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Норильск — один И1 самых 
семерных городов мира. Здесь 
живут и работают строители 
и геологи, металлурги и гор-
няки. Это их труд превратил 
Норильск а крупнейшим центр 
цаетиой металлургии страны. 
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$—9 февраля в столице Советской Белоруссии, в городе-се-

/5^в л '' состоялся организованный Союзом писателей 
СССР, Союзом писателей Белоруссии, советом по очерку и 
художественной публицистике Союза писателей СССР гкрцг-
"I

е

"' {[ййп посвященный славному 60-летию Вооруженных 
Сил с с и . Широкий творческий разговор был посвящен болл-
ш

° й " важной теме: *Гераизн советские людей в годы Вели-
кой Отечественной войны и современная документальная ли-
тература». 

Творчески» про-
блемы, обсуждее-
шивсе за «круг-
лым столом», при-
апакли внимание 
широких кругов 
литературной об-
щественности Мо-
сквы, Ленинграда, • 
Минска, Киева и других горо-
дов. Для участив в «круглом 
столе* в столицу Белоруссии 
и> Москвы приехали секре-
тарь правления СП СССР 

К. Симонов, Герой Советско-
го Союза М. Галлай, А. Боча-

ров, Е. Воробьев, В. Кардин, 
Л Лазарев, К Мар, Е. Ржев-
ская, А. Шарипов; из Ленин-

г р а д а — Д . Гранин, А. Розен; 
из Киева — Герой Советско-

го Союзе Ю . Эбанацкий, М. 
Логамненко, Н. Олейник; из 
Петрозаводске — главный ре-
дактор журнала «Севера 
Д. Гусароа. 

6 февраля участники встре-
чи были приняты в Централь-
ном Комитете Компартии Бе-
лоруссии. Секретарь ЦК 
КПЬ А. Аксенов, приветствуя 
литераторов, рассказал об 
успехах трудящихся респуб-
лики в развитии экономики и 
культуры, о борьбе трудовых 
коллективов за успешное вы-
полнение планов десятой пв-
тилетки. 

8 этот же день а боль-
шом зале минского Дома 
литераторов, где собрались 
тведстевители фабрик и за-

1978 
водов, институтов, воинских 
честен, первый секретарь 
правлений Союза писателей 
Белоруссии И. Шемякин яр-
ким вступительным словом 
открыл эвеедение «круглого 
столе». 

С большим содержетель-
ным докладом о проблемах 
развития современной доку-

ментальной литературы вы-
ступил известный прозеик-

документалист, доктор фило-
логических наук А. Адамович. 
Доклад вызвал оживленные 
прения, в которых приняли 
участив писатели Москвы, 
Минска, Ленинграде, Киеве, 
Петрозеводска, а также уче-
ные, военачальники, белорус-
ские партизаны, участники 
Великой Отечественной вой-
ны, деятели искусств. 

По прнглвшению командо-
вания Краснознаменного Бе-
лорусского военного окру-
га участники пиительской 
встречи один из дней про-
вели в районе учений «Бе-
резине». неблюдвя высокую 
боевую выучку воинов. 

В завершение творческой 
Дискуссии на последнем за-

седании «круглого стола» 
выступил секретерь правле-
ния С П СССР К. Симонов, 
который подвел итоги пло-
дотворной встречи, поставив 
не обсуждение ряд вопросов 
дальнейшего развития нашей 
документально - художе-
ственной литературы. 

Подробный отчет о «круг-
лом столе» в Минске будет 
опубликован в одном из бли-
жайших номеров «ЛГ». 
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П л о щ а д ь К о м м у н ы . . 2 . . . 
З д е с ь , в Ц е н т р а л ь н о м Д о м е 
С о в е т с к о й А р м и и и м е н и 
М . В . Ф т н з е , п р о ш е л пра-
з д н и к к н и г и , п о с в я щ е н н ы й 
ю б и л е ю В о о р у ж е н н ы х С и л 
С С С Р . В е г о о р г а н и з а ц и и 
п р и н я л и у ч а с т и е С о к и пи-
с а т е л е й С С С Р , Г о с к о м и з -
д а т С С С Р , Ц е н т р а л ь н о е и 
р с с п у б л н к а н с кое п р а в л е н и и 
о б щ е с т в а л ю б и т е л е й к н и г и 
и д р у г и е о р г а н и з а ц и и . 

С л ю б о в ь ю и г о р д о с т ь ю 
о т н о с и т с я совет-
.ский н а р о д к сво-
1ей а р м и и , р о ж 
д е ш ю й О к т я б р е м . 
Е е б о е в ы е свер-
ш е н и я п р и в л е к а -
л и и п р и в л е к а ю т 
[ в н и м а н и е писа-
т е л е й . м н о г и е из 
к о т о р ы х ^ — с а м и 

п р о ш л и В е л и к у ю О т е ч е с т 
в е н н у ю в о й н у . Д л я в е т р е 
ч и с н и м и с о б р а л и с ь в о и н ы 
в е т е р а н ы и те, к т о с е г о д н я 
с т о и т на с т р а ж е Р о д и н ы . 

В е ч е р о т к р ы л н а ч а л ь н и к 
Ц Д С А г е н е р а л - м а й о р М . И . 
М и х а й л о в . В с т у п и т е л ь н о е 
с л о в о п р о и з н е с с е к р е т а р ь 
п р а в л е н и я С П С С С Р А . К о 
ш о к о в . " К . В а н ш е н к н н . П . 
Д о р и з о , Ю . Д р у н и н а . В. К а р 
пов. М . К о л е с н и к о в , М . Ма-
т у с о в с к и й , Л . О ш а н и н . М . 
С о б о л ь ч и т а л и с в о и произ-
в е д е н и я , р а с с к а з ы в а л и о пи 
с а т е л ь с к о м т р у д е . 

Б о л ь ш о й и н т е р е с в ы з в а 
л и э к с п о з и ц и и НОВЫХ КИНГ, 
п л а к а т о в и альбомов-, п о с в я 
щ е н н ы х С о в е т с к о й А р м и и 

ДИСКУССИОННЫМ 

КЛУБ «ЛГ» 
В дасвуссав « А г а л а г : плю-

сы • мваусы» арвааля уча-
етве Драматурге, крятаки. те-
атроведы. Завершая равговор. 
редакция п м д е с ш и а слово 
ЗРИТЕЛЮ; АДМИНИСТ-
РАТОРУ, РЕЖИССЕРУ 
СОЦИОЛОГУ. 
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ВСТРЕЧА 
|с НОРИЛЬСКОМ 
I Те кто пришел е ЦДЛ им*-
I Ни А. А. Фадеева на вечер 
I встречи с норильчаиами. 
I который вел К. Симонов, раз-

глядывал фотовыставку, на-
I еернлиа думали: обычный ни. 
I дустриальный пейзаж. Стре-
I мнтельное время разучило 
I нас удивляться. Не ведь это 
I город в Арктике) Город на 
[ сваях, поднятый над эамлей 
I почти на полтора метра. Но 
I оильсн. 
| "вред собравшимися аысту-
I пили писатели С. Рябчиков 
1 г . Кублициий. В. Карпов 

;• Окуджава. В. Солоухин 
Д. Нугультиноа, С. Парноя 

I А. Арканов. Г. Горин, певиы 
музыканты, спортсмены... 

] Зал горячо приветствовал 
I почетным гостей — замести-
1 »"вли директора Норильского 

ормо Металлургического м о м . 
вината имени Д. п Эаееия-

I "ииа И. С. Аристове. Героя 
I Социалистического Труда пла-
] енлыцина N. Н Михайлова 
I директора руднииа Октябрь 
I ский Герое Социалистическо 
I г в г < •• •ебвов. делега 
] га XXV съезда КПСС пла 

• илкщика М П Гришно и 
других иерильчен. 

•••••••••в 

ДРУЖЕСКИЕ СВЯЗИ 
# СОФИЯ • 

9 февраля в Софии состоя-
I а ось подписание плана сот-
] рудпичества м с ж \ у Союзом 

писателей С С С Р , Союзом 
болгарских писателей и Сою-
зом переводчиков Болгарин на 
(978 - ( 9 7 9 годы. 

ГКам п о д н и м а й секретарь 
правления С П С С С Р О . Ш г -
тиигкнй. секретарь С Б П 
Л . Е * е н к и в и секретарь Сода-
яа переводчиков Болгарии 

| А . Лилова. 

— Д л я нас. болгарски! пи-

I сателей. встречи с сопетсвичи 
кннгами. с советскими людьми, 
О нашими бра1ЬЛМВ ПО КроВЯ 
н призв.шню. стали насущной 
луховнон потребностью. — 

[ ( к и п Л . Еленков. 

— Участие Союаа перевод-
чиков Болгарин в подписании 
(мана между С Б П и С П 

I С С С Р стало хорошей тради-
цией, — отметила Л . Л и л о в а , 
подчеркнув в а ж н у ю роль пе-

| реводчнков я жизни двух 
[ братских народов. 

С ответным словом высту-
| пил О . Шестипскин: 

— М м убеждены, что «тот 
| план будет способствовать 

кыпв чению наших творческих 

возможностей. уярепленаю 
братства наших литератур. 

Советские прозаики и поэты 
примут участие в Декаде со-
ветской к н и г и и грампластин-
ки и мероприятиях е свези с 
35-й годовщиной социалисти-
ческой революции в Болгарин. 
«Празднике болгарской поз-
зин*. посвященном 100-ле-
тию освобождения бол-
гарского народа от осмавского 
ига Д л я сбора материалов к 
совместной книге очерков о 
достижениях социализма в 
С С С Р И Н Р Б . б советско-бо»-
гаревой дружбе е нашу стра-
ну поведет группе болгарских 
прозеяво* я очеркистов. В 
своя» очередь- ах советские 
коллеги посетят Н Р Б . 

Болгарские писатели примут 
>частие е праздновании юби-
лея Л ь в а Т о л с т о г о . 

9 февраля в Софии член По-
литбюро, секретарь Ц К Б К П 
А . Л и л о в принял секретаря 
правления С П С С С Р О . Шее. 
тинского. _ Во в реме беседы, 
прошедшей в сердечной, това-
рищеской обстановке, б ы л об-
сужден широкий круг вопросов 
дальнейшего расширения и 
углубления сотрудничества в 
области литературы. 

БЕРЛИН 

Р А С С К А З 

В И К Т О Р А 

Т Е Л Ь П У Г О В А 

е Ч Е Р Н Ы Е 

Б У Р К И в 
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Здесь б ы л подписан план 
I сотрудничества м е ж д у с о ю -

зами писателей СССР и ГДР 
на 1978-—1979 годы. Д о к у -
мвнт подписали: по п о р у ч е -

I иию С П СССР — секретарь 
I правления С П СССР, пер-

вый секретарь правление 
I Московской писательской ор-
I гвнизации Ф Кузнецов, по 

п о р у ч е н и ю С П ГДР — пер-
I вый секретарь С П ГДР Г. Хен-
I нигер. 

— Творческие свези м е ж д у 
союзами писателей С С С Р и 
ГДР постоянно расширяются, 
— сказал Ф Кузнецов. —-
Литераторы наши* стран все-
мерно способствуют укреп» 
пению д р у ж б ы и братского 

I сотрудничества м е ж д у наши-
ми народами, вносят сшой 

I вклад в развитие с о ц и а л и с т а 
| веской к у л ь т у р ы СССР м 
I Г Д Р 

Г. Хеннигер выразил уве-
I овиность. что подписанный 

члан сотрудничества будет 
пособствовать дальнейшему 

развитию и у г л у б л е н и ю куль-
турных связей между СССР 
и ГДР, 

Каждым пункт нового пле-
не отражав! творческим ха-
рактер сотрудничестве писа-
'влей СССР и ГДР Пред 
усмотрены обмен делегация-
ми писателе- и перевод*» 
ков. новыми книгеми и перио-
дикой, совместные творче-
ские встречи, обсуждение 
важных вопросов современ-
ной социелистической лите-
ратуры. 

Пнсетелм СССР и ГДР бу-
дут вместе работать над 
сборником произведений о 
рабочем классе обеих стран 
«Москве ' — Берлин». Деяте-
ли литературы ГДР примут 
уместив в праздновании 150-
лвтив со дна рождение Льва 
Толстого и других меро-
приатиах С П СССР. Совет, 
сине писатели готовятся 
вместе с немецкими колле-
гами отметить 30-летие про 
возглешоиив ГДР. 

Делегецив советских писа-
телей учествоееле е Днях 
Москвы, проходивших в Бер-
лине, встретилась с предсе-
дателем С П ГДР А. Зегерс, 
побывала не промышленных 
предприятиях столицы ГДР. 

