтобы по-
стичь святое и черное, дру-
жеское и праждебвое, опас-
ное в ч у ж о й жизни. Ибо, 
изучив мир, люди смогут 
властвовать событиями. 

Событиями необходимо 
властвовать: ведь планета, 1 

на которой м ы живем, од-
на-едннственная для всех. 

Корме ВОЛОДИН 

осторожность, для того что-
бы идти на встречи, контак-
ты с теми политическими и 
другими деятелями, которые, 
будучи осведомлены о заку-
лисных, а значит, и о са-
мых важных вещах, далеко 
не всегда симпатизируют 
нам. Тут можно говорить по-
истине о хождении по острию 
ножа. 

Взявшись за такую тему, 
автор тоже в известном 
смысле дерзал. У нас еще 
мало произведений, в кото-
рых узговы# проблемы меж-
д у н а р о д н а ^ политики осве-
щались б » ' вудожествениыми 
средствам*.' Жанр трудный, 
но необходимый, н пола тут 
для творчества обширное. 

Вииеитий МАТВЕЕВ 

ВАН МИН 

ПОЛВЕКА 

КПК 
И ПРЕДАТЕЛЬСТВО 

млоцаэ-яунА 

ям коммунизма и пособниче-
ства империализму. Это так-
же неизбежный результат его 
вероломства, интриг, загово-
ров и жестоких репрессий, 
преследований и 'уничтожения 
всех его «близких соратни-
ков». В книге Влн Мина при-
водится длинный список лю-
дей, разуверившихся в «вели-
ком кормчем» и ставших 
жертвами репрессий. Среди 
них — Гяо Гаи н Пэи Дэ-ху-
ай, Л ю Шао-пн и Линь Няо, 
Жао Шу-шн, П *н Чжэнь, Ч >нь 
Бо-да и многие другие. «Вот 
почему, — пишет Ван Мин, 
— Мао Цзэ-дун почувствовал 
себя «одиноким монахом», 
растерявшим авторитет, под-
держку н помощь своих по-
следователей, а на X съезде 
уже стал «идолом в храме 
королевских предков с триж-
ды зашитым ртом». Болезнен-
ной подозрительностью ко 
всем («лучше я обойдусь ху-
до с другими, только бы ме-
ня не обвели вокруг пальца»), 
деспотизмом и гр\бым наси-
лием Мао Цзэ-дун, как отме-
чает Ван Мин, намного пре-
взошел искренне почитаемого 
им и испокон векоя ненави-
димого большинством народа 
Цао Ц.-ю, печально знамени-
того коварством и веролом-
ством. «За исключением, на-
верное, Цзян Инн, Мао Цзэ-
дун теперь уже никому не ве-
рит. Вместе с тем никто уже 
не верит и Мао Цзэ-дуну». 

В то же время, предупреж-
дает Ван Мин. престарелый 
ААяо по-прежнему остался 
диктатором, нн на йоту не по-
ступился своей властью. Он 
опасен, этот • одинокий лес-
пот» с дырявым зонтиком, он 
может причинить еше много 
бедствий кнт.ик! ому народу 
и всему миру. И хотя маоизм 
обречен в силу непреложны* 
«аконов истории, китайским 
коммунистам и народам всех 
национальностей Китая пред-
етоНт серьезная, трудняя и 
сложная борьба. 

Владимир г ЛУНИН 
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за мир «о «сем мире». В Лей-
пциг прибыли кинематогра-
фисты более чем из 50 стран. 
180 фильмов было помазано 
на конкурсе. 

Подводя итоги, ж ю р и по 
разделу кино отметило глав-
ным призом «Золотой го* 
лубь» советский фильм «Шел 
солдат...» «Серебряным го-
лубем* награждены колум-
бийский фильм «Дети раз-
вивающихся стран» и •Рож-
денные *» Палестине* (Органи-
зация освобождений Палес-
тины). По разделу телеви-
дения «Золотой голубь» по-
лучил япомсиий фильм «Мы 
ведем наблюдение за атомной 

.базой*. «Серебряный го* X V I I I Международный фес-
тиваль документальных н ко-
роткометражных фильмов для 
кино и телевидения проходил 
— традиционно - под дееи* 
ю м «Фильмы всего мира — Республика Йемен). 

лубь» — «Португалия: тре-
вожная осень» (СССР) и «КО-
МУ принадлежит революция» 
(Народная Демократическая 
Республика Яе 

советских операторах. Те 
из них, кто остался жив, 
• дни празднования 30-яе-
тин освобождении Герма-
нии от фашизма посетили 
Берлин. Ведя параллельное 
повествование. создатели 
картины «Фронтовые ки-
нооператоры» то возвра-
щают нас в прошлое (война 
н бесстрашные люди с ки-
ноаппаратами, запечатляю-
щие историю), то снова 
переносят на мирные ули-
цы города. 

Люди, выходившие к 
экрану Лейпцигского фе-
стиваля, были в большинст-
ве своем молоды. Горячие 

тором базируется произве-
дение. Потому так важна в 
документальном искусстве 
энергия мысли художника. 
Сила его индивидуальности. 
Принципиальность его по-
зиции. 

...Страшный по отобран-
ному материалу фильм 
«Рожденные в Палестине». 
Нет нужды описывать ла-
геря палестинских бежен-
цев. Кадры ужасаюше>прав-
днвы. Однако и они не ста-
нут произведением искус-
ства, не получив поясняю-
щей нх мысли. Фильм, 
снятый Организацией ос-
вобождения Палестины, — 

В коротком фильме, 
впрямую базирующемся на 
материале реальной дейст-
вительности. «форму» ча-
ще, чем в других видах ис-
кусства. диктует материал. 
И тем не менее нельзя за-
бывать «нормальные» дра-
матургические законы со-
здания произведения. Един-
ство действия, интрига 
(здесь в особом понима-
нии). вероятно, должна 
быть простой, несложной. 
Один сюжетный узел. Одно, 
так счазать, действие. В 
нем могут на равных прини-
мать участие десятки лю-
дей. События — перено-

ВИДЕЛИ ли вы, как 
идет по пустыне 
верблюд, аккурат-

но ставя большие копыта 
на иссеченный ветрами пе-
сок? Как идет караван с 
грузом соли? Туарзгн... 
Название | ш мени, будто 
вернувшееся из детских во-
споминаний о столь отваж-
ных когда то. а ныне пора-
бощенных цивилизацией за-
воевателях пустыни. «За-
воеванные завоеватели» — 
называет их сейчас фран-
цузский фильм. 

Этнографический очерк? 
Аудиовизуальная информа-
ция? Проиллюстрирован-
ный текст репортажа или, 
наоборот прочитанные 
вслух подписи к цветным 
картинкам' Характерные 
«грехи» недавнего прошло-
го документалистики. 

Нет. Фестиваль явствен-
но говорит о том, что ис-
кусство короткого фильма 
далеко ушло ог наивной ин-
формативности И двину-
лось в сторону художе-
ственного анализа и синте-
за кинонаблюденнй. 

Приведем высказывание 
В. И. Ленина, его пожела-
ние, чтобы хроника «...бы-
ла бы образной публицисти-
кой, в духе той линии, ко-
торую, скажем, ведут наши 
лучшие советские газеты». 
' Кто-то из участников фе-

стиваля заметил, что есть 
два занятия, которым каж-

дый любнт предаваться с 
детства, — это смотреть кар-
тинки и слушать рассказы. 
Документальное кино пре-
доставляет нам сразу обе 
зги возможности. Но лишь 
при наличии в произведе-
нии третьего компонента. 
Назовем его проблемой. 
Или мыслью. 

Лейпцигскнй фестиваль, 
с гордостью заявляющий о 
себе как о фестивале поли-
тическом. расчертил свою 
географическую карту ми-
ра. II прежде всего он оп-
ределил географию опас-
ности. Разметил на полуша-
риях горячие точки, тре-
вожные зоны. 

Создатели советского 
фильма «Португалия: тре-
вожная осень» снимали его 
осенью 1975 года в север-
ной Португалии, в районах 
страны, где нашла свой 
оплот реакция. Фильм В. 
Дунаева. В. Лнсаковнча и 
В Филатовой состоит из 
ряда точно нацеленных 
разговоров с людьми, раз-
вертывающихся в отдель-
ные новеллы. Синхронный 
репортаж обостряет ощу-
щение достоверности проис-
ходящего. На основе доку-
ментально зафиксирован-
ных фактов рождается 
фильм — социальное обли-
чение. 

