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ГОДОВОЕ ЗАДАНИЕ-

ДОСРОЧНО! 
Досрочно выполнить производственное .падание первого *>-

да десятой пятилетки, ознаменовать шестидесятый год Совет-
ской власти новыми трудовыми успехами — этим живет сей» 
час коллектив Московской опытной фабрики беэверетенного 
пневмомеханического прядения. 

ИЛ СНИМКАХ: передовики социа.шетынеского соревнова-
ния Т Нала рола. .1 В слов и О Дьячком; в одном из цехов 
Фабрики. 

Ф о т о д . Х Р У П О В А 

Ш и р о к о отмечается 70-ле-

тке со д н я р о ж д е н и е выдаю-
щегося советского поэта Са-
мода Вургуна. М ы попросмлм 
первого секретаря прашпенив 
С о ю з а писателен А з е р б а й -
джана Имрана Касумоаа рас-
сказать о ю б н л е н н ы х тор-
Ж0СТМ1. 

— С т р и б у н ы V I с ь е з д а п и -
с а т е л е й С С С Р м н е д о в е л о с ь с 
у д о в о л ь с т в и е м с о о б щ и т ь д е -
л е г а т а м , ч т о 1976 г о д м ы 
о б ъ я в и л и в а з е р б а й д ж а н с к о й 
л и т е р а т у р е г о д о м С а м е д а 
В у р г у н а , и в э т о м с о о б щ е н и и 
не б ы л о н и к а к о г о п р е у в е л и -
ч е н и я . 

Н ы н е ш н и й г о д у в е р е н н о 
в х о д и т в и с т о р и ю м о е й з е м -
ли к а к г о д н е б ы в а л о г о м и р -
н о г о с р а ж е н и я за о с у щ е с т в -
л е н и е п р е д н а ч е р т а н и й X X V 
с ъ е з д а К П С С . И в е з д е — д а -
л е к о за м о р с к и м г о р и з о н -
т о м , г д е на п л а в у ч и х о с н о в а -
н и я х с б о л ь ш и х г л у б и н и з -

в л е к а е т с я д р а г о ц е н н а я к а с -
п и й с к а я н е ф т ь ; в к о р п у с а х 
о г р о м н ы х з а в о д о в и на м н о -
г о ч и с л е н н ы х н о в о с т р о й к а х ; 
на х л о п к о в ы х п о л я х и м а с с и -
вах в и н о г р а д н и к о в , г д е с о -
б р а н ы р е к о р д н ы е у р о ж а и , 
о т м е ч е н н ы е о т е ч е с к и д о б -
р ы м п р и в е т с т в и е м Л. И. 
Б р е ж н е в а ; в ш к о л а х , в у з а х , 
р а б о ч и х д в о р ц а х к у л ь т у р ы и 
а с е л ь с к и х б и б л и о т е к а х , — 

в с ю д у н е з р и м о п р и с у т с т в у е т 
о б р а з С а м е д а В у р г у н а , л ю б и -
м о г о п е в ц а л ю д е й т р у д а и их 
н е р у ш и м о й д р у ж б ы . К р ы л а -

тое с л о в о п о э т а о т л и ч н о р а -
ботает в п е р в о м г о д у н о в о й 
п я т и л е т к и . 

70-летие С а м е д а В у р г у н а 
у ж е о т м е ч е н о в А з е р б а й д ж а -
н а т ы с я ч а м и в е ч е р о в , чита-
т е л ь с к и х к о н ф е р е н ц и и , ч а с о в 
в о с п о м и н а н и й . Ю б и л е ю п о -
с а я щ е и ы с о т н и с т р а н и ц п е -
р и о д и ч е с к о й п е ч а т и , п е р е д а -
чи п о т е л е в и д е н и ю , р а д и о . 
И з д а т е л ь с т в а р е с п у б л и к и в ы -
п у с т и л и к п а м я т н о й д а т е 
д в у х т о м н и к и з б р а н н ы х сти- \ 
х о в п о э т а на а з е р б а й д ж а н -
с к о м я з ы к е и о д н о т о м н и к на 

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

КАСУМОВ: 

С Л О В О 
С А М Е Д А 
В У Р Г У Н А 
И СЕГОДНЯ 
С НАМИ 
и с с л е д о в а н и я . К и н о с т у д и я 
« А э е р б а й д ж а н ф и л ь м » в ы п у с -
тила на э к р а н ы б о л ь ш у ю д о -
к у м е н т а л ь н у ю л е н т у п о д на-
з в а н и е м «Есть на с в е т е С а м е д 
В у р г у н » . 

П р о в о д я т с я в е ч е р а в честь 
в ы д а ю щ е г о с я с о в е т с к о г о поэ-
т а - и н т е р н а ц и о н а л и с т а в о всех 
б р а т с к и х с о ю з н ы х и а в т о н о м -
н ы х р е с п у б л и к а х . 

К о г д а эти с т р о к и б у д у т 

о п у б л и к о в а н ы , в А з е р б а й д ж а -

не у ж е н а ч н е т с я в с е н а р о д н о е 

п р а з д н е с т в о . С в ы ш е ста пи-

с а т е л е н п р е д с т а в и т е л е н 

н а ш е й м н о г о н а ц и о н а л ь н о й 

с т р а н ы , л и т е р а т о р ы и з - з а р у -

б е ж а п о с е т я т р о д и н у С а м е д а 

В у р г у н а — г 9 р о д К а з а х и се-
ло, в к о т о р о м о н р о д и л с я , 
г д е б у д е т о т к р ы т п е р в ы й в 
р е с п у б л и к е с е л ь с к и й / Ю м 

п о э з и и . 18 н о я б р я с о с т о и т с я 
т о р ж е с т в е н н ы й ю б и л е й н ы й 
в е ч е р в Баку, а л у ч ш е м зале 
г о р о д а — во Д в о р ц е и м е н и 
В. И. Л е н и н а . 

Как и з в е с т н о , в с в я з и с 
7 0 - л е т и е м С а м е д а В у р г у н а 
с о з д а н а в с е с о ю з н а я ю б и л е й -
н а я к о м и с с и я , в о з г л а в л я е м а я 

с т а р е й ш и м м а с т е р о м совет-
с к о й п о э з и и Н. С. Т и х о н о в ы м . 
К о м и с с и я п р о д е л а л а б о л ь ш у ю 
р а б о т у : п о е е решению нача-
то к а п и т а л ь н о е т р е х т о м н о е 
и з д а н и е с о ч и н е н и и С а м е д а 
В у р г у н а в и з д а т е л ь с т в е « Х у -
д о ж е с т в е н н а я литература»», в 

Л е н и н г р а д е г о т о в и т с я а к а д е -
м и ч е с к и й с б о р н и к его п р о и з -
в е д е н и и в Б о л ь ш о й с е р и и 
« Б и б л и о т е к и поэта», изда-
т е л ь с т в о « П р о г р е с с » в ы п у с т и -
л о к н и г и с т и х о в а э е р б а й -
д у ч а и с к о г о поэта на ф р а н ц у з -
с к о м , а н г л и й с к о м и а р а б с к о м 
я з ы к а х . 

В с к о р о м в р е м е н и с т о л и ч -
н ы е п о ч т о в ы е о т д е л е н и я бу-
дут п р и н и м а т ь к о р р е с п о н д е н -
ц и и с а д р е с о м : « М о с к в а , у л и 
ца С а м е д а В у р г у н а » , а в вод» 
М и р о в о г о о к е а н а у й д е т г 
п е р в ы й р е й с п а с с а ж и р с к и е 
т е п л о х о д , н о с я щ и й и м я поэ 

те... 

Ю б и л е й н ы е т о р ж е с т в а эя 
в е р ш а т с я в с т о л и ц е н а ш е й 
Р о д и н ы — М о с к в е 29 н о я б р я 

в Б о л ь ш о м т е а т р е С о ю з а С С Р 
с о с т о и т с я в е ч е р , п о с в я щ е н -
н ы й с л а в н о й дате. 

•ДРУЖЕСКАЯ 
ШВСТРЕЧА 
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12 иопАря в секротлрнато 
правления Сою.щ писателей 
СССР состоялась беседа 
первого секретаря правле-
ния СП СССР Г. Маркова 
с членом Политбюро ЦК 
ВСРП, сен|)сгарем ЦК 
ВСРП М. Овнрн. С венгер-
ской стороны в беседе при-
няли участие лаве дующий 
отделом науки и культуры 
ЦК ВСРП М Корнидес. ре-
ферент международного от-
дела ЦК ВСРП Г. Котан 
и советник посольства ВНР 
в СССР П Керн, с совет-
ской • секретари правле-
ния СП СССР Ю. Верчен-
ко, Р. Рождественский, К). 
Суровцев, О, Шесгннскнй. 

Г Марков расска .ал вен-
герским товарищам о \ I 
съезде советских писателей, 
о работе по выполнению ре-
шении \ \ \ сы |Да КПСС. 
Подробно Г. Марков гово-
рил о воспитании литера-
турной смены в свете поста-
новления ЦК КПСС «О ра. 
боте с творческой моло-
дежью», о деятельности об-
щественных советов писате-
лей, о международных сви-
лях Союла писателей СССР, 
Г. Марков рассказал вен-

герским друзьям о шефст-
ве литературных журналов 
над важнейшими стройками 
пятилетки. 

Член Политбюро ЦК 
ВСРП М. Оварн поблагода-
рил Г, Маркова ла информа-
цию о деятельности Союза 
писателей СССР и передал 
при нет советским писателям 
от Первого секретаря ЦК 
ВСРП тон. Я Кадара. М. 
Оварн отметил, что успеш-
ное сотрудничество между 
писателями СССР и ВНР 
служит благородному делу 
укрепления дружбы между 
нашими народами. М. Она. 
ри рассказал о тон работе, 
которую венгерски») народ 
веде г по претворению в 
жизнь решений \1 съезда 
ВСРП. М Ог.ари выразил 
глубокое убеждение в том, 
что узы братской дружбы 
между венгерскими и совет-
скими писателями будут и 
впредь развиваться и креп-
нуть. 

Во встрече приняли уча 
стие заведующий Отделом 
культуры ЦК КПСС В. Ф 
Шауро и заместитель заве-
дующего Отделом культуры 
ЦК КПСС Л, Л, Беляев, 

С В Р Е М Е Н Е М 
СВЕРЯЯ ШАГ 

ПИСАТЕЛЬ И ПЯТИЛЕТКА 

Анатолий 

ЧЕПУРОВ 

ДЕ С Я Т К И п р о ч н ы х н и т е й 
с в я з ы в а ю т с о в е т с к и х 
п и с а т е п е й с ж и з н ь ю 

н а ш е г о о б щ е с т в а , с р а з л и ч -
н ы м и с ф е р а м и е г о с о з и д а -
т е л ь н о й д е я т е л ь н о с т и . О д н а 
и з таких с ф е р , н е о б ъ я т н а я 

п о п о т р е б н о с т я м п р и л о ж е н и я 
ч е л о в е ч е с к и х р у к и р а з у м а , 
— это п р о м ы ш л е н н о е и с е л ь -
с к о х о з я й с т в е н н о е п р о и з в о д -
ство, в к о т о р о м з а н я т ы д е с я т -

к и м и л л и о н о в л ю д е й . О н и 
с о з д а ю т у с л о в и я д л я р о с т а 
д у х о в н о й к у л ь т у р ы и я в л я ю т -

с я ее н е п о с р е д с т в е н н ы м и 
« з а к а з ч и к а м и » . Вот п о ч е м у 

д л я нас, п и с а т е л е й , связь с 
п р о и з в о д с т в о м и м е е т т а к о е 
п е р в о с т е п е н н о е з н а ч е н и е . Вот 
п о ч е м у м ы н е у с т а н н о и щ е м 
п у т и о б о г а щ е н и я этих с в я -
зей... 

Е щ е в 1932 г о д у л е н и н г р а д -
с к и е п и с а т е л и п о с л е п р е б ы -
в а н и я на х и б и н с к и х н о в о -
с т р о й к а х п е р в о й п я т и л е т к и 
с о з д а л и к о л л е к т и в н у ю к н и г у 
« Б о л ь ш е в и к и п о б е д и л и т у н д -
р у » . В п р е д и с л о в и и к н е й 

п о д ч е р к и в а л о с ь , ч т о о н а из-

д а е т с я « в п о р я д к е к у л ь т у р -

н о й с в я з и п е р е д о в о й п и с а -
т е л ь с к о й о б щ е с т в е н н о с т и г о -

р о д а Л е н и н е с п а р т и й н о й и 
с о в е т с к о й о б щ е с т в е н н о с т ь ю 
с о ц и а л и с т и ч е с к о г о Х и б и н о -
г о р с к а » . 

Д р у ж б а с н а с л е д н и к а м и 
п е р в ы х д о б ы т ч и к о в п о д з е м -
н ы х б о г а т с т в К о л ь с к о г о п о л у -
о с т р о в а п р о д о л ж а е т с я и п о 
с е й д е н ь . Л е н и н г р а д с к и е п и -

с а т е л и н е р е д к о б ы в а ю т в г о -
стях у т р у ж е н и к о в г о р о д о в 
А п а т и т ы и К и р о в с к а , и н о й р а з 
п о д о л г у ж и в у т тем, н а к а п л и -
в а я м а т е р и а л д л я б у д у щ и х 
п р о и з в е д е н и й . С « х и б и н с к о -
г о п л а ц д а р м а » с т а р т о в а л и 
в ж и з н ь м н о г и е д о к у м е н -
т а л ь н ы е к н и г и , стихи, песни. 

Л у ч ш и е п р о и з в е д е н и я л е н и н -
г р а д с к и х п р о з а и к о в и п о э т о в 
у д о с т о е н ы л и т е р а т у р н о й п р е -
м и и к о м б и н е т а « А п а т и т » . С е й -

час г о т о в и т с я к п е ч а т и с б о р -
ник, в к о т о р ы й в о й д у т п о в е -
сти, р а с с к а з ы л е н и н г р а д с к и х 
п и с а т е л е й и о ч е р к и , статьи, 
н а п и с а н н ы е с т а р о ж и л а м и Х и -
б и н . 

В п о с л е д н и е г о д ы н а ш и 
ш е ф с к и е с в я з и з н а ч и т е л ь н о 
р а с ш и р и л и с ь . К а к у с е б я д о -
ма, м ы т е п е р ь б ы в а е м на 
Н е в с к о м м а ш и н о с т р о и т е л ь -
н о м з а в о д е и м е н и В. И. Л е -
нина, а с о в х о з е Л е н и н г р а д -

с к о й о б л а с т и « А л е х о в щ и н а » . 
С в в з и эти д а л е к о не о д н о -
с т о р о н н и . И н е в с к и е м а ш и н о -
с т р о и т е л и , и т р у ж е н и к и н е -
б л и з к о г о от Л е н и н г р а д а сов-
х о з н о г о х о з я й с т в а т а к ж е п р и -
е з ж а ю т к н а м , з н а к о м я т с я с 
ж и з н ь ю п и с а т е л ь с к о й о р г а н и -

зации, а к о е - к о г о из п и ш у -

щ и х на б л и з к и е з а в о д у и се-
лу т е м ы и п о - т о в а р и щ е с к и 

к о н с у л ь т и р у ю т . 

А к а к о й б о г а т ы й м а т е р и е л 
дает н а ш е у ч а с т и е в Д н я х л и -
т е р а т у р ы р е с п у б л и к , к р а е в и 
о б л а с т е й с т р а н ы ! В э т о м г о -
д у н а ш а п и с а т е л ь с к а я о р г а -
н и з а ц и я в п е р в ы е п р о в е л а 
Д н и л и т е р а т у р ы в Л е н и н г р а д -

с к о й о б л а с т и . К а з а л о с ь б ы , 
з н а е м е е х о р о ш о , не за 
с е м ь ю м о р я м и ж и в у т т р у ж е -
н и к и с т р е м и т е л ь н о в ы р о с ш и х 
за п о с л е д н и е г о д ы п р о м ы ш -
л е н н ы х г о р о д о в о б л а с т и — Т и х -
вина, К и н г и с е п п а , к р у п н е й -
ш и х с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х 
к о м п л е к с о в . А п о б ы в а л и т а м 
— и с д е л а л и н е м а л о н о в ы х 
о т к р ы т и й . Я с л ы ш а л от с в о и х 

к о л л е г с а м ы е в о с т о р ж е н н ы е 
о т з ы в ы о б э т о м б о л ь ш о м л и -
т е р а т у р н о м п р а з д н и к е . М н о -
гие г о в о р и л и , ч т о о д н и т о л ь -

к о в о п р о с ы на в с т р е ч е с ч и -
т а т е л я м и с п о с о б н ы в ы с е ч ь 

и с к р у р а з д у м и й н а д с о в е р -
ш е н н о н е о ж и д а н н о й д л я т е б я 
т е м о й , а и н о й р а з и стать п о -
в о д о м д л я р а з м ы ш л е н и й : о 
т о м ли и так ли, к а к н а д о 
б ы , т ы п и ш е ш ь ? Л е н и н г р а д -
с к а я п а р т и й н а я о р г а н и з а ц и я 
о д о б р и л а т а к и е в с т р е ч и с 
ч и т а т е л я м и , и м ы т е п е р ь их 

б у д е м п р о в о д и т ь к а ж д ы й 
г о д . 

Д у м а е т с я , ч т о и л и т е р а т у р -

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

р е с п о н д е н т с к и е пост^Ь Т а к 
п о с т у п и л и н а ш л е н и н г р е д -
с к и й ж у р н а л « З в е з д е » , в к а ж -
д о м н о м е р е к о т о р о г о п е ч а -
т а ю т с я о ч е р к и , статьи, к о р -
р е с п о н д е н ц и и о людях и 
п р о б л е м а х с т р о и т е л ь с т в е С е -
я н о - Ш у ш е н с к о й Г Э С . П о б ы -
в а в ш и е т а м в э т о м г о д у п и -
с а т е л ь с к и е г р у п п ы д о г о в о р и -
лись с п а р т и й н о й о р г а н и з а -

цией, с р у к о в о д с т в о м с т р о й -
к и о б у с т а н о в л е н и и п о с т о я н -
н ы х ш е ф с к и х с в я з е й . В п о -
р я д к е с о д р у ж е с т в а п о з а б о -
т и м с я и о т о м , ч т о б ы с о д е й -
ствовать у с п е ш н о м у в ы п о п -

н е н и ю з а к а з о в С а я н о - Ш у -
ш е н с к о й Г Э С в о б ъ е д и н е н и и 
« Л е н и н г р а д с к и й М е т а л л и ч е -

с к и й з а в о д » . Э т о о б ъ е д и н е н и е 
в х о д и т в ч и с л о 28 п р е д п р и я -
тий и у ч р е ж д е н и й , з а к л ю -
ч и в ш и х д о г о в о р о т в о р ч е -
с к о м с о д р у ж е с т в е и с о ц с о -
р е в н о в а н и и п о у с к о р е н и ю 

с т р о и т е л ь с т в а е н и с е й с к о г о 
э н е р г о г и г а н т а . Н у , а м ы б у -
д е м их 29-м п а р т н е р о м . 

В ы с о к а я о ц е н к а Г е н е р а л ь -
н ы м с е к р е т а р е м Ц К К П С С 
Л. И. Б р е ж н е в ы м п р о ч -
н ы х ш е ф с к и х с в я з е й п и с е -
т е л ь с к и х о р г а н и з а ц и й с за-
в о д а м и , к о л х о з а м и , с т р о й к а -
ми, д е н н а я в О т ч е т н о м д о к л а -

д е X X V с ъ е з д у п а р т и и , о б я -
з ы в а е т нас к о м н о г о м у . Д а л ь -
н е й ш е е р а с ш и р е н и е г е о г р а -
ф и и этих с в я з е й , о б о г а щ е н и е 
н о в ы м и ф о р м а м и —• в е л е н и е 
в р е м е н и . И н а ш в ы с о к и й п и -
с а т е л ь с к и й д о л г . 

Л Е Н И Н Г Р А Д 

Р У К А 
ОБ 
РУКУ 

О д н о из п о с л е д н и х засе-
д а н и й п р а в л е н и я С о ю з а пи-
с а т е л е й М о р д о в и и п р о х о д и -
л о в не с о в с е м о б ы ч н о й о б -

с т а н о в к е . З а л Д о м а к у л ь т у р ы 
к о л х о з а « Д р у ж б а » И н с а р с к о -
г о р а й о н а д о отказа з а п о л н и -
ли д о я р к и , ж и в о т н о в о д ы , м е -
х а н и з а т о р ы . У с л ы ш а в о т о м , 
ч т о в г о с т и к к о л х о з н и к а м 
п р и е д у т п и с а т е л и , п о т я н у л и с ь 
в « Д р у ж б у » и ж и т е л и м н о г и х 

с о с е д н и х сел... 
В ы е з д н о е з а с е д а н и е б ы л о 

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

р а т о р о в н а х о д и т о т р а ж е н и е 
с е л ь с к а я д е й с т в и т е л ь н о с т ь . 
Г о р я ч о , з а и н т е р е с о в а н н о , к а к 
о с в о е м к р о в н о м , г о в о р и л и 
о п р о ч и т а н н ы х к н и г а х , о 
т в о р ч е с т в е п о л ю б и в ш и х с я ав-
т о р о в на э т о м з а с е д а н и и к о л -
х о з н и к и . М н о г о п о л е з н о г о , 
и н т е р е с н о г о о б р е л и в р а з -
г о в о р е и л и т е р а т о р ы , к о т о -
р ы е в ы с т у п и л и п е р е д г е р о я -
м и с в о и х книг, р а с с к а з а л и о 
п л а н а х , п р о ч и т а л и стихи, от-

р ы в к и иэ н о в ы х п р о и з в е д е -

ний. 
Б л и ж а й ш е е , о ч е р е д н о е за-

с е д а н и е п р а в л е н и я С П р е с -
п у б л и к и р е ш е н о п р о в е с т и 
С а р а н с к о м э л е к т р о л а м п о в о м 
з а в о д е . О л ю д я х э т о г о п р е д -
п р и я т и я м о р д о в с к и й п р о з а и к 
С е р г е й Л а р и о н о в н а п и с а п 
к н и г у « Х р у с т а л ь н ы е к о л о к о -
л а » , в ы ш е д ш у ю т о л ь к о что 
на р у с с к о м я з ы к е в и з д а т е л ь -
стве « С о в р е м е н н и к » . А в т о р 

д о л г о е в р е м я ж и л с р е д и ра-
б о ч и х , н е о д и н р а з в м е с т е с 
н и м и х о д и л на с м е н у . Так по-
я в и л с я р о м а н о с т а н о в л е н и и 
р а б о ч е г о класса М о р д о в и и , 
в н е д а л е к о м п р о ш л о м а г р а р -
н о й п р о в и н ц и и , о п е р с п е к -
тивах р а з в и т и я з а в о д а , о 

с у д ь б а х н а ш и х с о в р е м е н н и -

к о в . 
В п р о г р а м м е п р е д с т о я щ е -

г о в ы е з д н о г о з а с е д а н и я о б -
с у ж д е н и е е щ е о д н о г о р о м а -
на — « Л ы с а я г о р а » Т и м о ф е я 

Я к у ш к и н а . Э т о к н и г а о с т р о и -
т е л я х к р у п н е й ш е г о в н а ш е й 
с т р а н е А л е к с е е в с к о г о ц е -
м е н т н о г о з а в о д а . 

М н о г о о б р а з н ы и ш и р о к и 

ф о р м ы с о д р у ж е с т в а м о р д о в -
ских л и т е р а т о р о в с т р у ж е -
н и к а м и р е с п у б л и к и . П и с а т е -
л е й ч а с т о м о ж н о в с т р е т и т ь в 
ц е х а х , на с т р о и т е л ь н о й п л о -
щ а д к е , на п о л е в о м стане. Ре-
з у л ь т а т о м этих ж и в о т в о р н ы х , 

в з а и м о о б о г а щ а ю щ и х в с т р е ч 
явились н о в ы е п р о и з в е д е н и я 
м н о г и х м о р д о в с к и х л и т е р а -

т о р о в — Н. Э р к а я , П. Л ю б а е -
ва, И. Д е в и н а , П. Л е в ч а е в а , 
А . Тяпаева, С. К и н я к и н а , И . 

П и н я е в а , А. М а р т ы н о в а , М . 
Б е б а н а и д р у г и х . 

Наш к о р р . 
С А Р А Н С К 

о т с р е д ы 
д о с*р<мм 

ПРИСУЖДЕНЫ... 

...Государственные премии 
Молдавской ССР в области ли-
тературы и искусства 1976 го-
да. Лауреатами стали: Богдан 
Истру — за поэму «Татарбу-
мар#. Симион Чнботару — за 
монографию «Формирование 
социалистического реализма 
в молдавской литературе. 
1917 — 1941 •, Владимир Иояи-
цэ удостоен награды как 
автор сценарии и сорежис-
сер художественного фильма 
«Дмитрий Кантемир». 

ПРОШЕЛ... 

во Фрунзе семинар, в кото-
ром приняли участие более 
60 молодых прозаикоп и дра 
матургов из разных областей 
и районов Ннргнзстана. Его 
организаторы — Союз писа-
телей республики и ЦК ЛКСМ 
Киргизии. 

Состоялось широкое обсуж-
дение произведений авторов, 
не являющихся еще членами 
союза. Семинар позволил вы-
явить ряд интересных имен. 

В работе семинара приняли 
участие первый секретарь 
правления СП Киргизии Т. Ас 
наров первый секретарь ЦК 
ЛКСМ республики А. Рысмен-
диев. поэты, прозаики К. Ма-
ликов. М. Джангазиев. М. 
Абылкаеымова, С. Сасыибаев. 
А. Стамов. Ж. Мавлянов, Т. 
Касымбеиов. Б. Жакиев, 
Мамытое. 

В секретариате правления СП СССР 
В м и н у в ш и й п о н е д е л ь н и к 

состоялось р а с ш и р е н н о е и -
седание секретариате прав-
лении С П СССР, на к о т о р о м 
был заслушан и о б с у ж д е н 

доклад секретаре п р а в л е н и я 

О. Ш е с г и н с н о г о « О задачах 

С о ю з а писателей С С С Р • 

свете постановления Ц К 

К П С С « О работе с т в о р ч е -

ской м о л о д е ж ь ю » . 

На заседании — его вал 
первый секретарь правле-
ния С П С С С Р Г, М а р к о в — 
выступили 8. Пименов, А. 

П Р А З Д Н И К 
П О Э З И И 

15 н о я б р я ао Д в о р ц е с п о р -
та Ц е н т р а л ь н о г о с т а д и о н а 
и м е н и В. И, Л е н и н а п о д п р е д -
с е д а т е л ь с т в о м К. С и м о н о в а 
с о с т о я л с я б о л ь ш о й в е ч е р п о з -
зии, с б о р от к о т о р о г о п о с т у -
пит в Ф о н д М и р а . 

Этот л и т е р а т у р н ы й в е ч е р — 
п е р в ы й а с е р и и м е р о п р и я т и й , 
п о с в я щ е н н ы х X X I I м о с к о в -
с к о м у Д н ю п о з з и и , к о т о р ы й 
п р о в о д я т М о с к о в с к а я п и с а -
т е л ь с к а я о р г а н и з а ц и я и Все-
с о ю з н о е б ю р о п р о п а г а н д ы 
х у д о ж е с т в е н н о й л и т е р а т у р ы 
С о ю з а п и с а т е л е й С С С Р . 

Во в р е м я п р а з д н и к а п о з з и и , 
к о т о р ы й з а в е р ш и т с я 28 н о я б -

ря, в стенах прославленных 

Чаковскнй, А. Кешоков, С. 
Баруздин, В. К о ж е в н и к о в , 
Б. Полевой, Д. Салынский, 
Р. Рождественский, С. На-
ровчатов, заведующий отде-
лом пропаганды Ц К В Л К С М 
В. П. Горчаков, Г. Бакланов, 
Л. Ошанин, В. Дмлинский, 
А. Ананьев, Г. Березко. 

В заседании секретариата 
п р и н я л участие з а в е д у ю щ и й 
сектором Отдела к у л ь т у р ы 
ЦК К П С С К. М. Долгов. 

( П о д р о б н ы й отчет будет 
о п у б л и к о в а н в с л е д у ю щ е м 
номере «ЛГ».( 

п р е д п р и я т и й з а з в у ч а т стихи, 
л и т е р а т о р ы р а с с к а ж у т о с в о е м 
т в о р ч е с т в е , п о д е л я т с я п л а н а -
м и на б у д у щ е е . У ч а с т н и к и 
п р а з д н и к а о б с у д я т X X с б о р -
н и к « Д е н ь п о з з и и 1976». 

Кстати, в р а з г о в о р е о н е м 
п р и м е т у ч а с т и е и к о л л е к т и в 
П е р в о й О б р а з ц о в о й т и п о -
г р а ф и и и м е н и А . А . Ж д а н о -
ва, г д е с б о р н и к п е ч а т а л с я . 

К р о м е в с т р е ч в б и б л и о т е -

к а х , ш к о л а х , д о м а х к у л ь т у -

р ы , п р о й д е т ц и к л л и т е р а т у р -
н ы х в е ч е р о в . 21 н о я б р я п о д 
п р е д с е д а т е л ь с т в о м Ю . Д р у -

н и н о й с о с т о и т с я в е ч е р в 
Ц е н т р а л ь н о м Д о м е л и т е р а -

т о р о в и м е н и А . А . Ф а д е е в а . 
Т а м ж е 28 н о я б р я п о д п р е д -
с е д а т е л ь с т в о м Л. Т а т ь я н и ч е -
в о й п р о й д е т з а к л ю ч и т е л ь -
н ы й в е ч е р п р а з д н и к а п о э з и и . 
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О' 
к С Е Н Ь этого г о д а навсе-

гда в о й д е т в л е т о п и с ь 
г е р о и ч е с к и х д е л с о в е т -

с к о г о н а р о д а , о с т а н е т с я па-
м я т н е й ш е й с т р а н и ц е й и с т о р и и 
с о ц и е л и с т и ч е с к о г о К а з а х с т а -
на. Н а ш а р е с п у б л и к а — глав-
н о е х л е б н о е п о л е с т р а н ы — 
в п е р в ы й г о д д е с я т о й п я т и -
л е т к и дала н а р о д у р е к о р д -
н ы й у р о ж а й з е р н а . В з а к р о м а 
Р о д и н ы з а с ы п а н о о к о л о 1 
м и л л и а р д а 200 м и л л и о н о в 

' п у д о в хлеба. 
Э т о м у г е р о и ч е с к о м у т р у д о -

в о м у п о д в и г у п о с в я щ е н а н о -
вая р а б о т а Ц е н т р а л ь н о й сту-
д и и д о к у м е н т а л ь н ы х ф и л ь м о в 
— к а р т и н а « Л е о н и д И л ь и ч 
Б р е ж н е в в К а з а х с т а н е » . 

О ч е н ь х о р о ш о , ч т о она со-
з д а н а в п р е д е л ь н о к о р о т к и е 
с р о к и . И в дни, к о г д а весь 
с о в е т с к и й н а р о д п о з д р а в л я л 
К а з а х с т а н с т р у д о в о й п о б е -
д о й , у ж е в ы ш л а на э к р а н ы 
с т р а н ы д е м о н с т р и р о в а л а с ь 
п о Ц е н т р а л ь н о м у т е л е в и д е -

н и ю . 
Л е о н и д И л ь и ч Б р е ж н е в 

. п р и б ы л в К а з а х с т а н в р а з г а р 
ж а т в ы для у ч а с т и я в с о в е щ а -
н и и п а р т и й н о - х о з я й с т в е н н о г о 

а к т и в а р е с п у б л и к и . П о и с т и н е 
д о б р а я т р а д и ц и я — к а ж д ы й 
раз, к о г д а п о с е щ а е т н а ш у 
к а з а х с т а н с к у ю з е м л ю Г е н е -
р а л ь н ы й с е к р е т а р ь Ц К К П С С , 
т р у д я щ и е с я К а з а х с т а н а р а д у -
ю т страну о с о б е н н о в ы д а ю -

щ и м и с я у с п е х а м и . 
Д о к у м е н т а л ь н ы й этот ф и л ь м 

н а п о м н и л н а м не т о л ь к о не-
д а в н и е дни. З д е с ь в л а к о н и ч -
н о й я р к о й ф о р де п р о с л е ж е -
на вся и с т о р и я р а з в и т и я сов-
р е м е н н о г о с е л ь с к о г о х о з я й -
ства Казахстана, его в е с о м ы й 
в к л а д в н а р о д н о е х о з я й с т в о 
с т р а н ы . П о д ч е р к н у т а р у к о -

в о д я щ а я р о л ь п а р т и и в ос-
в о е н и и ц е л и н н ы х и з а л е ж н ы х 
з е м е л ь — м ы с л о в н о в е р н у -

Габит МУСРЕПОВ, 
Герой С о ц и а л и с т и ч е с к о г о Т р у д а ЭТИХ ДНЕЙ 

СМОЛКНЕТ СЛАВА 
О фильме «Леонид Ильич Брежнев в Казахстане» 
лись на д в а д ц а т ь д в а г о д а 
назад, у в и д е л и к а д р ы , став-
ш и е сейчас п о и с т и н е у н и к а л ь -
ными... К о м с о м о л ь с к и е п у -
т е в к и л у ч ш и м из л у ч ш и х , 
п е р в ы е э ш е л о н ы с д о б р о -
в о л ь ц а м и с о всех к о н ц о в 
с т р а н ы . П е р в ы е б о р о з д ы на 
з е м л е , к а з а л о с ь бы, от в е к а 
не п л о д о р о д н о й . П е р в ы е ко-
л о с ь я . И с ч а с т л и в ы е у с т а л ы е 
л и ц а л ю д е й , с д е л а в ш и х по-
истине н е в о з м о ж н о е . 

Вся эта в е л и к а я э п о п е я не-

р а з р ы в н о с в я з а н а с и м е н е м 
Л е о н и д а И л ь и ч а Б р е ж н е в а , 

в о з г л а в и в ш е г о в те г о д ы р е с -
п у б л и к а н с к у ю п а р т и й н у ю о р -
г а н и з а ц и ю . З а м е ч а т е л ь н ы й 
к о м м у н и с т - л е н и н е ц , в ы д а ю -
щ и й с я о р г а н и з а т о р , о н в с е г д а 
с н а р о д о м , в с е г д а на п е р е д -
н е м к р а е б о р ь б ы за х л е б М ы 
в и д и м на э к р а н е е ж е д н е в н ы е 
в с т р е ч и т о в а р и щ а Б р е ж н е в а 

с т р у ж е н и к а м и к о л х о з о в и 
с о в х о з о в , м е х а н и з а т о р а м и , 
п а р т и й н ы м и р а б о т н и к а м и . К 
л ю д я м к а к б ы п р и х о д и л и но-

в ы е силы. Т о ч н о о п р е д е л я -
лись с а м ы е н а с у щ н ы е зада-
чи, яснее с т а н о в и л и с ь гори-
зонты. И к а к х о р о ш о , что 
с в и д е т е л я м и этих в с т р е ч ча-
с т о б ы л и к и н о д о к у м е н т а л и -

сты, « . п е р в о п р о х о д ч и к и » м н о -

гих п р е к р а с н ы х путей в ис-
кусстве. 

На д н я х Г о с у д а р с т в е н н о й 

п р е м и е й С С С Р о т м е ч е н ы с о -
з д а т е л и д о к у м е н т а л ь н ы х л е н т 
« П р о г р а м м а м и р а в д е й с т -
в и и » и « Т р у д н ы е д о р о г и м и -
ра», п о с в я щ е н н ы х н е у к л о н н о -
м у о с у щ е с т в л е н и ю н а ш е й 
п а р т и е й , п р а в и т е л ь с т в о м п о -
литики р а з р я д к и м е ж д у н а -
р о д н о й н а п р я ж е н н о с т и , д е я -
т е л ь н о с т и на э т о м пути с а м о -

го з а м е ч а т е л ь н о г о п р о п а г а н -
диста р а з р я д к и Г е н е р а л ь н о г о 
с е к р е т а р я Ц К К П С С Л. И. 
Б р е ж н е в а . И вот т е п е р ь д о -
к у м е н т а л ь н а я к и н о к а м е р а 

р а с с к а з ы в а е т о том, к а к ге-
р о и ч е с к и и т р у д н а р о д а ста-
новится в е с о м е й ш и м а р г у -
м е н т о м в б о р ь б е за м и р и 
счастье л ю д е й . 

П е р е д н а м и новь це-
л и н ы , п р е о б р а ж е н н о й р у -
к а м и с о в е т с к о г о ч е л о в е к а . В 
б е с к р а й н е й степи в ы р о с л и 
сотни н о в ы х с о в х о з о в , в о з -
д в и г н у т ы к о м ф о р т а б е л ь н ы е 
д о м а . ш к о л ы , б о л ь н и ц ы , 

д в о р ц ы к у л ь т у р ы , п р о л о ж е н ы 
с о в р е м е н н ы е д о р о г и . И от 
к р а е д о к р а я — з о л о т ы е 
х л е б н ы е п о л я . Д о 1954 г о д а 

наша р е с п у б л и к а давала все-
го о к о л о ста м и л л и о н о в п у -

д о в х л е б а . В десять р а з у в е -
л и ч и л с я за эти г о д ы к а з а х -
станский х л е б н ы й сноп. Т а к о в 
р е з у л ь т а т ц е л е н а п р а в л е н н о й 
д е я т е л ь н о с т и всей н а ш е й 
партии, в д о х н о в е н н о г о т р у д а 

в с е г о н а р о д а . 

...Зал с о в е щ а н и я п а р т и й н о -
х о з я й с т в е н н о г о актива К а з а х -
стана. З д е с ь и те, к т о д в а д е -
сятка лет назад н а ч и н а л 

ш т у р м о в а т ь ц е л и н у — м о и 
з е м л я к и . И п е р в ы е н о в о -
селы, п р и б ы в ш и е к о г д а - т о 
с к о м с о м о л ь с к и м и п у т е в к а м и , 

п о в з р о с л е в ш и е и п о с е д е в -
шие. И м о л о д е ж ь , к о т о р а я 
знает о л е г е н д а р н о м п р о ш -
л о м т о л ь к о по р а с с к а з а м 
с т а р ш и х . Все в н и м а т е л ь н о 
с л у ш а ю т Л е о н и д а И л ь и ч а 
Б р е ж н е в а . О н г о в о р и т о са-
м о м в а ж н о м д л я этих л ю д е й 
с е г о д н я : 

— Н а X X V с ъ е з д е п а р т и и 

м ы з а я в и л и , ч т о з е р н о в о е 
п р о и з в о д с т в о — н а ш у д а р н ы й 
у ч а с т о к работы.. . Ж а т в а — 
это с е р ь е з н ы й э к з а м е н р е с -
п у б л и к а н с к о й п а р т и й н о й о р -
ганизации, к о т о р ы й о н а д е р -
ж и т п е р е д п а р т и е й и н а р о -
дом... К а з а х с т а н с к и й м и л л и -
а р д о л и ц е т в о р я е т с а м о о т в е р -
ж е н н ы й т р у д р а б о ч и х , к о л -
х о з н и к о в и и н т е л л и г е н ц и и , 

ПИСАТЕЛЬ И ПЯТИЛЕТКА 

1 К
О Л Х О З « Л а ч п л е с и с » 

О г р с к о г о р а й о н а рас-
к и н у л с я в р о д н ы х м е -

стах А н д р е я П у м п у р а , авто-
ра л а т в и й с к о г о н а р о д н о г о 
эпоса, и н а з в а н по и м е н и 
е г о г л а в н о г о г е р о я . И сам 
п р е д с е д а т е л ь к о л х о з а Г е р о й 
С о ц и а л и с т и ч е с к о г о Труда Эд-
г а р К а у л и н ь ш п р и ч а с т е н к 

л и т е р а т у р е , о н в м е с т е с П е -
т е р и с о м Б а у г и с о м — а в т о р 
п р е к р а с н о й а в т о б и о г р а ф и ч е -
с к о й к н и г и « Б у д н и не п о в т о -
р я ю т с я » , в к о т о р о й повест-
в у е т и о с т а н о в л е н и и , р а з в и -
тии р о д н о г о к о л х о з а . У Э д г а -
ра К а у л и н ь ш а о г р о м н ы й ж и з -
н е н н ы й о п ы т в е л и к о л е п н о со-
ч е т а е т с я с ч у в с т в о м н о в о г о , с 
у м е н и е м у в и д е т ь т е н д е н ц и и 

р а з в и т и я с е л ь с к о г о хозяйства, 
в с е г о н а ш е г о о б щ е с т в а . Е м у , 
к а к и в с е м у з а м е ч а т е л ь н о м у 
к о л л е к т и в у « Л а ч п лесиса»», 

б л и з к а м ы с л ь , п р и в е д е н н а я в 
р е ч и Л И. Б р е ж н е в а " в о к -
т я б р ь с к о м (1976 г.) П л е н у м е 
Ц К К П С С : «. . .надо в ы и г р а т ь 

и с л е д у ю щ у ю битву — за 

с о х р а н е н и е щ е д р ы х д а р о в 
з е м л и , за то, ч т о б ы р е з у л ь -
т а т ы у с и л и й по п о д ъ е м у 
с е л ь с к о г о х о з я й с т в а о щ у т и -
ла на с в о е м с т о л е к а ж д а я 

с о в е т с к а я с е м ь я » . 

Ч т о б ы г о р о ж а н е с м о г л и 
к у п и т ь о в о щ и т о л ь к о х о р о -
ш е г о качества, в к о л х о з е по-
с т р о и л и д о б р о т н о е в е н т и л и -
р у е м о е к а р т о ф е л е х р а н и л и -
щ е и цех п о п е р е р а б о т к е по-
м и д о р о в , о г у р ц о в , капусты, 

с т о л о в о й з е л е н и и я б л о к . И 
п о т р е б и т е л и д о в о л ь н ы , и 
к о л х о з не в у б ы т к е . Рента-
б е л ь н о с т ь ц е х а п р е в ы с и л а 
100 п р о ц е н т о в , у п о л е в о д о в 

п о я в и л с я н о в ы й с т и м у л в ра-
б о т е . Кстати, в к о л х о з е с у м е -
ли п о л у ч и т ь от з е м л и поисти-
н е щ е д р ы е д а р ы и в этом 
г о д у , н е с м о т р я на к р а й н е не-
б л а г о п р и я т н ы е п о г о д н ы е ус-
л о в и я . У р о ж а й з е р н о в ы х 
здесь — 47,6 ц е н т н е р а с га, 
к а р т о ф е л я — по 352 центне-
ра, п о м и д о р о в — по 300 

ц е н т н е р о в . 

Д а , д е й с т в и т е л ь н о , б у д н и 

н е п о в т о р я ю т с я . К а ж д ы й г о д 

ставит н о в ы е задали п е р е д 
з е м л е д е л ь ц а м и , п е р е д р а б о -
ч и м и , п е р е д н а м и , писателя-

ми. Н а б е р е г а х Д а у г а в ы р о ж -

д а е т с я н о в ы й эпос, г е р о и и 
а в т о р ы к о т о р о г о — р я д о м с 
н а м и М а с т е р а в ы с о к и х у р о -
ж а е в к о л х о з о в « Л а ч п л е с и с » и 
и м е н и Э. В е и д е н б а у м а , р а б о -
ч и е и и н ж е н е р ы р и ж с к о ' о 

э л е к т р о т е х н и ч е с к о г о з а в о д а 
В Э Ф . э н е р г о с т р о и т е л и , р ы б а -
ки к о л х о з а «.Бриваис в и л н и с » , 
— д а в н и е д р у з ь я латвийских 
п и с а т е л е й . К о м н о г и м т р у д о -

в ы м к о л л е к т и в а м в г о р о д а х 
и селах р е с п у б л и к и , с к о т о -
р ы м и м ы п о д д е р ж и в а е м са-
м ы е тесные т в о р ч е с к и е и д е -

л о в ы е связи, д о б а в и л с я в 
п о с л е д н и е г о д ы е щ е о д и н . 
Д р у ж б а э а а я з а л а с » с теми, 

Э л к с н е . И д р у г и е и з в е с т н ы е 
н а ш и п о э т ы о к а з а л и с ь в чис-
ле п о б е д и т е л е й к о н к у р с а 
п р о ш л о г о г о д а — А р в и д 
С к а л б е , И м а и т З и е д о н и с , М а -
рис Ч а к л а и с . И вот в н о в ь п о д -

в е д е н ы и т о г и в т о р о г о 
т у р а к о н к у р с а , о р г а н и з о -
в а н н о г о М и н и с т е р с т в о м л е с -
н о г о х о з я й с т в а и л е с -
н о й п р о м ы ш л е н н о с т и р е с -
п у б л и к и и з д а т е л ь с т в о м « Л и -
е с м а » и С о ю з о м п и с а т е л е н 
Латвии. На этот р а з в н е м 
п р и н я л и у ч а с т и е не т о л ь к о 
поэты, н о и п р е д с т а в и т е ли 
п р а к т и ч е с к и всех л и т е р а т у р -
ных ж а н р о в П е р в ы м и п р е -
м и я м и о т м е ч е н ы р а с с к а з 
В л а д и м и р а К а й я к а и ц и к л 
стихов м о л о д о й п о э т е с с ы 
А н д ы Л и ц е , ч т о о с о б е н н о 
п р и я т н о . С р е д и п о б е д и т е -
лей — п р о з а и к Регина Э з е р а , 
о ч е р к и с т ы О л а ф Г у т м а н и с и 
А р н о л ь д А у з и н ь , д р а м а т у р г 

Г , „ ПРИ6ДЕ ЭСКИЗ 
К ГРУППОВОМУ 
П О Р Т Р Е Т У 
к т о пестует лес и б е р е ж е т 
его, изучает и готовит д л я не-

го с п е ц и а л и с т о в . Более два-
д ц а т и т ы с я ч ч е л о в е к с а м ы х 

р а з л и ч н ы х п р о ф е с с и й связа-
н ы в Л а т в и и с лесом. 

Л ю д и , в ы р а щ и в а ю щ и е лес 
из к р о х о т н ы х , с к а р а н д а ш 
в е л и ч и н о й , с а ж е н ц е в , д е л в ю т 
все в о з м о ж н о е , ч т о б ы о х р а -
нять е г о от в с я ч е с к и х вра-
гов А к т о э л е и щ и й враг ле-
с а ' Как это н и п а р а д о к с а л ь н о 
звучит — ч е л о в е к .. И здесь 
л е с о в о д а м п р и х о д я т на по-
м о ш ь п и с а т е л и Н а « з ы к е об-
р а з о в нам н а д о о б ъ я с н и т ь 
л ю д я м , ч т о т а к о е д л я всех 
нас п р и р о д а , н а ш а ф л о р а и 
ф а у н а , о б ъ я с н и т ь это на язы-
к е ф а к т о в Вот с этого и на-
ч а л о с ь с о д р у ж е с т в о писате-
л е н Л а т в и и с р а б о т н и к а м и 

л е с н о г о х о з я й с т в а и л е с н о й 
п р о м ы ш л е н н о с т и . С ч а с т л и в о й 
б ы л а м ы с л ь — п р о в о д и т ь со-
в м е с т н о л и т е р а т у р н ы е к о н -
к у р с ы , п о с в я щ е н н ы е теме 
о х р а н ы п р и р о д ы . В м и н у в -
ш е м г о д у л у ч ш е е с т и х о т в о -
р е н и е о л е с е нвписала А р и я 

Д з и н т р а Ж у р а в с к а . Н а с у д 
ж ю р и п р е д с т а в и л и свои сти-
хи, и в е с ь м а у д а ч н ы е , м н о г и е 

м о л о д ы е п о э т ы В р е з у л ь т а -
те р е ш е н о издать к о л л е к т и в -
ный с т и х о т в о р н ы й с б о р н и к о 

лесе, е г о л ю д я х . 
К о н е ч н о ж е . наше с о д р у -

ж е с т в о не о г р а н и ч и л о с ь о д -
н и м и т о л ь к о к о н к у р с а м и . Все 
ч а щ е п р и е з ж а л и п и с а т е л и 
на л е с н ы е д е л я н к и , встре-
чались С л е с н и ч и м и ра-
б о ч и м и м ч о ' и * л е с п р о м х о -
зов — Ю р м а л с « о г о , К у л д и г -
с к о г о С м и л т е и с к о г о и д р у -
гих. У с т р а и в а л и м ы и в е ч е р а 
С р е д с т в а , в ы р у ч е н н ы е от 
платных м е р о п р и я т и й , п е р е -

мисляются в ф о н д н а ц и о -
н а л ь н о г о п а р к а « Г а у я » — 
крась» и г о р д о с т и Латвии. С 
ОСТРЫМИ п у б л и ц и с ГИЧвСкими 
м а т е р и а л а м и о б о х р а н е при-
р о д ы в газе»е « 'Литература 
ун м а к с л а » в ы с т у п и л и О я р 
Вациетис и А н д р и с Я к у б а н . 
В п о с л е д н е м с т и х о т в о р н о м 
с б о р н и к е Янмса П е » е р с а 
б о л ь ш о й ц и к л п о с в я щ е н ле-

су, е г о л ю д я м . 

Д а , м о ж н о см*? ло с к а з а т ь , 
ч т о м ы у с п е л и д о с т а т о ч н о 
х о р о ш о п о з н а к о м и т ь с я с на-
ш и м и с о в р е м е н н и к а м и , т р у д 
и ж и з н ь к о т о р ы х п о с в я щ е н ы 
лесу. К т о ж е они, эти л ю д и ? 
О т л и ч н ы е с п е ц и а л и с т ы , д о 
т о н к о с т е й з н а ю щ и е свое д е -
л о и ч у т ь ли не к а ж д о г о ч е -
л о в е к а в л ю б о м л е с п р о м х о -
зе, э н е р г и ч н ы е о р г а н и з а т о -
р ы — м и н и с т р Л. Витолс, е г о 
з а м е с т и т е л и Я. Ванагс и Я. Ру-
б е н и с ( з а б а в н о е с о в п а д е н и е , 
н о о н о к а ж е т с я не с л у ч а й -
н ы м — д а ж е их ф а м и л и и 

с в и д е т е л ь с т в у ю т о п р и ч а с т -
ности к лесу, п о - р у с с к и о н и 
звучат к а к Ива, Ястреб, Т е т е -
рев), это и н ж е н е р по о х р а н е 
леса о х о т н и ч ь е г о х о з я й с т в а 
А . Блаус, ш о ф е р ы М . М е л л у п 
и К. О з о л и н ь , р а б о ч и е И . 
А р п с и Г. К у р п н и е к , б р и г а -
д и р ь ! Я. Б о р и с , С. С у п е , И. 
Б у м б и е р е из р а з н ы х лес-
п р о м х о з о в р е с п у б л и к и , это 
м н о г и е д р у г и е лесничие, р а -
б о ч и е . и н ж е н е р ы , у ч е н ы е . 

Разные, к о н е ч н о , все это л ю -
ди, но, в и д и м о , б л и з о с т ь К 

п р и р о д е к а к - т о о б ъ е д и н я е т , 
с б л и ж а е т их и п р и д а е т и м 
о б щ и е ч е р т ы . И м е н н о это 
с д е л а л о их х а р а к т е р , к а к 
п р а в и л о , с п о к о й н ы м , у р а в н о -
в е ш е н н ы м , в о л е в ы м . Л ю д и 

леса у в е р е н ы в себе, н о не 
с а м о у в е р е н н ы . 

К о г д а в зале н а ш е г о С о ю -
за п и с а т е л е й их з в у ч н ы е , 
п р и в ы к ш и е п е р е к л и к а т ь с я г о -
лоса с л и в а ю т с я в п е с н е — 
ну, к о н е ч н о ж е , о лесе, —• 
п р о с т о ф и з и ч е с к и в и д и ш ь 
б р о н з о в ы е с т в о л ы с о с е н , 

с л ы ш и ш ь ш е л е с т д у б р а в . 

Т р у д этих л ю д е й у с т р е м -

л е н в б у д у щ е е . Л ю д и , р а б о -

т а ю щ и е д л я б у д у щ е г о , ста-

н о в я т с я б е с с м е р т н ы м и . И 

с п о к о й н ы м и , у в е р е н н ы м и в 

себе, в д е л е своих р у к . П о д 

с е н ь ю п о с а ж е н н ы х с е г о д н я 

и м и д е р е в ь е в б у д у т играть 

д е т и и внуни. О т с у т с т в и е на-
г л я д н ы х р е з у л ь т а т о в т р у д а , 
о п р о к и д ы в а я п о н я т и я м е -
щ а н , т о л ь к о п р и д а е т и м энту-
зиазм. В п р о ч е м , э н т у з и а з м в 
этом с л у ч а е — чисто п р о -
ф е с с и о н а л ь н а я черта. 

Это т о л ь к о н е с к о л ь к о 
ш т р и х о в эскиза к г р у п п о в о -
му п о р т р е т у . Н о о н б у д е т 
с о з д а н м о и м и к о л л е г а м и — 
л а т ы ш с к и м и п и с а т е л я м и , к о -
т о р ы е р а с с к а ж у т о л ю д я х , 
чьи с у д ь б ы так п р о ч н о свя-
заны с лесом, р о д н о й п р и р о -

д о й , б у д у щ и м . 

Г И Г А 

МИРМУХСИН: 

К А Р А Д Ж А Н МИНГБАЕВ И ДРУГИЕ 

ИЗ В Е С Т Н Ы Й у з б е к с к и й 
писатель М и р м у х с и н за-
в е р ш и л р а б о т у над н о -

в ы м р о м а н о м « Ч а т к а л ь с к и й 

т и г р » . 
Б о л е е д е с я т и лет назад на 

б е р е г а б у р н о г о Ч и р ч и к а 
п р и ш л и с т р о и т е л и и в г л у б о -
к о м Ч а р в а к с к о м у щ е л ь е от-
с ы п а л и г и г а н т с к у ю п л о т и н у 
У н и к а л ь н у ю , к а м е н н о - н а б р о с -
н у ю , в ы с о т о й 168 м е т р о в 
К а п р и з н у ю р е к у н а п р а в и л и в 
н о в о е р у с л о и заставили к р у -
тить л о п а с т и ч е т ы р е х т у р б и н 
г и д р о с т а н ц и и м о щ н о с т ь ю 600 
т ы с я ч киловатт. В г о р о д а и се-
ла С р е д н е й А з и и и Казахста-
на о т с ю д а п о л и л а с ь н е п р е -
р ы в н ы м п о т о к о м д е ш е в а я 
э л е к т р о э н е р г и я . 2 м и л л и а р д а 
к у б о м е т р о в в о д ы стала с д е р -
ж и в а т ь б о г а т ы р с к а я г р у д ь 
Ч а р в а к с к о г о г и д р о у з л а . . 

О с т р о и т е л я х , о б их с у д ь -
б а х , о том, как в м е с т е с п л о -
т и н о й и г и д р о э л е к т р о с т а н ц и -
е й р о с л и и м у ж а л и л ю д и 

р а з н ы х н а ц и о н а л ь н о с т е й , о б 

их д р у ж б е и р а с с к а з ы в а е т 
н о в ы й р о м а н М и р м у х с и н а 
Г о д за г о д о м п и с а т е л ь в н и м а -
т е л ь н о н а б л ю д а л за с т р о й к о й 
О н к р о п о т л и в о в н и к в л в ее 
б у д н и . М и р м у х с и н б ы л с е и д е 
г е л е м того, к а к в ы н и м а л и 
п е р в ы й к о в ш г р у н т а из к о т л о -
в а н а п о д з д а н и е б у д у щ е й 
станции, к а к р о с в горах к р л 
с а в е ц - г о р о д М н о ю с о б ы 
тий с в е р ш и л о с ь здесь та 
эти десять лет. И ни о д ^ о 
из них не п р о ш л о м и м о 
в н и м а т е л ь н ы я глаз писате-
ля, к а ж д о е в ы з в а л о ка-
к и е - т о р а з д у м ь я . Н о п е р е -
к р ы т и е Ч и р ч и к а , з а п о л н е н и е 
Ч а р в а к с к о г о в о д о х р а н и л и щ а , 
п у с к п е р в о г о а г р е г а т а — все 
это з р и м ы е , н о , так сказать, 
в н е ш н и е э т а п ы в и с т о р и и 
с т р о й к и и с у д ь б а х ее л ю д е й . 
П и с а т е л ь ж е с т а р а л с я п о д м е -
тить, п р о с л е д и т ь , с у м м и р о -
вать и о б о б щ и т ь те д у х о в -
н ы е , м о р а л ь н ы е с д в и г и и из-
м е н е н и я , к о т о р ы е п р о и з о -
ш л и в х а р а к т е р а х л ю д е й са-

м ы х р а з н о о б р а з н ы х п р о ф е с -
сий, п о з н а в ш и х р а д о с т ь т р у -
да счастье б о л ь ш о й д р у ж б * 

—- Г л а в н ы й г е р о и р о м а н а 
— рас с» а зывает М и р м у х с н * . 
— К а р а д ж а н М и н г б а е в 

у р о ж е н е ц этих г о р н ы х м е с ' 
и I к и щ л а и а . ч т о п р и т у л и я с • 

на о д н о м из с к л о н о в Чат 
к а л ь с к о г о х р е б т а За э*о о * 
и п о л у ч и л п р о з в и щ е «чат-
к а л ь с к и й т и г р * Н а ф р о н ' в о н 
г о р е л в танке, П о с л е в о и н ы 
с е л г и д р о с т р о и т е л е м и с п е р -
в о г о д о п о с л е д н е г о д н я тру 
д и л с я на с т р о й к е . Н а п р и м е -
р е е г о ж и з н и и ж и з н и о к р у -
ж а ю щ и х е г о л ю д е й я и х о т е л 

п о к а з а т ь с у д ь б ы и х а р а к т е р ы 
своих с о в р е м е н н и к о в , ту ог-
р о м н у ю э н е р г и ю д у ш и , к о т о -
р а я с о з и д а е т и д в и ж е т в р е м * 

в п е р е д . 
О т в е т е * на м о й в о п р о с 

м о ж н о ли назвать к о н к р е т н ы х 
с т р о и т е л е н , с т а в ш и х п р о т о т и -
п а м и г е р о е в р о м а н а , писа-
тель у л ы б н у л с я , п о ж а л п л е ч а -

м и : 

—- М о ж н о , к о н е ч н о . Т о л ь к о 

б о ю с ь , ч т о это б у д е т о ч е н ь 

д л и н н ы й п е р е ч е н ь Все г е р о и 

м о е г о р о м а н а и м е ю т р е а л ь -

ное о с н о в а н и е но в п и с а л 

• у а о ж е с т в е н н о е , а не д о к у -

м е н т а л ь н о е п р о и з в е д е н и е . 
Это п л о д не т о л ь к о н а б л ю д е -

мий и р е з д у м и й . н о и писа-

т е л ь с к о г о в д о х н о в е н и я 

П е р е л и с т ы в а ю с т р а н и ц ы 
т о л ь к о ч т о з а к о н ч е н н о й р у -

к о п и с и и по л и ц у автора ви-

ж у , что о н г о р д и т с я п р о д е -
л а н н о й р а б о т о й и в то ж е 
в р е м я в о л н у е т с я за свое д е -
тище В о л н у е т с я п о т о м у , что 
с у д ь б ы г е р о е в — это и е г о 
с у д ь б а . Их д у ш и — это и ка-
кая-то с а м а я с о к р о в е н н е е 
часть е г о а в т о р с к о й д у ш и . 
К а к - т о о ц е н и т их ж и з н ь и 
труд читатель, как п о й м е т и 

в о с п р и м е т . . . 
ш. тюмков. 

с о б с т в е н н ы й 
к о р р е с п о н д е н т * Л 1 • 

Т А Ш К Е Н Т 

е в а н г а р д н у ю р о л ь к о м м у н и -
стов р е с п у б л и к и , б о е в о г о и 
н а д е ж н о г о о т р я д а К о м м у н и -
с т и ч е с к о й п а р т и и С о в е т с к о г о 

С о ю з а . 
Л ю д и , с о б р а в ш и е с я в э т о м 

зале, — цвет и г о р д о с т ь т р у -
д о в о г о К а з а х с т а н а — д а л и 
с л о в о Г е н е р а л ь н о м у с е к р е -
т а р ю Ц К К П С С : с о б р а т ь о д и н 
м и л л и а р д сто м и л л и о н о в п у -
д о в з е р н а . О том, к а к т р у д и -

лись о н и в эту о с е н ь , в ы п о л -
н я я и п е р е в ы п о л н я я о б я з а -
т е л ь с т в о , е щ е б у д у т написа-
н ы р о м а н ы , с л о ж е н ы п о э м ы , 
с н я т ы м а с ш т а б н ы е х у д о ж е с т -
в е н н ы е л е н т ы . А этот ф и л ь м 
— « п е р в а я л а с т о ч к а » . 

в о т из ч е г о с к л а д ы в а е т с я 
р е к о р д н ы й к а з а х с т а н с к и й 

х л е б н ы й с н о п : 
К у с т а н а й с к а я о б л а с т ь — 

243 м и л л и о н а п у д о в з е р н а . 
К о к ч е т а в с к а я о б л а с т ь — 

153 м и л л и о н а . 
Ц е л и н о г р а д с к а я о б л а с т ь — 

127 м и л л и о н о в . 
С е в е р о - К а з а х с т а н с к а я о б -

ласть — 120 м и л л и о н о в . . . 
Ф и л ь м п о к а з а л , к а к в н е -

л е г к и х п о г о д н ы х у с л о в и я х 

р а б о т а ю т з а м е ч а т е л ь н ы е к а д -
р ы ц е л и н н и к о в , к а к их о п ы т 
и м а с т е р с т в о п е р е д а ю т с я но-

в о м у п о к о л е н и ю . Б е з з а в е т н о , 
н е щ а д я с е б я т р у д и л и с ь в по-
л е И. И в а н о в г . е р в о ц е л и н н и к , 
п о в т о р и в ш и й на т р у д о в о м 
ф р о н т е п о д в и г А л е к с е я М а -
р е с ь е в а , г е р о и т р у д а Л. Кар-
т а у з о в , М . Д о в ж и к , Н. Г у р ь -
ев, В. Х и м и ч . . . П л е ч о м к п л е -
чу с н и м и встали п р и ш е д -
ш и е на п о м о щ ь К а з а х с т а н у 
о р е н б у р ж е ц Е. М а н и и , о м и ч 
И. Х о р о б р ы х , к у р г а н е ц А . 

Л у к и н ы х и т ы с я ч и д р у г и х за-
м е ч а т е л ь н ы х л ю д е й . 

Кадр из фильма 

М н е х о т е л о с ь б ы п о в т о р и т ь 
с л о в а ч л е н а П о л и т б ю р о ЦК 
К П С С , п е р в о г о с е к р е т а р я Ц К 
К о м п а р т и и К а з а х с т а н а Д . А. 
К у н а е в а о т о м , ч т о п р и е з д 
Л е о н и д а И л ь и ч а Б р е ж н е в а в 
К а з а х с т а н в р е ш а ю щ и й м о -
м е н т ж а т в ы с п о с о б с т в о в а л 
п о в с е м е с т н о м у б о е в о м у на-
с т р о ю , с к о т о р ы м к о м м у н и -
сты и все т р у д я щ и е с я рес-
п у б л и к и п р о в е л и у б о р о ч н у ю 
с т р а д у и с ч е с т ь ю с д е р ж а -
ли с л о в о , д а н н о е партии, 

н а р о д у , л и ч н о Л е о н и д у И л ь и -
чу, ч ь я н е о ц е н и м а я п о м о щ ь 
и п о д д е р ж к а не т о л ь к о ра-
д у ю т всех к а з а х с т а н ц е в , н о и 
с т а н о в я т с я и с т о ч н и к о м в д о х -
н о в е н и я д л я н о в ы х с в е р ш е -
ний е щ е раз п о д т в е р ж д а ю т 
н а ш у с п л о ч е н н о с т ь в о к р у г 
р о д н о й партии, е е л е н и н с к о г о 
Ц е н т р а л ь н о г о К о м и т е т а . 

Я п о м н ю ц е л и н у т р и д е с я -
т и л е т и я назад. Я н е м о г у не 
т о л ь к о найти, н о д а ж е искать 
с р а в н е н и й . Это не п р о с т о 
б о л ь ш и е п е р е м е н ы . Это но-
в ы й м и р . М и р т е м б о л е е у д и -

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

с о в е т с к о г о ч е л о в е к а . 
Х л е б Казахстана. О н сей-

ч а с на столе у м о с к о в с к и х 
а в т о з а в о д ц е в , у с и б и р с к и х ле-
с о р у б о в , у р ы б а к о в П р и -
м о р ь я . Р а з л а м ы в а я с в е ж и й , 
д у ш и с т ы й к а р а в а й , пусть о н и 
в с п о м н я т о тех, к т о его выра-

стил. 
За п р о з о й к а ж д о д н е в н ы х 

д е л , за о б ы ч н ы м и б у д н я м и 
х л е б о р о б о в с к р ы т а в ы с о к а я 
п о э з и я . Если п р о и з в е д е н и ю 
и с к у с с т в а у д а е т с я ее пере-
дать, о н о п о и с т и н е становит-

ся н у ж н ы м л ю д я м и хранится 
в их памяти. 

С е й ч а с нам, м а с т е р а м ли-
т е р а т у р ы и искусства, н е о б -
х о д и м о создать д о к у м е н -
т а л ь н у ю и х у д о ж е с т в е н н у ю 
л е т о п и с ь д е с я т о й пятилетки. 

Все е е т р у д о в ы е б у д н и о п р е -
д е л е н ы н е з ы б л е м ы м и п р и н -
ц и п а м и л е н и н с к о й э к о н о м и -
ч е с к о й и н а ц и о н а л ь н о й поли-
тики, д р у ж б о й всех р а в н о -
п р а в н ы х н а р о д о в С о в е т с к о г о 

государства. З а д а ч и п я т и л е т -
ки у ч и т ы в а ю т с п е ц и ф и ч е с к и е 
о с о б е н н о с т и и п о т р е б н о с т и 
к а ж д о й с о ю з н о й и а в т о н о м -
ной р е с п у б л и к и , их о б щ и й 

с о ц и а л ь н ы й п р о г р е с с . 
Как б о е в у ю п р о г р а м м у 

действий в о с п р и н я л и все с о -
ветские л ю д и р е ш е н и я н е д а в -
н е г о о к т я б р ь с к о г о П л е н у м е 
Ц К К П С С . П о л о ж е н и я о б э ф -
ф е к т и в н о с т и и к а ч е с т в е в п о л -
ной м е р е п р и м е н и м ы и к 
т в о р ч е с к о м у т р у д у х у д о ж н и -
к о в слова, экрана, к о т о р ы е 
ж и в у т п л а н а м и , з а б о т а м и и 
р а д о с т я м и с в о е г о н а р о д а . 

Ф и л ь м « Л е о н и д И л ь и ч 

Б р е ж н е в в К а з а х с т а н е » ( р е -

ж и с с е р ы И. Б е с с а р а б о в , Е. 
В е р м и ш е в а , г л а в н ы й о п е р е -
т о р А. К о ч е т к о в , а в т о р тексте 
Ю . А в е т и к о в ) о с т в н е т с я в о л -

н у ю щ и м д о к у м е н т о м н а ш е г о 
в р е м е н и . Ч е р е з д е с я т и л е т и я 
дети и в н у к и п о к о р и т е л е й ц е -
л и н ы вновь и в н о в ь б у д у т о т -
давать дань г л у б о ч а й ш е й 

п р и з н а т е л ь н о с т и л е г е н д а р н ы м 

г е р о я м б о р ь б ы за хлеб. 
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Ю Б И л Я Р Л 

Михаилу ДУДИНУ-
60 лет 

В связи с 6 0 - л е т и е м со д н я 

р о ж д е н и я М и х а и л а А л е к с а н д -
р о в и ч а Д у д и н а с е к р е т а р и а т 
п р а в л е н и я С о ю з а п и с а т е л е й 
С С С Р н а п р а в и л ю б и л я р у при-

ветствие, в к о т о р о м г о в о р и т -
ся: 

< Л орогой Ми ха и л А лек-
I андрович! Вот и Вам, с верст• 
нику Великого Октября, ис-
полняется 60 лет, Большой 
трудовой, ратный п творче-
ский пить пройден Вами. и в 
нем отразились великие со-
бытия истории нашего наро-
да и государства. 