100 СТРОК ПУБЛИЦИСТИКИ 

ДУМА КУГУАЬТИНОВ 

о ЧЕЛОВЕКЕ 
ВЕЛИКА наше Родине. С » в « пор как чалоеак, родившийся 

не нашей земле, начинает осознавать себя в этом мире, 
в его понятие Родины вводит понятие необъятных про-

сторов, бесконечных далей. М ы горячо любим свою великую 
стрену, в которой живет и трудится, строит новое общество 
единав семье братских иародоа. 

Человек творит по законам красоты. По законам красоты 
созидаатсе и новее явь нашей социалистической Родины. И 

П Р е*Р основ • ней — труженик, строитель коммунизма. 
Человек есть маре всего сущего. Только через, его духов-

ным мир и рескрывеатся восприятие художником мире. 
Кекая же это уелакетельмаа задаче •— создание обреза героя 
нашего времени во всей его жизненной полноте и много-
гранности, исторической конкретности и обобщенности! 

Работе» над своими книгеми, е асе время стремился уви-
деть и передать красоту, духовное озарение, гражданскую са-
моотверженность, нравственную силу, моральную чистоту 
сущность советского человеке. Текое же стремление видел 
во всех своих собратьях по пару. Думаю об этом, читая, на-
пример, произведения моего друга, белорусского писателя 
Вас ил я Быкове, с которым м ы прошли войну в одной из диви-
зии 2-го Украинского фронта. Я узнаю а них обсто-
ятельства, которые, будучи преобрезованными писателем, 
ИЗ частного эпизода превратились в факт огромной обобща-
ющей художественной сипы. 

Я вижу сегоднв ветеранов войны не только творцами побе-
ды, но и творцами той новой жизни, строителей которой мы 
называем стронтелвми коммунизма. Я глубоко уверен, что 
не только живые, но и певшие присутствуют сегодня в наших 
делах. Их присутствие мы ощущеем в своем движении к гря-
дущему, которое достижимо лишь общими усилиями объеди-
пившихся прошлого и нестоящего. 

Был отроком Гаха Пюреееаич Андреев: когда кончилась 
воина, ему исполнилось четырнадцать лет. А ныне Ьн знат-
ный человек в моей республике. Герой Социалистического 
'РУДа, бригадир знаменитой комплексной животноводческой 
бригады. Подвиг свой он совершил, кек бы продолжая подвиг 
тех, «ем восхищался, кому хотел быть подобным в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Его Золотев Звезде отлита из 
того же золоте, из которого отлита Золотая Заезда славного 
сына калмыцкого нероде Эрдии Деликове. В нашей калмыц-
кой литературе их имена воспеваются в одном ряду. 

Литература призване показывать мир мужественным к пре-
красным, создеветь втмосферу, в которой советские люди, 
занятые созидательным трудом, чувствовали бы себя радост-
но чтобы они могли преодолеееть все преграды на пути. 

Это высокогуманное предиезнечеиие принес литературе и 
искусству Октябрь, который создал асе условия для свобод-
ного развития художественного творчестве во имя народа ::г
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л а ^ г Г ^ Т * 1 , П Ь Н О ' к Т О • К о м е т " т У " * и и СССР зеписено: .Госу-
дарство заботится об охране, преумножении и широком ис-
пользоеении духовных ценностей для нравственного и эст.Ги-
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М Ж Я К , Я , Й

' » культур-

I . , . ^ ^ Ж Н в ' П ° 4 * ™ * " ответственна задече писателя, обретив-
шегося к героике неших замечательных будней. Но кекое 
счестье творить длв нестоящего а для светлого коммунисти-

о " К я ° б р , . М , Т Р * ' ° Т С Ч ' Т К О Т О Р О Г ° б М Л Н * 4 " ' Великого 
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Путешествие по Невскому 

Сегодня и вавтрв голубой 
I зкрам приглашает нес «не 

А н д р о н и к о в а » . « Н е в с к и й про-
спект» и «Возвращение к 

| Н е в с к о м у » — два новых его 
' телефильма. 

И . А н д р о н и к о в : Н е в с к и й 
I проспект — вто понятие. Це-

лый ^мнр представлений. Ве-
ликий памятник русской исто-

рии. Русской к у л ь т у р ы . А р -
хитектуры... В последнее вре-
мя я занимаюсь историей Н е в -
с к о ю . И когда узнаешь, кто 
адесь ж в л , чьи судьбы связа-
н ы с Н е в с к и м проспектом, — 
истерия предстает а необык-
новенном величии. 

Телесерия «Слово А н д р о н и -
кове» продолжается. 

ОФИЦИАЛЬНЫМ ОТВЕТ 

«ЕСЛИ ПАЦИЕНТ 
[ПРИЕХАЛ 
ИЗ ВЕРХОЯНСКА...» 

. Рассмотрев статью «Если 
I пациент ппи.кал из В.рхоан-
I ьпублиио.аинуте в Н 

? 2 „ ' П " т . р « т у о м о й газеты, за 
тв77 год. Минчет.(ктао заоа-
•оохраи.ння СССР сообщает 
- I е " " с ° с т в " и и » иа I иива-

Г * ! 0 4 * " е т Р е и е рабо-
тают 103 хозрасчетные пе-

| пиилинини. из иия общего яа-
I небного профиля — только 
I 37. е то еоеми нан бюджет-
I ны* амбуяаторно-полиияиин-

чесии* учреждений — белее 
I 36 тыелч. Количество песВше-
I дмб Г 0 Д У " в|®А>нвтны. р м и пплинлиниии 
^ составило оно по 2.3 миялиар-
I да. а • хозрасчетные —6.7 мил 

пиона. Таиим образом, эта 
| ноайне незначительней часть 
I учрентвениА а системе здра-
1 «оохранення на оказывает су-
I ществвнного влияния иа 
I уровень медицинской помети. 

Я " " НВС.Л.ИИЯ Советечего 
Респубяине. 

«' о в л * с т и создана систе-
- !5_" Л Л1 Н Ы * ионсультетив-
иых приемов ведущих спе-
циалистов (профессеров, дон 
торов медицниення иеуи. до-
центов иеидидетое медицин-

[ сних наун). 
I .™2К1.ДЯЙ86?* н е у ч н м е е я е -I ловательсиом институте нли-

ничвсиого профиля и клини-

ка* медицинских вузов име-
ются научно-поликлинические 
отделения для консультации 
граждан данного города и 
приезжающих нз других рес-
публик, иреве и областей. В 
этих учреждениях работа-
ют высоиоквалифицнрован-
ные медицинские специалис-
ты. Аналогичные консульта-
тивны. полнилИННИИ «сть во 
всех республиканских, крае-
вых и областных больницах. 
• этих учреждениях в 1977 
году проконсультировано Со-
лее 27 миллионов человеи. 
Только в Мое нее в 1977 году 
• институтах клинического 
« ? ? ? М Л - Г л » п , 1 0 М 0 и с > " , ь г и 1 : > 0 " а н о 
оиоло 700 тысяч чвловеи, из 

моенеичей - беле, че-
тырехсот тысяч и триста ты-

« Р У и х городов. 
, ® . ^ " и Здравоохранения 
систематичеенн совершемст-

организация медицин-
ской помощи населению. в 
Г??* мысяа Н порядои прове-
дения консультативных при-

высоиенвалифицирован-
нымн специалистами, 

•тто касается д.ятельности 
хозрасчетных полиилинин, то 

с о г ,Ув"инованием 
г г » статьи Министер-
стве здревоохранвния СССР 
совместно с Министерством 
здравоохранения РСФСР и 
« ; : : Г н " и . у п р г . , л здраво-

Мосгорисполиома 
М Ш М е Проверну хоа* 

К 5 а т н « лечебных учрёж-п ° результатам этой 
в > > я у г сделаны 

' * ы е о д ы и раз-
раоотены соответствующие 

направленные 
иа упорядочение деятель-
ности этих учреждений. 

А. С А Ф О Н О В , 
звместитель министре 

МРввоохранения СССР 

-Чвг № 

> Щ | И | ф 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ• 



т а г. ч и т м а т у р н а я ГАЗШТА Н» У 

Начальник политотдела /Я-й армии Леонид Ильич Брежнев на боевых позициях 107-й 
еутдельной стрелковой бригады, мыс Мысхако — Малая немлч под Новороссийском. 

На снимке (слева направо): начальник политотдела 107 й ОСБ П. Т. Шаталин, замести-
тель командира 16-го стрелкового корпуса по политчасти П. А. Штахановский, Л. И. 
Брежнев; СТОЯТ: заместитель командира 107-й ОСБ по политчасти В. В. Кабанов начать• 
ник политотдела 16-го С К П. П. Коноваленко и редактор армейской газеты сЗнамя Годины» 
В И Верховский. 

А п р е л ь 1943 года (фото из архива). 

В Г О Д Ы в о й н ы Л е о н и д 
Ильич Б р е ж н е в , на-
чальник политотдела 

18-й десантной армии, встрв-
чая нас, газетчиков, под Н о -
вороссийском, на Ж и т о м и р -
с к о м шоссе, в горах Карпат, 
п р и е з ж а я к н а м в р е д а к ц и ю 
а р м е й с к о й газеты « З н а м я 
Р о д и н ы » на летучки, настой-
чиво советовал: 

— Пишите, б о л ь ш е пишите 
о героях воины. Больше 
у п о м и н а й т е имен. К а ж д ы й , 
кто б ы л ее участником, за-
служивает памяти. 

М н е вспомнились эти сло-
ва Леонида Ильича, когда в 
ф е в р а л ь с к о й к н и ж к е ж у р н а -
ла « Н о в ы й мирп я прочитал 
его записки « М а л а я земля», 

в которых с такой г л у б и н о й 
анализа и о б о б щ е н и я , с такой 
щ е д р о й памятливостью на 
факты, события, имена вос-
станавливается картина о д н о -
го с р а ж е н и я Великой О т е ч е -
ственной войны. 

Десятки лиц, десятки чело-
веческих судеб в п л о т н у ю 
приблизились к читателям в 
этом лаконичном, е м к о м рас-
сказе — солдаты, к о м а н д и р ы , 
политработники, беззаветные 
герои войны: и те, что сло-
ж и л и свои г о л о в ы в б о я * за 
Новороссийск — на С у д ж у к -
ской косе, у п о д н о ж и я пас-
м у р н о й К о л д у н - г о р ы , в по-
селке Станичка, и те, что, 
п р о й д я войну, п р о д о л ж а ю т 
сегодня трудиться на строй-

Фотохроника ТАСС 

ках и предприятиях, на кол-
хозных полях и в научно-
исследовательских институ-
тах. 

К о м а н д а р м Константин Ни-
колаевич Лесегидзе, р ы ж е -
волосая М а р и я П е д е н к о ; 
««морская душа** — комсорг 
б р и г а д ы морских пехотинце*, 
к о м а н д и р десантного отряда 
особого назначения майор 
Цезарь К у н и к о в ; б е з ы м я н н ы й 
лейтенант, смертельно ранен-
ный а б о ю , к о т о р ы й просит 
товарища полковника только 
об о д н о м : «Похлопочите, 
чтоб меня, если не п о м р у , 
направили в свою часть»; 
заместитель начальника по-
литотдела по о т д е л е н и ю 
пропаганды и агитации С. С. 

Паяомов, лекторы, пропа-
гандисты политотдела А . А . 
Арэуманян, И. В. Щ е р б а к , 
Г, Н. Ю р к и н ; мои товари-
щи по армейской газете 
«Зиемя Родины», о к о т о р о й 
В сеоих записках Леонид 
И л ь и ч говорит с таким теп-
лым ч у в с т в о м , — В. И. Верхов-
ский, С. А . Борзенко. М н о ж е -
ство т о д е й запомнится свои-» 
ми ж и в ы м и , индивидуальны-
ми черточками. А в то ж е 
в р е м я из р а з н о о б р а з н ы х ха-
р а к т е р н ы х черт и черточек 
складывается единый, кол-
лективный, в п е ч а т л я ю щ и й 
портрет защитников Родины, 
• котором запечатлелись, ко-

нечно, и черты еетора запи-

сок. 

Целая треть веке минула с 
той поры, кем отгремели по-
следние залпы. С к о л ь к о 
новых людей, никогда не 

слыхавших вов фугасок, при-
шло в м и р ! Какое м н о ж е с т в о 
ноеых событий, то горьких, 
то радостных, мы с вами 
пережили, сколько новых дел 
переделали! Но для тех, кто 
был на Малой земле, никогда 
не изгледятся из памяти 255 
огненных дней и ночей, как 
не изгледятся из памяти уча-
стников других сражений 
Отечественной войны битва 
под Москвой, дни и ночи Ста-
линграда, блокадный Ленин-
град, Севастополь и Туапсе, 
Курская дуга... У к а ж д о г о 
фронтовика есть своя святая 
Малая земля, свой Сталин* 
градский Тракторный, своя 
переправа на Днепре. Прони-
кновенно выразил эту мысль 
Леонид Ильич в своих запис-
ках, а еще раньше — в речи, 
произнесенной 7 сентября 
1974 года в Новороссийске, 
при в р у ч е н и и г о р о д у - г е р о ю 
ордена Ленина и медали «Зо-
лотая Звезда». Процитировав 
стихи М а я к о в с к о г о : 

...землю, с которою 
вместе мерз. 
вовек разлюбить нельзя, 

— он сказал: «Так и я не 
смогу разлюбить новороссий-
с к у ю з е м л ю и ее небольшой, 
о с о б е н н о о б и л ь н о политый 
к р о в ь ю советских патриотов, 
кусочек — г е р о и ч е с к у ю «Ме-
л у ю з е м л ю » . 