Кинематографисты ГДР 
представили на фести-
валь фильм о фронтовых 

Т. ЧЕБОТАРЕВСКАЯ 

Кадр из фильма *Шел солдат...» 

Теодор 
С0Л0ТАР0ФФ: 

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ 

« ИЗ ГЛУБИНЫ ДУШИ» 
ТЗ О Д О Р С О Л О Т А Р О Ф Ф . 

известный американ-
ский критик, репакгор 

ж у р н а л * н А м е р и к э и р«1ЫО». 
побывал у нас а редакции 
поел» д в у з и е д е л . и о й по-
ездки по Советскому Сою-
зу. В Ленинград». Тбили-
си, Кивав м Мое « в » наш гост» 
увидал м н о г о » ИЗ того, ЧТО до 
зтого ему б ы л о известно ЛИШЬ 
по книгам. О н ежедневно вел 
дневник, и разнообразны», 
подчас н е о ж и д а н н е е епе <ат-
ления, по его с л о в а " заслу-
живают т о г о , чтоб» наа ними 
внимательно поразмыслить. 
п р » ж д » ч е м они найаут вы-
ражение а очерка» или за-
метка,. О д н а к о у ж е сейчас, 
по г о р я ч и м следам многочис-
ленны» еетрвч, бесед с совет-
скими писателями критиками, 
издателями, Теодор Солота-
р о ф ф говори» с нами о глав-
ном, что ем г л у б о к о прочув-
ствовал и продумал-

— Не с к р о ю , * е»ал в ва-
шу страну с некоторыми 
п р е д у б е ж д е н и я м и , которые 
рассеялись, как только я уз-
нал вас б л и ж е и, как м и » по-
казалось, п о н я л частицу ду-
ши советского народа. Я е 
интересом рассматривал до-
стопримечательности ваши* 
прекрасных городов, е кото-
р ы м и поэнакомился но са-
м ы м в а ж н ы м для меня были, 
конечно, встречи с писатвле-
ми. М ы о б с у ж д а л и разные 
проблемы, но при »том д а ж е 
к очень острым, спорным во-
просам м ы подчодили с иск-
ренним стремлением понять 
друг друга. Мне кажется, что 
сама возможность такого пря-
мого нелицеприятного реэго-
вора очень важна. Это —• 
свидетельство глубоки» пе-
ремен, проиешедши» а м и р » . 

Т. С о л о т а р о ф ф е увлечени-
е м рассказывает о свои* 
встреча» со студентами и п р и 
«том замечает, что он н » 
д » л особой разницы в зна-
НИИ современной американ-
с о й литературы между сту-
дентами, скажем, Московско-
го или Колумбийского уни-
верситетов. Как издателя 
• А м а р и к э н ревью», аы»одя-
щ а г о т и р а ж о м 40—50 тысвч, 
»го,«естественно, ннт»р»сове-
яи ц и ф р ы тиражей наши» 
«толсты*» лнтаратурны» ж у р -
налов и книг, • частности 

книг американски» писателей, 
переведенный на русский 
• зык. Касаясь вопроса о «в-
ной диспропорции а области 
издания американски, книг а 
СССР и советски» книг в 
С Ш А . Т. Солотарофф отме-
тил. что тиражи последние не 
идут ии в каков сравнение с 
массовыми тиражами пере-
водной ли'ературы не оче-
ском языке, что книгоизда-
тельская политика в С Ш А от-
вечав 1 интересам частные из-
дательств. ф о р м и р у ю ш и » чи-
тательские вкусы подчас са-
мым неожиданным образом. 

Коснувшись проблем со-
временной американской ли-
тературы. Т. Солотарофф за-
метил. что многие произведе-
ния к р у п н ы * художников се-
годи, проникнуть. настроя-
ниями растерянности, а под-
час и апатии !»то относится, 
например и последнему ро-
маку Дж Апдайма -Месяц 
безделья- и и роману С. 6еп. 
л о у «Дар Гумбольдта*!. 

Другая важная трнденция 
современной американской 
литературы. Но мнению Т. 
Солотароффа - обращение 
м прошлому, попытка осмыс-
лить движущие С И Л Ь ' 
каиской истории. Наиболее 
талантливые из книг о 
лом. по его мнению, это 
• Барр* Гора Видала и •Рег-
тайм* Э. Донторова. 

Т. Солотарофф назвал ряд 
произведений последнего вре-
мени. в моторы* ведется по 
лемииа с крайностями мо* 
Н е ж н о й . и о и т р н у л ь т у р ы . 
во" годов. Таи. Р. Стоун ав. 
тор переведенного на русснии 
язын романа «в з в р н ш * » . • 
своей новой книге .Штраф-
ная рота» показывает, как 
•наркотическая к у л ь т у р а » мо-
рально уничтожает человека. 

Наш гость постоянно под-
черкивал, что его оценки 
субъективны, однако в >той 
субъективности чувствовалась 
живав аакнтер»со»аиность 
проис»одвщнм как а своей 
стран», тан и а Советском 
С о ю з » , где американский ли-
тератор побыаал впервые. 

Прощаясь, он поделился 
ощущением, возникшим у не-
го после многочисленны* 
встреч с советскими людьми. 

— Я понял, — сказал Т. Со-
лотарофф, — что у советски* 
ЛЧ?ЛРЙ стремление к миру 
моет из глубины души. Поли-
тика разрядки отвечает иск-
ренним стремлением обои* 
наши* народов. Я в зтом не 
только убедилсв, нв*одяеь а 
СССР, но н глубоко ато про-
чувствовал. 

А. ИВАНОВА 

ЛОЗУНГИ НА СТАРЫХ 
БАНННОТАХ МЩУВМДНЫЙ 

КИНОФЕСТИВАЛЬ В ЛЕЙПЦИГЕ 

точки планеты словно при-
тягивают нх. Перекидывая 
мост через десятилетия, 
продолжается традиция, 
рожденная боями в Испа-
нии. укрепленная сражени-
ем с фашизмом в эпоху вто-
рой мировой войны. 

— Господин Петер Торби-
орнсон. в своем фильме вы 
показываете, как живет на-
род Чили через два года по-
сле установления господства 
х у н т ы . Кам вам удалось со-
брать материал? 

— После переворота а Чили 
я нелегально 8-миллиметро-
вой кинокамерой снимал там 
три раза Ведь чрезвычайно 
важно вывезти такие доку-
менты иэ страны... 

Мы видели кадры шведско-
го фильма, так и названного: 
• Чили —два года спустя». Да, 
это важно чрезвычайно. Мно-
гие чилийские кинематогра-
ф и с т ы в ы н у ж д е н ы работать 
сейчас в других странах — 
на Куве. в ГДР. в ФРГ. 
Но донументалист — иан га-
зетчик Сегодня он должен го-
ворить о сегодняшнем На ни-
нопленнах у чилийцев нет се-
годняшнего чилийского мате* 
риала. И» сменили у камеры 
коллеги из других стран. 

В зтом «перекрестном 
анализе» положения в мире 
снопа раскрылось то. что 
стало уже профессиональ-
ной чертой.— благородство 
духа художников. Доку-
менталистика — словно 
глаз, увидевший время. И 
запечатлевший его. 

ВСАМОП подлинности, 
в безграничной, ка-
залось бы. достовер-

ности документалистики 
таится своего рода пара-
докс Нет ничего правдивей 
документа. И нет ничего 
тенденциознее произведе-
ния. построенного на его 
основе. Ибо документ, факт, 
— лишь материал, на ко-

фильм анализа. фильм 
проблемы. Его цель — 
путем сложных полити-
ческих и исторических ассо-
циаций разоблачить связь 
между сионизмом н фашиз-
мом. 

Политическая функция 
документального > кинема-
тографа не исключает, 
однако, необходимости ху-
дожественного оформле-
ния материала. свиде-
тельствовали ленты фести-
валя. Это всегда труд-
но. Л порой в тех ус-
ловиях. в которых снима-
ются многие ленты, н про-
сто невозможно. Но иначе 
не сделать шаг от информа-
ции к обобщению, от кон-
статации факта к произ-
ведению искусства. 