Вы были пионером д в а дца -
тых годов Вы стали достой-
ным представителем рабоче-

го класса в родном Вам Ива-
нове в тридцатые годы. Ваши 
сверстники помнят Вас от-

важным солдатом Великой 
Отече1 геенной. И сейчас Вы 
— видны Л общественный дея-

тель — неустанно воюете в 
передовом строю убежденных 
борцов за мир. 

Ваш поэтический талант ок-
реп и закалился о сражениях 
Великой Отечественной вой-
ны. проявился в безгранич-
ной любви к Родине и нена-
висти к фашизму, .Мм пом-
ним. что одна из ярких стра-
ниц Вашей солдатской биог-
рафии связана с героической 
обороной полуострова Ханко. 
В тех жесточайших боте не 
покидали Вас бодрость и ве-
ра в победу. Ваши стихи во-
енных лет остались в истории 
сражавшегося народа как 

документ несгибаемого му-
жества и оптимизма. 

Ваши высокоталантливые 

книги пронизаны идеями гу-
манизма. отражающими нрав-

ственную силу советского че-
ловека. строителя и солдат. 
убежденного интернациона-
листа, пронизаны верой в 

коммунистические идеалы. 
Неотделима Ваша поэзия и 

от героического Ленинграда 
— города, с которым связа-
на большая чисть Вашей за-
кон творческой жизни. Муже-
ственным и победным, суро-

вым и радостным предстает 
оч в Вашем неповторимом 
изпбра жении. 

Мы высоко ценим Вашу 
многогран чую общее твенн^'О 
деятельность — депутата Вер-
ховного Совета РСФСР, чле-
на правления Союза писате-
лей СССР, председателя Ле-
нинградского комитета защи-
ты мира, неустанного и в<*им-
чилого наставника молодых 
литераторов. 

Поздравляя Вас с днем 
Ва1иего юби\ея мы женим 
Вам, дорогой Михаил Алек-

сандрович, доброго здоро-
вья, новых творческих дости-

жений, большого счастья. Ве-
рим, что Ваша вдохновенная 
лира будет звучать долгие и 
долгие годы, призывая совет-
ских людей к новым герои-
ческим свершениям». 

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 -
за п и с а т е л е й Р С Ф С Р . 

КО Г Д А с т р е л к и на часах 
В р е м е н и — этого са-
м о г о н е у м о л и м о г о ме-

х а н и з м а на с в е т е — п о к а з ы -
вают ш е с т ь д е с я т , л ю д и п о д -
в о д я т итоги. И в з а в и с и м о с т и 
от того, как с л о ж и л а с ь ж и з н ь , 
ю б и л е й н о е в и н о к а ж е т с я ви-
н о в н и к у т о р ж е с т в а с л а д к и м 
или г о р ь к и м . 

В и н о М и х а и л а Д у д и н а не 
г о р ч и т О н а с е г д а ж и л яро-

с т н о и н а п р я ж е н н о , с п о л н о й 
о т д а ч е й . 

Он б ы л на п е р в о м р у б е ж е 
Т о й п о л к о в о й р а з в е д к и 

боем. 
Где нет в о з м о ж н о с т и у ж е 
Д л я о т с т у п л е н и я героям. 

Э т и п р е д е л ь н о т о ч н ы е и 
о т к р о в е н н ы е с т р о к и , посвя-
щ е н н ы е п о э т о м Т в а р д о в с к о -
м у , я о т н о ш у и к с а м о м у Д у -
д и н у . 

О н б ы л на п е р в о м р у б е ж е 
с в и р е п о й з и м о й т р и д ц а т ь де-
в я т о г о года, в л е д я н о м аду 
К а р е л и и , «на т о й в о й н е не-
з н а м е н и т о й » . 

О н б ы л на п е р в о м р у б е ж е 
В е л и к о й О т е ч е с т в е н н о й . Д у -
д и н — з а щ и т н и к л е г е н д а р н о -
го п о л у о с т р о в а Гангута 

( Х а н к о ) . 
Г а н г у т ц ы с у м е л и высто-

ять, н е о т с т у п и т ь д а ж е в се-
м ь ю т р а г и ч е с к и е д н и с о р о к 
п е р в о г о г о д а О н и о т о ш л и 
т о л ь к о по приказу к о м а н д о -
в а н и я с г р о м а д н ы м и п о т е р я -
ми, н о в п о л н о м п о р я д к е , 

СОхрвиив ТЫЛЫ И о б о з ы . 
К а к о т з ы в а л с я т о г д а я 

с е р д ц е с р а ж а ю щ е г о с я н а р о -
да м у ж е с т в е н н ы й г о л о с бое-
в о г о о ф и ц е р а Д у д и н а : 

Не взяли нас н и с т а л ь ю . 
ни огнем. 

Н и с воздуха, н и с с у ш и 
и н и с мора 

М ы по земле р а с т о п т а н н о й 
пройдем. 

В д р у г и х м е с т а х , 
с д р у г и м в р а г о м поспоря 

...Тайне не б о я т с я 
и не г н у т с я . 

Таи снова в бой 
и с н о в а т а и дерись. 

Ч т о б слово, нас 
с в я з а в ш е е . — г а н г у т ц ы — 

На всея ф р о н т а х 
нам в ы л о иаи девиз. 

ш̂шинипнкиншнииншшнннншшшннншш 

С е м о й б о л ь ш о й б о е в о й на-
г р а д о й Д у д и н а я с ч и т а ю тот 
и с т о р и ч е с к и й ф а к т , что и м я 
е г о б ы л о з а н е с е н о в ч е р н ы й 
с п и с о к тех, к о г о ф а ш и с т ы 
о б е щ а л и п о в е с и т ь в п е р в у ю 
о ч е р е д ь . 

Т а к о й «честим м а л о и з в е с т -
н ы й тогда м о л о д о й поэт у д о -
с т о и л с я за то, ч т о вместе с 
х у д о ж н и к о м Б. П р о р о к о в ы м 
с о с т а в и л в е с ь м а н е п о ч т и т е л ь -
н ы й ответ м а р ш а л у М а и н е р -
г е й м у , п р е д л о ж и в ш е м у ган-

с т р а н у из п о с л е в о е н н о й р а з -
р у х и и о б о г р е в а е т исстрадав-
ш и е с я ч е л о в е ч е с к и е д у ш и . 

Г е р о и его п о э м « У ч и т е л ь » и 
« Х о з я й к а » — л ю д и величай-

ш е й с к р о м н о с т и , м у ж е с т в а и 

д о б р о т ы : 

. . .Помогаешь д р у г и м . 
И свое з а б ы в а е т с я горе. 
Н е и з б ы в н о и л ю б о в ь ю 
П р е к р а с н а п р о с т а я д у ш а . 

И, с л о в н о о д и н п о с т о я н н ы й 
ф о н на р а з н ы х полотнах ху-
д о ж н и к а , за с т и х а м и Д у д и н а 

НА ПЕРВОМ РУБЕЖЕ 

• 

г у т ц а м сдаться, — ответ, с х о -
ж и й с п и с ь м о м , п о с л а н н ы м 
н е к о г д а з а п о р о ж ц а м и т у р е ц -
к о м у султану... 

А после Г а н г у т а — Л е н и н -
г р а д с к и й ф р о н т , г д е и о к о п а -
то не в ы р о е ш ь , п о т о м у ч т о 
к р у г о м б о л о т а . И девятьсот 
с т р а ш н ы х б л о к а д н ы х дней. И 
с т и х и — з н а м е н и т ы е стихи, 
к о т о р ы е б о й ц ы п е р е п и с ы в а л и 
и п о с ы л а л и в с о л д а т с к и х тре-
у г о л ь н и к а х д о м о й : 

Он не д о ж и л , не д о л ю б и л . 
не допил, 

Не д о у ч и л с я , 
и и и г не д о ч и т а л . 

Я б ы л с н и м рядом. 
Я в одном окопе. 

Иаи он о Поле. 
о тебе мечтал. 

И. может б ы т ь , в песне. 
в р а з м ы т о й глине. 

З а х л е б ы в а я с ь 
я с о б с т в е н н о й ирови. 

С к а ж у : « Р е б я т а . 
дайте з н а т ь Ирине: 

У нас сегодня п е л и 
с о л о в ь и » . 

И м я М. Д у д и н а . к а к и и м я 
О . Б е р г г о л ь ц , н а в с е г д а теперь 
с п а я н о с Л е н и н г р а д о м . 

И «на г р а ж д а н к е » , в мир-
н о й ж и з н и поэт с н о в а о к а з а л -
ся « н а п е р в о м р у б е ж е » . Че-
л о в е к н е с о к р у ш и м о г о м о -
р а л ь н о г о з д о р о в ь я , о н по-
с о л д а т с к и б ы с т р о м о б и л и з о -
вал себя, ч т о б ы иэ певца ее 
стане р у с с к и х в о и н о в стать 
п е в ц о м на п о л е в о м стане, 
п е в ц о м тех, к т о п о д н и м в е т 

в с е г д а 
б о в ь 

п р о с м а т р и в а е т с я л ю -
г « м и л о м у с е в е р у » : 

Зима! Л ю б л ю твои снег 
м о х н а т ы й . 

В густом лесу. 
в п у с т ы х логах, 

Где дуб в ы н о с и т , 
иаи с о х а т ы й . 

П о д у ш к и п у х а на рогах. 

Д у д и н м н о г о е з д и т не толь-
к о п о стране, н о и по в с е м у 
свету. К р у т и т с я , к р у т и т с я пе-
р е д в н и м а т е л ь н ы м и г л а з а м и 
п о э т а м и р о в а я к а р у с е л ь : 
« Н е а п о л я п е ч а л ь н ы е т р у щ о -
б ы » , в м е р и к а н ц ы , к о т о р ы е 
« к у р я т в Ватикане, и папа от-
п у с к а е т им г р е х и » , палач, р а з -
в о д я щ и й на о т д ы х е кактусы... 

У б е ж д е н н ы й , и с т и н н ы й ин-
т е р н а ц и о н а л и с т , Д у д и н б о л е -
ет б о л ь ю В ь е т н а м а , м у ч а е т с я 
м у к о й Х и р о с и м ы , п е п е л Л и д и -
це стучит в е г о с е р д ц е . 

А над в с е м этим б е з у м н ы м , 
б е з у м н ы м , б е з у м н ы м м и р о м , 
с о д р о г в ю щ и м с я от в з р ы в о в и 
п о п - м у з ы к и , от л ю б в и и нена-
висти, в о з в ы ш а е т с я б р о н з о в а я 
ф и г у р а с о в е т с к о г о солдетв-
о с е о б о д и т е л я , невеки « п р о -
п и с а н н о г о » в б е р л и н с к о м 
Т р е п т о в - п е р к е : 

Он родом из Орла 
иль Вятни 

А вся земля его т р е в о ж и т . 
Его в России 

ж д у т солдатни. 
А он с поста сойти 

ив м о ж е т . 

« В с я з е м л я е г о т р е в о ж и т » 

— так м о ж н о сказать и о са-
м о м Д у д и н е . 

И л ю д и , о д н а ж д ы п о л ю б и в -
ш и е его стихи, н и к о г д а этой 
л ю б в и не и з м е н я ю т . 

Ч и т а т е л и о с т а ю т с я в е р н ы 
поэту п о т о м у , ч т о поэт в с е г -
да в е р е н с е б е с а м о м у -— п и -
шет т о л ь к о о н а б о л е в ш е м и 
з н а ч и т е л ь н о м а не ш а р а х а е т -
ся в р а з н ы е с т о р о н ы а п о г о н е 
за о ч е р е д н о й с е н с е ц и е й , за 
с и ю м и н у т н о й м о д о й , к о т о р а я , 

как и асе м о д ы , м г н о в е н н о 
устаревает... 

Талант не и м е е т в о з р в е т а —-
е м у не н у ж н а с к и д к а ни т о г -
да, к о г д а х у д о ж н и к у д в в -
дцать, ни тогда, к о г д а е м у 
ш е с т ь д е с я т . П о с л е д н и е с т и х и 
Д у д и н а р а д у ю т с в о е й м о л о -
д о с т ь ю так ж е , как и п е р в ы е . 

В ч е м ж е с е к р е т этой в е ч -
н о й м о л о д о с т и ? Н е е г о ли 
р а с к р ы в а е т поэт в с т и х о т в о -
рении. к а к б ы я в л я ю щ е м с я 
э п и г р а ф о м к п о с л е д н е й в ы п у -
щ е н н о й книге? 

.. Но, иаи з а щ и т а ж и з н и , 
в нас 

Ж и в е т со д н я т в о р е н ь я 
Н е и с с я к а е м ы й запас > 
Л ю б в и и у д и в л е н ь я . 

« Н е и с с я к а е м ы й запас л ю б -
ви и у д и в л е н ь я » —- н а в е р н о е , 
это о с о б о е , в р о ж д е н н о е с в о й -

ство д у ш и , свойство, б е з к о -
т о р о г о нет поэте. Д л я н а с т о я -
щ е г о х у д о ж н и к а л ю б и т ь в а ж -
нее, ч е м б ы т ь л ю б и м ы м , у м е -
ние у д и в л я т ь с я в а ж н е е у м е -
ния удивлять. . . 

П о э т а нет и б е з б и о г р в ф и и , 
б е з с у д ь б ы . С у д ь б у ж е , кек 
известно, л ю д и с к л а д ы в а ю т 
сами. С л о ж и л ее и М и х а и л 
Д у д и н , у ш е д ш и й н е к о г д е 
д о б р о в о л ь ц е м в л е д я н о й ед 
К а р е л и и , р а з д е л и в ш и й со 
с т р а н о й ее в е л и к и е и с п ы т а -
ния, п о з н а в ш и и счастье е е 
в е л и к и х с в е р ш е н и й . 

« О н б ы л на п е р в о м р у б е -
ж е » О н о с т а е т с я на н е м и 
сеччвс 

Юлия ДРУНКНА 
* * 

гЛигептцрная гамю* при-
соединчеп« к этим теплым 
поздравлении*. 
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В - д е т . - п у г к а ' . с У р а л м а ш а » , а 
[ й ы . ю :я(»' более т р о к а л о т , 

ю м у п.ч 1.1л.••'Д.-М. I о р ь к я й в 
п р и в е т с т в е н н о м письме кол-
л е к т и в у строителей п и с а л : 

Ч Г в р я н н Л привет с т р о и т е л я м 
! У р а л м а й к т р о н ! ' В о т пролета-

в и а т - д н к т а т о р с о з д а л е щ е 
| о д н у м о г у ч у ю крепость, воз-

вел еще о д н о с о о р у ж е н и е , . н о -
| торос я в и т с я о т ц о м м н о г и х 

з а в о д о » н ф а б р и к » . 

С . л е г к о й р у к и М а к с и м а 
Г о р ь к о г о У р а л ь с к и й -запоя т я -
ж е л о г о машиностроения нме-

| ни С е р г о О р д ж о ш т ш з е - п 
||оныне н а з ы в а ю т «отцом за-

1 1 ) 0 - 1 0 1 ) Г д е - т о л ь к о не ветре-
| т и ш ь сегодня м а ш и н ы и стан-
I ли, п р о к а т н ы е с т а н ы и - б у р о -
1 аые у с т а н о в к и , ш д г а ю ш н е 
I э к с к а в а т о р ы п гидравлические 
, н ^ о с ы с - маркой < У З Т Д Ы 

О н и в с ю д у , где* идет с т р о й к а , 

где бьется индустриальное 

| сердце с т р а н ы . 

Из-под пера мпогнх нцсате-
леи в р ш л н к н и г и , действия 

I - к о т о р ы х развертываются и 
1 ц е х а х завода-гиганта. В о т ' и 

сейчас ' Средне-Уральское 
к н и ж н о е издательство в ы п у -

стило в свет нбпыП .сборник 
о б « У р а л м а ш е » — « Л а д о н е й 
рабочих.текло'». , е.. 

Б и о г р а ф и я этой . к н и г и т а к о -
ва. Г о д а ' д в а н и 8 а д ' п , 1 к р а с н о м 
уго'лкй-неха к р о н н ы х узлов 
У р а л н в ш з а в о д а состоялось 
собрание,' ни котором вместе 
с рабочими присутствовали 
свердловские «шеателн., Л и т е -
р а т о р ы г о в о р | ц н . о своих 
творческих п л а н а х , л рабо-
чие, в ы с к а з а в мнение п о р я д у 
и з д а н н ы х к н и г , 'посоветовали 
писателям создать ' сборник 
очеркрп об у р а д м а ш е в н а х — 
героях п я т и л е т о к . 

Т а к родилось творческое-
с о д р у ж е с т в о свердловских пи- > 
сателей с к о л л е к т и в о м про-
славленного завода. О н о бы-
ло скреплено договором. С > 
того д н я ' многие п р о з а н к н ' н 
поэты Свердловска - п о л у ч и л и 

постоянные пропуска на 

« У р а л маги*. 

11 вот результат с о л р у ж е с т - ' 
в а — к н и г а очерков об у р а л -
м а ш е в н а х . Здесь рассказ о , 
нервом директоре з а в о д а 
А л е к с а н д р е В а н н и к о в е и о 
мастере-ветеране М и х а и л е 

ПРИВЕТСТВЕННАЯ 

Т Е Л Е Г Р А М М А 
Н о р в е ж с к а я писательниц» 

Т у р б о р г Н е д р е а с ш и р о к о из-
вестна как автор р о м а н а « М у -
зыка г о л у б о г о к о л о д ц а » и 
с б о р н и к а р а с с к а з о в «За шка-
ф о м стоит т о п о р » . В саязм с 
с е м и д е с я т и л е т и е м Т. Н с д р с о с 
секретариат п р а а л е н и я С о ю -
за писателей С С С Р напраанп 
ей с л е д у ю щ у ю т е л е г р а м м у : 

ДороШI друг! 

В дгнь Вашего славного 

>оби мя мы, советские писа-

гели, шлеи Паи сердечные 

поздравления и пожелания 

крепкое о здоровья, радости и 

нолых творческих удач. 
.Ваше творчество, сочетаю-

щее подлинный реализм с 
тлнкай поэтичностью, проник-

нй1<1 любовью к человек;/
 и 

гм/бакой верой в него. 

Ваши произведения — сви-

детельство неувядаемой мо-

1(н)ости и творческого ювер-

еенства. Советские читатели 

.чцрют и ценят Ваши книги. 
Вв." — мужественного борца 

»ц мир и прогресс. 

СЫНУ 
РОССИИ 

В Воронеже, где прошла 
вся недолгая жизнь А. В. 
Мльцоеа. торжественно от-
крыт памятник выдающемуся 
русскому поз ту. Монумент 
установлен на Советской пло-
щади, расположенной на 
краю правобережного взгорья. 
— отсюда взгляд певца ж и з -
ни народной как бы устрем-
ляется вдаль, к тем просто-
/>ам родной земли, которые 
он восславил в стихах и 
поэмах. 

Авторы памятника—скульп-
тор, народный художник 
РСФСР II. Бонда репа:<>. архи-
текторы — И. Савичев и 
Н. Даниленко. 

Попове, строгальшике Иване 
М н ш а к п в е - и токаре Иадентн 
не Козловой, главном к о н с т -
рукторе • гигантского . шагаю-
1пе(ч> экскаватора Борисе С л 
товеком н олесаре-лекалыин-
кс А н а т о л и и Ч у т ю ц е , стале-
варе Кфиме Ж у р а в л е в е и 
расточнике Сергее Козлове, о 
многих ••других с т а н о ч н и к а х . 

В ' сборнике о п у б л и к о в а -
н ы . с т н х н с в е р д л о т к н х поэ-
тов о л ю д я х ' з а в о д а . Постара-
л и с ь н нзлателн. О н и х о р о ш о 
проиллюстрировали к н и г у . 

С б о р н и к « Л а д о н е й рабочих 
тепло» — н а ч а л о большой 
творческой • д е я т е л ь н о с т и ^ ко-
т о р у ю н а м е т и л и - н а нынеш-
н ю ю , п я т и л е т к у уральские 
литераторы. « В б у д у щ е м ви-
дится серия книг « Л ю д и 

- У|>ал«ашв», — говорит во 
вступительной статье к сбор-
нику ответственный секретарь 
Свердловской писательской 
организации поэт Л е в Соро-
к и н . — Э т о б у д у т объемные 
очерни-портреты или сборни-
ки л у ч ш и х стихов, р о ж д е н н ы х 
на У З Т М >. 

Ю . ЛЕВИН 

СВЕРДЛОВСК 

ВЕДУЩАЯ ТЕМА ТВОРЧЕСТВА 
— В нашем к о л л е к т и в е за 

п о с л е д н е е в р е м я п о б ы в а л о 
н е м а л о дорогих гостей — пи-
сателен.. И о с о б е н н о прият-
но, что свои о ч е р е д н о й пле-
н у м , п о с в я щ е н н ы й о с о б е н н о 

б л и з к о й для нас теме ««Писа-

тель и пятилетка», р е ш е н о 

провести на н а ш е м п р е д п р и я -

тии, — так начал свое выступ-

ление на недавно состояв-

шемся в А ш х а б а д е п л е н у м е 

правления С П Туркменистана 

д и р е к т о р с т е к о л ь н о г о к о м б и -

ната имени В. И. Ленина Ю . 

Ханис. 

Т у р к м е н с к и х литераторов с 
к о л л е к т и в о м этого старей-
ш е г о п р е д п р и я т и я строитель 
ной индустрии р е с п у б л и к и 
связывает д а в н я я д р у ж б а 

В д о к л а д е п р е д с е д а т е л я 

п р а а л е н и я С П ТССР Т. Кур-

банова «Писатель и пятилет-

ка», в выступлениях писате-

лей А . А б о р с к о г о , Н. Байра-

мова, К. Бердысва, К. К у р -

баннепесова, М. К у р б а н к л ы -
чева и д р у г и х б ы л и г л у б о к о 

п р о а н а л и з и р о в а н ы произве-

дения последних лет. 

Тема труда, ж и з н и совре-

м е н н о г о р а б о ч е г о — одна из 

ведущих и постоянных в 

творчестве многих писателей. 

Решено ч а щ е посылать ли-

тераторов в творческие ко-

м а н д и р о в к и на новостройки 

пятилетки, к х л о п к о р о б а м , ча-

банам. Большая группа ма-

стеров слова с к о р о поедет 

к д о б ы т ч и к а м ««черного золо-

та». Будет издан коллектив-

ный сборник о ч е р к о в и рас-

сказов о г е р о я х пятилетки. 

На п л е н у м е р е ш е н ряд ор-

ганизационных вопросов. Из-

б р а н п р е з и д и у м правления 

С П республики. Р е д а к т о р о м 

газеты «Эдэбият ве сунгат» 

у т в е р ж д е н К. Ьердыев, ре-

д а к т о р о м ж у р н а л а « А ш х а -
б а д » — В Рыбин, р е д а к т о р о м 
ж у р н а л а «Совет эдебияты» — 
К. К у р б а н н е п е с о в . 

Н а ш к о р р . 

А Ш Х А Б А Д 

Римма Казакова среди студентов Тамбовского института химического машиностроения. 

Фото В. БОГДАНОВА 

ш ш й й й й * 

И Т О Г И К О Н К У Р С А 

Этот разговор е Рила том 
Окуджавой происходил в 
Кишиневе. Окна гостиницы, 
где остановились писатели — 
участники Дней советской ли-
тературы в Молдавии, смот-
рели в старый парк. Парк 
имени Пушкина. Ьго кашта-
новые аллеи сходятся к па-
мятнику, на мраморной ко-
лонне высечены строки: 
*3десь, лирой северной пу-
стыни оглашая, скитался я...». 
Это г парк. Пушкинская гор-
ка. музей поэта, сохраненные 
д л я п о т о м к о в дома, где зву-
чал его голос, — все здесь 
настраивало на историческую 
волну, вело разговор к Пуш-
кину. к декабристам. 

В этот день писатели езди* 
и1 в село, которое ныне но-

сит имя поэта, — раньше оно 
называлось Дома, — имен-
но тит. в бессарабской степи, 
в шатрах кочующих цыган, 
л ночных костров увидал 
Пушкин героев своей по-
эмы — Алеко. старика-цыга-
на, Земфиру. В окрестностях 
села и по сию пору бьет 

[ источник, который народная 
молва связывает е именем 
Земфиры. Гостей водил по 
парку, показывал экспози-
цию, разместившуюся в быв-
шем доме боярина Ралли, 

бывал поэт, директор Ки-
шиневского музея Пушкина 
В. М. Субботин. 

— Я з н а ю С у б б о т и н а дая-
но. К о г д а п е р я ы й раз при-
ехал я Кишинев, м о и д р у э ь » -
писатоли п р е ж д е всего по»е-
ли м е н * в п у ш к и н с к и й д о м . — 
рассказывал булат Ш а л а о а и ч . 
— С у б б о т и н — п р е л е с т н ы й 
человек. О н привлек м е н я 
своей б е з г р а н и ч н о й п р и в е р -
ж е н н о с т ь ю к П у ш к и н у . 

— Вы тогда задумывали 
книгу о Пестеле и приехали 
в Молдавию за материалом 
для нее'.' 

— Нет, книга б ы л а у ж е 
написана, и к и ш и н е в с к и е ма-
т е р и а л ы п о к а не п р и г о д и -
лись. Пока, а там кто знает.» 
А тема д е к а б р и с т о в п р и ш л а 
в Л е н и н г р а д е , где я ж и л не-
к о т о р о е в р е м я . Тогда я напи-
сал д а ж е пьесу о д е к а б р и -
стах, как теперь п о н и м а ю , 
с л а б у ю , хотя она идет, по-
м о е м у , д о сих пор. Пьеса-то 
слабая, а интерес к д е к а б р и с -
там в о з н и к . 

| Обращение к вшоми. от-
да тенному о г нас столетием 
п более, углубленный взгляд 
(1 историю, художническое 
освоение таких ее ключевых 
явлений, как декабристы 
Атрибуты истории вошли да-
же в песни Булата Окуджа-
вы, вспомним хотя бы * Ба-
тальное полотног. 

— Почему вы увлеклись 
историей? 

— Я часто д у м а ю о б этом, 
но т о ч н о г о ответа найти не 
м о г у . Н а ш е л о д н а ж д ы удоб-
н у ю ф о р м у л к у : « Ч е м л у ч ш е 
знаешь свое п р о ш л о е , тем 
легче предвидеть свое б у д у -
щ е е » , но с п о м о щ ь ю афо-
ризма, как известно, не м н о -
гое о б ь в е н и ш ь . Если ж е го-
ворить серьезно, две вероят-
ные п р и ч и н ы нечетко, как в 
тумане, маячат п р е д о мной. 
П е р в а я из них, м н е кажется, 
вот к а к а в : лет пятнадцать 
назад у нас значительно уси-
лился интерес к отечествен-
ной истории. Появилось мно-
го новых специальных иссле-
дований, р е з к о в о з р о с л о чи-
сло завсегдатаев букинистм-

Жюри конкурса на лучшую 
научно-популярную книгу о 
социалистическом реализме, 
рассмотрев представленные 
рукописи, приняло решение о 
присуждении премий победи-
телям конкурса. Лауреатами 
стали Т. II. Батурина (Став-
рополь), Ю. А, Андреев (Ле-
нинград), В. II. Баранов (гор. 
Горький), С. М. Петров (Мос-
ква). 

Корреспондент <ЛГ» обра-
тился к председателю жюри 
конкурса Л'. П. ПАРХО-
МЕНКО с просьбой расска-
зать о цели конкурса, его 
участниках и результатах. 

— Главное, к чему стреми-
лись организаторы и устрои-
тели к о н к у р с а — секретариат 
правления С П С С С Р и Гос-
комиздат С С С Р — з а к л ю ч а л о с ь 
в мобилизации сил наших тео-
р е п ! к о в на создание научно-

ческих магазинов, м е м у а р ы 
и письма деятелей минувших 
в р е м е н п о ш л и на вес золота, 
внезапно читателям поче-
му-то понадобилось знать: 
у м е р Н и к о л а й I от о ч е р е д -
н о г о недуге или н а л о ж и л на 
себя р у к и , у б о я в ш и с ь п о з о р -
ного исхода К р ы м с к о й вой-
ны... Ну что ж, п о в ы ш е н н ы й 
интерес к отечественной 
истории — вещь полезная, а 
люди, и с п ы т ы в а ю щ и е его, 
д о с т о й н ы всяческих похвал. 
Так п о ч е м у ж е и мне не быть 
п о д в е р ж е н н ы м » п и д е м и и | 
Вот я и б о л е ю . Вторая при-
чина, если я не о ш и б а ю с ь , 
такова: есть литераторы, ко-
т о р ы е могут описывать толь-
ко то, ч т о п е р е ж и л и сами; 
есть такие, к о т о р ы е , напро-

п о п у л я р н о н книги о творче-
ском методе советской лите-
р а т у р ы . К н и г и д л я самой 
широкой читательской ауди-
тории. В нашей стране с пер-
в ы х дней возникновения со-
циалистического государства 
осуществляется д в у с т о р о н н и й 
процесс д в и ж е н и я искусства 

к народу и народа к искусст-

ву. В этом знаменательном 

процессе вряд ли м о ж н о недо-

оценивать роль теории искус-

ства. эстетики л и т е р а т у р н о -

х у д о ж е с т в е н н о й к р и т и к и . Т о ч -

но т а к ж е нельзя по старинке 

представлять уровень чита-
тельского интереса к теорети-
ческой литературе. Н а ш е вре-
мя безмерно р а з д в и н у л о к р у г 
эстетических, х у д о ж е с т в е н н ы х 
запросов советских людей, 
п р о я в л я ю щ и х все более глу-
бокий интерес к проблемам 
развития всех видов ИСКУССТВ. 

изменение ф а м и л и и дает 
п р о с т о р в о о б р а ж е н и ю . 

— Абросимов, Шипов — 
г маленькие» люди попавшие 
в водоворот истории. Это 
уже вроде бы стало законо-
мерностью вашей • прозы: 
герой — негерой, а сот^ытия 
интерпретируются им Како-
ва тут авторская цель? 

— С о б и р а я с ь писать о Пе-
стеле, я стал листать стено-
г р а м м ы д о п р о с о в д е к а б р и -
стов, и они поразили меня 
своей н е г р а м о т н о с т ь ю . Я 
представил м о л о д о г о писаря, 
наивного, п о л у г р а м о т н о г о , 
к о т о р ы й в п е р в ы е сталкивает-
ся с таким с е р ь е з н ы м поли-
т и ч е с к и м явлением, как де-
кабристы. Ч е р е з его восприя-
тие я попытался показать, как 

И с х о д я нз вышесказанного 
понимало свои задачи ж ю р и 
н а ш е ю конкурса. П р и разу-
меющейся обязательности вы-
сокого теоретического уровня 
особое значение мы "придава-
ли т а к и м достоинствам, как 
доступность, ж и в о с т ь и образ-
ность изложения научно-тео-
ретнческнх понятий, концеп-
ций, проблем. 

В конкурсе участвовали 
видные советские литературо-
веды и критики, а т а к ж е мо-
лодые анторы. Среди наших 
л а у р е а т о в — известный про-
фессор, доктор филологи-
ческих наук С1. Петров, удо-
стоенный премии за руко-
пись «Социалистический ре-
а.Чн 1м н х у д о ж е с т в е н н о й ли-
тературе», д о к т о р филоло-
гических н а у к , автор не-

торнко-теорегичсского т р у д а 
. Р е в о л ю ц и я и л и т е р а т у р а » 
Ю Андреев, представивший 

ческие романисты. Есть писа-
тели, б е л л е т р и э у ю щ и е за-
интересовавшее их истори-
ческое явление, они создают 
иллюстрации эпохи, остава-
ясь пленниками д о к у м е н т о в 
Есть х у д о ж н и к и , д л я которых 
исторический ф а к т — ретор-
та с к и п я щ и м и в ней челове-
ч е с к и м и судьбами, нравствен-
н ы м и п р о б л е м а м и .. П е р в ы е 
стремятся показать, как это 
б ы л о , вторые — что б ы л о и 
п о ч е м у . Мне всегда б о л ь ш е 
и м п о н и р о в а л и вторые. О т с ю -
да и направленность моих 
несовершенных усилий. Ко-
роче, исторический матери-
ал, попавший мне в руки, 
подвергается такому воздей-
ствию. что, если б ы совре-
менник моих п е р с о н а ж е й 

Булат ОКУДЖ/ШЛ; 
И Н Т Е Р В Ь Ю В КОМАНДИРОВКЕ 

ДАЛЕКОЕ И ВЯНЗКОЕ 
тив, н а и б о л е е у д а ч л и в ы в 
своих работах, р о ж д е н н ы х 
из п е н ы фантазий и вымыс-
ла; есть литераторы, для пе-
ра к о т о р ы х вчерашний день 
теряет с в о ю привлекатель-
ность, и т о л ь к о торопясь по 
с в е ж и м следам событий, о н и 
с о з д а ю т свои произведения... 
Я м н о г о лет п р о р а б о т а л в 
газете, н о у ш е л из нее, ибо 
с а м ы м т р у д н ы м д л я меня 
б ы л о описание того, что ви-
ж у в д а н н ы й м о м е н т . М о й 
п е р в ы й опыт в п р о з е (по-
весть «Будь здоров, ш к о -
л я р » ) р о д и л с я ч е р е з восем-
надцать лет после самих со-
бытий, и его у ж е в известной 
м е р е м о ж н о б ы л о считать 
историческим. Итак, недо-
статки м о е й н а т у р ы п л ю с 
у в л е ч е н н о с т ь отечественной 
историей — вот, п о ж а л у й , 
две причины, о к о т о р ы х сле-
дует у п о м я н у т ь . 

Перед отъездом в Молда-
вию пришел девятый номер 
г Дружбы народов> с оконча-
нием первой книги нового 
романа Булата Окуджавы 
«Путешествие дилетантов. 
IIз записок отставного пору-
чика А ми рана Амилахвари». 
Я не читала предыдущей — 
ждала завершения и оба но-
мера взяла с собой. В Ки-
шиневе раскрыла журнал: 

гЯ присутствовал на по-
единке в качестве секунданта 
князя Мятлсва», Почему-то 
сразу выпрыгнули строки 
Лермонтова <Из а тьбома 
С. II. КарамзинаД»: 

Л ю б л ю я пдрадонсы ваши, 
И ха-ха-ха, и хи-хи хм. 
Смирновой ш т у ч н у . 

фарсу Саши 
И Мшим Митяева стики... 

II подумалось: первач исто-
рическая повесть была о Пе-
стеле. потом € Похождение 
Шипава> — о суете вокруг 
Толстого, п сейчас верно, 
роман о поэте Мчпеве. Но. 
окаэа.юсь, книга не о нем. 

— Нет, нет. Это п о д л и н н а я 
история, но по»т Мятлев тут 
ни при чем. По д о к у м е н т а м 
»?о князь Трубецкой. С е р г е й 
Т р у б е ц к о й , один из прияте-
лей Лермонтова. Я просто 
взял д р у г у ю ф а м и л и ю , пер-
в у ю попавшуюся, потому что 
не собирался писать биогра-
ф и ю Трубецкого. И потом, 

п р о я в и л о с ь влияние декабри-
стов на п о с л е д у ю щ и е поко-
ления. Это об А в р о с и м о в е , 
что ж е касается Шипова, — 
н а ш е л с ю ж е т , к о т о р ы й меня 
заинтересовал, п о к а з а л с я л ю -
б о п ы т н ы м , и стал писать. Н о 
п о л у ч и л о с ь так, что опять о 
« м а л е н ь к о м » ч е л о в е к е . А 
т р е т ь ю в е щ ь пишу не о «ма-
л е н ь к о м » человеке, а о пред-
ставителе русской аристокра-
тии, но, д у м а ю , по сути они 
все о д и н а к о в ы . О н т о ж е «ма-
л е н ь к и й » человек. 

Я никогда не ставил перед 
с о б о й задачу описывать так 
н а з ы в а е м ы х « м а л е н ь к и х » лю-
дей. Н о это действительно 
происходит, и я о б ь я с н я ю 
это тем, ч т о знаменитые лич-
ности всегда в г л у б и н е д у ш и 
знают, ч т о они знамениты. 
В силу чего это п р о и з о ш л о 
— личных качеств или исто-
р и ч е с к и х обстоятельств — 
н е в а ж н о , важно, что они об 
этом знают, и это придает 
им, их п о в е д е н и ю , их поступ-
кам, их интонациям, их воз-
з р е н и я м о п р е д е л е н н ы й , при-
л и ч е с т в у ю щ и й их п о л о ж е н и ю 
ф л е р , в то в р е м я как л ю д и 
о б ы к н о в е н н ы е , « м а л е н ь к и е » 
всегда в этом смысле более 
натуральны. 

— Итак, вы зан яты нет о-
ри чес кой прозой... 

—- М н е не о ч е н ь понятно 
в ы р а ж е н и е «историческая 
проза». Это что, в отличие 
от п р о з ы современной? А где 
грань м е ж тем и этим? Вре-
м я столь относительно и 
стремительно, ч т о устано-
вить такую грань не в чело-
веческих в о з м о ж н о с т я х , да 
и н у ж н о ли это? Л ю б о й ху-
д о ж н и к изучает время, о ко-
т о р о м пишет. Ч е м оно от не-
го отдаленней, тем б о л ь ш е 
б у м а ж е к для изучения. Вот 
и все, Н о главное начинается 
у ж е потом, к о г д а происходит 
процесс « о ж и в л е н и я » мате-
риала, и еще п о з ж е , когда 
автору наконец удается во-
плотиться в о б л ю б о в а н н ы е 
им персонажи. П о с у д и т е са-
ми, разве м о ж н о считать 
Льва Толстого, создавшего 
э п о п е ю «Воина и мир», исто-
р и ч е с к и м прозаиком? Или 
Гоголя, написавшего «Тараса 
Бульбу»? Или Тынянова? . Дл, 
о н и х у д о ж н и к и , а не истори-

о ж и л , он не сразу понял 
бы, где находится. К сча-
стью, этого не происходит, а 
я у т е ш а ю себя тем, что пи-
шу не пособие д л я изучаю-
щих историю, а о п и с ы в а ю 
достойных м о е г о присталь-
ного внимания л ю д е й в ч р е з -
вычайных обстоятельствах, на 
историческом материале, ко-
торый за д а в н о с т ь ю мне 
легче осмыслить. (Кстати, су-
ществовало, а м о ж е т , суще-
ствует и сейчас мнение, что 
я пишу исторические вещи 
д л я того, ч т о б ы с п о м о щ ь ю 
истории намекнуть на собы-
тия современности. Д у м а ю , 
что это нелепость, ибо истин-
ное безумие —- много лет 
собирать материал, изучать 
его только д л я того, ч т о б ы 
намекнуть на современность. 
К о н е ч н о , истори» человече-
ства всегда полна аналогий 
и параллелей, и к а ж д ы й вос-
принимает их, как говорит-
ся, в меру своей испорчен-
н о с т и ) 

Р а з м ы ш л е н и я о р о м а н е 
вылились в стихотворение, 
к о т о р о е д а ж е стало песен-
кой. О н а называется «Я пишу 
историческии р о м а н » и по-
священа Василию А к с е н о в у : 

В енлянне темного стемла 
из-под импортного пива 
роза нраснал цвела 
гордо и неторопливо. 
Исторический ромлн 
сочинял я понемногу, 
проливаясь, нан в туман, 
от пролога н эпилогу. 

К а ж д ы й пишет, как он 
слышит. 

К а ж д ы й с л ы ш и т , нан он 
д ы ш и т , 

Каи он д ы ш и т , так и пишет, 
не стараясь угодит». 
Тли природа захотела, 
почему — не наше дело, 
для чего — не нам судить. 

Б ы л и дали голубы 
Было вымысла в избытке. 
И иэ собственной судьбы 
я выдергивал по нитке. 
В п у т ь герол снаряжал, 
наводил о прошлом справки 
и п о р у ч и к о м в отставив 
сам себя воображал. 

Вымысел не есть обман. 
Замысел — еще не точка. 
Данте дописать роман 
до последнего листочка. 
И пока еще ж и в а 
рота красная в б у т ы л к е , 
дайте в ы к р и к н у т ь слова, 
ч т о давно лежат в копилне. 

— сЛитературная газета» 
напечатала два ваших рас-
сказа — *Утро красит неж-
ным сёетом...» и *Частная 

на к о н к у р с свою н о в у ю рабо-
ту « О реализме социалистиче-
с к о м » , автор одной нз л у ч ш и х 
работ о л и т е р а т у р н о й Л е н и -
ннане — « П р а в д а образа — 
правда истории» доктор фи-
лологически* н а у к В. Бара-
иоп, отмеченный аваннем л а у -
реата за р у к о п и с ь « О р у д и е 
познания и борьбы. Р а з д у м ь я 
о социалистическом реализме 
как методе х у д о ж е с т в е н н о г о 
мышле нии» , и, наконец. Т . 
Б а т у р и н а , к а н д и д а т филоло-
гических н а у к , доцент С т а н -
роиольского педагогического 
института О н а удостоена пре-
мии ча работу « Ф а к е л в серд-
це» (очерки о социалистиче-
ском реализме). 

Г л а в н ы й результат к о н к у р -
са — его практическая отда-
ча. С о з д а н а библиотека науч-
но-популярной л и т е р а т у р ы о 
социалистическом реализме 
как творческом методе совет-
ской л и т е р а т у р ы и самом пер-
спективном направлении ми-
рового л и т е р а т у р н о г о разви-
тия. 

ь изнь Александра Пушкина 
целиком построенных на эпи-
зодах вашей жизни. Это слу-
чайность — появление двух 
автобиографических расска-
зов или ими начат какой-то 
цикл* 

— Я не д у м а л заниматься 
рассказами, но о д н а ж д ы ме-
ня « с о б л а з н и л » Георгий Дмит-
р и е в и ч Гулиа. О н так живопи-
сал мне мои б у д у щ и й рас-
сказ, что я не м о г не сест» 
за работу. П о л у ч и л а с ь смеш-
ная и грустная история о том, 
как я у ш е л воевать. Спустя 
год Гулиа н а п о м н и л мне, что 
я иногда м о г у писать и о бо-
лее близких временах, ч е м 
д е в я т н а д ц а т ы й век. О н сде-
лал это так т о н к о и деликат-
но, что я снова не смог е м у 
отказать и написал правди-
в у ю историю, как я в м о л о д о -
сти, страдая «^(Момнением, 
о п р о с т о в о л о с и л Л . И тут 
в д р у г у м е н я возникла 
м ы с л ь : а что, если я посте-
п е н н о составлю к н и ж к у рас-
сказов, где. не с к р ы в а я ниче-
го, о т к р о в е н н о « в ы в е р н у с ь 
наизнанку»? Вот такие рас-
сказы, и р о н и ч н ы е и б е с к о м -
п р о м и с с н ы е : о д и н о том, 
как я попал на ф р о н т ; второй 
—- как читал в д е р е в н е лек-
цию, не и м е я представления, 
что такое л е к ц и я ; третий «— 
как я у х а ж и в а л за д е в о ч к а м и 
и ч е м все это кончилось; и 
е щ е о д и н в о е н н ы й рассказ, и 
е щ е о д и н из м и р н ы х д н е й 
и т. д. М о ж е т быть, п о л у ч и т с я 
повесть, а к о т о р о й смогу 
исповедаться во м н о ж е с т в е 
собственных п р е г р е ш е н и й , и, 
м о ж е т быть, к о м у - н и б у д ь это 
п о к а ж е т с я интересным... 

— Чю же, проза совсем 
вытеснила стихи'.' 

— П о с л е б о л ь ш о г о пере-
р ы в а — п о с л е д н и й сборник 
« М а р т в е л и к о д у ш н ы й » б ы л в 
1967 году — «Советский пи-
сатель» выпустил только что 
н о в у ю книгу — ««Арбат, мой 
А р б а т » . Хочется писать стихи, 
а п о л у ч а е т с я мало: одно-два 
с т и х о т в о р е н и я в год... 

— вот вы. Булат Шалво-
вич, как говорится, ушли с 
гозовпй в историю, не обхо-
дитесь, верно, без архивных 
разысканий, без чтения бу-
маг о «делах давно минув-
ших дней», и в то же время 
вы много ездите по стране, 
не так давно были на Севере, 
теперь приехали в Молдавию. 
Что дают вам эти поездки? 

— Писателю л ю б о е путе-
шествие что-то дает. Я у ж е 
говорил, что не у м е ю писать 
по г о р я ч и м следам, но вся-
кая п о е з д к а — накопление 
впечатлений, к о т о р ы е эатем в 
м о е м п р о и з в о д с т в е н н о м ап-
парате п р е о б р а з у ю т с я в ма-
териал, м н е н е о б х о д и м ы й . 
Д о р о ж н ы е встречи, разгово-
ры, радости и печали — это 
все сырье или импульсы, без 
к о т о р ы х , наверное, б ы л о б ы 
н е с к о л ь к о т р у д н е е в о о б р а -
ж а т ь себе ситуации девятна-
д ц а т о г о века. Есть литерато-
ры, к о т о р ы е у м е ю т превра-
щать в факт л и т е р а т у р ы свои 
впечатления от п о е з д о к . Я 
нигде в п р я м у ю не использо-
вал в и д е н н о е м н о й в много-
численных п о е з д к а х по Сиби-
ри, по с е в е р н ы м областям 
страны, но заметил, что пос-
ле к а ж д о й из них м о я работа 
становится интенсивней и на-
сыщенней. 

И н т е р в ь ю вела 
Ирина Р И Ш И Н А 

ДЕЛОВЫЕ К О Н Т А К Т Ы ИЗДАНО 
НД ФИНСКОМ ЯЗЫКЕ 

На полках к н и ж н ы х магази-
нов Х е л ь с и н к и и многих д р у -
гих г о р о д о в страны С у о м и в 
м н о г о к р а с о ч н о й п а н о р а м е из-
даний м о ж н о увидеть книги, 
на о б л о ж к а х к о т о р ы х — име-
на известных советских писа-
телей В п о сле д не е в р е м я в 
п е р е в о д е на финский язык 
в ы ш л и « О н и сражались за 
Р о д и н у » М . Ш о л о х о в а , « Д в е 
з и м ы и три лета» Ф. А б р а -
мова, « Д р у з ь я » Г. Бакла-
нова, « Д о ж и т ь до рассве-
та» В. Быкова. «В час дня, 
Ваше п р е в о с х о д и т е л ь с т в о . . » 
А . Васильева, « О с е н ь в д у б о -
вых лесах» Ю . Казакова, « П о -
весть о ж и з н и » К. П а у с т о в с к о -
го, « Д н и и н о ч и » и « Н е з а д о л -
го д о т и ш и н ы » К. С и м о н о в а . 
««Танец в о к р у г п а р о в о г о кот-
ла» М. Траата... 

Д о к о н ц а года финские из-
дательства выпустят е щ е 
шесть п р о и з в е д е н и й совет-
ских писателей. С р е д и книг, 
к о т о р ы е читатели Ф и н л я н д и и 
получат в б у д у щ е м году, —-
произведения, п р е д с т а в л я ю -
щие нашу с о в р е м е н н у ю мно-
г о н а ц и о н а л ь н у ю литературу. 

Все это свидетельствует о 
все в о з р а с т а ю щ е м интересе 
финской о б щ е с т в е н н о с т и к 
советской к у л ь т у р е . 

Д в а года назад в Х е л ь с и н к и 
и в М о с к в е п р о х о д и л и п е р е -
г о в о р ы - м е ж д у В с е с о ю з н ы м 
агентством по авторским пра-
вам и А с с о ц и а ц и е й финских 
издателей, во в р е м я к о т о р ы х 
о п р е д е л я л и с ь ф о р м ы п р а к -
тического сотрудничества на 
основе В с е м и р н о й к о н в е н ц и и 
об а в т о р с к о м праве. Были 
в ы р а б о т а н ы типовые к о н т р а к -
ты и у с л о в и я издания книг 
авторов двух стран. Эти вза-
имные связи и их п л о д о т в о р -
н ы й х а р а к т е р о с о б е н н о стали 
о щ у т и м ы после С о в е щ а н и я по 
безопасности и сотрудничест-
ву в Европе. 

Известные книгоиздатель-
ские ф и р м ы «Вернер С е д е р -
стрем», «Отава», « Т а м м и » , 
« А р е н Каристо», «Вейлин и 
Геес», «Кансанку льтури», 
« К и р ь я ю х т у м а » , « Г а у д е а м у с » 
и « Г у м м е р у с » з а к л ю ч и л и с 

В А А П 35 контрактов на вы-
пуск произведений советской 
литературы. 

По инициативе С о ю з а рабо-
чих театров и общества « Ф и н -
л я н д и я — С С С Р » к 60-летию 
Великого О к т я б р я и 60-летию 
независимости Ф и н л я н д и и 
пройдет Год советской д р а -
матургии. В это в р е м я о к о л о 
140 театров страны н а м е р е -
ны поставить пьесы советских 
авторов. 

В с в о ю о ч е р е д ь советские 
читатели имеют б о л ь ш и е воз-
м о ж н о с т и знакомиться с про-
изведениями финской лите- I 
ратуры, драматургии, м у з ы -
ки. В нашей стране изданы 
п р о и з в е д е н и я таких классиков 
ф и н с к о й литературы, как И. 
Рунеберг и Ц. Топелиус. В 
С С С Р т р и ж д ы в ы х о д и л р о м а н I 
А . Киви « С е м е р о братьев». 
О т д е л ь н ы м и книгами или в I 
сборниках издавались произ-
ведения Ю . А х о , Т. Паккала, : 
М. Лассила, В. Линна, М. Лар-
ин, В М е р и . Ф. Сил/\днпя, 
П. Хаанпяя, С. К е к к о н е н , П. | 
Ринтала, Э. Лейно. М н о г и е I 
из этих книг печатались на ! 
языках н а р о д о в СССР. 

На сцене десяти советских | 
театров идут пьесы п о п у л я р - I 
ных финских д р а м а т у р г о в — [ 
X. Вуолийоки, М. Ларин, Л. ; 
Х а р м я и других. Руково- I 
дитель Ассоциации финских | 
издателей X. Реенпяя на : 
п р о х о д и в ш е й недавно в Япо-
нии X X к о н ф е р е н ц и и м е ж д у - | 
н а р о д н о й ассоциации издате-
лей так о х а р а к т е р и з о в а в ито-
ги деятельности В А А П . «Три 
года п р о ш л о с тех пор, — го- | 
ворил он, — как Советский 
С о ю з присоединился к Все-
м и р н о й конвенции о б автор-
с к о м праве. Н а ч а л ь н ы й пери-
од т р у д н о с т е й и п р е д у б е ж д е -
ния остался позади. Сейчас ! 
к о н т а к т ы м е ж д у В А А П и стра- | 
нами — участницами к о н в е н -
ции носят хороший, д е л о в о й 
характер.. О п ы т показывает, 
что п р я м ы е контакты и реа- | 
листические цели д а ю т хоро-
шие результаты». 

Н а ш к о р р . 

слово П Р О Щ А Н И Я 

Казалось, вену не будет это-
му по-сибирсни м о г у т н о м у , 
к р я ж и с т о м у человеку, челове-
ку большой и доброй д у ш и , 
самородного таланта, проник-
новенной любви и людям, и 
родной природе — К о н д р а т и ю 
У р м а н о в у . 

Да он и п р о ж и л н е м а л у ю и 
н е л е г к у ю ж и з н ь — л и ш ь на 
девятом десятке лет его вне-
запно свалил и отторг от нас 
т я ж к и й недуг. 

Любя, м ы называли его я 
своей среде п а т р и а р х о м Кон-
дратием — он и был не толь-
ко старейшиной л и т е р а т у р н о й 
Сибири, но и одним нэ с а м ы х 
заслуженно ч т и м ы х ц е л ы м и 
поколениями читателей пев-
цов и летописцев земли си-
бирской. 

Сверстнии и с п о д в и ж н и к , 
близиий друг Вс. Иванова. 
Лидии Сейфуллиной, А н н ы 
Караваевой, Вл. Зазубрина, В. 
Правдухина. Ф. Береэовсиого. 

Еф. Пермитина и д р у г и х за-
чинателеи советсиой литера-
т у р ы . К. Урманов вместе с 
ними разжигал л и т е р а т у р н ы й 
горьновский иостер — «Си-
бирсиие о г н и » и до конца 
ж и з н и оставался верным «ог-
нелюбом». Он являл собою жи-
вую историю развития лите-
р а т у р ы в Сибири, ее с л а в н ы х 
творчесиих традиций, оказал 
благотворное влияние на фор-
мирование последующих по-
колений писателеи-сибиряков. 

Его к н и г и «Гневные годы», 
« П у т ь с л а в н ы х » , многочислен-
ные рассиазы талантливо, 
ж и в о п и с н о запечатлели герои-
ческие дни революционного 
д в и ж е н и я и г р а ж д а н с к о й вой-
ны в Сибири и будут еще дол-
го с л у ж и т ь воспитанию на-
ш и х молодых поколений. 

Неповторимой поэтичесиой 
п р о н и к н о в е н н о с т ь ю и обаяни-
ем. щедростью д у ш и х у д о ж -
ника. любви к родной сибир-
ской природе, но всему живо-
му полны иниги К. У р м а и о в а 
• Солнечный к р у г » . «Березы и 
алмазах* и многие другие, 
давно и прочно вошедшие • 
основной к р у г детского чте-
ния наряду с т а к и м и прекрас-
н ы м и образцами, к а и произ-
ведения М. П р и ш в и н а . В. Би-
анни и д р у г и х классииов дет-
ской л и т е р а т у р ы . 

У ш е л из ж и з н и н а ш «дядя 
Иондпат». но чудесные, ж и -
вые с т р а н и ц ы его иииг, его 
большой человеческий образ 
не перестанут п р и в л е к а т ь и 
голновать сердца и память 
его благородных земляков, 
всех советсних читателей. 

А. К 0 П Т Е Л 0 В . А . КУЗ-
НЕЦОВА. Г. К У Н Г У Р О В , 
Г. МАРКОВ, А. Н И К У Л Ь -
К0В, Л. Р Е Ш Е Т Н И К О В , 
С. С А Р Т А К 0 В , А . СМЕР-
Д0В, Е. СТЮАРТ 

Правление Союза писателей СССР и правление Союза писа-
телей А р м е н и и с глубоким прискорбием навещают о к о н ч и н е 
одного на зачинателей а р м я н с к о й советской поэзии, заслужен-
ного деятеля искусств А р м я н с к о й и У к р а и н с к о й ССР 

Гегама С А Р Ь Я Н А 
(Гегама Багдасаровича Б А Г Д А С А Р Я Н А ) , 

последовавшей 14 ноября с. г. в Ереване после продолжитель-
ной и тяжелой болезни, и в ы р а ж а ю т глубокое соболезнование 
семье и б л и з к и м покойного. 
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Самед ВУРГУН 

Я н е с л е ш у . 
Все в звездах небо, с мор* дует ветер, 
Мы встретим со стаканами зарю. 
Не говорю; «Забудем все на свете!», 
«Согреемся немного», — говорю. 
Пусть длится ночь, пусть опоздает утро — 
В объятьях дум сижу я у огня. 
Пусть то, что я скажу, не так уж мудро, 
Но мудрость друга — выслушать меня! 
Пока любить и петь я мучнм жаждой, 
Пока, живой, теплом земли дышу, 
Я жизнь продлю в ее мгновенье каждом, -
Мне некуда спешить. 
Я не спешу. 

Любовь моя! Чтоб лет моих не выдать. 
Не говори, что я устал и стар. 

Я видел меньше, чем хотел бы видеть! 
Встань, обойдем земной летящий шар! 
И если парус дум моих летучих 
Не бросит • океаны и моря, 
Не бойся! Я дорог не знаю лучших, 
Нем те, где не встают на якоря. 
Звезда ль меня лучами с неба тронет, 
ИЛЬ сам звезду на небе погашу, 
Пусть радость и печаль своих коней не гонит, 
Мне некуда спешить. 
Я не спешу. 

И ты, мой друг, охотник, всю округу 
Облазивший со мною на веку. 
Давай пройдемся медленно по лугу 
И «здравствуй!» скажем каждому цветку. 
Я должен над цветами наклониться 
Не для того, чтоб рвать или срезать. 
А чтоб увидеть добрые их лица 
И доброе лицо нм показать. 

Они раскроются по доброй воле 
На час. на день, на сколько попрошу. 
Куда спешить мне? Я не ветер * поле! 
Мне некуда спешить. 
Я не спешу, 

Пусть туча медленней пройдет над вами, 
Пусть медленней течет река, И пусть, 
Весь мир на капли разделив глазами, 
Я каждую запомню наизусть. 
Не думай, я не постарел, я просто 
Хочу, чтоб все в нас оставляло след, 
Чтоб мы. не доживающие до ста, 
Прожить умели за день десять лет. 
Пусть не спешит перо в руке поэта 
Скорее книгу жизни завершить, 
Пусть длите* день! Пусть вертите* планета! — 
Я не спешу. 
Мне некуда спешить. 

Перевел " т е р б и й з ж я н г к р г о 
К о н с т а н т и н С И М О Н О В 

; 

п р ЛЛАНТЛИВОГ. про-
« I и ьел- '••• литерату-

ры или искусства — 
.это национальное достоя-
ние. Мы хорошо знаем, что 
художественное слово, пере-
ливы красок, выразитель-
ность камня, гармония зву-
ков вдохновляют современ-
ников и передают потомкам 
память сердца н души о на-
шем поколении, о вашем 
времени, его треволнения* 
и свершениях» — говорит 
на XXV съезде КПСС 
Л И Брежнев. 

Отмечая сегодня семиде-
сятилетие со дня рождения 
классика азербайджанском 
советской литературы Са-
меда Вургуна, мы с особым 
волнением чувствуем высо-
ту и справедливость этого 
высказывания. 

Рожденный уяровоЯ бу-
рей Октября, воспитанный 
в атмосфере ленинской 
дружгы народов. Самсд 
Вургун был знаменосцем 
азербайджанской советской 
поэзии, выдающимся дра-
матургом, крупным теоре-
тиком н организатором ли-
тературного процесса. Про-
должатель традиций своих 
великих предшественников 
и бессмертных учителей — 
Низами, Физули. Мирзы 
Фаталн Ахундова, он »<-
здал блистательную поэ-
зию, звавшую к новой жиз-
ни. на подвиги во имя бу-
дущего свободных поколе-
нии 

Народный певец социали-
стического Азербайджана 
Самед Юснф оглы Векилов 
по классической традиции 
взял себе псевдоним «Вур-
гун» — «Влюбленный»." II 
он действительно был бес-
конечно влюблен в жизнь, 
в поэзию, в, шину преирас-
ную Родину. 

Самсд Вургун родился в 
селении Салахлы, близ го-
рода Кгзах, хорошо знал 
жизнь родного народа, пре-
подавал в сельской школе, 
учился в Москве и Баку. 
Воспитанный революцион-
ной новью страны, он за-
нял выдающееся место в 
советской поэзии, в содру-
жестве мастеров нашей мно-
гонациональной Родины. 
Это прирожденный поэт ре-
волюции. Он писал о трудо-
вых подвигах народа, пре-
образующего мир, строяще-
го новую жизнь. Человек 
большой души, открытого 
сердца, бесстрашный и му-
жественный. Самед Вургун 
отдал < вой талант делу со-
циализма и коммунизма. 
«Настоящий поэт не имеет 
права, страшась недругов и 
всякого рода «осложнений», 
приглушать свои голос. — 
писал он в автобиографии. 
— Если поэт ощущает глу-
бокую внутреннюю потреб-
ность говорить со своим чи-
тателем, он должен гово-
рить с ним голосом силь-
ным и честным, смелым и 
ясным... Поэт в полную 
силу должен выражать 
свою любовь к великим де-
лам народа и свою нена-
висть ко всему отсталом,-, 
косному, фальшивому, что 
мешает нашему движению 
вперед». Всю свою жизнь 
он был верен этому кодек-
су чести советского поэта. 

Помню, как во время на-
шей совместной поездки по 
Азербайджану Александр 
Фадеев и Самед Вургун го, 
рячо обсуждали произвело-
ния старых и новых писате-
лей, говорили о высоком на-
значении советской поэзии. 

— Наша эпоха, — ска-

зал Самед Вургун. — это 
великая эпоха в истории че-
ловечества н писать о ней 
надо со всей страстью не 
боясь больших слов! Как, 
скажем, было во еремя 
войны? Такие большие сло-
ва говорили: Родина Клят-
ва верности и иен. йети. 
Победа . Все понимали что 
сражаются за великое дело, 
и не могли обходнтьем без 
них, А какой огромный 
'•и. л несут слова: «Ком-

чг.нисты. вперед'» По-дру. 
.ому не скажешь. Я, когда 
писал - Вагифа», знал, что 
над

-

' найти язык трагедии. 
Если нет этого языка не 
получится ни герой, ни его 

Николай 

ТИХОНОВ 

дов, веру в нашу победу 
над фашизмом Таковы 
«Слово матери», «Парти-
занам Украины». «Сестра 
милосердия» и другие. 

Многие стихи Самеда 
Вургуна положены на му-
зыку, стали народными пес-
нями, На Втором №1 есию.1 
ном съезде писателей, в 
свос'ч? докладе о пошлин ко-
торый был скорее не докла-
дом. & вдохновенный поэте-
ческим рассказом, Самед 
Вургун говорил «Лириче-
ское стихотворение, песня 
должны западать в душу 
человека и внть гнездо в 
его сердце и. как жар-пти-
ца. согревать его, быть 

тущне просторы Н в поэме 
«Анпои» показывающей 
быт социалистического се-
ла. и в неоконченной «Ком-
сомольской поэме» — всю-
ду мы чувствуем мастер-
ство выдающегося поэта 
который с большой лю-
бовью и проникновенностью 
раскрывает характеры св>-
их героев С полным нра-
вом мог Самед Вургун ска-
зать о себе и своей судьбе. 
«Моя душа поэзией живет». 

Особое место в творчест-
ве Сам еда Вургуна зани-
мает драматургия. Будучи 
превосходным мастером 
этого жанра, он создал та-
кие выдающиеся произве-

« Г О Л О С О М 
сильным 

И ЧЕСТНЫМ, 
СМЕЛЫМ 

И ЯСНЫМ» 
К 70~летию со дня рождения Сомедо Вур?уна 

эпоха... Не надо бояться 
большой темы. больших 
дел. Мы смотрели Минге-
чаур. Громадное дело! Как 
его опишешь маленькими 
словами и оставишь потом-
кам память о героизме 
строителей Мннгечаурского 
моря'.' 

—- Я думаю, что слож-
ность нашей эпохи должна 
решаться во многих стилях, 
во многих литературных 
формах — говорил Алек-
сандр Фадеев. — Ты поэг. 
так сказать, дттой форма-
пни. чем, скажем. Мирта 
Фаталн Ахундов. И у нас 
— возьми в поэзии — ка-
кое разнообразие голосов! 
Конечно, ты имеешь право 
на свои высокий подход, на 
большой масштаб, Ты и сам 
такой характер, что годишь-
ся в произведение высокой 
поэзии. Да, да. да'.. 

Самед Вургун оправдал 
свою приверженность ВЫ-
СОКОМУ слову В его изуми-
тельной лирике мы чувст-
вуем огромный накал и 
страсть поэта-гражданина: 

...Не з н а я д н е й р о ж д е н ь я 
д н е й у х о д а . 

Под т ы с я ч е й и м е н 
• р о д н о й с т р а н е — 

Ж и т ь , в е ч н о ж и т ь : 
в б е с с м е р т и и н а р о д а , 

В зерне и слове. 
х л е б е и в и н е ! » 

Он сохранял вечную мо. 
лодость ощущения окру-
жающего мира: 

Не д у м а й , я на п о с т а р е л , 
я п р о с т о 

Х о ч у , ч т о б асе * нас 
о с т а в л я л о с л е д . 

Ч т о б мь), на д о ж и в а ю щ и е 
до ста, 

П р о ж и т ь у м а л и за д е н ь 
д е с я т ь л е т . 

В стихах, посвященных 
Великой Отечественной вой-
не, поэт воспевал героев, 
их подвиги, дружбу )шро-

спутницей человека в тру-
де. в борьбе, в радости, пе-
чали. пробуждать в челове-
ке добрые чувства...» 

Глубокие размышления, 
высокие чувства мы най-
дем в позмах Вургуна «Чи-
тая Ленина» и «Знамено-
сец века», в созданном нм 
пламенном образе Георгия 
Димитрова, который испе-
пеляет слуг фашизма своим 
негодованием Поэт проник-
новенно пишет о негре, рас-
сказывающем о трудовой 
жизни и борьбе своего на-
рода за свободу. Сам еду 
Вургуну принадлежит мно-
го стихов о людях труда 
разных стран, которых он 
узнавал во вречд заруф ж-
ных поездок. Одк(»»|1з Луч-
ш и х СТНХОТЯОР%!1% 4 0 Л е г о 
солидарности с борьбой 
трудящихся нашей планеты 
написано Константином Си-
моновым. В этих стихах го-
ворится о том, как в Лон-
доне поэт, посланец Стра-
ны Советов, держал огнен-
ную речь, в кзторой дал 
отповедь врагам мира — 
империалистам и их при-
хвостням. 

Стихи и поэмы Самеда 
Вургуна полны живого 
ощущения действительно-
сти, человеческого тепла, 
искренности, веры в правду 
нашего дета «Слово о кол-
хознице Бастм», «Двадцать 
шесть», «Пою коммунизм», 
«Слово поэта» и другие, 
написанные до Великой 
Отечественной войны, про-
никнуты светлым миро-
ощущением. героикой пер-
вых пятилеток. 

В послевоенной поэме 
«Мугань» картинам старой 
.заброшенной степи проти-
вопоставлены воскресшие к 
несши, плодотворные и цве-

деняя, как «Вагнф», «Фар-
хад и Ширин», «Ханлар» и 
другие. 

Самед Вургун очень лю-
бил родную природу. Он 
воспевал красоту лесов и 
вершин Азербайджана, бо-
гатства недр, виноград, хло-
пок и сады. Яркие краски 
природы, журчание ручей-
ка. шум водопада, роскошь 
горных долин — все это мы 
видим и слышим в его сти-
хах В них есть особая, ис-
кренняя нежность ко всему 
живому: 

Я д о л ж е н над ц в е т а м и 
н а к л о н и т ь с я 

Н е д л я того, ч т о б р в а т ь 
или с р е з а т ь . 

А ч т о б у в и д е т ь 
д о б р ы е их я й ц а 

И доброе я й ц о им 
п о к а з а т ь . . . 

Доброе лицо своей поэ-
зин он обращал к окружаю-
щему миру И видел, как 
простой человек стал неза-
метно для себя великаном, 
членом ленинского содру-
жества народов, переделы-
вающих жизнь, строящих 
новое, небывалое на свете 
общество. 

В Баку на одной из пло-
щадей стоит бронзовая фи-
гура Самеда Вургуна во-
круг памятника столпились 
густые зеленые деревья. 

И мне п о к а з а л о с ь , ч т о это 
Л е с о в А ш а г и н с м и х п о с л ы 
П р и ш л и со с л о в а м и п р и в е т а 
8 час лунной и 

п е с е н н о й м г л ы . 

П. конечно, всем сердцем 
любил поэт людей, любил 
своих земляков. Не раз я 
бывал свидетелем его 
встреч с тружениками по-
лей. пастухами, рабочими, 
детьми В Л «ербанджане 
его знали все, чтили его та-
лант, пелн его пеенн. рас-

сказывали ему о своей жиз-
ни о делах и заботах ., 

Мне хочется вспомнить 
время, когда начиналось, 
кернее — только организо-
вывалось го движение наро-
дов, которое позже получи-
ло название борьба за 
мир Самед Вургун одним 
на первых в Советском Со-
юзе стал писать стихи, по-
священные важнейшей те-
ме миру — мир! 

В стихотворении 19 17 го-
да «Статуя матери» поэт 
создал образ женщины-ма-
тери. перед лицом которой 
проходят «сыновья-борцы, 
провозглашая непобедимой 
правды торжество!» Он был 
и прекрасным критиком, 
публицистом; будучи чле-
ном Советского комитета 
защиты мира, горячо от-
стаивал дело мира. Такие 
его статьи, как «Под зна-
менем прогресса» (1948). 
«На страже счастья» 
(1950). «Мир — этого тре-
буют все советские люди» 
(1951) н другие широко из-
вестны и за рубежом. Ог-
ромный резонанс получило 
его выступление во Вроц-
лаве. где он поднял голос 
в защиту передовых людей 
зарубежного Востока, под-
вергавшихся преследовани-
ям реакционеров. 