В записках о М а л о й земле 
естественно и органично сое-
д и н я ю т с я ш и р о к и е политиче-
ские о б о б щ е н и я и в ы в о д ы 
В ы д а ю щ е г о с я партийного и 
г о с у д а р с т в е н н о г о деятеля, 
г л у б о к и й анализ п р и р о д ы 
патриотического подвига со-
ветского человека и последу* 
ю щ е г о влияния нашей побе-
д ы не ход м и р о в о й истории с 

естественностью, простотой, 
непосредственностью и эмо-
циональной у б е д и т е л ь н о с т ь ю 
рассказа — об одной, но та-
кой в о л н у ю щ е й странице в 
истории О т е ч е с т в е н н о й вой-
ны. А в т о р п р о ш е л по труд-
н ы м ее д о р о г а м д о послед-
него километра с самого на-
чала, б у д у ч и твердо, страстно 
у б е ж д е н н ы м в том, что место 
коммуниста, политработника, 
по традиции, установившейся 
е щ е со в р е м е н г р а ж д а н с к о й 
войны, — на передовой. Не 
просто на п е р е д о в о й — в са-
м о м опасном ее пункте, на 
самом р е ш а ю щ е м р у б е ж е . 
Только т а к у ю льготу накану-

не смертельного б о я партия 
могла предоставить к о м м у н и -
сту. «Только о д н у приви-
легию, — пишет Л. И. Бреж-
нев, — только о д н о право, 
только одну обязанность — 
п е р в ы м подняться в атаку, 
п е р в ы м рвануться навстречу 
огню». 

И коммунист Брежнев 

пользовался этим правом с 
лихвой. О н всегда был в пер-
вых рядах, словом коммуни-
ста идейно вооружая бой-
цов, приободряя, вдохновляя 
на подвиги. На сейнерах и 
мотоботах, сто раз рисковав-
ших напороться на мины или 
подвергнуться атаке враже-
ских торпедных катеров, он 
пересекал « г о л у б у ю д о р о г у 
смерти» из Г е л е н д ж и к а на 

М а л у ю землю, тонул, вел по 
фашистам огонь из пулемета. 
В Новороссийске, только что 
о с в о б о ж д е н н о м от неприяте-
ля, п е р в ы м вступил на поле, 
в о з м о ж н о , заминированное 
врагом, сказав члену Военно-
го совета армии С. Е. Коло-

нину: 

— Ты член Военного сове-
та, а я начальник политотде-

ла. Я д о л ж е н на два шага 
идти впереди. 

Вот это стремление «на 
два шага идти впереди», ког-
да грозит опасность, ког-
да риск, и всегда быть р я д о м 
с солдатами а с а м у ю т р у д н у ю 
минуту привлекало к нему 
сердца. И не т о л ь к о это — 
у м е н и е завести с л ю д ь м и от-
кровенный. д у ш е в л ы й раз-
говор, найти н у ж н ы й тон, бе-
седуя о предстоящей или 

только что отбитой атаке, 
связать ее воедино с т е м ве-
л и к и м с р а ж е н и е м , к о т о р о е 
ведет весь советский народ. 
Л. И. Б р е ж н е в пишет: « О б ы ч -
но мне удавалось найти с 
солдатами и матросами об-
щий язык, хотя каких-либо 
особых приемов я д л я этого 
не применял. Ш л а ли речь о 

серьезных делах или шутли-
вая была беседа, старался 

вести себя просто, ровно. И 
говорил всегда правду, как 
б ы ни была она горька». 

О н х о р о ш о знал цеиу и 
меткой, веселой шутке, заду-
ш е в н о м у слову. Таким и 
помнят его о д н о п о л ч а н е — 
отзывчивым, внимательным, 
общительным, да и веселым 
человеком. О н не считал, что 
сердечность, смех, доброта 
могут заглохнуть в д у ш а х л ю -
д е й на этой ж е с т о к о й войне. 

Описыввя с у р о в ы й быт ма-
лоэемельцев, Л. И. Б р е ж н е в 
рассказывает: « У читателя 
м о ж е т создаться впечатление, 
б у д т о тысячи л ю д е й на плац-
д а р м е ж и л и только атаками, 
б о м б е ж к а м и , р у к о п а ш н ы м и 

схватками. Нет, за долгое вре-
м я тут утвердилась жизнь, в 
которой б ы л о место всему, 
ч е м о б ы ч н о живет человек». 
Л ю д и тут строили планы, шу-
тили, смеялись, отмечали да-
ж е дни р о ж д е н и я . 

Поэт Борис Котляров, ра-
ботник н а ш е й армейской га-
зеты, х р а б р ы й о ф и ц е р , автоо 
ш и р о к о известной н4 ф р о н т е 
песни о М а л о й земле, напом-
нил мне недавно один эпи-
зод — на товарищеский у ж и н 
п о с л у ч а ю г о д о в щ и н ы О к т я б -
р я в р е д а к ц и ю приехал Л е о -
нид Ильич и, как всегда бы-
вало в таких случаях, полу-
шутливо, п о л у с е р ь е з н о посо-
ветовал, ч т о б ы за празднич-
н ы м столом б ы л о п о м е н ь ш е 
официальных и торжествен-
ных речей, п о б о л ь ш е просто-
ты и сердечности. 

Котляровв попросили про-
честь стихи. О н встал и про-
чел что-то боевое. Л е о н и д 
Ильич сказал: 

— Это все о боях, о выст-
релах. Очень хорошо. Н о ты 
что же думвешь, что солда-
там все время надо только 
про войну читать? А другие 
стихи у тебя есть? 

— Нет, товарищ полковник, 
— ответил Котляров. 

— Ну, тогда садись и слу-
шай. 

И Леонид Ильич стал на па-
мять читеть стихи Есенина... 

ОДНУ из глав своих запи-
сок Л. И. Брежнев на-
чинает словами: «На-

до полагать, читатель ждет от 
меня ресскезе о партийно-
политической робот*, но, в 
сущности, именно о ней я 
давно уме ееду речь». Вот 
еежная и характерная особен-
ность его повествования: 
автор вовсе не сиитеет 
необходимым специально 

выдел вть эту тему из об-
щ е г о рассказа. трудно 
б ы л о б ы выделить, Да и не 
н у ж н о . О н вспоминает о 
стойкости воииов*>малоэе* 
мельцеа, о налаженности бы-
та плацдарма, веселых шут-
ках а м и н у т ы затишье и без-
заветной храбрости в атаках. 
Н о все это и б ы л о следстви-
ем, р е з у л ь т а т о м партийно-
политической работы. А вот 
характер настоящего полит-
работника в армии он описы-
вает п о д р о б н о , признавая 
его д о с т о й н ы м столь высоко-
го звания, если главным ору-
ж и е м политработника стано-
вилось страстное партийное 
слово, п о д к р е п л е н н о е д е л о м 
— л и ч н ы м п р и м е р о м в б о ю , 
если в о к р у г него группирова-
лись л ю д и , если он допод-
линно знал их настроения, 
н у ж д ы , н а д е ж д ы , мечты, вел 
на подвиг. « И если учесть, что 
б о е в о й д у х войск всегда при-
знавался в а ж н е й ш и м факто-
р о м стойкости войск, то 
именно политработнику б ы л о 

д о в е р е н о семое острое ору-
ж и е в г о д ы В О Й Н Ы . Д у ш и И 

с е р д ц а воинов закалял он, 
без чего ни танки, ни пушки, 

ии с а м о л е т ы п о б е д ы нам б ы 

ие принесли». 

П р и м е р именно такой 

повседневной, настойчивой, 
ч у т к о й партийной р а б о т ы с 
л ю д ь м и подавал начальник 

политотдела 18-й армии. 

П р е к р а с н ы строчки а рас-
сказе Л. И Брежнева, где он 

говорит, что разъяснение, 
у б е ж д е н н а считает главным а 

повседневной деятельности 
политработника. И перебра-
сывая м о с т к и к д н я м сего-
дняшним, п р о д о л ж а е т : « М н е 
глубоко отвратительна пусть 
не распространенная, но еще 
мое у кого сохранившееся 
п р и в ы ч к е повышать голос 
не л ю д е й . Ни хозяйствен-
ный, ни пвртийный руково-
дитель не д о л ж е н забы-
вать, что его подчиненные 
— это подчиненные только 
по служба, что служат они на 
директору или заведующему, 
е делу пертии и государ-
ства, И в атом отношении все 
равны... Да, совершивший 
проступок должен нести от-
ветственность: партийную, ед-
миннстретивную. наконец, су-
дебную — любую. Но ни а 
коей мере нельзя ущемлять 
семолюбие людей, унижать 
и« достоинство. 

Так я считаю сегодня, «то-
му правилу следовал и а го-
ды войны...» 

Память войны спустя дол, 
гие годы продолжает в ду-

ш е ! л ю д е й свою незримую, 
н е у т о м и м у ю работу. Нельзя, 
н е в о з м о ж н о звбыть фронто-
вых друзей. Нельзя забыть, 
как е суровых испытаниях во-
енной поры скледыввлись, 
крепли те особые о т н о ш е н и я 
боевого товарищества, сол-
датского братства, езвимо-
выручкн, в з в и м о п о м о щ и в 
минуть! суровой опасности, 
к о т о р ы е обогащали каждого 
человека еще и нравственно, 
и духовно, надолго, на всю 
жизнь. М о ж е т быть, позтому 
тек стремились с о л д в т ы не-
зад, в свою роту, в с в о ю 
часть, считая свою честь се-
мой лучшей, семой своей, в 
полном смысле слове родной, 
особой. «Выходит, из «осо-
б ы х » честей состояле вся не-
ше ермия», —• пишет Л. И. 

Брежнев. 

И вев-твки глевный вывод, 
к о т о р ы й вынес автор записок 
из опыта великой войны, Зв-
к л ю ч е н в последних строкех 
его рвссквза: «быть ее боль-
ше не д о л ж н о . Быть войны 
не д о л ж н о никогдв». 

Эти слове приобретеют 
тем большее знеченне. что 
они сквзаны к о м м у н и с т о м , 
солдатом, видевшим войну 
своими собственными гпазе-
мн от ев первого д о послед-
него дня. р у к о в о д и т е л е м пер-
вой в мире социалистической 
д е р ж а в ы , который говорит со 
страниц своих записок: еСча-
стлив политик, счвстли» Росу-
дерствениый деятель, негде 
м о ж е т всегда говорить то, 
что он действительно думеет, 
делать то, что он действи-
тельно считает н е о б х о д и м ы м , 
добиваться того, во что он 
действительно верит. Когда 
мы выдвигали П р о г р а м м у 
мира, аыступели не многих 
м е ж д у н в р о д н ы » встречах с 
инициативами, нвпрввлеиньмаи 
не устренение угрозы войны, 
то я делвл то, добивался то-
го, говорил о том, во что как 
коммунист глубоко и до кон-
це в е р ю » . 

К запискам о Малой замяв 
на раз с волнением будут 
обрещаться широки* круги 
читателей. В нив найдут 
живой отклик собственны* 
мыслям и чувством на толь-
ко люди, прошедшие войну. 
О них будут еще много 
писать. Оли станут достоя-
нием истории. Мне хота-
лось еырезит» чувство глубо-
кой признательности и благо-
дарности автору, который 
поможет асам участникам 
битвы за Новороссийск вена-
во пережить подвиг Малой 
за «ли. 

К. ГАЛАНОВ 
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НЕОБОЗРИМЫЕ гори-
зонты общения и ли-
тературных связей от-

крылись перед нами в ус-
ловиях смягчения междуна-
родной напряженности и уг-
лубления процесса разряд-
ки, Для советских людей 
эта реальность приобрела 
совершенно конкретный ха-
рактер. получив законода-
тельное выражение. Умест-
но напомнить здесь статью 
46 Конституции СССР 
«Граждане СССР имеют 
право на пользование дости-, 
жеиаями культуры. Это 
право обеспечивается обще-
доступностью ценностей 
отечественной и мировой 
культуры, находящихся в 
государственных и общест-
венных фондах; развитием 
и равномерным размещени-
ем культурно-просветитель-
ных учреждений на терри-
тории страны: ...расширени-
ем культурного обмена с 
зарубежными государства-
мк». 