К лентам, в которых 
удачно найден художествен-
ный принцип, найден н 
доведен до конца, я отнес-
ла бы фильм В. Хайнов-
ского и Г. Шоймана «Нуж-
да в деньгах» (ГДР). Чили. 
Последние два года эконо-
мика страны переживает 
тяжелый кризис. Растет 
безработица. Обесценива-
ются деньги. Из оборота 
изымаются старые купюры. 
Тем более, что они... испи-
саны лозунгами, проклятия-
ми хунте, словами восхище-
ния Альенде. Генерал, ис-
полняющий обязанности 
министра финансов, с воз-
мущением демонстрирует 
перед камерой эти купюры. 

| Мы видим надписи; «Да 
' здрабствует народное един-
; ство!», «Альенде жнв!» — 

свидетельства ненависти 
нарэда к клике Пиночета, 
его гнева и возмущения. 

ситься в разные пункты 
земного шара. Время — 
смещаться на десятилетия. 
И все же действие, сюжет 
ный стержень должен быть 
един. 

На экране Лейпцига бы-
ли представлены самые раз-
ные жанры кино- и теледо-
кумеиталнетнки. Я оста-
навливаюсь на тех. которые 
в рамках фестиваля пока-
зались мне наиболее значи-
тельными. Публицистика, 
проблемный очерк. Кше — 
кинопортрет. Ведь может 
«сюжетом» документально-
го фильма стать человек. 
Один человек. 

Ж а н Дюило е иомиате. где 
ои родился... Ж а н Дюкло рас-
сказывает. В ленте «Жан 
Дюнло — торжество ж и з н и , 
мы видим одно и то же 
изображение Пожилои че-
ловек с широким лбом все 
ерем* смотрит в объектив-
Говорит мне вам Вспомина-
ет. Перед нами проходит слав-
ная биография коммуниста, 
борца аа мир. За окном посте-
пенно сходит на нет селт дня. 
Лиловые п ы ш н ы е цветы, при-
жимавшиеся с н а р у ж и к стек-
лу. становятся серыми. Он го-
ворит. В атом последователь-
ном наложении героем своей 
жизни есть внутренняя на-
пряженная динамика. Под-
спудное движение Деисте».* — 
история становления неза-
урядного характера. 

Человек перед «инокаме-
рой... Сложилось даже пред-
ставление. что им может быть 
любой. Фестивальные филь-
м ы были населены множест-
вом лиц. Но ведь и обык-
новенное .лицо» е искус-
стве интересно лишь тогда. 

>ГД» 

мер тому — венгерская кар-
тина «Хотя...». Речь идет о 
сельском докторе. девушке, 
вернувшейся на родичу с 
дипломом. Пухлое молодое 
лицо, совсем не красива, 
черные, без блеска глаза-
Врач к а к врач Только девуш-
ка ата... ц ы г а н к а Она смеет-
ся. что не любит слова «хотя» 
В деревне сперва говорили: 
. х о р о ш и й доктор... хотя и цы-
г а н к а - Преодоление атого 
. х о т я » становится внутрен-
ним сюжетом чартины — и 
перед нами встает сеоеобраз 
нал и драгоценная личность. 

ЛУЧШИЕ военные лен-
ты фестиваля, н те, 
в когорых происходи-

ло контрастное сопоставле-
ние мира н войны, людей 
мира и людей войны, и те, 
что были лишь монтажом 
документов ушедших лет. 
опирались «на челове-
ка». Живого, в которого 
всматривается киноглаз. И 
ушедшего, оставившего по-
сле себя нечто значитель-
ное — благородную память. 

Польский фильм «Я бу-
ду жить и после смерти»— 
монтаж рисунков сохрани-
вшихся в фашистских лаге-
рях. Люди, нарисовавшие 
их на клочках бумаги на 
бетонной стене, на деревян-
ной стойке нар, давно по-
гибли. Но есть человече-
ские индивидуальности, от-
разившиеся в творчестве. И 
какие это сильные, прекрас-
ные индивидуальности! 

И о других значительных 
людях свидетельствовал эк-
ран. Картина К. Симонова 
и М. Бабак «Шел сол-
дат.,.». Сперва мы присут-
ствуем при своеобразном 
«представлении» героев 
фильма, кавалеров ордена 
Славы. Солдатского ордена. 
Вот они перед нами—сего-
дняшние. На войне были 

(. I • • и п .1Г.ШМ 
ногда ено особенное лицо Че 
ловен на экране станет геро-
ем экрана, если мы угадаем е 
портрете индивидуальность, 
тан сказать—личность. Озна-
чает ли это. что героем ис-
кусства может стать лишь 
человек необычайной судь-
бы? Нет. Не означает. И при-

главнымн людьми — пехо-
тинцами. танкистами, раз-
ведчиками Что самое труд-
ное на войне? Что самое 
страшное на войне? — 
спрашивает фильм * У каж-
дого свой ответ. И как бы 
раскрывая смысл втого от-
вета. вплетается- суровая 
военная хроника, монтиру-
ются фотографии. Создате-
лями картины было про-
смотрено 3.5 миллиона 
метров старой хроники. Три 
года велась переписка с 
бывшими фронтовиками. 
Родилось большое произве-
дение, фильм целеустрем-
ленной правды. 

ОДНАКО камере в ру-
ках художника мо-
жет быть не толью 

оружием борьбы, но и ору-
дием — орудием строитель 
ства нового мира, нового 
человека и его новой психо-
логии. 

О возвращении к мирной 
жизни, о труде и счастье 
рассказывают кинематогра-
фисты Южного Вьетнама 
(фильм «Город на заре»), 

...Тихим ручейком впа-
дает в море кинематографи-
ческих бурь совлекая кар 
тнна «Открывав лир» — 
о совсем юной девушке. 

приехавшей в небольшой 
приволжский городок, что-
бы поступить на ткацкую 
фабрику. Скромная бе-
ленькая девушка встречает 
дружелюбие и поддержку. 
Вплетая в поэтическую ис-
торию становления этого 
юного характера другие, 
более арелые и важные по 
общественному значению 
судьбы, авторы А Ново-
грудский и И. Григорьев 
расширяют повествование, 
стремясь. чтобы фильм 
возможно ярче отображал 
советский образ жизни. 

...На экране — другая 
девушка. И другая судьба. 
Кинематографисты ФРГ 
привезли в Лейпциг фильм 
«Протокол», в котором рас-
сказывается история унизи 
тельного допроса, которо-
му подвергается демокра-
тически настроенная моло. 
денькая учительница пе-
ред приемом на государст-
венную службу Допроса 
тупого. оскорбительного 
для ее гражданского » че 
ловеческого достоинства. 

И виде одна лента. Самая, 
там сказать интимная из 
всего конкурса. Фильм ЧССР 
• Чудо». Еге сюжет — вели-
чайшая тайна и величайшее 
чудо на земле — рождение 
ребенка. Юная мать с ли-
цом боттичвллиевского ан-
гела ждет дитя. Его еще нет. 
Но оно уже существует Не 
только в чреве не и в серд-
це матери Прелестное лицо 
освещается новой нобовью и 
тому, к го еще не появился на 
свет Но чья жизнь тан же-
ланна... Новый человек ро-
дился. 

Луначарский писал о том. 
что иснусствс отражает 
жизнь, целесообразно про-
пуская ее через определен-
ную творческую линзу. От-
ражает жизнь, образ жизни. 
Какими же разными лика-
ми эта жизнь обладает! — 
словно говорят эти три про-
изведения 

ЗНАЧЕНИЕ Лейпциг-
ского фестиваля, 
этого своеобразней-

шего кинофорума мира, 
не только в поддержке про-
грессивных тенденций ис-
кусства Дух единения, по-
литической и нравственной 
близости передовых кине-
матографистов мира, иаря-
ЩИЙ здесь, уже сам по се-
бе является вкладом в де-
ло солидарности народов. 
«Путь к дальнейшему со-
вершенствованию прогрес-
сивного документального 
фильма... связан с его ро-
лью соратника — а при не-
обходимости и пионера — 
актуальных социальных, 
моральных и политических 
процессов».— сказала Ан-
нели Торндайк. президент 
Комитета Международной 
недели "документальных и 
короткометражных филь-
мов для кино и телевиде-
ния. Поистине особая гео-
графия у лейпцигского фе-
стиваля. 