Его стихи переводили 
лучшие русские поэты. 
Среди них — Н Асеев и 
П. Антокольский, В. Лу-
говской н М Светлов, 
К Симонов и М. Алнгер... 
Его приветствовали вели-
кий варпет Аветнк Исаа-
кян и народный поэт Узбе-
кистана Гафур Гулям Имя 
Самеда Вургуна широко 
известно на Западе и Во-
стоке, его творчество почи-
тают во Франции и Поль-
ше. в арабских странах и 
Пакистане... 

Когда праздновался пя-
тидесятилетний юбилей Са-
меда Вургуна. в своем сти-
хотворении. посвященном 
поэту, я писал: 

Певец о т в а г и б о е в о й . 
Т в о и с т и х , нам 

• п т и ц а у р а г а н а » . 
З в у ч а л над б у р е й о г н е в о й 
И а м и р н ы х д н я х 

А з е р б а й д ж а н а . 

Самед Вургун был вели-
колепным переводчиком. 
Он перевел Пушкина и Ру-
ставели. Шевченко и Джам-
була, поэму М. Горького 
«Девушка и смерть». 

Самед Вургун был по-
этом поистине интернацио-
нальным. Принадлежащий к 
когорте певцов героиче-
ских лет революции, он 
явился одним из выдаю-
щихся основоположников 
новой поэтической шко-
лы. Заветом ее он был 
предан всю свою жизнь. 
Верный делу коммунизма, 
идеям социалистического 
гуманизма и пролетарского 
интернационализма, про-
славленный поэт Азербай-
джана навсегда вписал свое 
имя в историю многонацио-
нальной советской литера-
туры. И сегодня он. как 
живой, шагает в наших ря-
дах. Старые помнят и лю-
бят его неостынающей лю-
бовью. молодые учатся у 
него верности призванию, 
гражданской страсти, учат-
ся мастерству. Он вместе 
с нами идет в то будущее, 
о котором так мечтал: 

Вперед, п о л ы ! 
С и л ь н ы м и р у н а м и 

Р а з д в и н е м ш и р е 
занавес времеи1 

В г р я д у щ е е войдем 
б о л ь ш е в и к а м и 

Под с е н ь ю с л а в н ы х 
л е н и н с к и х з н а м е н ! 

'Ш 

Глеб ГОРБОВСКИЙ К ТЕМ, 
КТО МОЛОЖЕ... 

• недавно опубликованном постаио» пенни ЦК КПСС «О работа ' 
двжьк- говорите* О МООбЮДИМОСТИ глубокого овпадвни» МОЛОД . П О В О И КУЛЬ-
профессиональным мастерством. Дсаоеиив ими опыта отечественно Р ^ м 0 -

туры. Эти вопросы поднимает в своей стать* пои Глеб Горбовскми о Р п в »»ии. 
лодым стихотворцам и напоминав им о плодотворны! традицна РУ 

«Пусть Баку мой 
неведомый гость наметит: 
миллионами солнц его ночь поразит» 

С*меа ВУРГУН 

НЕДАВНО ПО поруче-
нию секретариата 
правления Ленин-

градской писательской ор-
ганизации прочел я стихо-
творные рукописи молодых 
ленинградских авторов 
Нужно ли объяснять, с ка-
ким душевным волнением 
принялся я за чтение: ведь 
средний возраст нашей ор-
ганизации переваливает за 
шестьдесят... И вдруг 
столько новых молодых 
имен! То были поэты почти 
не издававшиеся, но все 
равно не безызвестные в 
ленинградской литера! ур-
ной среде. Я еже зиал что 
они считают себя яры 
ми экспернменталистачи 
смер»но боятся традицион 
ных словосочетаний и что 
этог то их новаторский ап 
ломб будто бы и пугает ре-
дакторов издательств. 

Прочитав стихи, я убе 
дился. что с молодыми поэ 
тами произошла беда, а 
именно: многие из них ока 
залнсь оторванными не 
только от печати, но я от 
элементарных соков жизни 
от ее почвы. В их стихах 
можно было встретить ка-
кие-то приметы сего-
дняшнего дня. нашего быта 
и бытия, но эти приметы 
жили отдельной жизнью 
от мироощущения авторов, 
их чувств и мыслей. 

...Я ж м в у • р а й о н * 
к р у п н о п а н е л ь н ы х з д а н и й . 

С т а н ы т о н к и : 
и с т р о й к и г у л , 

п р и е м н и к а н а с т р о й и а , 
и з в о н к и й п л а ч 

н а с т ы р н о г о р а в а н и а , 
с о б а ч и й лай. 

и с п л е т е н к р у ж е в а , — 
•от ч е м с е й ч а с 

д у ш а м о я ж и в а . 

Оказывается, жива! И я 
лихорадочно искал в пап-
ке со стихами именно то 
живое, тот пульс, без кото-
рых стихи приобретают не-
возмутимость скованной 
льдом реки или элегант-
ность манекена. И я нахо-
дил живое. Крайне редко, 
но иаходнл. А тревога все 
же не покидала меня. От 
стихов веяло холодом. Хо-
лодом не реки, пусть и ско-
ванной льдом, а деревен-
ского подвала поздней вес-
ной, из которого долгая зи-
ма выгребла все — даже 
запахи... 

Отдельные циклы и ру-
кописи имели названия: 
«Сольфеджио». «Колони-
альная лавка». «На фоне 
фуги»... 

Какая земля? Какой век? 
Чье время? И вовсе не без 
причины у одного нз этих 
поэтов (кстати, наиболее 
внятного) вдруг прорывают-
ся такие слова; 

_.Ме с р а з у 
п о ч у в с т в у е ш ь — 

н и т о ч к и нет, 
н е к а я б ы с м и р о м в я з а л а . 

Ниточка... Не корни, не 
плоть от плоти, а хотя бы 
ниточка. Связующая. В 
погоне за непохожестью, 
необщностью лица моло-
дой поэт теряет не только 
лицо, но и нечто более 
драгоценное. 

Несхожесть. новатор-
ство... Еслн предположить, 
что самый прямой путь к 
новаторству только в ни-
спровержении отжившего, 
люди убили бы искусств 
во на полдороге. Отжившее 
отмирает и само по себе. 
А всякий новый талант, в 
какой бы манере он ни ис-
кал способ выразить себя, 
прежде всего созидатель. 
Поиск (даже самого себя) 
— это ведь движение, а не 
разрушение! 

Владимир Маяковский — 
это новатор как само собой 
разумеющееся. А Сергей 
Есенин? Вот так. с ходу, 
новатором его но назовешь. 
Но ведь новатор же! Мая-
ковский революционизиро-
вал не только оболочку 
стиха, но и его содержа-
ние — стремился вместить 
в стих всю громаду своей 
неуемной, бурной, револю-
ционной натуры, всю грома-
ду своего революционного 
времени, 

И Сергей Есенин подпи-
сывал формалистические 
манифесты. Хотя придер-
живался весьма традицион-
ного звучания строки. Есе-
нин привел с собой в поэ-
зию Любовь разудалую, 
отчаянную, принес с собой 
трогательное преклонение 
перед лицом Родины, при-
нес в стихе, внешне обыч-
ном, неизведанную до той 
поры магню откровенности, 
когда не шапку об пол, а 
всю голову. И сердце — 
соловьям на съедение! 

Александр Блок? Интел-
лигент до кончиков ногтей, 
сама стройность н стро-
гость. но та же русская 
удаль поэтического дара. 
Какие все разные, перво-
последние. Так что дело-то 
не в том, как бы быть не-
похожим. Дело в том. как 
суметь остаться в поэзии 
самим собой. Как обуздать 
свой талант. Не дать ему 
ни загулять, ни недоучить-
ся у жизни, ни залениться. 

ни уйти от корней, ни успо-
коиться н еще сотни «ни». 
Иными словами, как пост-
роить в себе поэта, а не как 
построить невиданную до-
селе модель поэзни. Поэзия 
всегда одна. Каи правда. 

Начав разговор с трево-
ги за юные голоса, заце-
пив этот больной нерв, я 
пуще всего боюсь обидеть 
молодых, ибо, подумав о 
них. сразу же вспоминаю и 
о своей поэтической судь-
бе, и наивную поэму «Пра-
во на себя», которую опу-
бликовал двадцать с лиш-
ним лет назад... И хотя 
поэзия — это не темный 
лес, а скорее — вся наша 
круглая земля, я все-таки 
полаю голос молодым: 
«Идите сюда! К людям! В 
их города и села, на их пра-
здники и дороги...» 

Почему за последние де-
сятилетня высоко вознес-
лись имена целого ряда та-
лантливых поэтов? Почему 
повеяло от их стихов ис-
тинной поэтичностью? Они, 
эти поэты, напомнили, что 
без ложного стыда можно 
продолжать писать и о не-
зыблемых истинах, писать 
на темы, которых не стес-
нялись ни Данте, ни Шек-
спир. ни Пушкин н Тютчев, 
нн Блок и Есенин. Писать 
о любви, о жизни и смер-
ти. о верности и так назы-
ваемой душе, о всех архн-
известных страстях рода 
человеческого. Писать в 
ритмах и рамках внешне 
традиционных, отодвинув 
сверхзаботы о форме, этот 
картонный дамоклов меч. 

Почему потянуло слад-
ким Дымком родимой поэ-
зии. скажем, от стихов Ни-
колая Рубцова? Почему так 
жадно читается сочная про-
за Василия Шукшина или 
Василия Белова? Кажется, 
и не новаторы. Пишут, 
как разговаривают. Какое 
уж тут новаторство, скажет 
иной. Л такое, что так пи-
шут, как никто до них не 
писал. По-своему пишут. 
А значит, и по-новому. И 
произведения их тем самым 
неизбежно исполнены нова-
ций. о которых иные цени-
тели поэзии только и пекут-
ся. забывал, что не новации 
сохраняют нам поэзию, а 
сама поэзия уберегает себя 
от всего наносного. 

Итак, новаторство — из-
нутри. подкожное и никак 
не снаружи, не косметиче-
ское. Восприняв жизнь соб-
ственным зрением разума, 
поделившись с жизнью если 
не страданиями, так беспо-
койством. постигнув акаде-
мизм. познав элементар-
ность, можно и с формой 
поэкспериментировать, хотя 
бы из любознательности. 
Хотя бы для того, чтобы 
убедиться: эксперимент не 
удался. 

И когда бешеным лиму-
зином понесется вам на-
встречу поэзия Вознесен-
ского — резкая, бесцере-
монная, вызывающая, на-
сыщенная ракетами-обра-
зами и поначалу ошелом-
ляющая. не ограничивай-
тесь первым впечатлением. 
V Вознесенского есть и 
такое. 

З а г л я ж у с ь ли н а поезд 
с о с е н н и х отиосоа, 

з а б р е д у ли 
а в е ч е р н ю ю д е р е в у ш к у . . 

В иных его стихах, луч-
ших на мой взгляд, это ста-
новится превалирующим: 

... с к в о з ь д о ж д и н п л е щ у щ и й 
и о с м и ч е с к о г о сентября). 
н а к и н у в Р о с с и ю на п л е ч и , 
п о е ж и в а е т с я З е м л я . 

Этот негромкий и вро-
де бы второстепенный голос 
поэта — он-то. по-моему, 
и есть главный нерв, та 
«ниточка связующая», пе-
рекуси которую — и нет 
поэта. 

Сколько «хороших и раз-
ных» поэтов взошло на 
русской основе, утверди-
лось на фундаменте рус-
ской классической поэзии 
и поэтики. Винокуров и 
Дуднн, Белла Ахмадулн-
на н В. Соколов, Евтушен-
ко и Кушиер, Орлов и Окуд. 
жава — все они исповеду-
ют традиции русского клас-
сического строя. 

И в этом живучесть их 
слова. 

Оглянемся в прошлое на-
шей поэзии. Той, которая 
родилась во времена рево-
люционного перекроя в на-
шей стране, когда катак-
лизм обновления коснулся 
не только государственных 
основ, но н традиций, 
историзма. психологизма 
творчества? Но телу пот-
яни, по всему литератур-
ному организму побежа-
ли всяческие «измы». Кое-
кто ствл писать, как душев-
но заболевший, вплоть до 
нечленораздельных бормо-
таний крайних футуристов. 
Некоторые уверовали в кра-
соту разрушения, в разру-
шение слова и мысли. 

А поэтами были и оста-
лись лишь те, кто уберегся 
от дешевых соблазнов иссв-

доноваторства. кто сохра-
нил верность настоящей 
Поэзии. Остались Маяков-
ский Блок и Есенин, поэзия 
которых незамутненными 
потоками прошла сквозь 
стоячие, хоть и пузырящие-
ся болота декаданса, оста-
юсь Николай Тихонов и 
Пастернак. Остались Баг-
рицкий. Твардовский. Иса-
ковский, Ахматова, Забо-
лоцкий. 

Жизнь наполняет стих, 
поэзию, творчество новой 
кровью, новым дыханием. 
После Великой Октябрь-
ской революции русская 
поэзия, как и поэзия дру-
гих народов нашей страны, 
стала советской поэзией, 
стала одним нз удивитель-
нейших явлений в обще-
земном творческом процес-
се. 

Наша поэзия — Великий 
гражданин своей эпохи. 
Она труженик и солдат — 
несет в ссбе функции вос-
питателя поколения, борца 
за лучшую долю человека. 
Наша поэзия — благород-
ная поэзия. Она связана со 
всем лучшим — добрым, 
цельным, честным в чело-
веке, 

И вот что примечательно: 
от груза гражданственности 
советская поэзия не делает-
ся тяжеловесней. От этого 
груза она становится весо-
мей. Советская поэзия на 
вооружении революционе-
ров бытия, архитекторов 
нового общества. Она му-
жественная и красивая. 

Невольно вспоминаешь 
вдруг, скольким людям, и 
поэтам в том числе, благо-
дарен ты сам, благодарен 
за то, что они не прошли 
мимо тебя. И если б не они. 
то еще неизвестно, в какие 
дебри занесло бы тебя на 
дороге исканий. И потому 
нет непонимания, непро-
топтанных дорожек меж 
поколениями советских поэ-
тов. Есть все та же старая, 
добрая эстафета, есть общ-
ность единомышленников. 

И наш общий долг—вы-
являть молодых, только что 
запевших. Дружить с ними 
взрослой дружбой, поддер-
живать оступившихся, сбив-
шихся с правильной дороги. 

Талантов у нас никогда 
не убывало. Недавно я 
слушал стихи многих наби-
рающих силу поэтов. Этой 
Натальи Гранцева. и На-
талья Галкина нз Ленин-
града. Надежда Кондакова 
нз М(Х-квы. Григорий Ка-
люжный, штурман граж-
данской авиации, или Ген-
надий Алексеев, инженер, 
пишущий верлибром, но ка. 
кнм верлибром: доступным, 
поэтичным, живым. Это и 
Владимир Беепалько, и Ра-
иса Вдовина, недавно при-
нятая в Союз писателей. 
Слышал я хорошие, настоя, 
щие стихи, побывав на Юж-
ном Урале, на Сахалине н 
Камчатке. 

У себя, в Ленинграде, ус-
лышал я стихи своего зем-
ляка Глеба Пагиревя. По 
радио услышал. Когда за-
втракал. II мне моменталь-
но сделалось неловко, стыд-
но за свое жевательное со-
стояние. Стихи были трога-
тельны и мужественны, они 
пробились в меня сквозь 
панцирь обыденщины. Сти-
хи фронтовика, исхлестан-
ного на войне пулями и 
осколками. Они' меня 
встряхнули, как сирена воз-
душной тревоги! И я благо-
дарен этому человеку, это-
му поэту, ибо и сам не-
сколько очистился, пройдя 
сквозь огонь его души. 

Его ж е с т о к о 
о б р а б о т а л ф р о н т — 

х и р у р г и в нем к о п а л и с ь . 
к а к в к у р г а н е , 

а ж и в ы е р а н ы 
з а г о н я я зонд 

и п о д б и р а я с ь н с а м о й 
г л а в н о й р а н а . 

...И вот о с к о л о к 
и з в л е ч е н на свет — 

в р а ч и о п я т ь я в и л и 
м и р у чудо.. . 

С тех пор п р о ш л о . 
с ч и т а й т е , д в а д ц а т ь лат. 

асе з а ж и л о . 
А б о л ь тогда о т к у д а ? 

В это же утро я написал 
Глебу Валентиновичу Наги-
реву восторженное письмо. 
Думал, что открыл Амери-
ку. Но. как выяснилось, ему 
уже писали многие, в том 
числе и сам Александр 
Трифонович Твардовский! 

V вступающих в поэзию 
есть перед нами, старшими, 
одно преимущество — мо-
лодость. Но юный певец 
нередко бывает н застен-
чив. и робок, и обидчив. 
Юный певец, даже одарен-
ный, может до самозабве-
нии увлечься фальшивой 
нотой. Нужно оказать ему 
дружескую поддержку И 
от ложных увлечений удер-
жать не грубым окриком. 

Наше ремесло — беспо-
койное ремесло, так будем 
беспокойными не только л 
свои строчки-буковки, но н 
за судьбы незнакомых дру-
зей за судьбу «сего Древа 
всей жизни на Земле. 

ЛЕНИНГРАД 
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читая журналы 
ПОД З Н А К О М «ОСТ» 

ПОЗАРЛВЛЯЕМ 

ВИТАЛИЙ СЕМИН пи-
сал, издавал книги, мы 
знали, что он крепкий 

прозаик, но мы не знали, ка-
кую ценность вот уже три-
дцать лет он «носнг поя серд-
цем», не знали (ведь его по-
вести и рассказы были, как 
правило, о нашем послевоен-
ном житье-бытье), что все им 
написанное — это еше н под-
ступы к возвращению в дале-
кое прошлое, о котором он. 
боясь раньше времени вы-
говориться, доселе молчал. И 
вот настал этот час: книга 
.главных жизненных пережи-
ваний» закончена. Она перед 
нами — роман «Нагрудный 
знак «ОС.Т». 

Из него мы узнали: пятна-
дцатилетний мальчик был в 
оккупации, его угнали в Гер-
манию, н три года он умирал 
там от голода и истязаний. 
Мы узнали, что подросток 
пытался не раз бежать, что 
и тюрьму он прошел, и воз-
вращение из тюрьмы в лагерь 
н там дожил до момента, 
когда затряслись палачи в 
предчувствии неминуемой ка-
ры. Узнали мы н о том, что, 
вернувшись домой, молодой 
человек хотел как можно 

Виталий Семин. «Нагруд-
ный знак «ОСТ». Роман. Жур-
нал "Дружба народов», N.№ 4 
- 5. 1976. 

быстрее передать, рассказать, 
чго видел и пережил, но... ни 
сил, нн слов на то не нашел. 

Вот что мы узнали о Семи-
не. И, конечно, понятны нам 
его муки — его тридцатилет-
ней давности жажда освобо-
диться от накопившейся бо-
ли. Но сегодня, наверное, не 
надо жалеть, что не вышло 
уже тогда то освобождение, 
ведь обладание даже уни-
кальнейшим жизненным мате-
риалом — ничто, если ты не 
умеешь им распорядиться. А 
— с несовершенными средст-
вами — сделай Семин такую 
попытку, конечно, перегорел 
бы, сжег бы себя на будущее 
— не смог бы сегодня напи-
сать так, как написал. 

Не праздный вопрос: поче-
му именно жанр романа по-
считал Семнн наиболее удоб-
ным для передачи своих зна-
ний о жизни людей в гитле-
ровской неволе? 

Да. это роман, он имеет 
сюжет, композицию и все 
остальное, чему положено 
быть в романе, включая и 
нечто домысленное к тому, 
что три десятилетня назад 
видел, чувствовал и пережи-
вал будущий автор — тепе-
решний лирический герой 
«Нагрудного знака «ОСТ». 
Но что же домыслил писа-
тель Семнн к свидетельствам 

ходившего под № 70.4 ростов-
ского мальчишки Виталия, 
пронзенного однажды откры-
тием, что его Знание «в десят-
ки, сотни раз важнее» его 
самого? И не бросает ли это 
домысливание тень на вер-
ность памяти бывшего узни-
ка. а отсюда — и на досто-
верность фактов, которые 
ведь и есть основа романа, 
его костим? 

Нет, тени- такой, хоть спе-
циально ее ниш, не най-
дешь Семин домыслил, до-
думал за себя тогдашнего, 
младшего на тридцать после-
военных лет, не факты, ибо 
подобные факты выдумать 
невозможно; сделал он вот 
что: по-новому сгруппировал 
и выстроил происходившее с 
ним в юности н осмыслил все 
это с высоты сегодняшних 
своих лет и сегодняшнего 
своего литературного опыта 
К точу же «жизнь (в лагере. 
— Ю. ТЛ была одинаковая, 
но мы готовили себе о ней 
разные воспоминания» Ины-
ми словами, помести Семин 
имеющийся у него материал 
в рамки другого, более демо-
кратичного, нежели роман, 
жанра (например, мемуарно-
го — доступного непрофессио-
налам), тем самым он как бы 
высказывался от имени всех, 
с кеч был за одной про-
волокой, но ои не хотел это-

го. И не мог: далеко не вся-
кий вынес с собой на свободу 
то, что он. Потому-то и на-
писал Семнн лишь от себя. 
Потому написал роман. 

Мы знаем, что такое Бухен-
вальд, Майданек, Освенцим и 
другие фашистские лагеря 
смерти. Знаем, что такое конц-
лагеря для советских военно-
пленных. Обо всем этом суще-
ствует огромная литература— 
десятки и сотни книг. Не хочу 
сказать, что до Семина мы ни-
чего не знали об арбайтлаге-
рях. Знали Но такого обстоя-
тельного исследования жизни 
людей, угнанных на работы в 
Германию, у нас не было. 

Я не обмолвился — не 
зверства охранников, не убий-
ства ими беззащитных не-
вольников стали предметом 
романа, а именно жизнь 
людей, отупляющий, убиваю-
щий человеческое в человеке 
лагерный быт И это никак 
не слабость написанного, это 
сила его: да, постоянных уг-
роз. что будет замучен в 
пытках, раздавлен, убит, ра-
ботающий на фабрике или 
заводе каждодневно не ощу-
щает. но те унижения — го-
лодом, непосильной работой, 
справа и слева сыплющимися 
на его бесправную голову по-
боями — хуже, страшнее 
смерти Это н есть веду-
щая мысль Семина писателя, 
сгруппировавшего и обобщив-
шего факты, что «собрал» 
для него Семин-подросток. 

Как же реализуется эта 
мысль? 

1$ начале романа есть фра-
за: «.„говорил он с нами... 

как немец с русскими...» Вот 
оно! Здесь ключ к пониманию 
той обстановки, в которой 
организованно. последова-
тельно н энергично — по хо-
лодным расчетам сверхчело-
веков — арбайтлагерники 
обязаны были превратиться 
в бессловесно-покорное ста-
до. Как немец, как фашист 
с русскими — это значит: 
всегда и во всем злобность, 
жестокость, ненависть. И ни-
каких ни от кого послабле-
ний — носит лн гражданин 
рейха гестаповскую, полицей-
скую форму или штатский 
костюм. Мужчина он или 
женщина. Старик или ребе-
нок. 

Смертельно больной, ста-
рый рабочий Пауль, которо-
го в любое время могут ос-
вободить от какой бы то ни 
было службы, добровольно II 
«с самоубийственной страс-
тью» делает вге, чтобы невы-
носимые страдания работаю-
щих под его кнутом были 
еше невыносимей; «опы» (таи 
почтительно-фамильярно на-
зывают в Германии стариков, 
пожилых людей) бьют за-
ключенных русских «жестоко 
и весело» «не только специ-
альным инструментом для 
избиения — гумой, резиновой 
палкой. — но ногами, руками 
и тем, что в этот момент попа-
дало под руку»; мальчишки в 
нарядных костюмчиках бро-
сают в идущих под конвоем 
невольников камни, но ни на-
ходящиеся тут же их мамы, 
нн прохожие, нн сами конвой-
ные не мешают излиться их 
«патриотическим» чувствам... 

«Сверхнапряжение госу-

дарственной злобы» — так 
определяет Семнн политику 
рейха по отношению к нашим 
людям, оказавшимся за про-
волокой арбайтлагерей. И 
эта политика приносит пло-
ды: подобный «быт» оплета-
ет, опутывает, сминает иных 
несчастных, уничтожает в них 
последнюю волю к организо-
ванному сопротивлению. 

Сколько людей-горемык так 
или иначе коснулись судьбы 
героя романа!.. Поверженные 
безысходностью своей участи 
«доходяги», попрошайки, бес-
стыдно вымаливающие у 
больных и подростков объед-
ки. люди, в поте лица рабо-
тающие на своих палачей, 
лишь бы забыть, где нахо-
дишься. не переживать, не 
думать . Кому-то из них Се-
мнн отводит страницы, я ко-
му-то пять строк, только упо-
минание, мол, и такой был,— 
но все они остаются с нами: 
мы слышим их, видим их ли-
ца. И соглашаемся с Семи-
ным: такая жизнь н в самом 
деле страшнее смерти! 

Значит, сработала-таки фа-
шистская кухня превращения 
людей в стадо рабов? Так 
прочитывается роман? 

Пет! Гришка по кличке 
Часовщик у всех на глазах 
бьет полицая. Володя целится 
размозжить череп фашисту, 
и только пуля останавливает 
его удар Папаша Зелинский 
прячет в маграие тетрадь, 
где пишет про то, что с НИМИ 
было сегодня, вчера, позавче-
ра: «Это надо делать уже 
сейчас ..». Ванюша, где только 
можно, выискивает оружие и 

совершает бесстрашные вы-
лазки в город. Аркадий со-
здает вооруженную группу 
сопротивления. «Нас никто 
не демобнлнзовывал», — го-
ворит он. 

Вот к ним-то, кто сам себя 
не демобилизовал, н тянется 
всей душой, ищет пути — и 
находит! — герой «Нагруд-
ного знака «ОСГ». Этот знак-
унижение, по мысли его изо-
бретателен, для него — знак 
гордости. «ОСТ» — значит 
«Восток». А он оттуда, нз 
Советской России!.. Оттуда 
его товарищи, не давшие но-
воявленным рабовладельцам 
во всей полноте насладиться 
властью. Оттуда идет фашиз-
му расплата. 

Предчувствуя близкий ко-
нец и пытаясь скрыть правду 
о своих преступлениях, гит-
леровцы уничтожили миллио-
ны потенциальных свидете-
лей. Но не разглядели они в 
том выцветшем от голода 
пареньке из арбантлагеря в 
Лангенберге будущего писа-
теля. И вот перед нами но-
вый разоблачающий звери-
ную суть свсрхчеловеков об-
винительный документ... 

Прочитав роман Виталия 
Семина о прошлом фашизма, 
мы неминуемо задумаемся и 
о сегодняшнем его дне, о том, 
что «почву, на которой вы-
растает фашизм, надо иссле-
довать тщательнее, чем само 
растение». 

Сам Семин предпринял та-
кую попытку. 1! цена ей, на-
до сказать, велика. 

Ю. ТОМАШЕВСКИЙ 

ДАЛЬ ЛИРИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ 
7~Т ОЛГОР. время я 

« У 1 считал, что ко-
* ^ роткнн рассказ 

пейзажного рисунка н есть 
основная сфера приложе-
ния моих способностей. 
Крупные же формы каза-
лись мне не под силу и по-
началу пугали мое автор-
ское воображение.. .» — ска-
пал однажды Ю. Бондарен. 
Д аже для тех. кто знаком с 
ранними рассказами Ю. 
Бондарева, в его признанна 
много неожиданного: не 
рассказам же в конце кон-
цов писатель обязан своим 
успехом! Тем большей не-
ожиданностью для многих II 
многих явились циклы его 
новых рассказов, опублико-
ванные в 1971> году. 

Рассказы названы скром-
но — «Страницы нз запис-
ной книжки». Непритяза-
тельно н большинство за-
главии. Ото воспоминания о 
детстве, первой любви, воен-
ной юности, беглые зари-
совки впечатлений от загра-

Юрмй Впндарг». «Страницы 
И1 записной К Н И Ж К И " . Жур-
нал «Новый мир*, N1 I. 1976, 
журнал «Знамя*, N. 7. >976, 

ннчных поездок, мимохо-
дом услышанная история 
чужой судьбы, многоголос-
ная запись беспорядочного 
застольного разговора, за-
тем что-то похожее на 
охотничью притчу н т. д. 
Пестрый материал, «оско-
лочные» темы, автобиогра-
фические мотивы, но по 
прочтении рассказы остав-
ляют глубокий след, их хо-
чется перечитывать, соот-
носить со своим личным 
опытом, они поэтичны и 
вместе с тем ненавязчиво 
познавательны. Лирические 
миниатюры? Импрессио-
нистские картинки? Фило-
софские или психологиче-
ские этюды? И то, и дру-
гое. и третье.. . 

В сущности, тут-то и на-
чинается самое трудное 
для критического анализа и 
определения: перед нами 
высокие образцы так назы-
ваемой бессюжетной — или. 
чаще у нас говорят, лири-
ческой—прозы. В зтом, по-
жалуй. и неожиданность, 
ведь Ю Бондарев зареко-
мендопал себя, повторяю, 
прежде всего эпическим 
писателем, мастером строго 

сюжетных построений и 
объективного повествова-
ния. как того требует 
структура крупных пове-
стей и романов. Даже в 
книжке рассказов «Игра», 
изданной в 1972 году 
(«Библиотека «Огонек»), 
еюжетно фабульные, «тра-
диционные» рассказы (сре-
ди них популярный «Про-
стите нас!») преобладают. 
Только два-три рассказа — 
«Щенок», в особенности 
«Степь» — естественно 
вписываются в новый цикл. 

Короткие рассказы пей-
зажного рисунка? В новом 
цикле есть и такие, хотя 
число их невелико. Вот, 
например. «Лес и проза» — 
совсем н духе М. Пришви-
на.-Но у ж е «Крик» — ти-
пично бондаревский. я бы 
сказал, рассказ. Он по-
строен по принципу внезап-
ной смены двух противо-
положных тем. Свет тихой 
осени н одном из москов-
ских переулков вдруг мерк-
нет от душераздирающего 
крика женщины где-то на 
верхних этажах одного из 
домов. Даже самым «мир-
ным» из бондаревскнх рас-

сказов присуще то внут-
реннее беспокойство, кото-
рое. мне кажется, свой-
ственно вообще литературе 
последней трети XX века. 

Так почему же, собствен-
но. мы говорим о лириче-
ской прозе? Содержание 
многих бондаревскнх рас-
сказов таково, что их мож-
но назвать лирическими 
только по мягкой поэтиче-
ской окрашенности общего 
тона повествования, а не по 
самому этому содержанию. 
В них — резкая контраст-
ность тем. резкие переходы 
от раздумья и лирики к 
драматическим и трагиче-
ским моментам бытия, как 
в рассказе «Малярия» . Тон-
кий психологизм помогает 
писателю там. где он пыта-
ется выйти за пределы на-
шего обиходно-повседневно-
го мышления, в сферу аб-
страктных вопросов — все-
сильность, непреодолимость 
случая, непредсказуемость 
выбора смерти. — только 
такой психологизм в соче-
тании с подлинной гуман-
ностью может привести к 
небанальным решениям 
(«Миг», «Но все-таки . », 

«В Некий час»). Реальное 
путешествие во времени и 
простринстне. преодоление 
того и другого в сознании 
— это всегда и продвиже-
ние в глубь человеческой 
души, драматически конф-
ликтное постижение самого 
себя перед лицом неминуе-
мой философско-психо.югн-
ческой коллизии: жизнь 
— смерть («Ожидание», 
«Малярия» . «Апрельский 
день») 

Между прошлым н буду-
щим. между жизнью и 
смертью — только миг. но 
миг этот прекрасен. Автор-
ская влюбленность в 
жизнь не исключает, а 
предполагает активное не-
приятие всего антигуманно* 
го. тцп скверны жизни, что 
порождается ее «свинцовы-
ми инстинктами», противо-
речиями современной циви-
лизации со множеством ее 
глобальных проблем, среди 
которых и такие — ядер-
ные, экологические, что за-
трагивают судьбы челове-
чества. заставляют уже не 
одиночек, а миллионы зада-
ваться вопросом «быть или 
не быть '» Эти мотивы осо-
бенно настойчиво звучат в 
путевых (зарубежных) на-
бросках («Венеция»), 

Здесь-то и начинают ска-
зываться. ощущаться недо-
статочность, узость опреде-

ления «лирическая проза»: 
быть может, не без некото-
рых оснований многие его 
не приемлют Спорность 
терминологии скорее всего 
объясняется новизной для 
нас самого литературного 
явления, которое одни пря-
мо приравнивают к эссе, 
другие выводят нз его недр 
самостоятельный жанр ли-
тературного пейзажа (ког-
да писатель на все смотрит 
и все оценивает сквозь «ма-
гический кристалл» приро-
ды), третьи называют путе-
вой прозой, прозой путе-
шествий и тому подобное. 

Расцвет свободной ли-
рической прозы в совет-
ской литературе последних 
десятилетий я бы поставил 
в прямую зависимость от 
массового подъема в на-
шем обществе «чувства 
личности» (выражение, ко-
торым пользовался еще 
В И. Ленин), от роста 
нравственного достоинства 
советского человека, что не 
могло не выразиться — и 
выразилось! — в многона-
циональной нашей литера-
туре. Потому-то. думается, 
н в самой бессюжетной, 
лирической, свободной про-
зе личность писателя вы-
ступает на первый план 
Писатель здесь — дейст-
вующее лицо, часто едва ли 
не главное, он-то все и ре-

шает. Читателю совсем не 
безразлично, каким пред-
стает автор свободной про-
зы — с какими человече-
скими качествами, помысла-
ми и поведением, с какой 
«сверхзадачей», на что на-
правлена его художниче-
ская зоркость. 

В прозе того типа, о ко-
тором мы говорим, с осо-
бой наглядностью прояв-
ляются единство, нерастор-
жимость этических и эсте-
тических начал советской 
литературы Художествен-
ность свободной прозы в 
той же мере зависит от 
нравственной позиции рас-
сказчика. как и от особой 
тщательности обработки 
формы. Можно было бы го-
ворить не просто о ритме, 
а об особой дисциплине 
строки как отражении дис-
циплины мысли в лириче-
ской, свободной прозе — 
этим свойством она всего 
ближе к поэзии. — если бы 
такая формулировка не 
грешила чрезмерным ра-
ционализмом Ведь проза, 
какой мы находим ее у 
Ю. Бондарева, эмоциональ-
на и человечна, образно-
иолновесна, диалектически 
гибка в своей конкретности, 
богатстве наблюдений и де-
талей. 

Виктор РОМАНЕНКО 

В ЖИЗНИ каждого чело-
века бывают моменты, 
когда вдруг откры-

ваешь в окружающем мире 
новое, раньше казавшееся 
чем-то обыденным, естествен-
ным. Таким открытием для 
многих бывает природа, от-
ношение к которой во мно-
гом определяет нравственное 
здоровье человека, его самые 
сокровенные мысли о себе. 

Автор повести «Озеро бег-
лой воды» Анатолий Ткачей-
ко исследует круг проблем, 
связанных с отношением че-
ловека к природе, н кик след-
ствие этого, изучение себя 
и окружающих. 

Анатолий Тначенио. « 0 « р о 
беглой «оды*. Повесть. Жур-
нал «Октябрь», № 6. 1976. 

С необычной целью по-
шли в тайгу сахалинские 
школьники Савка, Кир. Миш-
ка и Люся — узнать, смогут 
ли они прожить в тайге бе.» 
контактов с цивилизацией, 
питаясь том. что даст приро-
да. Эксперимент, задуманный 
ребятами, «тайно» контролн-
рустся отчом Савки через 
егеря Свешникова, которого 
они неожиданно встречают в 
«диком», как им казалось, ме-
сте. 

Очень разные люди пришли 
в тайгу и стали в ней осваи-
ваться. Сначала весело, без-
заботно, не особенно задумы-
ваясь о жизни этого мира 
Но все настойчивей вставал 
вопрос, мучивший не только 
Кира: «Кто мы здесь? Зачем 

пришли? Примут ли нас эти 
дикие леса и воды?» II каж-
дый нз них по-своему стал 
искать ответы. Живя в го-
роде. ребята не замечали 
тех черт своего характера, ко-
торые так ярко и выпукло 
проявились здесь, в тайте. Не 
многим людям свойственно 
увидеть в себе нечто, что мо-
жет удивить, заставить заду-
маться. но случается и такое. 
Кир. подстрелив рябчика, 
впервые в жизни увидел 
«алые капли крови, похожие 
на ягоды...». Не в этот ли миг 
он ощутил, что все живущее 
в природе есть одно целое, 
тесно связанное и с его, Ки-
ровой, жизнью, что природа 
не только дышит, зовет к себе, 
отдаст человеку свои частицы, 
но и требует от него справед-

ТАЙГА ПРИНИМАЕТ ЭКЗАМЕН 
лнвостн. Незначительного в 
природе нет, она настолько 
совершенна, что потеря мало-
го ведет к большим потерям 

II природа по-своему стала 
испытывать ребят, напоминая 
о себе каждый день, час, ми-
нуту. Мишка Сорокин, напи-
савший в письме, что он наде-
ется «выжить н закалить свой 
организм на суровой приро-
де». оказывается наиболее 
слабым, подверженным «бо-
лезни комфорта», он первый 
покидает «дикарей». Он не 
можег делиться с тайгой, хо-
чет быть в ней хозяином, под-

чинять ее себе, не особенно 
задумываясь о том. что оста-
нется после него. Каждый из 
ребят вынес нз тайги нечто 
большее, чем воспоминание. 
Этому способствовала встре-
ча с егерем Свешниковым, чья 
заповедь «воспитывать в се-
бе сочувствие ко «сему жи-
вому. а значит, беречь и не-
одушевленное» привела ре-
бят к мыслям о природе, о 
себе самих. В итоге оказы-
вается. что и природа сдела-
ла свой выбор, мы видим, на 
кого нз ребят он пал. а кою 
природа не приняла. 

Последним тайгу покидает 
Савка, зная, что он, город-
ской житель, придет сюда, в 
этот мир, еше много раз, 
так как оставил здесь ча-
стицу себя, а взял отсюда 
то. что поможет жить в го-
роде. 

Уходя пз тайги, они все, 
наверное, будут вспоминать 
благоустроенный дом Свеш-
никова с телевизором, с ми-
ниатюрной ГЭС на дчкой реч-
ке, дающей свет этому дому: 
ведь ребята увидели, что ди-
кая природа и цивилизация 
могут сосуществовать, более 

того — они должны быть 
друзьями. 

Повесть «Озеро беглой во-
ды» еше раз напоминает нам 
об этом, проясняя на первый 
взгляд веши очевидные, но, 
к сожалению, часто забывае-
мые. Проза А. Ткаченко вол-
нует. приглашает к размыш-
лению, она пропитана яркой 
изобразительностью, богата 
картинами сахалинской при-
роды. н все это подчинено 
главному — раскрытию нрав-
ственной сути людей, оказав-
шихся наедине с природой. 

И. ЗЕНИН 

Я % 

1 

ЧИТАТЕЛЬ 

РЕЦЕНЗИРУЕТ 

ЭТОТ роман читается 
на одном дыхании. 
А когда дочитана 

последняя страница, тяиет 
перечитать снова, наслал; 
даясь неторопливым пове 
ствонанием, неожиданно 
стыо сюжетных поворотов, 
неповторимыми интонация-
ми. в которых мягкая иро-
ния вдрут сменяется лири-
кой. легкий юмор уступает 
место авторским раздумь 
ям... 

Действие романа А. Оба 
нондзе «Брак по-имеретнн 
ски» развертывается к од 
ной нз имеретинских дере 
веиь. куда приезжает мо 
лодой талантливый скульп-
тор. от имени которого 
и ведется повествование 
Приезжает . после четы-
рех лет разлуки, подчи-
няясь зову бабушки, кото 
рая сообщает внуку прими 
ну вызова: Красный Си 
мои, названный так отча 
сти за цвет своих волос, но 

И Н Е Р Е Т И Я — М О Я Л Ю Б И М А Я ! 

А. Эбаноидк. -Брам по-им* 
ретинсни* Роман. Журнал 
• Дружба народе»*. И> 

главным образом потому, 
что был первым красным в 
деревне, первым председа-
телем комбеда, организато-
ром и бессменным руково-
дителем колхоза, хочет по-
ручить скульптору работу. 

Правление колхоза заду-
мало поставить на площади 
статую. Начинаются колеба-
ния. что лепить — бюст са-
мого Симона или имени-
того профессора, земляка 
односельчан. Встреча ге-
роя романа с соседской 
дочкой Нуцей подсказыва-
ет единственно правильное 
решение — уговорить се 
позировать, тазько красота 
девушки даст художнику 
возможность выразить лю-
бовь и нежность к род-
ной земле. «Я сделаю 
скульптуру, которую мож-
но будет назвать «Имерс 
тип — моя любимая»! . .» 

Но скульптору, оказы-
вается. далеко не просто 
было отстоять свое решение. 

Когда завершается рабо-
та. скульптор попадает в 

деревня ожидает, что он 
женится на Нуце. и не 
просто ожидает, а настаи-
вает, требует этого брака 
— по-имеретински. Скульп-
тор противится насильст-
венному вмешательству в 
его жизнь. Вернувшись же 
в Тбилиси. Ладо Инашвнли. 
так зовут героя романа, по-
нимает, что он напрасно 
бежал от своего счастья. 

Вся эта веселая, а порой 
и невеселая история с же-
нитьбой является как бы 
фоном, на котором раскры-
вается сложный процесс 
художественного творчест-
ва. 

Шаг за шагом писатель 
вводит нас в творческую 
лабораторию художника. 

Властно заявляет о себе 
в романе еще одна тема — 
тема любви к родной зем-
ле. к ее людям. Автор жи-
вописует деревню, любует-
ся рекой с ее непостоянным 
изменчивым цветом, с ее 
зачарованными полянами, 
гулкими н влажными 
ущельями. Свою любовь к 

ет в запоминающихся порт-
ретах ее людей. Колоритен 
образ Красного Снмоиа, на-
стоящего руководителя-ком-
муниста. 

Или застенчивый Андро. 
стыдившийся того, что вер-
нулся с поля боя живым и 
невредимым, тогда как мно-
гие односельчане-фронтови-
ки навсегда остались там. 
Привлекателен И образ его 
жены Домны, книгочея Ко-
ли Катамадзе, бабки Аис-
ты. 

Хочется сделать одно за-
мечание. Автору, пожалуй, 
несколько изменяет чувст-
во меры, когда дело дохо-
дит до бегства героя: уж 
слишком много этих попы-
ток уйти от собственного 
счастья... 

До сей поры известный 
как переводчик на русский 
язык произведений грузин-
ских прозаиков и драматур-
гов, Александр Эбаноидзе 
заявил о себе как самобыт-
ный писатель со своим по-
черком. 

с к к и Е т п ш 

.Первопроходчики,. Работа художника В. Скфыра. Журнал .Радуга», М 10. 1976. 

ЮВИЛЯРОВ 

И. А. РАХИМОВУ — 

60 лет 

Секретариат правления С®* 
юза писателей СССР и Совет 
по узбексиой литературе на-
правили Ибрагиму Абдурахи-
мовичу Рахимову (Ибрагиму 
Рахиму) приветствие: 

«Сердечно поздравляем Вас 
с шестидесятилетием со дня 
рождения. 

В Вашем лице мы привет-
ствуем ветерана Велииой Оте-
чественной войны, талантли-
вого узбекского писателя, 
внесшего заметный вклад • 
развитие родной литературы. 
Мы знаем Вас как прозаика, 
драматурга и очеркиста, • 
чьих произведениях показаны 
героизм защитнииов Родины, 
жизнь и самоотверженный 
труд наших современников. 
Широкую популярность за-
воевали среди читателей ва-
ши книги «Настоящая лю-
бовь», «Преданность», «Хило-
ла». «Капитан голубого ко-
рабля», «Судьба», «Беспокой-
ный город». «Уходили добро-
вольцы...», переведенные на 
русский и другие языки на-
родов СССР. 

На протяжении ряда лет 
Вы возглавляете сатириче-
ский журнал «Муштум», под-
нимая на его страницах важ-
ные морально-зтические про-
блемы. Много сил и энергии 
Вы отдаете общественной ра-
боте нак член правления Со-
юза писателей Узбекистана. 

Партия и правительство вы-
соко оценили Ваш труд, на-
градив Вас орденами и меда-
лями. присвоив почетное зва-
ние «Заслуженного работника 
культуры Узбекской ССР». 

От души поздравляем Вас 
с юбилеем и высокой прави-
тельственной наградой. Жела-
ем Вам крепкого здоровья, 
счастья, неиссякаемой твор-
ческой энергии». 

Д. Р. АВОТЫНЬ — 50 лет 

Секретариат правления 
Союза писателей СССР И Со-
вет по латышской литератур» 
направили Дайне Рудольфов-
не Авотынь приветствие: 

«Сердечно поздравляем Вас, 
известного латышсиого поэта 
и прозаика, со знаменатель-
ным юбилеем. 

Ваше творчество обогатило 
латышскую советскую поэ-
зию самобытной лирикой. Еа 
герой — человек богатой ду-
ховной жизни, исполненный 
любви к Родине, гордости за 
героическое прошлое народа. 
В сборниках «Горит алый 
мак», «Полынное вино», «Цве-
тение камня», «На ладони 
ласточка», «Малые приста-
ни» Вы воспеваете ратный 
подвиг партизан Велииой Оте-
чественной войны, высокие 
помыслы наших современни-
ков. красоту родной природы, 
бескорыстную и светлую лю-
бовь. 

Латышским читателям по-
любились также Ваши прозаи-
ческие произведения. В рома-
не «Не убивайте иосулю» и 
лирической повести *3узе» Вы 
показываете сложные жен-
ские судьбы. С интересом был 
встречен ваш роман «Камен-
ный якорь», написанный сов-
местно с председателем рыбо-
ловецкого колхоза на доку-
ментальном материале. В этой 
книге, нак и в своих очер-
ках, Вы рассказываете о ро-
сте социалистического созна-
ния тружеников, об интерес-
ных человеческих судьбах. 
Мы знаем Вас и как талант-
ливого переводчииа. знаиомя-
щего латышских читателей с 
произведениями литовских 
поэтов. 

Большое уважение вызыва-
ет у нас Ваша деятельность 
неутомимого пропагандиста 
латышской советской лите-
ратуры, одного нз организа-
торов литературной жизни 
республиии. Много сил и 
энергии отдаете Вы организа-
ционно-творчесной работе, яв-
ляясь секретарем правления 
Союза писателей Латвии. 

Желаем Вам крепкого здо-
ровья. большого вдохновения 
и дальнейших успехов в твор-
честве и общественной рабо-
те». 

(Литературная газета» при-
соединяется к этим теплым 
поздравлениям. 

Я РЕДАКЦИЮ 

.ЛИТЕРАТУРНОЙ 

ГАЗЕТЫ» 

Позвольте через вашу га-
зету сердечно поблагодарить 
всех, приславших мне по-
здравления в связи с моим 
семидесятилетием и награж-
дением орденом Трудового 
Красного Знамени. 

Владимир КОРДБЛИНОВ 

Сердечно благодарю всех, 
поздравивших меня с восьми-
десятилетием и награждени-
ем орденом Трудового Крас-
ного Знамени. 

Л м СЛАВИН 
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ДОВОЛЬНО странно это 
л у ч и т : «перевод с 
древнерусского». Не-

вольно думаешь: неужто и 
впрямь мы не в состоянии по-
нять свой же древний рус-
ский язык? Неужто человек, 
знающий русский язык хотя 
бы в объеме начальной шко-
лы, не в состоянии прочитать 
и понять такой, например, 
текст: 

«О светло светлая и украс-
но украшена земля Руськая! 
И многыми красотами удив-
лена еси: озеры многыми, 
удивлена еси реками и кла-
дязьми месточестьными, го-
рами крутыми, холми высо-
кыми, дубоовами частыми, 
польми дивными, зверьми 
разноличьными, птицами 6е-
щислеными, городы велики-
ми, селы дивными, виногра-
ды обителными, домы цер-
коаьными и князьми грозны-
ми, бояры честными, вельмо-
жами многами — всего еси 
исполнена земля Руская, о 
прьваверьная вера хрести-
яньская!» 

Это начало одного из вы-
дающихся памятников лите-
ратуры Древней Руси — 
«Слова о погибели Русской 
земли». Причем текст здесь 
уже переведен на современ-
ные алфавитные знаки, и 
любой, как мне кажется, 
прочитает его без запинки. 
Два-три слова, конечно, мо-
гут показаться незнакомыми, 
да синтаксический строй не-
сколько непривычным, — тем 
интереснее вчитываться, вслу-
шиваться в звучание взвол-
нованного голоса, пробиваю-
щегося к нам сквозь века: 
«О светло светлая и украсно 
украшена земля Руськая!..» 

Что здесь, собственно, пе-
реводить? Тем не менее поч-
ти в любом издании мы 
встретим перевод этого тек-
ста с древнерусского. 

Вот и хочется спросить: да 
нужно ли это? Нужно ли во-
обще переводить с древне-
русского на современный 
русский: не с родственного 
или близкого по духу языка, 
как, допустим, старославян-
ский, а с родного? Ведь еще 
Ломоносов особо подчерки-
вал: «...российский язык от 
владения Владимирова до ны-
нешнего веку, больше семи-
сот лет, не столько отменил-
ся, чтобы старого разуметь 
не можно было...» Не случай-
но и выходящий сейчас сло-
варь древнерусского языка 
назван «Словарь русского 
языка X I — X V I I веков». Это 
один язык на разных истори-
ческих уровнях своего разви-
тия, и мы в состоянии его 
«разуметь». 

Ну, а как же, спросит каж-
дый, «Слово о полку Игоре-
ве»? Его переводы Жуковско-
го, Козлова, Вельтмана, Май-
кова, Мея, Бальмонта, уже в 
наше время Заболоцкого, 
Рыленкова? В чем их смысл, 
если мы в состоянии са-

ми прочитать подлинник? 
В том-то и дело, что «Сло-

во о полку Игореве» чуть ли 
не единственное произведе-
ние древнерусской литерату-
ры, понять и расшифровать 
образный, метафорический 
язык которого действительно 
сможет далеко не каждый. 

К тому же и у Козлова и 
Жуковского, и у Заболоцкого 
и Рыленкова не столько пе-
ревод с древнерусского на 
русский, сколько перевод с 
одного поэтического языка 
на другой — поэтический же. 
Впрочем, это само по себе 
примерно то же самое, что 
перекладывать или переска-
зывать «на употребительном 
ныне наречии» стихи Симеона 
Полоцкого, Ломоносова, Дер-
жавина. 

того, чтобы с его помощью 
лучше разобраться в ориги-
нале. 

«Вострубим, как в златоко-
ваные трубы, во все силы 
ума своего, и заиграем в се-
ребряные органы гордости 
своею мудростью. Восстань, 
слава моя, восстань в псал-
тыри и в гуслях. Встану рано 
и расскажу тебе. Да раскрою 
в притчах загадки мои и воз-
вещу в народах славу мою. 
Ибо сердце умного укреп-
ляется в теле его красотою и 
мудростью» (перевод Д. С. 
Лихачева). 

Конечно, «разум ума свое-
го» не то же самое, что «си-
лы ума своего», а «возвитив 
мудрости» намного образнее, 
чем прозаическое «гордости 
своею мудростью», и, кстати, 

ПРИАУНЙНИЙЯ 
сложность 

По установившейся тради-
ции, произведения, создан-
ные начиная с X V I века, пе-
чатаются без переводов. Хо-
тя памятники литературы 
XI — XIII веков и даже самою 
древние — «Повесть времен-
ных лет», «Поучение Влади-
мира Мономаха», «Слово 
Даниила Заточника» — в 
сравнении с некоторыми из 
них отличаются как раз пре-
дельной простотой языка. Он 
сложен, но именно своей 
простотой, тем, что всякий 
раз нам самим нужно воз-
вращаться к корневому, из-
начальному значению слов 
И потому прочтение подлин-
ников XI — XIII веков дейст-
вительно требует определен-
ных усилий, элементаоной 
подготовки, знаний, наконец. 
Более того, здесь нужно 
вслушаться в строй языка, 
попытаться почувствовать его 
внутреннее звучание. Вот на-
чало «Слова Даниила За-
точника», одного из самых 
ярких по языку памятников 
и, кстати, не менее «зашиф-
рованного». чем «Слово о 
полку Игореве»: 

«Вьструбимь. яко во злато-
кованые трубы, в разумь ума 
своего и начнемъ бити в среб-
реныя арганы возвитие муд-
рости своеа. Вьстани слава 
моя, вьстани въ псалтыри и 
в гусле* Востану рано, ис-
повемъ ти ся. Да разверзу вь 
притчах гаданиа моя и про-
вещаю вь яэыцехь славу мою 
Сердце бо смысленвго ук-
репляется въ телеси его кра-
сотою и мудростию». 

При чтении такого текста 
хорошо иметь под рукой 
буквальный перевод, почти 
ПОДСТООЧНИК. но ТОПЬКО для 

если уж говорить о точности, 
то «возвитие» это не «гор-
дость», а польза, выгода. Но 
это уже детали. Поэтическое 
слово тем и отличается, что 
оно многозначно, его трудно 
свести только к одному зна-
чению. При сличении копии 
с оригиналом своими глаза-
ми убеждаешься в неповто-
римости. непереводимости 
оригинала. Одно время мне 
казалось, что в этом и со-
стоит смысл «перевода с 
древнерусского». Во всяком 
случае, никогда не приходи-
ло в голову, что возможно 
существование перевода без 
оригинала. Оказывается, та-
ковые давно существуют. 
Есть издание 1936 года 
«Древнерусские летописи», в 
котором фрагменты из На-
чальной. Киевской и Галицко-
Волынской 1 летописей даны 
только в переводах. Нет ори-
гиналов и в издании «Худо-
жественная проза Киевской 
Руси XI—XII I веков» (М., 
1957), а в недавно вышед-
шем третьем сборнике «Рас-
сказы русских летописей 
X I I — X I V веков» также приве-
дены только переводы с 
древнерусского. 

Правда, в последнем слу-
чае оправданий более чем 
достаточно. Издание рассчи-
тано на детей, вь пускается в 
«Школьной библиотеке» из-
дательства «Детская литера-
тура», так что ц*ли и круг 
читателей вполне определе-
ны. Если уж издания для 
взрослых выходят без ориги-
налов, то что же говорить об 
издании оригиналов для де-
тей? 

И все-таки, все-таки это не 
оправдание, скорее, наоборот 

НУЖНО ЛИ ПЕРЕВОДИТЬ 
С ДРЕВНЕРУССКОГО? 

письмо 
11 РЕДАКЦИЮ 

Щ 
КОММЕНТАРИИ 
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— именно для детей, для 
школьников необходимо иэ-
дание подлинников, знаком-
ство с первоисточниками. 
Нет нужды объяснять, что 
ьзык является точно таким 
же памятником своей эпохи, 
как само произведение. 

М ы же, не задумываясь 
берем на себя смелость су-
дить, что доступно и что не-
доступно ребенку, знакомим 
их с «обезвреженными» про-
изведениями литературы, 
превращенными в дистилли-
рованную водичку. 

Но откуда, как не иэ под 
линников литературы Древ-
ней Руси, подросток сможет 
уже в школе закрепить свои 
знания, пополнить их знани-
ем истории, культуры? И по-
чему бы однажды не попро-
бовать издать для детей не 
переводы и не переложения, 
а подлинные тексты, макси-
мальным образом прибли-
женные к подлинникам, а не 
удаленные от них? 

Мы же поступаем как раз 
наоборот, а тем самым, как 
мне кажется, создаем искус-
ственный барьер между 
древнерусским и современ-
ным русским языком Ест» 
же определенный тысяче 
летний запас слов — корни 
его и в языке литературные 
памятников и летописей 
Древней Руси, и в былинах, и 
в сказках, и в языке совре-
менном. Неужто не ясно, что 
слова являются своеобраз-
ным «генетическим фондом» 
нашего языка, сохраняя в 
«закодированном» виде всю 
сумму информации о своем 
времени? И со словами нуж-
но обращаться так же бе-
режно, как обращается рес-
тавратор с живым ЖИВОПИС-
НЫМ слоем, стараясь его не 
затронуть, не повредить. И 9 
произведениях Андрея Руб-
лева можно, при желании, 
«восстановить» утраченные 
места, и Венере Милосскои 
вполне можно приделать ру-
ки, но люди почему-то сохра-
няют все, как есть. 

Почему же со словом, жи-
вым и животворным словом, 
мы поступаем так неосмот-
рительно?.. 

Виктор КАЛУГИН 
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р 'ГА'1 Ь>1 Виктора Ка-
| I л.м ина не может не 

ны.тать симпатии к 
полиции ее автора уже по-
тому, ч ю основание и оп-
рандайне этой позиции — 
любовь к родному языку, 
уважение к его истории, 
искреннее желанно, чтобы 
современный читатель оце-
нил красоту н звучность 
«старых словес»... II тем 
не менее с утверждением, 
будто переводы с древне-
русского не нужны, согла-
ситься совершенно невоз-
можно. 

Прежде всего посмотрим 
на этот вопрос с позиции 
самого переводчика. Ощу-
щает ли он необходимость, 
целесообразность своей 1«-
ооты? Д.*. несомненно. Лег-
ко ли переводить с древне-
русского языка? Не очень 
сложно. Но легко ли пере-
водить древнерусские лите-
ратурные памятники''' Труд-
но, очень трудно! Я не слу-
чайно подчеркнул это про-
тивопоставление: дело не в 
сходстве или отличиях р\г-

и м с кого языка наши
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 дне'
1

 от 
•Й| языка Древней РУСИ 

\1 — XV веков 1а именно па-
^ мятники атого периода в 

изданиях для широкого чн-
«5, И та теля, как правило, соиро-
Ць *, < «отдаются переводами), а 
§& й 1 " конкретных текстах атого 

Яр периода Мы постоянно 
, - . б встречаем в них Фразы и 
«* Ш Чвлые фрагменты, которые 

;

 трудно понять и весьма не. 
. л е г к о перевести. 

Затрудняют редкие слова 
и значения, не зафикенро-

| ванные в других текстах и 
— соответственно — в сло-
варях: затрудняют много-
численные «темные места» 
—сл о н а и фразы, не-поня-
1ые и искаженные еше 

; древнерусскими писцами: 
чрезвычайно сложен язьж 
некоторых памятников, пе-
реведенных на славянские 

| ) языки с греческого или ла-
тинского. Переводчик не 

' только должен обладать ли-
тературным дарованием, 

' быть хорошим стилистом — 
он должен быть знатоком 
грамматики и лексики древ-
нерусского языка текстоло. 

I 

том, специалнсюм в обла-
сти средневековой культу-
ры. 

Заметим, что понять 
смысл текста и перенести 
его — далеко не одно и то 
же. Вот, например, каза-
лось

1

 бы. нснан фра па из 
«Слова Даниила Заточни-
ка» — памятника XII века; 
«Мнозн бо дружатся со 
мною, погнетающ'е руку го 
мною в солило, а при напа-
сти фш враан обретаются н 
паки помагающе подразити 
нози мои...» Значение птнх 
слов таково: * Ведь многие 
дружат со мною и вместе 
тянут руку в блюдо, а ког-
да "л в беде, становятся 
врагами моими н сами по-
мотают ударить меня ио ПО-

ДИВИТСЯ «дншчном» МНОЮ 
различию»? Ведь не ска 
жешь же «дошечному мно-
гообразию»! 11 снова муки 
переводчика, вызванные ла-
конизмом средневекового 
текста, отсутствием в нем 
конкретных деталей, кото 
рые непременно присутст-
вуют в пронзреденннх ли 
тературы нового времен"-

Я не привожу здесь при 
мерой, когда текст просто 
непонятен, на первый 
взгляд непереводим, из-за 
того, что он искажен в про-
цессе переписки памятника 
еще в древности — приме-
ров таких достаточно в тек-
сте «Слона о полку Игоре-
ве», н они хорошо всем нз-
•вестны. 

ПРОСТОТА 
сам». По согласитесь, что 
это лишь «объяснение» тек-
ста. но не художественный 
перевод его. Работа пере-
водчика' только начинается. 
Нам известны, например, 
глаголы «сразить», •.пора-
зить», ио нужно найти со-
временный зквивалент ред-
кому слону «подранить». 
Слово «солило» в перевод-
ных текстах соответствует 
грецизму со значением 
«блюдо». «чаша», но здесь 
речь идет о символе друж-
бы — о совместной, непри-
нужденной Трйпезе. II мы 
должны прояснить читате-
лю згот образ (восходящий, 
кстати говори, к евангель-
скому тексту). Итак, не 
букваЛКНЫН, а имснйо ли-
тературный перевоз при-
зван сохранить Для нас об-
разную систему подлинни-
ка А такой перевод требу-
ет формальных знаний не в 
меньшей степени, чем *\-до-
жественной интуиции Тре-
бовать этих знаний от чи-
тателя-неспециал«ств со-
вершенно неправомерно. 

Другой пример, на этот 
раз из древнерусского пере-
вода византийского романа 
об Александре Македон-
ском Мать Александра — 
Олимпиада является к ча-
родею Нектонаву. желая 
узнать что ожидает ее в 
будущем Нектоиая, «вло-
ж и т . руку за палуХУ свою>, 
достает «днпшю». букваль-
но — «дощечку», ио из 
дальнейшего описания мы 
понимаем, что речь идет о 
некоей пластинке с изобра-
жениями н символами для 
гадания по звездам Смысл 
понятен, но как перевести 
слова о том что Олимпиада 

Ну, а если древнерусский 
тексI достаточно прост? 
,11 Калугин утверждает, что 
такой текст способен про-
честь н понять всякий, 
«знающий русский'язык хо-
тя бы

1

 в объеме начальной 
школы». Это заблуждение. 
Простота древнерусского 
текста часто бывает иллю-
зорной: читатель не заме-
чает тех или иных особен-
ностей в лексике и грамма-
тике, понимает смысл в об-
щих чертах и норой совер-
шенно неверно. 

Ведь надо знать древне-
русский язык, чтобы по-
н я л . что «полк» — это не 
только отряд ВОИНОВ. НО II 
«поход», что князь «лнце.ад 
красен» — не краснолиц, а 
красив что девушка, мучи. 
мая «теснотою многою», 
страдает от любви, а не от 
недостатка жилой площа-
ди.. И сколько еще- таких 
знакомых незнакомцев! 
Возьмем такой «простой» 
пример нз летописи «Воло-
ди меру же шедшю Новуго-
роду по верховьнне вое на 
Печеясгы. бе бо рать велика 
бес перестаии. и в се же 
время уведеша печенези. 
яко князя нету, и прндоша, 
н сташа около Белагорода, 
II но дидяху вылести нз го-
рода и бысть гладъ в е л и т , 
в городе...» Чтобы правиль-
но понять этот' текст, НУЖНО 
знать что первая Фраза — 
оборот, который следует пе-
ренести придаточным пред-
ложением («Когда Влади-
мир пошел к Новгоро-
ду...»), что «рать» в дан-
ном случае не «войско», а 
«война», что «около» — это 
не «возле», а «вокруг» (пе-
ченеги осадили город), что 

форма «не дадяху» говорит 
о многократности 
(враги не давали выйти 
осажденным), что 
«вылести» имел значение 
«выйти», а «город» - "I 
крупный населенный пункт 
в крепость, огороженная 
валом или стенами. 

И так почти в каждой, 
даже самой простой фразе. 

А теперь взглянем на не-
обходнмость перевода глаза-
ми читателя. Помогает ли 
ему перевод, побуждает ли 
обратиться к подлиннику, 
чтобы самому насладиться 
нелереда веем ы м обая иием 
древнерусского слога? 

Мне думается, что в 
наибольшей степени удов-
летворнт всякого читателя 
•ют прием публикации древ I 
нерусских текстов, который I 
мы'видим в томе Библноте- • 
кн всемирной литературы, 
посвященном литературе 
Древней Руси. — древне-
русский текст и его перевод 
печатаются параллельно, на 
левой н правой сторонах 
книжного разворота. 

Оставьте читателя наеди-
не с древнерусским текстом: 
редкий одолеет его до кон-
ца. а если и одолеет, то не 
раз споткнется на трудных 
местах, или не поймет их, 
или поймет неверно. 

Предложите читателю 
только перевод памятник* 
— и он не представит себе 
подлинного древнерусского 
текста, не почувствует того 
колорита «старых словес», 
который бессильны пере-
дать порой н самые лучшие 
переводы. 

Заметьте, что публикации 
текстов и переводов раз 
дельно — в начале и в кон-
це книги — невольно 
ориентировали читателя на 
выбор одного нз упомяну-
тых выше путей — либо 
чтения текста без перевода, 
либо перевода без текста 

Когда текст и перевод 
печатаются параллельно, 
удовлетворен может быть 
любой читатель — и тот. ко-
го интересует лишь содер 
жанпе памятника, и тот. кто 
захочет с помощью парал-
лельного перевода прочесть 
и понять оригинальный 
текст и — я цитирую В. Ка-
лугина — «вслушаться в 
строй языка, попытаться 
почувствовать его внутрен-
нее звучание». Именно пе-
ревод (разумеется, перевод 
хороший, с уважением и 
тактом передающий и сло-
во. и дух оригинала) наряду 
с реальным и филологиче-
ским комментарием — наи-
лучший путь к ознакомле-
нию с древними памятника 
ми всех тех. кому дорого и 
интересно культурное на-
следие Древней Руси. 

о . т воро гоа . 
доктор филологических 

мауи 

НЕТ В САМОМ ДЕЛЕ: 
обязательно ли ли-
тературоведу уметь 

писать? То есть обязатель-
но ли ему обладать литера-
турным дарованием? Мне 
скажут: это весьма жела-
тельно, да-да, это просто 
замечательно, когда лите-
ратуровед умеет писать: 
изящный слог, живое слово 
украшают его труды и ве-
селят сердце читателя... 
Позвольте, перебью я, но 
мы снова уходим от прямо-
го ответа, мы опять укло-
няемся в сторону желатель-
ности. в сторону желатель-
ной необязательности: хо-
рошо бы. конечно, но и так 
не беда... А я говорю: беда. 

Ведь желательно уметь 
писать всем, кого профес-
сия заставляет сочинитель-
ствовать на бумаге... Реши-
тельно всем, даже состави-
телям правил уличного дви-
жения. Но литературовед 
существенно отличается от 
иных, волей-неволей пишу-
щих ученых, ибо литерату-
роведение — это не только 
наука о литературе, но и 
род литературного труда, 
требующего, по определе-
нию, особого «чувства сло-
ва». особого отношения к 
слову. И если мы об этом 
порой стали забывать, если 
в нас развилась снисходи-
тельность. граничащая с 
убежденностью, то это зна-
чит. что мы внутренне при-
мирились с фигурой — ска-
жем так — «унылого ли-
тературоведа». по только 
предоставив ей право на су-
ществование, но и в извест-
ной мере подчинившись ло-
гике этого существования. 

«Унылый литературо-
вед» — персонаж отнюдь 
не мифический: это само-
стоятельная фигура в на-
шем литературном про-
цессе, требующая обособ-
ления и своего портрета. Ее 
не следует смешивать с 
другой фигурой — «пло-
хим литературоведом», на-
столько плохим, что он 
все норовит упасть, окон-
фузиться. стать героем ка-
кой-нибудь скандальной ис-
тории. Такую фигуру у нас 
часто разоблачают на стра-
ницах печати. А ведь даже 
бывает жаль заблудшую в 
литературоведение овцу: 
взяли и выпороли безза-
щитное существо, у которо-
го деепричастные обороты 
блаженно висят в воздухе, 
которое с божественной на-
ивностью перевирает управ-
ления русских глаголов и 
п'ри этом Пруса путает с 
Прустом... 