Наглядным примером ре-
ализации этого положения 
служит издание в Совет-
ском Союзе произведений 
мировой художественной 
литературы Лишь в период 
1971 —1974 годов у нас бы-
ло опубликовано 3109 на-
званий книг зарубежных пи-
сателей на 76 языках наро-
дов СССР общим тиражом 
212 334 тысячи экземпля-
ров Нередко книги класси-
ков и современных писате 
лей капиталистических 
стран издаются в СССР 
значительно более широко, 
чем на их родине—в США, 
Англии, Франции, ФРГ и 
других странах. 

Необходимо в этой связи 
отметить, что в западных 
странах издательства вы 
пускают гораздо меньше 
произведений советских ав 
торов Они фактически иг 
норируют достигнутые в 
Хельсинки договоренности 
о взаимном расширении 
публикаций. А между тем 
средства массовой инфор-
мации на Западе весьма ре-
тиво призывают на словах 
к тому, чтобы искусствен-
ные преграды, разделяю-
щие людей и культуры 
разных народов, были сне-
сены. Возникает вопрос: 
долго ли эти проповедники 
«свободного обмена идея-
ми» будут бегать по кругу 
и ловить себя за хвост? 

Нас нередко пытаются 
уверить в независимом, яко-
бы «свободном» существо-
вании западной печати, ее 

самостоятельности и объек-
тивности Но беспочвен-
ность подобного рода ут-
верждений давно доказана 
Это признают и сами бур-
жуазные органы прессы 

«В империях печатного 
мира Америки — газетных, 
журнальных и книжных — 
происходят далеко идущие 
изменения», — отмечал не-
давно журнал «Ю С ньюс 
унд Уорлд рнпорт». Речь 
идет о дальнейшей концент-
рации капитала в области 
средств массовой информа-
ции. Далее журнал подчер-
кивает, что этот процесс 
ставит информацию «в один 
ряд с товарами и услугами, 
начиная от аренды машин 
и кончая продажей ковров • 
Издание книг и журналов а 
США все больше превраща-
ется в средство извлечения 
высоких прибылей. Стре-
мясь завоевать аудиторию, 
печатные издания, по сви-
детельству журнала, «соз-
нательно дают больше раз-
влекательные материалов». 

Иными словами, на Запа-
де мерой «свободы печати» 
является прибыль, нажива 

Наш подход принципи-
ально противоположен за-
падному. 

Напомним что Союз пи-
сателей СССР издает мас-
совым тиражом два «тол-
стых» журнала — «Ино-
странная литература» (в I 
русском языке) и «Всесв1т* 
(на украинском языке*, пол-
ностью посвященных зару-
бежным литературам. 

Сегодня перед глазами 
советского читателя — бо-
гатейший опыт искусства 
слова социалистического 
реализма. Литература но-
вого общества, которая вно-
сит огромный вклад в миро-
вую культуру Н денно-эсте-
тические богатства литера-
туры. вдохновляемой ком-
мунистическими идеалами, 
привлекают внимание мил-
лионов читателей в разных 
странах мира, и с этим уже 
ие может не считаться да-
же западная пропаганда 

Среди публикаций 197П 
пд а главное место на стра-
I. щах «Иностранной лите-
ратуры» отводится произ-
ведениям писателей соци-
алистических стран, в кото-
рых отражаются процессы 
формирования нового чело-
века. тема труда, проблемы 
нравственности, дальнейше 
го утверждения принципов 
интернационализма и брат 
ской солидарности. 

Социалистические лите 

ратуры представлены во 
всех номерах журнала, в 
каждом его разделе Из 
крупных публикаций 197В 
года прежде всего должна 
быть названа повесть 
«Барьер» известного бол-
гарского писателя Павла 
Вежи нова, лауреата ряда 
национальных премий В 
центре повести — мораль 
но-этнческяе проблемы, от-
ветственность за судьбу че 
ловека 

Широким социальным 
полотном предстает роман 
«Гнездо аиста» известного 
чехословацкого писателя 

делить роман известного 
западногерманского писате-
ля Альфреда Андерша 
« Вннтершпельт». посвящен 
ный краху фашистской ма-
шины и нацистской ндсоло 
гни. Название этому произ-
ведению дала бельгийская 
деревушка, где разперты-
пается основное действие 
романа Острие книги обра-
щено против определенных 
тенденций неонацистской 
литературы, восхваляющей 
фашистскую армию, «дух» 
нацистского солдата н т. п. 

В романе «Я король в 
своем замке» Сьюзен Хилл, 

лишь фрагментами. Публи-
кация сопровождается ста-
тьей советского критика, 
вводящего читателя в проб-
лематику книги. 

Мы печатаем также про 
поведение бельгийского пи-
сателя Га стопа Дюрнс 
• Моя жизнь среди бельгий-
цев». В этом юмористиче-
ском произведении остро, 
в гротескной манере, пока-
заны быт и нравы среднего 
бельгийского собственника. 

С большим интересом от-
крывает советский чита-
тель новые произведения 
латиноамериканских писа-

Н. ФЕДОРЕНКО, главный редактор ж у р н а л а •Иностранная литература* 

В СВЕТЕ 
Яна Козака, председателя 
Союза чехословацких писа-
телей Автор рассказывает 
о социалистическом пере-
устройстве деревни в по 
слевоенной Чехословакии и 
рассматривает процесс ко-
оперирования. связанных с 
ним изменений в сознании 
крестьянства, который хотя 
и стал достоянием истории, 
по по своему поучителен н 
для дня нынешнего 

Несомненный интерес 
представляет повесть влас 
гика венгерской литературы 
Тиборо Дерн «Милый па-
почка». В этом жншеут 
верждяюшем произведении 
звучит важная мысль о том. 
что возраст отнюдь не я* 
ляется помехой творческо-
му труду на благо общеет 
ва. во имя человека 

Роман «Перед молчани 
см» румынского писателя 
Паула Джорджеску посвя-
щен антифашистской борь 
бе коммунистов Румынии 
во время второй мировой 
войны Писатель поднимает 
проблему верности револю 
цнонным идеалам в наше 
время. 

Что касается прозы пи-
сателей западных стран, то 
при отборе произведении 
для перевода мы отстанва 
ем принцип публикации ре-
алистической. прогрессия 
ной литературы, противопо-
ставляя ее «массовой куль-
туре». И здесь следует вы-

молодая. но уже популяр-
ная английская писательни-
ца. изображает на локаль-
ном. казалось бы, примере 
растлевающее влияние соб-
ственности и богатства 

Французский писатель 
Гене Виктор Пильс в книге 
«Обличитель» приемами 
фантастического гротеска 
рисует современную напита 
диетическую фирму, рас 
кривая страшный процесс 
нивелировки личности пе-
ред лицом всемогущего 
бизнеса 

«Последний взгляд», но-
вая книга известного анг-
лийского писателя Джеймса 
Олдриджа. представляет со 
бой Леллетрнзояанную био-
графию классиков амери-
канской литературы XX ве-
ка Хемиигу <я и Фицд.1 • 
ральдл В предисловии 
Джеймс Олдридж так сфор 
мулировал свою задачу 
«Это история знаменитой 
дружбы и того, что случи 
лось с ней Мне кажется, 
моя интерпретация проис 
шедшего с этими людьми 
ие менее правильна, чем 
сотни других толкований 
Однако отличие моей книги 
в том. что в ней все — вы 
чысел. а ие подтасованные 
факты» 

Солидный роман амерн 
капского писателя Джозефа 
Хеллера «Что-то случи 
лось» предполагается напе-
чатать не полностью, а 

телсП, которые знакомят с 
жизнью народов, борющих-
ся за свою независимость. 
Нами готовится публика-
ция романа кубинского пи' 
сятеля Альберто Молина 
«Люди безмолвия». В этой 
книге, построенной на аван-
тюрном сюжете, раскры 
пается крах попыток аме 
рика некого империализма, 
ЦРУ н кубинских эмигран-
тов перечеркнуть завоева-
ния кубинской революции и 
социалистического строи 
тс лье тип. Будет опублнко-
нан роман чилийского пи-
сатели Гильермо Атнаса 
»Против течения», лосвл 
•ценный заговору чилий-
ской контрреволюции про-
тив неродного правитель-
ства президента С. Альен-
де- На документальной 
основе глазами очевидца 
писатель показывает пнно-
четовскнй путч и борьбу 
пролетариат.» и демократи-
ческих сил Чили. 

Систематически перево-
дятся и публикуются в жур 
нале произведений пнеате 
лей зарубежного Воетшл: 
впервые па русском языке 
зазвучали многие самобыт 
ные творения художников 
слова на Вьетнама, Индии, 
Японии, Китая, Пакистана, 
Турции, Нрзна. Алжира и 
других стран. 

В 1978 году планирует 
ся опубликовать роман ни-
герийского писателя Кип 

риана Эквенси «Пережнвн 
мир». Это антивоенное про-
изведение рисует положе-
ние в современной Африке 
на примере гражданской 
войны в Нигерии. В повести 
алжирского писателя Та-
хира Ваттара «Землетря 
сение» рассказывается о 
социальных конфликтах со-
временного Алжира, о рас-
паде феодального уклада 
жизни н неумолимом тор 
жестве нового, прогрессив-
ного. 

«Объяла меня вода» — 
роман японского писателя 
Иендзабуро Оз. Он посвя-
щен проблеме защиты ок-
ружающей среды и «за-
грязнения сферы обита-
ния». В нем показывается 
тлетворное влияние капита-
листического общества, бес 
перспективная судьба мо-
лодежи в современной Япо-
нии, в том числе и истоки 
терроризма, его причины и 
трагедия. 

Как всегда, широко бу-
дет представлена поэзия. 
Здесь и поэтические циклы 
молодых поэтов Греции, 
борющейся поэзии Чили, 
стихов болгарских поэтов 
к 100-летню со дня осво-
бождения Болгарии от 
османского ига, а также 
«монографические» подбор-
ки таких известных поэтов, 
как Агостиньо Нею, клас-
сик американской литера-
туры Карл Сэндбсрг. фран-
цузский поэт эпохи роман-
тизма Алозиус Бертран, и 
многих других. 

Печатая произведения 
прозы и поэзии, мы сопро-
вождаем их комментариями 
литературоведов, писате-
лей, свидетельствами прес-
сы. Наше литературоведе-
ние располагает ярудиро-
ва иными исследователями, 
чьи статьи, построенные на 
материале конкретных пуб-
ликаций. помогают глубже 
понять закономерности ли-
тературного процесса в раз-
личных странах мира. 

Наиболее острые, акту-
альные проблемы жизни и 
литературы ставятся на об-
суждение во время творче-
ских встреч писателей, кри-
тиков и ученых. Примером 
тому может служить состо-
явшаяся в Москве первая 
встреча видных советских 
и американских писателей, 
которой посвящена обстоя-
тельная статья И. Зориной. 
Отражением другой ветре 
чи — советских и кубин-
ских писателей, проходив-
шей под девизом «Литера-

тура и революция», явится 
работа критика Е. Сидоро-
ва Литературной молоде-
жи посвящены готовящие-
ся к публикации материа-
лы прошедшего в Москве 
совещания молодых писате-
лей социалистических стран. 

Журнал «Иностранная 
литература» открыт писате-
лям и критикам самых рав-
ных стран и континентов', 
на его страницах они имеют 
возможность высказываться 
по конкретным вопросам 
культурного развития. Мы 
вводим новую рубрику «Со-
поставляя точки зрения». 

Разрядка международной 
напряженности, итоги сове-
щания в Хельсинки, встре-
ча в Белграде, международ-
ная конференция писателей 
в Софии побуждают посто-
янно публиковать материа-
лы о развитии литератур-
ных взаимосвязей. Причем 
постоянно следует помнить, 
что в сложившихся, новых 
условиях нет и не может 
быть речи об идеологиче-
ской разрядке. Открывает-
ся специальная рубрика 
«Идеологическая борьба и 
литература». 

Наших читателей жнво 
интересуют документаль-
ная проза, очерн. публици-
стика. Этот актуальный 
жаир будет представлен в 
журнале антивоенной кни-
гой Рона Коника, повеству-
ющей об истинной подопле-
ке «грязной войны», пуб-
лицистической книгой выда-
ющегося французского пи-
сателя Э. Базена, размыш-
лениями об искусстве Репа-
то Гуттузо, антнраснстским 
произведением Нормана 
Мейлера (США), лучшими 
образцами современной до-
кументалистики Польши, 
беседами нашего сотрудни-
ка с писателями ГДР. фраг-
ментами документальной 
книги о Чили и. наконец, 
ретроспективной подборкой 
материалов, рассказываю-
щих о наиболее интересных 
публикациях за рубежом в 
связи с 60-летнем Великого 
Октября. 