Л Е П П Ц Н Г - М О С К В А 

р е п о р т а ж и с п е ц и а л ь н ы х к о р р е е п о н д е н т о п « л г » 

ИЗ СОМАЛИ в Кению 
на часок-другой 
(оказалось, почти на 

суть а), ночевке в . за . е 
ожидания найробнйского 
аэропорта под корректным 
присмотром полицейских 
властей, а затем прыжок на 
остров Маврикий, и по пу-
ти. как нежданный подарок, 
снежные вершины Кили-
манджаро. мягко проре-
зающие неправдоподобные, 
словно нарисованные дет-
ской рукой облака. 

Через несколько дней наша 
делегация вернулась в Найро-
би. н аэровокзал, который 
м ы у ж е имели возможность 
наблюдать • течение долгих 
часов, выпустил наконец нас 
в город Центр туризма, сафа-
ри. всемирно известны* на-
циональных парное беоежио 
сохраняющих у н и н а л ь н у ю фа-
уну экваториальных саванн. 
— вот о какой Ке-«им прежде 
всего напоминает вам этот 
аэровокзал. заслуживающий 
того, «гобы о нем было ска-
ааио несколько слов. Деревян-
ные звери и масни щерятся 
на тебя со все* углов, отра-
жаясь в зеркальных задни-
ках киосков и магазинчиков, 
которые торгуют к р у г л ы * 
сутки. Но, разумеется, самое 
интересное — это пассажиры, 
через каждые десять—пят-
иадцать минут влиеаюшиеся 
в ненасытное жерло транзит» 
ного зала. Какая пестрая яр-
марка лиц. жестов, туалетов! 
Идет испанка с надменным, 
пергаментным от старости 
лицом. в руссних соболях, 
небрежно н а к и н у т ы х на пле-
чи почтительно сопровождае-
мая эсиортом иосильщииов. 
африканцев. Докрасна заго-
релый янки явно гордится 
своим о х о т н и ч ь и м костюмом 
цвета лаки и зачехленным 
винчестером — довольно рас-
пространенный здесь тип лю-
бителя сафари, выкладываю-
щего бешеные деньги за ли-
цензию на отстрел диких жи-
вотных. Во внутреннем дво-
рике на английском газоне, 
дожидаясь своего рейса, ааго-
рают две миловидные под-
р у ж к и студенческого вида, в 
бикини, а рядом за столиком 
потягивает оранжад священ-
иии в темной сутане, довер-
ху застегнутый надежно за-
слоненный от суеты сует и 
солнечных яумеи... время от 
времени в ы х в а т ы в а е ш ь из 
т е к у щ е й мимо толпы хараи-
герные ф и г у р ы или группы: 
стая '-орласты* школьников 
из ФРГ. совершающих наии-
к у л я р и ы й тур: изящные, де-
ловые японцы с чииоиамвра-
ми наготове: бледный босой 
юноша, давно н е м ы т ы й и не-
стриженный, -г- современный 
пилигрим с мистической от-
решенностью во взоре. Юг и 
Север. Восток и Запад — 
все сошлось на оживленном 
африканском перекрестке и 
промелькнуло перед тобой, 
иан а кадрах фильма. 

Ни слова больше о тури-
стских впечатлениях. Экзо-
тики в зтой удивительней 
стране хоть отбавляй. Мы 
же. К. Чугунов. В. Рамзес 
и я, приехали сюда аа дру-
гим: ближе познакомиться 

с писателями Кении и вы-
ступить с лекциями о со-
ветской литературе. При-
гласи* нас Нгуги ва Тхнон 
го, крупнейший прозаик 
и руководитель департамен 
та литературы Найробнй-
ского университета. 

УНИВЕРСИТЕТ в 
Найроби — город в 
городе. Шумные 

стан юных интеллектуалов. 
Молодая Африка, дерзкая 
и динамичная. Гордая по-
росль новой эпохи. 

черпают иэ английских и 
американских источников. 
Тем более важно было убе-
диться. с каким доброжу 
лательным вниманием сту-
денты относились к контак-
там с нами, ваыекуя прав-
ды о первой стране социа-
лизма. 

В библиотеке универси-
тета — в английских пере-
подах — Толстой и Досто-
евский, Горький. Шолохов. 
Федин. Скоро появится 
Айтматов, первый из совре-
менных советских писате-

зтой деревне он родился три-
дцать семь лет тому назад и 
продолжает ж и т ь и писать 
свои к н и г и Три конические 
вершины венчают это жи-
лище напоминая о соло-
менных к р ы ш а » крестьян-
СМИ* х и м и к вписываясь в об-
щ у ю картину селения, а за 
окнами простираются куку-
рузные и пшеничные поля 
совсем как у нас на юге 
Росснн. 

«Пшеничное зерно» — 
лучший роман Нгуги. пере-
веденный п в Советском 
Союзе. Книга о трагиче-
ском пути кенийского на-
рода к независимости. О 

лийском языке, но и на суа-
хили. который объявлен 
два года назад официаль-
ным языком Кении. 

Национальный я*ым — ко 
аоссальна» проблема для аф-
риканских государств, «бро-
сивших колониальное иго. 
Декретом языковое единство 
ив создашь. 

Но будущее, конечно, за 
национальным;] языками, 
как бы ни был труден путь 
народов бывших колоний к 
своей культуре, к нацио-

Евгений СИДОРОВ 

И КОАОС 
КЕНИЙСКИЕ ВСТРЕЧИ 

Интерес к нашей стране, 
нашей культуре огромен. 
Вопросам несть числа Вик-
тор Рамаес. переводчик 
англоязычной африканской 
литературы, виртуозно по-
могает вести острый, темпе-
раментный, но неизменно 
дружеский диалог. 

Он продолжается на ули-
це. Поздним вечером, при 
свете желтых (противоту-
манных, кав в Лондоне) 
фонарей, по вороге в гос-
тиницу. Идем, окруженные 
студентами, н спорим о До-
стоевском (а рядом, за ко-
робками жнлитно-индуст-
рпальных сот. за асфаль-
том и неоном, дышат древ-
ние зеленые холмы Афри-
ки. и над головой тихо мер-
цает Южный Крест). 

Мы сдружились с уни-
верситетом и ходили туда 
ежедневно. Мы рассказы-
вали о современной со-
ветской литературе и с 
огорченном убеждались, что 
она здесь почти неизвест-
на. Основную информацию 
• жизни в СССР кеянйпы 

лей. переведенный на суа-
хили. 

Нгуги ведет спецсеминар 
«Шекспир и Толстой» и 
готовит ознакомительный 
курс по советской литера-
туре. Он — душа универси-
тетского литературного 
братства. 

• ковбойке с «всученными 
рукавами, в выцветших вель-
ВВТОВых джинсах и узбек-
с ной тюбетейке на голове, он 
пехот не ма известного пи-
сателя. на иа профессора фи-
ео логин • на мастерового. 
Мы выли свидетелями юМе-
ри стич, с ной сценки, когда 
чопорный служитель кений-
ского парламента (переняв-
шего »тикет и процедуры 
Вестминстера) долго не хо-
тел пропускать его без гал-
стука (у иас-то галстуки бы-
ли. слава богу!). У Нгуги гру. 
стиый м умный взгляд, иног-
да тронутый хорошей, помня-
щей о печали улыбкой. Он 
располагает к себе мгновен-
но. он естествен в одежде в 
разговоре, а манерах и не-
уловимо значителен. иан мо-
жет б ы т ь ,нлчнтелен неза-
урядный человен без всякой 
рисовки. Мы побывали у Нгу-
ги дома. • деревне Лимуру, 
расположенной • двадцати 
Милях от столицы. Дом Нгу-

рен, мо скромен. Ъ 

зерне, которое должно по-
гибнуть, прежде чем даст 
новые, свободные всходы. 

Молодой писатель стал 
«авестен во многих странах 
Мира под именем Джеймса 
Нгуги. Несколько лет на-
вал он отказался от имени 
Джеймс, данного ему при 
«решении английским мис-
сионером. Его зовут теперь 
Нгуги ва Тхнонго. и в втом 
родовом имени как бы вос-
станавливается насильст-
венно прерванная связь 
зеряа и колоса. 