«Унылый литературовед» 
никогда не выбежит на гла-
за читающей публики го-
леньким и безоружным; на-

против, он «весь в бро-
не». Ему чужды «псевдо-
научные» галлюцинации и 
фантазии «плохого литера-
туроведа», которого он от 
души презирает. Он обстоя-
телен. нетороплив, н метод 
его (в это свято он верит) 
научен. Я вижу его. скло-
нившегося к столу, — зе-
леный абажур, книги с за-
кладками. исписанные би-
серным почерком карточ-

Что греха таить! Часто, 
очень часто приходится слы-
шать суждения о литературо-
ведении как о нлуме скучной, 
вторичнои. иеобязатеяьнои, а 
о литературоведах — иан о лю-
дях. выхолащивающих в сво-
их работах живои дух литера-
туры и даже литературу «уби-
вающих». Об этом говорится 
и в письмах, время от време-
ни приходящих в реданцию. 
Их авторы с раздражением 
пишут о «засушенном» стиле 
и безликости иных литерату-
роведческих работ, об иссле-
дованиях, отличающихся друг 
от друга разве что фамилия-
ми авторов да названиями 
• исследуемых- книг. 

Исходя из этого, мы реша-
емся опубликовать сегодня 
своеобразный «-портрет» лите-
ратуроведа. над работами ко-
торого как раз и скучает чи-
татель. 

ки, выражение лица со-
средоточенное. телефон от-
ключен. на лбу капельки 
пота. Я знаю, ему трудно: 
это «муки слова <•. Нельзя 
отрицать известных его до-
стоинств. К примеру, л вос-
хищаюсь его умением цити-
ровать. Он знает, сколько 
и чьих цитат требуется на 
одни печатный лист статьи: 
одних он цитирует по необ-
ходимости. других — для 
самоутверждения, третьих 
— на всякий случай («не 
помешает»), К тому же он 
чертовски работоспособен и 
трудолюбив Он долго шли-
фует свой труд, как океан 
шлифует камни, но не спе-
шите ему сочувствовать —-
его камень не драгоценный! 

Это галька, которая ка-
нет в Лету без промедле-
ния, без всплеска, однако 
есть смысл говорить о ней: 
гальки несколько много-
вато. 

Нескромно заглянем че-
рез плечо нашего литера-
туроведа Над чем он тру-
дится? Что шлифует? Пе-
ред глазами возникнет за-
мысловатая фраза, что ни-
будь этакое «Процесс, фор-
мирования мировоззрения 
писателя, на которого боль-
шое влияние оказало ста-
новление новых принципов 
идейно • художественного 
значения, происходившего 
главным образом в пред-

шествующий период, сопро-
вождался, что особенно 
важно отметить, углублени-
ем изображения своеобраз-
ными художественными 
средствами злободневной 
действительности, в резуль-
тате чего одной нз отличи-
тельных черт его романов, 
составляющей их идейно-
тематическую основу, яв-
ляется всесторонний показ 
усиления влияния пронзво-

«штампованного» языка и 
«штампованных» мыслей. 
На том стоит. Тем хуже. Ли-
тературоведение — больше, 
чем профессия, это призва-
ние, устремленное на веч-
ные и бескорыстные поис-
ки «сущности» литерату-
ры. и ' нормативность здесь 
не добродетель, а порок 
п обуза. Не знаю, что «пер-
вичнее» в нашем литерату-
роведе — бессилие языка 

ла чиновничества и расту-
щего недовольства безло-
шадного крестьянства, ха-
рактер которого характери-
зуется характерными чер-
тами эпохи». Наш литера-
туровед перечитывает напи-
санную фразу один раз, 
другой и остается .. недо-
вольным. Кажется, он не-
сколько погрешил против 
законов стилистики. При-
дется ему расстаться с лю-
бимейшим словечком «ха-
рактерный». с :»той неза-
тейливой палочкой-выруча-
лочкой. к помощи которой 
он прибегает в своих моно-
графиях от 100 до 300 и 
более рая (ие верите — по-
считайте!), заменить «ха-
рактерный». ну. допустим, 
на «типичный» («тоже кра-
сиво!»): «типичными черта-
ми эпохи». Ну вот. теперь 
совсем другое дело!,. Те 
перь. правда, недоволен чи-
татель. Он скажет, что это 
не фраза, а бред сивой ко-
былы, и вообще откуда 
эта фраза? Придется со-
знаться, что ниоткуда.что 
я ее сам придумал, сва-
лив в кучу наиболее «ха-
рактерные» слова из лекси-
кона моего героя. 

Откуда взялся этот тара-
барский лексикон? Чему оп 
обязан? Думаю, понятию о 
нормативности. Норматив-
ность — девиз нашего ли-
тературоведе. Он человек 

Вик. ЕРОФЕЕВ 

или мысли. Очевидно, одно 
сплетено с другим. Н креп-
че всего — в штампе. 

Что такое штамп? Это 
омертвевшая кора языка, 
сквозь которую не прогля-
дывается личность пишу-
щего. Ну и прекрасно, что 
не проглядывается! Иному 
литературоведу именно это 
и нужно Штамп оказы-
вается для него важней-
шим средством самозащиты: 
свое неумение писать и са-
мостоятельно думать он ис-
кусно скрывает пользуясь 
отчужденным языком, за 
который он нр несет инке 
кой ответственности Иначе 
говоря, пишет он и одно-
временно ие он. а некое оно 

В результате возникает 
анонимный, наукообразный 
(еще лучше его назвать: 
паукообразный) стиль, ко-
торому непонятно когда и 
аа что присвоено звание 
«академический». И точно 
тан же, как театр, удосто-
ившийся подобного звания, 
находится в более выгод-
ном положении нежели 
обычные театры, «академи-
ческий» стиль нередко тес-
нит ненормативные формы 
выражения. Так нз самоза-
щиты наш литературовед 
переходит я наступление. 
Он агрессивен и честолю-
бив. Он упрекает своих 
коллег, которые пишу г и 
мыслят иначе, чем он. 

в «манериоме», «пустом 
оригинальничанье». отсут-
ствии «научного, комплекс-
ного подхода» и прочих 
грехах индивидуального 
творчества. 

Хорошо жить на свете 
«•унылому литературоведу»! 
Его творчество не индиви-
дуально Если он вдруг 
уедет в командировку или 
не дзи бог, заболеет и бу-
дет не в состоянии дописать 

духовного мира людей в их 
взаимосвязи и обусловлен-
ности. оригинальность и си-
ла художественного мастер-
ства» 

Читателю, который пер-
вым пришлет правильный 
ответ, я с удовольствием 
вышлю книгу, откуда взят 
приведенный отрывок Не 
знаю только, осилит ли 
он ее... 

Дело в том, что читать 

' . ' ^ ' Л Е ^ О . Ч Т А 

?п«а квдает 

статью к сроку, ничего 
страшного не произойдет, 
за него допишут его друзья, 
ибо этн друзья взаимозаме 
няемы (что очень удобно 
для редакторов). 

Давайте послушаем под-
линный голос тонкого цени-
теля общих мест и расхо-
жих истин, создателя глубо-
комысленных афоризмов тн 
па: «Искусство не любит 
топтаться на месте» или 
«Каждая эпоха ставит пе 
ред писателями новые зада 
чн». Давайте под ив им с г 
виртуозности его конкретно 
гхоластнческого или, может 
быть, схоластически ион 
кретного мышления. Я пред 
латаю читателю загадку. О 
какой литературе идет речь 
в следующем (подлинном) 
отрывке английской, рус 
ской. мексиканской, лпон 
ской или болгарской' 
«Н-ский |юмян этого перни 
да отличается целым рядом 
качественно своеобразные 
черт. К ним относятеп эпи 
ческая полнота нчображе 
ння н-екой действительно 
стн в ее глубочайших про 
тнворечнях, расширение о\ 
вата жизненного материала, 
создание новых социаль-
но-психологических типов, 
отражающих своеобразие 
н-ского национального ха-
рактера. глубина психологи-
ческого анализа, изображе-
ние общественной жизни и 

Коллаж А. ВАСИЛЬЕВА 

нашего литературоведа — 
все равно, что жевать кар-
тон, нарезанный в виде лап-
ши. Читать его — псе рав-
но, что путешествовать но 
пустыне. Что за однообра-
зие пейзажа! Песок хрустит 
на зубах; вот зарядил су-
хой пересказ, н «произве-
дение» немедленно «слиня-
ло». герои замерли в неес-
тественных позах с откры-
тыми ртами, и даже исто-
рия нх любви стала тоскли-
вой до зевоты: а вот в пере-
сказ ворвался «разбор», и 
началось: легкие светотени, 
созданные писателе»., усту-
пили место грубым н кате-
горнческнм мазкам; одних 
героев наш литературовед 
на сноем «страшном (Дей-
ствительно страшном) су-
д е . отправил в рай. дру-
гих — в преисподнюю, 
третьих распотрошил дз так 
и оставил. 

II хорошо еще. если все 
зто случится в предисло-
вии. и. не переводя духа, 
мы возьмемся за текст са-
мой книги, с радостью об-
наруживая. что «прели-
словщик» просто пошутил: 
не все так нудно и само-
очевидно, н есть над чем 
подумать, над чем, если 
хотите, поплакать. Преди-
словие — место встречи 
широкого читателя с лите-
ратуроведение*. Я знаю 
читателей, которые в пани-

ке бегут этой встречи. > 
них настолько разыгралась 
идиосинкразия к предисло-
виям, что иногда они про-
пускают предисловие само-
го автора, боясь, что в ием 
он проявит дурные каче-
ства рядового «преднелоп-
щи ка». 

Наш литературовед ие 
любит и боится настоящей 
литературы, она пугает его 
многообразностью, «непрн 
чесаиностью», отчего он 
оказывается в положении 
директора пионерского ла 
герн, смертельно уставше-
го от детских забав н фоку-
сов, мечтающего о том. 
чтобы его подопечные ходи-
ли по дорожкам парка стро-
ем под барабанную дробь 
от утренней линейки до ве 
черней. 

Я вижу отличие «уныло 
го литературоведа» от 
Дантеса в том. что он ни-
когда не убьет Пушкина, 
но тем не менее с мелаихо 
л и ческой методичностью он 
будет вновь и внопь поку-
шаться на убийство, как 
Раскольников в том сне. 
когда он бил топором свою 
жертву н не мог зарубить. 
Это сон, но это дурной сон. 
и от него становится не по 
себе. 

Однако у нас есть счаст-
ливая возможность спра 
виться с наваждением, сто-
ит только обратиться к 
трудам целой плеяды на-
ших замечательных лите-
ратуроведов различных по-
колений. создателей новых 
направлений и школ, вы-
дающихся ученых, на чьих 
лекциях слушатели стоят 
в проходах, чьи книги, на-
писанные со страстью пер-
вооткрывательства как на 
«горячие» темы литератур-
ных революций XX века 
(вплоть до наших дней), 
так н на темы, казалось 
бы. куда более «прохлад-
ные»: литература Древней 
Руси. тпорчество Рабле 
или Плутарха,— не зимуют 
на прилавках книжных ма-
газинов. Иные нз зтон 
плеяды, увы, уже умерли, 
но нх традиции н память о 
них делают нас требова-
тельными к себе и к дру-
гим. 

Я далек от мысли, что 
это или подобное ему вы 
ступленне может нанести 
роковой удар по нашему 
литературоведу, заставить 
его преобразиться или за-
молчать. Но сказать ему 
прямо, что он не благоде-
тель литературы, не обра-
зец, но норма, а беда, не 
только желательно — необ-
ходимо. Вот я и говорю: 
беда. 

УВЫ, 
НАПИСАНО 
ПЕРОМ... 

*— Убит» Бауман... — Где? 
—- закричал Виргилий. — Не 
Воскресенской». 

Этот диалог мы встречаем 
на страница» книги Б. Костю-
коаского и С. Табачникоеа 
«Русским Марат» ( М , Полит-
издат, 1976, стр. 141) 

На доме N8 54 по Бауман-
ской улице аисит мемо-
риальна* доска, отмечающее 
место 'ибели Н. Э. Баумане. 
Но «та улице раньше иаэм-
еалась Немецкой. А Воскре-
сенской, котора* упоминает-
ся а книге, именоаалесь те-
перешни» улица 190$ годе 
(за Краснопресненской ав-
стааой). 

«О» 
В книге Г. Сеаостьаноее 

и А. Уткина «Томас Джеф-
«рерсом» (М., «Мысль», 1974, 
стр. 240) говорится: «С ме-
чом указывают федерелист-
ские сенаторы, что е Голлан-
дии, Швейцарии и Испании 
революционеры яеляютсе 
«петой колонной» француз-
ски* армий». 

Реч» идет о 1797 годе. 
Термин же «пятая колонне» 
впервые появился в период 
гражданской войны в Испа-
нии, в 1936—1939 годен. 

В этой же книге, не стр. 
246, упоминается переворот, 
совершенный Бонепертом 18 
брюмера 1791 года (не семом 
деле — 1799 года). 

По-моему, это ошибки, не-
простительные дла истори-
ческой монографии. 

О. ВИЛЕНСКИЙ 
ДНЕПРОПЕТРОВСК 

•о® 
Хорошее дело сделело 

Краснодарское книжное из-
дательство, выпустив трех-
соттысячным тиражом иэ-
бранные пушкинские стияо-
тяорения. Однако прихо-
дится упрекнуть издатель-
ство в небрежности. 

Начальные строчки «Узни-
ка» (стр. 6) напечатаны без 
точки после пера ой строки, 
что вносит сильное искаже-
ние в смысл строфы; 

Сижу за решетной 

вснормл.нныТй ""неволе*'> 0 в 

Мой грустный°т<Гмрии4?*0Й' 

Кровавую п н : Г " Н В Ь , Я 0 " ' 
млюет под окном... 

Получается, что узник на-
зывает себя «молодым ор-
лом». Точка, е при чтении — 
пауза после первой строки 
совершенно необходимы. 
Попутно замечу, что е этом 
стихотворении еще дев о»« 
ступленне от пунктуецни 
поэте.. 

•. с о л о а м 



НАЕДИНЕ Фото А. ЛИДОВА 

Расул ГАМЗАТОВ 

Царицей прослыв в государстве Любви, 
Столетье двадцатое ты не гневи: 
Монархия — песенка спетая. 
Отрекшись от трона, сама объяви 
Республикой ты государство Любви, 
Монархия — песенка слетая. 
Подобно колонии, был я тобой 
Легко завоеван в дали голубой, 
Но к воле путь знают колонии... 
— Ах, милый бунтарь, в государстве Любви 
Отречься от власти меня не зови, 
Когда ты — сторонник гармонии. 
Уйду — станешь тем озадачен, 
Что женщиной снова захвачен. 

• 
В училище Любви, будь молод или сед, 
Лелеешь, как в святилище, ты слово. 
И каждый день сдаешь экзамен снова, 
В училище Любви каникул нет. 
Где ходим мы по лезвиям клинков, 
И оставаться трудно безупречным, 
В училище Любви студентом вечным 
Хотел бы слыть, касаясь облаков. 
В училище Любви мы выражать 
Года свои не доверяем числам. 
И. хоть убей, не в силах здравым смыслом 
Прекрасные порывы поверять. 
И женщину молю: благослови 
Мою судьбу в училище Любви! 

• 
На площади, где марши ликовали, 
Мы шествие военных наблюдали, 
Увенчанных созвездием наград. 
Вдруг я сказал: — Имел бы вдоволь власти, 
Дивизиям, сгорающим от страсти, 
Назначил бы торжественный парад. 
Чтоб, на седых мужей держа равненье, 
С нашивками за славные раненья, 
Держали строй влюбленные всех стран. 
И за тебя я умереть готовый, 
Шагал бы с ними, как правофланговый. 
Ты рассмеялась: — Ах. мой ветеран: 
Зачем парад влюбленным и равненье, 
Им во сто крат милей уединенье! 

• 
На пенсию выходят ветераны, 
Заслуги их, и подвиги, и раны 
Забыть годам грядущим не дано. 
А чем заняться этим людям старым, 

Никул ЭРКАЙ 

Мокшсиеи 
Под нашим мирным небосклоном 
Среди лесов, среди полей 
Стоит село в саду зеленом 
С названьем нежным Мокшалей. 

Я знаю: с добрыми сердцами 
Здесь люди издавна живут. 
Откроют двери перед вами, 
За стол охотно позовут. 

Здесь не бросают слов на ветер, 
В ладу с делами здесь слова. 
И людям жить красно на свете, 
Даны высокие права. 

Как сердцу радостно не биться: 
Давно слепых избушек нет, 
Дома здесь крыты черепицей, 
Светло глядят на белый свет. 

Метут метелками антенны, 
Над ними — неба окоем. 
О, как он чист, простор Вселенной! 
Соринки даже нет на нем. 

Цветы сирени по селенью — 
Как голубые облака... 
Смотрю. 
Во взгляде — проеветленье. 
К бумаге тянется рука. 

Хлеба цб/юли 
Короче дни. Свершают люди 
Свои осенние дела. 
Подует скоро ветер лютый 
По тихим улицам села. 

Прильнув к перу, предаться мемуарам 
Иль по соседним разбрестись бульварам 
За тем, чтобы сражаться в домино? 
Для поздних лет не все тропинки торны, 
Зато любви все возрасты покорны, 
Ее кавказский пленник я по гроб. 
В отставку? Нет! Милы мне женщин чары, 
Они мои давнишние сардары, 
Пишу стихи о них, а мемуары 
Писать не стану — лучше пуля в лоб! 

• 
С головою повинною я 
Обращаюсь к тебе, моей милой: 
— Не гневись. мой Верховный Судья, 
Пощади, сделай милость, помилуй! 
Если правишь ты праведный суд, 
То припомни обычай Востока, 
Он о том говорит не без прока, 
Что повинных голов не секут. 
Не впервые тобой я судим 
За проступок, что признан греховным 
Ты Судьей моим стала Верховным, 
Кто ж защитником будет моим? 
Может, ты, мой Верховный Судья, 
Станешь им, доброты не тая? 

В Дербенте виноградари гуляли 
И возносилась древняя лоза. 
А предо мной, зеленые, мерцали 
Твои, как виноградины, глаза. 
В Японии попал я ненароком 
На праздник вишни. И твои уста, 
С вишневым породнившиеся соком, 
Припоминал в разлуке неспроста. 
На праздник роз меня позвав, болгары 
С вином багряным сдвинули бокалы, 
Но догадаться не были вольны, 
Что вспоминал я, их веселью вторя, 
Как на заре выходишь ты из моря 
По розовому кружеву волны. 

Перевел г «царского 
Яков КОЗЛОВСНИП 

Хлеба убрали — сердце радо, 
Цветут в нем майские сады, 
Зерно отборное — награда 
За все заботы, за труды, 

Хлеба убрали. Но гляди-ка, 
Как зеленеют вновь поля! 
Я слышу, нива шепчет тихо: 
— Не знает отдыха земля... 

Хлеба убрали. Как курганы, 
Стоят задумчиво стога. 
А над Сурой светло и рьяно 
Горят кострами берега. 

В огне осины и березы. 
О, как они волнуют нас! 
Их подожгли шальные грозы, 
Что пронеслись последний раз. 

Вода в реке, как лед. Над нею — 
Туман белее молока. 
Все тяжелее и мрачнев 
Плывут по небу облака. 

Не слышно скрипа коростели, 
И улетают журавли. 
В глухих урочищах постели 
Уже медведи припасли. 

Из рощ горящих утром рано, 
Когда от рос в дыму луга, 
Выходят лоси на поляны, 
Держа радарами рога... 

Да, все в природе увядает, 
Теряет краски там и тут. 
Но сердце крылья обретает: 
Цветы в нем майские цветут. 

Л. С. Яциисищ 
Ты, не страшась лишений и угроз. 
Пел о свободе голосом могучим. 
Ты к нам пробился сквозь седые тучи, 
Сквозь полыханье неуемных гроз... 

Прозрачной синью залит небосвод. 
Вокруг земля — в ликующем цветенье. 
Мне кажется: из рощицы весенней 
Навстречу солнцу выйдешь ты вот-вот. 

Ты нужен нам, как поле, лес, река — 
Все, что живою делает природу... 
Поэты, жизнь отдавшие народу, 
В народе остаются на века. 

Перевел с мордовского »рпя яч.п.я 
Ивам ШШЯКН 

ЧЕЛОВЕК проявляет-
ся в поступках, поэт 
заявляет о себе сти-

хами. но читателя, в сущно-
сти, мало занимает автор 
стихои, его первое побужде-
ние — отыскать н них се-
бя. Пи бесчувственные де-
кларации. будь они и умны-
ми, ни горение чувства, пи-
таемое простомыслием, не 
отвратят читательского не-
дружелюбия, потому что 
поэзия — это гармоничное 
проявление единства серд-
ца и ума поэта. Люди, и по-
ят в их числе, призваны в 
этот мир не мрачными про-
роками или плакальщика-
ми, но добросовестными, 
умными и деятельными оп-
тимистами. 

Каждый, сообразуясь с 
собственными наклонностя-
ми н суждениями, волен на-
значать поэзии свои цели, и 
дай бог. если они совпадут 
с ее действительным при-
званием. судья здесь одни 
— время. Ю. Кузнецов но-
вым сборником стихов пред-
ставил читателям свое ми-
ровоззрение, но не в скры-
том вольно или невольно ви-
де. как это обыкновенно бы-
вает в поэзии и без чего она 
мертва, а совершенно от-
крыто свою жизненную фи-
лософию сделал предметом 
своей поэзии. Вниматель-
ный читатель должен теперь 
рассудить, сколь эта фило-
софия нова или по крайней 
мере интересна. 

Можно порадоваться за 
Кузнецова, сумевшего в за-
головок сборника вместить 
его содержание; так оно 
для автора и есть — край 
света за первым углом. 
Вровень с этим утвержде-
нием стоит н другая 
вольность — «русскому 
сердцу везде одиноко». 
Ну почему же^ Народ-
ное сердце, а не только рус-
ское, отличается трогатель-
ной и мужественной пре-
данностью тому, что соби-
рательно величают роди-
ной: приедет ли человек в 
город детства, стоит ли у 
холмика над прахом родите-
лей. думает ли озабоченно 
о сегодняшнем дне или об-
ращается к истории -- нет, 
его охватывает не одиноче-
ство и неприкаянность, а 
чувство причастности к че-
му-то такому, чего и слова-
ми-то не передать, но что, 
кажется, составляет смысл 
его жизни. Иное дело, если 

ВПОЛНЕ соглашаясь с 
большинством об-
щих высказывании 

В Чепкунова о поэзии, не 
могу согласиться почти ни 
с одной из его оценок твор-
чества Юрия Кузнецова. 

Понятна смущенность 
или. скорее, возмущенность 
автора письма такими, на-
пример, «вольностями», как 
образ Пушкина, который 
«непонятно что хлебал» — 
по выражению В Чепкуно-
ва. да при этом еще и 
«больше расплескал». И хо-
тя «хлебал» и «отхлебнул 
глоток» (у Кузнецова) — 
далеко не одно и то же, 
все-таки обидно за великого 
поэта, не правда ли'* — то 
ли он растерялся на «Золо-
той горе», то ли захмелел, 
рука дрогнула 

Видимо, и таком «обид-
ном» плане и воспринимает 
В Чепкунов многие из поэ-
тических образов Ю. Куз-
нецова. образов, нужно ска-
зать сложных, требующих 
от читателей не скольжения 
но их поверхности, но твор-
ческого сопоннмания. Не-
ужто. к примеру. «Фи-
лософия» Тютчева вся за-
ключена для нас в таких 
(пусть не столь тютчев-
ских') признаниях: «Че-
го желать1 О чем тужить? 
День пережит — и слава 
богу!»? Если зто Тютчев, то 
чем он. простите, не старо-
светский Афанасий Ивано-
вич или же старик Ларин, 
который. как известно, 
«мух давил... и умер в час 
перед обедом»? I I что за 
легкомысленное умонастро-
ение в отношении дружбы 
и даже жизни у самого 
Пушкина: «Что дружба'' 
Легкий пыл похмелья...», 
«Дар напрасный, дар слу-
чайный. жизнь...»? 

Однако мы понимаем, 
что. скажем, поэтический 
смысл стихотворения «На 
холмах Грузин лежит ноч-
ная мгла» никак не сводим 
к сообщению о том, что в 
Грузни наконец-то наступил 
вечер А вот мир поэта, в 
который мы только начина-
ем входить, который МЫ 
еще не в состоянии охватить 
«единым взглядом», мы не-
редко представляем себе до-
статочно приблизительно, 
основывая свои впечатления 
на тех или иных остановив-
ших наше внимание фразах. 
А отсюда зачастую, прини-
мая или. напротив, ие при-
нимая это «поэтическое 
целое», мы, по существу, 
принимаем или не принима-
ем не самого поэта, а наше 
собственное представление 
о нем. которое со временем 
может либо подтвердиться, 
либо измениться, подчас ко 
ренным образом Хотя по 
эт нередко остается в глав-
ном тем же, что и был до 
«перемен». 

Думается, что н В. Чеп-
кунов в своем письме осуж-
дает не столько подлинного 
Ю Кузнецова, сколько свое 
нынешнее представление о 
нем. И вот почему. 

Да. мир Ю Кузнецова 
сложен, многопланов. Но 
зто не авторски нарочитая 
усложненность, это поэти-
ческое отражение реально-
го состояния мира. Может 
показаться, что главнее. 

смотреть на все глазами 
пассажира, едущего < в сто-
рону Кавказа» («Водо-
лей»), Искусственный сю-
жет, неправдоподобный в 
каждой детали, исключая 
разве заигрывание от скуки 
с проводницей и авторско-
го возгласа: «Вы слышите, 
друзья-интеллигенты?» — 
(юждает недоверие сначала 
к истинности или хотя бы к 
возможности происходяще-
го, а следом и ко всему за-
мыслу. Н вообше, стихи 
Кузнецова отличает неесте-
ственность положении и 
картин: люди соседствуют 
с привидениями, обычные 
предметы одушевляются и 

маскированы. Обращение к 
патриотическим и историче-
ским темам само по себе 
дела не спасает. 

Отрадно намерение Куз-
нецова внести былинный 
дух в современную поэзию, 
откуда он давно повывет-
рился. но русское народ-
ное творчество, удивитель-
но построенное и настойчи-
вое в своем жизнелюбии, не 
знает ни одного героя, ко-
торый бы не победил или 
не перехитрил зла. У Куз-
нецова же все как-то фа-
тально и безысходно, внут-
ренняя направленность сти-
хов и зачастую и самый их 
язык привносят в них не 

деле, пригубить глоток, а 
остаток его расплескать? 
Это не единственные при-
меры пренебрежения смыс-
лом в угоду манерности. 

Тема бездеятельной со-
зерцательности, скитальче-
ства, одиночества и раздво-
енности преобладает в сти-
хах. а ограниченность за-
мысла немедленно прояв-
ляется в ограниченности 
поэтических средств: не 
случайно поэтому такие об-
разы. как тень от обла-
ка, просто тень, пыль, ту-
ман. пройти сквозь что-то 
(сквозь что в обиходе ни-
как не пройдешь), вода в 
решете, рвануться иа запад 

Владимир ЧЕПКУНОВ, 
кандидат 
физико-математических КРЙЙ СВЕТЙ-
Зй ПЕРВЫМ УГЛОМ? 

пугают читателя действия-
ми, им неподобающими; но 
аллегории, абстракции и 
эзоповский язык предпола-
гают максимальную точ-
ность. лаконизм и обилие 
мысли, а не мистицизм в 
духе латинского средневе-
ковья 

Интересное, в общем-то. 
стихотворение «Завеща-
ние», правда, не по годам 
и заслугам рано написан-
ное. теряет, на мой взгляд, 
от «облачной тени», мрач-
новато переползающей из 
строфы в строфу. Не толь-
ко повторы, но и длинноты 
нет-нет, да и утомят при 
чтении, но больше утомля-
ет другое. Насупиться на 
всех и вся? Это легко, для 
этого не нужно большого 
мужества: каждый век и 
каждое поколение при всей 
нх непохожести соединяет 
какая-то вечная нить. Бу-
дет ли правдой повторить 
еще раз. — а это говорили 
во все времена. — что и 
век тяжелый, и жить не-
просто? Да. конечно, но 
есть и другая правда, кото-
рая поддерживает людей и 
не дает им бросаться в омут 
вниз головой. Говорить же-
стокости можно только во 
имя благих целей, а у авто-
ра сборника именно они-то 
как раз и очень ловко за-

определяюшее начало поя-
зин Кузнецова точно опре-
деляет слово хаос. Дейст-
вительно. образ вихревого, 
хаотического движения про-
ходит (скорее даже — про-
носится) едва ли ие через 
большинство произведении 
поэта. Кажется, что весь 
мир увиден здесь в тот мо-
мент. когда «встает природа 
нз дыбы», «деревья трях-
нуло вон из земли», «доро-
ги дыбом», и «душа мятет-
ся» и когда уже не разбе-
решь: «Соловей ли разбой-
ник свистит, щель меж 
звезд иль продрогший бро-
дяга'». Именно здесь, внут-
ри этого «трагедийного» 
пласта поэзии, огромную 
роль играют н образы «без-
домности». « раздвоен-
ности»». «шатания», поиска 
«края света», отмеченные в 
письме В Чепкунова Да. 
восприятие мира в его ката-
строфической неустойчн-

Юрий СЕЛЕЗНЕВ 

русский лук, а нечто иное, 
противное этому духу. 

Кстати, о языке: в сло-
вах «се-кони» больше вы-
чурности. чем народности 
(«Последние кони*). 

В «Золотой горе» слово 
«супротив» употреблено в 
неожиданном для него зна-
чении «прямо», а строки 
оттуда же: 

Где пил Гомер. 
где пил Софокл, 

Где мрачный Дамт алкал. 
Где Пушкин 

отхлебнул глоток. 
Но больше расплескал. 

помимо неудобозвучания 
прямо-таки интригуют за-
гадками: почему Дант сидел 
мрачный и голодный там. 
где пили Гомер с Софок-
лом: что «хлебал» Пушкин, 
не мог же он. в самом 

ДВА МНЕНИЯ 

ОДНОЙ КНИГЕ 

Читатель и критик 
о книг* Ю р и я Куз-
нецова «Край света 
— за первым уг-
лом» (издательство 
«Современник», М., 
1976). 

щения- это. в конце концов, 
и путь преодоления «воли 
к власти» — символ разру-
шительною хаоса войны — 
победой «воли к жизни», 
сопряженной с образом 
мира. 

Поззня Ю Кузнецова, 
взятая в целом, и есть по 
своей внутренней устрем-
ленности. по духу и с.мыс-
лу единая поэма, свое-
образны и поэтический эпос. 

н восток (одновременно) 
повторяются в сборнике из 
восьмидесяти названий око-
ло тридцати раз. 

Многие стихи сборника 
обращены к женщинам, 
только тщетно отыскивать 
в этих стихах свет и лю-
бовь. за ними кроется ка-
кая-то недоброта, если не 
сказать, жестокость. Жен-
щины у Кузнецова всегда 
ущербны, безвольны и без-
лики и осуждены автором 
на безмолвное потакание 
всему, что принижает их: 
на пьянство мужа, вернув-
шегося от другой женщины 
к своей «законной жене», 
на предательство и эгоизм 
любовника, вызвавшего со 
нагую тень на веселую хо-
лостяцкую вечеринку. Вы-
бор поэтических тем и спо-
собов их подачи диктуется 
все а,е не свободоеловием, 
а здравомыслием и вкусом. 

Иррациональность мыш-
ления. чрезмерное пристра-
стие к потусторонним пер-
соиажам и картинам, жела-
ние сказать новое любой це-
ной не оставляют спокой-
ной возможности сосредото-
читься на мыслях автора; 
только-только настроишься 
при чтении на высокий лад. 
как тут же натыкаешься из 
двусмысленность или про-
сто противоестественность 

(например: «Не воздыми 
руки на дверь, не оттолкни, 
как мать»); только зайдет 
речь о смысле жизни или 
судьбах поэзии, как-сразу 
же в эту высокую ноту при-
мешиваются тщеславие или 
намеки на обиды. Поэзия 
превратилась у автора не 
в зеркало жизни, а в некое 
волшебное зеркальце, с ко-
торым удобно поболтать, за-
дать ему каверзные вопро-
сы и, не удовлетворившись 
ответами, ополчиться на це-
лый свет, исключив из него 
одного себя. 

Поэт говорит: 

Прошу у отчизны не хлеба. 
А воли и ясного неба. 
Идти мне железным путем, 
И зрет», что случится 

потом, 

А чего, собственно, зреть, 
когда автор не говорит, что 
он намерен делать в пути, и 
добавляет, что «горный лед 
мне сердце тяжелит. Душа 
мятется, а рука парит»? 
Что может совершить хо-
лодное сердце? Очевидно, к 
поэту должны взывать иа 
«прохожий или бес», а бо-
га глас, как это бывало в 
старину, тогда и не придет-
ся с недоумением и не-
приязнью присматриваться 
к таким строчкам: 

Пушкин забыт. Чаадаева 
помнить не надо. 

Только хозяин показывал 
гостю порой 

Старый диван — две 
отметины круглые рядом,— 

Это сидели друзья, 
прислонясь головой. 

Нет, край света, если 
только он вообще сущест-
вует, не за первым углом. 
Я старался высказаться о 
сборнике Кузнецова в це-
лом. ибо бессмысленно рас-
членять оркестр, говоря, 
что одни инструменты в нем 
фальшивят, а другие ве-
дут свою партию отменно. 

Прн всей моей отчужден-
ности к у троощущению 
Кузнецова я мог бы одоб-
рить его намерение отмеже-
ваться от «шифровальщи-
ков пустот», если бы не по-
дозрение. что в путь его по-
звали не красота и совер-
шенство. а поэтический стол 
на «Золотой горе», где, по 
мнению автора, «Пушкин 
отхлебнул глотог. но боль-
ше расплескал». Но. соби-
раясь в гости, нельзя брать 
с собой высокомерные суж-
дения о хозяине дома, куда 
идешь. 

нания, в поэзии Кузнецова 
преодолевается единством 
эпического взгляда не столь-
ко в прямых авторских вы-
сказываниях («Оставь дела, 
мой друг и брат, и стань со 
мною рядом. Даль, рассе-
ченную трмкрат. окинь еди-
ным взглядом»), сколько 
в самой образно-стилевой 
направленности всей его 
«мифо-поэмы». Потому и 
заключение поэмы «Дом», 
которое является, по суще-
ству итогом всей книги; 
«Поэма презирает смерть 
и утверждает свет» — не 
просто фраза, но «исход» 
пути по которому ведет чи-
тателей поэт в своей «еди-
ной поэме». I I не случайно 
этот оптимизм как бы вы-
растает нз предшествующе-
го ем\ образа мира и жиз-
ни («И строились дома»), 
преодолевших фашизм — 
символ войны и смерти. 

Вот в единстве и во внут-

НО ПУТЬ ДАЛЕК... 
востн — характерная, сразу 
же бросающаяся в глаза, но 
не единственная и далеко не 
центральная черта поэзии 
Кузнецова. Здесь же, ВНУТ-
РИ этого хаоса и нз него 
рождается образ сопротив-
ления и воли к преодолению 
трагедийного миробеспо-
рядка. Вживаясь в мир этой 
поэзии, «ты» вместе с поэ-
том вдруг поражаешься «тя-
жести в душе» и начинаешь 
ощущать, «как та сопротив-
ляется чему-то» И тогда 
ищешь и находишь среди 
круговерти иные, обнадежи-
вающие ориентиры, начи-
наешь слышать иные голо-
са. улавливать за хаосом 
иной, поэтический пласт, в 
котором все «дышит и про-
сит ответа», начинаешь раз-
личать в беспорядке вихря 
целенаправленность волн — 
из тьмы к свету: «ломают 
грозно сонные грибы « • 
фальт, непроницаемый для 
света», я из этой целена-
правленности рождается и 
сознание новой необходи-
мости свободного, осмыс-
ленного деяния. Здесь все в 
этом мире готово к нему: 
«равнина ждет полета», 
«камень проснулся... и кам-
ню открылась душа». 

Готовность к деянию 
рождает порыв (один нз 
центральных образов по> 
зин Кузнецова), порыв об-
ретает путь. Путь ведет к 
дому. И н тому, что «за пер-
вым углом», и к тому, что 
на «Золотой горе». Дом в 
поэтике Кузнецова — ем-
кий и собирающий образ — 
зто и отчий дом. и дом-Ро-
дина (поэмы «Дом». «Че-
тыреста»), и весь мир. ио 
уже не в его катастрофиче-
ском состоянии, а в ином, 
противоположном качестве. 
Образ находит у Кузнецо-
ва самые различные, но 
всегда исторически и поэти-
чески оправданные вопло-

Видеть же в поэзии Кузне-
цова только или преимуще-
ственно личную историю 
в стихах, так сказать, 
«дневник обид и претен 
ЗИ11». как это увиделось 
В. Чепкунову, — значит ие 
видеть здесь ничего. Или 
почти ничего. Позтнче-
снос мкроустроенйе Ю. Куз-
нецова и можно понять 
как своеобразные един-
ство и борьбу трагического 
и эпического начал. «Про-
странство эпоса лежит в ра-
зорванном тумане», — так 
определяет сам поэт образ 
своего поэтического мира. 

Потому-то такие народно-
поэтические образы, как 
путь, колесо — образ судь-
бы. стопа, перепутье, три 
дороги, пыль — образ тлен-
ности. облако, пронизыва-
ют все творчество поэта, 
приобретают в нем характер 
устойчивости, свойственной 
всякому эпическому созна-
нию «сыр-дремуч бор», 
«красно солнышко» «мать-
сыра-яемля» и т. д 

Впрочем. пронизываю-
щий образ, который Н Чеп-
кунов принял за «ограни-
ченность средств» — вооб-
ще определяющая черта 
любого самобытного поэта. 
Правда. В Чепкунова «на-
пугал» и другой фантасти-
ческий пласт образности 
Кузнецова. Ведь такая 
образность — характерней-
шая форма реалистическо-
го метода русской литера-
туры 

Народно-эпическая, в том 
числе и фантастическая, 
образность у Кузнецова 
служит, в частности, и фор-
мой проявления оптимизма 
его художественного соз-
нания. «Даль, рассеченная 
трнкрат» (вспомним, кстати, 
что предыдущий сборник-
стихов поэта назывался 
« Во мне и рядом — даль»), 
как образ трагедийности 
мира и человеческого соа-

ренней направленности это-
ю целостного мира поэта 
мы и должны «угадывать» 
образ ТОГО «края све1а». 
который «за первым уг-
лом». но путь к которому 
да лек и труден А глубин-
ный смысл стихов «Но рус-
скому сердцу везде одино-
ко...» — в сопряжении об-
рати: «11 поле широко и 
небо высоко» с «Да воспа-
рит твой строгий дух в ши-
роком чистом поле'» > ли 
внтельно просты в своей 
внутренней сложности эти 
стихи Ю Кузнецова («За 
вижу ли облако.. ») Нх 
внешний первично-доступ 
ный смысл, выражающий 
как бы скептическое сомне-
ние в самой попытке охва-
тить «единым взглядом» 
вздыбленную. ускользаю-
щую плоть земли, несет 
противоядие от этого скеп-
сиса уже и в самой поэти-
ческой форме стихотворе-
ния. которая рождает не 
тоску н сомнение, а «раз-
думье встревоженного лу-
ха». Ведь не оставили же 
равнодушными эти стихи и 
автора письма Иное дело, 
что он принял их внешний 
скепсис за позицию самого 
Кузнецова, но результат и* 
(пусть пока и за счет упре-
ков в адрес поэта) — все-
таки не «тоска» и не равно-
душие. а потревоженная ду-
ша читателя. 

Вот в этом же единстве 
идейно-художественного ми-
ра поэта, кровно сопряжен 
ного с народнопоэтическим 
и культурно классическим 
наследием, н нужно открм 
пать «тайну» того «Пушки 
на», к которому автор 
письма присматривается с 
«недоумением и попри 
язнью». 

В финале поэмы «Золо-
тая гора» возникает (не на 
зываясь) образ символ «ча-
ши» или «кубка» — образ, 
столь характерный доя 

русской и мировой поэзии 
(«кубок жизни», «мирская 
чаша», «чаша вселенского 
горя» и т. д.). Не случай-
но этот образ столь заост-
ренно и как бы неожиданно 
связан в поэме именно с 
образом великого поэта. 
Видимо, здесь ие место 
раскрывать все значения 
этого образа, но одно- всс-
такн стоит вспомнить; 

Блажен, ито праздник 
жизни рано 

Оставил, НЕ ДОПИВ 
ДО ДНА... 

Как видим, «странный* 
образ Пушкина в поэме не 
случаен и не произволен. 
Это именно пушкинский-
образ Но не только. У Куз-
нецова он находит свое 
естественное, живое разви-
тие: пушкинский «недопи-
тый кубок» переосмысли--
вается в поэме еще и через 
личную, оборванную «на 
полуслове» жизнь поэта, и 
через народно-эпическую 
«вселенскую чашу». По 
древнейшему обычаю — от-
хлебнув первый глоток, че-
ловек должен был расплес-
кать остальное на землю, 
из окружающих, как бы 
ритуально воспроизводя 
«закон богов и природы», 
не таящих «чашу жизни» 
для одних себя, но окроп-
ляющих все и вся плодонос-
ной влагой одаряющих 
землю и людей животворя-
щем благодатью дождя. 

Чтобы выявить всю глу-
бину н многообразие свя-
зен «странного» Пушкина, 
потребовалось бы немало 
места н времени. Поэт же 
скупыми, но емкими сред-
ствами образа создает свою 
версию Пушкина — дару-
ющего напиток богов из 
чаши бессмертия всем, в 
том числе и нам, его потом-
кам. Хотя, по существу, 
подобные образы не исчер-
пываются никакими одно-
значными толкованиями. 

Обра < у Ю. Кузнецова, 
как прению, не обыгры-
вается и не используется 
для каких либо намеков 
или дешевых ассоциаций. 
Он у него живет своей 
художественной жизнью. 
Правда справедливости ра-
ди должен сказать, что по-
рой) и у нет о встречаешься; 
с узкоспецнфическнм при-
с т н обленнем «печных об-
разов». как например, в 
стихах «Атомная сказка» 
(неоднокрн 1но хваливших-
ся уже печятно разными 
критиками), и даже прямо-
таки с неудачными мотива-
ми вроде «Ночью вытащил 
и изо лба полотую стрелу 
Аполлона. » 

Но подобные стрелы, за-
пущенные «парящей ру-
кой», в поэзию Кузнецова 
залетают, слава богу, не-
часто и явно ие орга-
ничны его поэтическо-
му миру Не созерцатель-
ность и самоуспокоенность, 
но «духовная жажда» рож-
дает порыв в вершинным 
завоеваниям поэзии. Не 
чувство достигнутого, а с о 
знание пути владеет поэ-
том: «Дай мысли—дрожь... 
а совершенству — путь».— и 
это действительно тот един-
ственный путь, который 
веде г к «Золотой горе». 

Но путь далек... 
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ТАЛАНТ, ГРУД 
ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ 
ХУДОЖНИКА 

Щ м. УЛЬЯНОВ. Недавно 
Щя разговаривал с одним 
Щ драматургом: он считает, 
ЙЯчто надо писать такие про-
ЕЭизведення, которые нодии-
Имали бы, так сказать, об-
мщечеловеческие проблемы, 
пкак.бы мостиком перебрасы-

вались к прошлое и. имели 
|йбы значение в будущем, 
га Он уверен, что злободнсв-
Емкость еще не обеспечивает 
Щпьесе долгой жизни. Он, 
таскажем, считает, что «Про-
р|мня» Александра Гельма-
он а — :>то быстрой реходя-
Ищее, сиюминутное творче-
Щстяо. В общем, он его не 
щотрицлст, но считает, что 
Цпроблемы меняются и со 
Щ временем, когда злобо-
Цдневнап ситуация, положен-
Нпая в основу конфликта, 
«утратит свою актуальность, 
•умрет н пьеса. 
й Вот как вы к такому мне-
«ниш относитесь, Борис 
||Львович'.' Спрашиваю пото-
Цму, что и сам по этому ио-
$воду размышляю... 

Б. ВАСИЛЬЕВ. Вы знас-
• те, .Михаил Александрович, 
Штуг есть для меня одна 
Ивещь бесспорная. ДеНстви-
Штельно, искусство должно 
ярешаП) какие-то вечные 
Iпроблемы — в этом его сн-
1ла, его бессМертие. Но ведь 
$ссть же еще и другое: л 
| в с е ли на такое способны? 
Й Конечно, величайшее 

6И 

картину будут снимать на 
«Ленфильме»... 

Короче, я говорю, что без 
этой вот сегодняшней об-
жигающей силы ничего не 
выходит. Ни в классических 
произведениях, ни в совре-
менных. 

В этом смысле мне лично 
дорог писатель, размыш-
ЛЯЮЩ11Й И О прошлом, Н О 
будущем, о великих и ма-
лых проблемах человеческо-
го жития-бытия.— опять же 
с сегодняшних позиций. По-
тому что нельзя расклады-
вать проблемы на вечные и 
невечные. 

Это все вроде бы ясно, 
но, к сожалению, так мучи-
тельно трудно осуществи-
мо... Щупаешь, щупаешь, и 
не всегда пульс найдешь. 
Все не то. Не главное... 

Вот вы. Борис Львович, 
по каким признакам опре-
деляете. что одни пьесы 
или спектакли современны, 
другие — нет? 

Б. ВАСИЛЬЕВ Вопрос 
довольно сложный. Но уж. 
конечно, не по покрою пид-
жака героя. Если — ну. я 
говорю условно, поймите 
меня правильно: если по-
сле спектакля — как-то 
невольно для себя — я 
начинаю думать не только 
о самом произведении, но и 
в том направлении, которое 
мне подсказала пьеса, смо-

11 и сите ль 
| Борис 

ВАСИЛЬЕВ 

только своим талантом и 
мастерством — он всегда 
неожиданно нов, порази-
тельно неизвестен. Нот 
этим же, мне кажется, при-
влекают такие актрисы, как 
Юлия Борисова, Алиса 
Фрейндлих... Они интерес-
ны тем, что нельзя угадать 
— «а что там, за поворо-
том?». Если я точно знаю, 
что «за поворотом > будет 
все тот же куст сирени, я 
пойду туда вразвалку и не-
хотя. А когда «за поворо-
том» вместо куста сирени 
окажется вдруг пальма сре-
ди сибирских' снегов... 

Б. ВАСИЛЬЕВ. Знаете, 
однажды «для собственного 
пользования» я сформули-
ровал, что есть искусство. 

Человек может .прожить 
только одну жизнь, и не 
каждому дано глубоко ее 
осмыслить — я не буду ка-
саться причин, они разные, 
К тому же осмысленно жиз-
ни нередко начинается во 
второй половине, когда 
«ник» пройден. И искусст-
во помогает нам в осмысле-
нии жизни. Оно в образной 
форме моделирует челове-
ческие отношения — лич-
ные, общественные, моде-
лирует человека. 

Если искусство выполня-
ет эту задачу, оно совре-
менно. Если оно увидело, 
воспроизвело, воссоздало 
модель сегодняшних чело-
веческих отношений, такое 
искусство дорого. А если 
там лишь модель вчераш-
него дня. давно знакомая 
мне, тогда искусство начи-
нает выполнять другую 
свою функцию, второсте-
пенную. Порой, стараясь 
развлекать, а не воспиты-
вать. Вы. конечно, можете 
в меня «вцепиться»... 

ная и нелепая смерть тогда 
работу прервала. 

Через несколько лет Ра-
чия Никитич Капланян, по-
ставивший трагедию в Ере-
ване, был приглашен пере-
нести спектакль на сцену 
вахтанговского театра. Й 
когда мы начали работать 
с Рачня Никитичем и ду-
мать, думать, я вдруг по-
нял, что то, что происходи-
ло в XV веке, когда жил 
Ричард 111. имеет непосред-
ственное отношение к сего-
дняшнему миру. 

И «мой» Рнчард пере-
стал быть сверхчеловеком. 
Он ведь получает возмож-
ность убивать не в силу 
каких-то из ряда вон выхо-
дящих магических, мисти-
ческих, гипнотических и 
прочих сил, а лишь пото-
му, что мир разобщен и 
раздроблен. Поэтому я и 
стараюсь в меру своих 
возможностей — как бы 
это сказать? — вывернуть 
ого наизнанку и показать 
что ничего сверхъестест-
венного в нем нет. .Мне 
кажется, ситуация «Рнчар 
да 111* имеет отношение к 
современному миру. Ибо. к 
сожалению, «горло» и наг-
лость иногда бывают побе-
дительнее ума и здравого 
смысла. Ибо нахрап и наг 
лын напор иногда одержи-
вают верх над достоинством 
н честью. Вот. собственно, 
те размышления, с которы-
ми мы мучительно н долго 
работали над спектаклем. 
Наша работа, в общем-то, 
конечно, несколько сопро-
тивляется привычному пред-
ставлению о Ричарде... 

К ВАСИЛЬЕВ. О Шекс-
пире. Прежде всего — о 
Шекспире. 

М УЛЬЯНОВ. Да. я слы-
шал: «Это не Шекспир — 

А в целом я бы сказал 
так: театр имеет право оши-
биться. по — в поиске. Ес-
ли отобрать у театра пра-
во на поиск, он начнет 
жиреть в ощущении, так 
сказать, своей единствен-
ности н неповторимости. 

А как только у театра 
начинает расти «брюшко», 
как только он становится 
непререкаемым „ 

Б. ВАСИЛЬЕВ. Все — 
конец... 

М. УЛЬЯНОВ. Только 
в диалектической бесконеч-
ности развития есть смысл. 
В спорах, в поисках и от-
крытии своего видения, сво-
его мнра. 

Б ВАСИЛЬЕВ. Я задал 
вопрос о Ричарде еще и по-
тому, что меня самого он в 
известной степени волнует, 
поскольку я вдруг «ударил-
ся в историю» Должен ска-
зать, что я тоже писал свой 
новый исторический роман 
«Выли н небыли », дейст-
вие которого происходит в 
конце прошлого века, с 
полным ощущенном, что 
пишу о сегодняшнем дне. 
11 для меня стало ясно, что 
современность — не фор-
ма а суть, мысли Если 
современна только форма, 
то даже архисовременная 
по теме пьеса или повесть, 
рассказывающая о, не 
знаю, космонавтике, о вы-
садке на Луне, о будущем 
мире, окажется вчераш-
ним днем, н все будут это 
четко ощущать, и приме-
ров я могу вам привести 
мнльон. Прямо сейчас. 

Вот современное по-
настоящему. то есть н по 
форме, и по содержанию 
произведение последнего 
времени — «Премия». Гут 
не только среда соврсмен-

Артист 
Михаил 
улмиюв 

СПЕКТАКЛЬ 
ИДЕТ 
СЕГОДНЯ... 

счастье, когда человеку 
« в д р у г удастся создать не-
ж ч т о вечное. Это поразн-
Яйтельно редкая штука, За 
•рвею мою жизнь я прочитал 
^немалое число кпиг ппсате-
ЙВлеп-совремешшков. но мно-. 
:

^цгп ли можно назвать воч-
•аЩных героев, кроме Григо-
Шрия Мелехова? 
Н | Однако искусство не мЪ-
Щ'.кег жить одними вечными 
Д проблемами. Есть множе-
Мстно вопросов,- тревожащих" 
•(современника. и искусство 
« д о лжно ими жить, если 
Щони — проблемы. Поэтому 
Щ— ради бога, меня простн-
!Йте! — в позиции вашего 
аЙзнакомого я вижу стрем-
Юление «делать искусство в 
Н перчатках». То есть: «Я не 
ни буду браться за сегодняш-
®Яиие проблемы, если они 
Ж завтра исчезнут, а возь-
Инмусь-ка за те, что никогда 
К и е исчезнут. Их я и буду 
И вершить' - Почему бы тогда 
И не пойти дальше и не вве-
Нс тн разделение на «белое и 
« ч е рно е духовенство в ис-
Щ кусе гне» — тех, кто зай-

.. мется, так сказать, вечно-
Щстьк), и тех, кто поможет 
Яилюдям жить сегодня?.. Вот 
щяедь До какого абсурда 
Н можно дойти, логически 
Нпродолжая эту мысль. 

М. УЛЬЯНОВ. Я как-то 
Нчитал У Маршака: Лобо-
вы дневные строки несомненно 
&§устареют, умрут. А нот че-
Щрсз три года или через три-
Идцать лет некоторые из 
• них. может быть, и ожн-
Ивут» . II чем горячее, точнее 
й н злободневнее вещь, тем 
Щдолговечнее может она пка-
ИзаТься. Это сказано о ситн-
ЙИ ре, но ведь верно и для 
К других жанров 
Щ Б. ВАСИЛЬЕВ, Тем бо-
йелее, что проблемы никогда 
Я не стоят вне художника, 
Вони «врастают» в его ду-
Я ш у Вот если возникла н 
И тревожит личная проблема. 
0 1 то вы не задумываетесь над 
1Ц гем, вечная она или не веч-
Мная, злободневная или нет 
Р § — она ваша. II у вас появ-
Нляется необходимость ее во 
Щ| что бы то ни стало выра-
КЯзить. 

М УЛЬЯНОВ Я-то — 
И как бы это сказать? —ечн-
нйтаю, что вне сегодняшнего 
Юлия вообще искусства не 
М существует. Ни классики, 
Щни размышлений о буду-
ю щ е м и настоящем. А раз 
«*§так. значит, сегодня —есть 
. ' главное мерило искусства. 

Только С ЭТОЙ точки можно 
Щ нести отсчет. 11 когда вдруг 
| ? ! Нащупываете я «сегодняш-
ня пнй пульс», то такой «зло-
В1 Подневный» фильм, как 
и в «Премия»... 

Б. ВАСИЛЬЕВ. ...вдруг 
нЦ находит отклик у мнллио-
И нов. 11 приобретает огром-
Щнос общественное значение. 

Щ М. УЛЬЯНОВ. Сейчас 
; Гельман написал новый сце-

В парий, называется «Обрат-
|НаЯ СВЯЗЬ». Проблема там — 
I архнеовременная, жгуче 
[современная, я бы сказал. 
Возможно, что со временем 

(она исчезнет, эта проблема, 
даже наверняка исчез-
нет, Но'сегодня она вызы-
вает острейшие споры. Бу-
дут ставить спектакль, и 

треть куда то дальше, 
вглубь, если возникает ряд 
каких-то ассоциаций, вот 
тогда это для меня со 
временное произведение Л 
если я выхожу из зала и 
говорю: «Иу и что?» — де-
ло. по-моему, плохо. К со-
жалению, нот вопрос воз-
никает куда чаще, чем тот 
ряд ассоциаций, о котором 
я сказал. Вопрос «ну и 
что?» как раз и означает 
отсутствие современности. 
Для меня лично. Полное от-
сутствие современности. 

М. УЛЬЯНОВ Я бы ска-
зал еще так современ-
ное произведение, будь то 
пьеса или спектакль, дол-
жно заставить зрителя ду-
мать. размышлять, сопо-
ставлять. спорить Вот если 
произведение заставляет 
думать — не только «о дан-
ной теме», а о многих дру-
гих. — оно современно, 
ибо сегодня мир слишком 
многообразен, его надо по-
нять Искусство всегда учит 
размышлять. 

Для меня современность 
искусства неотделима от 
профессионализма. Поче-
му ' Потому что дилетантст-
во стало пашей бедой. Все 
понемножку во# умеют, 
• Ну... можно... и так сыг-
рать...» 

Б. ВАСИЛЬЕВ «И на-
писать можно... так...» 

М. УЛЬЯНОВ И поэтому 
я завален пьесами, букваль-
но завален. И театры зава-
лены пьесами. Какая то зо-
лотая лихорадка «Рал он 
нашел, так почему я не мо-
гу найти" Он рыл? Значит, 
я тоже могу рыть!» 

Короче говоря, профее-
с нона л иям в ысоча й шего 
класса, он является той ес-
тественной границей, на ко-
торой написано: «Стоп

1

 ')то 
выше, чем просто «я тоже 
могу!». Поэтому профессио-
нализм н еще нестандарт-
ность. неожиданность мыш-
ления представляются мне 
одним из важнейших при-
знаков современного произ-
ведения искусства 

Ведь в одежде, в поведе-
нии, даже в словах порой 
достаточно много стандар-
та. Мне кажется, что и 
на сцене, и на зкране ма-
ло неожиданных характе-
ров и ситуаций. Между 
тем они остро необходимы. 

Например, я считаю, что 
тайой актер, как Сергей 
Юрский, привлекает не 

I м. УЛЬЯНОВ. Нет. я не 
I • вц еплюсьпо т ому что 
• сам я не < мог бы так ло-
I гично выстроить свои до» 
• вольно бурные, но не раз-
веденные по «полкам» и 
К • взводам», что ли, размыш-
|ления о современности ис-
| кусства. 
I Конечно, модель, созда-
ваемая театром должна со-
ответствовать жизни — вот 
• зтот «•на клад * доджей сов-
падать. Только как это не-
I легко! 

В том-то главная забота 
[сегодняшнего художника — 
(понять, что такое современ-
ность. К том-то и вся мука 
его что. пробуя тысячу ва-
риантов, он порой- не ятжет 
найти «ключ от сердца* 
зрителя или читателя. Он 
пробует связки мьочеи -г- и 
ничего не а 
потом вдруг дверь поддает-
ся какому то очрщ» просто-
му ключу... 

Б ВАСИЛЬЕВ К лй это 
ключ, а не отмычка. 

М УЛЬЯНОВ. В Том-то 
и дело .. 

Б ВАСИЛЬЕВ, у деия 
тоже е ть вопро^. ху-
дожник 'современны!!. Но 
целям, по взглядам, по 
представлению о мире, об 
искусстве, по общестьещюй 
деятельности. По ог-
ромной страстью рабо-
таете над образами истори-
ческими. отдавая атому ко-
лоссальные силы. В частно-
сти. вы только что сыграли 
Ричарда, роль, которая для 
вас чудовищно тяжела — 
это хорошо заметно из за-
ла. Вы играете с востор-
гом и упоением, и это то-
же все видят. Но поче-
му же — именно Рнчард? 

М. УЛЬЯНОВ Знаете, 
Борис Львович, профессио-
нал нам, мастерство н т д. 
— это те инструменты, без 
которых не откроешь ни 
один замок. Но и они — не 
самое главное. Самое нее 
главное для меня заключа-
ется в том. чтобы сегодняш-
него зрителя заставить раз-
мышлять о проб теме, кото-
рая мне кажется! важной. 
Вот когда это ест*,», тогда 
работа перехлестывается че-
рез рампу или жран и ста-
новится предметом ярост-
ного. иногда болезненного, 
иногда м> чнтельйого. иног-
да запутанного» по вс е гда 
необходимого ра;»говора и 
размышления о жманн 

Что же касается * Ричар-
да III». то »та работа была 
начата не мной, а Михаи-
лом Фгдоровнчем Астанго-
вым в шестьдесят, кажется, 
пятом году 

Б ВАСИЛЬЕВ. До того 
он игра 1 в концертах сие-
ну встречи Ричарда с леди 
Анной. 

М. УЛЬЯНОВ. Главным 
образом - ее. То была его 
мечта. Михаил Федорович 
хотел сыграть Ричарда 
и ставить спектакль, а я 
должен был быть у него «на 
пристяжке» — вторым ис-
полните тем роли и вторым 
режиссером. Но неожидан-

нее чересчур заземлено!» 
Боже мой. достаточно но-
чи !ать всего нескольких ав. 
торов и английскую исто-
рию того времени, чтобы 
понять, какая это была бес-
стыдная. какая безудерж-
ная была эпоха! А мне ведь 
важно показать не «короля 
вообще», а что у него «в 
душе»! 

Ну, я могу по этому по-
воду говорить долго О 
том же, кстати, шла речь в 
дискуссии на страницах 
^ Литературной газеты». Я 
согласен с теми, кто при-
знает за театром право 
на свое прочтение — и 
классической пьесы, и со-
временной. 

Промахи могут быть у 
театра? Могут Перекосы 
могут быть',' Могут. С ног 
на голову может театр по-
ставить автора? Может. Но 
это уже. как говорится, 
случай особый. Это край-
ность. Здесь, конечно, есть 
пределы: театр не должен 
черное перекрашивать в 
белое. 

Б. ВАСИЛЬЕВ. Я как 
раз принадлежу к тем. кто 
тоже считает это бесспор-
ным правом театра В до-
ка . ш тел ьс т во ра а реши те 
привести «личный» при-
мер. Марк Захаров поста-
вил пьесу по моей повести 
« В списках не значился...». 
Спектакль получился инте-
ресный. Все согласовано со 
мной, но местами даже 
текст другой. Тема осталась 
прежней? Прежней. Но 
спектакль — это еще и 
«плюс режиссер Марк За-
харов». Гаце и «плюс те-
атр». Это разговор на ту 
же тему, но уже театраль-
ным языком. Я опять гово-
рю не очень ясно?,, 

М. УЛЬЯНОВ Нет. вы 
говорите ясно. И это очень 
для меня важно Ибо как 
только театр начинает Пе-
рес ка зы ва ть произведен ис 
буквалистски, боясь «соб-
ственного» голоса, тогда, 
как правило, ничего нико-
гда не получается. И не 
может получиться. 

Потому что я 
вместе е автором 
зать о жизни, о ее 
ма\ Когда вместе, тогда 

спектакль. А когда я 
нмитнрмо тогда я успе-
ха т достигну. Ведь 
нельзя глядеть на мир толь-
ко чужими глазами, даже 
— гладами великого дра-
матурга надо смотреть и 
своими тоже А ра « так. то 
я буду помощником автора 

и не на подхвате, а вме-
рассказыная о чем то. 

спех придет только то-
когда у меня есть свой 

»с. по» лн я вторым 
подголоском, нодтягн-

должец 
расска-
пробле-

ете 
И у 
г да. 
голе 
или 
пая автору или поднимаясь 
иногда и над ним — бы-
вает и такое . 

Б. ВАСИЛЬЕВ Быва-
ет ... 

М. УЛЬЯНОВ Иначе 
нет серьезного разговора. 
О чем может идти речь, 
если не решаешься го-
ворить своим голосом? 

на и созвучна нам. тут 
есть ощущение больших 
сегодняшних задач, есть 
конфликт наших дней, я 
не могу его «трансформиро-
вать назад», в прошлые 
времена — он там не уме-
щается. 

Возможно, я ошибаюсь, 
но для меня «Премия» 
Гельмана оказалась более 
современной, нежели даже 
очень современно прозву-
чавший «Человек со сторо-
ны» В «Премии» ведь и 
герои удивительно привле-
кательный. 

Понимаете, вот мы гово-
рим «современность», «со-
временность». а я недавно, 
когда ехал в командировку, 
взял с собой очень старую 
книжку — «Дон-Кихота». 
Я вам скажу хрестоматий-
ную вещь — зто чудовищ-
но современная книга! 

М. УЛЬЯНОВ. Начиная 
от ветряных мельниц, кон-
чая самим ДоиКнхотом. 
Главным образом даже не 
Дон-Кихотом, а теми, ьто 
его обманывает. Какие они 
современные... 

Б. ВАСИЛЬЕВ. II какой 
современный хохот доно-
сится со страниц книги! 

Что же такое современ-
ность? Значит, не форма... 

Это я говорю к тому, что 
меня очень пугает часто 
проскальзывающее в крити-
ческих статьях понимание 
современности как сию-
минутности, как злободнев-
ности. не осененной, так ска-
зать, раздумьями худож-
ника. 

М. УЛЬЯНОВ. Вы имее-
те в виду снтуацнонность, 
что ли, современную? 

Б. ВАСИЛЬЕВ. Которую 
выдают за основной приз-
нак современности. Я ду-
маю, что тот же «Дон-Ки-
хот» для своего времени 
был злободневен — извест-
но, что Сервантес задумы-
вал его как пародию на ры-
царские романы. Да н одет-
то был гидальго я доспехи, 
о которых Испания того 
времени давно забыла. 
Но ведь, кроме злободнев-
ности, было в романе не-
что, что сохранило его на 
века... 

М. УЛЬЯНОВ. Мгновен-
ная передача сегодняшних 
событий Лез осмысления их 
— вот (то несовременно. 
Фото| рафнрованне сего-
дняшней жизни, слепок ее 

)То еще не есть совре-
менное искусство. 

Конечно. Дон-Кихот со-
временен в его общечелове-
ческих размышлениях. Но 
я хочу спросить о другом; 
почему «от «Премию» вы 
считаете современной, а кя-
|,ую-то другую пьесу — 
нет' Хотя обе написаны 
вроде бы о сегодняшнем 
Дне Почему? 

В. ВАСИЛЬЕВ Я Ду-
наю, что. поскольку искус-
ство родилось у костра, оно 
должно светить, оно долж-
но г ре гь. и оно должно объ-
единять Все. что не выпол-
няет этих трех функций, 

для меня уже не искус-
ство. 

М. УЛЬЯНОВ. А если 
оно еще и уводит от кост-
ра? 

Б. ВАСИЛЬЕВ. О, тогда 
зто конец! Тогда эю ан-
тиискусство! 

Может быть, я максима-
лист. но задачу искусства я 
вижу в стремлении помочь 
человеку жить, а не устра-
шать его или будить в нем 
канне-то низменные ин-
стинкты. Оно должно де-
лать добро. 

Даже когда на земле ис-
чезнут границы — а это 
будет — верю, знаю! — и 
тогда коммуникабельность 
автоматически не станет 
полной, что ли. И тогда нуж 
но будет «притирать» раз-
ные характеры друг к дру-
гу, и тогда Адам будет 
искать Еву, а Ева — Ада 
ма. 

Тут ведь есть еще одна 
интересная вещь, Михаил 
Александрович: как бы ис-
кусство ни тщилось сделать 
посовременнее спектакль, 
фильм, пьесу, книгу н т. д.. 
оно неизбежно отстает от 
события, о котором расска-
зывает Потому что худож-
нику нужно не только уви 
деть что-то, но осмыс-
лить увиденное н создать 
произведение, на что необ-
ходим большой временной 
этап. Все равно к перекры-
тию Ангары — я условно 
говорю — он опоздает: ког 
да выйдет книга, пьеса, 
спектакль. фильм — это 
будет уже рассказ о вче-
рашнем дне. Весь вопрос в 
том. что сообщит нам автор, 
кроме самого факта пере-
крытия Ангары. 

Я хочу сказать: что слу-
чилось с Потаповым, про-
изошло лет пять назад Но 
то выводы, которые мы из-
влекаем нз этого события, 
интересны нам сегодня и 
будут интересны еще завт-
рн и послезавтра. Вот поче-
му это современное искус-
ство. Вы задумались... 

М. УЛЬЯНОВ. Я заду 
мался. потому что... 

Б. ВАСИЛЬЕВ Здесь 
есть противоречие? 

М. УЛЬЯНОВ. Противо-
речия тут нет, но есть про 
сто-напросто сложность во-
проса, на который, в самом 
дело, однозначно не отве-
тишь Все-таки есть совре-
менность, а е"ть злободнев-
ность — мне кажется, вещи 
разные. 

Современность — зто 
размышления о жизни вре-
мени с выводами, с обоб-
щениями А злободневность 
— в общем, фотографнро 
ванне сегодняшнего факта. 
Без широких выводов и об-
общении... 

Я бы определил их так 
в искусстве злободневность 
не думает, а современность 
размышляет. Злободнев 
ность говорит: «Вот так бы 
Ло!» А современность Обь 
пеняет: «А почему так'Ь 
Злободневность, так ска 
зать. фотографирует, чтобы 
фотография сегодня сыгра 
ла свою роль, что тоже 
очень нужно, а современ 
ность — зто художннчс 
скнй процесс, когда через 
частное художник старает-
ся проникнуть в сущность» 
явления, к типичному. В 
том-то и сложность — со 
временное искусство долж-
но не только отразить 
жизнь, но и понять, осмыс 
лить, что в ней самое наи 
главнейшее. 

По-разному художники 
принимаются за новую ра-
боту: одни — с желанием 
угадать что-то в сегодняш-
нем дне, другие — с жела 
ином разобраться. Уга-
дить — это значит быть 
первым, а разобраться — 
значит быть верным... 

Б. ВАСИЛЬЕВ А жало 
вались, что не можете мыс 
лн «развести по полкам I 
взводам»... 

Запись диалога и фото 
Григория ЦИТРИНЯКА 

РАЗБУЖЕННЫЙ 
1В0СТ0К 
ЛЕНИНИЗМ и пробуж-

дающийся Восток. Пути 
челоаека • революцию. 

Всаму этому посвящена кино-
картина «Воскод иад Гангом», 
поставленная студией «Тад-
жикфильм» а содружестве с 

"индийскими кинематографи-
стами по мотивам широко-
известны* произведений на-
родного п о т а Таджикиста-
на, Героя Социалистическо-

I го Труда М и р ю Турсун-заде. 
Его поэмы, а теперь и 

фильм «Восход над Гангом»— 
, важные аени а истории куль-
т у р н ы * связей и братского 
; сотрудничества народов Ин-
дии и Советского Востока. 