Живой интерес к литера-
туре и искусству любого 
народа — это всегда инте-
рес к самому творцу н к 
людям, к их стремлениям и 
идеалам, неповторимой на-
циональной самобытности. 
Поэтому журнал «Ино-
странная литература» про-
пагандирует лучшие дости-
жения мировой прогрессив-
ной литературы. 

ПО СТРАНИЦАМ 

ЖУРНАЛОВ 

ДИАЛОГИ 

В ПУТИ 
Ш и р о к круг тем (ти< Диа-

логов: вопросы з е м л в п о л ь -
зовенив и с л о ж н а я диалекти-
ка взаимоотношений челове-
ка с природой, з к о н о м и к в к 
нравственность, зтика и мо-
раль, воспитание молодого 
поколения, патриотизм и ни-
тернеционелизм, литература 
и искусство.» Беседуют, со-
глашаясь, а то и спора д р у г 
с другом, вспоминают прош- Л, 
лое и заглядыяают а г р я д у -
щее. радуются д о с т и ж е н и я м и 
замечают недостатки п е р -
вый секретерь Полтавского 
о б к о м а Компартии У к р а и н ы 
Ф е д о р Т р о ф и м о в и ч М о р г у н 
и главный р е д а к т о р ж у р н а л е 
«Москва» писатель Михаил 
Николаевич А л е к с е е в . (Диа-
лог о жизни, п р о ф е с с и и и ис-
кусстве Ж у р н а л «Москва», 
N5 1, 1978). 

Это их аторвя встреча. 
Первая п р о и з о ш л а несколь-
к о лет назад, когда Ф. Т. 
М о р г у н принес в р е д е к ц и ю 
• М о с к в ы » рукопись « Х л е б 
и люди» — литературное 
произведение и, п о о п р е -
делению М. Н. А л е к с е е в е , 
партийный д о к у м е н т « б о л ь -
шого и страстного накала». 

П о з ж е вышли в свет и д р у « 
гие произведения Ф. Т. М о р -
гуна. О н б ы л принят в ч л е н ы 
С о ю з а писателей СССР. Л 

Писатели б е с е д у ю т о т в о р -
честве, о его истокех, о р о л и 
литературы в ф о р м и р о е е н и и 
человеческих душ. 

Их роднит девтельная забо-
та о настоящем и б у д у щ е м , 
чувство личной ответствен-
ности за все, что происходит 
вокруг Эта черте ив херекте-
ра определяет и их государ-
ственную деятельность. Не-
родные депутеты, избрании-
ки народа, они чувствуют се-
бя его частицей. « И з б р а н н и к 
партии, народа, но не н з б р в * -
нея, исключительнея персо-
на», — так говорит о своем 
месте в жизни, о р о л и ком-
мунисте в советской действи-
тельности член ЦК КПСС 
Ф. Т. М о р г у н 

...Дев коммуниста беседуют 
о жизни, профессии и искус-
стве, Все их п о м ы с л ы обра-
щ е н ы в б у д у щ е е , в завтраш-
ний день, 

Л. СТЕПАНОВА 
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*,амый многочисленный от-
литераторов столицы со-

1ляют прозаики — объ-
ини* прозы Московской 
I тельской организации на-
зывает 600 членов. Как 
поет творческий коллек-
какие формы деятельно-
использует, каковы его 

ш на будущее? 
а яти вопросы ксрреспон-
'а *ЛГ* С. ТАР01ЦИ-
1 сегодня отвечает пред-
|т<ма объединения прозы 
ЮСЛЯКОВ. 

• Постоянное движение 
»ед — характерная черте 
•го общее таенного бы-

Все активнее и це-
:тремленнее, содержа-
щее я плодотворнее об-
дают назревшие пробле-
деятели литературы. Сей-
как никогда ранее, ли-

(туре а ответе 1а богат. 
> духовного мира челоае-
31 нравственное воспита-
гражданина новой фор-

ии. Размышляя и анали-
за, оценивая и обобщая 
•тейший материал, кото-

предоставляет дейстаи-
ностк, литераторы стре-
:» писать такие книги, ко-
не давали бы читателю 
явствовать главное,' а 
нно — что он наследник 
о лучшего, созданного 
эаечестаом за долгую и 
(ную историю. На путяж 
нания реальной дейстаи-
ности, в конкретных де-
народ* находится тот 

ячий источник, который 
1Вт наше творчество. 
:в сказанное имеет лря-
отношение к деятельно-
московского объедине-
прозаиков, ибо именно 

«и идеями и задачами 
низана вся наша работа, 
нно на достижение этих 
»й, на решение этих за-

ориентированы наши 
<ы. 
частности, в ближайшее 

время мы проведем собра-
ние, не котором состоится 
разговор о важнейших проб-
лемах современного литера-
турного процесса. • сего-
дняшней прозе идет упор-
на*, настойчивая работа, на-
зревают серьезные, крупные 
творчески* свершения. Мо-
сковские литераторы станут 
участниками откровенного 
профессионального разго-
вора, смогут обменатьеа 
идеями, которые взаимно 
обогатят их. 

Предстоит нам провести и 
другое собрание, тему кото-
рого — «От рукописи до 
книги» — подсказала жизнь. 
Всех, кто связан с издатель-
ским процессом, крайне вол-
нует вопрос, можно пи со-
кратить сроки прохождения 
рукописей. Ведь не секрет: 
порой чересчур долгим бы-
вает путь ноаой книги и чи-
тателю. Мы погоаофм об 
зтой проблеме и постараем-
ся предпринять действенные 
меры. 

В нынешнем году по-праж-
нему два раза в месяц бу-
дут собираться а Централь-
ном Доме литераторов гости 
«Клуба рассказчиков», чтобы 
почитать только что написан-
ное, обсудить новое произве-
дение. Мы решили начать 
ежегодное издание сборника 
рассказов. Первый такой вы-
пуск «Рассказ-77» уже подго-
товлен. 

Вскоре зажгутся огни на-
шего второго клуба — «Клу-
ба романистов». Роман — зто-
жанр, о котором сегодня 
много спорят. Его изучают 
критики, о нем говорят ли-
тературоведы. Мам представ-
ляется, что в этом «Клубе» 
будут чувствовать себя уют-
но и опытные мастера, и не-
искушенные дебютенты, еще 
только отыскивающие пути 
к творческим удачам м от-
крытиям. 

В заключение хочу расска-
зать о состоявшейся встрече 
с Г. Марковым. Первый се-
кретарь правления СП СССР 
—член объединения москов-
ских прозаиков. Надо ска-
зать, что эта встрече была 
первой е большом цикле 
встреч с видными мастерами 
культуры. Подобные товари-
щеские беседы чрезвычайно 
интересны для всех участни-
ков. Ведь всегда интересно 
осмыслить опыт работы то-
варища по литературному 
цеху, особенно если перед 
тобой выступает человек 
огромной писательской куль-
туры. 

Георгий Мокеееич Марков 
больше двух часов рассказы-
вал, как он собирает мате-
риел, как пишет, как орга-
низует свой рабочий день, 
как сочетает огромную об-
щественную деательность с 
каждодневным напряженным 
писетельским трудом. Мне, 
например, было интерес-
но узнать, что Г. Марков 
с первых лет творческой ра-
боты ведет, как он говорит, 
свой личный «отдел кадров». 
Десятилетиями вносит в «ре-
естр» имена интересных лю-
дей, встреченных им. Сейчас 
Марков оаботеет над новым 
романом об освоении Сиби-
ри в 50—60-е годы. И, как 
всегда, писателю помогает 
личный «отдел кадров». Со-
бран обширный материал, 
тщательно изучается стати-
стика, география, минерало-
гия, изучены даже оыночные 
книги давних времен, где со-
общвлось о ежегодных ие-
нах на продукты. Собраны 
тысячи газетных вырезок, 
всяческих карточек. Но книж-
ные знания не оживут без 
непосредственных впечвтле-
ний, говорит Марков. Он 
рассказывал о своих путеше-
ствиях по Оби и ее прито-
кам, о людях, которых узнал. 
Перед нами приоткрылась 
творческая лаборатория од-
ного из наших замечательных 
прозаиков. 

щ 
КНИГА ВЫШЛА В СВЕТ 

Г; 

СЧАСТЛИВОГО 
ПЛАВАНИЯ! 

Сборник лигераприо-худо-
жестаенных и публицистиче-
ских произведений. для пол-
ростков ВЫПУСТИЛО ИЗДЯ1С.1Ь-
сгво «Молодая гвардия» Со-
ставитель сборник» «Па-
рус-77» — Альбурт Л и ханов 

Дважды Горой Советско-
го Союза, летчик космонавт 
СССР Алексей Леонов, обра-
щаясь со страниц «Паруса» 
к юному поколению, говорит: 
«Чтобы чего-то достичь или 
чтобы помочь другим надо 
жить «из себя». Все. что у 
тебя есть, надо отдать тому, 
кто а этом нуждается» 

Помочь разобраться моло-
дым. вступающим или только 
что вступившим в самостоя-
тельную жизнь. во многих 
сложных и «вечных» вопро-
сах и ставит своей целью 
«Парус» 

В сборнике три раздела: 
«Проза», «Поэзия», «Публи-
цистика» 

В первом — повести и оас-
сказы Ю Нагибина, А Алек-
сина. Г Немченко, Л. Черни-
ковой и других. 

В разделе «Поэзия» — сти-
хи А Блока и В Крюсова, 
К. Симонова и Л Мартыно-
ва, А Твардовского и Я Сме-
лякова. Под рубрикой «Ше-
девры мировой лирики» чи-
татель найдет в перевод.) > 
А Марченко айрены великого 
поэта армянского средневе-
ковья Наапета Кучака 

Разнообразны по форме и 
по содержанию материалы, 
представленные в «Публици-
стике». 

ФЕВРАЛЬ — особый ме-
ся» в календаре Пуш-
кинского заповедника 

18 феврали гроб с телом 
Пушкина царские жандармы 
привозят в Успбнскую цер-
ковь, что в Святых Горах. 
Здесь Пушкин проводит свою 
последнюю ночь... 

В феврале 1938 года, по-
сле завершении реставраци-
онных и экспозиционных ра-
бот. АП СССР был вновь от-
крыт ллч посетителей Дом-
м).)сй Пушкина в Михайлов-
ском— 

У этого дома трагическая и 
славная судьба. Несколь-
ко раз он исчезал с лица зем-
ли, но любовь нарола к свое-
му поэту возрождала его 
вновь 

Мы знаем об этом доме, 
бывшем для великою поэта 
«приютом СПОКОЙСТВИЯ, тру-
дов и вдохновенья ..», каза-
лось бы, много, Но люди 
всегда будут приходить сю-
да. чтобы посмотреть места, 
гае жил и творил Пушкин. 

Сельцо Михайловскос вме-
сте с другими поместьями 
Михайловской губы на 
Псковщине было жаловано 
императрицей Г.шзавстпй 
Петровной «арапу Петра Ве-
ликого». прадеду Пушкина, 
Абраму Ганнибалу в 1742 го-
ду. 

„Впервые Пушкин приез-
жает сю.та сразу же после 
окончания линея. 

«Помню, как обрадовался 
сельской жизни, русской ба-
не, клубнике и проч.», — за-
пишет он позже. 

Снов» этот дом услышит 
его голос, легкие, быстрые 
шаги в 1819 году: 

О т С У Я Т Ы С Т О Л И Ц Ы 
праздной, 

От х л а д н ы х прелестей 
Невы. 

От вредной сплетницы 
молвы, 

От сиуии, столь 
разнообразной, 

Меня зовут холмы, луга, 
Тенисты нлена огорода. 
П у с т ы н н о й речки берега 
И иереаенсиал свобода. -
В августе 1824 года ссыль-

ному поэту, коллежскому се-
кретарю А. С Пушкину «вы-

десятков стихотворений, сре-
ди которых «19 октября», 
«Вакхическая песня», «Я 
помню чудное мгновенье...», 
«Пророк»... Поэту в ту по-
ру — двадцать семь лет. 

Пушкину не приходилось 
приезжать в Михайловское 
из «столицы праздной» по 
зимней дороге. Обычно он 
появлялся здесь и расставал-
ся с Михайловским осенью, 
летом, весной. Но свой по-
следний путь нз Петербурга 
в Михайловское поэт совер-
шает в студеном метельном 
феврале. В Свягогорском мо-

ского заповедника) ведет хо-
рошо наезженная машинами 
и деревенскими санями до-
рога. По этой дороге, тоже а 
феврале, сорок лет назад 
шли многочисленные поклон 
ники Пушкина в только чю 
открытый, восстановленный 
после пожара 1918 года, дом 
музей поэта. Первые экскур-
сии тогда вели Тынянов и 
Гессен, Якубович и Шапош-
ников... 