ЛИТЕРАТУРА Кении 
переживает период 
подъема. Рядом с 

Нгуги ва Тхионго активно 
работают талантливые поэ-
ты и прозаики Окот П'Би-
тек. Грейс Огот. Джонатан 
Кари ара. Джордж Муруа. 
Питер Назарет, Мпанги Ру 
хепи В стране имеется не-
сколько крупных изда-
тельств, выходят литера 
турные журналы. Разви-
ваются проза, поэзия и дра-
матургия яе только на аиг-

Х Ы О Ж Н Н К -

г ш п е т 
Бразильская литература по-

несла т я ж е л у ю у т р а т у : умер 
Эрико Вериссимо. 

большой, в н е ш н и * и " « 2 2 " 
противоречивы* Т » ° ^ * " У М

И 

п у т ь прошел Верисеммо. при 
з н а н н ы й н ы н е — к # н н а з а « Я 
его в прощальном слове Жор-
жи Амаду - величайшим И» 
современны* писателен Бра-
зилии. 

более сорока лег назад 
юная Иларисса. героиня ©Я; 
поименного романа ВернееИ 
мо. заставила говорить бра-
зильских читателей и «Рати-
ну о появлении нового талант-
ливого литератора. Кларисс» 
и Васко. с которыми связы-
вается начало литературного 
успеха Эрико Вериссимо. рав-
но как - другие персонажи 
•го первого романа, даже ста-
ли переходить из п р о и * Д * ? ® ' 
ни я в произведение, У т ® в Р * 

и приумножая популяр-
н о с т ь а в т о р а 

Почти три десятка нимг на-
писал за свою ж и з н ь Эрико 
Вериссимо. На страницах 
романов «Музыка в Д а Л " * ' 
•Скрестившиеся пути», «ме-
сто на солнце», «Взгляните на 
полевые лилии» писателем 
реалистически воспроизведе-
на жизнь юга Бразилии, точ-
нее - штата Риу-Граиди-ду-
Сул. где он родился и провел 
свои последние дни. В произ-
ведениях романиста предста-
ет трудовой люд Риу-Гранди-
ду-Сул с его житейскими 
проблемами и конфликтами, С 
его иелегиой судьбой, е 
его чаяниями. Позднее им в ы я 
задуман цикл социально-пси-
хологииесних романов под об* 
шим названием «Время и ве-
тер». но лишь два романа вы-
шли я свет Антифашистская 
война е Испании побудила 
Вериссимо написать роман 
•Сага» - взволнованный при-
зыв бороться против врага, 
угрожаюшего человечеству, 
герои романа — те ж е Кла-
оисеэ и Васко. — думая о 
страданиях народа, о жертвах» 
поинесениых в боях С фашиз-
мом ^ожидают наступления 
нового дня с т а й н ы м страхом 
м тайной надеждой*. Эта на-
дежде высказана в письме 
Васко: «Да. я х о ч у иI ЖДУ но-
вого порядка вещей, мире, 
реорганизованного на основе 
социализма, мира справедли-
вости и гармонии...» 

Преодолев влияние Экзи-
стенциализма. пройдя черва 
увлечение фрейдизмом, Эри-
ко Вериссимо под воздейст-
вием исторических событии 
в мире создает столь аначи-
тельиое произведение, к а и 
роман .Господии посол», 
представляющий собой па-
нораму борьбы народов Ла-
тинской Америки против им-
периализма и реакции. 

Огромноя » п е ч а т п « н и « ое-
г » в л я * » его следующей 0оман 
— . П л е н н и к » , с исключитель-
ной сивой разовл»ч«.о«мий им-
периалистическую агрессию 
п р о т и в героического Вьетна-
ма. 

* наконец. • своем послед-
, ' « а м пвймме — «Происшествие 
. в АнтаВесе» — Эрико ВвриС" 
> ц о пользуясь о р у ж и е * 

гротес»». говорит СЛОЮ прев-
в ы о Положении я Бразилии 
н а ш и х дней Мушвстввинов 
слово правды честного писа-
теля-гуманиста. 

Романы «Господни посол», 
« П л е н н и к * и «Происшествие 
в Антаресе», п е р е е д е н н ы е не 
русский язык. далй^пАЦвош-
ность Нашим ч и т а т е т ^ ^ я в » 
знакомиться б л и ж е с творче-
ством большого мастере, х у -
дожника. искавшего решение 
жизненно в я ж н ы х проблем» 
стоящих пород его страной, 
перед его народом, перед че-
ловеком. \ 

Юрий ДАШКЕВИЧ 

нальному самоопределе-
нию. Проработавший не-
сколько лет в соседней Тан-
зании профессор Найро-
бнйского университета А6-
дельазиз с понятным воо-
душевлением рассказывал 
нам о народном творчестве 
на суахили и о том вни-
мании. которое уделяют 
танзанийские власти разви-
тию культуры и письмен-
ности яа оодиом языке. 
Экономика и культура Ке-
нии все еше испытывают 
мошное влияние бывшей 
метрополия. Но и здесь на-
лицо позитивные сдвиги. 
Несколько первых произ-
ведений на суахили, в том 
числе романы таких извест-
ных в Восточной Африке 
прозаиков, как Питер На-
зарет и Юфрейэ Кезила 
Хаби, завоевали популяр-
ность у кенийских читате-
лей. 

Новые проблемы и новые 
герои пришли в кенийскую 
литературу после достиже-
ния независимости. Демокра-
тическая литература страны 
стремится сохранить и утвер-

дить • сознании своих чита-
телей подлинные нравствен-
ные и эстетические ценности, 
противопоставить ик влия-
нию западной к у л ь т у р ы и 
миссионерской проповеди 
христианства. 

В сегодняшней Кении 
сравнительно быстро растут 
города. Кенийские писатели 
правдиво отображают слож-
ный процесс адаптации 
сельского населения к го-
родскому образу жизни. 
Недавно вышла сильная, 
честная книга Джорджа Му-
руа «Никогда не прощай 
отца» — о крушении сель-
ского патриархального соз-
нания, о трудной жизни ра-
бочего человека в Найроби. 
Двадцатишестилетний про-
заик Меджа Мванги приоб-
рел известность своим пер-
вым романом «Убей меня 
быстро», в котором поведал 
горькую одиссею двух дере-
венских ребят, окончивших 
среднюю школу, но так и не 
нашедших своего места под 
солнцем кенийской столицы. 

Голос писателей Кении 
все авторитетней звучит на 
международной литератур-
ной арене. В Кении год 
назад создан Союз писате-
лей, объединяющий около 
ста литераторов. Его воз-
главляет известная писа-
тельница и общественная 
деятельничь Грейс Огот, 
генеральным секретарем 
стал критик Крнс Ван-
жала. Первые шаги нового 
союза свидетельствуют ' о 
стремлении кенийских писа-
телей активно сотрудничать 
с прогрессивным афро-азн-
атским литературным дви-
жением развивать контак-
ты с нашей страной. 

ДЕСЯТЬ дней, прове-
денные на кенийской 
земле, встречи с ее 

людьми, нрнродоП. народ-
ным искусством сейчас, по 
истечении нескольких меся-
цев. не только не изглади-
лись из памяти, но напротив 
— глубже закрепились в 
душе. Время от времени эти 
впечатления получают но-
вые импульсы: приезжал в 
Москву Крис Ванжала, за-
тем — Нгуги. Мы встрети-
лись и обнялись как старые 
друзья. Хорошо, что жизнь 
дает такую возможность — 
встретить Нгуги посреди 
московской осени уже без 
узбекской тюбетейки, но за-
то в москвошпеепском рати-
новом пальто и, как всегда, 
без галстука, к которому он 
питает стойкое, принципи-
альное отвращение... 

НАЙРОБИ-МОСКВА 

к 
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Маиумя СЕМЕНОВ 

ЕСЛИ я нам скажу, «те у 
нас на сборке народ по-
добрался исключитель-

но раяный, то никакого откры-
тия не сделаю. Недаром луч-
ший наш оратор по вопроса»! 
промышленного дизайна Коля 
Шутикоя любит повторят», 
что я мире нет дяух абсолют-
но одинаковы* утюгов. Ну, а 
о людях нечего н говорить. И 
•се-таки Мотька Улыбоа — 
настоящий уникум. Впрочем, 
еудиге сами. 