Главный герой фильма — 
1 индус Чендр, который начал 
; понимать, что жить а его за-
|кабаленной колониализмом 
! стране по-старому нельзя. Но 
[как жить по-новому, как бо-

роться за это новое — он не 
! знал. Знакомясь с о п т о м 
[Великой Октябрьской рсао-
: люции, встретившись с Вла-

^ й д и м и р о м Ильичем Лениным, 
й Чандр осознает и выбирает 

подлинно революционный 
б ; путь. 

Вторая — экранная — 
" ^ жизнь глубоко эмоциональ-
1 » н ы х поэм М. Турсун-заде 

Й В принесла не только новый 
5 взгляд на авторские идеи и 

? образы, но и обогатила и« 
зримой силой. 

||| Сценарий, составленный из 
небольших новелл, емких и 

, запоминающихся (авторы М. 
•й Турсун-заде, Д. Булгаков, Л. 

. Файэиев), охватывает широ-
кий круг событий, объединен-
ных личностью Чандра, его 
мечтами, сомнениями, поиска-

' м и . 
; Образ Чандра (артист В. 

"*Й; Войническу-Соцки) привле-
, кает нравственной чистотой, 

У беззаветной преданностью 
р р героям революции. 

На заре Советской власти 
индус, ставший прототипом 
героя фильма, пришел к Ле-
нину, чтобы узнать пути ос-
вобождения саоей родины. 

Мирзо Турсун-заде написал 
о нем: 

Я посвящаю слово 
сыну Индии, 

Что н Ленину принес 
кручину Индии... 

К сожалению, этот кульми-
национный эпизод отсутству-
ет а фильме. Остались лишь 
трудная дорога в Москву и 
три кадра с видами Кремля 
и Спасской башни, символи-
зирующие, видимо, эту дол-
гожданную встречу. 

И еще. Экранизация попу, 
лярных поэм М. Турсун-заде 
требовала порой более бе-
режного воплощения. Ска-
жем, излюбленный поэтом 
прием контраста весьме 
удачно использован режис-
сером Л. файэиеаым в пока-
зе жизни горного кишлака, 
его обитателей: приглушен-
ный колорит, без ярких кре-
сок (оператор-постановщик 
А. Мансуров) соответствует 
общему настрою чувств и 
мыслей обитателей горного 
края, их безрадостному суще-
ствованию на глухой окраи-
не царской России... Однако е 
эпизодах, скажем, индийских 
мысль художника иногда 
подавляется живописным бо-
гатством пейзажей... 

В музыке фильма талантли-
во использован фольклорный 
материал — бытовые, сват 
дебные и обрядовые песни 
Индии и Таджикистана, рево-
люционные мелодии. Эта ра-
бота замечательного компо-
зитора Мухтара Ашрвфи ока-
залась последней в его бога-
той творческой биографии. 

Фильм «Восход над Ган-
гом» знаменует успех тад-
жикского кино — тема ин-
тернационализма, братства 
народов всегда животрепе-
щуща и актуальна. 

К. АЙНИ, 
М. АРАБОВ 

ЗТО ЧУВСТВО, навер-
ное, знакомо каждо-

рте м\: в детстве прочн-
У | тал книгу—ту самую, твою! 
Щ—н \же во расстаешься с 
, 4 . ней в душе, вспоминаешь 
Щ часто, порой в самые иеожн-

, данные моменты. II исиытм-
, наешь одновременно грусть 

2$ н радость, если что-то нано-
мннает о ней. 

Р Так произошло у меня с 
балладами о Робин Гуде. 
Прочел и\ когда-то и с тех 
нор асе время ждал новых 

щ встреч с вожаком лесной 
вольницы. Ждал в самом 

Р ! прямом смысле этою слова, 
; когда в середине 30-х годов 
| р | часами выстаивал в очереди 
Ж за билетом на американский 
Ый фильм «Приключения Робин 
•V- Гуда» нл|1 когда, работай в 
Щ Англия, блуждал но 111ер-
Ж вчдекому лес с в поисках 
%:• знаменитою дуба, в ги-
Як гантском дупле которого, 
л если верить преданиям, скры-
та вался от королевских страж-

инков мужественный и спра-
З?! аедливый ра чбоПннк. Проще 
Щ всего мне было встретиться 
Й с Робин Гудом в кинотеатре: 
Ця американцы и англичане со-

здалн свыше десятка чкрпи-
ных версий его приключения. 

« Но вот и у нас появилась 
Я картина «Стрелы Робин Гу-
щ ! 1а» (производство Рижской 
|р* киностудии, сценарий К Ра-
Щпонорта и С. Тарасова). Она 
| Ц основана на нескольких бал-
Цз ладах о легендарном герое, 

защитнике бедных. 
'Й Скажем сразу: фильм вы-
Р8§ годно отличается от ряда 

американских н английских 
Ни лент Почти полвека, начиная 
ЗР с первой картины. вып>шеи-

ной н 1922 году (в ней играл 
7

'-5 Дуглас Фербснкс). Робин 
н Гуд представал на экране 
вЯ эдаким суперменом, которому 
•/' ничего не стоило одолеть в 

одиночку сотню врагов, уене-
V' ' вач при этом запечатлевать 
вА на устах любимой девушки 
щй страстные иоиелун. В конце 

концов зрителям это надоело. 

ВСТРЕЧА 
В ШЕРВУДСКОМ 
ЛЕСУ 
11 в последнее десятилетие 
продюсеры решили «обно-
вить» Робин Гуда С их лег-
кой рукн •Шервудскнн лес 
стал м#сюя. бесчисленных ор-
гии. а.еам Робни — ирофес-
сноиальным ловеласом. Иног-
да «для разнообразия» пор-
нографические сиены преры-
ваются лихими сражениями,. 

Робни Г уд в исполнении 
Ьорнса Хмельницкого, по-
жалуй, именно такой, каким 
мы сю представляем но пе-
реводам С. Маршака, но 
«Айвенго» Вальтера Скотта. 
Честный. Веселый Красивый. 
Немного сорвиголова. Ко-
нечно, сильный, однако от-
нюдь не сасрхбогатырь. Де-
рется на мечах, врукопаш-
ную — на то он и Робни 
Гуд, — но это далеко не са-
мое любимое его занятие. 

— Мы ин в коем случае не 
хотели сочинить «вестерн» 
Зрители видят в Робни Гуде 
прежде всего человека Чело-
века почти обыкновенного, 
только лучше других, — гово-
рит С. Тарасов, режиссер-по-
становщик картины 

Артисты Пня Артмане. Эду-
ард Пявулс. Юрий Каморнмй 
н другие играют ле|ко, непри-
нужденно, с улыбкой, так, 
как н надо шрам, и сказке. 

Некоторым зрителям, .на-
верное, покажутся растяну-
тыми лирические сиены. Дру-
гие могуг заметить; что зам-
ки в картине чало 'похожи на 
настоящие замки английско-
го средневековья. По не в 
атом дело. Главное — вышел 
хороший фильм, который б\ • 
лит у (ригелей во)»мшенные, 
романтические чувства. 

Михаил ОЗЕРОВ 

г 

I" ' 
У а/ 

Л 

ВДОХНОВЕНИЕ (дирижирует Юрий Темиркаиов). 

Л И 

Фото В. БОГДАНОВА 
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Закончившийся «изит • ! 
СССР партийно-государст.вн- ' 
ной делегации ПНР, ю з г л а а -
ляемои П е р в ы м секретарем 
ЦК П О Р П Э. Тереком, «вил-
си важной вехой в дальней-
шем развитии советско-поль-
ских отношений. М ы с боль-
ш и м вниманием следили за 
ходом переговоров м е ж д у 
руководителями наших пар-
тий, приветствовали подписа-
ние совместного заявления 
«За дальнейшее развитие 
всестороннего сотрудничест-
ва м е ж д у Советским С о ю з о м 
и Польской Н а р о д н о й Рес-
публикой, за укрепление 
д р у ж б ы советского и поль-
ского народов». 

Наши отношения основаны 
на п о л н о м равноправии и 
г л у б о к о м взаимном у в а ж е -
нии, на великом принципе со-
циалистического интернацио-
нализма. Надолго останутся 
в памяти слова Генерального 
секретаря ЦК КПСС Л. И. 
Брежнева, произнесенные на 
обеде в честь партийно-госу-
дарственной делегации ПНР: 
«Классовая солидарность и 
тесное взаимодействие марк-
систско-ленинских партий — 
вот что п р е ж д е всего цемен-
тирует наш братский союз». 

Связи м е ж д у польским и 
советским народами восхо-
дят к их лучшим, прогрессив-
ным и р е в о л ю ц и о н н ы м 
традициям, сцементированы 
братством по о р у ж и ю в об-
щей борьбе за свободу, ис-
полнены взаимного доверия 
и д р у ж б ы . 

Это сотрудничество все-
сторонне. О с о б о е место * 
нем занимает культурный об-
мен. Советская культуре и 
искусство пользуются высо-
ким признанием и большой 
популярностью в Польше. В 
то ж е время м ы с удовлетво-
рением отмечаем, что произ-
ведения польских литерато-
ров, художников, музыкан-
тов заняли достойное место 
• культурной жизни Страны 
Советов. 

Е ж е г о д н о в Польше выхо-
дит свыше 200 названий книг 
советских Авторов. Ш и р о к о 
представлены переводы про-
изведений В. И. Ленина, в 
также выступления Генераль-
ного секретаря ЦК КПСС 
Л. И. Брежнева. Большим ти-
р а ж о м изданы материалы 
X X V съезда КПСС. Читатели 
х о р о ш о знают русскую клас-
сику, с о в р е м е н н у ю прозу и 
поэзию, ценят советские тех-
нические, экономические, на-
учно-популярные и медицин-
ские издания. Проводятся 
традиционные Дни советской 
книги, способствующие попу-
ляризации советской литера-
туры. 

Что касается польской ли-
тературы в СССР, то м ы с 
большой радостью отмечаем 
все увеличивающийся инте-
рес советских людей к твор-
честву наших авторов. Рас-
пространению их произведе-
ний способствуют Дни поль-
ской литературы в СССР, ко-
торые недавно с успехом 
прошли в Белоруссии. 

Как подчеркивается в сов-
местном заявлении, «хо-
рошие предпосылки для 
дальнейшего углубления со-
ветско-польских связей в об-
ласти культуры создает пер-
спективный план культурно-
го и научного сотрудничества 
на 1976—1980 гг.». 

Сейчас м ы рассматриваем 
планы подготовки к праздно-
ванию 60-летия Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции. Все это служит 
главной цели, о которой ска-
зал во время пребывания в 
СССР товарищ Эдвард Терек: 
«Братские связи со Страной 
Советов имеют для нас вели-
чайшее значение. Их постоян-
ное укрепление отвечает 
всем нашим национальным и 
классовым интересам». 

Тадеуш К А Ч М А Р Е К . 
заместитель министра 

к у л ь т у р ы и искусства ПНР 
ЩАРЩЛВА 

П У Л Ь С Н Е Д Е Л И 
Среди многообразных свя-

зей между социалистически* 
ми государствами важней-
шее место занимают система-
тические встречи руководи-
телей братских стран для 
обсуждения масштабных про-
блем, выработки согласован-
н ы х действий. Плодотвор-
ность таких встреч с новой 
силой подтвердил официаль-
н ы й дружеский визит в 
СССР партийно-государствен-
ной делегации ПНР во главе с 

Первым секретарем ЦК ПОРП 
Э. ТЕРЕКОМ. Интересам дела 
социализма и мира несомнен-
но послужат дружественные 
встречи товарища Л. И. БРЕЖ-
НЕВА на югославской земле 
и предстоящий визит Гене-
рального секретаря ЦН КПСС 
в Румынию, а танже намечен 
нов на конец ноября очеред-
ное совещание в Бухаресте 
Политического консультатив-
ного комитета государств — 
участников Варшавского Дого-
вора. 

с е м ш ш я : 

Б О Л Ь Ш О Е 
: 

С О Б Ы Т И Е 
Теплая осень стоит сейчас 

в Югославии. Золотом и баг-

рянцем окрасились леса в ок-
рестностях небольшого горо-
да Горни-Милановаца, что ле-
жит в уютной долине в пред-
горьях Сербии. И только од-

на гора у самого города вы-
деляется своей темной густой 
зеленью. Непривычные для 
этих мест стройные молодые 
ели стоят здесь, открытые 
всем ветрам. У этого ельника 
необычная история. 

— В Сентябре 1944 года 
здесь шли жестокие, крово-
пролитные бои,— рассказыва-

ет ветеран войны, председа-
тель местного союза борцов 
М о м ч и л о Лазич. — Части 3-го 
Украинского фронта и бойцы 

Народно-освободительной ар-
мии гнали фашистов с юго-
славской земли. 1300 совет-
ских и югославских воинов 
пали здесь, под Миланова-
цем. И теперь на горе, кото-
рая поднимается над горо-
дом, зеленеют 1300 молодых 

елей. О н и образуют обшир-
ный парк, в центре которого 
установлены два гранитных 
обелиска советским и юго-
славским героям. У подножия 
памятника всегда лежат буке-
ты живых цветов. Их прино-
сят ребята из местной шко-
лы. 

— Наш город неузнаваемо 
изменился за тридцать лет 

мирной жизни, — продолжа-
ет Момчило Лазич. — По-
смотрите вниз. Отсюда хоро-
шо видны кварталы ново-
строек, корпуса новых пред-
приятий, ровные линии че-
репичных крыш среди осен-

них садов. 
В 1962 году жители города 

и окрестных сел решили 
установить памятники солда-
там и офицерам Советской 
А р м и и и югославским вои-
нам, пропившим кровь за 
свободу Югославии. На от-
крытии памятника присут-
ствовали тогда товарищи 
Л. И. Брежнев и И. Броз Тито. 
Это событие надолго оста-

1 

П Р О Д О Л Ж А Я ТЕМУ 

СОГЛАСНО 

• я* 

В прошлом номере «ЛГ* мы 
рассказали о секретной анке-
те, распространяемой среди 
с л у ж а щ и х учреждений Евро-
пейского экономического со-
общества. с тем чтобы вы-

явить инакомыслящих, то 
есть лиц, подозреваемых в де 
мократичесиих взглядах или 
симпатиях к коммунистам. 
Подобная практика не являет-
ся исключением. Французская 
газета «Юманите» опублико-
вала новые фанты, свидетель 
ствующие о том. что приме-
няемые в ФРГ «запреты на 
профессии» все больше рас 
пространяются на другие 
страны Западной Европы. 

В Швейцарии, близ Жене-
вы, расположен к р у п н ы й на-
учный центр, занимающийся 
исследованием элементарных 
частиц. В нем работают 5 ты-
сяч научных сотрудников. 

Центр финансируют ФРГ, 
Франция, Бельгия, Австрия, 
Дания, Греция, Италия, Нор-
вегия, Великобритания, Ни-
дерланды. Все сотрудники 
этого научного у ч р е ж д е н и я 
обязаны соблюдать инструк-
цию, выработанную странами, 
п о д д е р ж и в а ю щ и м и его изы-
скания. Инструкция определя-
ет их жизнь не только в сте-
нах центра, но и за его пре-
делами. 

В статьях 13-04 и 13-05 
ЭТОЙ инструкции ПОД рубри-
кой «Обязанности» говорит-

ся. что «служащие центра 
д о л ж н ы воздерживаться от 
поступков и действий, несов-
местимых с их функциями... 
К подобному роду деятель-
ности причисляется, в част-
ности, и политическая...» 

Далее в статье 13-03 уточ-
няется, что «к политической 
деятельности относится: вы-
полнение общественных 
функций, проведение изби-
рательной кампании, принад-
лежность к какой-либо поли-
тической партии». 

Не так давно эти предписа-

ния были использованы для 
того, чтобы запретить сотруд-
никам центра принять уча-
стие в празднике местной 
организации компартии. 

Таким образом, хотя центр 
зтот ф о р м а л ь н о и незави-
сим от « О б щ е г о рынка», 
царящие в нем п о р я д к и уди-
вительно напоминают те, ч ш 
существуют в ЕЭС. То ж е п У 
кушение на свободу мысли, 
то же попрание гражданских 
прав, противоречащие За-
ключительному акту обще-
европейского совещания. 

КТО БЫЛ КТО 

Последний 
уик-энд 

Собирался на прием, а вы-
бросился в окно. Прием — 110 
случаю завершения съемок 
новой телесерии — прншчось 
отменить. 

Сири\ Вениетт, «одна из 
самых в\иятельнмх фигур на 
английском Т В

ч

. как о нем 
ПИШУТ, был остроумеи. ему 
предрекали скорый успех. И 
нот, вернувшись домой, позво-
ни \ близкому приятелю, по-
говорили о жизни. Вениетт 
закончил вопросом: -Какой 
смысл ТЯНУТЬ все ато да\ь-
ше?» Не ожила я ответа, поло-
жил трубку И шагнул через 
подоконник Жил он на 6-м 
этаже красиокирпнчного, вик-
торианских времен дома непо-
да \ек\* от парламента. 

С. Беннетт погиб в унк-внд. 
Телекомпания, которой он ру-

ководил, носит название 
«Лондон уик-энд». Это ком-
мерческая компания, все бла-
гополучие которой зависит от 
рекламных объявлении. С точ-
ки зрения коммерческой, 
фильмы, пьесы, спорт — лишь 
вставные номера между ми-
ну гнымн «сюж гамн*, расска-
зывающими о достоинствах 
стирального порошка, зубной 
пасгы и прочей «затоварен-
ной бочкотары». Без них, этих 
вставных номеров, однако, ни-
как не обойтись — не будут 
смотреть про порошок и на-
сту. Поэтому, если одна теле-
станция показывает фильмы, 
пьесы, спорт не столь зав\е-
кательпо. как другая, она те-
ряет рекламодателей, а с ни-
ми н деньги. 

Именно в такой ситуации 
оказалась «Лондон уик-энд». 
Несколько могучих клиентов, 
среди которых значатся аме-
риканская фирма «Ронко про. 
дактс», всемирно известные 
«Вулфорт и «Теско». пригро-
зи л ц отказом рекламировать 
свои Товары. 

С. Беннетт ломал ГОЛОВУ 
над тем. как удержать зрите-
ле»!, без видимого, впрочем, 
успеха... 

Его считали талантливым. 
Печатался в столичной «Ив-
нинг стандард». Был самым 
молодым парламентским кор-
респондентом. Затем теле-
визионным репортером и, на-
конец. одним из главных дея-
телен крупной телевизионной 
компании. На другой день 
после смерти Беннетта «11в-
нннг стандард» писала: «Он 
жил в постоянном напряже-
нии. под постоянным давлени-
ем ..» Здесь же с\ова преду-
смотрительно безымянного 
коллеги Беннетта: «В коммер-
ческом телевидении вы долж-
ны делать деньги. Талант 
здесь быстро истощается...» 

Замечание о постоянном 
давлении не случайно. Беннст-
ту хорошо платили, по музы-
ку он не заказывал. Он дири-
жировал оркестром, который 
делал деньги. С одной сторо-
ны. была известность, газет-
ная слава, реноме эксперта, с 
другой — перспектива. как 
это уже случалось на «Лон-
дон уик-энд», быть изгнан-
ным в течение суток. С одной 
стороны, были его. беннеттов-
ские. амбиции, с другой — 
полнейшая зависимость от 

рек \амодатслеи. от хозяев 
Такова расстановка сил. Она 
в конечном итоге и несет на 
экран поток насилия. пОлу-
порног рафии. пол у иску сс 'ва. 

О та\антс, который исто-
щается. — тоже не оговорка 
Пытаясь согласовать запро-
сы бизнеса и общественную 
атмосферу. Беннетт стремился 
к тому, чтобы «ящик», как-
здесь зовут телевизор, тре-
щал ог веселья. В эпоху эко-
номического кризиса это был 
психологический просчет. Чем 
легковесней становилась про-
грамма. тем меньшую аудито-
рию она собирала. Итог: в по-
следние месяцы четвертая 
часть зрителей «Лондон УИК-
ЭНД* переключилась на Бн-он-
еи. Руперт Мэрдок, как изве-
стно. такого не ирощаег... При 
чем Мэрдок

1

 Л при том. что 
тот самый Мэрдок. что соби-
рается купить «Обссрвер» 
(см. «ЛГ» . \ - 44), — круп-
нейший владелец акций «Лон-
дон уик-энд». 

О таких смертях, как 
смерть С. Беннетта. здешние 
газеты пишут обычно лишь 
один день. Нечего раскручи-
вать: детективные детали от-
сутствуют, а психологией за-

ниматься не с руки. Напеча-
тал же к го-то: -Беннетт с 
уверенностью смотрел в буду-
идее...» ЗВУЧИТ трагикомично. 
Был уверен, что самоубийства 
не избежать? Но на этот раз 
традиция была нарушена. 
Корреспондент «Денли мен л» 
передал из Нмо-Порка. что 
«смерть Сирила Беннетта 
оживленно обсуждается в ку-
луарах крупнейших американ-
ских телекомпаний». Почему? 
ПОТОМУ, ЧТО схватки за рекла-
подателей здесь еще жарче, 
чем в Англии. Недавно Питер 
Финч, крупнейшая американ-
ская телезвезда, «ввел нацию 
в шок», сообщив, что. ес\ч 
число зрителей его программ 
и впредь будет сокращаться, 
он покончит самоубийством. 
Причем сделает это здесь же, 
в студни, на глазах мнллно-
нов. Сразу же после этого за-
яв\ения аудитория Фнича до-
стигла гигантских размеров. 
Миллионы вк мочили его пе-
редачу в надежде, как пи-
шет «Денли меЙл», увидеть. 
к4к Финч умирает на акра-
не», 

Эдгар ЧЕПОРОВ, 
соб. корр. АПН 

и «Литературной газеты» 

ДОКУМЕНТ 

Апартеид 
в Израиле 

Год нлтлд Генеральная Ас-
самблея ООН приняла резолю-
цию. в котором нуллифициро-
вала сионизм или одну из раз-
новидностей расизма. Изо дня 
в день официальиля израиль-
ская пропаганда пытается от-
вести это обвинение, распро-
страняя версию о «полном 
равноправии» арабского насе-
ления Израиля. 

Материалы. которые мы 
предлагаем вниманию читате-
ля. проливают дополнитель-
ный свет на расистскую сущ-
ность сионизма. 

Недавно израильская газета 
• Ал-Г амишмдр* опубликовала 
секретный -документ Кени-
га*. представленный, по 
имеющимся сведениям, главе 
правительства и соответст-
вующим ведомствам Израи-
ля. 

В этом донумемте. пишет 
«Ал-Гамишмар-. содержатся 
.•опасные и вредные оценки 
и определения. Мы решили 
опубликовать зтот документ, 

чтобы предостеречь против 
этих тенденций*. 

Другая газета. «Давар». уна-
зывает. что «документ Иеии 
га* напоминает, «как ни тяж-
ко это произнести, некоторые 
нюрнбергские расистские за-
коны*. 

Газета «Гаолам газе* пишет 
в связи с опубликованием 
•документа»: 

• В жизни каждого народа 
есть моменты, когда следует 
назвать вещи своими имена-
ми. даже если это приводит в 
дрожь. В такие моменты при-
бегать к дипломатическому 
языку означает проявлять 
позорную трусость. В такие 
моменты те, кто пытается при-
уменьшить опасность, берут 
на себя страшную ответствен-
ность. В такие моменты те. 
нто пытается промолчать, ста-
новятся соучастниками пре-
ступления. 

Такой момент наступил с 
опубликованием документа, 
именуемого «документом Ке-
нига*. 

Да будет ясно сказано: 
ЭТО НАЦИСТСКИИ ДОКУ-

МЕНТ. 
ЧЕЛОВЕКА. СОСТАВИВШЕГО 

ЕГО И ПОДПИСАВШЕГОСЯ 
ПОД НИМ. СЛЕДУЕТ НАЗВАТЬ 
ГАУЛЕЙТЕРОМ. 

...ПО ДУХУ И В СВОИХ ПОД-
РОБНОСТЯХ ОТЧЕТ КЕНИГА 
МОГ БЫ БЫТЬ НАПИСАН КА 
КИМ-НИБУДЬ НАЦИСТСКИМ 
ГАУЛЕЙТЕРОМ В ТРИДЦАТЫЕ 
ГОДЫ. ДО ТОГО. КАК ГИТЛЕР 
ПЕРЕШЕЛ К «ОКОНЧА ТЕ Л Ь-
НОМУ РЕШЕНИЮ ЕВРЕЙСКО-
ГО ВОПРОСА*. 

Итак, что ж е представляет 
собой ««документ Кенига»? 

# 0 * 

В разделе «Демографиче-
ская проблема и проявления 
арабского национализма» ав-
тор этого секретного «доку-
мента» с нескрываемым раз-
дражением констатирует, что 
«естественный прирост араб-
ского населения в Израиле 
находится на уровне 5,9 про-
цента в год, тогда как среди 
еврейского населения он со-
ставляет 1,5 процента в год». 

Из этого делается вывод, 
что увеличение численности 
арабов «чревато опасностью 
для нашего господства»». 

О с о б у ю тревогу у Кенига 
вызывает тот факт, что «на-
ционализм среди арабского 
населения Израиля с осо-
бой силой развился пос-
ле шестидневной воины». 

Какие ж е из этого делают-
ся выводы 7 П р е ж д е всего ав-
тор «документа» предлагает 
«расширить и увеличить ев-
рейские поселения в те* 
районах, где наблюдается 
сконцентрированность араб-

ского населения и где его 
численность значительно пре-
вышает численность еврей-

ского населения, а также ис-

следовать возможность раз-
режения (?!) существующих 
центров арабского населе-
ния». 

Более того, Кениг рекомен-
дует «приложить максималь-
ные усилия к тому, чтобы 
привести все сионистские 
партии к национальному со-
гласию в вопросе об арабах 
Израиля, чтобы исключить 
арабов из внутренней поли-
тической борьбы». 

А для этой цели необхо-
димо «действовать реши-
тельно и сменить большин-
ство правительственного, по-
лицейского и партийных ап-
паратов, занятых в арабском 
секторе». 

Кенига приводит в ярость 
тот факт, что в отдельных 
районах страны «на созда-

т 5 А вот как Центральный Ко-
митет Коммунистической пар-
тии Израиля характеризует 
•документ Кенига»; 

Этот план предусматри-
вает ускорение мер по иуда* 
наацнн Галилеи, ускоренно 
рал решения арабского насе-
ления, установление допол-
нительных препятствии для 
строительства в арабских 
деревнях, уменьшение пра-
вительственных субсидии и 
услуг, ограничение занято-
сти арабских граждан, меры 
по уменьшению числа уча-
щихся и студентов путем 
стимулирования их поездок 
на учебу за границу и пред-
отвращения их возвращения 
на родину, а также других 
дискриминационных мер. 

<Документ Кенига» пред-
лагает усилить режим реп-
рессии против арабского на-
селения, давления на него и 
угнетения арабов под пред-
логом «соблюдения закона 
н установления порядка», 
путем принятия полицей-
ских мер против Коммуни-
стической партии Израиля 
и ее руководителей. 

Кениг предлагает прави-
т е л ь с т в у офи ц и а л ь н о е про-
в е д е ни е я в но расистской 
Политики в д у х е апар т еида 
в Южной Африке. 

ваемых за счет государствен-
ных средств предприятиях, 
предназначенных для еврей-
ского населения, на деле за-
няты арабские рабочие, со-
ставляющие от 25 до 50 про-
центов рабочей силы». 

А раз так, то «необходимо 
выработать соответствующие 
договоренности с руководст-
вом всех предприятии в кри-
тических районах. Согласно 
этим договоренностям, чис-
ло арабов, занятых на таких 
предприятиях, не д о л ж н о бу-
дет превышать 20 процентов 
от общего числа работаю-
щих». 

Имея в виду последова-
тельное и планомерное вы-
теснение арабов из всех 
сфер квалифицированного 
труда. Кениг предлагает «об-
легчать выезд молодых ара-
бов за границу и затруднять 
их возвращение и трудоуст-
ройство». 

Не довольствуясь всем 
этим, расист Кениг реко-
мендует правительству Из-
раиля; «следует учесть и изу-
чить опыт других государств 
в отношении создания посе-
лений национальных мень-
шинств». 

Силы демократии сто-
ронники мира и братства 
народов в Израиле были 
глубоко потрясены опубли-
кованием этого меморанду-
ма. 

Кениг и его сторонники 
в правящих кругах публич-
но призывают сегодня к 
проведению открыто расист-
ской политики, поощряемые 
политикой национальной 
дискриминации, проводимой 
правительством Израиля в 
отношении арабского насе-
ления. 

Этот расистский мемо-
ран ду м. п ре дета вл енны й 
еще перед «Днем защиты 
земель», состоявшимся 30 
марта нынешнего года, про-
ливает свет на поведение 
Кенига и многих других от-
ветственных лиц правитель-
ственного аппарата накану-
не этого дня и непосредст-
венно в зтот день и разоб-
лачает их как ответствен-
ных за кровавое нападение 
на арабское население. 

Центральный Комитет 
Коммунистической партии 
Израиля предостерегает о 
серьезной опасности мемо-
рандума Кенига для араб-
ского населения и прав че-
ловека в Израиле... 

ПОСЛЕ СОБЫТИЯ 

Апартеид в ЮАР. Полицейская об.юва Фото из журнала «Штерн» (ФРГ) 

«Вакуум» 

власти 

и 

избыток 

проблем 
Джерри Форд снова стал 

Джеральдом Фордом. А 
Джимми Картер становится 
Дженмсоном Картером. Пред-
выборную фамильярность вме-
сте с улыбками, рукопожа-
тиями. целованием детей и 
обещаниями «.решить все про-
о\« мы • повысили на гвоздь до 
1980 года, как вешают ко-
стюмы и парики в театраль-
ной костюмерной после окон-
чания спектакля. 

Оба кандидата удалились 
ил кратковременный отдых, 
чтобы восстановить силы, по-
траченные на долгую и упор-
ную предвыборную борьбу. 
Президент Форд ш раст в 
го\ьф, «президент-эл ф т » Кар-
тер читает тысячи страниц 
машинописного текста по раз-
личным государственным во-
просам. Когда я пишу эту 
корреспонденцию, кто-то из 
репортеров сообщает по ра-

3 дно. что будущий президент 
почти закончил свое «домаш-
нее задание» по внешней по-
литике. 

В конце недели Картера, 
как предпочагается. будут ин-
формировать о состоянии дел 
директор ЦРУ. а затем госу-
дарственный секретарь. В кон-
це месяца Картеру предстоит 
встреча с Фордом. 

Тем временем заканчивают-
ся последние приготовления 
в Вашижтоне для вселения в 
здание поблизости от Белого 
дома «транзитной» группы 
нового президента, которая 
должна обеспечить к 20 янва-
ря будущего года «плавный» 
переход в\асти от одной ад-
мчнистоацин к другой. 

Картеру необходимо назна* 
чить около 200 высших руко-
водителей, включая руководи-
телей министерств, ведомств, 
различных агентств, а также 
руководителей учреждений, 
входяшнх в состав Белого до-
ма. Компьютер приготовил 
список в 10 тысяч кандида-
тов. избранных среди выс-
ших руководителей крупней-
ших банков, компаний, проф-
союзов. научных учреждений 
и т. д. Перфорированная лен-
та содержит подробнейшие 
деловые и личные характери-
стики на каждого. Но из 
«перфорированных» кандида-
тов будут выбирать людей 
только на сравнительно вто-
ростепенные должности. 

На такие посты, как госу-
дарственный секретарь, ми-
нистр обороны, советник по 
национальной безопасности и 
т. п., требуются кандидаты 
«ш тучные». 

II хотя пока о будущих 
ме ропри я тн я х « т ра нзитной» 
группы известно только то, 
что ковры в доме. где она 
расположится, начиная со 
среды 17 ноября будут си-
ние, а пишушие машинки —-
от фирмы «ИБМ», тем не ме-
нее предсказании и предполо-
жении хоть отбавляй, ибо. 
как считают многие, от соста-
ва кабинета в большой степе-
ни будет зависеть политика 
нового президента. 

Среди тех, кто ожидает 
предложений от Картера, 
здесь называют сегодня про-
фессора Колумбийского уни-
верситета, «советолога» Збнг-
нсва Бжезинского — на пост 
советника президента по во-
просам национальной безопас-
ности. профессора Колумбий-
ского университета Ричарда 
Гарднера и бывшего министра 
обороны республиканца 
Джеймса Шлесинджера — на 
пост государственного секре-
таря. Последняя должность, 
но понятным причинам, вызы-
вает сейчас больше всего тол-
ков. Да и сам Картер, как из-
вестно. начал ознакомление с 
будущими своими президент-
скими делами с вопросов 
внешней политики. 

Новый президент может 

лось в нашей памяти. М ы свя-
то храним традиции д р у ж б ы , 
закаленной в боях против об-
щего врага. 

В эти дни Югославия вновь 
принимает д о р о г о г о гостя — 
Леонида Ильича Брежнева. 
М ы р а д ы его визиту. Рады 
тому, что товарищи Л. И. 
Брежнев и И. Броз Тито обсу-
ж д а ю т наши общие пробле-
мы, рассматривают новые пу-
ти и возможности нашего со-
трудничества. А ведь это важ-
но не только для наших наро 
дов, для наших партий, но и 
для судеб социализма, для 
всего коммунистического и 
рабочего движения, для раз 
рядки м е ж д у н а р о д н о й напря 
женности во всем мире. 

А. Ш А К И Н , 
соб. норр. Советсного 
телевидения и радио 

— для «ЛГ» 

БЕЛГРАД 

сменить, кроме государствен-
ною секретаря, всех его заме-
стителей, руководителей всех 
управ ченнн этого учрежде-
ния, насчитывающего 12 ты-
сяч служащих, а также всех 
послов С Ш А за границей. 

На днях в американской 
прессе вдруг появились сожа-
ления по поводу предстоящего 
ухода Генри Киссинджера. А 
совсем недавно 6 сенаторов 
во главе с сенатором Рнби-
кофф. находящихся в поездке 
по странам Ближнего Восто-
ка, заявили, что они «не зна-
ют другого человека в С Ш А . 
который понимал бы обста-
новку на Ближнем Востоке 
так, как Генри Киссинджер». 
И поэтому сенаторы выдвину-
ли предложение — не назна-
чить ли Киссинджера «пос-
лом по особым поручениям» 
по делам Ближнего Востока. 

Одним словом, перед новой 
администрацией стоят нелег-
кие задачи. Не менее трудны, 
впрочем, н перед старой. Надо 
устраивать свои личные дела. 
Это касается и будущего 
«бывшего президента Форда» . 
Близкие к нему люди, как 
свидетельствуют газеты, пред-
полагают, что президент 
Форд надеется играть актив-
ную руководящую роль в ре-
спубликанской партии, а так-
же, естественно, писать мему-
ары. 

Мемуары собирается писать 
и Генри Киссинджер, кото-
рый. как сообщают здешние 
журналисты, надеется, что 
книга может принести ему не 
менее 2 миллионов долларов. 
Торговля мемуарами, домами, 
имуществом — все это неиз-
бежно развернется в ближай-
шее время в Вашингтоне, как 
разворачивалось всегда при 
каждой смене администрации. 
Одним словом, в столице 
С Ш А сейчас наступает то со-
стояние, которое здесь назы-
вают «вакуумом» власти. 

Но вакуум власти вовсе не 
означает вакуума проблем 
или хотя бы уменьшения их. 
Наоборот, за последние меся-
цы снова увеличилась безра-
ботица, не спадает инфляция. 
Уолл-стрит реагировал на ре-
зультаты выборов падением 
курса акций. Буквально с 
каждым днем растет преступ-
ность в больших городах. В 
Нью-Йорке сейчас новая бе-
да: активизировались банды 
юнцов, нападающих на пре-
старелых людей. Не проходит 
дня без зверского избиения 
на улицах стариков и старух, 
ограбления их, патологическо-
го насилия над ними или да-
же бессмысленного убийства. 

Нью-йоркская полиция спе-
шно создает специальные под-
разделения для борьбы с 
бандами малолетних. Таких 
банд насчитывается в Нью-
Йорке. как полагают, более 
2 50 с тысячами членов в них. 

Во время предвыборной 
кампании много слов было 
сказано о необходимости вос-
становления «морального ав-
торитета» власти. Но неза-
долго до выборов здесь раз-
разился новый скандал, кото-
рый, прямо скажем, ставит 
«под сомнение» возможность 
выполнения этого намерения. 

До нынешнего времени счи-
талось. что политические под-
купы международного харак-
тера в капиталистическом ми-
ре идут о г богатой Америки 
— через ЦРУ. « И Т Т » , «Лок-
хид» и т. д. — к более бедным 
партнерам. Ныне обнаружен 
и обратный поток. Вот уже в 
течение нескольких лет дик-
таторское правительство Юж-
ной Кореи успешно поку-
пает политических деяте-
лей Америки, истратив на 
взятки многие миллионы до>-
ларов. 11 хотя в последнее 
время принято было считать 
— так во всяком случае писа-
ла американская пресса, — 
что в потере морального ав-
торитета власти повинны пре-
жде всею республиканцы, 
южнокоренскнй скандал по-
казывает, что подкупы и взя-
точничество не являются по-
зорной привилегией только 
одной партии. Они характерны 
для всей системы капитали-
стической Америки. Среди по-
литических деятелей США, 
купленных южнокорепцами, 
много представителей демо-
кратической партии. 

По видимому, «южнокорей-
скнй скандал» — один из пер-
вых скандалов морального 
порядка, с которым придет-
ся иметь дело новой админи-
страции. 

Одним словом, при «вакуу-
ме» власти — избыток про-
блем. 

Генрих БОРОВИК, 
соб. норр. 

•Литературной газеты» 
и А П Н 

НЬЮ-ЙОРК 
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*%&&& 6-лС * С * ИЗШМО 

«* рейсом и^уа%>ч| 

^ ^ т * * у * 0 € *— хй,е« * 

М й ' ^ ус^ьс 06** -СР€3 
В о « г у П©*а#у# х*сг 1«э*>1аи? 

м а » ^ о « 0 е в % г о х ^ « « обраэсй» 

со—«^..а<г и ^ е р е с м « р о " " ^ -

с*о# .' аз8ла*с«о> час*«м с*р«-

•"» 8-С'вий **1 0 6 ' ^ .*ЮС*^'ПИ1 С 
П » - о с « 4 из О б и мс»ио- | 3 1 ' к 

«.V 200 ^убок/арнаутро%*у на-

"Овоитс* в 1Ся«еу и Волгу. 

Н а ' *'&&&• 

У?&~ Ш&а^тФ 

"Ог. обориется *—|узд_|Дг"-* 

с.у-ооа'т элеггрезв-щрг^ П р о / ' 
С -о Ю. КОРОВИНА 

Э'©г© р е г а о о П о 

о е - с СОДа* * х 
П ^ м р р ^ ( о * Ю д о 5С « р о и е — 

"®е г о д ©до-го ©*©-«а) 3.46 - -

р о с ^ с а * х ее ш е м ш р •с^е-

• Р * ^ с - с <СР4 У С Г к - Ц - * » -

* с • "•с-оевс^чиссе-сс ^ © . А ^ -

(*© е с п р е п е ге-

• о 6 о с * у « с т е о < н * ) 
НД Ю Д О р С Х Д С А г д е ПО «С--С-

* у ОР-с о » © * с 6 - - » **еро6©©-

- . « - с • р « « > с дажее 

• *С©^»ссс*©е с з д © * © с ^ « . * * « . е 

- с ®»г^е..'де а э с * е - ->о ?©-сс-

се « А Я ' К , Ю - « ) ч о с ч м е е т В 

бсссоАм Еоспа. О б » е - » х ^ -

- с е - ^ « « х П е ^ о © ^ еод».. б у -

д е ^ ш х е ч о? с е ^ е — р е ^ у -

* - р о с с ^ « а с * о * а р е * » С с « « 

хаб—рег» соде » е ^ о а х д а -

ее».-© « х русдс р е а » б е з ое-

Г у а о ф О С » т » СТОСС. го МОШМО 

"^ереброг «• « с «©.г о к о а © 

30^-25 ау6«м*ОС«|»1 | м » О м « ? . 

Р©с а о д » а г о д Е е * » ж е с о х -
АЛ*ь Р*гуятруещ~* 

а боссе--*е р е « » д,-» х е д е р ж -

с » в е с е — с о г*осос©да* - о 

—ож#«© ?»©дсга » с «с-г л о 60 

* у 6 » * е < а » « а»д©— е - р о а сод»*. 

О с у щ . е с ? § * е - « е т м о « схе-

м ы п е р е б р о с а » стоас п о : в о -

а » т со « о с * «•о в о д - о с т » П е -

•©Оы "*о^т» не все— ее п р о -

т а щ е н » » (с^мхе*«аое в о д - о с т » 

* с 2 0 « я » 50 про*4е«т©с г р © -

» х о » д е ? т о " * * о я и и е с е ^ с 

У с т а - и » А » м с ) . с создем—с р е -

г у А « р г « о ш и | а ОАО »рс»«» ажщ а 

г о р е * У ©ела п © с ж с » г сетммм 

у р о с е ^ а р е « » Н е з с г р с » а с « 

сущее*ве»«*о - о - р о д - » « ус-

* © а » » а б с с с с м - е П в и с р ц . 

ю п в г и щ л а и атом с х е м ы знс-

» » * е я » - о » х м е » » т г » д р о г р с -

Ф»"© С е в е р а » п © с л » * е т не 

хао>*о<м»«у с е с е р - о I р с » о ^ о с 

' с * аса честа Пе*©р%- б у д е ? 

п © в е р - у т а ~ё ю г » в м е с т о 

в ы х о д е а Г е д о с » т о - © « е е * 

п е р е с е ч е т евр©пе«кау<© »сст% 

сгр©иы с с е в е р е « а «©г А Л©-
• в л е - и е » с аср^е т с и о » ару*>-

•*0* в о д » © » МСГ»С Г р д л - г*о-

х с о л » т п о - н о в о м у р е ш а * » 

» . » © * » е а©пр©сы р с х а » т м « » с -

р © д » © г о « о х в м е т а д э?е с х е м е 

6© « е е перспесгнамА * е ж 
-»©адложеи»е «Г » д р о п р © е « ' 

*е* 
И мемомеи. третье с «еже, 

р с у р е 6 © 1 а » н а * К о м » фмяие-

с © « А Н СССР, п р е д у с м е т р » -

асет » е » м с ч а ш е е в 0 1 д е » с т -

в » е » с п р и р о д н у ю с р е д у С е -

с с р с е в р © п е « с * о а т е р р и т о -

р » - стремы. 

С у « * * © с * ь с х е м ы хс*я*о-
нее*св а том, что п е р е е в ©че-

р т д » п е р е б р о с а » стоаа в 

о б ъ е м е ©аоло * 2 — 1 3 « у б и ^ е -

сема амломегроа а год ©<у-

«аестсссетса зс счет м»%атмв 

с о д ы » х гот н»« п р » т о к © с П е -

» о р ы — р е * Щ у г о р е , П о д ч е -

©е—4 И л а » с » в е р х о в аса р е -

а » П е - о р ы — и с а м о т е ч н о й 

п о д е » * » » а Ксму. 

Создссаемьге по хтом схе-

м е вод©1ре»»л**ща, р с с п о п о -

ж е м н ы е в горах, н е м н о г о 

» в « » ц е равнинных. Т о г д а не 

б у д у т хстоллена' селас«ох©-

х е ^ с г а е и н ы е угодья а д о л и н е 

с о е д н е й П е » о р ы . П р а в д а , 

а о д н р с т а притоаов П е ч о р ы 

Ирм этом снизнтсв П р и м е р н о 

в д в о е . П о т е р в е т с в т а к ж е 

© « о н о Г о л о в и н ы н е р е с т и л и щ 

с е м г » . 

Н е в т о р о м этепе с т р р и т е я а -

с^ае с х е м ы п р е д у с м а т р и в а е т -

с а * С " о л * з © а а т * часта вод 

р е « » О б » , к о т о р ы е м о ж н о 

б у д е т п© р е к с м С е в е р н о й 

С о с а в е » Л в п » » у п е р е б р о с и т » 

« е р е з У р а л а с к и й х р е б е т а 

Щ у г © р и далее по трассе 

п е р с о й о п е р е д и в Нему. В 

» т о — случае п р © б л е м с а о д о -

© б е с п е ч е н » * бсссейиос Кес-

пийсао?-© и А > о а с к о г о м о р е й 

р е ш а е т е * за с»ет рекм О б и 

» ' * д р © г р е < р и » е с к а « сета се-

в е р н о г о склона » е м е н в е т с в 

РСДикелкио. А вода' иX О б и 

м о ж н о вхата п р а к т и ч е с к и 

с к о л а к © угод»©. 

И з хтих п р и м е р о в видно, 

нт© р а з л и ч н ы й п о д « о д к р в -

шеммю п р о б л е м ы диитует и 

с в © » у с л о в н а Если нам муж-

- а т©лако вода то в п о л н е 

д о с т а т о ч н о с«ема«. п р е д у с -

» е т р » в е » © щ е й лика»дацич> 

х - с ч и т е л ъ н с й части р е к » Пе-

ч о р ы , с о всеми в ы т е к а ю щ и -

ми © ' с ю д а последстаивми. 

Если ж е исполазоаеть г и д о о -

т е * « » ч е с к » е сооруже«»« тек-

ж е » д л я р а з в и т » * с е в е р н ы х 

©а—о—©в д л « с о х р а н е н и я -х 

п р - р о д » о й среды, то нуж«-ы 

- » ы е м о ж е т б»'?», б о л е е до-

Р о ^ » е с т р © и г е л а » ы е р е ш е н и е . 

Все хто требует тщательно-

го » х у ж е н » в , к о т о р о е д о л ж -

н о ояаегъ'аегъ » е т о л ь « © п р о -

б л е м у п е р е б р о с к и стока се-

аернь'Х р е * »а юг, » о и пр©-

б л е м у освоение и совреме-

н н а пр—сод»а'-1 р е с у р с о в во 

асе» ©ай©»а> п о трессе п е р е -

б р о с к и стоас Эти п р е о б р о о -

о с у щ е с т в л я ю т с я » а ве-

ка •• с о в е р ш и т ^ И| н у ж н о ТС*, 

ч т о б ы ПОТОМКИ в с п о м и н а л » 

••ас д о б р ы м с л о в о м . 

В П О Д О П Л Е Л О В . 
п о а д с е я а г а ^ » "рахидмума 

Н о т т о » я » 4 Л 4 А Н СССР. 
ДОЧТСР 

с ч о » о « и ч а с » и а и с у я ; 

А Б Р А Т Ц Е ! 
зссеД|Г1о^«»й сачтором 

п р о г н о з » р О С С ч и » 
лее ладетвии 

а » - р о п о г е » н м * а о з д е н с т а » » 
на п р и р о д н у ю среду. 

иендидат 
г е о г р а ф и ч а с ч и к н х у и 

Р Е З О Н А Н С 

Ге*< 

зжгф % чеш*м» *> тую плт* •-. 
ЖРрегы обуФюй яромышл*ш#х \ 

№* пю*и шылтли «ити 
р %0 оф и .4 и а :". •• Ы 4 Л 9 С '09. 

Письмз тех, 
кто покупает... 

• Что ^ 4 » о е « о р о ш а л о € у в » ' 
С п в и н а я и с т ы е « о р а т . гаорсти-
3»р/и>т. а возрос о ч а и » лег-
н и » Х о р о ш е л — т х, к о т о р а я 
р в с н у п с а т с а и на 14ла»»»всат-
сл», — п и ш е т ч и т а т е л » их 
Д.^4пронетросс»4. не помечав-
ш и » саба и е з е е т * . 

С х-им в п о л н е г. ©г л ее и»* 

И. Трусоеа из С и м ф е р о п о л е 

И. К о р © т ч е и к © из Ч е р н и г о в а 

М н о г и е « е г о р ы п р и х»д«от 

один-едипсгае»на1й к р и т е р и и 

качества © б у е » — « р е с к у -

псетс*, не х с л е ж и а а е т с а я . В 

п о ч т е мо- н а х о д и м п е ч а л е н а е 

р а с с к а з ы о том. как т р у д и © 

и н о й р а з н е й т » п о д х о д а ш у о 

аещя из с е р и и « н е х а л е ж и -

а а ю щ и х с •*. 

Вог к о л л е к т и в н о е п и с а м о 

нз К р и в о г о Рога — о м ы т а р -

ствах, к о т о р ы е п р и ш л о е » ис-

пытать и з-з4 п л о * о г о ка-

чества ж е н с к и х с е п о ж е к . 

Вот к о н в е р т со ш т е м п е -

лем Х с р а к о в а — Б М а е а -

с к и й с о о б щ а е т , что п о т р а т и л 

д а у х м е е в ч и ы й отпуск (идко-

п и е ш и й с * за два года), н о 

тек и не «туг»л а б о л ь ш о м 

и н д у с т р и а л ь н о м г о р о д е н у ж -

н ы е е м у а е щ и М а е в с к и й ра-

б о т а е т о г е о л о г о р а з в е д к е , 

б ы в а е т а о м н о г и х р а й о н а х 

стрдиь<, ч т о д а е т е м у о с н о в а -

н и е з а м е т и т ь 
• К у п и т ь что-либо модное, 

б ы с т р о и п о а н у с у , на таи-то 
престо, * о т и д е н ь г и п о л у ч а е м 
н е м а л ы е » . 

Г* ук 

/ЬI ПОб(р**ц4 

I СТйАли0ФО1СЯ и 

У * * г ъ что т о а е р о с е д ы ие 

п©дхо«сели©ь В е с - е м о р ь а 

* е - б о л е е и « с » ( ч с-бид^ 

у д о б н е е о т х ^ ы - е С с с 6 е ~ - с 

КО'ДС СТ0ОСТ1* ИС«вЛй(Р»*ы О " -

к р о в е — о ' о в о р а —ы *-е сб-

н а р у ж ж л » а статье В. Р1э»«*е 

« ч е р н о г о '•егне» А с в р СОМ-

**евсегс« е х и о « © м и ч е с « о А 

и е л е с о © 6 о с з н © с т и ш т р а ф о в , 

• з м » е е » ы т о р г о в " ^ с пр©-

—ы*нле-»-©сти П© е г © мне-

ния©, та«ее прекгтнжа а ы г о д н с 

т о р г о в л е н© н е е » ' © д и в п©-

куП4'СЛЮ И ГОСуДСОСВу. СО-

здае* в о ? м о ж н © с т * дяе хл©-

у п © т р е б л е » » и В е р о е т н © хто 

б ы л о н е о с т о р о ж н о е зсменс-

ние п о с к о л о к у в м е с т е с л~е-

н и м и ы м м - о с с р о е е л а м » из 

К л с й п е д » о б и д е л о с ь и с о ю х -

е-)г<1 в - и емрсбдтмвхаот с в е р * 
ха»4хое ихдалил. п в ^ к ) у « н « е -
са С ' р 4 ч и ч ( > и ы и спросом И 
не в * . - о * - я ю - хеисхы по де-
р м ^ и т н м и п е х м и и к м -

Если умг — одемствитель-

н©ш. е с л » — о н е р е д к о » , 

если — « д о п у с к а ю т » , если — 

« н е т о ч н о с т и » , то и н т е р е с н о 

ух-ать, чт© § хтой ©блести 

п р е д п р — и и с е т М и н м с т е р с г в о 

то&гошп»? К а к и е ©и© п р и - и -

мает м е р ы дле л у ч ш е г о изу-

чение с п р о с а н а с е л е н и я б о -

лее н а д е ж н о г о и т о ч н © г о 

Ф о р м и р о в а н и я я п о р т ф е л я 

заказов»? В е м н о б ы л о б ы 

услышать и с о о б р а ж е н и е о 

с о в е р ш е л с т в о в в н и и х к о н о м и -

ч е с к и * . п р а а о в ы ! и © р г а н и -

зецмоимы* ф о р м в з а и м о о т -

н о ш е н и и т о р г о в ы а о р г а и и з а -

чви-©С Сум —Ы П р и б ы л и 

(2629 т ы с е ч р у б л е й ! ) п о л у ч е -

но,.. за счет ш т р с ф о с с п р е д -

п р и я т и и Т е п е р » , ч ' о б ы п р о -

следить т е н д е н ц и ю в о с ь м о м 

п е р в о е п о л у г о д и е 1976 г о д а 

Вазе «Рос о б у в ь т о р г а » п л а н и -

р о в а л » п о л у ч и т ь 650 т ы с * ч 

р у б л е й , а ф а к т и ч е с к и вы-

ш л о — 1Щ4 т ы с я ч и В д в о е 

больше? И о г я т ё Львиная 

доля п р и б ы л и п о л у ч е н а зс 

смет ш т р с ф о в Во? и судите, 

В ы г о д н ы или н е в ы г о д н ы т о р -

говле такие ш т р а ф ы . 

Г е н е р а л ь н ы й д*р*ктср 

« С к о р р ю д а » И ф Ь о л ь ш е -

шальский ч е л о в е к с в е д у -

щи», п о я с н и л : « П я т ь п р о ц е н -

тов Сум МО! П р и б ы л и б а з ы 

идут на о б р а з о в а н и е п о © щ -

п н ш е т он. — Зачем 4 0 н с у ж а 
готова, нанество ее п р с и ^ и ^ е -
с ч » не и з м е н и ш ь . ТОАЬНО не 
У к р а и н е и о н т р о я е м мсчествс 
обуяй вне с ф е р ы производст-
ва х4ия-о о н о " о 500 человек. 
Р х о о д м ис и * с о д е р ж а н и е со-
с - а в л » « т не ме-ее УХ) т ы с я ч 
рублей в год.-• 

« В о з в р а щ а ю с ь к с т а т ь е й П. 
Тхрасаоча и В Разина, и во-
просу о том. иск осе-теми 
о б е с п е ч и т ь сысоное мечестео 
о б у в » . — п и ш е т в заключе-
ние н а ч а л ь н и к » У м р о б у в ь п р о -
мх». — К а ч е с т в о будет, если 
будет у мае п о л и ы и иомплаис. 
У него ч е * » . р » с л а г а е м ы х : 
1 Р и т м и ч н е е о б е с п е » е н и а ма-
териалами. 2. Хорошее обору-
дование. 3. К в а л » ф и и и р о в а и -
ные р а б о ч и е : 4. О б о с н о в а н н о е 
п л а н и р о в а н и е П р и о т с у т с т в и и 
любо-О из ХТ»Ш МОМПОиСнТОВ 
к с ч е с т е о о б у в » нас не устро-

Мм 

В п р о ч е м ч и т д т е л » о т н ю д ь 

не ндстсиесют не с л о в е «м©-

да» и* б©ль ше устраиееет 

р а з н о о б р а з и е . С к а ж е м Н. 

Ф и л и п ч у к из Х м е л о н и и к о и 

о б л с с т и ж и в е т и р с б о т е е - в 

д е р е в н е , естествение ее за-

б о т а О ТОМ, ч т о б ы « с е л ь с к и м 

ж е н ш и н е м делели с а ^ о ' и и » . 

" м о г о ш и р е в г о л е н и щ е , не-

ж е л и г о р о ж е и х с м ы 

Честность? Р в х у м е е т с * ? О д -

н е к о их с©тен и ТЫСЯЧ Твких 

вот ч е с т и о с т е й с к л е д ы в е е * с в 

п о к у п а т е л ь с к и й с п р о с . « С о -

глесна с в Р а з и н ы м , —- пи-

шет м Тарас е в и ч их Ви-

тебске, — с п р о с н з у ч е е т с в 
п л о х о » . 

•Читателм-понупетелия не 

а д а ю т с * в с у щ е с т в о р а з н о -
гласии м е ж д у о б у а щ и к а - и 

( м е к н и к « м и , т о р г о в л е й . Т р у д , 

но не п р и з н а т ь с п р е в е д л и -

ВОСТЬ их л о г и к и м ы платим 

д е н ь г и и хотим п о л у ч и т ь зс 

ни« с о в р е м е н н у ю , м о д н у ю 

о б у в ь . 

ПИСЬМЗ тех, 

кто продает... 
Т о в а р о в е д ы ф и р м ы *&а-

тас» из К л а й п е д ы п р и с л а л и 

о б и ж е н н о е п и с ь м о 
• Н е к о т о р ы е у т в е р ж д е н и я и 

выводы, с д е л а н н ы е автором 
с т а т ь и - К у р и ха с п и н о й поиу-
п а т е л л » , г л у б о к о о с к о р б и л и 
нас. р а б о т н и к о в торговли... 
Почему он наносит черное 
питие на все* работиииов 
торговли?..» 

л о г и н а П О К У П А Т Е Л Я 
ОБЗОР П И С Е М Ч И Т А Т Е Л Е Й И О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Х ОТВЕТОВ 

н о с М и н и с т е р с т в о т о р г о в л и 

Заместитель министре 

С. С е м и ч е в статью » & у р н за 

с п и н о й п о к у п а т е л е » о п р о в е р -

гает, чт© нсзыесетсв, *с п о -

роге»» В ответе г о в о р и т е » 
что ииисмои р е ш и т е л ь н о вы-
год»> от о п е р а ц и й по пени• 
иняиию с о р т н о с т и и ОТ ш » р 
Фов торговле не имее- Гово-
рить. будто штр4ф«ы преяра 
тилмсь в слмодель н а п р а в и т ь 
ив С у к и н ш т р а ф о в в л я а н м 
п р м б м л и т о р г о в м м органнза 
и и ь м на в и л ю н а ю т е » в * вод 
соответс » я у ю щ и н « С т е т ь я в 
Рахиме « б у р и за « п н и в и поиу 
« а т е л и » представляет чмгате-
ллм проблемы в и с к а ж е н н о м 
виде ..» 

М ы г о т о в ы о ' н е с ?ис» к 

©про в а р м а н и ю с с н и ж е н и е м , 

и и ф о о ^ н р у в к о не— ^ » т в те-

л е » . Н о вот что удив л ее* нс-
с « о р а н » » # » • д п р о с т р а н н о -

— на 3.5 страниц». — о ф и ц и -

а л ь н о м ©таете х е - е с ти»ела 

м и н и с т р е С С е м и ч е в а д л « 

ССмвкриТнни нСшЛиСЬ Лишь 

П©ЛТ©рЬ' с т р о ч к и ВОТ ©ни 

- д е й с т в и т е л ь н о Н К Р С Д 
К О Т О Р Г О В Ы Е О Р Г А Н И З А Ц И И 
Д О П У С К А Ю Т неточности 
ПРИ составлении здндзов 
промо«шленностн но »о 
ч т о сегодио а продаже и» 
каетеет многие видов в » 
г оноис че< твенной о б у в и в ы 
хвемо г я а в и м м образом тем 
что п л а н ы производства ус-
т а и а в л и в х ю т с е п р о м ы ш л е и и о 
стм н и ж е халвон и хачххое 
т о р г о в ы * о р г а н и з а ц и й , и кро-
мя тотв. по м н о ' и * ассорти-
м е н т н ы м п о з и ц и я м моделям 
д о г о в о р н ы е облхательс тел не-
к о т о р ы е фабрим» системати-
чесии на в ы п о л н я ю т Здч* 

Ций с п р о м ь ^ЛСнн©СТьЮ п©-

требительСкна *оверов по-

с к о л ь к у хти о т н о ш е н и е не 

устраивают о б е с торочь* 

И « а ч е г о в о р я с т а т ь е давала 

п о в о д ДЛЯ Д и с к у с с и и П© су-

щ е с т в у п р о б л е м ы к а ч е с т в а 

п о т р е б и т е л ь с к и х т о в а р о в За-

меститель м и н и с т р а С С е м и , 

чев не з о о т е л хтим п о в о -

д о м в о с п о л ь з о в а т ь с я В пр©-

с г р е н н о м о ф и ц и а л ь н о м отве-

те » е неш лось места д л я 

к о н е тру* тивны» п р е д л о ж е -

ний » госудсрстеенмых сооб-

р а ж е н и и о т о » , как л у ч ш е 

защитить и н т е р е с ы п о к у п а -

теля м ы о б н а р у ж и л и там 

л » ш ь о б ъ я с н е н и я » о п р о в е р -

жение, * е с х ю щ » е с е п е р е в о -

де о б у в и СО в т о р о й с о р т М 
х л р п о л у ч - ы я ш т р а ф о в 

Кстсти, о ш т р а ф с I 

Г е н е р с л ь н ы й д и р е к т о р Л е -

Р4Д; * 0 ' 0 о б ь е д н н е н и е 
* С к о р о « О Д ' И г о р ь Ф е д о р о -

вич & о л ь ш е ш с л ь с е и й п о к а з а л 

к о р р е с п о н д е н т у и н т е р е с н ы й 

д о к у м е н т Это спревке Л е -

нииг раде кот о о т д е л е н и е Гос-

банке. я с с с ю щ с в с в ф и н а н с о -

вых п о к а з а т е л е й р а б о т ы Ц е н -

тральной б а з ы я Р о с о б у в ь -
? о р г а* 

С п р а в к а л ю б о п ы т н е е Вот 

что в н е й г о в о р и т е В 

" ? $ году хтой безе плени-

р о в а л о е ь 1622 тыевчм р у б л е н 

п р и б ы л и . А ф с к т и ч е с е и о н а 

п о л у ч и л а 4166 т ы с в ч р у б л е й 

И окезыааетса, с в ы ш е 60 п р о -

р и т е л ь н ы х ф о н д о в — м а т е -

р и а л ь н о г о СТиму г.ировени в 

с о и н а л ь н о г © развитие и т. д 

Та* п о ч е м у ж е реботим-

« - т о р г о « л » б у д / т о ? а « з м -

ее тыс е от с у щ е с т в у ю щ е г о п е -

редне в ) а « и о о , н о ш е н н й с 

п р о м ы ш л е н н о с т ь ю ' П р а в и л ь -

нее б ы л о б ы не 95 п р о ц е н -

тов, а в с ю с у м м у ш т р а ф о в 

передвее?ь в г о с у д а р с т в е н -

н ы й б ю д ж е т » . 

Пксш тех, 
го протощ... 

Мтобы не ХСнимСТЬ ©бз©-

р©м с л и ш к о м м н о г о места, 

м ы из п и с е м специалистов 

о б у в н о й п р о м ы ш л е н н о с т и 

в ы д е л и м о д н о — п е ч а л ь н и к а 

• У к р о б у а ь п р о м е * В В Ье-

лутенко. а из п и с ь м а е г о — 

а о с н о в н о м г© место, мото-

р о е лессе тс в к о н т р о л е . 

А е т е р сообщает, что. пе рас-
четам спеииалистов. на осу-
ществления к о н т р о л я к а ч е с т -
ва в п р о м ы ш л е н н о с т и и тор-
говле с т р а н ы у к о д и т • — 10 
миллиардов рублей е год. 
Н а ч а л ь н и к « У и р о б у в ь л р о м е » 
замечает по хтому поводу: 
•Сревиите — на р а з в и т и е 
всей легион п р о м ы ш л е н н о с т и 
с т р а н ы в десятой п я т и л е т н е 
предусматривается очоло И 
миллиардов р у б л е н » . Не воз-
ражал п р о т и в к о н т р о л я в про-
м ы ш л е н н о с т и , в в. б а л у т е и м о 
считает его с о в е р ш е н н о из-
л и ш н и м в торговле. « А б с у р д 
но к о н т р о л и р о в а т ь вне произ-
водства г о т о в у ю п р о д у к ц и ю , — 

ит. Н у ж н а и м е н н о иомплеис-
ч4я система у п р а в л е н и я каче-
ством п р о д у к ц и и * . 

С этим с о г л а с н ы и те, *т© 

р у к о в о д и т о б у в н о й п р о м ы ш -

л е н н о с т ь ю в масштабах всей 
страны. 

З а м е с т и т е л ь н а ч а л ь н и к а 

у п р а в л е н и е о р г а н и з е ц и » п р о -

и з в о д с т в а н о в ы х в и д о в изде-

лий и постее©к М и н л е г п р о -

мв С С С Р Г. А. И в а н о в а Счи-

тает в ы с т у п л е н и е к и е в с к о г о 

д - р — т о р * а Т | р « ю < 1 « К м 

угиетьев за п е р е м е н ч и в о й 

м о д о й 7 ь а к т у а л ь н ы м , У п р с в -

леиие и н ф о р м и р у е т ; 
Р х з р с б о т а н а скема азаимо-

действия все* подотраслей 
леммой п р о м ы ш л е н н о с т и в се-
здэнки и в ы п у с к е в ы с о к о к а -
ч е с т в е н н ы * И Н О В Ы 1 В И Д О В 
изделии... П р о д у м а н п о р я д о и 
о р г а н и з а ц и и работ по пер-
с п е к т и в н о м у и п р о м ы ш а е н н е -
иу м о д е л и р о в а н и ю и конст-
р у и р о в а н и ю , в н е д р е н и ю но-
в ы * моделей обуви. Наме-
чен ц е л ы й ряд мер. на-
с а « щ и 1 с * р а с ш и р е н и я ассор-
т и м е н т а ф у р н и т у р ы , т в я н и ч е -
сиого п е р е с о о р у ж е н и я отрас-
ли. п о в ы ш е н и я т р е б о в а н и й и 
с ы р ь ю , к р а с и т е л я м , материа-
лам. п о с т а в л я е м ы м с м е ж н и и а -
ми ., « в десятой п я т и л е т к е бу-
дет в н е д р е н а к о м п л е к с н а л 
п р о р а м м а с т а н д а р т и з а ц и и 
•Обувь*. 

М и и л е г п р о м СССР создел 
свою с л у ж б у н а у ч е н и я спро-
са. в к о т о р о й в е ж н е л роль от-
водится ф и р м е н н ы м васгсзи-
исм... 

Такой ж в о б с т о в т в л ь -

ностью, д е л о в и т о с т ь ю отли-

чаете а и д р у г о й © ф и ц и е л ь -

ный ответ (на статью В. Ра-

зина), п о д п и с а н н ы й аемести-

т е п е м м и н и с т р е лотком п р о -

м ы ш п е н н © с т и С С С Р А. А д е -

м а » т и с © м Не ксссясь кон-

к р е т н ы х прсктичесяих м е р п© 

у л у ч ш е н и ю «счества р а б о т ы 

— ИХ О ч е н » м н О ' О (письм© 

М и н л е г п р © м в С С С Р п о обь-

е м у р а в н о ответу М и н и с т е р -

стве торговли, не с о д е р ж е -

ЩСму, увы. и н ф о р м а ц и и ни о 

к а к » « к о н с т р у к т и в н ы х мера«), 

м ы п р о ц и т и р у е м лишь немало 
этого д о к у м е н т е : 

• М и н и с т е р с т в о л е т е * про-
м ы ш л е н н о с т и СССР рассмот-
рело ст»7щ,шо В Р а з и н а - б у р и 
за с п и « о— п о к у п а т е л я - Со-
с т о я л о с ь р а с ш и р е н н о е засева-
ние и о л я е ' и и МииЛС'ПроМВ 
С С С Р обсудившее вопрос » 0 
и е р а а по у в е л и ч е н и ю в ы п у с к а 
в ы с о к о к а ч е с т в е н н о й . модной 
о б у в » и материалов для ее 
производства в 1976 — »»80 
годах*. 

• работе иоллегии участво-
вали представители Госплана 
СССР, Госснаба СССР. Госстан 
Дврта СССР, Комитета народ 
того к о н т р о л я СССР, ряда ми-
н и с т е р с т в и ведомств, ответст-
в е н н ы е работ н и к и о б у в н о й 
п р о м ы ш л е н н о с т и р е с п у б л и к , 
д и р е к т о р а о б ъ е д и н е н и й , руко-
водители научио-исследоеа-
т е л ь с и и ! о р г а н и з а ц и и передо-
в и к и производства легион 
п р о м ы ш л е н н о е т и 

М и и л е г п р о м С С С Р издал 
п р и к а з , п р е д у с м а т р и с а ю щ и к в 
'976 — 1вви г о д а * увеличе-
ние в ы п у с к е высоионачест-
в е н н о й модной обуви и мате-
риалов длл ее и з г о т о в л е н и я , 
п о в ы ш е н и е х ф ф е к т н в н о с т и 
производства о б у в н ы х пред 
п р и я т и и и п р е д п р и я т и и смеж-
н ы * отраслей п р о м ы ш л е н н о -
сти. у р о в н я иачестве продук-
ц и и и р а с ш и р е н и е ассорти-
мента на осмосе т е х н и ч е с к о г о 
пере с о о р у ж е н и я * . 