Последний перелесок, 
подъем по скату холма к по-
ляне, где проходят традици-
онные Пушкинские праздники 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЭКСКУРСИЯ 
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Тюменский электромеханический завод. Токарь-авто-
матчик Владимир Косарев и Норма рад Нарзиллаев. 

Фото в. КРОХИНД 

Я ПЕСНЬ О КНИГЕ 
белорусский книголюб 

А. 8. Самускеаич собрал бо-
ла» двух тысяч стихотворе-
ний, посвященных Книге. 
Лучшие иэ лучших он ото-
брал для антологии «Песнь о 
Кинге* которая выпущена 
минским издательством «Ху 
аожестоенная литература*. 

Стихи 288 поэтов. вошед-
шие в • тот уиииальный сбор 
чин. написаны на 50 языкам 
мира и создавались на про 
тяжении многих столетий. В 
антологии они даны на рус-
ском языке. 

Народный позт 1ССР П. 
Бровка, под редакцией кото-
рого вышла антология, в пре-
дисловии пишет: 

• Можно нв сомневаться, 
что зто собрание поэтиче-
ских произведений о книге, 
в котором представлены по-
•ты разных поколений от 
чремен цревиейшнх до нашим 
дней, глубоко заинтврвсует 
широкого читателя, принесет 
ему огромную пользу в по-
знании книги и привьет и 
чей еще большую любовь. 
Хорошо, что Общество книго-
любов совместно с состави-
телем проявили инициативу 
а создании зтой книги*. 

МИНСК 
Наш корр. 
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сочаншнм повелением» раз-
решат переехать нз Одессы 
в Псковскую губернию. 

Пушкин в третий раз пере-
ступит порог дома, где ему 
предстоит безвыездно про-
жить два года: 

...Кажется, вечор 
еще бродил 

Я в эти* рощах. 
Вот о п а л ь н ы й домни. 
Где ж и л я с бедной 

нянею моей. 
Покннст он Михайловское 

автором четырех глав «Евге-
ния Онегина», драмы «Борис 
Годунов», поэм «Цыганы» и 
«Граф Нулин», нескольких 

пастыре, близ могилы матера, 
он завешал похоронить себя... 

В февральские дни в шко-
лах ГЬшкнно-Горсього райо-
на проходят пушкинские уро-
ки Их вел) г работники запо-
ведника А в день памяти по-
эта — 10 февраля, в 2 паса 
45 минут, когда перестало 
биться его сердце, жители 
близлежащих сел и деревень, 
гости нз Пскова. Москвы. Ле-
нинграда, других городов со-
бираются на торжественную 
церемонию в Святогорскнй 
монастырь. Пол звуки траур-
нон мелодии Глинки к над-
гробию поэта ложатся жнвые 
цветы и венки... 

Наверное, в долгие зимние 
вечера поэт часто выходил 
на крыльцо, вслушиваясь в 
протяжный ветер — не доне-
сет ли он с дороги звон ко-
локольчиков. возвещающий, 
что кто-то нз друзей решил 
навестить его в «бедной ла-
чужке». 

Кто аолга жия • глуши 
печальной, 

Друзья, тот верно знает 
сам, 

Каи сильно нояоиольнин 
дельный 

Порой волнует сердце мам. 
Не друг ли едет 

запоздалый, 
Товарищ юности удалой?.. 
II однажды дождался. То 

приехал П. П. Пущин: 
«Я оглядываюсь: вижу на 

крыльце П\шкина, босиком, 
в одной рубашке, с подняты-
ми вверх руками.. Выскаки-
ваю из саней, беру его • 
охапку и тащу в комнагу.. 
Смотрим ар\т на друга, це-
луемся, молчим Он забыл, 
что надобно прикрыть наго-
ту, я не думал об заиндевев-
шей шубе н шапке...» 

Из Пушкинских Гор ( 
Михайловскому (являюще-
муся ныне центром Пушкин-

СОСТОЯЛИСЬ... 
..в Алма-Ате пленум прав 
ченмя СП Казахстана. Его от 
«рыл первый секретарь прав 
<еиия СП республики А 
Алимжаноа. Доклад -Ноааг 
Советская Конституция н 
-ражданская ответственное™ 
'исателя» сделал секретарь 
'раелеиня СП Казахстана О 
;улеймеиов. 

Нв пленуме выступили И 
[сенверлин, К. Исабаев. Му 
>ат А у л о в , Н. Ровемсинй, К 
Кумагалиев и др. 

..очередное заседание совета 
ю киргизской литературе, по-
хищенное итогам года. С до 
<ладом выступил секретарь 
травления СП Киргизской 
:СР Муса Димнгаэмае. 

ЮЧГГНОЕ ЗВАНИЕ 

Указов! Президиума Верхов-
«ого Совета РСФСР аа эаслу-
и в области советской куя»-
уры почетно* зеанне заслу-

ненного работника культуры 
•СФСР присвоено комсультаи-
у секретариата правления 
:оюза писателей СССР Нине 
касяльевне Воровской. 

• • • • • • 
Л РЕДАКЦИЮ 

(ЛИТЕРАТУРНОМ 
ГАЗЕТЫ» 

Сердечное спасибо всем 

его поздравил меня с пяти-

десятилетием. 

А. РЕКЕМЧУК 

• в » 
-)» 

Позвольте через вашу газе 
сказать сердечное спасибо 

п-*а товарищам и организа-
ция, поздравившим меня с 
оЛелеем и награждением ор-
),1ном Трудового Красного 
Чнамени, выразившим мне 
«за добрые чувства и поже-
Ш1ЧША 

и. л с с ю ч м с к м я 

Выпускница одной ив ни. | 
сасиих школ Ирина Пестря I 

I кова сообщает о саба ела-1 
дующее: «Я пишу стихи, 
очень люблю литературу,I 
мечтаю стать позтом. Можно] 
пи поступить в Литератур-1 
нмй институт имени А. М I 
Горького сразу после окоича I 
нкя десятилетки? Ием стаио | 
«ятся еыпускнкии этого ау 
ла?» Такив вопросы нередки! 
в письмах, которые приходят! 
е адрес редаиции «ЛГ». I 

Корреспондент «ЛГ» Т. АР- I 
< АНГЕЛЬСКАЯ обратилась и | 
ректору Литературного ии-
ститута, профессору В. Ф. I 
ПИМЕН0ВУ с просьбой отве-1 
тить на письмо школьницы I 

— В начале декабре наше-
му институту исполнится 45 
лет, •— рассказал В. Ф. Пиме-
нов. —- Как известно, инициа-
тором создания вуза такого 
типа, каким являете в Литера-
турный институт, был Алексей 
Максимович Горький. Еще в 
1920 году в разговоре с Ле-
ниным Горький говорил, что 
считеет ««совершенно необхо-
димым организацию литвуза 
с кафедрами по языкозна-
нию, иностранным языкам — 
Запада и Востока. — по 
фольклору, по истории все-
мирной литературы, отдель-
но — русской». 

В стенах особнека на Твер-
ском бульваре читали лек-
ции, передавали знание, де-
лились жизненным опытом, 
мастерством крупнейшие, 
поэты, прозаики, драматурги, I 
критики. Более 1100 ныне ! 
здревствующих членов Сою-1 
за писателей СССР — выпуск-" 
ники Литииституте. С р е д и ! 
преподавателей сейчас — 5 ? | 
писателя, причем более 301 
из них в свое время окончи-1 
ли неш институт. 

Основанный как москов-1 
ский, Литинститут стал всесо-1 
юзным, на двух отделениях I 
которого — очном и зеочном • 
— учатся представители око-1 
по 50 национальностей нашей I 
страны. В их числе студенты I 
из Бурятской и Якутской! 
АССР, из Горно-Алтайской,

 в 

Карачаево-Черкесской, Хакас-
ской автономных областей, то I 
есть из тек краев, которые до I 
великой Октябрьской социа- | 
гистической революции были! 
лишены не только своей яите>1 
ратуры, но и письменности. I 
Литинститут стел кузницей | 

кадров национальной твор-I 
ческой интеллигенции. | 

С развитием многонаци-1 
опальной советской литера- ' 
туры потребовалось открыть | 
переводческое отделение I 
Окончившие его возвращают-1 
с* в свои республики, обла-1 
сти, крае, овладев техникой 
и методикой перевода В этом) 
году будет проводитьсе на-
бор в литовскую и марийскую | 
группы. 

в свези с постановлением
1 

ЦК КПСС ««О работе с твор-1 
ческой молодежью» секрета-1 

СПРАВОЧНОЕ 
БЮРО «ЛГ » 

«Л Я МОП 
ПОСТУПИТЬ 
В ЛИТ-

ИНСТИТУТ?» 
риат правление СП СССР при-
нял решение об организации 
ежегодного выпуска группы 
переводчиков с языков наро-
дов социалистических стран. 

Как обычно, будет прово-
дитьсе набор в семинары 
поэзии, прозы, драматургии. 
При поступлении в Литинсти-
тут абитуриенты проходет 
сначала творческий конкурс 
Со всей страны приходят ра-
боты — на русском езыке и 
в подстрочниках — тех, кто 
как Ирина Пестрекова, меч-
тает стать поэтом, прозаиком, 
драматургом. Свыше 2000 ра-
бот аиимвтельнейшим обра-
зом оценет преподаватели 
прежде чем отберут около 
300 «подающих надежды* 
абитуриентов для конкурсных 
приемных экзаменов. Среди 
них, наверно, будут и выпуск-
ники средних школ, хоте 
предпочтение отдается лю-
дям, накопившим определен-

ный жизненный и трудовой 
опыт, С нынешнего года 
55 человек мы принимаем на 
очное отделение, 75 — на за-
очное. 

Нередко бывает так, что 
способный человек, плохо 
владеющий русским езыком, 
полумает неудовлетворитель-
ную оценку на первом же эк-
замене — сочинении. Теперь, 
по решению Союза писате-
лей, при нашем институте от-
крываются подготовительные 
курсы, цель их —- помочь усо-
вершенствовать знание рус-
ского языка. 

Наш институт поддерживает 
тесный контакт с аналогичным 
учебным заведением в ГДР— 
лейлцигским Литературным 
институтом имени И. Бехера. 
На IV курсе литинститутов-
цы проходят четырехмесяч-
ную производственную прак-
тику в ряде центральных из-
дательств. Надо сказать, их 
сотрудники охотно помогают 
нам прививать студентам на-
выки редакционно-издатель-
ской деятельности. Часто 
студенты, выезжающие на 
практику в родные города, 
возвращаются туда после 
окончания Литинститута в ка-
честве сотрудников газет, 
журналов, издательств. Это не 
мешает им. разумеется, со-
вершенствовать писательское 
мастерство. Ведь в дипломе 
выпускников стоит специаль-
ность «литератуоный работ-
ник». Приятной новостью 
станут студенческие сборни-
ки, которые начнет выпускать 
издательство «Советский пи-
сатель». Первый из них —-
прозаический — уже готовит-
ся, На очереди — сборники 
поэзии и критических работ. 

Хочу подчеркнуть мысль, 
может быть, не новую, но тем 
не менее справедливую — 
«выучить» человеке «на писа-
теля» нельзя. Однако можно 
привить человеку, обладаю-
щему литературным дарова-
нием, навыки профессиональ-
ной работы, обогатить его 
знаниями. Именно это и яв-
ляется главной задачей Лите-
ратурного института имени 
А- М. Горького. 

<АЛЕНДАРЬ «ЛГ» 

ПОСВЯЩАЕТСЯ 

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ 
В июле 1 9 7 8 года испол-

няется лег си дня рож-
дения выдающегося рево-
люционного демократа, пи-
сателя и Критика 11 Г. Чгр-
нышевского. Предстоящий 
юбилей — значительное со-
бытие в культурной жиа-
ни нашей страны и всего 
мира. 

Состоялось первое засе-
дание Всесоюзного юбилей-
ного организационного ко-
митета по подготовке и про-
ведению 150-летия со дня 
рождения П. Г. Чернышев-
ского. Корреспондент « Л Г » 
обратился к председателю 
комитета, академику Петру 
Николаевичу Федосееву с 
просьбой рассказать о ме-
роприятиях. приуроченных 
к юбилею. 

— Центральное место в 
юбилейных мероприятиях 
заПмет торжественное засе-
дание в Москве. В Ленин-
граде планируется провести 
всесоюзную научную кон 
ференцию. посвященную 
изучению теоретического 
наследия писателя. В рабо-
те конференции примут 
участие видные советские 
ученые, деятели литерату-
ры и искусства . 

Юбилей своего великого 
земляка готовятся отметить 
сараговиы. К знаменатель-
но!) дате будет приурочена 
литературно . художествен-
ная выставка «И. Г. Чер-
нышевский и Саратовский 
край». 