С Улыбовым беседует про-
форг. 

— Понимаете, Матвей Ни-
колаевич. — говорит он, — 
цех переживает ответственный 
момент: начале последнего, 
решающего квартала. И сегод-
ня мы должны во весь голое 
»явить о нашей решимости 
преодолеть все барьеры, одо-
леть вс* трудности в борьбе. 
Надеюсь, в «том дружном, со-
гласном хоре прозвучит и ваш 
ввонкий голос. Вы согласны со 
мной? 

— Угу. 
За Улыбова берется вето-

вая учетчица Надя, она же 
сектор профобразования • «о-
циологических проб\ем: 

—- Уважаемый Матвей Ни-
кочаевич, поймите, что мы хо-
тим от вас немногого: будь-
те коммуникабельны. Почему 
мм не видим вас за нашим 
«круглым столом», не слышим 
на наших оживленных обсуж-
дениях путей и методов борь-
бы с браком? Неужели вы так 
и будете все время стоять • 
стороне, неужели вас устраи-
вает такая позиция) 

— Не. 
И вот так каждый ра». Слв» 

ва из него не вытянешь. И »те 
в то время, когда жизнь тре-
бует от человека, чтобы он ив 
стоял, как истукан, у станка, 
сборочного конвейера или у 
штурвала теп\овоэа. а умел 
выступить, дат» «нтервмо 
корреспонденту, принят» 
участие в каком-нибудь твор-
ческом симпозиуме. И надо 
признать, что большинство 
наших ребят просто молодцы! 
мобого Цицерона ва пояс м-
ткнут! Этим наша бригада я 
славилась. Только вот Улм-
бов всю картину портил. 

/Кена его ив свое! красил-
ки не ра» к нам за(Йгала, что-
бы за мужа словацко »амол-
вит». / 

' —-'говорит, — и 
<]Л0Щ?тесъ на моего Мотю. 
Аллергия у него. 

— Это еще что а» болгзнь* 
—. спрашиваем ее. 

— А такая зловредная по» 
роба, что он пронзносит»_ р » 
чей никак не может. Хот» 
>бей его! 

Убивать мы его, конечно, «я 
стали, но меры решили пря» 
нять. После одного, особенно-
го случая. Приехали к нам те-
левизионщики «аписыват» пе-
редачу. И молоденькой режие-
серше наш Улыбов приглянул-
с я. Вцепилась она в него • «у 
тормошить: 

— Улыбнитесь, товарищ, • 
>кажите несколько слов. Про-
шу вас. держитесь повеселее! 

Представ\яете. что от Улы-
бова потребовала? Ну и вы-
ше конечно, по^ый конфуз. 

Договорились мы после «то-
го избавиться от Улыбова, 
чтобы картины не портил в 
па\ки в колеса бригаде не ста-
вив Стали обдумывать, как к 
нему подступиться. И тогда 
Ко\я Шутиков предложи\1 

— Давайте попросим Надю, 
пусть возьмет улыбовскую 
прод\кцию на особый учет. И 
как только обнаружит брак, 
сразу заострит вопрос на цех-
коме. а мы все поддержим. 

Так и договорились. 
То\ько ничего у нас не выш-

чо. И, можно сказать, из-за 
пустяка. Не смогла Надя, как 
ни старачась, обнаружить ни-
какого дефекта ни в утюгах, 
ни в электроплитках, нн в на-
гревательных печках, которые 
проходили через рукк Улыбо-
ва. Оказывается, у него была 
Причуда: делать каждую вещь 
на совесть, чтобы ин сучка, ни 
задоринки. Корочв говоря, 
сорвалось дело. 

Ну ют и торчит пе-яреяиге-
му «тот тия Улыбо», как беяе-
не ка главу кашей проела», 
лейкой бригады. 

Вн. ТИХВИНСКИЙ 

ПРИНИМАЮ* 
ОГОНЬ 
НА ТЕБЯ! 

шПринимаю огонь на тебя.'» 
— такая постановка вопроса 
на первый взгляд может по-
казаться несколько параОок-
сальной. Но зто только на 
первый взгляд, при первом, 
так сказать, приближении. 
При втором и третьем стано-
вится очевидным, что все ра-
зумно и логично. И не только 
с точки зрения того, кто вы-
зывает огоньI Администрация 
клуба старается предстаешь 

НО ПЕРВОМУ ПРИБЛИЖЕНИЮ 
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проблему всесторонне. Как в 
жизни. Ибо, как известно, 
критерием истины является 
практика. А на практике то. 
что кажется парадоксальным, 
частенько оказывается нор-
мальным, и соответственно 
наоборот. Помещая здесь тео-
ретическую разработку писа-
теля-сатирика 8.1. Тихвинско-
го, администрация оставлявт 
за собой право считать по-
добные случаи, взятыв из 
живой жизни, нетипичными 
и не соответствующимв дей-
ствительности. 

Иду я по улице и вижу: 
дао* бьют одного. Я специ-
ально беру такой примитив-
ный пример — дпя наглядно-
сти. Итак, двое ив улице бьют 
одного... Я, конечно, подхожу 
к «тому примеру не просто 
так, примитивно, по первому 
приближению, в »сесторонне. 
Словом, иду я по улице и ви-
жу, как двое бьют одного. 
Для наглядности. Кажется, 
все ясно: двое бьют одного 
— аначит, нужно вмешаться 
на стороне слабого. Это яс-
но сразу, по первому прибли-
жению. Но так решаю а один, 
одиночка. Естественно, меня 
волнует вопрос, как будут ре-
шать >тот вопрос все. А все 
уже тут как тут: вы видали та-
кое. чтоб доака была, а всех 
не было? Все, конечно, уже а 
сборе. Собрались а кружок м 
советуются. Я, конечно, при-
соединвюсь ко всем! «то а 
могу один? А если мы все 
вместе, мы все способны вы-
нести! Мы выносим реше-
ние. И я, конечно, при-
соединяюсь ко всем, беру 
сторону всех. И асе на моей 
стороне. На той стороне, где 

нет драки. Даже те, кте яри 
начале драки был на той сто-
роне, где драка. Для нагляд-
ности: чтоб было наглядно 
видно, на чьей мы все сторо-
не. А зто не так просто опре-
делить, как кажется. Вот, ка-
жется, ясно: двое бьют одно-
го, и аначит... Ну, а если атот 
один напал первым?! Значит, 
вто он один бьет двоих, то 
есть коллектив! Поднял руку 
на коллектив! Знечит, он мо-
жет и нас, если мы к мему 
приблизимся, тоже.» по пер-
вому приближению и по фи-
зиономии! Мне лично как 
одиночке м по личности по-
лучить не страшно, но кол-
лектив обижать нельзя! И мы 
расходимся. Так что, когда 
того, одного, аеаут а больни-
цу, аокруг уже никого. Мо-
жет, пример, конечно, и при-
митивный, но вы видели, чтоб 
было по-другому? Нет? Зне-
чит, асе поступают а этой 
алементарной ситуации не 
как-нибудь там примитивно, 
по первому приближению, е 
глубоко и обдуманно! Все 
ошибатьев не могут!_ 

чудаки( 

В. ПЕСКОВ 
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НЕДАВНО я машипу 
купил. «Жигули» 
помер три. Это у 

которых впереди две фары 
липшие, а по бокам поло-
сочки. Были. Когда из ма-
газина выезжал. А утром 
выхожу — нет. Украли. 

— Это пнчего, — мне 
сосед говорит.—она ездить 
будет. Потому что машина 
хорошая. Вот' если колесо 
украдут, без колеса оп» не 
поедет. 

Утром выхожу — пет ко-
леса. Сосед меня утешает: 

— Хорошо, что запасное 
украли. Без него машине 
ничего, ездить будет. Даже 
быстрее, потому что маши 
на легче стала. А главное— 
тебе повезло — на багаж 
инке пи одной царапины. 
Раньше, чтобы его от-
крыть, полмашины поло-
мать надо было. А теперь 
вполне легко открыть про-
стой отверткой. 

Толы» я отверткой от-
крыть не могу — нет от-
вертки. Ее вместе е набо-
ром инструменте* увел*. 