Пкыи тех, 
кто «соучаствует»... 

В п у б л и к а ц и я » - Л Г » сказа-

но б ы л о , что о б у в щ и к о в 

Сильно п о д в о д я т с м е ж н и к и , 

м а ш и н о с т р о и т е л и в част-
ности. 

• В статье « Б у р и за с п и н о й 

п о к у п а т е л е * п р е в и л ь и о по-

с т а в л е н в о п р о с . . » — хто их 

ответа « С о ю з п о л и м е р м е ш а » , 

п о д в е д о м с т в е н н о г о М и н и -

с т е р с т в х и м и ч е с к о г о и неф-

т е н о г о м е ш и н о с т р о е н и е 

С С С Р . Н а п о м н и м , ч т о р е ч ь 

ш л е о и е п р и г л в д н о й истории, 

с к о т о р о й е в т о р статьи 

с т о л к и у л с а в К и ш и н е в е . Д©-

р о г о с т о в щ и е п р е с с ы д л е 

к о м б и и е т а к И с к о ж » , изготов-

л е н н ы е « Т е м б о в п © л и м е р м в -

ш е м н , окезелись н е п р и г о д -

н ы м и Это б ы л о о б о р у д о в а -

ние, © к о т о р о м п р и н я т о го-

в о р и т ь : вХоть стой, хоть пв-

да», хоть емвисе. хоть 

п л а ч ь * Ь о л ь ш е года к о ж е в -

ники а вслед зс н и м » и 

о б у в щ и к и с л ы ш а л » ох м в ш » -

н о с т р о н ' е л е н л » ш ь б е з о г в е т -

с т в е н н ы е о б е щ а н и е , ха к о т о -

р ы м е не с л е д о в а л о д е » -

с в и е . С м о н т и п о е е н и о е о б о -

р у д о в а н и е не р а б о т а л о . 

И вот теперь ц е н т р а л ь н а е 

о р г а н и з а ц и я — В с е с о ю х н о е 

п р о м ь ' ш л е н н о е о б ъ е д и н е н и е 

п о л и м е р н о г о м а ш и н о с т р о е -

н и е — п р и з н а е т о ш и б к у свое-

г о н е з а д а ч л и в о г о т а м б о в с к о г о 

п о д ч и н е н н о г о : » . п р а в и л ь н о 

поставлен в о п р о с о б и м в в -

ш и « с е недоетаткаа в к о н -

с т р у к ц и и к а р у с е л ь н ы х п р е с -

сов для и з г о т о в л е н и е низе 
о б у в » » 

Что следует зс п р и з н с н и -

в м * « С о ю з п о л и м е р м е ш * пи-

шет в « Л и т е р а т у р н у ю гехе-

т у » : «В н с с т о е щ е е в р е м в ка-

руселънь1е прессь» на К и ш и -

н е в с к о м к о м б и н а т е н а ю д е т -

се в зкеплуатации и о б е с п е -

чивают п р о е к т н у ю п р о и х в о -
днтельностъ». 

Оставалось лишь п о з д р а -

вить кишиневских к о ж е в н и -

к о в и о б у в щ и к о в с о к о н ч а -

н и е м мытерств. С хтой ц е л ь ю 

к о р р е * п о н д е н т п о з в о н и л в 

столицу М о л д а в и и , д и р е к т о -

ру « И с к о ж а * С И. К у л ь ч и ц -

к о м у . и вы ее ни лос ъ, ч т о 

поздравлеть еще рано. 

— И з 44 прессов поствв-
леннь»х з а в о д о м « Т а м б о а п о -

л и м е р м а ш » , три в о о б щ е не 

с м о н т и р о в а н ы , — с о о б щ и л ди« 

р е к т о р , — остальные п р о р а -

ботали по с е м ь д е с я т два ча-

са, и мы обехань» б ы л к п о д -

писать акт о п р и е м к е . К со-

ж а л е н и ю , к о н с т р у к т и в н ы е не-

достатки б ы л и и остались. 

О д н о в р е м е н н о работает 1 5 — 

20 прессов, остальные м ы 

р е м о н т и р у е м с в о и м и сила-

ми Все хто т е ж к и м б р е м е -

н е м ложитсе на себестои-

мость п р о д у к ц и и . С л а б ы м 

у т е ш е н и е м с л у ж и т лишь со-

знание, что н а ш и м к о л л е г а * 

в К р а с н о я р с к о м к р а е е щ е 

х у ж е На т а м о ш н е м к о м б и -

нате « И е к о ж » не работает ни 

о д и н пресс. Их изготовлял, 

кстати, тот ж е т а м б о в с к и й 
завод.,. 

Говорят на о ш и б к а х учет-

се О д н а к о п о х о ж е что ив-

к о т о р ы е с м е ж н и к и о б у в щ и -

к о в не спешат учитьев не 
с в о и ! ошибках. 

О Т Д Е Л э к о н о м и к и « п г « 

| 0 б ю р п о д г о т о в о к 

Л Л М 1 М А Н И 1 Н . 

А. С А Н И Н ) 

1 С 
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ДИСКУССИОННЫЙ КАУБ «АГ» О 

НА 16-й СТРАНИЦЕ «Ли-
тературной . газеты» Ьы-
яа опубликована карика-

тур?: лежит человек в гробу и 
крепко прижимает к груди... 
телевизор. 

СмАжо? 
Наверное. Есть такие люди, 

что не могут и после смерти 
представить себя без телевизо-
ра Хотя лично я воспринял 
этот рисунок не только с юмо-
ристической стороны. Вспом-
нилось, что у нас на кладби-
щах стали появляться там и гут 
могилы, оборудованные элект-
рическим освещением и радио-
проводкой, на некоторых даже 
устанавливают телевизоры: мол, 
покойный любил при жизни 
Футбольные репортажи, пусть 
и после смерти наслаждается... 

Поводов для веселья здесь 
очень мало. Да, наш народ есе-
• да с уважением относился к 
памяти усопших, и это одна из 
благородных черт его нацио-
нального харакгера. В старых 
обычаях — класть в могилу 
какую-либо особо любимую 
вещь покойного, символ его 
деятельности. Этот обычай се-
годня в связи с изменением 
материальной культуры транс-
формируется. И вот на могила 
летчика мы порой видим про-
пеллер, на могиле шофера — 
«баранку». Такое наполнение 
старого обычая новыми при-
метами едва ли у к о ю вызовет 
возражение. Но телевизор на 
могиле вовсе не одно и то же, 
что коробка леденцов, поло-
женная в гроб, коль скоро по-
койный любил леденцы. Те-
левизор на могиле вольно или 
невольно свидетельствует о 
бахвальстве своим богатством 
со стороны родственников и 
меньше всего говорит об ува-
жении к умершему, скорее на-
оборот. 

Это бахвальство стало при-
обретать форму соперничества 
в том, кто возведет над моги-
лами своих близких наиболее 
дорогостоящее и «оригиналь-
ное» надгробие. Правдами 
и неправдами добывались фа-
сонный металл и дефицит-
ные породы мрамора, которые 
вообще запрещено продавать 
частным лицам. Причем под-
считано, что его завезено из 
других республик на наши 
кладбища столько, сколько пот 
требовалось бы на облицовку 
10—12 уникальных обществен-
ны* зданий, вроде Сухумского 
драматического театра, или двух 
линий метрополитена, таких, 
к . » та, что строится сейчас в 
Тбилиси. Обращает на себя вни-
мание и горький парадокс: 
честные Сове1ы, выделяющие 
к наших городах живым людям 
п ю щ а д ь из расчета до 9 ква-
дратных метров на человека, 
порой, не скупясь отводили 
покойникам по 40—50 квадрат-
ных метров. 

Ясно, что подобное расто-
чительство было посиЛьно 
• пивным образом тем. кто на-
ливал деньги нечестными пу-
ч м и . а таких несколько лет 
•с|му назад, х сожалению, у 
н.Ю встречалось немало. Что 

'оставалось другим, тем, 
кто не обладал подобными 
• дедетвами? Они вынуждены 
п * л и или влезать в долги, что-
бф не опозориться перед со-
1«д«ми, или же. считалось, не 
выполняли своего долга перед 

предками! 

Выросли на кладбищах мра-
морные леса — зато инте>!Ьив-
но вытесняются зелень, цве-
ты. деревья. Кладбище из ме 
гтв искренней скорби и поми-
нания покойных ближними пре 
ирвтилось в арену соперничест-
ва, собственнического тщесла-
вия купеческого расточительст-

ва. 

ДУ М А Ю , читатели поймут, 
что эти невеселые мыс-
пи подсказаны не толь-

ко рисунком на 16 й странице 
« А О . но прежде всею тем. 
т е в подобных фактах отра-
жаются многие проблемы, све-
я н н ы е с сохранением и раз-
витием народных традиций, 
обычаев, обрядов. Если они по-
настоящему народны, уходит 
корнями в глубь национальной 
истории, то они не могут имет» 
ничего общего ни с мелкобур-
жуазным тщеславием ни с со-
перничеством собственниче-

ских амбиций. 
« М ы добились немалого в 

улучшении материального бла-
госостояния советского наро-
да ~ отмечал Л. И. Брежнев 
на' X X V сьезде партии. — М ы 
будем и дальше последователь-
но решать эту задачу. Необхо-
димо. однако, чтобы рост ма-
териальных возможностей по-
стоянно сопровождался повы-
шением идейно-нравственного 
и культурного уровня людей. 
Иначе мы м о * е м получить ре-
цидивы мещанской, мелкобур-
жуазной психологии. Этого 
нельзя упускать из виду». 

Именно этими рецидивами 
и вызвано окарикатуривание, 
извращение некоторых тради-
ций и обычаев. Начиная от 
рождения человека и вплоть 
до последних е ю дней каждое 
выдающееся событие к жизни 
сопровождается определенным 
обрядом, ритуалом. Очевидно, 
необходимо дать принципи-
альную, классовую оценку 
всем им, чтобы отделить те, 
которые действительно укра-
шают и делают запоминающи-
мися эти события, от те\, ко-
торые оказались извращенны-
ми и искаженными в угоду ко-
рыстным интересам духовенст-
в а поставившего их себе на 
службу, в у) оду купеческим и 
мещанским нравам, возрождав-
шимся у нас в недавние годы 

' Вне духовной связи поколе-
ний — живой, постоянной, не-
разрывной - невозможно 
представить себе исторический 
процесс, нельзя обьективно 

'оценить настоящее и научно 
предсказать будущее Подлин-
ным патриотом может быть 
только тот. кто любит, изу-
чает и утверждает вся цен-
ное ЧТО накоплено предшест-
вующими поколениями, кто 

свято бережет и пополнеет в у 
хоаную сокровищницу своего 
народа, своей нации. 

Именно к этой цели направ-
лены принятое в прошлом году 
постановление ЦК Компартии 
Грузии « О мерах по усилению 
борьбы с вредными традиция-
ми и обычаями» и соответст-
вующее решение Бюро Абхаз-
ского обкома КП Грузии и Со-
вета Министров республики. 
Их задача — отделить те эле-
менты национальной культуры 
прошлого, которые органиче-
ски сочетаются а новым миро-
созерцанием, нормами и прин-
ципами коммунистической мо-
рали, от всего отжившего, ус-
таревшего, чуждого нашему 
времени. 

Эта задача двуедина. С 
одной стороны, необходимо вы-
явить и умелой разьяснитель-
ной работой до конца иско-
ренить некоторые действитель-
но вредные обычаи, насажден-
ные в свое время эксплуата-
торским обществом и церко-
вью. Ясно, например, что та-
кой обычай, как умыкание не-
весты, не может быть сохранен 
ни в каком виде, не подлежит 
никакому переосмыслению: С 
этим обычаем надо бороться 
как с вредным. 

Гораздо сложнее другая за-
дача — не допустить искаже-
ний действительно народных 
традиций и обрядов, искаже-
ний, происходящих под влия-
нием пережитков прошлого, 
антинародных в своей сущно-
сти, мелкобуржуазных пред-
ставлений. Об этом главным 
образом и идет речь в настоя-
щей статье. Недавно еще в 
нашей республике под маской 
национальных традиций или 
особенностей искажались и 
превращались в свою противо-

А. МАРШАНИЯ, 

прикрытое наступление «желу-
дочных проблем» на человече-
ский интеллект. Пышные, мно-
голюдные и многочасовые за-
столья заняли главное место и 
на похоронах, и на свадьбах, 
и при рождении ребенка, и 
при проводах новобранцев в 
армию. Радость и горе челове-
ка стали подменяться денежны-
ми расчетами, показухой, внеш 
ним эффектом, стремлением 
пустить пыль в глаза, а под-
линные человеческие чувства 
отступали на задний план. 

Н е так давно в одном из на-
ших сел хоронили юношу. Что 
может быть трагичнее оборван-
ной в самом начале пути моло-
дой жизни! Н о кто-то из орга-
низаторов церемонии велел 
музыкантам исполнять.„ эст-
радные песни! Это. так сказать, 
крайний случай, предел кощун-
ства перед памятью покойного 
Но. увы. совсем нередко воз-
лияние за поминальными сто-
лами. многолюдными и много-
часовыми «келехи» приобрета-
ют такой размах, что и юсти. 
и тамада затягивают веселые 
заздравные песни, позабыв, 
где находятся. Перейдена тон-
кая грань мудрой и гуманной 
традиции, освященной веками: 
небольшой поминальный стол, 
за которым вспоминаются де-
ла и жизнь покойного, был 
призван не только оказать 
уважение ему, выразить бла-
годарность родственникам, при-
ехавшим нэ похороны из дру-
гих сел и городов, — хлопоты 
и заботы, связанные с приго-
товлением и устройством этого 
стола, позволяли близким род-
ным как бы немного отвлечься 
от своего торя, забыться в 
будничных делах. Отвлечься, 
забыться, но не превращать 
поминки • веселую пирушку! 

ОБРЯД И МОРАЛЬ 

Мы являемся свидетелями и участниками инте 
ресного и сложного процесса рождения новых граж 
данских обрядов, а также наполнения старых три 
диций и обычаев новым содержанием. Речь, разу 
меется, идет о таких старых обычаях и обрядах, ко-
торые сами по себе, в своей основе не противореча/ 
нашему мировоззрению, принципам нашей морали. 
В этом процессе остро назревает необходимость 
критически осмыслить, каким конкретным содержа-
нием наполняются старые народные обычаи и ри-
туалы, всегда ли зги содержание соответствует на-
шим моральным принципам, способствует ли реше-
нию задач нравственного воспитания. 

Предлагаемая вниманию читателей страница яв-
ляется одной из попыток такого осмысления. 

одна учительница, сказала с 
у л ы б к о й : 

— Сегодня нас поздравили 
какие-то дети. Так славно... 

С л е д у ю щ и й возглас при-
надлежал м у ж ч и н е : 

— К а ж д о е четырнадцатое 
января я не перестаю удив-
ляться: до чего живучи пере-
житки! И кто только учит 
этих мальчишек звонить поут-
ру к незнакомым людям? 

П о т о м со всех сторон по-
сыпалось: 

и одному соседу с шести лет. 
В Бога! Конечно, не верю. 
У б е ж д е н н ы й атеист. Но при 
ч е м здесь бог? И шоколадка 
мне ни к чему. И спать поут-
ру хочется. Н о все ж е прият-
но знать, что тебя кто-то 
ждет. 

— Но ведь ты поддержи-
ваешь предрассудки! 

Парень п о ж а л плечами: 
— Я об этом как-то не ду-

мал... А жаль, если л и пред-
рассудки, как вы говорите, 

маскированы» — в глубин» 
двора пировали еще шестьсот 
человек! 

О ' 

у / 

первый заместитель Председателя Совета Министров 
Абхазсиой АССР 

ЧУВСТВО 
Автор призывает сохранять и приумножать ду-

ховные богатства народных обычаев. 

положность такие понятия, как 
известное повсюду гостепри-
имство наших народов, широта 
натуры и т. д. — вплоть до ха-
рактерных для наших краев 
обычтез застолья, заздравных 
тостов, культуры вина. 

Что может быть лучше и 
приятнее прославленного кав-
казского гостеприимства, ко-
гда гостя встречают от всего 
сердца, открывают ему свои 
души и двери домов, угощают 
и привечают искренне, без 
всяких расчетов и корысти? Но 
что общего имеют с эт**м мно-
гочасовые и многолюдные за-
столья, ставящие целью пора-
зить обилием еды и питья, ко-
личеством выпитого вина и 
произнесенных тостов? 

А сами эти тосты' Из освя-
щенной веками формы искрен-
ней, задушевной беседы за 
торжественным или празднич-
ным столом они превратились 
в фарисейские восхваления 
всяких «видных» и « н у ж н ы х » 
людей, присутствующих или 
отсутствующих за столом, при-
чем порой бывает невозможно 
разобрать, что в этих восхва-
лениях правда, а что ложь! 

Лет десять назад » Грузии 
проиодилась Декада литерату-
ры одной из братских рвепуб 
лик. Гостей всюду принимали 
и дружелюбно, и щедро, как 
искони привык наш народ при-
ветствовать настоящих доро-
гих друзей. Но руководство 
одного из районов, который в 
числе прочих посетили гости, 
решило «переплюнуть» всех 
остальных: стол для гостей был 
накрыт в четыре яруса! Яства 
подавались одно необычней 
другого! И в заключение го-
стям — о и* было 30 человек 
— преподнесли золотые часы 

каждому! 
Конечно, устроители этого 

пиршества в первую очередь 
стремились произвести впечат-
ление на вышестоящее руко-
водство: вот, мол, как мы уме-
ем! И представьте себе — им 
это удалось, а то. что щ е д р о е » 
была фальшивой, что деньги 
на эти роскошества были взя-
ты из государственного карма-
на или собраны с колхозов 
района, осталось «незамечен-
ным». 

Итог? Искаженное представ-
ление не только о наших обы-
чаях, не только О людяч и их 
характере, но и о республике в 
целом, как крае неисчерпае-
мого изобилия, не требующего 
ни труда, ни забот. И нечего 
винить в ненаблюдательности 
или недружелюбии того иност-
ранца. который, вернувшись от 
нас на родину, заметил: «Ули-
цы в Грузии можно мыть ви-

I ном, там оно льется рекой!» 
Откуда ему знать, сколько 
труда нужно крестьянину вло-
жить, сколько пота пролить 
чтобы вырастить виноградную 
лозу, уберечь ее от мороза и 
града засухи и болезней! От-
куда знать ему, как мы обха-
живаем буквально каждую 
гроздь винограда, сдаваемую 
государству! Ему показали 
«винные реки», а не наш тру-
довой край с его замечатель-

ным народом. 
Вообще должен сказать, 

что в недавние годы шло не-

А вот факт противополож-
ного- характера. Справлялась 
шумно* и щедрвя свадьба 
Сейчас трудно сказать, сколь-
ко на нее было приглашено 
гостей, но известно, что ушед-
ших после свадьбы было на 
одного человека меньше, чем 
пришла Один из гостей был 
убит! ' А произошло все из-за 
бычквй головы . на свадебном 
столе: сей почетный приз 
предназначался победителю по 
выпивке. К концу свадьбы « в 
финал» вышли двое, перепив-
шие всех остальных. Между 
их «секундантами» произошел 
спор, завершившийся трагиче-
ски — гибелью одного из них. 

Подобные пиры по различ-
ным поводам наносили серьез-
ный и моральный, и экономи-
ческий урон — оезался скот, 
опустошались запасы, лилось 
вино. Потому и отметил Цент-
ральный Комитет Компартии 
Грузии, что подобные «тради-
ции наносят ощутимый мораль-
ный и материальный урон». 
Дело не только в тоннах и ты-
сячах рублей. потраченных 
впустую. Дело еще и » том, 
что они не безобидны для 
психологии, нравственного об-
лика людей. Материальные за-
траты породили такое явление, 
как «покрытие» — сбор денег 
в помощь семье, понесшей 
расходы Эти «покрытия* 
превращались, по существу, в 
некий «налог», которым обла-
гали ближних и дальних родст-
венников, друзей, знакомых, 
сослуживцев И становится 
смерть или свадьба.. источни-
ком счетов и расчетов, источ-

ником дохода! 
Директор одного из сухум-

ских ресторанов решил отме-
тить бракосочетание своей до-
чери «по высшему разряду»: 
был обьявлен соответствую-
щий сбор, принесший 3040 
рублей. Впоследствии двена-
дцать человек признали, что 
выплатили по 50—100 рублей, 
один из поваров в порыве вер-
ноподданничества внес 75 руб-
лей — при зарплате ВО рублей! 
Добровольно? Бескорыстно?. 
V директора одной сельской 
школы скончался отец. Настав-
ник молодежи справил ему по-
минки сначала в селе, где 
работал сам, потом поминал 
отца в деревне своей жены и, 
наконец, в родном селе покой 
н о ю . Трижды поминки трижды 
застолье, трижды... сбор де 

нег! 
Обратим внимание что во 

многих случаях речь шла о тех 
работниках крторые должны 
были подавать пример осталь-
ным. но предпочитали исполь-
зовать свое положение и авто-
ритет по-иному. В последние 
ю д ы ответственность и спрос 
с них стали строже — вплоть 
до снятия с постов, исключе-
ния из партии. Это заставило 
большинство отказаться от по-
добных действий Но нашлись 
и такие, которые «приспосаб-
ливаются* к новым временам 
и требованиям. Председатель 
одного из сельсоветов на 
свадьбу дочери накрыл перед 
своим домом для всеобщего 
обозрения стол человек на 
шестьдесят Но главны* собы 
тип, как выяснилось, были «за 

А М . ГДЕ наживают мо-
ральный или денежный 
капитал дельцы, махина-

торы. спекулянты, непременно 
страдают честные труженики, 
не имеющие ни лишних 
средств, ни желания участво-
вать в подобных «соревнова 
ниях». но тем не менее вы-
нужденные так или иначе ис-
пытывать их последствия н* 

себе 
Не случайно поэтому то еди-

нодушие. с которым были 
встречены мероприятия по 
борьбе с вредными традиция-
ми и обычаями и по утвержде-
нию подлинно народных тра-
диций. В Абхазский обком 
приходили убеленные сединами 
старцы, наиболее уважаемые у 
нас люди, носители и храните-
ли наших традиций и обы-
чаев. ветераны революции и 
войны — все они были едино-
душны в своих чувствах и мыс-
лях, которые выразили в обра-
щении, опубликованном наши-
ми газетами. Кафедра конкрет-
ной социологии Тбилисского 
университета произвела опрос 
общественности по этим про-
блемам — н Абхазской и Ад-
жарской А С С Р , городе Кутаи-
си, сельских районах Картали-
нии было опрошено 5529 чело-
век. Из ник свыше 70 процен-
тов признали необходимым 
повести решительную борьбу 
с извращениями народных 
обычаев и традиций 

У нас появились и утвер-
дились новые всенародные 
праздники, новые традиции и 
обычаи. Это торжественные 
дни Пеоеомая и годовщины Ок-
тябрьской революции. День 
Победы. Международный жен-
ский день и профессиональ-
ные праздники, это праздники 
урожая и юбилеи ветеранов 
труда, это день проводов в 
армию и принятия в комсомол 
и пионеры... Широко стали рас-
пространяться литературные 
праздники и фестивали ис-
кусств. Переоценить значение 
этой новой традиции « деле 
воспмония людей, в деле ук-
репления интернациональной 
дружбы наши* народов невоз-

можно. 
Но в то же время известно, 

что старания внедрить в 
быт «комсомольские свадьбы», 
«праздник посвящения в про-
фессию» и т. п. нередко кон-
чались формальными, скучны-
ми, не затрагивающими душу 
челрвека церемониями, а на-
род воспринимает лишь те но-
вые обряды, которые соответ-
ствуют его духовным запро-
сам, сложившимся традициям. 
Становление новой обрядности 
— дело деликатное, тонкое и 
сложное, требующее творче-
ского подхода. О какой тооже-
ственности может идти речь, 
скажем, при бракосочетании, 
если, например, в Гаграх и Су-
хумском озйоне загсы ютятся 
в одной комнатушке, где одно-
временно регистрируются и 
брак, и рождение, и смерть! В 
таком же положении находят-
ся загсы и в других местах, и 
не только у нас 

Но даже там где условия 
с помещением лучше, сам об-
ряд бракосочетания не стал 
еще праздничным и торжест-
венным запоминающимся как 
события на всю жизнь. О ка-
кой торжественности может 
идти речь, если в Тбилисском 
дворце бракосочетаний регист-
рируется по 70—100 браков в 
день, а однажды даже заре-
гистрирован «рекорд» """ 135 
пар за смену! Вот и создается 
положение, что. по свидетель-
ству самих работников дворца, 
немалая часть молодоженов 
после регистрации Ирака у них 
отправляется к служителям 
культа Так что причин, поче-
му борьба за чистоту и новы* 
обрядов, и старинны* тради-
ций встречается в нашей поак-
гике с трудностями, немало 

В этой статье, естественно 
использованы факты и материа-
лы. связанные с Гоузией, осо-
бенно с Абхазией, но пробле 
ма носит, думаю общий ха-
рактер Об этом свидетельст-
вуют и многочисленные выска-
зывания недовольства по пово 
ду свадебных машин, безвкус-
но. с мещанской разухабис 
тостью разукрашенных лента 
ми. шарами и куклами, о чем 
писали московские газеты. 

Может, гости после таких 
свадеб и помнят долго голов 
ную боль с похмелья и шум *• 
ушах. Но ч ю запомнят сам/ 
молодые? Что передадут свои* 
детям? Что оставят потомкам 
как традицию наши* дней? Вгг 
эти вопросы сложные, »ребую 
щие широкого и неотложного 
обсуждения. 

Вз«ть от прошлого огонь 
а не пепел, и передать поколе 
ниям этот огонь чистим, горя 
щим ярко и ровно, -—это наш 
святой долг и перед прошлым 
и перед будущим. 

С У Х У М И 

к Д Н А Ж Д Ы зимой рано 
утром м е н * разбудил 
длинный звонок. «Но-

сет ж е кого-то нелегкая'.»» —-
подумала я. О т к р ы в а ю . Вмес-
те с клубами морозного 
воздуха в к о р и д о р ввали-
ваются гурьбой незнакомые 
ребятишки. Руки их взметну-
лись вверх. Посыпалось вниз 
золотым д о ж д е м зерно. А 
мальчишки провозглашали 
здравицы, чтобы хлеб родмл-
са, чтобы скот плодился, 
чтобы все в этом доме жили 
долго и счастливо. И откуда 
взялось это у детей асфл"*-
товых улиц? 

Ах, это старый Новый 

год1 Я-то о нем и забыла. И 
вдруг такая малюсенькая, 

совсем крошечная радость! 
У г о щ а ю ребят конфетами, 

орехами, и они убегают. О щ у -
щ е н и е радости не оставляет 
меня и по дороге в школу, и 
в учительской. Пришла еще 

В 

ПРА ЗДНИК 
ПОД 
ПОДОЗРЕНИЕМ 

— У ж а с н о ! Куда смотрят 
общественные организации?.. 

— Н е у ж т о родители не мо-
гут купить им конфет? 

— А я собрала зернышки 
и посеяла в цветочный гор-
шок Говорят, если взойдут — 
к счастью. 

Я же думала так: если эти 
новогодние здравицы, не ор-
ганизованные комиссией «Но-
вые обряды —- в быт!», досе-
ле популярны д а ж е в горо-
дах, значит, что-то в них со-
держится глубинное, краси-
вое. истинно народное. 

Хочу передать свой диалог 
с о д н и м старшеклассником, в 
к о т о р о м я у м ы ш л е н н о дер-
жала сторону противников 
НОВОГОДНИХ з д р а в и ц . 

— Н е у ж е л и ты. такой 
взрослы* ходишь поздрав-
лять на старый Новый год? 

— Х о ж у к двум бабушкам 

исчезнут и, когда я стану 
взрослым, ко мне никто не 
придет под старый . Н о в ы й 
ГФД, не пожелает щ е д р о г о 
в е ч е р а -

Собственно, старый Н о в ы й 
год взволновал меня постоль-
ку-поскольку. А если гово-
рить о народных обычаях, то 
больше всего я любила ког-
да-то ночь под Ивана Купалу. 
С к о л ь к о с ней связано у нас 
на Украине легенд и песен, 
сказок и обычаев! 

П. И. Чайковский не раз бы-
вал в наших местах — село 
Низы всего в нескольких 
километрах от Сум. Я поче-
му-то уверена. что он ис-
кал там волшебный цве-
ток папоротника в ночь 
под Ивана Купалу и, может, 
нашел его. Н о когда я гово-
рила об этом с одним ни-
зовским школьником, ч л е н о м 

К О М Н А Т Е гасят свет, 
виновнику торжества 
подают спички и просят 

зажечь, одну за другой, все 
пятьдесят свечей на празд-
ничном торте. Мы, гости, сме-
ясь, начинаем считать вслух: 
«Один, два, восемь — учить-
ся начал... пятнадцать — на 
завод пошел...» Девятнадца-
тая свеча почему-то не зажи-
галась. «Ранило меня в тот 
год на Висле», — доставая 
н о в у ю спичку, сказал хозяин 
дома. Смех оборвался. И 
вслух считать перестали. А 
хозяин, зажигая новые и но-
вые свечи, говорил: «Нину 
встретил... дочь родилась... 
диплом защитил...» 

Мерцают пятьдесят огонь-
ков. Задумчиво глядит на них 
человек. Ну все, хватит, пора 
улыбнуться и постараться за-
дуть все свечи разом, «чтобы 
п р о ж и т ь еще минимум столь-
ко же». Так п о л о ж е н о по ста-
р о м у и милому о б ы ч а ю . 

Этот маленький эпизод 
вспомнился мне после одно-
го странного разговора воз-
ле... загса. Веселый кортеж, 
украшенный лентами и воз-
д у ш н ы м и шарами, остановил-
ся у заветного подьезда. Из 
машин высыпала шумная 
компания. П р о х о ж и е остано-
вились, чтобы дать ей доро-
гу. П о ж и л а я женщина, ока-
завшаяся в толпе «зрите-
лей», ворчливо проговорила: 

Одеться надо было чуть 
поскромнее. Фата тут не-
уместна. 

— А может, она давно и 
платье, и фату сшила! Что же 
теперь — выбрасывать? — за-
пальчиво сказал девичий го-
лос позади мае. Женщина 
обернулась и, взглянув на 
сердитую девчонку пет сем-
надцати, рассмеялась: 

— Нет, то платье на ней не 
сошлось бы... 

Невеста была в интересном 
положении, почти ив снося*. 
Но одета по о б ы ч а ю — в бе-
лое платье и фату с цветами. 
Впрочем, нет, как раз вопре* 
ки обычаю Ведь наряд не 
весты, наверное, не просто 
униформа, как синя» курточ-
ка стюардессы, и не просто 
«нарядное платье», а символ 
как раз того невестина со-
стояния, при к о т о р о м ей 
до роддома еще далековато. 

Сердитая девчонка, одна-
ко, не унималась: 

— А если ей тоже хочется 
фату поносить' Что она, ху-
же други*? 

— Может, и лучше, — со-
гласилась женщина. —- А 
обычай надо уважать. 

—- Ваши обычаи до рево-
люции придуманы, — отреза-
па девчонка. — А вот моя 
сестра в третий раз замуж 
вышла и той оаза фату на-
девала! 

— О д н у и ту же? — за-
смеялась женщина. 

«А может, они действи-
тельно, устарели, эти симво-
лы и обычаи?м — думал ч 
уже идя своей цоротои. Вот 
тут мне и вспомнились те де 
сять минут вокруг торта со 
свечами. Несомненно, это бы-
ла кульминация вечера. Хотя 
торт сам по себе красив, но 
не в этом же только его 
смысл... Та» и фата: она идет 
всем невестам без исключе-
ние Н о оаэве неправа жен-

А ГОРОДА П И С Ь ^ 

щина? Не всегда этот вид го-
ловного убора уместен Каж 
дый из нас рад увидеть в 
загсе пару л ю б о г о возрасте 
и положения, и, может быть 
о с о б о д о б р о е чувство вызы-
вает в нас картина, когда ря 
д о м с « ж е н и х о м и невестой» 
стоят их (или о д н о г о из них) 
дети-школьники. Н о мама с 
фатой на голове, действи-
тельно, наверное, не смотре-
лась бы. Так же, как и «тре-
гьеразовея» невеста: тут бы-
ло б ы н а р у ш е н о нечто весь-
ма деликатное.« 

Недавно м о й знакомый, ве-
теран рассказывал 
мне еще о ^ Р ъ д н о й несураз-
ности свадебного обряда. Ра-
зукрашенные машины подь-

Не только свадебный ри-
туал богат символикой. Возь-
мите новогодний праздник: 
его полагается отмечать в 
семейном кругу, и чтобы не-
пременно в доме была елка, 
а под ней — подарки для 
детей, а . на ней — мишура, 
серпантин, блестки, игрушки. 
Чудесный праздник! А м е ж -
ду тем старики еще помнят: 
одно время елка была за-
прещена как религиозный 
символ. Понадобился ряд 
принципиальных выступле-
ний, в том числе и в широ-
кой печати, чтобы снять с 
елочки напраслину и вер-
нуть новогоднему празднику 
прелесть и очарование, теп-
по и уют, к о т о р ы е несет в 

ТОРТ 
со 
СВЕЧАМИ 

ехали к могиле Неизвестного 
солдата, невеста положила 
цветы, все постояли, помол-
чали, и все б ы л о б ы прекрас-
но, если бы они тотчас и уе-
хали. «Нет, вздумали сфото-
графироваться здесь всей 
компанией, — пишет воен-
ный. — Стали живописно 
устраиваться, начались шутки, 
смех. Кто-то взял несколько 
аккордов на гитаре, кто-то 
запел веселый куплет. И тут 
меня, знаете, затрясло.. » 

Традиция побывать в день 
свадьбы у святых для всех 
нас мест возникла не так 
давно. И в принципе это 
прекрасная традиция Да-
ж е в самый радостный свой 
день м о ж н о и н у ж н о найти 
ыинуту для высокой и свет-
лой грусти. М о л о д ы е минча-
не в такри день идут к Веч-
ному огню на площади Побе-
ды, жители Тулы едут к мо-
гиле Льва Толстого в Ясную 
Поляну, москвичи кладут цве-
ты к Мавзолею, идут покло-
ниться Неизвестному солда-
ту. Н о весь ритуал этого по-
клонения, возникший из ЧИС-
ТОГО душевного порыва, не 
м о ж е т и не д о л ж е н превра-
щаться в о б ы ч н о е свадебное 
«мероприятие». Недопустимо 
объявлять обелиск непремен-
ной остановкой между дву-
мя пунктами; загс — ресто-
ран. 

Невольно подумалось, что 
никому не приходило я го-
лову спеть куплетик у ана-
лоя А разве солдатская мо-
гила менее свята для нас, 
чем для в е р у ю щ е г о — храм' 

Многие обычаи и тради-
ции удивительно умны, ду-
шевны и целесообразны. И 
требуют к себе глубочайше-
го уважения, в е д ь созданы 
они вековым опытом и ду-
хом народным. 

д о м лесная гостья. Спросите 
нынешних детей, почему на-
р я ж а ю т елку, они ответят: 
потому что пришел Н о в ы й 
год. Ни о к а к о м рождестве 
большинство детей и не 
слыхало. 

О д н а к о , если елке повез-
ло, то д р у г и м столь же древ-
ним и в той ж е степени 
утратившим религиозный 
смысл символам и о б ы ч а я м 
не везет. Л ю д и их не забы-
вают, не хотят забывать, 
так как не видят в них ни-
чего «опасного» для себя и 
своих детей, о д н а к о вслух 
предпочитают о б этих вещая 
не говорить. Я и м е ю в виду 
следуюшее. Специально 
зайдя я б у л о ч н у ю - к о н д и т е р -
с к у ю на К о м с о м о л ь с к о м 
проспекте — д е л о было в 
июне этого года,— я спро-
сил продавца, нет ли в про-
д а ж е весеннего кекса. На 
меня посмотрели из-за при-
лавка как на не совсем нор-
мального. И я не обижаюсь 
на продавцов. Вопрос был 
нелепым и фактически про-
вокационным: ведь я отлич-
но знал, что под псевдони-
мом весенний кекс скры-
вается ш и р о к о известный и 
любимый всеми п ы ш н ы й 
сдобный кулич. И спраши-
вать его в и ю н е — все рав-
но что искать елочный ба-
зар в феврале. 

Н о мне хотелось убедить-
ся, что существует некий 
молчаливый уговор вокруг 
некоторых старых обычаев, 
вернее их кулинарных сим-
волов Заместитель управ-
ляющего «Мосхлебторга» 
Людмила Алексеевна Бурма-
кина подтвердила м о ю 
мысль цифрами: магазины 
подают заявку хлебопекар-
ной промышленности на 
первый квартал — ноль ки-

школьного лесничества, он 
ответил. « З а ч е м искать то, 
чего нет? А что звезды в эту 
ночь по-особому КрвСИВЬ1. 
так это от расположения со-
звездий». О ч е н ь умный маль-
чик. И папоротник ему ни к 
чему... А я искала этот таин-
ственный цветок. Осталось 
такое впечатление, б у д т о 
прикоснулась к тайне... 

Иван Купала — праздник 
юности, а м о л о д е ж ь вся гра-
мотная, в комсомольской ор-
ганизации состоит. Покрити-
ковали одного, другого: что, 
мол, п е р е ж и т к и всякие раз-
жигаешь... — вот так и у ш л и 
костры, песни в ночь под Ива-
на Купалу, канули в Лету. 

О д н а к о и по сей день ж и -
вет у нас « Х р а м » — празд-
ник, в сущности, религиоз-
ный, а « о т м е ч а ю т » этот 
праздник л ю д и неверующие. 
Д л я хозяек эти дни превра-
тились в демонстрацию кули-
нарных способностей, в хо-
зяин, дабы не прослыть скря-
гой, д о л ж е н выставить не ме-
нее 20 литров горилки. П о -
скольку на молитвы времени 
убивать не надо, то п о п о й к и 
за обильно уставленными сто-
лами п р о д о л ж а ю т с я с утра 
до ночи. На с л е д у ю щ и й ж е 
день гости похмеляются. И от 
всего этого не только « б о г у » , 
а, думается, и чертям тошно. 

Справиться с д у р н ы м о б ы -
чаем не могут, а х о р о ш и е 
предаются забвению. Н а д о 
бы нам определить, к у -
да направить свои силы, с 
чем д о л ж н о бороться, а что 
оставить в покое. Подходить 
к о п р е д е л е н и ю , где д о б р ы е 
народные традиции, а где 
вредные пережитки, надо, 
по-моему, очень осторожно. 
Здесь уместно напомнить 
пословицу: медведь лес ло-
мает, а человек дуги из него 
гнет. 

Анна КОЛЕСНИК, 
учительница 

Сумская область 

лограммов весеннего к е к -
са, на третий и четвертый 
кварталы — аналогично, а 
на второй —• шестьсот тонн. 
И яиц в эти дни завозят в 
магазины на сотни тысяч 
штук больше, чем обычно. 
Согласно спросу. Студентки 
соревнуются между собой, 
кто красивее раскрасит и 
разрисует яйцо: я видел ве-
ликолепные экземпляры в 
дома* у моих друзей. Остал-
ся и милый обычай пригла-
сить на чай с куличом, хотя 
никакого религиозного смы-
сла этот «ай не имеет. 

П р и м е р н о такая же исто-
рия происходит с мукой и 
сметаной на масленицу. 
Спрос на них резко возраста-
ет. Не вкладывая никакого 
религиозного смысла, л ю д и 
зовут друг друга на блины, 
со смехом, с удовольствием, 
с шуткой, просто как иа 
встречу весны. 

Вот -«ему » искренне ра-
дуюсь, ТАК это тому, что В 
последние г о д ы в День По-
беды все чаще устраиваются 
«земпяики», когда ветераны 
войны, однополчане и их м о -
лодые д р у з ь я и близкие 
вспоминают фронтовой быт, 
пьют из ф л я ж е к и к р у ж е к 
походный чай и что покреп-
че, едят сухари и картошку а 
мундире... 

...В этот июньский день 
ленинградцы подолгу и тер-
пеливо ждут автобусов на 
остановках. Все знают, что 
сегодня их на линии меньше, 
ч е м обычно. И никто не сету-
ет на долгое ожидание. 

На некоторых же м а р ш р у -
тах автобусы идут в два, три 
и даже четыре раза чаще, 
ч е м о б ы ч н о И все перепол-
нены до отказа. Как правило, 
в них едут целыми семьями, 
с б а б у ш к а м и и малыми 
детьми. И у всех пассажиров 
в руках цветы и корзинки со 
снедью Не на загородный 
пикник едут эти ленинград-
цы. О н и едут на кладбища. 
Едут поклониться памяти 
близких — отцов и мате-
рей. дедов и бабок, се-
стер и братьев. Сегодня — 
«родитег.ьский день». Д е н ь 
поминовения, который испо-
кон веку отмечался накануне 
троицы. А вот теперь троица 
многими позабыта, а тради-
ция поминовения осталась. 
И С в я т о ЧТИТСЯ ЛЮДЬМИ. 

Конечно, это не праздник. 
Это день светлой памяти. 
День благодарности День, 
высокой печали полный. Д о б -
ротой и грустью пропитан-
ный 

И я «отег бы в этот день 
услышать по радио задум-
чивые и грустные песни, ко-
торых так много у всех на-
родов. А если это покажется 
кому-то слишком дерзким, 
то, по крайней мере, я б ы 
не хотел в этот день слышать 
по радио комедий и часту-
шек 

Хорошо б ы еще накануне 
вечером положить цветы к 
портрету ушедшего иавсе да 
д о р о г о ю человека. А авто-
бус, идущий на кладбище, 
украсить печальной лентой 
или веткой березы. 

Право же люди станут 
только чище и добрее... 

Л. ЭФРОС, 
инженер 

Л Е Н И Н Г Р А Д 

Публикуемые выше письма читателей убедительно показы-
вают, как непроста задача освоения в новых условиях старых 
народных обычаев и обрядов. Учительница А. Колесник со-
жалеет е том что многие древние ритуалы, не содержащие 
ничего противоречащего нашим идеалам, нашим нравствен-
ным принципам оказались незаслуженно забытыми, а попыт-
ка возродить их встречает порой даже необоснованное осуж-
дение. Трудно не согласиться с точкой зрения украинской 
учительницы. 

Но амес.е с тем, как показывает письмо инженера Л. Эф-
роса, возродить тот или инои старый обряд сагодня недоста-
точно. Надо еще внимательно присмотреться к тому, как этот 
возрождаемый обряд «работает» с точки зрения главной за-
дачи — формирование и воспитания личности. Многие обы-
чаи и обряды имеют свои оитуалы Важно, чтобы вти символы 

не воспринимались всего лишь как внешние атрибуты; укра-
шения. развлечения, а то и хуже — престижного соперниче 
ства. Символы на то и существуют, чтобы СИМВОЛИЗИРОВАТЬ 
глубокий внутренний, нравственный смысл того или иного об-
рвда. Если этого нет, обряд легко превращается в свою проти-
воположность: воспитывает не высокие нравственные каче 
ства, а цинизм, неуважение к самому обряду и внутреннюю 
нетребовательность к себе, готовность использовать обрядо 
вую символику в целях низменного, обывательского само-
утверждения, бахвальства... Это видно н из пнсьма инже-
нера Л. Эфроса, и еще более — из остро ставящей проблему 
статьи первого заместителя Председателя Совета Министров 
Абхазской АССР Л. Маршания, который справедливо призы-
вает умепо управлять диалектическими процессами форми 
рования и развития народных традиций и обрядов. 

— — * и в — 
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УЧЕНИКУ 

я м т А Т У ^ Н А Я ГАЗЕТА Ш *<к 

ПЕДАГОГИКА 

ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО 
Дм1Е«т» лет п ш ев* с 

блеском г рви* к «а» то. «то 
се**»; м ш и в т дифференци-
рованным обучением. Усвое-
ние нового у нас т о г и похо-
дило на написанные 
опытным драматургом • расче-
те яа блистательного исполни-
теля главном рол*. Марса 
Петроаяа гомжнутяэ кого-то 
вызывала, будоражила и до-
бивала» нужного результата, 
который часто высказывался 
устами ученика, отнюдь ее 
сильнейшего Класс гчвл себе 
сам. Это был* млегко — по-
стоаино думать, искать отве-
та. аато урок оставалса в га-
мятш. 

Света Гришина, которой да-
кни особые задачки. тянтлась 
по всем предметам еле-еле ва 
тройки, по химии же — толь-
ко четыре и яят». Посту-
пила на химический факультет 
пединститута, окончила его с 
отличием, великолепно вела 
уроки, а затем — аспирантура 
к университете.. 

Юра Приходько. лучший 
ученик сколы, единственный 
медалист кап; с го выпуска, по-
ступил на химико-технологи-
ческий факультет солитехии-
чесяого института, успешно 
учился и сейчас работает на 
крупнейшем химическом ком-
бинате на Алтае 

Я никогда не бегал ы Ма-
рией Петровной хвостом, что-
бы поднести те-ради. порт-
фель или сумку с покупками. 
Не помаю, встречался ли с 
ней за пределами классной 
комнаты. Но буквальво через 
полгода после окоачаняя шко-
лы, когда « студенческом об-
щежитии зашел разговор о 
любимых учителях, я ее успел 
и подумать, как сразу же в 
памяти возник ее обрав. 

„ И вот совсем недавно оты-
скал к на окраине вашего го-
рода старенький, подлатан-
ный свежими досками домни я 
осторожно повернул железное 
кольуо калитки Тихо. В ма-
леньком дворике — к'вмтоп-
танная трава, бродит куры. 

— Уехали. — сказа» мне 
древний дед, сидевзгий ва 
кры.-ьце. — про дали нам дом 
и Vехали — три года »ак . 

Я отдал деду стввггин не-
нужным роскошный букет на 
ас-р и гладиолусов 

Было грустно. И стыдио 
тоже. 

•. ТИХО МИРО» 

КРАСНОЯРСК 

Ми прие*А»и • Саюновку 
под вечер и комм иа репе-
тицию амаиабля. * котороы 
сто мальчиков ы дево-е* и» 
1—3-х классов разевали на 
сстАг.ак «Грай, д»дари*у»... 

— Нехитрый вроде инстру-
мент, — говорил нам Сергей 
Григорьев**, — но энэете. ко-
го мы записываем « зн а̂набя* 
в первую смерев»' Ребят. про 
которых говоре" «медведь на 
ухо наступил». И они. пред-
ставьте, неплохо играют. Со-
пи,» «а хорошо развивает сиу* 

Об этой ы*леиь*ой дудочке 
директор прочитал в книге Су 
хонаинского. где ей посввые-
иы -роилновеюлме строки. 
Замечательного пнямшского 
учи-е'Я Маясютмн корено >ла* 
и е-о заветы с-арае*ся осу-
ществит» в своей аяголе. 

Все омоновские ш«о*ьиики 
ум**

1

' *итг-ь ноты, есть и»;» 
свое гвэгы, свои художники, 
краеведы, ес-ь »и-э6ь*л*н«мие 
рглде-т-ые «*убы иг» мальчи 
ков и девоне*,, кружок юны» 
меканкыггвров я о-рад юны» 
6 у д е«иовцев-« онзрмейце*. 

Сот-к . . 0*.»<-И«0в ПОД ру-
ководством специалистов опыт-, 
ной ст«~ции гтримнааэет уча-
стие « выведении новых сор-1 
тсе паг'чиды. педсол-емника I 

Ту» следует сказать и оо 
особом режим* этой шкоды 
Классные « л т л заганниез 
ютск « 12 часов див — четы-
ре урока (языки. математика, 
все основные предметы). За-
тем — два -эса *** подготовку 
уроков. < обеду — все на 
метра сделано. Психологиче-
ская разгрузка полная. Начи-
наются активный отдых, игры, 
сох для малышей (<25 крова-
ток. а надо бы для всех». — 
гаы^ает директор). С четырех 
часов дня снова занятия е 
кчассв — уроки рисования 
пения, музыки, физкугыуры. В | 
результате де-и здесь устают 
втеныае. успевают больше. 

В саэоновскик педагогиче-1 
с*их 6уд«як уже се'одня уга-
дываются контуры того типа 
школы, к которой мы идем че-
рез поиск, эксперимент, по-
рою ошибки, трудные удач|» 
Того типа икопы. которая на-
иболее потно будет служить 
воспитанию гармонического че-
ловека, формированию граж-
данина. 

К. ГРИГОРЬЕВ. 
В. ХАНДРОС, | 

спей, корреспонденты «ЯГ• 

В ЭТО Т И Х О Е осеннее 
у т р о ВСПОМНИЛСЯ мне че-

ловек, давно ушедший 
для мгня в прошлое. К стыду 
своему, за двадцать с лишним 
лет после скончания школы а 
сделал лишь одну попытку 
навестить Марию Петровну — 
она была уже на пенсии — да 
и то неудачную.. 

В кюльней юности был в 
суетлив и несколько сверх ме-
ры звонок. Любитель поспо-
рить. Нередко моими оппонен-
тами, а вернее — жеатяамн, 
о «завались мало в чем по-
винные учителя, которые бы-
ли вьснуждены опровергать 
маловразумительное и дока-
зывать малодоказуемое. 

Щ Но ко-да в класс входнла 
Ц Мария Петровна, •химичка», 
Ц я становился совсем другим 
§ человеком. Ее спокойные ма-
Щ веры, темные с проседью во-
Щ косы, сухое, почти а : т н ч е -
Щ схое лнщо — все было полно 
В того, что мы называем «обая-
{§ кием . Конечно, тогда я не 
С ко." определить свое со;. •••>• 
1 у,-е. а сейчас з-.аю точно —» 
В был очарован. 
Ш Не берусь судить о том ка-
Щ кое впечатление она проиэво-
В днла на моих одноклассников, 
! | думаю — то же. Судьба кеко-
1 торых из них сложилась так. 
В что влияние Марии Петровны 
§ мне кажется несомненным. Не 
Ш яряынтивио прямым (посеве-
Л 'ппч' 4 выбрать такую-то про-
3 « - сию, и пожалуйста), а глу-
Щ бок', духовным, которое не 
В осознается всю жизнь, но всю 
Ц жизнь расходуется как драго-

ценный >апнт4л. 
Урок ее был быстр, даже 

стремителен, с легким шумом, 
с возгласами радости и огор-
чения. А когда звонили на пе-
ремену, я не то чтобы досадо-
вал на зто. а просто удивлял-
ся: надо же. какой короткий 
урок! 

Признаться, я никогда не 
любил самой химхи Но когда 
в класс входнла Мария Пет-
ровна.. 

— Откроем задачники. — 
говорила она. — на странице... 
Все. начинайте. А вы. При-
ходько, Г ришина. Савчук. 
Иванова, запишите условия 
другой задачки... — И она 
шла по рядам, заглядывая в 

= тетрадка. 

СЕМЬ мт назад я сказ» 
себе- хватит с мен« этой 
изнурительной работы) 

Надо заняться наукой, семье 
уделять больше внимания, да 
просто ч»г»ть, наконец. Нель-
зя уходив с головой в школь-
ную жизнь

1 

Из семи госледую-них лет 
че-ыре я читал лекции сту-
дентам по этике и эоепиге. У 
ме^я не бмяо массного руко-
водства, постоянной горы тет-
радей долгих педсоветов и со-
вещаний, Ничего этого не бы-
ло Почему *е в снова оказал-
ся в и.*сл**

> 

Потому «т
0
 (се г » годы ме-

ня не покидало ощущение, что 
в дезертировал. 

.. Вс з*оа_5:»сь из »»<титута, 
в часто садился пеоебираг» 
свой школьный архив, фото-
графии моих бывших учаил 
ков. их письма, сочлчения, 
шпаргалки, рукописные «итера-
тур~не журкалы. которые я с 
ними выпускал, наиа илсльма» 
многотцрмла которую мы с 
ребятами с таким удовольстви-
ем делали. У ме~я перед 
глазами все время стояли ре-
бячьи лица — >мные и хитрые, 
глазастые и лукавые 

Каждый день входить в 
класс, и на тебя устремляют-
ся десятки внимательных глаз. 
Дети чего-то ждут от 'еб* учи-
теля. С чегр ты начнеиь" За-
хва'ииь их внимание или тот-
час потеряешь его? И десять 
лет прочло, а я. как учитель-
первогодок. все еи.е волновал-
ся входя а класс. Сейчас что-
то произойдет, и, может быть, 
мне сдастся вместе с детьми 
совершить открытие Это не 
открытие в нау<« нет. Может 
быть, «те удастся сеглдня ких* 
глазами вагмнутъ на о6_еиз 
вестный нам лзроспым. фвкт 
и удивиться так. как УДИЕ.ЧСТ-

ся только в детстве. 
Мои знакомые говорили мне. 

что надоедаю им со своей шко-
лой. Давно не рабс-аю там. а 
все рассказываю и рассказы-
ваю И однажды дома я сам 
«поймал» себя «а том. что все-
цело пело^ен раздумьями о 
школе, И понял, что пора воз 
вра-чаться. 

М. ЬРОДСКИИ 
учитель школы № 20 

РОВНО 

КАК-ТО РАЗ вс-ре-/»ись 
на берегу пруда два че-
•* а лирестор _«олы 

в 6ы*_-ий е(го у-ехик. 04>« из 
самых «труд-*, о . Сидели на 
берегу, говорили о жизни, 
вспоминали »^акомык, А на 
берегу паслось с-адо госов. и 
ввеми с- ереме-.и бывший уче-
ник отлучмка «спотить свои 
обязанности пясгужл. Воо6_е-
то пастухом работала его мать, 
ьо сегсд<*« ока с-тросикась по 
своим делам, а сын. всеинослу-
*« . ий . еярокаветнмй генеоа,»-
майор прие«дв_ий с матери 
пек эс тит.. окотнр вея .лея заме-
нить ее на рабс-е. 

Об этрй ее*рече се свэим 
быв_им 1 ч » л с » рассказал 
на» д.'р»г-эз Сазоно*:*ой 
восьмилетки Сергей Гри-орье-
вич Макоспв* вот с какой це-
лью: он доказывал, что самое 
гла*ное — ярвжить воспитан-
никам уважение ко всякому 
тр.д,. А мы ужа 'обым-,' в 
этой замечательной сельской 
восьмилетке, которую -а««га-
зет по имен> директора—«шко-
лой Максютинв», и убеди-ись. 
что д-я тако-о коллектива нет 
недазре-имых «оспмтателыаьас 
аадан. 

Переступаешь г-зрот э-с-о 
здал-ил ,троек- ю'оро-з м-о-
гие -оды вынашивал директор, 
и срезу попадаешь будто в 
рра»-жерею пальмы, декора-
тивные растения, небольшой 
6ассеЛ«. среди растений — 
лесные скульптуры. 

И ни одной прописи ни оо-
нс-'О по>~ени», какими обычно 
пестрят стены школы. А толь-
ко лебимая ребятами стен-
ная газета «Блискаека» («Мол-
ния»). Газета без редактора. 
Ае-зры заметок — ученики, 
•пе-ыре постоя—^ рубрики 
«Я одобряю». «Я сделал», «Я 
предлагаю». «Я кри-икую». 

На в'ором этаже — холл, 
с-рое»-лро«а—ый г.о принци-
пу «открыто-о пространства». 
Тут мир и-ры, сказки. Малень-
кие стол.или. удобные кресла, 
цветные витражи, ежечасно 
меняющие освещение уголка. 
Тут яорошо читается, думает-
ся. А это важно — ведь дети 
проводят в этой «коле весь 
де-ь до прихода родителей до-
мой. 

Фото 8, КУЗЬМИНА 

процентов учеников де-
лают ошибки в правописа-
нии безударных гласных и 
16 процентов не :»нают па-
дежных окончаний имен су-
ществительных. 

Все эти данные влиты из 
цнрк>лг(рвого письма Ми-
нистерства просвещения 
РСФСР от 30 июля 1975 
года. 

— Не отражает ли цир-
кулярное письмо истинную 
картину знаний учащихся? 
— этот вопрос мы задали 
начальнику программно ме-
тоднческого управления Ми-
нистерств» просвещения 
РСФСР В П Стреанкозн-
ну. Ответ был таков: 

— Нет! Наши проверки 
«качества знаний» носят 
специальный характер. Мы 
составляем контрольные ра-
боты не по текущему ма-
териалу, а за весь год. то 
есть проверяем, как прочно 
откладываются знания пре-
дыдущих тем и уроков. А 
«процент успеваемости» 
складывается из текущих 
оценок учеников, как бы за 
«вчерашний урок». 

Ну и ну! Выходит, проч-
ность знаний не входит в 
понятие успеваемости! До 
чего же все-таки можно до-
говориться, отрицая очевид-
ное: знания учащихся школ 
порой не соответствуют вы-
ставленным оценкам. Об-
щество, вузы и народное 
хозяйство получают из 
школ не только грамотных 
и эрудированных выпускни-
ков, но, случается, и людей 
с неполноценными знания-
ми. Самое ли это неприят-
ное? В конце концов упу-
щенное в школе можно на-
верстать в процессе пост-
дующей учебы, практиче-
ской работы. 

Гораздо опаснее другое 
— то, что подчеркивалось 
неоднократно: моральный 
урон, наносимый процен-
томанией делу воспитания 
подрастающего поколения. 
Если иные педагоги при-
учают детей к тому, что 
можно работать спустя ру-
к,(ва и получать удовлетво-
рительную оценку за свой 
«труд», то где гарантия, 
что :»тд «привычка» не бу-
дет ими перенесена и во 
взрослую, самостоятельную 
жизнь? Такая практика не-
совместима с важными за-
дачами улучшения нрав-
ственного воспитания под-
растающего поколения, чет-
ко сформулированными 
XXV съездам КПСС. 

Процентомания вступает 
в досадное противоречие с 
большими общепризнанны-
ми достижениями СОВРТСКОЙ 

школы добившейся в це-
лом высокого качества под-
готовки своих выпускников. 
Это высокое качество, дав-
но завоеванное нашей шко-
лой. должно сохраниться и 
теперь, в условиях осущест-
вления всеобщего среднего 
образования. Сегодня наша 
школа должна учил всех 
Она может учить всех, и 
учить хорошо! 

Цель нашего сегодняш-
него выступления — еще 
раз зафиксировать, что вол-
нующая всех — не только 
учителей, но и учеников и 
родителей — проблема про-
центомании в школе но 
решена, несмотря на попыт-
ки некоторых ответствен-
ных работников Министер-
ства просвещения СССР 
отрицать само ее существо-
вание 

ОТДЕЛ 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО 

воспитАнид «пг» 

мт ли вызывает таку» трево-
гу нравственный облик наших 
ребят? Мы бессильны что-ли-
оо изменять, так как с нами 
не церемонятся.. Фамилий 
своих ПОЛТОМУ не называем». 

Мы позволили себе, в по-
рядке исключения, опубли-
ковать это неподписанное 
письмо лишь потому, что по 
содержанию оно ничем не 
отличается от писем, в ко-
торых авторы не скрывают 
своих подлинных имен. 
Жаль только, что пришлось 
снять название города и 
роно. 

Итак, роно — виновник 
всех бед? Послушаем пред-
ставителя и этой категории 
работников просвещение 
Вот выдержка из статьи Н. 
Глазова «Гипноз проценто-
мании» («Орловская прав-
да» от 24 нюня 1976 г.) 

«Анализирую итоги первых 
вкваменов в шхохах. Резуль-
таты хосюшие Но... не чувст-
ва радости и удовлетворения 
испытываю я. зав. роно. Т ре-
вогу и горечь вызывает во 
мне такое стопроцентное 6*а-
гополучие. Что греха таить 
высокому проценту подчас 
прмноентся в жертву все свя-
тое — и честь, и совесть, н 
мораль, и детская, юношеская 
чистота. Особенно тяжело пе-
реживают растлевающее дей-
ствие «процента» добросове-
стные и, конечно, молодые, 
еще не совсем «понаторевшие 
в жизни» учителя. Я могу со 
всей ответственностью за-
явит» (из 40 лет 30 я прора-
ботал в школе, а 10 — заве-
дующим роно). что никогда 
раньше е таким цинизмом н 
беззастенчивостью великовоз-
растный бездельник не ска-
зал бы учителю «Все равно 
поставите тройку. Иначе вам 
«уже будет». 

...Когда два года назад об\. 
оно и роно язя \н под конт-
роль акзамены в одной сред, 
ней и двух восьмилетних шко-
лах нашего района, то причин 
для оптимизма было при-
скорбно мало Комиссии н 
представители слушали каж-
дого ученика на каждом »кза-
мене, пунктуально проверим» 
и оценили каждое сочинение 
и контрольную работу по ма-
тематике. Для списывания, 
шпаргалок, подсказок ус\овнй 
также не было создано И вот 
результат. У одной учитель-
ницы почти по\овнна питом-
цев подучила двойки по сочи-
нению. Мы ее спроси * и. как 
объяснить такой прсва \ I !п. 
следовал ответ: -Ес*н бы вас 
на экзаменах не бы\о. все 
еда * н бы .,» 

Осталось выяснить одно-
единственное обстоятель-
ство' не могут работники 
Министерства просвещения 
СССР выявить факты очко-
втирательства со школьны-
ми оценками или просто не 
проявляют' такого желания? 

Министерство регулярно 
в конце года проводит вы-
борочные проверки школ по 
«качеству знаний» учащих-
ся. И результаты зтнх про-
верок дают «процент», да-
лекий от желанных 09 ! ) 
Вот лишь несколько реаль-
ных цифр 29 процентов де-
вятиклассников проверен-
ных школ не решили урав-
нения в контрольной по ма-
тематике: 56,3 процента 
учеников средних классов 
не справились с заданием 
по геометрии; 24,7 процен-
та шестиклассников не су-
мели опознать части речи 
я контрольной по Р У С С К О М У 

Языку, а каждый пятый ше 
стнклаесиик не смог опре 
делить падеж имени суще-
ствительного Что касается 
выпускного, 10-го класса, то 

женив, что остается учителю-
бороться с гранитной стеной 
или сдаться

1

 Сдаться, потому 
что бороться уже нет св»: 
пос ле каждого педсовета — 
гипертонический криз, боль-
ничный лист , » 

И еще несколько строк 
Н1 письма В. Гребеннико-
вой учительницы школы 
•V 123 Ташкента: 

• Я перешла в одну из школ 
Ташкента после работы в 
сельской школе. И с удивле-
нием услышала, как завуч по-
стоянно повторяет: «Вопрос о 
неуспевающих снят с повест-
ки дня. Теперь борьба за ка-
чество». Это значит. что 
оценка «2» больше вообще не 
ставится. Объяснит*, кто дал 
такие указания?» 

Судя по приведенным вы-
ше письмам. виновники 
процентомании — руково-
дители школ, директора 
и завучи. Но вот письмо, 
полученное нами на днях: 

«Мы—завучи средних шкод 
большого и прекрасного горо-
да. Здесь мы начали свою ра-
бочую биографию, здесь нам 
и кончать свой путь. 

Выражаем недоумение и 
глубокое возмущение тем, что 
заставляют нас делать в око-

КНРОВОГРАД — КИЕВ 

работы школы. Теперь зтн 
новые критерии приняты. 
Не в таваясь в их оценку — 
хороши они или плохи, 
пусть покажут жизнь, 
школьная практика.—заме-
тим, однако, что возмож-
ность формального подхода 
п к этим новым показате-
лям работы школы остает-
ся. И потому наш вопрос не 
снимается: какие меры при-
нимаются против искаже-
ния любых показателей? 

Выяснилось: администра-
тивный меч ржавеет пед 

-а Епта-ты. Еяое сд-ия такой 
случа* был ее дави ->, год на-
•лл кажется, в Николаев-
аюй области. Обратитесь 
я яжвеятору по Украине 
г-.гаршду Невадвшсжшу, 
ся в курен ;ела. 

В А. Н«ВКДОМСКЙЙ .-̂ СР-
ЕЗ сообщал, что «на Украи-
не все • порядке: 99,9 про-
цента успевающих учени-
ков»! Затем признал, что 
«бывают отдельные случая 
завышения оценок», и рас-
сказал про тот елуча к в 
Николаевской области где 
сняли одного директора 
школы. «Но никак й про-
центомании в школах нет, 
нам такая «болезнь» нг-из-
вестен. Есть отдельные 
факты». — подчеркнул 
В. А. Невидом с к ̂ н. 

— Почему же реда
ь

зч* 
получала и получает столь-
ко писем от учителей? 

— Это пишут плохие 
учителя. Хороший учитель 
разберется ка месте или 
напишет к нам, в инспек-
цию. 

— И много у вас таких 
писем"' 

— На тему, которая вас 
интересует, писем нет. 

Таного поворота дела мы 
никак не ожидали. 

— Посмотрите тематику 
т I зоб. поступающих в мн-
ннстерство.— продолжает 
нашу беседу заместитель 
начальника Главной инс пек-
ции В. В. Невский, — Ни о 
какой процентомании н ре-
чи нет. Однако я верю вам. 
что в редакции много подоб-
ных писем. Очевидно, учи-
теля считают, что требова-
ние высокого процента успе-
ваемости исходит от нас. ю 
есть от министерств.-», и по-
тому не пишут к нам. Но. 
поверьте, никогда ни один 
работник министерства на 
совещаниях или при личном 
обследовании школ ие тре-
бовал представить 100 про-
центную успеваемость, не 
придавал никакого значения 
проценту 

— Кто же. по-вашему, 
требует от школы «выдать» 
высокий процент? 

— Очевидно, эта практи-
ка возникает где-то на уров-
не роно. Но мы совершаем 
ежегодные плановые про-
верки школ, выезжаем каж-
дую весну на выпускные 
экзамены. Проверка пока-
зывает. что обычно тройки 
соответствует удовлетвори 
тельным знаниям ученика, 
четверка — хорошим и так 
далее... Всего два случая, 
которые п вам называл, по-
казывают. что завышение 
оценок — вто не система 
а исключение. 

Вот это и есть то новое 
что мы услышали от работ 
ников Главной инспекции. 

А между тем сам ми 
ннетр придерживается дру-
гой точки зрения. 19 ав-
густа с. г. в «Учитель-
ской газете» опубликова-
но инструктивное письмо 

УЧТГГЕЛЬ Сд-аяте» 
трижды триетаил э 
р«гД4Я-ше, «Как здо-

ровье кашей жены"» — 
спрашивала мы е-п «Сга-
екб". она посрамляет-".". — 
отвечал ся. — Но из пг-:о-
лы вам прядется уйти. За-
пасного сердна у нее ведь 
нет, А конфликт может по-
вториться...» 

Итак. Берновская сель-
ская школа Калининской 
области потеряла двух учи-
телей. супругов Семенова 
и Романову. Причина в 
том, что учительница Ро-
манова отказалась поста-
вить фальшивые тройки ко-
му-то из нерадивых учени-
ков, Ее ругали, на нее кри-
чали. она оказалась в боль-
нице с сердечным присту-
пом. 

«Мы уходим из школы, 
— сказал Семенов. — Но, 
пожалуйста, не оставьте де-
ло так. Примите меры. За-
вышение оценок развраща-
ет детей». 

Этот и подобные ему 
факты, о которых сообща-
ют читатели «ЛГ», побуж-
дают нас вновь вернуться к 
проблеме процентомании, 
то есть сознательного завы-
шения оценок учащимся ра-
ди лучших показателей 
школы. Напомним, что по-
сле бурной дискуссии «Этот 
загадочный «школьный 
процент», состоявшейся на 
страницах «ЛГ» в 1974— 
1975 годах, министр про-
свещения СССР М. А Про-
кофьев заверил наших чита-
телей в том, что министер-
ством приняты и принима-
ются кардинальные меры 
для полного искоренения 
этого зла... По мнению за-
местителя министра М. И. 
Кондакова, также прислав, 
шего ответ редакции, борь-
ба с завышением показате-
лей — дело сугубо админи-
стративное. «Во всех вскры-
тых случаях либерального 
подходи к оценке знаний, а 
тем более явного завыше-
ния оценок виновные при-
влекаются к строгой ответ-
ственности», — говорилось 
в письме М И. Кондако-
ва Как же органы народ-
ного образования практи-
чески борются с рециди-
вами процентомании? С 
письмами учителей в руках 
н с этим вопросом мы об-
ратились в Министерство 
просвещения СССР, в его 
Главную инспекцию, кото-
рая как раз и призвана вы-
являть и пресекать случаи 
завышения оценок. 