Помнят и чтут имя вели-
кого русского демократа в 
Якутии, куда он был сослан 
царским п р а в и т е л ь с т в ^ В 
Вилюйске — месте сибир-
ского заточения Н Г. Чеп-
нышевекпго — будет от 
крыт памятник писателю. 

Мемориальная акспози 

ция откроется в Аст-
рахани, где последние годы 
жил и работал писатель. 

К юбилею планируется 
переиздание многих произ-
ведений. Среди них — «Что 
делать?» , «Пролог» , лите-
ратурно-критические ста-
тьи. Эти книги б у д у т вы-
пущены на русском языке, 
на языках других народов 
СССР, а также на ино-
странных. 

Выйдут в свет теоретиче-
ские исследования. В Ин-
ституте философии АН 
СССР подготовлены кол-
лективные труды, в кото-
рых всесторонне рассматри-
вается влияние П. Г. Чер-
нышевского на развитие фи-
лософской н общест венной 
мысли народов СССР и на-
родов зарубежных стран. 
Планируется издание сбор-
ников и коллективных тру-
дов: «И. Г. Чернышевский. 
Литературная критика» (в 
2-х томах). «Чернышевский. 
Эстетика. Литература . Кри-
тика», «Чернышевский и 
украинская литература» , 
монографии по проблемам 
мтетического наследия 
Чернышевского. Читатель 
получит книги Н. М. Чер-
нышевской «Н. Р. Черны-
шевский в Саратове» , 
«Н. Г. Чернышевский и 
Т. Г. Шевченко» и ряд дру-
гих произведений. 

Польшая работа по про-
паганде и изучению насле-
дия писателя будет прове-
дена в крупнейших библио-
теках и музеях страны Так. 
в Государственном истори-
ческом музее откроется экс-
позиция «Чернышевский и 
обшес! венное движение в 
России ВО—70-х годов XIX 
века» . Государственный ли-
тературный музей готовит 
выставку «Н. Г. Чернышев-
ский' жизнь и творчество», 
Внблиотека имени М. К. 
Салтыкова Щедрина в Ле-
нинграде — фондовую экс-
позицию «Изучение руко-
писного наследия Н. Г. Чер-
нышевского классиками 
марксизма-ленинизма». . . 

НАШИ «СРЕДЫ» 
В редакции состоялись 

очередные «( 'геты «Литера-
турной татсты» на которых 
сотрудники и авторы гачеты 
встретились с писателями, 
учеными артистами, птияко-
милнсь с новыми работами 
советских кинематографи-
стов Редакция благотярит 
та участие в «средах» ппчтя 
Ь Ахмляулниу, доктора био-

логических наук Ю. П. Ви-
неикого, ансамбль русской 
песии «Боян» (хуложествеи-
ный руководитель — заслу-
женный артист РСФСР А. 
Полетаев), лауреата Всесо-
ютного конкурса артистов 
эстрады Л. Кравчук, самоде 

ятельных композиторов, поэ-
тов. исполнителей Т. и С. Ни-
китиных, В. Берковского, Р 
Клячкина. кинорежиссеров В 
Аленнкова и В. Горлова. 

Михайловское. Дом Пуш-
киных. 

Рисунок Д. М И Щ Е Н К О 

поэзии, тропинка вниз, к бе-
лому, легкому, словно зим-
ний узор, мостику, и вот мы 
почти в П У Ш К И Н С К О Й усадьбе. 
Но сначала остановимся у 
лома, где живет Семен Сте-
панович Гейченко — дирек-
тор. хранитель Пушкинского 
заповедника. Это его беско-
нечной привязанностью к 
Пушкину, бескорыстным слу-
жением великому поэту, не-
устанными заботами восста-
новлен сожженный и раз-
грабленный гитлеровцами ле-
том 1944 гола и пушкин-
ский дом, и все другие мемо-
риальные места в Тригор-
ском, Петровском, Пушкин-
ских Горах... 

С. С. Гейченко рассказы-
вает: 

— К моменту ухода Пуш-
кина из жизни дом его в 
Михайловском был похож на 
ппкину1 ую пещеру. Никто п 
нем не бывает, крыша течет, 
двери ходят ходуном, стекла 
выбиты 

Лишь в 1841 году сюда 
приехжает Наталья Нико-
лаевна, давшая обет Алек-
сандру Сергеевичу обяза-
тельно вместе с детьми по-
бывать в Михайловском. Она 
увидела полчоашал ившийся 
дом, в КОТОРОМ жить факти-
чески нельзя. Перезахоронив 
прах мужа, поставив на его 
могиле вместо простого дере-
вянного креста памятник, ко-
торый мы видим ныне, она 
возвращается в Петербург. 

н а м 
сообщили 

Шл 

ОКСУЖЛАЕТ 

сект 
В Тюмени в дни Всесо-

юзной творческой конфе-
ренции писателей и крнти 
ков собрался и обсудил 
очередные вопросы своей 
работы общественный совет 
литературного поста ж у р 
нала «Октябрь» «На земле 
Тюменской». 

Члены совета обменя-
лись мнениями о выпус-
ках поста. внесли ряд 
предложений. Их реализа-
ция придаст готовящимся 
материалам ббльшую остро-
ту . поможет тюменцам в 
выполнении решений де-
кабрьского ( 1 9 77 г.) Плену-
ма ЦК КПСС. 

В заседании обществен-
ного совета приняли уча-
стие его сопредседатели — 
редактор «Тюменской прав-
ды» II. Лагунов и замести-
тель главного редактора 
журнала «Октябрь» В. По-
ооляев. главный редактор 
«Октября» Л. Ананьев 
секретари правления Союза 
писателей РСФСР С. Залы-
гин и Ю. Комаров, заведу-
ющий отделом пропаганды 
н агитации Тюменского об-
кома КПСС И Маров, ди-
ректор Западно-Сибирского 
научно • исследовательского 
геологоразведочного нефтя-
ного института, член-кор-
респондент Академии наук 
СССР, лауреат Ленинской. 
премии И. Нестеров, писа-
тели — авторы журнала 
Г. Вакланов, Г. Коновалов. 
В. Коротич. ответственный 
секретарь Тюменской писа-
тельской организации К. 
Лагунов, члены обществен-
ного совета — секретарь 
Тюменского облсовпрофа, 
Герой Социалистического 
Труда В. Вахилов, слесарь-
монтажник, л а уреа т премии 
Ленинского комсомола В 
Есаулков. заведующий отде 
лом публицистики и очерка 
«Октября» А. Мороз и 
старший редактор ятого от-

I дела Г. Вудников. 

(
И снова здесь никто не жи-

вет-. В^е постепенно дичает, 
юс) зирл гост сорными тра-

1
6ами. начинает гибнуть. 

В 1860 гооу в Михайлов-
ском селится один из сыно-
вей Пушкино — Григорий 
Александрович. Он разбирает 

I старый дом. м котором ника-
ких предметов, принадлежа-
щих отцу, за исключением 
двух бильяроных шаров и 
нескольких книг, не осталось, 

1и по образцам загородных 
дач второй половины XIX ве-
ка строит новый. 

А между тем приближа-
лось столетие со дня рожде-
ния поэта. По всей России 
создаются пушкинские коми-
теты... Псковские крестьяне 
на своем волостном схоое 
решают обратиться к госу-
дарю-импера1ору с прось-
бой разрешить пойти по 
стране с кружкой и подпис-
ным листом, чтобы выкупить 
пушкинское имение в обще-
народное пользование: И по-
шли по городам и весям му-
жики и бабы, дети и учи-
теля. Но Россия была нищей. 
Н когда сегодня рассматри-
ваешь записи о копейках, ко-
торые клали на пушкинский 
алтарь рнзанцы и костром-
чи, тамбояцы и воронежцы, 
понимаешь, как дорог наро-
ду Пушкин. 

Собранных средств оказа-
лось недостаточно. II тогда 
было решено выкупить име-
ние в государственную соб-
ственность на деньги Русско-
го дворянского банка, а на 
собранное — устроить в Свя-
тых Г орах библиотеку-чи-
тальню, совершать ежеднев-

1
ные панихиды в монастыре, 
держать в порядке могилу, 
а также построить в Пскове 

I
народный дом, а котором ны-
не драматический театр, но-
сящий имя Пушкина„ 

Но лишь при Советской 
власти, когда . специальным 

I
постановлением СНК РСФСР 
Михайловское и его окруже-
ние были объявлены заповед-
ником, для пушкинских мест 
началась новая эра. 

I Сегодня Пушкинский запо-
ведник стал неотъемлемой 
частью истории русской куль-
туры, важным центром по 

I
изучению творческого насле-
дия поэта. 

...Снегом занесен пушкин-
ский яблоневый сад, высоки-
ми шапками держится он на 

I старых липах, сомкнувших 
вверху кроны и бережно хра-
нящих память о встрече по-
эта с Анной Керн .. Утонула 
голубая Сороть под мягким 

I белым покрывалом.. 
А в доме Пушкина все 

привычно и знакомо даже 
тому, кто здесь впервые, — 

1
по произведениям поэта, кни-
гам, фотографиям. рисун-
кам... В экспозиции — два 
предмета, появившихся не-
давно и еше не успевших 

I
войти в каталоги. Те два 
бильярдных шара, которые 
при сносе старого дома об-
наружил сын поэта Григорий 

(
Александрович, долгое время 
хранились самостоятельно. И 
как-то никто не пытался ра-
зобраться. почему они такие 
маленькие н почему их два. 
После долгих поисков С. С. 
Гейченко удалось выяснить, 
что они принадлежали ста-
ринному камерному фран-
цузскому бильярду. И вот 
сейчас этот бильярд в доме. 

Второй экспонат — рису-
нок старшей сестры поэта 
Ольги Сергеевны. На нем 
изображена собака — люби-
мица семьи Пушкиных. 

...В Михайловское. не-
смотря на мороз, прибывали 
все новые экскурсанты, что-
бы отдать дань любви поэту. 

Р. БАРУЗДИНА, 
специальный корреспондент 

•Литературной газеты» 
П У Ш К И Н С К И Е ГОРЫ 
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от комиссии 
ПРЕЗИДИУМА 
СОВЕТА МИНИСТРОВ 
РСФСР ПО 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ПРЕМИЯМ РСФСР 

Комиссия Президиума Со-
евта Министров РСФСР по 
Государственным премиям 
РСФСР в области литературы, 
искусства и архитектуры на-
чала прием работ на соиска-
ние Государственных премий 
РСФСР 1978 года. 

К рассмотрению принима-
ются работы в области лите-
ратуры и искусстве, содейст-
вующие коммунистическому 
• оспитанию трудящихся, от-
вечающие принципам социа-
листического реализма и по-
лучившие широкое общест-
венное признание, а также 
оригинальные и экономичные 
архитектурные решения. 

Работы на соискание пре-
мий могут выдвигаться госу-
дарственными, общественны-
ми и творческими организа-
циями. 

Комиссия принимает рабо-
ты, опубликованные (показан-
ные, сооруженные) до 15 ию-
ня 1977 года. Прием произво-
дится до 1 июля 1978 года. 

По вопросам, связанным с 
условиями выдвижения на 
премии, обращаться в Ко-
миссию Президиума Совета 
Министров РСФСР по Го-
сударственным премиям 
РСФСР по адресу: Москве, 
К-274, Делегатская улица, 3, 
телефоны 299-39-05, 226-59-16, 
226-59-77. 

Правления Союза пи-
сателей СССР н Союза 
писателей Таджикиста-
на с глубоким прискор-
бием нэвещеют о кон-
чине известного тад-
жикского писателя 

НАЗАРОВА Хабибулло 
и выражают искреннее 
соболезнование родным 
и близким покойного. 



о 
СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Ы У Ж А Я ГАЭ1ТАМ* 

ЗНАКОМСТВО с глав-
ным героем романа 
«Школа министров» 

Сергеем Алтуниным мне и 
приятно, и интересно. Ал-
тунин — руководитель вы-
сокого ранга, не командир, 
а командарм производства: 
в начале книги — замести-
тель начальника главка, 
потом — начальник, а я 
финале речь идет о пред-
стоящем его назначении на 
пост заместителя министра. 
Под стать должностям и 
цель, ноторую он поставил 
перед собой и к которой 
идет твердо и неуклонно, 
несмотря на все синяки и 
шишки: перевести главк на 
хозрасчет, превратить его 
во Всесоюзное промышлен-
ное объединение и на этой 
основе организовать зони-
рование машиностроения. 

Это, так сказать, исход-
ные данные. Заслуга же ав-
тора романа состоит в том, 
что он сумел с достаточной 
убедительностью показать 
мне. читателю, ход мыслей 
и логику поступков С. Ал-
туннна. Причем показать 
так, что я понимаю: передо 
мной настоящий организа-
тор производства, человек, 
масштабы мышления кото-
рого в полной мере соот-
ветствуют масштабам ре-
шаемых им задач. 