Теперь я на всякий слу-

чай машипу засекретил. 
Прямо не машина, а почто-
вый ящик. Кто-нибудь по-
дойдет к машине, скажем, 
бутылку на капот поставит 
—гудит. Кошка мимо про-
бежит. хвостом заденет — 
.гудит и фарами мигает. Хо-
рошая штука — секретка. 

Соседи теперь по мне 
время проверяют. Выхожу 
я утром на работу в поло-
вине шестого, дверцу от-
крываю — все просыпают-
ся. как по часам. Из окон 
высовываются, руками ма-
шут и кричат что-то. А что 
кричат, разобрать яе могу. 
Потому что гудит машина. 
Гудит и фарами мигает. 

А бензобак забыл засе-
кретить. Утром выхожу — 
нет крышки. Вчера я я 
туда секретку купил —- с 
набором цифр, как я каме-
ре хранения на вокзале. 
Теперь крышку никто сиять 
ве может. Я тоже. 

Но машина ездит, |»ото 
мт что маптила хорошая. 
Пока бензин есть. 

А кончится — я р а я м 
шаптпу. 

ф АВТОМАТИКА 
В Аксальбакговс 

конструкторском <• 
совдана яовая модель ая-I 
томатов «ла продаж* 
газированной «оды. В 
случав иоломк* автома-
та включается сблокиро-
ванный с ним сигнал вы-
зова такс*, которое я 
доставит вас к любому 
исправному автомату. 

• НАСТОЙЧИВОСТЬ 
ПОБЕДИЛА 

В селе Нижние Вер-
хушки выведен новый 
сорт гладиолуса, кото-
рый по вкусу.и по внеш-
нему виду не отлмчаетса 
от. ананаса. 
• КИНО 

Свыше тридцати тысяч 
детей просмотрел ре-
жиссер И. Мухин, преж-
де чем выбрал для ис-
полнения главной роли в 

СТЕНГАЗЕТА 
КЛУША 

к о п ы Т \ 
X*. А А 

иовом детском фильмг 
двухлетнюю Олечку Да-
кыдову. Теперь съемоч. 
ному коллектиау пред-
стоит самое трудное — 
найти к ней няню. 

• о д и н о к и л и м ы 
ВО ВСЕЛЕННОЙ) 

«Нет! — с уверен-
ностыо говорит Афана-
сий Козлов. — Я знаю, 
что у «Гастронома* всег-
да можно встретить хо 
та бы двух людей, е ко-
торыми можно найти об 
щий язык». 

ф Когм N410* ЖИЗНИ 
соединятся, что останет-
ся от моей?! 

ф Дате лапиаарноегь 

можно убить чрвзывр-
иыч лаконизмом, 

ф В гениальном мело 
поучительного. Больно 
вое простоI 

ф Успех нужно раз 
шивать, пока он еще не 
созрел. 

ф Я не нуждаюсь к 
твое)? помощи Но, ко 
нечно, она не и опешат 

Ю. СКРЫЛСЯ 

С Т У Л Ь Е В К Л У Б 
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Л. НЕМИРОВСКИП 

& 

I ВАГДАНСКЦЦ 

В КАФЕ ДЛЯ 
ВУНДЕРКИНДОВ 
В КАФЕ ворвалось бе-

лое облако морозного 
воздуха. Дверь аакры-

лась. Из облака появились 
две фигурки первоклашек е 
тяжелыми школьными порт-
фелями. Ребята уселись аа 
столик возле окна и заказа-
ли кофе и пирожные, 

—- Возмутительно! — бурк-
ну* светлоголовый, е голубы-
ми глезами мальчишка, — 
Все утверждают: трижды три 
—девать! 0 6 атом говорит 
папе. Таердвт мама и бабуш-
ке. А сегодня деже наша ма-
тематичка ааяаила; трижды 
три — девять! 

— Может быть, они догово-
рились? — шмыгнул носом 
большеглазый и темноголо-
вый. — Решили проверить на-
шу толерантность или нашу 
конформность? 

— Я допускаю: даажды два 
может быть четыре, — про-
должил свою мысль голубо-
глазый. —• Пусть. Но было бы 
так скучно, тек однообразно, 
если бы девжды две было че-
тыре, в трижды три девать, а 
четырежды четыре шестна-
дцать... Брр... 

— Мы должны поставить 
психологический барьер! — 
темноволосый вытер нос ку-
лаком. — Это арифметиив 
для роботов. Никакого про-
сторе для импровизации, фан-
твзии, изобретательства... Ме-
ханическое пианино-

Мальчишки неноторое вре-
мя уялеченно жевали пирож-
ные и маленькими глотками 
пили кофе. 

— А если провести свобод-
ное обсуждение зтой пробле-
мы в классе? — голубые гла-
ва забегали а поисках ответе. 

Собеседник голубоглазого 
шмыгнул носом и хотел что-
то сиазать но его рот ло от-

ТУГ.1; . . • 

ИНТЕЛЛИГЕНТЫ 
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каза бы* небит пирожным. 
— Уверен, — продолжен 

голубоглазый, — выявятся 
горячив сторонники формулы 
•трижды три — двенадцать» 
и фанатически* приверженцы 
вксиомы «трижды три — во-
семь плюс минус дев»! 

— А кто-то с тенет доказы-
вать, — проглотив пирожное, 
неконец встееил свое слово 
темноголовый мельчишке, — 
трижды три вообще ничему 
не рееияется, тек кек ато ве-
личине трансцендентная! 

Голубоглазый с грустью по-
смотрел не донышко пустой 
чешки, набрал полную грудь 
воздухе и выпвлил: 

— Бездумнея способность 
соглашаться с таблицей умно-
жения пойдет не убыль. По-
явятся личности... Со своими 
неповторимыми ощущениями, 
мыслями, идеями... 

— Акция ате отвлечет вни-
мание мем и пап, — мечта-
тельно поднял свои большие 
глаза темноволосый, — вни-
мание бебушек и дедушек, 
педсоветов и методистов от 
триеиельных проблем двоеч-
ников и второгодников. 

— Может быть, в результа-
те широкой дискуссии удаст-
ся создать новую твблицу 
умножения? — мечтательно 
продолжил голубоглазый. От 
переполнивших его чувств он 
стал болтать ногами под сту-
лом. — Во всяком случае, ни-
кто не станет безепелляцион-
но утверждать, что трижды 
три — девять! 

Мвльчишки решительно 
отодвинули от себя тарелоч-
ки из-под пирожных. Нед 
столиком показалось балов 
облачко. В кафе сильно за-
пахло сахарной пудрой. 

КНГВ 
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с. тюним 

В. ПАНКОВ 

ОПЫТ СОЗДАНИЯ МЮЗИКЛА 

Совсем недавно • наш лен* 
симон вошло загадочно-непо-
нятное иностранное слоаечно 
• мюзикл». Но сиазать просто 
«аошло» — этого явно недо-
статочно. Подобно нролииам в 
Австралии, мюзиклы распло-
дились по сценам и экранам, 
пожирал жизненный матери-
ал и зрителей у других жан-
ров. 

Что же таиое мюзикл?.. Мо-
жет. посерьезневшая оперет-
та. может, развеселившаяся 
опера, а может быть, балет с 
песнями или драма с танца-
ми... 

Автор предлагает свой опыт 
создания современного мю-
зикла. 

Известную кинозвезду при-
гласили сыграть роль кранов-
щицы. ««Звезда» ужо приду-
мала для своего персонажа 
походку, прическу, разучила 
арию на кране и танец во 
время обеденного перерыве, 
но в последний момент пе-
ред съемками решил* вдруг 
встретиться с прототипом 
своей героини — крановщи-
цей Липой. 

«Звезда* появляется • ши-
карном белом брючном ко-

стюме, • шикарной белой 
шляпе на голове. Шикарно 
поет.., 

— Я тороплюсь на встречу 
с прототипом. 

Хочу я образ глубже 
постигать. 

Стоим у крана я 
и моя Липа, 

Сейчас я Липу буду 
воплощать... 

В необъятного размера 
брезентовой робе появляет-
ся крановщица. 

— Здрасть, — говорит она 
с грубоватой прямотой, — 
зто вы. что ль, из «звезд» бу-
дете? 