— Мы принимаем реши-
тельные меры против очко-
втирательства, — сказал 
заместитель начальника 
Главной инспекции В. В. 
Невский. — Но факты яти 
чрезвычайно редки. Лет 
пять назад в Одесской об-
ласти был случай, когда 
оценки в журнале не соот-
ветствовали знаниям учени-
ков. Мы наказали директо-

ветеран войны, кавалер 
многих орденов и медалей. 

А вот письмо М. Утюж-
никовой. бывшей учитель-
ницы иркутской школы 
.V» 27: 

«За три недели работы в 
школе -V» 27 я поставила не-
сколько двоек. Семиклассники 
окружили меня: «Мария Нв»-
новна, V нас двойки не ста-
вят!» Я ответила: «Сделайте 
удовлетворительную работ*, 
тогда я нспраялю оценки». 
«Нет. вы сначала поставьте 
тройки...» — решительно ска-

министра г.нось.шсная 
СССР М. А. Прокофьева 
«Критерии оценки деятель-
ности школы». В письме, в 
частности, говорится: 

«...нередко деятельность 
школы оценивается лишь 

... -Л1у > -.- то пока-
ззтелю, • и па а той основе 
делаются- выводы без учета 
других существенных фак-
торов. Чаше всего в качест-
ве такого показателя прини-
мается процент хспеваеыо-
стн. В отд^льшых городах и 
районах, ориентируясь толь» 

, Ш К 

ко ня зтот показатель, опре-
деляют места школ. Такой 
подход приводит к ряДу не-
желательных ^оедедетвий. 
объективно сбаеЛсЛуЭт ис-
кусственному завышению 
оценок, умаляет зпачение 
важных воспитательных н 
иных факторов в деятель-
ности школы. Против такого 
однобокого подхода к оцен-
ке работы школы справед-
ливо протестует обществен-
ность. Критика подобного 
положения не раз высказы-
валась на страницах печа-
ти». 

Итак. «общественность 
справедливо протестует». 
А в Главной инспекции ми-
нистерства с трудом припо-
минают одии-два старых 
факта завышения оценок,,. 

Не странно ли? Ведь еще 
полтора года назад на стра-
ницах «ЛГ» были опубли-
кованы десятки писем учи-
теле* о «загадочном школь-
ном проценте», наэывалигь 
конкретные адреса. Возня 
кает законный вопрос раз 
министерство не ич.-г-т ни-
каких енгнялов о фактах 
сознательного завышения 
оценок, проверились ли 
многочисленные факты, 
приведенные в газете' Ока-
зывается. не проверялись. 

В ходе дискуссии боль-
шинство участников счита-
ли, что необходимо устра-
нить сами условия, порож-
дающие процентоманию, то 
есть фог мллнзм в оцен-
ке работы школы Министр 
просвещения СССР М. А. 
Прокофьев ответил читате-
лям «ЛГ». что этому будет 
способствовать принятие 
новых критериев оценки 

ле. Процентомания и беско-
нечный поток отчетов, бумаж-
ная перестраховка убивают 
живое дело. Если бы мм стали 
перечислять, что требуют от 
нас роно и гороно, что мы 
обязаны записывать ежеднев-
но и ежечасно, вы не добра-
лись бы до конца втого пись-
ма. 

Утвердился новый стиль 
контроля: оценка работы шко-
лы дается точько по состоя-
нию бумаг. Так называемые 
• фронтальные проверки» про-
водятся тоже только по бума-
гам Так мм даем 49 процен-
тов успеваемости! Если бы 
хоть раз записать на матннто-
фонную ленту, как «инструк-
тирует» нас и директоров 
школ заведующий роно! Полу, 
чив нахлобучку, мы соответст-
венно обрабатываем «неспо-
собныя» учителей, и я концу 
четверти махровые лентяи по-
лучают свои тройки. Вы ду-
маете, трудно выпустить из 
школы десятиклассника, не 
успевающего по 8 - 4 предме-
там' Очень просто В прою-
кол записывается, что ученик 
оставлен «на осень» по двум 
предметам Согласно инструк-
ции. такой ученик допускает-
ся к вкзаменам на аттестат 
зрелости Учителя получают 
приказ (от директора через 
нас) немедленно опросить 
ученика по остальным 6—7 
предметам и поставить ему 
тройки Также, «с особой сни-
сходительностью», у него при-
нимают вкзамены И все вто 
— под иронические улыбки 
наших воспитанников 

Таким образом, мм перечер-
киваем всю воспитательную 
работу с учащимися. Не пото-

лавкой—его ие приходится 
применять, фактов очковти-
рательства в школах пет. 

Ну что ж. Придется нам 
забыть о тысяче прошлогод-
них писем, по которым так 
и не принято никаких адми-
нистративных мер, и при-
вести новые, свежие. Может 
быть, они все-таки написаны 
не сплошь «плохими» учи-
телями. и Главная инспек-
ция Министерства просве-
щения СССР заинтересует-
ся фактами, которые ей не-
известны? 

• В шкоде, где а работаю, ди-
ректор Ахмед Абидович Да-
гнров помешался на проценто-
мании. ничего ему ие НУЖНО. 
только мнимое благополучие 
иа бумаге. При втом дирек-
тор все время ссылается иа то. 
будто министр просвещения 
требует т о ^ к о высокие про-
центы — 90 или 100 Каждый 
год директор заставляет учи-
телей переправлять двойки иа 
тройки Учащиеся отлично 
зиаюг об атом и не учатся, как 
волоягеио Вот сегодня ко мне 
подошла учительница Алиева 
и сказала, что директор не 
принимает » нее отчет, пока я 
ие исправлю две двойки ее 
ученикам иа тройки Я отка-
вался. Для исправления не* 
никаких оснований. Большин-
ство же учителей покорно ис-
правляет двойки на бумаге, 
так как боятся директора. II--
поем-шные учителя уходвт из 
откола!» 

Зто пишет В. Кодоев. 
учитель математики Б,>ч-
мптюртскбй средней школы 
Хасавюртевского района 
Дагестанской АССР, учи-
тель с 44-летним стажем, 

зали дети. Он. как мне вто не 
понравилось! Что за система? 
Но я решила, что *« чегыр* 
года я научу втнх ребят гра-
мотно и писать, и мыслить. 
Поделилась своими планами с 
директором На ближайшем 
педсовете он заявил: «Мы бу-
дем добиваться, чтобы Утю.к-
никова оставила нашу школу». 

«Я — старый учитель, — 
пишет в редакцию Ю. Кура-
ев, учитель физики школы 
,Че 29 гор. Сызрани Куйбы-
шевской области, —• и. навер-
ное. учу рк^имо, Мои уче-
ники часто поступают а ву-
зы без провалов, а на физи-
ческих олимпиадах системати-
чески занимают лучшие места 
И кабинет у меня хороший. 
Но радости от работы нет: на-
доели систематические гоне-
ния за выставление двоек. Ра-
ботать а последнее время ста-
ло просто невозможно Тре-
буют всех переводить, все» 
выпускать. 

Между тем слабых учеников 
много, и репетитором всех 
учитель физнчегки быть не 
может Полому перевод та-
ких учеников — сплошное на 
дувательство 

В последнее время в школах 
введена система аттестации 
учителей, от которой, однако, 
почему-то освобождены дирек-
тор и завуч. Пользувсь втим. 
они ополчаются на неугодных, 
стаяящнх дяойки, уг.зожая им 
втой аттестацией По-прежне-
му о работе учителя судят по 
выставленным им же оценкам, 
несмотря иа многочисленные 
выступления печати против 
втой нелепой системы 

Если даже Министерство 
просвещенна не может найти 
выхода из создавшегося поло-

ш ж 
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ХО Р О Ш О это или плохо, 
что детей рождается 
•се меньше? Большин-

ство пишущих говорит — 
« п л о ю » ; большинство ро* 
ж«ющиж, судя по их поведе-
нию, думает —- «хорошо»». 
Ктр прав! Пишущие, р о ж а ю -
щие) Сегодня это одна и ! 
самых с л о ж н ы * проблем, от 
н е » ао многом зеаисят наша 
настоящее и будущее. 

Зигзаги перехода 
Челоаечес(ао п в р е х о д т 

сейчас к рождаемости по-на-
стоящему человеческой, сао-
боднон — по потребности 
Но переход этот идет зигза-
гами, и горожане стоят сего-
дня в крайней точке зигзага 
— • точке отката от максиму, 
ма детей к минимуму. 

Отвечая на анкеты демо-
графов, ж е н щ и н ы иногда го-
ворят, что причины снижения 
рождаемости — материаль-
ные или жилищные затруд-
нения, перегрузки делами, 
трудности с садами и яслями. 

Д е м о г р а ф ы не соглашают-
ся с таким объяснением. По 
их сведениям, детей меньше 
как раз у тех, у кого лучше 
жилье и выше зарплата. Та-
кой ж е парадокс с яслями и 
садами: ч е м больше их в го-
роде, тем меньше детей в 
городской семье... 

Впрочем, д е м о г р а ф ы гово-
рят м то, что сходится с мне-
нием ж е н щ и н : рождаемость 
падает и от вовлечения жен-
щин в производство, и от те-
невых сторон урбанизации, и 
от других социальных сдви-
гов. 

У рождаемости, наверно, 
очень много п р у ж и н — и эко-
номических, и социальных, и 
эткко-психологических, и об-
щекультурных, и юридиче-
ских, и педагогических. О н и 
всегда действуют в сплаве, 
в сцеплении, часто они на-
правлен ы в разные стороны, 
и число детей в семье — это 
их равнодействующая. 

К сожалению, д е м о г р а ф ы 
еще не дошли до такого сис- • 
темного подхода к этой систе- В 
ме причин, очень пестрой и 
сложной. Двигатели р о ж д а е -
мости д е м о г р а ф ы изучают 
чаще всего по отдельности, в 
отрыве от о б щ е й системы. 
О н и пытаются понять, как 
влияет на рождаемость то 
образование, то работа жен-
щин, то д о х о д ы , то тради-
ции, то какие-то группы этих 
причин — в отрыве от всех 
остальных. 

Именно поэтому, кстати, 
им и кажется, что рост обес-
печенности тянет за собой 
спад рождаемости. Но, м о ж е т 
быть, д е л о совсем не в обес-
печенности самой по себе, а 
в ц е л о м к л у б к е причин, кото-
рые понижают рождаемость? 

Этот единый клубок, в ко-
торый сцеплены разнородные 
п р у ж и н ы рождаемости, м о ж -
но бы назвать условно «це-
ной ребенка». «Цена ребен-
ка», как мне представляется, 
— преломление в головах 
родителей всех этих разно-
родных сил, многослойный 
социально - психологический 
регулятор рождаемости. 

В «цену ребенка» входит 
уровень насыщения главных 
человеческих потребностей, 
которые дают нам дети. В 
нее входят и. преграды для 
насыщения других потребно-
стей, которые тоже несут 
с собой дети. В нее входят 
наши нервные и физические 
силы, которые идут на ребен-
ка, наши д е н е ж н ы е траты и 
траты времени; в нее входят 
все радости и горести, все 
приобретения и потери, ко-
торые м ы получаем от детей. 
И самое главное: все это мы 
(особенно ж е н щ и н ы ) рас-
сматриваем через призму на-
ших новых потребностей, но-
вой системы ценностей. 

«Цена ребенка*» — вещь 
субьективная, но она вырас-
тает из объективных условий 

После «взрыва 

потребностей» 
В прошлом смысл жизни 

ж е н щ и н ы сводился к тому, 
чтобы быть матерью, женой, 
домохозяйкой. Престиж жен-
щины здесь прямо зависел от 
числа детей; ч е м больше их, 
тем л у ч ш е она исполняет 
свое жизненное назначение. 

В нынешней системе цен-
ностей смысл жизни ж е н щ и -
ны — сочетать домашнее и 
общественное поприща. По 
последней переписи, в глав-
ном материнском возрасте 
(20—40 лет) у нес работает 
примерно девять десятых 
женщин. А так как тип по-
требностей человека зависит 
от типа его жизни, у ж е н щ и н 
рождается новая шкала по-
требностей. 

В первые ее ряды выходят 
потребности во внедомашней 
жизни — работе, общении с 
людьми, в духовном и про-
фессиональном развитии, в 
современных вилах отдыха. 
Эти новые потребности зани-
мают место р я д о м со стары-
ми (а замужестве, материнст-
ве). а то и теснят их. 

В наш век круто меняется 
психологическая природа че-
ловека, и перемены ее дву-
сторонни. С одной стороны, 
перегрузки урбанизации и 
ускоренного ритма жизни 
пригашают у многих из нас 
чувствования, стандартизуют 
их. С другой стороны, в нас 
все больше растет индивиду-
альность, личное своеобра-

зие. 
Индивидуализация созна-

ния, чувств, привычек — э т о , 
видимо, главная перемена в 
нашей психологии. О н а 
р о ж д а е т в женщинах новые, 
личностные потребности — в 
самовыявлении, личном со-

вершенствовании, в равенст-
ве с другими людьми, в ува-
жении к своему достоинству, 
в свободе поступка, поведе-
ния, выбора... 

Расширение жизненных ро-
лей ж е н щ и н ы взрывом уве-
личивает число ее внутрен-
них потребностей. Система их 
резко усложняется, делается 
куда более запутанной и 
трудной для насыщения. 

Дети теперь не централь-
ная и бесконкурентная цен-
ность. Теперь престиж жен-
щины зависит не от количе-
ства дВтей, в от качества, с 
к о т о р ы м она выполняет свои 
резко умножившиеся жиз-
ненные роли — домашние и 
рабочие. (Причеши этот пре-
стиж, к сожалению, куда 
больше зависит от рабочих 
ролей, а не от сочетания с 
домашними.) \ 

Рост жизненных ролей 
ж е н щ и н ы явно затрудняет 
выполнение каждой этой ро-
ли: теперь они б#рут от жен-
щины куда больше нервов, 
сил, времени. У 'большинства 

в положении молодой мате-
ри), и о них много пишут со-
ветские социологи. 

И нынешний спад рождае-
мости — это, видимо, стихий-
н ы * ответ ж е н щ и н ы не пере-
грузки, стихийное устранение 
одной из их причин — той, 
которая б о л ь ш е всего под-
властна женщинам. На весах 
прогресса такой ответ вы-
глядит, неверное, двояко. 
Минусы его сами бросаются 
в глаза. М и н у с ы психологи-
ческие многие испытывают 
на себе: у многих детей са-
мо п о л о ж е н и е единственного 
ребенка рождает «я-цент-
ризм», а то и эгоизм, и это 
отзывается потом на всем 
его отношении к людям, к 
семье, к работе. 

О б экономических мину-
сах остро сказал В. Переве-
денцев («Наш современник». 
N3 6, 1975). О н высчитал, что 
с середины восьмидесятых 
годов рост рабочих рук у нас 
резко затормозится: в по-
следние пятнадцать лет X X 
века в стране прибавится 

быть здесь, видимо, домаш-
ние перегрузки ж е н щ и н ы . 
Есть несколько путей б о р ь б ы 
с ними. Первый — передача 
основ домашнего труда об-
ществу, крутой подъем служ-
б ы семьи, быта. (Сейчас, кста-
ти, эта служба замещает 
больше всего м у ж с к и е рабо-
ты — отопление, снабжение 
знергией, ремонт и т. п., и 
н у ж н о б ы делать упор имен-
но на женские виды труда — 
особенно к у х н ю и стирку.) 
Второй — передача этого 
р у ч н о г о труда машинам, ме-
ханизация домашних работ. 
Это главная — ».о стратеги-
чески долгая — дорога осво-
б о ж д е н и я семьи от хозяйст-
венных тягот. 

С а м у ю быструю помощь 
женщине может принести на-
стоящее впряжение м у ж ч и н 
в лямку домашних забот. 
Вспомним, что ж е н щ и н ы в 
последнее время взяли на 
свои плечи больше общест-
венного труда, чем сняли с 
них домашнего. Наверно, 
м у ж ч и н а м стоило б ы поско-

садах и яслях д о л ж н о приба-
виться 2,5—2,8 млн. мест; это 
много, но за пределами до-
школьной сети все-таки оста-
нутся три пятых малышей 
страны. Социологи давно уже 
предлагают в помощь госу-
дарственным садам и яслям 
создавать кооперативные — 
групповые, домовые, ведом-
ственно-общественные. 

При строительстве новых 
домов стоило бы выделять 
для таких садов-групп осо-
бое помещение — домовый 
уголок ребенка. Во многих 
старых домах тоже можно 
было бы найти для этого 
площадь. За детьми ходили 
бы по очереди родственни-
ки, пенсионеры — из чиспа 
ж е л а ю щ и х ; кроме того, ро-
дители могли бы за свои 
деньги привлекать и воспита-
теля, и повара... 

««Общинная» помощь мо-
жет поднять и качество рабо-
ты садов и яслей. Сейчас на 
воспитательницу приходится 
25—30 малышей, и она про-
сто не может уделять каж-
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ж е н щ и н (особенно у моло-
дых матерей) — двойной ра-
бочий день: один на работе, 
д р у г о й дома. Социологи вы-
считали, что домашняя на-
грузка ж е н щ и н ы в два—два 
с половиной раза больше, 
ч е м у м у ж ч и н ы , а о б щ а я на-
грузка — на работе и дома 
— на —'/в часть больше об-
щей м у ж с к о й . 

Родив ребенка, женщина 
ощущает, что ее материн-
ская миссия соперничает с ее 
т р у д о в ы м призванием, с ее 
личностными ролями, отяго-
щает ее домашнее положе-
ние. 

Материнские заботы осо-
бенно выросли в п о с л е д н ю ю 
четверть века — с отмира-
нием коммунального быта, с 
расслоением большой семьи 
на семью ветеранов и семью 
молодых родителей (таких 
малых семей у нас 85 про-
центов). Заботы, которые 
раньше делили м е ж д у собой 
мать и бабушка, легли теперь 
на плечи одной матери. 

Постепенное исчезновение 
воспитывающих бабушек то-
ж е повышает «цену ребенка» 
— и прямо, и косвенно. В 
большой семье дети остава-
лись о б ы ч н о под присмотром 
бабушки, которая часто не 
работала, и такой острой, как 
сейчас, н у ж д ы в яслях и са-
дах не было. 

В п о с л е д н ю ю четверть ве-
ка все здесь переменилось. 
В 1950 году работали 19 мил-
лионов ж е н щ и н (рабочих и 
служащих); в 1974 году их ста-
ло 51 миллион! Д о м о х о з я е к 
у нас осталось всего шесть 
миллионов. Бабушки, как пра-
вило, стали работающими, 
мамы — тоже, и н у ж д а в са-
дах и яслях круто выросла. 
И хотя в них ходит сейчас 
треть дошкольников, 11,5 мил-
лиона детей (невиданное в 
мире число — большое со-
циальное завоевание), но ос-
тальные делать это не могут. 
Матери этих детей несут на 
себе добавочный груз из-за 
нехватки детских учреждений. 

Еще один источник высо-
кой « ц е н ы ребенка» — педа-
гогическая малограмотность 
многих родителей. Эта мало-
грамотность — прямой ре-
зультат отсутствующей у нас 
подготовки к семейной жиз-
ни. Неумение воспитывать 
детей крадет массу материн-
ских радостей, явно «тускнит» 
родительское счастье. 

Усугубляет «цену ребенка» 
и рост разводов, холостяче-
ства, и появление нового 
массового вида семьи — «ма-
теринской»» семьи, в которой 
нет отца. В последнее время 
у нас к а ж д ы й год прибав-
ляется 700—800 тысяч детей, 
которых растит одна мать. 
Это дети, которые или роди-
лись без отца, или остались 
без отца посла развода. У ма-
тери в такой семье куда 
больше перегрузок и нехва-
ток — душевных и физиче-
ских, и растить ребенка ей 
одной сверхтрудно. 

Зло или добро? 
У «цены ребенка» есть и 

другие слагаемые, о которых 
тут не говорилось. Но, види-
мо, стержень нынешней вы-
сокой «цены ребенка» — это 
перегрузки многих матерей. 

Социальный статус женщи-
ны в нашей стране высок, как 
нигде. Недавно о преимуще-
ствах ее п о л о ж е н и я (сравни-
тельно с женщинами Запада) 
с цифрами в руках написал 
американский социолог и 
общественный деятель В. 
Мэндел (в книге «Советские 
женщины», Нью-Йорк, 1975). 
Но, к р о м е плюсов, здесь 
есть и минусы (особенно 

только пять миллионов ра-
ботающих — в шесть раз 
меньше, ч е м в п р е д ы д у щ е е 
пятнадцатилетие. 

Но у спада рождаемости 
есть явные плюсы. О н смяг-
чает разлад м е ж д у домаш-
ними и рабочими ролями 
женщины, уберегает десятки 
миллионов матерей от пере-
грузок. Тем самым он позво-
ляет им прямо участвовать в 
рабочей жизни общества: 
вспомним, что за п о с л е д н ю ю 
четверть века число рабо-
тающих ж е н щ и н — рабочих 
и служащих — выросло у нас 
на тридцать миллионов, в два 
с половиной раза. Ж е н щ и н ы 
составляют сейчас б о л ь ш е 
половины работающих, и, ви-
димо, м ы обязаны им мини-
м у м половиной того, что по-
лучила страна за п о с л е д н ю ю 
четверть века. 

Таким образом, спад р о ж -
даемости — вещь двоякая. 
Его главное русло (переход 
от семи-еосьми р о ж д е н и й на 
женщину к двум-трем) — это 
переход к высшему, истинно 
человеческому типу р о ж д а е -
мости. Теперь ж е н щ и н а тра-
тит на вынашивание и вскар-
мливание детей не 15 лет 
жизни, как было раньше, в 
3—4 годе. Этот новый тип 
рождаемости — социаль-
ное благо исторического 
размаха: он освобождает 
ж е н щ и н у от роли р о ж а ю -
щей машины, р о л и «вто-
рого пола», помогает ей пе-
ременить тип жизни и стать 
фигурой, социально равной 
мужчине. О б этом очень убе-
дительно говорят д е м о г р а ф ы 
А. Волков, А . Вишневский, Л. 
Дарский в только что вышед-
шем сборнике «Рождаемость: 
п р о б л е м ы изучения» (М., 
1976). 

Н о зигзаги этого перехода, 
качание маятника от макси-
мума детей к минимуму — 
это лекарство в ы н у ж д е н н о е , 
и, леча один недуг, о н о р о ж -
дает другой. Дисгармонию, 
наверно, лучше устранять не 
д р у г о й дисгармонией, а гар-
монией. И сами ж е н щ и н ы , 
судя по опросам демогра-
фов, д у м а ю т в д у ш е то ж е 
самое: материнские чувства 
многих из них явно не на-
сыщены. 

Восемь ж е н щ и н из к а ж д ы х 
десяти считают идеалом 
двух-трех детей в семье. Д е -
м о г р а ф ы т о ж е думают, что 
это «оптимум», наилучшее 
число детей (причем три луч-
ше двух): при нем не страда-
ет качество их воспитания, не 
суживается жизнь матери, не 
у щ е м л я ю т с я интересы об-
щества. 

Но в большинстве семей 
стрвны — один-два ребенка. 
Значит, большинство мам, у 
которых один-два малыша, 
хотели б ы родить е щ е одно-
го, но пока не могут сделать 
этого. 

Рычаги подъема 
X X V съезд КПСС высказал-

ся за активную демографиче-
с к у ю политику и записал в 
своих решениях п р е д л о ж е н и я 
социологов, которые могут 
улучшить условия для мате-
ринства. 

Активная демографическая 
политика — вещь очень слож-
ная, и она, наверно, будет 
рождаться в экспериментах, 
в дискуссиях демографов, 
социологов, экономистов, 
психологов, педагогов Не-
сколько п р е д л о ж е н и й для 
этих будущих дискуссий я и 
хотел б ы сделать. 

«Цена ребенка» много-
слойна, и придется, наверно, 
сразу — и по многим руслам 
— влиять на все ее слои. 
Первой мишенью д о л ж н ы 

реи восстановить нарушен-
ное равновесие. 

Четвертое русло помощи 
— вовлечение в домашние 
т р у д ы детей. Это важно и 
для их воспитания, так как 
растит в них самостоятель-
ность, заботу о других людях. 

Стоит подумать и о новых 
путях, которые, в общем-то, 
напрашиваются сами собой. 

Так, явное облегчение при-

несли б ы с собой хозяйствен-

ные союзы семей, особенно 
молодых. Несколько молодых 
пар, живущих по соседству, 
могли бы, например, по оче-
реди покупать для всех про-
дукты, по очереди гулять с 
малышами, присматривать за 
ними. Это дало б ы к а ж д о м у 
полтора-два часа вромени в 
день, десять—пятнадцать ча-
сов в неделю, резко снизи-
ло б ы домашние перегрузки. 

Недавно московские социо-
логи семьи, руководимые 
3. А. Янковой, выяснили, что 
к такому соединению сил го-
товы от трети до половины 
молодых родителей. И м вы-
зываются помогать — и по 
хозяйству, и в уходе за деть-
ми, — многие пенсионеры. 
Такая «общинная» помощь 
друг другу особенно важна 
сейчас потому, что служба 
быта и ясли-сады еще не ско-
ро смогут стать р е ш а ю щ и м 
подспорьем для многих се-
мей. 

В н ы н е ш н ю ю пятилетку в 

дому хотя бы толику того 
индивидуального подхода, 
который составляет ядро 
воспитания. 

Родственники, пенсионеры, 
младшие школьники могли 
б ы взять шефство над сада-
ми и яслями. О н и по очере-
ди дежурили бы там, помо-
гая воспитательницам, и та-
кое шефство резко увеличи-
ло бы сумму ухода за каж-
дым малышом, д о л ю инди-
видуального внимания к 
нему. 

Могут облегчить «цену 
ребенка» и архитектурные 
мероприятия. Архитекторы 
давно у ж е говорят, что ны-
нешние принципы расселе-
ния семей и структура жилья 
отстают от семейных потреб-
ностей. Н / ж е н ««куст» квар-
тир, в которых бы жили по 
соседству молодые семьи и 
семьи их родителей. Такое 
соседство соединило бы 
порванные нити взаимопомо-
щи, оно помогло бы уме-
рить и домашние перегрузки 
в молодых семьях, и атмо-
сферу замкнутости, одиноче-
ство во многих семьях пре-
старелых людей. 

На принцип «отдельно, но 
р я д о м » стоило бы ориенти-
ровать расселение семей не 
только в новых, но и в ста-
рых домах, а для этого при-
дется открыть (для желаю-
щих) массовый обмен квар-
тирами. 

Архитекторы предлагают и 

новый вид жилья — ком-
плекс домов, которые соеди-
нены б л о к о м обслуживания 
в единый «многодом». 

В службе быта этого «мно-
годома» будет все семое 
н у ж н о е для семьи: кухня-
столовая, кулинария, прамеч-
ная-химчистка. Будут там и 
домовый сад-ясли, и спорт-
зал, и клубные помещения. 
Ведать всем этим станут на 
кооперативной основе сами 
жильцы, работая по оче-
реди и привлекая специали-
стов. У домовой с л у ж б ы бы-
та будет м - о г о участников, 
и поэтому траты времени, 
денег, труда окажутся неве-
лики. 

Облегчит положение моло-
дой матери и сокращенный 
рабочии день — за него пря-
мо высказался X X V съезд. 

Съезд принял и еще одно 
важное решение: частично 
оплачивать годовой материн-
ский отпуск. Это примене-
ние принципа «по труду» к 
материнской работе — са-
мой, пожалуй, важной на 
земле из всех работ — по 
выращиванию человека. 

По сведению демогра-
фов, годовой отпуск берут 
семь молодых мам из деся-
ти. Со временем материн-
ский отпуск, наверно, еще 
удлинится и платить за него 
будут полностью. 

Мать грудного младенца 
делает для общества не 
меньше, чем великие откры-
ватели и созидатели. Она со-
зидает опору общества — 
человека, закладывает ядро 
его характера, первичные 
фундаменты психики, от ко-
торых во многом будет за-
висеть весе его внутренний 
облик, все развитие. 

Большую роль в лечении 
демографических недугов 
может сыграть массовое пе-
дагогическое просвещение 
родителей, обучение их 
труднейшему на земле ис-
кусству — выращивать из 
малыша хорошего, доброго, 
здорового, свободного чело-
века. Таков искусство может 
круто поднять в наших гла-
зах ценности родительства, 
радости общения с деть-
ми, резко улучшить пси-
хологические пласты «цены 
ребенка». 

МЕРЫ, о которых тут го-
ворилось, касаются 
разных сторон быта, 

семьи, положения женщины. 
Каждая из них будет укреп-
лять свое звено цепи, ле-
чить свое недомогание, каж-
дая будет дополнять другие 
тем, чего не хватает им. Ме-
ры эти смогут подействовать 
только в сплаве друг с дру-
гом, только «системно», и, 
возможно, они помогут круто 
снизить «цену ребенка». 

1Ш 

ОТЦЫ И ДЕТИ 

Ы, 

Фото В. БОГДАНОВА и И. Ц Ы П И Н А 

ПИСЬМА ОТДЕЛА 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ ПРОБЛЕМ 

ПОЗВОЛЬТЕ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ 
В РЯДЕ газет, издавае-

мых • странах социали-
стического содружаст-

•а. постоянно публикуете* 
информация о лицах, желаю-
щих вступить в брак. В этой 
рубрике каждый, кто хочет 
сообщает (разумеется за свой 
счет) некоторые данные о себе 
и о желаемом супруге (специ-
альность. реет. вес. особенно-
сти характера и др.). 

Вот пример. В газете «Бер-
линер цайтунг» за 23 сен-
тября опубликовано 35 та-
ких обьявлений. из которых 18 

КОММЕНТАРИИ ОТДЕЛА 

дали женщины и 19 — мужчи-
ны. Адреса и фамилии этих 
лиц закодированы. Все ато 
сохраняется в тайне, и в то же 
время предоставляется возмож-
ность установить с заявителем 
контакт путем переписки. 

Мне кажется, что нам сле-
довало бы использовать ату 
систему, которая позволит оди-
ноким мужчинам и женщинам 
преодолеть ряд препятствий 
стоящих на их пути к созда-
нию семьи. 

Б. Т О М Ч И Н 

Л Е Н И Н Г Р А Д 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ ПРОБЛЕМ «ЛГ» 

ЧИ Т А Т Е Л Ь Б Томчин 
поднимает вопрос, ко-
торый в «Литератур-

ной газете» уже обсуждался 
Начиная с 1969 года « Л Г » по-
местила ряд статей о различ-
ных проблемах, связанных с 
резким ростом числа холостя-
ков и незамужних, с увеличе-
нием числа разводов и детей 
которые не имеют отца. Опуб 
ликоеанная шесть лет назад 
статья А. Рубинова «Любовь 
по обьявлению?» («ЛГ», № 21 
за 1970 год) подробно расска-
зывала именно о том. о чем 
пишет ленинградец тов. Том-
чин: как в ГДР публикуются 
обьявления людей, желающих 
познакомиться, об «эффектив-
ности» таких извещений, о 
нравственной стороне подоб-
ных публикаций. 

Не только «Берлинер цай-
тунг» — еще 134 газеты и жур-
нала ГДР публикуют аноним-
ные сообщения желающих 
вступить в брак или только по-
знакомиться. В свое время в 
республике прошли горячие 
дискуссии о пользе и вреде 
этих обьявлений, и большинст-
во горячо и убежденно выска-
залось за то, что им должно 
быть место в быту социалисти-
ческой страны. 

Фирма «Деваг» в своих 
пунктах, расположенных в раз-
личных городах страны, с го-
товностью принимает заказы. 
Надо заполнить специальный 
бланк: текст для печати. А для 
сведения фирмы необходимо 
сообщить свои фамилию и имя, 
указать номер паспорта. Пас-
порт надо предъявить непре-
менно. чтобы избежать «шу-
ток». Обьявления платные 

В одном из последних но-
меров газеты в разделе «Же-
нитьба» помещено 43 обьяв-
ления женщин и 31 — муж-
чин. Вот два из них: 

«Дипл. и н ж „ 28/164, блонд., 
стр. незам. без дет. хотела бы 
познакомиться с жизнер. муж 
некур. чт пот. сочетаться бра-
ком» 

Никаких загадок. Она — ин-
женер с дипломом, 28 лет. оост 
164 сантиментра, блондинка, 
стройная, незамужняя, без де-
тей. О н должен быть жизнера-
достным и некурящим... Чтобы 
потом... 

«Мол. мужчина, 32'183, ре-
месленник, разе , мечтает на-
чать все снова с жизнер. ми-
лой женщиной до 36 л., можно 
с двумя детьми...» 

«Разе » — это, конечно, раз-
веденный... 

И после каждого обьявле-
ния — номер квитанции фир-
мы «Деваг *. название города, 
в котором )кивет автор 

Каждое издание, публикую-
щее обьявления желающих со-
здать семью, имеет свою спе-
цифику: молодежь избирает 
журнал «Магацин», учителя — 
свою отраслевую газету,.. 

Среди авторов обьявлений 
больше всего тех, кому за 25, 
Прибегают к публикациям лю-

ди всех профессий. Считается, 
что в более выигрышном по-
ложении оказывается тот, кто 
первым проявил инициативу: 
он может выбирать — ему при-
сылают фотографии, адреса. 

Судя по письмам в редак-
цию, читатели «Литературной 
газеты» не забыли эту публи-
кацию и часто напоминают: 
если всеми признано, что в 
век больших городов людям 
труднее стало знакомиться, 
почему бы им не помочь? 
Многие авторы ссылаются на 
сообщение журнала «Молодой 
коммунист» о миллионах неже-
натых и незамужних людей в 
возрасте от 20 до 40 лет. В 
редакцию несколько раз пись-
менно обращался один житель 
Минска и требовал ответа: 
почему редакция местной ве-
черней газеты не приняла у 
него обьявления о том, что он 
хочет создать семью? Потом 
он явился в редакцию лично и 
задал тот же вопрос: разве 
предосудительно поместить та-
кое обьявление? Вы говори-
те о давней традиции, которая 
существует в ГДР? Но раньше 
у нас меньше было одиноких 
людей и поэтому не было тра-
диции... 

— Вы попробуйте поместить 
мое объявление! — просил он. 

Чем больше проходит вре-
мени, тем настойчивее такие 
призывы. Авторы их согла-
шаются, что у каждого народа 
свои обычаи и не все, что при-
вычно для соседей, кажется ес-
тественным у нас. Но почему 
бы все-таки не попробовать?— 
спрашивают они. Не стоит ли 
сделать попытку, зная, как 
много у нас стало одиноких 
людей, как снижается рождае-
мость? Миллионы холостых и 
незамужних — это люди, не-
редко обделенные счастьем в 
личной жизни, множество об-
деленных счастьем людей. А от 
этого теряют не только они, но 
и наше общество. 

Посоветовавшись с демогра-
фами и социологами, редакция 
« Л Г » решила провести неболь-
шой эксперимент — поместить 
два пробных обьявления, взя-
тых из редакционной почты 
Авторы их заранее согласились 
предоставить демографам, со-
циологам, журналистам для изу-
чения письма, которые по-
лучат. Но в свою оче-едь 
они взяли с редакции слово не 
разглашать ни их имен, ни 
имен тех. кто откликнется. 

«Литературная газета» не 
измерена впредь отводить ме-
сто для таких обьявлений, но 
надеется, что ее маленький эк-
сперимент позволит выявить 
немало важных суждений — о 
необходимости, а возможно, 
наоборот, о ненужности подоб-
ных публикаций. Не лишним 
будет добавить, что их сто-
ронники считают уместным по-
мещать обьявления, конечно, 
не в центральной прессе, но 
в местных газетах, приложени-
ях, бюллетенях и т. п. 

Итак, два обьявления. 

Одинокий мужчина. 48 166. образование ^мат-тарное, до-
мосед. хотел бы познакомиться с блондинкой г." - 5 лот, лю-
бительницей театра и симфонической музыки. Москва, № 1. 

Разведенная. 32 182. с ребенком шести лет. техник-строи-
тель, хочет познакомиться с мужчиной — любителем спорта, 
жизнерадостным, непьющим. Воронеж. № 2. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ОТВЕТ 

В связи с публикацией су-
дебного очерка Армлдмн Вакс-
оерга «Смерч» («ЛГ*. М»М» 33. 
34. 1976) редакцией получено 
письмо, подписанное первым 
заместителем председатели 
Центрального совета по ту-
ризму и экскурсиям В. СМИР-
НОВЫМ, в котором гово-
рится, что совет «считает 
публикацию очерка весьма 
актуальной и полезной как 
для дальнейшего совершенст-
вования организации турист-
ских путешествий и обеспе-
чения их безопасности, так и 
для воспитания читателей и 
привития им ценных для со-
ветского человека качеств — 
коллективизма. взаимопомо-
щи. мужества, дисциплиниро-
ванности». 

Далее в письме сообщается 
о конкретных мерах, приня-
тых для исправления серьез-
ных недостатков, на которые 
обращала внимание газета. 
Ма турбазах и приютах ус* 
тановлены радиостанции, что 
позволяет получать оператив-
ную информацию о прохожде-
нии туристов по маршрутам. 
На приюте «Фишт» организо-
ван метеопуннт. Заключен до-
говор на предоставление вер-
толетов для проведения про-
филактических и поисково-
спасательных работ. Для 
у л у ч ш е н и я обслуживания ту-
ристов только на горных 
маршрутах Краснодарсиого 
края выделено 137 т ы с я ч руб-
лей. Оборудованы дополни-
тельные у к р ы т и я для турис-

«СМЕРЧ» 
тов на случай резких метео-
рологических изменений. По-
сле выступления газеты пере-
смотрена программа подготов-
ки инструкторов, у л у ч ш е н о 
обеспечение горных турбаз и 
контрольно спасательных 
служб транспортными средст-
вами и снаряжением. 

«По заданию Центрального 
совета, — говорится далее в 
письме. — очерк «Смерч» ши-
роко обсуждался на совещани-
ях и семинарах туристских 
работников, в туристских ба-
зах, клубах туристов и т. д., 
где особое внимание было уда-
лено этическим сторонам под-
нятой в очерке «Смерч» про-
блемы». 

Получено т а к ж е письмо, 
подписанное начальником 
Главного управления гидроме-
теорологической с л у ж б ы при 
Совете Министров СССР Ю. 
ИЗРАЭЛЕМ, в котором гово-
рится. что в очерке «правиль-
но уназаны недостатки в ра-
боте Краснодарской гидроме-
теорологической обсервато-
рии». Всем прогностическим 
органам Гидрометеослужбы 
предложено обсудить на 
производственных совещани-
ях очерк «Смерч» и сде-
лать из него надлежащие 
выводы. Начальнииу Севегзо-
Кавказского управления гид-
рометеослужбы тов. Черенко-
еу А. Е., не осуществившему 
надлежащий контроль за ра-
ботой Краснодарской обсерва-
тории, строго указано. 
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ИНФОРМАЦИОННЫ Е 
агентства сообщили не-
давно ив Вашингто-

н е палата представителей и 
сенат конгресса США боль-
шинством голосов приняли 
революцию, привывающую Со-
ветское правительство освобо-
дить ив ваключения баптист-
ского проповедника Георгия 
Винса. 

Кто же втот Георгий Вине, 
почему высший аакоиодатель-
нмй орган Соединенных Шта-
тов столь овабочен его судь-
бой, что даже отложил в сто-
рону жгучие внутренние дела 
ради этого вопроса? 

В конце января 1975 года 
судебная ко\\егия по уголов-
ным делам Киевского област-
ного суда рассмотрела в от-
крытом судебном васедании 
дело по обвинению 46-летнего 
Г. П Винса в ряде преступ-
ники, предусмотренных Уго. 
ловнмм кодексом УССР, в 
приговоре сказано, что в ходе 
судебного следствия было 
полностью доказано предъяв-
ленное Вннсу «обвинение в 
нарушении законов об отделе-
нии церкви от государства 
и школы от церкви... а 
равно в организационной 
деятельности, направленной к 
совершению атих деяний, 
в изготовлении и распро-
странении в письменной и пе-
чатной форме клеветнических 
измышлений, порочащих со-
ветский государственный и 
общественный строй», а т акте 
побуждающих «граждан к от-
казу от общественной дея-
тельности и исполнения граж-
данских обязанностей». По 
совокупности совершенных 
преступлений Г. Вине был 
приговорен к лишению свобо-
ды в исправительно-трудовом 
учреждении. 

Казалось бы, вопрос ясен. 
Однако опредечениые круги 
за рубежом подняли неимо-
верный шум вокруг «дела 
Винса». Появились «разобла-
чительные» статьи, авторы ко-
торых утверждали, будто в 
Советском Союзе идут «гоне-
ния на религию»; созывались 
шумные сборища, составля-
лись крикливые петиции. Вы-
ходя в поисках аргументов 
да\еко за рамки фактов, уста-
новленных судом, и подчас 
просто игнорируя втн факты, 
радетели Винса утверждали: 
он-де всего лишь «нес слово 
божье», он только просве-
ща\ «невежественные массы» 
(именно такое выражение бы-
ло употреблено в одной 
из подкомиссий конгресса 
С Ш А ) . При втом почему-то 
забывали. что в «деле Винса» 
речь идет вовсе не о безобид-
ном исповедании веры. 

И на суде, и в печати, и при 
встречах с приезжавшими я 
СССР религиозными дея-
телями Запада было убеди-
тельно доказано, что религиоз-
ная активность служила Г. 
Вннсу лишь ширмой, за кото-
рой творились дела, наносящие 
серьезный ущерб нашему об-
ществу и по сути своей направ-
ленные против государства. 
И тем не менее возня во-
круг пресловутого «дела Вин-
са» продолжается. Радиостан-
ция «Немецкая волна», напри-
мер. на днях заявила, будто 
«деятельность» Г. Винса не 
рассматривается как предосу-
дительная в «цивилизованном 
мире». 

Итак, речь уже зашла о ци-
вилизации. Ну что ж. с втого 
и можно начать разговор. 
Только, наверное, придется 
несколько выйти за круг об-
стоятельств, рассматривавших-
ся следствием и судом, как 
выходят за него те. кто кричит 
о «религиозном угнетении» я 
СССР. 

НЕМНОГО 
О «ЦИВИЛИЗАЦИЙ» 

В «деле Винса» особую рочь 
играет несчастный случай г 
солдатом Иваном Моисеевым 

Осенью 1972 года в редак-
ции ряда газет и в Союз пи-
с а т ели СССР приш \о письмо 
из села Волонтировка Молдав-
ской ССР от родных Ивана 
Моисеева, «убитого, — как 
утверждалось в письме. — в 
пытках за убеждение веры в 
бога в рядах Советской Ар-
мии*. Письмо содержало тре-
бование к газетам «расследо-
вать» вто дело и «найти пре-
ступников. замучивших его*. 
(Как впосчедствии выясни-
лось. вто письмо было «орга-
низовано» подручными Вин-
са ) 

Просьба родных была удов-

летворена. Автор 1»ТИХ строк 
беседовал со множеством лю-
дей, так или иначе причастных 
к происшествию, с родными и 
единоверцами Ивана Моисее-
ва. ознакомился с многочис-
ленными документами. И вот 
тогда-то впервые всплыла фа-
милия Винса... 

Суть случившегося такова. 

В июле 1972 года, купаясь 
в Азовском море, недалеко от 
берега, Моисеев утонул на 
глазах у многочисленных ку-
пальщиков. Попытки вернуть 
его к жизни оказачись тщет-
ными, хотя тут же были при-
няты все возможные меры 
врачами близлежащего пан-
сионата и «Скорой помощи». 
Несчастный случай — конста-
тировало проведенное рассле-
дование. 

— Ничего подобного — 
убийство! — заявил «совет 
церквей евангельских христи-
ан-баптистов» (так стало име-
новать себя руководство груп-
пы баптистов, отколовшейся в 
1961 году от основной массы 
баптистов). Дело в том. 
что Иван Моисеев еще за 
несколько лет до призыва в 
армию вступил — по на-
стоянию родителей — в от-
коловшуюся группу бап-
тистов. Одним из руководите-
лей раскольников и был Геор-
гии Вине — секретарь «со-
вета церквей еванге\ьскик 
христиан-баптистов». 11менно 
Вине изготовил фотомонтаж, 
на котором якобы видны 
«следы мучений» и «смер-
те\ьных ран», нанесенных 
Моисееву, именно он в 
тайно изготовленных «бюл-
летенях», «братских лист-
ках» распространял злобную 
клевету на Советскую Армию 
и Советскую власть среди чле-
нов своей секты; отдельные 
экземпляры этих «докумен-
тов» были переправлены 
границу и тотчас же использо-
ваны для антисоветской про-
паганды. 

Еще тогда, когда начатое по 
требованию родителей Мои-
сеева расследование не было 
завершено, радиостанция 
«Свободная Европа» передах* 
специально для Молдавии та-
кое сообщение: «Тело Моисе-
ева было брошено в Черное 
море, а его семье сообщили, 
что Моисеев утонул. Когда 
тело передачи семье, один из 
наиболее любопытных родст-
венников открыч гроб и уви-
дел, что грудь Ивана Моисее-
ва шесть раз была проколота 
ножом в области сердца 
В письмах семье он описывал 
преследования, которым под. 
вергался из-за веры. Пытки 
его дошли до предела, когда 
Ивана закрыли в клетку и 
подвергли физической и пси-
хологической пытке». 

Эта сравнительно длинная 
цитата нам еще пригодится. А 
пока заметим, что и «Свобод-
ная Европа», и журнал 
«Тайм», и прочие органы за-
падной пропаганды были уди-
вительно сдержанны в описа-
ниях «пыток» Моисеева. Рас-
пространявшиеся Винсом пи-
сания содержат сведения о ку-
да более изощренных мучени-
ях, нежели сажание в клетку. 
Вот что приведено в одном из 
«бюллетеней» «совета церк-
вей» как якобы записанное со 
слов самого И. Моисеева — 
неизвестно кем. неизвестно 
когда: «Декабрь 1970 года. 
Пять суток держа чи голод-
ным, после спросили «Ну как, 
изменил свои убеждения?» 
Потом пять часов стоял ночью 
на морозе от 25 — 30 градусов 
в летней форме, потом целую 
ночь, потом несколько ночей. 
Так длилось две недели В ян-
варе после обработки в воен-
ной части мгня отправичи в 
сторону Свердловска. Посади-
ли в тюрьм\' в спеукамеру од-
ного, откуда повезли по пяти 
спецкамерам для своеобраз-
ных пыток. В первой камере 
я мог лежать, во второй — 
стоять и сидеть. В третьей вге 
время лился холодный душ с 
потолка, я мог только стоять. 
Четвертая камера быча рефри-
жератором, где замораживали 
до предела Пятая камера пы-
ток — давление на течо, где 
меня одели в специальный ре-
зиновый костюм и посредст-
воч» надувания ВОЗДУХОМ сдав-
ливали все тело. И всякий 
раз спрашивали: «Ну как, из-
меняешь свои убеждения, ина-
че семь лет будешь здесь». Я 
за яви ч: «Если вочя божия, то 
буду здесь семь лет». Так про-
должалось двенадцать дней». 

Странно, почему эти жуткие 
подробности опущены теми, 
кто кричит о пподавченни ре-
лигии в СССР»? Ичи они 

опасаются, что западная об-
щественность уже не верит 
рассказам о том, как больше-
вистские комиссары поедают 
живых детей? Быть может, 
они считают, что вта уже ни 
в какие ворота не левущая 
чушь вывовет недоверие и к 
их рассуждениям о «преследо-
вании за веру» в Советском 
Союзе? Что ж, вполне оправ-
данные опасения. 

(На всякий случай заметим, 
что в ходе расследования была 
прослежена день за днем — на 
основании документов, прика-
зов, рассказов сослуживцев 
Моисеева вся его жизнь в 
указанный период. Никуда 
он не ездил, никем не аресто-
вывался. а занимался обычной 
военной учебой.) 

Нелишне здесь будет, пожа-
луй, привести и еще некото-
рые живописные детали, о ко-
торых умалчивают органы 
массовой пропаганды на Запа-
де. Оказывается, Ивана Мои-
сеева командиры преследова-
ли не просто за религию, но 
за то, что он... творил чудеса. 
Да, чудеса, и тем самым обра-
тил в свою веру весь полк, 
весь медицинский персонал и 
даже многих политработников. 
Источник нашей осведомлен-

распростраиеиие заведомо 
ложных, позорящих другое ли-
цо измышлений? Только Вине 
пытался опорочить не одио 
лицо, а все общество, армию, 
государство. Это является со-
ставом одного из тяжких пре-
ступлений по советскому пра-
ву. 

Но, может быть, в осталь-
ном «цивилизованном мире» 
подобная клевета на государ-
ство действительно не явля-
ется предосудительной? Не 
будем далеко ходить ва 
примерами: в Великобрита-
нии действует закон, где 
сказано: «Преступная дея-

тельность состоит из: I. Со-
вершенных деяний, опублико-
ванных или произнесенных 
слов или рукописей, пресле-
дующих цель дискредитиро-
вать или вызвать возмущение 
против суверена, правительст-
ва. конституции Соединенного 
королевства... или же судеб-
ной системы». Уголовный ко-
декс ФРГ также говорит, что 
«тот. кто выдуманные или ис-
каженные факты. зная, что 
они выдуманы или искажены, 
публично отстаивает или рас-
пространяет, с тем чтобы окле-
ветать государственные уч-

пускавшиеся еоаданноХ В ив-
сом — • нарушение установ-
ленных правил — печатной 
точкой, привнают: «В маши 
дни бевдеятельностыо пора-
жено большинство верующих», 
«веры нам недостает и усер-
дия». «в наш век народ отсту-
пил от бога». И даже стихами: 
«В огне беспечности, > угаре 
равнодушья спит христианст-
во в наш ужасный век». Ну-
жен, ох, как нужен был руко-
водству «совета церквей» свой 
святой! 

Иван Моисеев вполне под-
ходил для втой роли. Человек 
не бев способностей, ои быст-
ро усвоил нехитрые основы 
преподносимого в его общи-
не учения: надо страдать н 
верить, верить и страдать. Он 
нанвусть ваучнл стишок: «Бев 
дервания нет победителя. 
Молодежь, как букет свежих 
ров. живнь отдай своему ис-
купителю. Ждет подарка стра-
далец Христос». Ои прочитал 
все 139 расскавов пухлого 
томика (выпущенного все 
тем же .советом церквей») 
•Детский друг», многие ив ко-
торых описывают смерть блнв-
ких и друвей. награду ва веру, 
муки, которые должен принять 
истинный христианин. А тут 

иата «Свет маяка» в попытках 
спасти живнь солдата. 

В самой Волонтировка все-
го два баптиста-раскольника 
— отец и мать Моисеева. Но 
, день похорон их единовер-
цы собрались чуть не с поло-
вины республики, будто вы-
вванные по беспроволочному 
телеграфу. Очевидцы гово-
рят: трудно описать, что 
творилось а втот день. Шум, 
крики, проклятия; активисты 
секты кричали сами и подго-
варивали кричать других: 
• Не отдадим детей в армию!» 
А от втих •активистов», как 
было неопровержимо установ-
лено на суде, тянулась прямая 
нить к Г. Винсу. Как на по-
добные вещи смотрят в •ци-
виливованном мире»? То т же 
английский вакон о преступной 
деятельности карает ва 
• вовбуждение недовольства 
или вовмущени* среди под-
данных его величесЛа». Ана-
логично о «лицах, которые 
подстрекают, организуют, со-
действуют или участвуют» в 
беспорядках, говорит и ввко-
нодательство С Ш А . 

Киевский суд установил, 
опираясь на абсолютно дока-
ванные факты: Внис рас-
считывал равжечь слепую 

КОГО ЗАЩИЩАЮТ 
АМЕРИКАНСКИЕ 
КОНГРЕССМЕНЫ? 

О ШУМИХЕ ВОКРУГ ТАН НАЗЫВАЕМОГО «ДЕЛА ВПНСА» 

ности — все те же издания, 
подготовленные и распростра-
нявшиеся Винсом и его по-
мощниками 

Однажды ночью в казарму 
к Моисееву явился ангел. Ои 
.чабрач Ивана с собой, вылетел 
с ним через крышу и «улетел 
на другую планету», где Мои-
сеев встретился и запросто бе-
седовач с апостолами и проро-
ками. Когда об этом узнали 
солдаты, они вначале удиви-

лись, а потом начали прозре-
вать. Особенно раскрылись У 
них гчаза после того, как 
Иван обратился к господу с 
просьбой предоставить отпуск 
ОДНОМУ неверующему сержан-

ту-армянину. Бог лично об^-
щал вмешаться в вто дело И 
впрямь: через несколько часов 
я часть позвонил ангеч, пред-
ставнчся генералом н прика-
за ч немедленно отправить сер. 

жанта домой Офицеры 
лись «опровергнуть 
мнение солдат, что бог дач от-
пуск сержанту, но бычо^<-»А 
но». Солдаты подрд . |Д№

г м >

Д 
как один уверова ! * п^ог]Е 
«Было торжество сред* , о м 
дат, начальники же с 
вышли вон». После В1ого Мои-
сеев попач под л в Т ^ м $ 
весившую 6.5 тонны, •*

у

ви1 
исцелился от всех 
за одну ночь •— и г Л 
заставил весь госпитлчк за-
явить: «Да. бог есть !» Затем 
было еще чудо с буханкой хле-
ба. которую бог катил перед 
автомашиной Ивана... Да мало 
ли каких чудес не было! 

Нет. вто не насмешка над 
теми, кто верит в чудеса 
именно в таких выражениях 
Вине пропагандировал деяния 
Ивана Моисеева 

В своих писаниях Г Вине к 
этим нелепицам присоеднияч и 
другие измышления, менее 
смешные н более злобные: 
будто офицеры, видя иепре-
кчониость Моисеева, «зареза-
ли» его, труп отвезли на ма-
шине с надписью «Правда» и 
выбросили в море. И зто сре-
ди бела дня, на глазах У мно-
гочисленных свидетелей' Что 
зто, говоря юридическим язы-
ком. как не кчевета. то есть 

реждения или постановления 
верховных органов. . карает-
ся лишением свободы». 

Так обстоят дела с «циви-
лизацией». 

ЦЕЛЬ ОПРАВДЫВАЕТ 
СРЕДСТВА? 

Но, судя по всему. Вине не 
только «пропагандировал», Ои 
обладает еще и незаурядными 
организаторскими способно-
стями — недаром же его на-
значичи секретарем «совета 
церквей» И тут чтм подходим 

к действительно загадочному 
н зловещему, что гсть в исто-
рии с солдатом Моисеевым. 

До мая 1972 года, до того 
дня, как его за отличные ус-
пехи в боевой подготовке от-
ПУСТИчи из части для поездки 
домой. Иван Моисеев никому 
не говорич ни о творимых им 
чудесах, ни о каких-либо пре-
следованиях. Да и дома он. по 
признанию отца, рассказывал. 
Как ему хорошо в части как 
его все уважают и хвалят Ои 
даже стал шоФером у коман-
дира части, его 'отпускали на 
молитвенные * собрания Одна-
ко после разговоров с отцом 
он встретился с некоторыми 
активистами и* совета и**рк-
вгЙ! О чем были зти бесе-
ды — неизвестно, но обратно 
в часть он поехач. имея при 
себе адрес «верного человека» 
и* числа отколовшихся бап-
тистов Васи чин Мирошничен-
ко 

Когда мы беседовали с Ми-
рошниченко. его жена в про-
стоте души заявича «Он был 
святой, брат I !ван. настоя-
щий святой, и мы много раз 
ему вто говори чи». Святой. 
А какой же святой может 
быть бев тернового венца и 
мученической смерти? «Сове-
ту церквей» в то время край-
не необходим был собствен-
ный святой Вер» стд*а 
слабеть, и вовсе не по причи-
не «гонений со стороны в ча-
сти» Листки и брошюрки, вы-

еще беседы с Мирошниченко, 
который н? только принимал 
Моисеева у себя дома, но и 
приезжал к нему в часть. 

Приезжал к Моисееву в 
эти дни и недели и еще 
один брат во Христе. Вча. 
днмир Бедрик, приезжал из 
Запорожья на собственной 
машине — специально, чтобы 
встретиться с Моисеевым. О 
чем были их беседы — зто. 
наверное, навсегда останется 
тайной («У нас церковь от-
дечена от государства. Не 
смейте вмешиваться в наши 
дела» — вот ответ, который 
я неизменно получал при ма-
лейшей попытке что-то выяс-
нить). Но вскоре, оказавшись 
на море. Иван Моисеев крик-
нул не «спасите!», не «то-
ну!» — нет, по свидетельству 
очевидцев из числа отдыхаю-
щих. он скорее радостно крик-
нул «агей!» — и погрузился 
в вод у . 

Семен Моисеев, брат погиб-
шего Ивана, рассказывал мне, 
что незадолго до смерти Иван 
записал в своем блокноте: 
«Государственный приказ: 
выйтн в море и вернуться! 

Христов приказ выйтн в мо-
ре н не возвращаться!» Кто 
же передах Моисееву божий 
приказ

1

 Скорее всего, не анге-
лы. далеко не ангелы. 

— Меня не покидает 
мысль. — говорит Семен Мои-
сеев.— что всю зту историю с 
Иваном и его смерть подстрои-
ли баптисты-раскольники. 

Странные явления со 
смертью Моисеева не кончи-
лись «Свободная Европа» го-
ворит об «одном из наиболее 
любопытных родственников», 
который чуть ли не слу-
чайно открыч гроб перед за-
хоронением. Неправда. Акти-
висты секты уже заранее шу-
мели. что-де «Иван замучен за 
веру» и что следы «преступ-
ления» можно увидеть, как 
только откроют гроб Ясно 
лишь. что «ножевые раны 
в области сердца», о. кото-
рых твердич Вине в своих пи-
саниях. — вто следы внутри-
сердечных инъекдий адренали-
на, произведенных врачом 
Ириной Новиковой из паисио-

врость среди яерчющнх, тол-
кнуть их на противозаконные 
шаги и открытое противодей-
ствие законам. 

ЗАЧЕМ НУЖНЫ 
ШИФРЫ? 

В мае нынешнего года по 
территории б р а н н ы разъез-
жачи в качестве автотуристов 
подданные Нидерландов Ван 
дер Вайде и Цееленберг. При 
таможенном осмотре у них 
были обнаружены тщательно 
оборудопаиные тайники в ав-
томобиле — 4 бортовых и 
один под днищем багажника 
Эти тайники открывачись и 
закрывачнсь при помощи 
специальных а чек т ром ото ров 
и магнитных защелок. Как 
сообщили «автотуристы», в 
тайниках они провезли свы-
ше тысячи экземпляров «ли-
тературы» и тысячу западно-
германских марок для «нужд 
отделившихся баптистов». а 
конкретнее — д л я семьи Вин-
са к для его подручных. 

Точно так же обнаружи-
лись тайники в автомобиле, 
на котором разъезжачи по 
Советскому Союзу «туристы» 
— подданная Нидерландов 
Пуррендина Бреедвельд н Ка-
терина Вобора. гражданка 
С Ш А . Они рассказачн. что 
прибыли в СССР по заданию 
религиозной организации 
«Слово и дело», представи-
тель которой. Ван дер Кифт, 
снабдил их этой специально 
оборудованной (в заводских 
условиях) автомашиной, дал 
им 200 экземпляров брошюр 
и крупную сумму денег. «Ту-
ристки» встретились с женой 
Г. Винса — Надеждой Вине и 
вручили ей деньги. 

Подобных фактов можно 
привести множество Все 
они убедительно говорят: 
деньги для финансирова-
ния своей поистине много-
гранной деятельности Г. Вине 
и его коллеги черпали 
и черпают из-за границы. 
Получают не только бумажные 

янаки: ядесь и литература, и 
весьма сояершенное техниче-
ское оборудование вроде маг-
нитофонов, фотоаппаратов, и 
новейшие полиграфические 
принадлежности. Кто-то пла-
тит за все вто доллары, гуль-
дены н марки, кто-то снаб-
жает связников, кто-то строит 
для них специальные авто-
мобилн. 

Что вто — «братская по-
мощь», как о том твердят 
различные «миссии», по-
сылающие связников и име-
нующие себя «чисто А У ^ -
ными» учреждениями? Но. 
во-первых, хотелось бы янать, 
как реагировали бы, ска-
жем. американские законо-
датели, если бы они вы-
яснили, что какая-то орга-
низация систематически и я 
больших масштабах субсиди-
руется из-за рубежа. А во-
вторых: зачем же посылать 
деньги контрабандой, если 
можно вто делать легально, я 
соотяетствии с законами? По-
неволе начинают одолевать 
сомнения. Они усиливаютсв. 
когда знакомишься с техни-
кой этой «братской помощи». 
Вот ведь как хитро были уст-
роены тайники я автомашине, 
предоставленной Бреедвельд 
и Вобора. Вначале нужно бы-
ло соединить гнездо прику-
ривателя на приборной доске с 
определенным шурупом в ш е 
заднего бокового стекла. На-
чинал вращаться влектромо-
тор, и ва левым подлокотни-
ком открывалось углубление. 
В нем — руковтка, при помо-
щи которой можно было от-
крыть второй тайник — ва 
задним сиденьем, я углублении 
бензобака. Уже оттуда откры-
вался третий тайник — яа 
правым подлокотником, куда 
и прятались «материалы». 
Вряд ли стоило городить та-
кую механику ради несколь-
ких десятков религиозных 
брошюр. Речь, очевидно, мо-
жет идти о более важных ма-
териалах. 

У одного из связников 
был обнаружен любопытный 
документ — тезисы его пред-
стоящих переговоров с пред-
седателем «совета церквей» 
Г. Крючковым. Среди прочих 
есть такой загадочный пункт: 
• Миссии разные, но нет чис-
то духовных. Все хотят мате-
риалы. предлагают деньги». 

Первая фраза этого «тези-
са» расшифровывается без 
труда. Речь идет о целом ря-
де «духояных миссий», или 
центроя, созданных на За-
паде и провозгласивших сво-
ей целью «оказание помо-
щи гонимым христианам» 
Что на самом деле среди них 
«нет чисто духовных» — это 
достаточно хорошо известно. 

А вот вторая Фраза застав-
ляет задуматься. Итак, «мис-
сии» предлагают д е н ь г и — н о 
лишь в обмен на материалы. 
Какие материалы? Частич-
ный ответ на вопрос дают 
обнаруженные у ДВУХ СВЯЗ-

НИКОВ из ФРГ , Корта и Зн-
герта.. шифровальные таб-
лицы. Да, настоящие шнф-
ровачьные таблицы, которые 
являются непременным атри-
бутом разведки и в которых 
в данном случае сказано, как 
зашифровывать адреса (нуж-
но прибавлять к номеру дома 
и квартиры то 2. то 4. то 8 ) 
и города (Ленинград — это 
«Надя» . Москва — «Леня», 
Минск — «Вадим») , какой 
код следует употреблять для 
обозначения применяемой ап-
паратуры. А в перечень «при-
меняемой аппаратуры» на-
ряду с машинами офсет-
нон печати ( А ) . автомоби-
лями (X ) , валютой (V) , 
киноаппаратами 8-супер ( ( . ) 
входят и такие вещи, как при-
боры дчя подслушивания (О) , 
фотокамеры для репродуциро-
вания документов (К), печа-
тающие машины фирмы 1ВМ 
(1-) и даже... счетчики Гейге 
ра. Необъяснимая загадка: 
зачем богослу жителям из 
«совета церквей» счетчики 
Гейгера?.. 

Обращает на себя внима-
ние и еще одно странное об-
стоятельство. Как сообщила 
американская печать. летом 
нынешнего года перед подко-
миссиями конгресса С Ш А 
выступили с показаниями не-
кие «свидетели», сообщившие 
о «примерах, когда христиане 
в СССР разрывались на кус-
ки собаками ( ! ) , вырывались 
языки у христиан». Всю эту 
и прочую галиматью выслу-
шивали члены подкомиссий 
по международным организа-
циям. по внешней политике 
и военным вопросам. Вы-
ходит. что деятельность Ге-
оргия Винса имеет отношение 
и к военным делам?.. 

Во «сяком случав, имение 
члеи втоЙ подкомиссии, вои-
грессмен от штате Алабямя 
Джон Ньюкенеи. как сообщает 
баптистскав печать Америки, 
обратился в конгресс с пред-
ложением: потребовать от Со-
яетского Союза, чтобы тот 
«немедленно освободил ив ва-
ключения Георгия Вииса» и 
вообще прекратил притеснять 

верующих. 

«НЕ Ш И Т ! 
О РОССИИ!» 

Что «асаетсв .при тес н е * * , 
верующих- вообще, те •* втот 
счет существует несколько 
иной ввглвд. Его придеряш-
ваютсв те сввщеннослуамталя 
Запала, которые сами праев-
жа\н в Советский Союв • 
лично убедились в положении 
дел. Д-р Д»вид Рвссел. гене-
ральный секретарь Лаптяст-

ского союва Великобритания, 
в начале нынешнего го-
да вторично побывал в 
Советском Союве. « Я вы * 
очень ванвт. —• писал оя • 
«Баптист тайме». — я участ-
вовал в трех васеданиях ис-
полком» Европейской баптист-
ской федерации (которые поо-
ходнли в Москве. — Б . Р . ) . 
Четыре рааа проповедовал в 
Москве и Киеве, был и* дяух 
приемах. Двл интервью прес-
се я провел беседу, вапиевн-
ную для украинского Р * * *

0 

Когда * прибыл а Мо-
скву ив Лондона, меня прямо 
с самолета спешно доставили 
на кафедру центральной бап-
тистской церкви, и череа не-
сколько минут я ужа пропо-
ведовал в церкви*. 

Не правда ли. картина ма-
ло похожа* на времен* Древ-
него Рима, когда христиане 
«рахрывались и» куски» ди-
кими *вер*ми> 

Не случайно более объек-
тивные религио»ные наблюда-
тели на Западе прявывают 
«борцов ва свободу религия в 
СССР» : «Не п\*чьг* л Рос-
сии! Плачьте о себе! Церквей 
много, но сколько в них пу-
стых скамеек? Наша свобода 
насаждает «церквн« гомосек-
суалистов и «церкви» сата-
ны». Такой отчаянный гочос 
1. ,«хвуча\ недавно со страниц 
ка\ифорни«скон религиовной 
гаветы «Наши дни». 

Остается добавить немно-
гое. Зарубежные «гочоса-
твердят, будто семь* Винса 
«живет в нищете», а его де-
тям «отказано в получении 
высшего образования». Это 
ложь. Семья Вннса живет в 
центре Киева, в благоустро-
енном доме. Его жена до-
машними делами себя не 
утруждает Ходят по мага-
зинам. стирают к убирают 
комнаты в доме яруг не «сест-
ры во Христе- , из числа те*, 
что победнее. Дочь Винса 
действительно не учится, и 
се в самом деле исключили 
из учебного заведения — но 
только за то. что она пропл-
стиха без уважительных при-
чин около 200 лекций в се-
минаров и пыталась прикрыть 
это фальшивой справкой. 
Верующие из их общины ие 
без основания подозревают, 
что деньги к жене Винса по-
ступают от зарубежных мис-
сий в обмен на «материал» 
У семьи Винса. как считают 
некоторые, осталось в общи 
не ие более десятой части 
приверженцев Община, кста-
ти сказать, недавно зареги-
стрировачась в законном по-
рядке. невзирая на отчаянное 
сопротивление семьи Винга. 

Что же можно сказать в от-
вет на революцию конгресса 
С Ш А по «делу Винса»> Мо-
жем только еще раз повто-
рить то. что говорилось не-
однократно: за веру, за прн-

надлежность к той ичи иной 
церкви в СССР никою не 
преследуют. Хочешь молить-
ся Христу, поклоняться Ма-

гомету ичи чтить Будду 
пожалуйста, это дело твоей 
совести или, как сказали бы 
мно1ие советские люди, твоей 
цивилизованности. Но когда 
под прикрытием религии го-
вершаются общественно опас-
ные деяния, посягающие на 
социалистический правопоря-
док. — это. простите, уже во-
прос не совести, а уголовно-
го кодекса. 

Борис РОЩИН 

1 у КНИЖНОЙ 

| полки 

ЭТОТ КОНТИНЕНТ назыав-
ют по-разному; «бу-
шующий», ЙПЫЛЛЮЩИИ», 

«революционный», «огнен-
ный». Все подобные эпите-
ты подходят к нему. Не под-
ходит только «спокойный» 
(впрочем, никто никогда и 
не называл его так), и все 
еще не подходит, к сожале-
нию, «свободный». Народы 
Латинской Америки всю свою 
историю борются за свобо-
ду. Они свергли иго испан-

«МЫ ВСЕ ЖЕ НАЙДЕМ РАДОСТЬ...» 

I 
К. А. Хачатуров. «Противо-

стояние двух Америи». Полит-
издат. М. 1976 г. 

ского колониализма. Но тут 
же пришлось начать борьбу 
против нового колонизатора 
— Соединенных Штатов Аме-
рики, которые отняли у мно-
гих стран этого континенте 
политическую и экономиче 
скую независимость. 

Эта борьба продолжается 
и сегодня. О ней рассказы-
вается я недавно выпущен-
ной Политиздатом книге из-
вестного советского журна-
листа Карэна Хачатурова 
«Противостояние двух Аме-
рик». 

Из стран Южной и Цен-

т р а л ь н о й А м е р и к и а в т о р 

для своего более подробно-
го повествования выбирает 
лишь несколько — Экяадоо. 
Колумбия, Коста-Рива... и, ко-
нечно. Чили 

С гневом и болью оише* 
Хачатуров о трагедии Чили 
шаг за шагом прослеживая 
развитие заговора междуна-
родного империализма про-
тив правительства Народного 
единства. 

Поездка советского журна-
листа по странам Латинской 
Америки — дело нелегкое 
Кроме встреч с людьми, у 

«оторы! советская нирвеноко-
мая паспортное» вызывает 
чувство симпатии к ее об-
ладателю. журналисту при-
ходите в общаться (иногда не 
по своей воле) и с теми, у 
кого эта «паспортмна» вызы-
вает совсем другие вмоиии 
С юмором пишет Хачатуров 

о том, как на рассвете в но-
мер отеле в Боготе ворва-
л и с ь а г е н т ы п о л и т и ч е с к о й по-

л и ц и и , ч т о б ы у ч ини т ь о б ы С н 

по той причине, что совет-
ский журналист путешество-
вал якобы «под двумя фами-
лиями» (оказалось, что име-

ются я виду испанское на-
писание фамилии, принятое 
я визитных карточках, и 
французская транскрипция, 
употребляемая а паспорте). 
Но читателю ствновитсв ве-
ной атмосфера , которав ца-
рит в некоторых странах Ла-
тинской Америки, где тайна* 
и явнав полиция тренирова-
на на инструкциях ЦРУ и где 
буйно произрастают антиком-
мунизм и антисоветизм, ле-
леемые американскими сред-
ствами массовой информа 
ЦИИ 

Автор рассказывает, ка« 
после возвращение а Рио-де-

Жанейро из поездки по Со-
ветскому Союзу известного 
бразильского драматурга Ди-
аса Гомеса к нему обратился 
собрат по перу с таким во-
просом: «А правда ли, что в 
СССР едят новорожденных?» 
Диас Гомес невозмутимо от-
ветил: «Да, правда, п ер ед са-

мым отлетом я сьел одного 
приготовленного с жареным 
рисом. Было очень вкусно!» 

А ведь вопрос задавал не 
безграмотный крестьянин, не 
рыбак с Амазонки, а писа-
тель! 

Проблеме идеологической 
экспансии Соединенных Шта-
тов посвящены многие стра-
ницы книги. Современные 
конкистадоры уповают «не 
только на грубое насилие 
Они ао все больших масшта-

их 

бах используют весь комп 
леке идеологической зкепан 
сии с целью морально разо 
ружить народы, отравить со 
знание людей, растлить 
души». 

Этой же цели служит и 
главный экспортер идеологи-
ческой отравы — информаци-
онное агентство США —-
ЮСИА. Автор подробно рас-
сказывает о том, как много-
численные филиалы этого 
пропагандистского ведомства, 
прикрываемые дипломатиче-
ским статутом информацион-
ных отделов посольств и кон-
сульств, испольэуютсе 
центры идеологических 
версий 

Путь «пылающего континен 
та» сложен и противоречив 
Но народы Латинской Амери 

как 
Ди-

ки и их дру з ья и братье во 
всем мире верят в его свет-
лое завтра. 

Свою страстную и убеди-
тельную книгу, написанную с 
горячей любовью к простому 
народу, с чувством солидар-
ности с его героической 
борьбой за свободу , незави-
симость и социальную спра-
ведливость, Карэн Хачатуров 
заканчивает строками велико-
го поэта-коммуниста Пабло 
Неруды: 

Ломав новые звезды, 
молотя по упрямым 

металлам, 
среди грядущие созвездий, 
задубелые от страданий 
и смертельно уставшие 
от уходов и возвращений — 
мы все же найдея1 радость 
на самой горьной планете. 

Г. МАТВЕЕВ 

V V 
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ЗАРУБЕЖНАЯ КУЛЬТУРА 

ДВАДЦАТОЕ ОКТЯБРЯ 
В БЕЛГРАДЕ Иво АНДРИЧ 

I 

Недавно белградская газета «Политика» напечатала очарк 

«Двадцатое октября а Белграде»», принадлежащий перу вы-

дающегося югославского писателя и общественного деателя 

Иво Андрича. Сегодня мы публикуем этот очерк, рассказы-

вающий об освобождении Бепграда советскими и югослав-

скими войсками. Очевидцем этих волнующих событий был 

сам писатель. 

БЕЛГРАД. Памятник По-
бедителю 

ФогО м. Т Р А Х М АН А 

ЭТО ДЕНЬ, о котором 
часто думаешь и с ко-
торым связаны самые 

разные воспоминания. 
Уже с начала октября на-

зревали эти события. Пере-
движение войск, рев самоле-
тов, костры, отдаленная пу-
шечная канонада, взволнован-
ные голоса. Страх и ожида-
ние. Все слилось воедино. 
Как будто там, где Сава впа-
дает в Дунай, где-то в выши-
не, развевается, чуть слышно 
потрескивая на ветру, стяг, 
невидимый, но огромный, как 
небо. Его едва слышно, но в 
высоте над головой различа-
ешь его таинственные бие-
ния, непрерывные и постоян-
ные — и во время работы, и 
во время разговоров, и даже 
во сне. Пока в один прекрас-
ный день то, что было пред-
чувствием в вышине, не опу-
стилось в город и не стало 
явью у нас на глазах. 

В субботу. 14 октября, нем-
цы вытащили на улицы тяже-
лые орудия и установили пу-
леметы на крышах высоких 
зданий. Началось. 

Шесть дней и ночей муж-
чины в запертых домах, а 
женщины и дети а подвалах 
слушали, как громыхают ору-
дия, как рушатся кровли и 
фасады домов, как, точно 

тонкии слои льда, разламыва-
ются асфальт и гранитная 
мостовая. Тревожась за себя, 
за своих близких, за все то, 
что они любили, люди следи-
ли за этими звуками, тщетно 
стараясь разгадать я них 
свою судьбу. А грохот, и рев, 
и треск снаружи росли, меня-
ли место и направление, но 
росли непрерывно-

Германский фашизм, по-
добно игроку, теряющему 
ставку и терпение, громко и 
злобно бросал свои послед-
ние карты в уже проигранной 
битве против свободы. Он 
поднимал в воздух дома 
вместе с их обитателями, сжи-
гал школы и музеи, сеял 
смерть и разрушения всюду, 
где только мог, вносил угро-
зу смерти а каждый дом и в 
душу каждого человека. 

А на рассвете шестого дня 
на улицах нашего города во-
царилась какая-то целитель-
ная тишина. Однако и она бы-
ла непродолжительной. Не-
много поколебавшись, тишина 
превратилась в неописуемую 
музыку смеха, песен и ра-
достного плача. 

В этот миг туманного рас-
света все окна в домах стали 
распахиваться, в них появля-
лись фигуры мужчин и жен-
щин с поднятыми руками и 

озаренными лицами, все что-
то кричали, смеялись и ука-
зывали в глубину улицы. Раз-
личались только слова: «Рус-
ские! Наши! Русские!» И эти 
два слова взмывали вверх, 
ширились, сливались, словно 
навсегда должны были ос-
таться связанными воедино. 
И уже не только головы тор-
чат из окон, люди вылезают 
по пояс, каким-то чудом, во-
преки всем законам физики, 
удерживаясь на карнизах. 
Появились и флаги. Ворота, 
до сих пор запертые на за-
совы смертельного страха, 
лопнули, точно почки весной, 
из них повалил наш люд, из-
мученный и униженный, но 
бессмертный народ Белграда. 
Народ, выдержавший все, что 
казалось невозможным вы-
держать, народ, победивший 
противника, который казался 
непобедимым, народ, с кото-
рым происходило сейчас од-
но из великих исторических 
чудес. 

После неполных четырех 
лет того, что называлось сло-
вом «оккупация», того, что 
было серым, и холодным, и 
скользким, и тяжелым, и по-
зорным, и несущим смерть, 
что имело привкус кроен, и 
желчи, и пепла, что было 
смертью до смерти, жизнью 
без тени человечности, того, 
что являлось совершенным 
отражением будущего суще-
ствования, которое готовил 
фашизм не только этому во-
сторженному Белграду, Сер-
бии и Югославии, но и всей 
Европе, — после всего это-
го внезапное пробуждение 
от жуткого кошмара, осле-
пительное сияние, слезь», 
которые невозможно удер-
жать, слова, которые застре-
вают в горле, выход из мра-
ка, который казался вечным, 
во вселенную неугасимого 
духа. Освобождение! 

Огонек надежды, который 
человек сберег в душе це-
ной самых больших усилий 
и жертв, превратился вдруг 
в солнце и теперь согревал, 
и светил в вышине, и гово-
рил, что ничто не потеряно, 
если этот огонек сокранился, 
что есть надежда для всех, 

что еще будет жизнь, ра-
дость, и труд, и созидание 
в мире красоты и досто-
инства. 

А мимо нас проходят 
бойцы, точно пришельцы из 
другого мира; светловоло-
сые и спокойные парни в 
касках, в серых советских 
шинелях, проходят впере-
межку с нашими партизана-
ми, юными, загорелыми и 
рано созревшими бойцами 
из Боснии, Шумадии и Дал-
мации. Люди подбегают к 
ним, хотят прикоснуться, 
увидеть их поближе, ода-
рить. Они рассеянно улыба-
ются, но продолжают неудер-
жимо двигаться вперед с 
винтовками наперевес, устре-
мив взгляд на противопо-
ложный берег Савы, где 
время от времени еще сту-
чит тяжелый пулемет и ши-
пит мина. 

Улицы усыпаны разбитым 
стеклом, которое хрустит и 
скрипит под ногами, точно 
снег в ясный зимний день. 
Зияют разбитые окна и про-
боины от мин и снарядов на 
Фасадах домов. Отовсюду, 
цепляясь за ноги, свисают 
оборванные провода. Мерт-
выми тушами стоят разби-
тые танки и обгоревшие гру-
зовики. В воздухе — запах 
гари. Огромное октябрьское 
солнце поднимается над 
Белградом. Проходят все 
новые и новые толпы людей, 
окликают друг друга, обни-
маются. А на клочке пустой 
земли, откуда открывается 
вид на Земун, советский 
солдат, совсем мальчишка, 
кричит своим товарищам, 
которые волокут в глубину 
улицы противотанковое ору-
дие: 

— Коля! Коля, давай пуш-
ку сюда! 

Все выглядит волшебным 
и смятенным, как во сне, но 
мы знаем, даже не знаем, а 
чувствуем всем своим су-
ществом, что после всего, 
что было, и вопреки тому, 
что было, возвращается 
жизнь — жизнь и свобода. 

Перевел 
г сербскохорватского 

Александр РОМАНБНКО 
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ХЕЛЬСИНКИ: 
КТО ПРОТИВ? 

ЭТА книжная полка сим-
волична и в то ж е вре-
мя вполне реальна. Бо-

лее того, она поддается ин-
вентаризации. За 1974— 
1975 гг. в Болгарии б ы л о из-
дано 40 книг французских пи-
сателей, 32 — английских, 
25 — американских. За тот 
ж е период во Ф р а н ц и и вы-
ш л о пять болгарских книг, в 
А н г л и и — две, в С Ш А — од-
на. 

М о ж е т быть, у нас изда-
тельств больше, чем в трех 
крупных западных странах, 
вместе взятых? Это, конечно, 
не так. Быть может, болгар-
ская литература не представ-
ляет интереса для читателя в 
западном мире? И это не-
верно, ибо переводчиками и 
пропагандистами книг наших 
авторов выступали такие из-
вестные мастера слова, как 
Поль Элюар, Рафаэль Аль-
берти, Ж о р ж и А м а д у , и дру-
гие. Сегодня на капиталисти-
ческом Западе есть немало 
крупных знатоков болгарской 
литературы, и з у ч а ю щ и х ее 
классическое наследие, вни-
мательно следящих за ее со-
в р е м е н н ы м развитием. Еже-
годно по приглашениям Со-
фийского университета и 
С о ю з а болгарских писателей 
к нам приезжают свыше 
двухсот специалистов и пере-
водчиков болгарской литера-
туры, п р и ч е м половина из 
них — представители запад-
ных стран. И тем не менее за 
целых два года лишь восемь 
книг болгарских писателей 
появились там на к н и ж н ы х 
прилавках. Причина этого, как 
нетрудно догадаться, в опре-
деленной ориентации всего 
книгоиздательского механиз-
ма на Западе, в ориентации, 
которая сегодня, спустя бо-
лее года после совещания я 
Хельсинки, выглядит совер-
ш е н н ы м анахронизмом. 

С к о л ь к о ж е л ч и и клеветы 

• 1 
Известный американский писатель Уилья м Саро-

ян недавно гостил в Армении. На своей фотогра-

фии, сделанной в Ереване, он написал слова при-

встствия читателям «Литературной газеты>. 

Мы публикуем ответы писателя на вопросы наше• 

го собственного корреспондента Зорин Балаяна. 

— Вы. варпет*. «первые по-
сетили Советский Сою) а 1935 
году. Затем вы выпи здесь 
четверть веиа спустя. И «от 
вы вновь иди, гость Как ви-
дите. отрезки времени. раз-
деляющие ваши визиты, до-
вольно солидные. А потому я 
и хочу задать вам традицион. 
ими вопрос. Канив вы увиде-
ли перемены? 

— Прежде всего скажу, что 
перемены я наблюдаю в самом 
себе. Н е боюсь, ч ю меня 
•новь, как это уже бывало, 
обвинят в излишнем автобио-
графизме и автопортрет измв. 
Ибо в такие момен'ы и проис-
ходят перемены в самом себе. 
Представьте: я приедая в Ар-
мению, когда мне было два-
дцать семь. Во второй раз —• 
мне было пятьдесят два, а те-
перь вот — шестьдесят восемь. 
Старик. Прямо как знаменитый 
философский автопортрет не-
забвенного Сарьяна — три 
возраста художника на одном 
полотне. П о существу, зто в 
чем-то три разных человека. 
Но для трех разных Уильямов 
Сароянов в каждый приезд об-
щим. объединяющим было од-
но: трепетное волнение, когда 
я ступал на родную землю. 
Перемены вообще трудно оп-
ределить в двух словах. Я лишь 
могу сказать, ч ю в первый 
свой приезд обнаружил здесь 
армянскую литературу в лице 
Чаренца, Исзакяна, Демирчя-
на; во второй—Мэари, Кочара, 
Заряна. а вот сейчас уже но-
вое поколение — молодежь. 
Чувствуется преемственность. 
И не только у литераторов. Се-
годня, например, я узнал, что 
у шестидесятилетнего п о г о м е ч 
венного каменотеса, творца ве-
ликолепных хачкаров (камень-
крест), три сына работают вме-
сте с отцом. Традиции армян-
ских мастеров резьбы по кам-

! н ю сохраняются. Перемены я 
I вижу, наблюдаю, ощущаю. Со-

рок один год назад я впервые 
увидел не только Ереван, но и 

I Москву. И нынче я приехал 
сюда через Москву Я обратил 
внимание на то. что эти два 
города очень изменились. Оба 

| стали одновременно и изящ-
ными, и могучими. 

— Вы не р » встречались 
с Мартиросом Сарьлмом. чьи 
полотна, нам и ваши книги, 
пропитаны светом, мечтой. 
Сарьян писал ваш портрет... 

— Сарьян в моей памяти жи-
вет вместе со своими картина-
ми. Я смотрел на него и ду-
мал: как хорошо, что ему во-
семьдесят лет! Радовался, что 
в столь преклонном возрасте 
он бодр, что у негр ясный ум 
и твердая рука. Это вселяло на-
дежду, ЧТО И Я смогу творить 
долго. О художнике вообще 
трудно рассказывать. Я посе-
тил вчера дом муаей варпета, 
и мне все время хотелось толь-
ко одного —- молчать. Ибо не 
* действую на картины, а они 
на меня Словом, все то же. в 
чем меня давным-давно упрека-
ли критики. 

— В там называемом авто-
биографизме? Справедливо ли 
это? 

• Там в Армении обращают-
ся к истинному мастеру ево. 
его деля. 

I # 

— Обвиняя, критики не по-
дозревали, что этим они вольно 
или невольно утверждают мою 
писательскую сущность. В ко-
нечном счете роман — это ро-
манист. а рзсс«аэ — это рас-
сказчик. Почерк писателя мы 
узнаем не только по стилю, но 
— по глубине переживаний ав-
тора как человека, как лично-
сти Я, например, никогда не 
поверю, что всю ту невыноси-
м у ю душевную боль, которую 
мы наблюдаем у героев Досто-
евского. можно, так сказать, 
придумать за письменным сто-
лом. Где-то мне бросилось в 
глаза название: не то «Рассказ 
о пережитом», не то «Рассказ 
о прожитом». Я подумал: та* 
нельзя назвать свое произведе-
ние. потому что писатель вев-
гдэ пишет о пережитом. Так 
что я не приемлю терми-
на «автобиографизм». Личная 
жизнь Хемингуэя — вся в его 
книгах. Я очень люблю и ценю 
Томаса Вулфа и, помню, даже 
радовался, когда и его упрека-
ли в пресловутом «изме». 

— Варпет. вы говорили мне, 
что по натуре вы язычиим, 
что у вас много богов, иото* 
рые вам покровительствуют • 
процессе писания. Назовите 
неиоторых из ник. 

— Правда, искренность, иро-
ния... 

— Иаи известно, вы в свое 
время получили премию нью-
но13нсних иритииов за .Путь 
вашей мнзни*. Каи вы отно-
ситесь сейчас и нритиив? 

— Лично я не только могу 
обходиться без критики, но де-
лаю это с радостью. Думаю, 
что в некотором смысле и ли-
тература может жить без нее, 
чего не скажешь о критике, ко-
торая вряд ли может сущест-
вовать без литературы. В та 
далекие времена, когда созда-
вались «Илиада» и «Одиссея», 
критика официально не сущест-
вовала. И ничего; старик Го-
мер. думаю, ослеп вовсе не 
из за этого Что же касается 
меня. то. признаюсь, я люблю, 
когда хвалят, и не очень стра-
даю, когда поносят. В этом, как 
и во многом другом, мне 
безгранично близок и сим-
патичен великий Чехов, у ко-
торого я учился, как бы это по-
точнее выразиться, интелли-
гентности, что ли. О н считал, 
что на критику не отвечают. 
Это прекрасный принцип. Не 
у каждого хватит мужества и 
достоинства не реагировать на 
критику. Если подумать, то все 
депо в том. что критик или 
прав, или не прав Если прав, 
то глупо отвечать, если не прав, 
то тем более нет смысла свя-
зываться, ибо в таком случав 
он или неумный, или нечест-
ный человек. Однако интуиция 
подсказывает мне. что критика 
— это самостоятельный лите-
ратурный жанр Так по крайней 
мере, по-моему, должно быть. 

— Кто, ироме Чехова, из 
русских и советских писате-
лем вам наиболее, иаи вы го-
ворите, близок и симпатичен? 

— Кроме Чехова?.. Ну. преж-
де всего сам Чехов. Он сопро-
вождает меня всю жизнь. Я 
до сих пор часто его перечиты-
ваю Все у него, в хорошем 
смысле слова, вызывает за-
висть ... У него тонкая душа, 
тонкая лирика, искренность 

тонкая, и даже непримиримость 
и мужество у Чехова тонкие. 
В предисловии к своей книг» 
«Избранное» я перечислял пи-
сателей. которые оказали на 
меня влияние Среди них — 
Чехов. Толстой. Горьхий. Но 
список этот можно, конечно. 
продолжить Я не только 
перечитываю Чехова и Толсто-
го. не только чуть ли не еже-
годно считаю необходимым чи-
тать «Шинель» Гоголя Есть 
ведь Достоевский и Тургенев. 
Из современников могу наэчагь 
такие имена, как Шолохов. Си-
монов. Эренбург. Ваагн Давгян. 
Я сейчас сказал о Гоюле и по-
думал. что еще сегодня вспо-
минал о нем Угром. перед 
тем как нам отправиться в до-
рогу. в гостинице собралось 
более двадцати человек.. Все 
они. хорошие, добрые люди, 
пришли приветствовать своего 
соотечественника. Вглядываясь 
в их лица, я в какой-то момент 

невольно вспомнил Гоголя. 

Меня всегда удивляет, как 
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чое дело, путешествия — это 
наблюдения, впечатления, но-
вые знакомства, словом, все 
то. что необходимо писателю. 
Но непрерывные путешествия 
требуют хорошего здоровья, 
иоторое сегодня ассоциирует-
ся со спортом. Вот и хоте-
лось бы знать, как вы отно-
ситесь и спорту. 

— Мир спорта — прекрас-
ный писательский материал. В 
л о м отношении можно поза-
видовать Джеку Лондону и 
Хемингуэю. Из русских я бы 
назвал Куприна. Спорт — это 
юность. А юность не может 
жить без кумира. Глядя на ку-
мира. юноша сам стремится к 
совершенству вот что важно. 
Сам в спортом никогда не за-
нимался. Мой лучший спорт— 
путешествия Первое, что я сде-
лал. как только у меня появи-
лись свободные деньги, мах-
нул я Старый Свет. Это про-
изошло после выхода в С Ш А 
сборника рассказов «Отваж-
ный юноша на летящей тра-
пеции» Получив гонорар, я 
пересек океан и прямиком — 
* Армению. Тогда же я встре-

ИНТЕРВЬЮ П О ДОРОГЕ Б ГАРНИ 

«ЯБЛОНИ-ЗВЕЗДЫ... 
ЭТО ВЕЛИКОЛЕПНО!», 
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он умеет показывать разных 
людей, разные портреты, раз-
ные характеры И всею дву-
мя-тремя точными штрихами. 
А тут передо мной все лица 
разные, непохожие друг на 
друга, красивые и не очень. И 
мне, несмотря на, скажем пря-
мо. неподходящий момент, не-
смотря на шум, гам, хохот, 
шутки, вдруг захотелесь тут ж * 
заняться раэбором этих лиц. 

— Простите, что перебиваю 
вас. но утром а номере гости-
ницы действительно стоял 
шум и гам. И больше всех ве-
селились вы сами. Когда мв 
вы успевали заниматься .раз-
бором* лиц ваших гостей?.. 

— Это моя работа Я бы ска-
зал иначе: такая у меня рабо-
та Я не становлюсь писателем 
в момент, когда сажусь за ма-
шинку. Стучать на машинке — 
лишь часть труда, часть про-
цесса. Не может писатель са-
диться за письменный стол, ес-
ли он не наэлектризован, если 
он не набит новыми, веет да 
свежими впечатлениями и об-
разами 

— Любите ли вы поэзию? 

— Этот вопрос задал мне 
Грант Матевосян Задал, и сам 
же за меня начал отвечать. Го-
ворил, ч ю я прозаик-поэт. По-
нятно, что он имеет в виду не-
который лиризм в моих вещах. 
Однако я и вправду пи-
шу стихи. Начал свою ли-
тературную деятельность со 
стихов И сейчас грешу ими 
Н о никогда не публикую. 
Это уж пусть за меня делают 
после моей смерти. А стихи 
пишу, наверное, потому, что 
они — потребность. А может, 
это нужно, чтобы всегда чув-
ствовать над собой власть точ-
ного слова, власть краткости, 
презрения к длиннотам и, ко-
нечно, чувствовать образы. По-
моему. в конечном итоге образ, 
образность и отличают поэт» 
от непоэт», художника—от ре-

месленника. И все дело в том, 
что поэтом и художником мо-
жет быть человек, вовсе не пи-
шущий стихов. Вот, например. 
Григор Гурзадян. Мне сказа-
ли. что он создал прибор, ко-
торый был запущен в космос. 
Я считал бы себя обкраденным 
без этой встречи с Гурзадя-
ном. Мне не очень понятно, 
над чем он работает. На столе, 
видел, лежат его монографии 
на английском языке; прочитал 
заглавие и вовсе запутался. 
Поедмет моего исследования 
— человеческая душа, а он ис-
следует космос, звезды. О н 
мог бы сто лет объяснять мне 
смысл своих занятий, а я так 
все равно ничего бы и не по-
нял Но вот он стал говооить 
на языке образов. И я понял: 
наши возможности наблюдений 
на Земле за галактикой уже 
исчерпали себя Мы добились 
того, что деожим в руках ку-
сочек от хвоста огромного не-
ведомого животного. И по это-
му кусочку пытаемся со-
ставить представление о са-
мом животном Когда ученый 
вынес свой телескоп в космос, 
те же самые возможности воз-
росли в несколько раз. 

А как Г ритор великолепно 
говорил о своих звездах! Как у 
него глаза горели! Он говорит, 
а я ничего не понимаю. О н го-
ворит о жизни и смерти звезд 
— я опять ничего не понимаю. 
Я знаю только о жизни и 
смерти человека, дерева, озе-
ра И он. словно угадав мои 
мысли, стал говорить о ябло-
невом дереве. Мне теперь ни-
когда в жизни не забыть про 
гурзадяновское дерево Даже 
видится настоящая, всамделиш-
ная яблоня, которая растет там, 
в космосе. Этот полюбившийся 
мне. очень симпатичный чело-
век говорил о том. что мы име-
ем разное представление о 

звездах не потому, что они 
такие у к разные, а потому, 
что наблюдаем и* и разное 
для их жизни время, И. види-
мо. заметив, ч ю « опять за-
скучал от собственно'о т у ю -
думия, он сказал: представьте, 
мы нзблюдаем дерево зимой. 
Оно — высохшее, словно мерт-
вое Н о весной оно совсем 
другое: какое-то певучее, по-
крытое бело-розовым облаком. 
И уж совсем другое это ж » 
дерево в конце лета или в на-
чале осени. В нем уже есть 
что-то библейское. И висят 
плоды, как игрушки в сочель-
ник на елке Конечно, ес-
ли человек увидит три столь 
разные яблони одновременно, 
то вряд ли подумает, что это 
одно и то же дерево Яблони 
— звезды... Это великолепно! 
Просто чудо, и об этом на-
до написать. Я — человек, 
далекий не только от политики, 
но и от науки. Н о все же го-
тов снять шляпу перед уче-
ным, особенно, когда он в д у 
ше — поэт, Если он в душе 
поэт, значит, он будет творить 
только добро 

К счастью, Гурзадян к тому 
же художник При этом слове 
я теперь всегда вспоминаю Ми-
наса Аветисяна. Это великий 
художник. И то, что он так ра-
но ушел от нас, — большая 
трагедия для современного ис-
кусства. Минас — тоже поэт. 
Я люблю поэтов, я люблю 
поэзию. 

— Есть ли у вас иаион.ни-
будь девиз? 

— Пожалуй, нет. У меня. 
Скорее, есть принцип свой, 
внутренний; « Н е подчиняй се-
бя никому, но и себе никого 
не подчиняй» 

— Вы по натуре путешест-
венник. Непоседа. Насколько 
я знаю. • свое время лучшим 
средством передвижения вы 
считали велосипед: аса вокруг 
хорошо обозревается. Понят-

тилс» и подружился с Егише 
Чаренцем. Я юрдился не толь-
ко тем. что я — его соотечест-
венник, но и что я — человек 
его профессии. Тогда, помню, 
Чаренц говорил мне « Т ы пи-
шешь по-английски, тем не ме-
нее ты армянский писатель». 
И он, конечно, был по-своему 
прав. Позже я сам писал — 
все, что я делаю, держится на 
трех китах, английский язык, 
американская почва и армян-
ский дух. 

— Что вы больше всего не 
любите? И что — презираете? 

— Трусость Предательство. 
Пропаганду войны и насилия. 
Иногда, к сожалению, и талант-
ливые люди или из-за близо-
рукости, или опьяненные успе-
хом и славой позволяют спе-
кулировать своим именем, не 
ведая, может быть, того, что 
подобная спекуляция приведет 
к беде. Война начинается не с 
о д н о ю какого-нибудь случай-
н о ю выстрела, не сразу. Война 
начинается исподволь, когда 
одни позволяют себе трусость, 
предательство, спекуляцию иде-
ями и принципами, другие тер-
пят все это. 

— Как вы относитесь к ду-
ху Хельсинки, к разрядке? 

— Я думаю, и соглашение 
в Хельсинки, и разрядка — 
это прекрасно. Сохранить мир, 
подумать о будущем планеты 
— это же самое в конечном 
счете проповедует и истинный 
художник Здесь многое зави-
сит от нас. Я не политик и не 
священник, но я проповедую 
добро и искренность. От про-
поведи я могу перейти к актив-
ной пропаганде И вот сейчас 
думаю пропагандировать Со-
ветскую Армению. Я говорю — 
Советскую, потому что на зем-
ле я видел, если можно так вы-
разиться. много «Армений» — 
армянских колоний в разных 
странах. Даже мой родной го-

обрушивает б у р ж у а з н а » пе-
чать на страны социалистиче-
ского содружества по повод/ 
реализации решении тал на-
зываемое «третьей корзины»! 
Но эта же пресса намеренно 
игнорирует и замалчивает 
тот факт, что а социалистиче-
ских страна*, к примеру, 
у нас а Болгарии, книга за-
п а д н о е в р о п е й с к о ю писателя 
н е р е д к о имеет больший ти-
р а ж и переиздается чаще, 
чем на его родине. 

Н и к о л а И Н Д Ж О В , 
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к у л ь т у р н о м о б м е н е — не 
только распространение за-
р у б е ж н ы х книг, но и качество 
перевода. В последние годы 
американскую поэзию у нас 
переводят несколько высоко-
квалифицированных литера-
торов, среди которых особое 
место занимает поэтесса Ле-
да Милева. О н а — дочь заме-
чательного поэта-революцио-
нера Гео Милева, который 
был п е р е в о д ч и к о м и состави-
телем первых значительных 
антологий западноевропей-
ской поэзии в Болгарии. 
К р о м е того, Леда Милева 
— представитель НРБ в 
Ю Н Е С К О . 

Д р у г о й известный поэт — 
Атанас Далчев — переводит 
с французского и испанского. 
С м е ю утверждать, что зачас-
т у ю наш читатель начинает 
интересоваться тем или иным 
явлением в поэзии Франции 
либо Латинской А м е р и к и 
п р е ж д е всего потому, что пе-
р е в о д выполнен Д а л ч е в ы м . 
Е щ е пример: полное собра-
ние драматургических произ-

ведений Шекспире выходит у 
нас в переводе Валерия Пет-
рова, б"естяи'его мастера со-
в - с * " » ного болгарского сти-

хосложения. 

Гозоря о доступности куль-
турных богатств, не стоит за-
бывать и об их цене в самом 
практическом значении этого 
слева. Мне приходилось б ы -
вать в странах Западной Ев-
ропы, и не раз я д о л ж е н 
б ы л проводить с л о ж н ы е рас-
четы с к а р а н д а ш о м в р у к е , 
дабы выкроить деньги на по-
купку книг. У нас ж е велико-
лепно изданная книга того 
или иного з а р у б е ж н о г о писа-
теля стоит один-два лева, а 
массовые издания — и того 

меньше. 

К у л ь т у р н ы й обмен — не 
только взаимное знакомство 
с литературой и искусством, 
но и личные контакты писате-
лей. Болгария широко о т к р ы -
та для деятелей к у л ь т у р ы 
Запада, многие из них быва-
ли у нас. В то ж е время боль-
шинству болгарских литера-
торов приходится месяцами 
д о ж и д а т ь с я виз, чтобы нанес-
ти ответный визит. 

О ч е в и д н о , что абсолютного 
равновесия в к у л ь т у р н о м об-
мене м е ж д у большими и ма-
лыми странами быть не мо-
жег. Если мы, скажем, изда-
е м Шекспира во многих то-
мах, то это не значит, что мы 
настаиваем на совершенно 
идентичном издании болгар-
ской классической драматур-
гии в Англии. О д н а к о совсем 
другое дело, когда речь идет 
о равноправии в к у л ь т у р н о » 
обмене. Здесь я хочу напом-
нить слова Георгия Д и м и т р о -
ва, который говорил, что в об-
ласти к у л ь т у р ы нет больших и 
малых народов, что все наро-
д ы равны в своих в о з м о ж -
ностях создавать д у х о в н ы е 
ценности универсального ха-
рактера. Эта мысль особен-
но актуальна сегодня, когда 
разрядка напряженности, 
развитие к у л ь т у р н о г о о б м е -
на, несмотря на все противо-
действия реакционных сил, 
являются р е а л ь н ы м с о д е р ж а -
нием м е ж д у н а р о д н о й жизни. 

СОФИЯ 

род Фресно (штат Калифор-
ния). особенно в начале века, 
можно было назвать своего ро-
да Арменией. Я эго все к тому, 
что имею возможность срав-
нивать. А потому скажу: 
Советская Армения — это. на 
мой взгляд, один из лучших 
практических аргументов для 
СССР. Я знаю, какой была 
Армения, я видел ее своими 
глазами почти полвека назад и 
вижу сейчас. Глубоко убежден, 
что только гордый человек, 
свободный человек, человек, 
преисполненный чувства собст-
венною достоинства, я бы до-
бавил — и национального до-
стоинства. может поставить за-
мечательные памятники на сво-
ей земле почти всем своим пи-
сателям классикам Я посетил 
памятник армянам — жертвам 
теноцида и с благодарностью 
подумал о оусском народе, 
спасшем армян от гибели. Ведь 
и сам я — жертва геноцида. Я 
родился на чужбине 

— Вами, еарпет, написано 
более двух тысяч рассказов, 
не считая огромного количе-
ства романов, пьес, повестей... 

— Раз уж мы договорились, 
что это не просто беседа, ко-
торая ведется в весело подпры-
гивающей машине по дороге в 
Гарни, а настоящее интервью, 
притом — для «Литературной 
газеты», значит, вы сейчас 
спросите, над чем я работаю, 
какие у меня планы. Не скажу. 
И дело вовсе не в тайне и не в 
суеверии. Просто я всегда ра-
ботаю. пишу Я — писатель. 
Пишу о человеке Ч ю б ы рас-
сказать, над чем сейчас ра-
ботаю. я должен пересказать 
сюжет. А еюч.ет — э ю не бо-
лее. чем анекдот 

Лучше пусть читатели узна-
ют, что Уильям Сароян в пре-
красный туманный день отпра-
вился в дорогу специально для 
того, чтобы увидеть древний 
языческий «оам И все поймут, 
что побывав в Армении, нель-
зя не повидать Гарни. Между 
прочим, я уже его видел. По 
дороге из Ленинграда в Ереван 
Размик Даеоян и Левом 
Мкртчян показали мне в газете 
«Правда» снимок Гарни. Кста-
ти, вот что я добавлю к тому, 
что уже говорил. Реставрация 
античного языческого «рама, 
э т о ю ценнейшего памятника 
мировой культуры, — тоже ар-
гумент Советской власти. 

— Начав было перечислять 
литературные ж а н р ы , а кото-
рых вы трудитесь, п хотел 
спросить еще о вашем отно-
шении и нинематог рафу и те-
левидению, поскольку эти 
средств,т массовой коммуника-
ции сейчас успешно соперни-
чают с литературой. 

— Кино я люблю Много ра-
ботал для него, Порывал с ним. 
Что касается телевидения, то 
с ним вопрос посложнее. У 
меня, например, дома нет те-
левизора. Конечно, телевиде-
ние — чудовищный конкурент 
для литературы. Но есть от не-
го и какая-то польза, Не-
которые бездарные писате-
ли, графоманы, что могли бы 
с успехом отираться в литера-
туре. нашли приют на телевиде-
нии. В то же время множест-
во журналов и газет обанкро-
тилось, тиражи книг упали, 
цены на них повысились. До 
десяти долларов стоит книга. 
Даже я не всегда могу позво-
лить себе покупать их. В этом 
отношении вы прямо какие-то 
сумасшедшие: большинство ва-
ших книг, как я успел заме-
тить. стоят меньше рубля... 

Лично я люблю печатать-
ся в газетах. Многие мои 
рассказы увидели свет на 
газетной полосе. Это и ог-

ромный тираж, и оператив-
ность. Газету обычно читают 
сразу, не откладывая, в отли-
чие от книги. Не думаю, что 
телевидение испортит погоду 
печатному слову, «Вначале бы-
ло слово», и оно не будет от-
менено. Ошибаются те. кто 
считает, что нас нынче меньше 
читают. И бояться надо не те-
левидения, а серости, пошло-
сти. бездарности. Мне кажет-
ся. напрасно сегодня футуро-
логи ставят вопрос о месте 
литературы и телевидения в 
будущем. Ничто — ни теперь, 
ни через тысячу лет •*- не за-
менит мне «Шинели» Гоголя. 

— Что вы думаете об ог-

§омном распространении на 
ападе так называемой мас-

совой развлекательной лите-
ратуры? 

— Уже в словосочетании 
«развлекательная литература» 
есть что то противоестествен-
ное. Литература—не американ-
ский футбол и не кетч. Пре-
красная поэтесса Сильва Ка-
пугикян спросила меня, кто 
были прототипами рассказа и 
пьесы « В горах мое сердце». 
Я перечислил всех героев, в 
том числе женщин, и добавил, 
что прототипом всех своих ге-
роев был я. Какое уж тут раз-
влечение, когда писатель живет 
сначала жизнью своих героев, 
а затем делится этой множест-
венной жизнью со своими чи-
тателями! Сверхзадача писате-
ля заключается в том. чтебы не 
самому стучаться в читатель-
ские черепные коробки, а впу-
скать их всех в свою жизнь, в 
свой дом. в свое сердце. Ка-
кое уж тут развлечение! Доб-
ро и человечность может про-
поведовать только настоящая 
литература. Достоевский, на-
пример 

— Считаете ли вы сами се-
бя популярным писателем? 

— Есть популярнее, шумнее. 
Но мне лично нравится моя 
популярность. Она какая-то 
ровная, и люди меня принима-
ют не с патологическим экста-
зом. а с улыбкой. 

— Есть ли в вашей нынеш-
ней поездке по Армении на-
кие-либо конкретные творче-
ские цели? 

— Есть. Книга. И я уже на-
чал ее. 

— В одном из наших лите-
ратурных изданий есть руб-
рика для писателен .Как мы 
пишем?.. Что бы вы ответили 
на подобный вопрос? 

— Не знаю. Разве можно, 
например, хлебопека спросить: 
«Как вы печете хлеб?». А ес-
ли спросите, разве он сумеет 
ответить вам, как печет хлеб? 
Я не знаю, как пишу. Одно 
могу сказать: пишу каждый 
день. Никогда и нигде не рас-
стаюсь с машинкой. Каждый 
день — это очень важно. Пото-
му, что если пишешь каждый 
день, то невозможно, чтобы ты 
не сказал чего-нибудь стояще-
го хотя бы раз в году 

— Гостю не напоминают о 
времени отъезда. Поэтому я 
хотел бы спросить, когда вы 
намерены г следующий раз 
приехать в Советский Союз? 

— Я вовсе здесь не гость. 
Всякий раз я приезжаю на 
родину, к своим соотечествен-
никам. Возможно, через два 
года приеду снова. 

— Через два года вам ис-
полняется семьдесят... 

— Через два года исполняет-
ся сто пятьдесят лет со дня 
присоединения Восточной Ар-
мении к России. Хочу разде-
лить с моими соотечественни-
ками этот великий праздник. Я 
не слеп и вижу, какой стала 
моя родина. Я знаю, какой она 
была. Уильям Сароян родился 
на чужбине. Пусть люди рож-
даются на земле своих пред-
ков. 
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ф Э Т О И Н Т Е Р Е С Н О 
Двадцать один год проработал инженером 

I I . Глышкоп. З а ато время скромный труженик ни 
разу не опоадал на службу, не отпрашивался по 
\нчным пул:л.»м. добросовестно исполнял свои обя-
занное! и и уходи \ домой с положенное время. 
• Н О В О С Т И Т О Р Г О В Л И 

Если вас встретили улыбкой, если вам ответи\и 
на все вопросы и объяснили, что НУЖНОГО вам го-
вара нет, такой магазин по праву носит звание 
Предприятие отличного обслуживания». 

ф Н И К О Т И А Н Е - Б О Й ! 
Смело и решительно поступил Л . Семгин, беспо-

воротно бросивший дурную привычку. Все запасы 
сигарет, махорки, табака, папирос и сигар, калья-
ны, трубки и мундштуки, пепельницы, зажигалки 
и спички он подарил вылечившему его врачу. 
ф С П О Р Т 

Надо оберегать чистоту принуипов любите ль-
ского спорта от всякого рода дельцов, рвачей и 
карьеристов. 

Поэтому угадывакиу их белее трех уифр в 
«Спортлото» следует дисквалифицировать как про-
фессионалов. 

Пусть пи любители легкой наживы играют в 
денежно-вешевую лотерею. 

Песенник «Клуба ДС» 
Вечерком на реке всякое бывает 

Р Ы Б Н А Д З О Р 
М ы я глаза друг другу глянем, 
Руки ж а р к и е сплетем 

Д З Ю Д О И С Т Ы 
Не могу я тебе в день рождения дорогие по-

дарки дарить 
С К У П О Й РЫЦАРЬ 

Дайте парню только срок 
П Р О К У Р О Р 

СО Б Р А В Ш И С Ь с ду-
хом. мы пересекли 
заводской двор и 

нахально вошли в проход-
ную. 

— Подержи, отец, — 
сказал я вахтеру и сунул 
ему в руки бухту кабеля. 

— Лучше поверху пус-
тим. — как бы советуясь, 
произнес Петя и согнал 
со стула пожилую вахтер-
шу. 

Я влез на стул и стал 
аккуратно прибивать ка-
бель. 

—- Чего делаете, ребя-
та? — поинтересовался 
вахтер 

— Спецкабель подво-
дим. — ответил Петя. — 
Теперь вместо тебя за 
опоздавшими телекамера 
будет следить. Прогресс, 
отец, не дремлет. 

Вахтер хмыкнул и про-
должал смотреть, как мы 
работаем. 

— Заводи сюда, — ска-
зал Петя, открывая дверь 
на улицу. — Датчики на-
до подсоединить. 

Он громыхнул в карма-
не ключами. М ы вбили | 
еще несколько скоб и по- | 
совещались. 

— Да. ты прав, датчики 
лучше всего подсоединить | 
здесь, — громко сказал : 
Петя и обратился к вз* , 
теру. — Отец, дай кусан- ] 
ки| Мы свои в цехе • 
оставили. 

Тог вынес кусачки, и я 
ловко перекусил кабель у 1 
самой двери. 

— Спасибо. — протя-
нул Петя кусачки. Вахтер 
ушел. 

Мы е:це раз стукнули 
молотком по стене, по ! 
звенели ключами, подия • 
ли кабеф и спокойно I 
влезли в подъехавший ! 
трамвай» 

— Не многЦ ли мы н& 
проходную потратили? 
Может не хватить. 

— С запасом брали. — I 
успокоил Петя. — И для | 
тепевизионной антенны | 
хватит, и чтобы белье на 
балконе развешивать 

СИ Ж У Я К А К - Т О раз 
• нашей секции 

одна - одинешень-
ка. Д е в ч о н к и на третий 
этаж у б е ж а л и . Там, слух 
прошел, с а п о ж к и долж-
ны выкинуть с вышитыми 
жуками. С ума сойти! А 
у нас, в « М у ж с к о й о д е ж -
де**, тишина и спокойст-
вие. Если какой покупа-
тель и заскочит, то толь-
ко для о б щ е г о развития. 
Покрутит головой, по-
вздыхает — и мимо. И 
горит наш месячный 
план ф и о л е т о в ы м пламе-
нем, а с ним и прогрес-
сивка. Матвеевна, зав. 
секцией, в подсобке за-
перлась. Наладилась го-
лову хной мыть. На 
свадьбу собирается, пле-
мянник у нее женится. 
А я, значит, сижу, свитер 
Славику д о в я з ы в а ю и 
про него, ирода своего, 
думаю. 

Вдруг, слышу кто-то 
шепчет: « Д е в у ш к а ! » Под-
нимаю голову — м у ж -
чина, шатен. Н о нет, не 
Тихонов. Щ у п л е н ь к и й , в 
очках и с портфелем. 
«Мне, — объясняет, — 
хотелось бы к у р т к у ней-
лоновую. Но только, что-
бы кругом прострочен-
ная была, а на рукавах 
обязательно разноцвет-
ные ш е в р о н ы и воротник 
чтобы шерстяной, вяза-
ный». Я, конечно, гру-
бить ему не стала: мы за 
культурное обслужива-
ние боремся, на непри-
ятность м о ж н о нарвать-
ся. Но все ж е г о в о р ю : 

-.'л* ММ.' 

вит. РУЧИИСКИЙ 

БЕДОЛАГА 
«У вас в очках, наверное, 
диоптрий маловато. Со-
ветую сменить. Таких 
курток у нас отродясь 
не бывало». « А вы, — 
говорит, —- оглянитесь». 
О б о р а ч и в а ю с ь — что та-
кое? На вешалке правой, 
где у нас плащи-болоньи 
болтаются, все куртками 
забито! Откуда? Что? Не-
понятно. Но в точности, 
как он объяснял: зеле-
ного цвета, а на рукавах 
красные шевроны. «По-
жалуйста, — говорю, — 
выбирайте». Сама, не 
будь дурой, для Славика 
одну отложила. 

Шатен надел на себя 
куртку, перед зеркалом 
крутится. Как раз тут 
девчонки вернулись. Про 
с а п о ж к и слух оказался 
л о ж н ы м . Ну, они момен-
тально на куртки набро-
сились, щупают. И поку-
патели набежали. Я сра-
зу чеки выписывать, ос-
тальные — кто на конт-
роль, кто по телефону 
звонить: у к а ж д о й свой 
Славик. Пошла работа. 
Тут опять он, этот ша-
тен. «Ну что вам еще?» 
— спрашиваю. «Понима-
ете, — говорит, — глаза 
у меня, к сожалению, 

голубые. Так что зеле-
ный цвет мне явно не 
идет. Мертвит он. Нель-
зя ли голубую?» «Бери-
те, что есть, — отвечаю 
— Сами ж е видите, что 
о д н и зеленые». А он 
опять так ласково: « О г -
лянитесь». О г л я д ы в а ю с ь 
— на средней вешалке 
вместо демисезонных 
пальто — «Мечта пенсио-
нера» м ы их зовем, тре-
тий год, как завезли, — 
куртки! Н е ж н о - г о л у б о г о 
цвета! Схватил о н одну 
и опять к зеркалу. Смот-
рю, Матвеевна бежит, 
голова полотенцем заме-
тана. «Что у вас тут тво-
рится? — кричит. — По-
чему меня не п р е д у п р е -
дили?» — И шепчет, что-
бы о т л о ж и л и одну голу-
б у ю для ее племянника 
«Чем, — говорит, —- сер-
виз этот д у р а ц к и й да-
рить, куда лучше куртку. 
А невеста, ничего, пе-
ребьется». 

Н а р о д а тут н а б е ж а л о 
видимо-невидимо. Все 
лезут, пристают с во-
просами: много ли за-
везли, на сколько хва-
тит? Матвеевна вызвала 
из о ч е р е д и четверых до-
бровольцев, ч т о б ы за 

п о р я д к о м следили. Ш у м 
стоит, ругань. Кого-^о 
выпихивают, кто-то на 
свои особые заслуги на-
пирает. Кошмар!.. Чувст-
вую, кто-то меня за ру-
кав дергает. Опять он, 
шатен! «Я, — говорю, — 
думала, вы давно дома». 
«Все хорошо, — отвеча-
ет, — но пояс меня все-
таки как-то полнит. А 
так, чтобы без пояса у 
вас нет?» Я ему по-хоро-
ш е м у : «Вы что, не види-
те, что творится? Сейчас 
и эти кончатся». « Д а нет, 
— говорит, — не м о ж е т 
быть, чтобы без поясов 
у вас не было. Ну-ка, ог-
лянитесь». Гляжу, на ле-
вой вешалке этих страш-
неньких костюмов с пид-
ж а к а м и в серых яблоках 
как не бывало! А висят 
к у р т к и ! И, конечно, без 
пояса! И голубого цвета! 
О н , радостный такой, 

пробирается к ним, но 
тут один из этих самых 
д о б р о в о л ь ц е в , что Мат-
веевна вызвала, бросает-
ся к нему наперерез. 
Спортивного вида па-
рень, штангист или бо-
рец, на Славика м о е г о 
п о х о ж . «Этот, — кричит, 
— в о о б щ е не стоял! Как 

И З ЦИКЛА 

«РАССКАЗИКИ» 

АНОНИМКА 
\ Т В4ЖАГМЫП Сергей Сергеевич' Пиит 

^ А Вам чу анонимку потому, что не ч >л/ 
молчать Не мо.'у закрывать глаза на На-

ше вопиющее, выходящее нч рамок поведение. Ах, 

какой те Вы все-таки человек! II зачем Вам зто— 

не понимаю. Ну почему Г>ы Вам не жить, как все 

люди. без выкрутасов? Попроще? Так нет, Вам 

обязательно надо выделиться, заявить о себе. Ма-

ло того, что на работу к восьми, раньше всех, при-

ходите. тик еще и с обеда минут за пять до конца 

перерыва вернуться норовите. Чисто по-человече-

ски я мое бы Вас понять, если б ы Вы .за зто по-

лича ш дополнительное материальное вознаграж-

дение. Но оно не отражено ни в одной ведомости, 

ни по одному бухгалтерскому отчету не проходит. 

А . К Л И М О В П о '^чается, что все зто Вы делаете за здорово 
_1 живешь, безвозмездно Непонятно Но это еще куда 

(ЛИПЕЦК) ни шло. с зтим как-то можно мириться .-1 кик рас-
ценивать Ваши ежегодные отпуска, которые Вы 
берете я порядке очереди? То февраль, то ноябрь, 
то апрель, то март. Вы же подрываете свой авто-
ритет в коллективе. Создаете нездоровую обста-
новку, дискредитируете, я не побоюсь этого сло-
ва. своих коллег, у которых на уме только июль, 
в крайнем случае — август. Где Ваше чувство 
собственного руководящего достоинства? Или зто 
Ваше постоянное участие в субботниках, в об-
щественных делах конторы' В позапрошлый вы-
ходной Вы металлолом собираы. в прошлый — 
макулатуру, а в следующий, по слухам, в под-
шефный колхоз собираетесь. Ни яа что не поверю, 
что и Вас столько свободного времени. А как усе 
семья? Жена, дети? Нехорошо, Сергей Сергеевич, 
я бы на Вашем месте сначала близким уделил 
внимание, а уж потом все остальное. А может 
быть, Вы настоящий, идеальный, так сказать, ру-
ководитель? Тогда я тем более не могу молча то. 

Д о б р о ж е л а т е л ь 
(Серафим Петрович М о т ь к и и ) 

Р. 5. Прошу мою анонимку учесть при очеред-
ном распределении квартир». 
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То не ржание лошадки 
То на стук 

копыт кон* — 
То к соседям 

по площадка 
В выходной пришла 

родня. 

» й О 
То на то чтоб 

одолжень*. 
То не вызов на дуаль— 
Книгу 

жалов-предложаиий 
То мне подал 

матрдотелк. 

• й » 

То не ввь, а сон мне 
снится. 

СК О Л Ь К О я себя 
помню, меня всег-
да за кого то при-

нимают. За кого, не знаю, 
но только ие за меня. 
Видно, есть в моем лице 
чго-го настолько баналь-
ное и ординарное, что 
оно напоминает все лица 
сразу. Даже у меня ког-
да я смотрюсь в зеркало, 
возникает ощущение, что 
этого человека я уже 
встречал. Только не пом-
ню где в автобусе булоч-
ной или на службе. 

Раньше, когда я был мо-
лодым и наивным, я час-
то спорил, горячился дл-
* е документы предьов-
лял но с годами смиоил-
ся. Понял, что все равно 
ничего не докажешь, толь-
ко людей поотия себя на-
строишь. Так и хожу по 
улицам, похожий на дру-
гих. П р е р ы в а ю воротни-
ком свое чужое лицо. 

— Володя! 
Это, наверное, менч 

Хо' я вообще меня зовут 
Петей Оглядываюсь' че-
рез всю улицу бежит ко 
мне невысокая полная 
женщина в брючном кос-
тюме. Женщина не в моем 
вкусе, но ее это. кажется, 
не смущает. 

— Вовочка, — кричит 
она издалека. — милый! 
Куда ж ты пропал, бессо-
вестный? Не звонишь, не 
заходишь... 

— Да закрутился, — ос-

Й И Ё Ш Г 

торожно говорю я, — дел 
полно. 

— Ладно у * . — грозит 
она пальчиком. — знаю я 
твои дела. Не первый год 
знакомы. 

Не первый. Понятно. 
Значит, это у нас длится 
давно. 

Женщина берег меня за 
руку: 

М у * а обманывать — по-
следнее дело. 

— Подлец, — уста-
ло говорит жени-ина, — 
Нотации мне читаешь пос-
ле все<о'? Да ты, да ты.„ 
Знаешь, кто ты? 

Узнать я не успеваю, 
потому что хлопает вход-
ная дверь. 

— Муж, — испуган-

— Та-ак. — повторят 
муж, — пожаловали нако-
нец. 

— Это не я... Это недо-
разумение! 

— Какое там недоразу-
мение7! Постыдились бы, 
Сем»н Борисыч! Взяли 
деньги на две недели, а 
сами полгода не отдаете 

Час от часу не легче. И 

Я выскакиваю из квар-
тиры. забыв попрощаться 
с моей возлюбленной. За-
метая следы, кружу каки-
ми-то переулками и про-
ходными дворами и, толь-
ко убедившись, что пого-
ни за мной нет, спокойно 
выхожу на улицу, небреж-
но прикусив сигарету. 

На улице меня поджи-

— Тарасова знаю. Кого 
»ндю, того знаю. 

— Ну вот что: завтра 
с.ш явишься к Иван Мат-
веичу и все расскажешь, 
как было. 

— Расскажу, — охотно 
соглашаюсь я 

— Смотри, я проверю. 

— Обязательно. — го-

То на прида. 
• вранье: 

То приносят преюдняца 
Мне постельное валы, 

• в # 
То на циник, на неаааа 
То на хам ао всей 

краса — 
То репризой самой 

саажя* 
Нас смешит 

конферансье 
• в » 

То не дым лесных 
пожарищ. 

То на прочив дымы — 
То курить с тобой. 

товарищ 

До сих пор ' 
на бросим мы. 

вычке говорю а, — задер-
жался немного. 

— Задержался! Будто 
у меня других дел нет, 
как за вашим ребенком 
смотреть. 

И она решительным 
движением катит ко мне 
коляску. 

Это уж слишком. Даже 
для меня. 

РАССКАЗ КОГДЙ Я СМОТРЮСЬ В ЗЕРКАЛО А. ХАИТ 

— Слушай. мо*ет. зай-
дешь хо мне, а? Хоть на 
минуточку7 

Я не могу отказать ког-
да на меня смотрят таки-
ми глазами 

— Лддно. только нена-
долго 

Я сижу с неизвестной 
женщиной я незнакомой 
квартире Мы пь*м сухое 
лино которое « терпеть 
ме могу, и вспоминаем 
Гагры, в которы* я никог-
да не был Постепенно 
разговор истощаете* Не 
сколько минут мы сидим 
молча 

— Э* ты. — говорит 
моя новая знакомая, •— я 
из-за твбя на все иду. му-
жа обманываю 

Во мне просыпается 
мужская солидарность: 

— Вот это нехорошо. 

но говорит женщина 
Я быстро оглядываю 

комнату: стол с недопиты* 
ми бокалами вина, пепель* 
ница. полная окурков, 
женщина я домашнем ха-
лате . Не хватает только 
мужа, керну вше* ос « из 
командировки 

А кот и он! В дверь за-
глядывает лысоватый муж-
чина с густыми, как у пу* 
дел» бакенбардами О * 
внимательно смотрит и#* 
меня и многозначительно 
произносит: 

Затем решительными 
шагами няпрздйяет с* ко 
мне, Я закрываю гллза и 
поглубже вжимаюсь в 
кресло Я н§ люблю ког-
да меня быот Мне всег-
да кажется, что это пло-
хая примета. 

ЩЩШ 

этот меня с кем-то пута-
ет Хотя уж лучше быть 
пойманным должником, 
чем застигнутым любов-
ником 

—• А я собственно, как 
раз пришел отдавать. „ 
Сколько я вам должен? 

*— А вы уже забыли?.. 
Пятьдесят рубликов! 

— Сколько1*! — я испу-
ганно смотрю на женщи-
ну, но она молчит. Г.й мо-
и* денег не жалко Честь 
дороже 

— V меня с собой толь* 
*о тридцать. — жал«э 
улыбаюсь в, — Если не 
возражаете, двадцатку в 
завтра поднесу. 

Муж вырывает деньги V 
меня из рук: 

— Дакайте уж! Только 
смотрите, завтра непре-
менно 

дзет какой-то широкопле-
чий мужчина 

— Валерий? — полуво-
просительно говорит он. 

На всякий случай я ки-
ваю 

— Долго же я ждал 
.«той минуты. — радостно 
говорит мужчина и с раз-
маху бьет меня по щеке 

— За что? — кричу я 
— За что?! 

— За то Месяц прошел, 
а уже забыл. Мне Куль 
чицкий все рассказал 

— Какой Кульчицкий' 
Не знаю я никакого Куль-
чицкого! 

— Да?.. Может, ты и 
Тарасова не знаешь? — 
говорит он и снова надви-
гается на меня. 

Я чувствую, что лучше 
согласиться. 

ворю я. —1 Доверяй, но 
проверяй 

Несколько секунд он 
смотрит на меня, прики-
дывая. не добавить ли 
еще Затем поворачивает-
ся и не спеша уходит а 
глубь улицы. 

Интересно, за что этот 
Валерий получил по мор-
де? Что он такого натво-
рил? 

Я иду по бульвару, по-
груженный в мысли о не-
известных мне Кульчиц-
ком Тарасове и многих, 
многих других, о которых 
я никогда не узнаю 

— Гражданин. — окли-
кает меня пожилая жен-
щина с коляской. — что 
же это вы? Сказали на 
минутку, а сами на пол-
часа ушли. 

— Извините. — по при-

— Простите, — говорю 
я, — но это не мой ребе-
нок. 

— Как не ваш? Вы же 
сами просили за ним по-
глядеть. 

— Вы ошиблись. Вап 
просил другой человек. 

Женщина внимательно 
меня разглядывает: 

— Странно... И внеш-
ность такая же, и одежда 

— Одежда — может 
быть, но не ребенок. Это 
не мой ребенок, понимае-
те? V меня вообще нет 
детей 

— Странно. очень 
странно. 

От наших голосов ребе-
нок просыпается. Он вы-
совывается из коляски, 
протягивает ко мне ручки 
и говорит: 

— Папа, папа! 

он только пролаз сюда, 
нахал? А ну, в ы х о д и ! » 
Вся о ч а р а д ь , конечно, 
зашумела: «Но стоял! На 
стоял!» Шатана никто и 
слушать но стал, Я по-
пробовала вступиться, и 
мне досталось. К о р о ч а , 
вывали ого. 

Тут д и р е к т о р прибега-
ет, С и д о р П а л ы ч . Глаза 
вытаращил. «Кто вам по-
зволил, — кричит, — 
стратегическую заначку 
рвспатронитьГ Я куртки 
эти на 3! д е к а б р я плани-
ровал — по с е к ц и я м 
разбросать, показатели 
подправить!» Матвеевна 
сразу ему р е ж е т : « А это 
все ваша А С У л ю б и м а я ! 
П р е д у п р е ж д а л и , выру-
бите автомвтнку на скла-
д е ! » 

Ну и дела, д у м а ю . Не 
иначе, зто мой шатан 
автоматику подкрутил. 
С м о т р ю , а он а хвост 
о ч е р е д и приткнулся. 

Т о р г у е м час, т о р г у е м 
два. Д о х о д и т д о него 
все-таки о ч е р е д ь . И на-
до же, как раз на н е м 
куртки кончились. По-
с л е д н ю ю старушка, что 
впереди его стояла, уво-
локла. Стоит он п е р е д о 
мной, чуть не плачет. Я 
а глаза ему уставилась. 
Все ж д у , что скажет он: 
«Оглвнитесь». А он тихо 
так говорит: «Вот так 
всегда: задумаешь ку-
пить вещь, к о т о р а я нра-
вится — и никак не вы-
ходит». М а х н у л р у к о й и 

ушел. 

° е р Е в о В * 

Амброз БИРС 

ПОЭТ И РЕДАКТОР 

О СЭР, — смазал 
Редактор Поэту, 
который зашел 
узнать насчет 

своей поэмы, —мне очень 
жаль, но и должен при-
гнаться, что из-за не-
большой потасовки в ре-
дакции большая часть 
вашей рукописи стала 
неудобочитаемой: на нее 
о п р о к и н у л и б у т ы л к у чер-
нил, у н и ч т о ж и в все. про-
м» первой строчки — 
как это там у вас... 

— «Листья осенние па* 
дали, падали, падали»? 

— Вот-вот! К несча» 
стью, я не успел про-
честь поэму и поэтому 
не смог восстановить 
событий, а то мы могли 
бы и з л о ж и т ь и* своими 
словами. Сели ваши но-
вости ив затасканы и 
еще не появлялись в 
других газетах, то не бу-
дете ли вы так добры и 
нв свяжете ли ик с тем. 
что у нас осталось, пока 
я доделаю с р о ч н у ю рабо-
ту? «Листья осенние па* 

Аали. падали, падали...» 
родолжайте! 
— Что?1 — сказал Поэт. 

— Не думаете ли вы, 
что я на память воспро-
изведу ц е л у ю поэму?! 

— Только суть, тольке 
основные фаиты! Все ос-
тальное м ы сделаем са-
ми. Я задержу вас всего 
на одну м и н у т у . «Листья 
осенние падали, падали, 
падали...» Ну, дальше! 

Послышались лвуки 
отодвигаемого стула и 
медленно у д а л я ю щ и х с я 
шагов. Когда наступила 
тишина, ничего поэтиче-
ского. кроме медленно 
остывающего стула. в 
отделе т е к у щ и х событии 
не осталось. 

Перевел с английского 
В КИРЗОВ 

— Чудовище! — гово-
рит женщина. — Это же 
надо: отказаться от свое-
го ребенка! 

Она с презрением от-
ворвчивается и. размахи-
вая хозяйственной сумкой, 
скрывается в темной ал-
лее 

М ы остаемся вдвоем. Я 
и чужой ребенок. Подож-
дем Должен же за ним 
прийти настоящий отец. 
Проходит пять минут.» 
десять... Никого. 

Начинается дождь Мел-
кий. противный. Мимо нас 
бегут люди, похожие на 
меня, но настоящего отца 
все нет. Ребенок начинает 
хныкать. Наверное, он за-
мерз или хочет есть. Я 
заглядываю в коляску 
Симпатичный мальчик, да-
же чем-то на меня похож 
Может, действительно 
пойти с ним домой? По-
сидим. обогреемся, а по-
том вернемся 

Я иду по улице, толкая 
перед собой коляску с чу-
жим ребенком Холодны, 
капли дождя падают мне 
за шиворот, но я нв обре 
маю внимания Мне хоро-
шо Сейчас улицы пустын 
мы. и я хоть несколько 
минут могу побыть самим 
собой. А мне это нужно, 
очень нужно. Ведь день 
не окончен, впереди еще 
встреча с женой. Интерес-
но. за кого она меня при-
мет сегодня?.. 

мщ 

КОНКУРС 

«КЛУБА ДС» 

Эдмунд 
иодковский 

ШШ 

I :::г 
1 !сдавно я прочел 

7-строчное стихотворение 
Никочвя Главков»: 

Летит по космосу 
номата. 

Се павлиний я р к и й 
хвост 

На миллионы тянет 
верст... 

Однано про номату ату 
Что думает 

Глазкоа-по»т7 
«Комета, — снажет он, 

— ракета: 
Естественно. 

и н ы х планет!» 

Симпатичная космиче-
ская миниатюра таит • 
себе одну тайну: вто 
акростих —первые буквы 
каждой строки образуют 
посвящение «Леночке». 

Заинтригованный атой 
тайной, я обратился к 
последней книге Николая 
Глаакова «Вокаал» («Со-
ветский писатель», 1976) 
к обнаружил там це-
лую россыпь акростихов. 
В разделе «Лирика го-
да» .я насчитал более 30 
акростихов: «Михалко-
ву», «Лесючевскому», 
«Вите Кокову», « К о \ е 
Старшнноау», .Жене 
Елисееву». «Булатику 
Окуджаве» и даже «Лав-
рику, аверушке. умнице». 

К а к сообщает Большее 
Советсквя Энциклопедия 
(2-е издание), изобре-
тение акростиха припи-
сывалось Эпнхарму (ок. 
540—450 гг. до и. в.). 
Особенной популарно-
стью форма акростиха 
пользовалась у алексан-
дрийских и византийских 
поатов. а также в апоху 
Возрождения. Известны 
замечательные акрости-
хи Ьоккаччо, Мексима 
Грека, Карнона Истоми-
на. Л. Мея. К. Бальмон-
та, В. Брюсова, М. Кув-
мима я других поатов. 

В молодости Н . Глав-
ков. будучи студентом 
Горьковского пединститу-
та, одновременно работах 
грузчиком в порту, рвв-
Гружа\ баржи. П о его 
примеру ятой осенью в 
тоже работал грузчиком 
в Одессе и в короткие 
минуты отдыха написал 
акростих. поеввщеииый 
старшему другу-поату. 
Привожу его в качестве 
— пусть несовершенною 
— образца втою жаирв: 

У ЯуаДиовского 
причала 

Мне исполнилось 
тридцать шесть. 

Иачииаетси 
т к а н ь сначала, 

И Д О С Т О И Н С Т В е е — 
ие счесть! 

Целый день без вевкои 
гордыни 

См арбузы, ив ищу 
наград 

И г р у ж у у причала 
дыни. 

Помидоры и виноград. 

Осень зреет 
в библейсник 

гроздьях. 
Эрудиты и пастуди 
Тик© смотрит 

в степные звезды, 
Увлеченно творят 

стикм. 
Ко всему причастеи 

на свата, 
Озорую, пасу стада. 
Лагеидарио иайтую* 

СфТМ. 
Сели надо— вожу суда. 

Главное - и 
расстался с болью. 

Л о ж ь ю , той, от которой 
елвп. 

А х , как славно 
посыпать солью 

Заработанный 
потом хлеб! 

К а ж д ы й труд мне 
теперь ие п ы т н в , 

Он по нраву мне. 
по плечу, — 

Ведь Прекрасная 
Одесситка 

Улыбается москвичу. 

р 
Е 

I 
I 

I 

• Нийтпвять — выби-
рать сети ил моря (жарг.). | 

О т администрации 
«Клуба Д С » 

Вослед Бпккаччо и 
Глазкову *Клу6 ДС» 
оЛгяв 1яет среди читате-
«ей конкурс на лучший 
акростих. В качестве 
опорного слова предла-
гается Фамилия знаме-
нитого людоведа и ду-
шелюба Евг. Сазонова. 
Например. посвящение 
'Сазонову легко укла-
дывается в два четверо-
стишия, а гЖене Сазо-
нова» — даже в три 

Администрация <Клу-
" л Л С » долго совеща-
лась; что же на.знакить 

в качестве премии яа 
лучший акростих? Выло 
решено, что победители 
нашего конкурса полу-
чат бесплатную подпис-
ку на стенгазет и гРога 
и копыта». 

Администрация на-
деется. что зтот кон-
курс выявит возросшую I 
поэтическую культурI, 
наших читателей, не ао | 
вор 1 уже о пи/а тени. 

выходит 
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