«Звезда» растеряна: 
— А вы из крановщиц? 
—• Будем знакомы, —• кра-

новщице по-мужски жмет 
•звезде» руку, от чего ее 
владелица даже приседеет. 

— Так вот вы, значит, ка-
кая... — шепчет знамени-
тость, дуя ив руку. — А я вас 
предстевляла иначе. 

— Интересно, как же зто 
вы меня предстаяляли?.. 

«Зяезда», мужественно за-
бывая про боль в фаланго-
еых суставах, встает в патети-
ческую позу и начинает петь, 
танцевать и мимически изоб-
ражать работу крановщицы: 

— Вы жирафы, жирафы 
стальные. 

Ваши шеи до ивба взвились. 
Он, вы краны 

мои 101ЮТЫ1ив 

Однако крановщица пере-
бивает «звезду»: 

— Это я?.. Это вы тек меня 
себе представляете? 

— Видите ли... — опрведы-
яается «звезде». — Я должна 
представлять вас не только 
себе. По мне будут судить о 
вес все кинозрители. Я хочу 
воплотить обрез своей совре-
менницы, и ваш образ видит-
ся мне.» 

— Вы меня за кого-то при-
нимвете... — огорченно гово-
рит креновщица, неожиданно 
достает из-под брезентовой 

робы скрипку и тут же нвчи 
нает петь: 

— На такая вовсе, 
не такая я... 

На фоне звучащей скрипки 
она переходит на взволно-
ванный речитатив; 

— Вы не смотрите, что я | 
героика-крановщица, предсе-
датель месткома, сдаю кан-
дидатский минимум к толкаю 
ядро ка мастера... Я ведь 
аща и женщина! 

Плачет-рыдает скрипка. 
— Нет, — решительно заяв 

ляет Липа, — я помогу яам 
создать правдивый, полно-
кровный образ меня!.. 

Вступает оркестр, пояяля-
ется кордебалет. Липа берег 
за руки «зяезду» и пускается 
я танец. Все вместе они вдох-
новенно лепят образ. 

— Ну что, волнительно?-— 
запыхавшись, спрашивает 
крановщица. 

— Еще как волнительно!—» 
счастливо смеетсв кинозвеэ- ; 

щ о с а д е » 

С Т Е Х 
П О Р 

К ИСТОРИИ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

пословиц 
Я ПОГОВОРОК 

ь.Однажды один вышестоя-
щий работник села гуля/1 $ 
одной нижестоящей компа-
нии. 

Сильно еулял. За двоих ги-
лял. Так. что вокруг все уд-
воилось. 

Толкнул он двойные двери, 
вышел на двойной двор, 
смотрит — стоят на сна/ 
двое саней. Он не стал раз-
бираться, где свои сани, где 
чужие. Просто плюхнулся на 
мчгкую подстилку и крикнул: 
гНо-о, залетные-е'г 

Очнулся он только на ка-
кое-то утро. Г олова — как не 
своя. Мебель тоже не своя. 
Женщина у стола — у.* со-
всем не своя. 

А под окном — сани. Явно 
не свои. Чужие. 

— Неприятно получилось/ 
— подумал он. 

И как в воду глядел — 
одни неприятности получи-
лись. И по служебной, и по 
семейной, и по всем другим 
линиям. 

С тех пор в народе гово-
рят: 

*НЕ В СВОИ САНИ 
НЕ САДИСЬ'» 

.. Однажды в одном торго-
вом заведении служил один 
торговый работник. 

Он очень любил кататься. 
Причем — нЛв троллейбусе и 
не в автобусе, не в трамвае и 
не в такси, не на поезде и не 
нп пароходе, и даже не на 
самолете. Нет, он вообще лю-
бил кататься не на общест-
венном транспорте, а на ча-
стной автомашине. 

Но частной автомашины у 
него не было. 

И вот, чтобы она у нет 
была, зго\ торговый работ-
ник совершил ряд тайных 
торговых операций и приоб-
рел за общественные деньги 
частную автомашину, на ко-
торой очень любил кататься. 

Но как зто всегда бывает. 
I коро его тайные операции 
стали явными. И тогда ею 
пригласили прокатиться уже 
чг в частной автомашине и не 
< общественном транспорте, Я 
в узковедомственном фургон-
чике с красно-синей каемоч-
кой 

И потом он катился за ка-
зенный счет в места не столь 
отдаленные, но весьма уда-
ленные от его родных мест. 

И в этих новых местах он 
ста| возить лес на саночках, 
вспоминая свою бывшую 
частную, а ныне обществен-
ную автомашину, на /которой 
так любил кататься. 

С тех пор в народе гово-
рят: 

еЛЮВИШЬ КАТАТЬСЯ. 
ЛЮБИ И САНОЧКИ 

ВОЗИТЬI» 
ХАРЬКОВ 

Т э с 
ТОЛКОВЫЙ 

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ 
СЛОВАРЬ «КЛУВА ДС. 

Табуретка (африканск.) — 
маленький запрет на чго-.ш-
бо 

Трепанг — болтун 
Трюмо — место на тепло-

ходе для пассажиров 3-ю 
класса 

Фаталистка ~~ портниха по 
пошиву свадебных нарядов 

Холка — маленькая приха-
жал 

Оперировать (умн.) — со-
чинять оперы 

Пасха (футб.) — смешной 
пас 

Зажигалка (жарг.) — к'рл-
ивая женщина 
Колики (мед.) — шприц 
Несушка (хоз.) — демцима 

с влоськой 
Разгром — начало грозы 
1ончая — чаепитие 
Кураж — куры, пришедшие 

К р<1Ж 
Крахмал — легкая неудача 
Заслонка (шахматн.) — 

прикрытие слоном 
Вселенная — очень ленивая 
Прием (просторечн.) — при 

ком-то 

НОВОГОДНИЙ АНОНС «КЛУБА ДС» 

С Л Е Д И Т Е 
ЗА РЕКЛАМОЙ! 

Как стало известно из обыч-
но хорошо осведомленных 
источников, в Новый год 
по первой программе теле 
видения в передаче «Теат-
ральные встречи* примет уча 
стне всемирно известный пи 
сатель-людоаед Свг. Сазонов 

Эти снимки сделаны на за-
писи передачи. Ю. Никулин, 
М. Жаров. Ю. Борисова. С. 
Юрский, М. Булгакова, С. Кра-
маров. А. Пугачеве имеют 
прямое отношение и выступ-
лению людоведа. 

||. 
Г 

•ото I . КУРЫШЕВД 

С ЛЕГКИМ ПАРОМ! 
В.дя е свободное от службы 

• ремя сеетскую жизнь, адми-
нистрация «Клубе ДС. посети-
ла на днях Дом ннно. где со-
стоялась премьера ноеой 
двухсерийной цеетной кино-
комедии Эпьдара Рязанова 
• Ирония судьбы, или С леС-
ннм пером» (сценарий напи-
сан им соеместно с Эмилем 
Врегинскнм). Неде приамоть-
ся. администрация любит ра-
боту етих мастерое. Тем не 
менее мы оынуждеиы покри-
тиковать их аа то, что, несмот-
ря ие иеодноиретные обеща-

нии. вышеуказанные товари-
щи уклоняются от сотрудни-
честве с «Клубом ДС». ссыла-
ясь не свою зостенчивость. 

Идя иа премьеру, админи-
страция слышала от уважае-
мых ею лиц, что фильм полу-
чился. Приятно отметить, что 
слухи подтвердились. Хохот и 
аплодисменты то и дело воз-
никали • зале ео время апи-
зодов с участием Л. Добржан-
сной, Варвары Врыльсиой, А. 
Мягкова и Ю. Яковлева. Пон-

равились админисгреции и 
песий М. Теривердиеее. 

Остается добееить, что асе 
не попевшие з Дом ни >о смо-
гут увидеть кортику иа днях 
по телевизору, поснольку сде-
лана она «Мосфильмом, по 
заказу телееидвния как раз к 
Новому году. 

Со своей стороны одминист-
рация резервирувт за собой 
право еще раз посмотреть но-
вую кинокомедию • узком 
кругу. 

а. ВЕСЕЛОВСКИЙ, 
дежурный едмииистратор 

•Клуба ДС> 

в ы х о д и т 
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