Читатель знакомится с 
главным героем романа при 
обстоятельствах, внешне 
вроде бы довольно буднич-
ных. В самом деле, ну что 
особенного в том, что на-
чальник большого сибир-
ского рудника, приехав в 
Москву по служебным де-
лам. зашел «по пути» в 
«чужое» министерство, да-
бы пожаловаться на наче-

МНЕНИЕ 
СОЦИОЛОГА 

МНЕНИЕ 
РАБОЧЕГО 

стшо драглайнов: как толь-
ко мороз чуть ниже 30 гра-
дусов (а в уелвниях сибир-
ской зимы такая стуж-» 
не в диковинку) — маши-
на останавливается. Хотел 
гость попасть на прием к 
начальнику главка, в чьем 
ведении находится объеди-
нение, выпускающее эти 
самые драглайны, да не 
смог — вот и оказался в 
кабинете заместителя на-
чальника Сергея Алтуннна. 
И выложил ему все, что на-
болело, даже прокрутил для 
наглядности специально 
привезенный с собой любн-

нам эпизодический, по-
скольку, появившись в на-
чале романа, он потом на-
всегда исчезает с его стра-
ниц. Но это только так на-
жегся. потому что на са-
мом деле его присутствие 
ощутимо во многих мыслях 
и поступках Алтуннна. Вою 
от ли он с упрямым дирек-
тором Скатерщиковым, дру-
гом своей рабочей молодо-
сти, спорит ли с заместите-
лем министра Лядовым — 
начальник сибирского руд-
ника незримо стоит за его 
плечом. 

Что же все-таки сказал 

ствениых позиций, не бо-
яться коренной ломки того, 
что устарело, что меша 
ет, — вот что исповедует 
и внедряет в жизнь глав 
ный герой романа, вот что 
привлекает в нем меня, чи-
тателя книги М. Колесни-
кова «Школа министров». 

Алтунин, как он показан 
в романе, — не просто «ру-
пор» авторских идей об 
оптимальной организации 
современного производства 
н уж отнюдь не идеальный 
«рыцарь без страха и упре-
ка». Он живой, узнавае-
мый человек, способный 

ВИДЕТЬ ПЕРСПЕКТИВУ 
тельскин киноролик. «За-
дрожал белый луч — и на 
экранчике появился засне-
женный карьер открытых 
разработок. По уступам 
карьера стояли экскавато-
ры и драглайны. Возле них 
суетились люди в меховых 
шапках и полушубках, а 
машины оставались непод-
вижными, будто замерли 
навсегда. Сергеи как бы 
сверху увидел весь рудник 
— огромный амфитеатр, 
дымящийся от мороза. И 
повсюду — мертвые маши-
ны». 

То. что начальник рудни-
ка попал к Алтуннну. мож-
но. конечно, считать слу-
чайностью, но зато никак 
не назовешь случайностью 
отношение Сергея ко всему, 
услышанному от сибирско-
го гостя, и все его после-
дующие размышления — 
зерно, как говорится в та-
ких случаях, упало на бла-
годатную почву. 

Сибиряк — персонаж по 
всем литературным кано-

гость Алтуннну? Гл ли ко-
ротко. то вот: «Хотим нор-
мально работать, а нас за-
ставляют совершать подви-
ги. Руды от этого не приба-
вится...» 

Мысль хоть н не новая 
но ценности своей, увы. ие 
потерявшая. В самом деле, 
так ли уж редко приходит-
ся сталкиваться с тем, что 
люди' выиуя;лены < овер 
шать подвиг там. где им 
следовало бы нормально, 
спокойно работать? Подоб-
ные примеры, когда вме-
сто победных реляций нуж-
но было бы составить про-
стой бухгалтерский отчет, 
озаглавив его «Какой пе-
ной?» — такие примеры 
мог бы привести в немалом 
числе и я из собственной 
практики, пусть ограничен-
ной масштабами участка, 
цеха. Умение видеть пер-
спективу, не СКУПИТЬСЯ се-
годняшней копейкой ради 
знвтрашнего рубля, соче-
тать здоровую предприим-
чивость с четкостью нрав-

/ 
X 

Завершаем обсуждение романа Михаила 

Колесникова «ШКОЛА МИНИСТРОВ» |жур-

Г нал «Знамя», №№ 10, 11, 1977|. 

ЕСТЬ ЧТОТО насто-
раживающее в том 
буме, который пере-

живает нынче «производст-
венная» проза. Прекрасно 
осознаю, что этот бум со-
циально обусловлен — мас-
совым интересом к экономи-
ке и управлению, всенарод-
ной озабоченностью близ-
кими для каждого пробле-
мами общественного произ-
водства. Но масштабы его 
были бы значительно 
скромнее, если бы «индуст-
риальная» публицистика 
была разворотистее, более 
зрячей и понимающей. 
«Производственный» роман 
проявляет сегодня порою 
куда большую мобильность-
сам выступает лервоиссле-
дователем новых проблем, 
явлений, характеров. Справ-
ляется ли он с этой ролью? 
В том-то и дело, что та пре-
дельная актуальность и вы-
сокая социальная значи-
мость, благодаря которым 
многие художественно несо-
стоятельные «производст-
венные» романы охотно 
«амнистируются» критикой, 
в иных случаях оказывают-
ся сомнительными. Не по-
тому ли мы находим слиш-
ком много фальши и при-
близительности в некоторых 
описаниях производствен-
ном и управленческой спе-
цифики, с огорчение* отме-
чаем псевдопроблемы, «вы-
численные» конфликты, ис-
кусственно сконструи;>ован-
ные характеры, беатикий в 
своей среднесТатистичностн 
язык? 

Последний роман М. Ко-
лесникова заметно выделя-
ется на общем фоне преж-
де всего тем. что автор, 
безусловно, владеет пред-
метом. Мир промышленно-
го объединения существует 
в романе не в качестве ус-
ловной декорации. Он воз-
дух, живая ткань рома-
на, среда жизнедеятель-
ности героя, который к то-
му же и сам творит этот 
мир, «навязывает» ему свои 
дерзкие идеи, им грезит, им 
поверяет масштабы своей 
личности и уровень своего 
профессионализма. Этот 
мир выступает, таким об-
разом. в функции основ-
ного социального партнера и 
социального зеркала Сергея 
Алтуннна. Отсюда деталь-
ность и конкретность, почти 
научная точность в описа-
нии всех тех разномастных 
и разнокалиберных проб-
лем. явлений. обстоя-
тельств. из которых и скла-
дывается современное про-
изводство. Здесь важно 
еше упомянуть, что М. Ко-
лесников. по существу, пер-
вым (даже ученые эдеоъ за-

мешкались») анализирует 
эту новую социально-эконо-
мическую реальность, но-
вые управленческие колли-
зии, народившиеся в связи 
с недавним переходом на 
двух-, трехзвенные струк-
туры управления народным 
хозяйством Вся эта специ-
фическая канва романа пре-
тендует на самостоятель-
ное значение, а следова-
тельно. заслуживает отдель-
ного анализа. 

М Колесников заявляет 
своего героя как исповеду-
ющего н воплощающего в 
реальной руководящей дея-
тельности новую, в пол-
ной мере созвучную НТР 
философию управления 
Что же это за философия? 
Вот ее узловые моменты. 
Не узковедомственный и не 
местнический, а понастоя-
тему государственный, пар-
тинный подход к делу, и 

автора, то и в этом случае 
мы не вправе от него отма-
хиваться. поскольку одна 
из функции литературы, 
как мне представляется. — 
нормотворчество, разработ-
ки новых социальных и 
нравственных образцов для 
подражания. 

Посмотрим же, как реа-
лизуется эта авторская за-
явка. как- воплощаются в 
поведении героя все те пре-
восходные характеристики, 
которые он получает от ав-
тора. своей жены и своих 
сослуживцев. 

Наиточнейшим лакмусом 
образа Сергея Алтунин» 
становится в романе его за-
главная идея о зонировании 
машиностроения, оржята-
цнн его на местные потреб-
ности. Она не бесспорна во-
обще и в особенности на 
уровне аргументации само-
го Алтуннна. Убеждая в 

заблуждаться. ошибаться, 
принимать неверные реше-
ния. Не всем читателям 
придется, наверное, по вку-
су тон. в котором Алтунин 
нередко разговаривает с 
коллегами и подчиненными, 
сомнительными с этической 
точки зрения кажутся по-
пытки главного героя ро-
мана применять админи-
стративный, волевой нажим 
там. где нужно разъяснить, 
убедить, доказать свою пра-
воту. К чести автора рома-
на надо сказать, что он. 
откровенно любуясь своим 
героем, не скрывает н его 
недостатков, просчетов, про-
махов. Я думаю, писателю 
важно показать Алтуннна 
в динамике, в стремитель-
ном профессиональном и 
духовном росте. Причем 
показать так. чтобы чита-
телю было видно направле-
ние этого поиска, ясна цель, 
которую поставил перед 
собою Сергей Алтунин. 

II еще одно важное сооб-
ражение хочется высказать 
в связи с этим: но прежде 
мне придется сделать не-
большое отступление Одна-
жды но Дворце культуры 

сить уровень жизни в этом 
районе. Вот ведь как не-
просто! Понимает ли это 
Алтунин? На что он рассчи-
тывает'/ На Мухина... 

«Выла у него и другая 
великолепная идея: переве-
сти главк на хозрасчет». 
Исходный диагноз тут та-
ков главки бесправны, не 
обладают реальной экономи-
ческой властью, а потому — 
возможностями для манен-
ра. для рационального уп-
равления подотраслью. Пе-
ревод главков на хозрасчет 
все переменит. И вот вза-
мен главка возникает Все-
союзное промышленное объ-
единение. которое формиру-
ет сам Алтунин и руководи-
телем которого он в конце 
концов назначается. И тут у 
Алтуннна появляется еще 
одна возможность проде-
монстрировать на деле го-
сударственным подход. Ведь 
у него в главке есть не-
сколько «лишних» заводов. 
Вот и передать бы нх дру-
гим министерствам где они 
будут по профилю. Нет, Ал-

крупномасштабным пробле-
мам времени. Системное, 
стратегическое, подлинно 
научное мышление. Онора 
на инициативный разум, 
«трест умов». Беспредель-
ное. нескованное «правила-
ми» и соображениями лич-
ной безопасности дерзание. 
Мужество брать на себя (во 
имя долга) всю полноту от-
ветственности, всю полно-
ту власти над людьми и об-
стоятельствами. Широкое 
и гибкое использование но-
вейших достижении НТР. 

Может ли современного 
образованного читателя, 
привыкшего за много лет 
встречаться — и в литера-
туре, и в жизни — с пред-
ставителями «волевого», 
рутинного стиля руководст-
ва. не заинтересовать прин-
ципиально иная, суперсо-
временная философия уп-
равления и ее реальный но-
ситель — Сергей Алтунин? 

Меня же просто увлекла 
эта авторская попытка на-
рисовать образ руководите-
ля принципиально нового 
тина. Признаюсь, что в жиз-
ни — несмотря на то, что 
много лет связан с завод-
скими руководителями. —-
мне не доводилось встре-
чать управляющих, столь 
адекватно соответствующих 
научно технической револю-
ции. Но ведь если даже Ал-
тунин — целиком плод 
творческого воображения 

ней своих оппонентов. Сер-
юн утрачивает порою столь 
рекламируемую автором 
способно! ть к аналитиче 
скому мышлению и знай се-
бе бубнит в самых различ-
ных вариациях: «Это идея 
идей! Это решение пробле-
мы развития восточных 
районов' . Это будущее, не 
только Сибири .» А между 
тем эта идея исследована 
Алтуниным не всесторонне, 
хотя для этого подключены 
несколько НИН. Не изучен 
потенциальный спрос на ма-
шины в северном исполне-
нии (а ведь с этого следо-
вало начинать'), и поэтому 
в самый разгар реконструк-
ции заводов Алтунин вдруг 
пугается, что эти машины 
окажутся никому ненужны-
ми, осядут на складах. Не 
определены источники фор-
мирования рабочей силы и 
возможности ее адаптации 
в суровейших условиях Вос-
точной Сибири. Алтунин 
уповает здесь на частный 
опыт директора Мухина, 
который владел искусст-
вом управлять текучестью 
рвбочен силы Но когда 
Мухин раскрывает свои сек-
реты, то оказывается, что 
для ф0|)ми|и>вання в Сиби-
ри устойчивой рабочей си-
лы нужны очень крупные 
капиталовложения в соци-
альную. как теперь приня-
то говорить, инфраструкту-
ру, необходммо-цк-зко новы 

нрупного научно произвол 
ственного объединения 
главк собрал весьма пред 
ставителыкк* совещание по 
проблемам научной орган» 
зацнн труда и управления 
производством. Среди мно-
жества докладов и соовцш-
ний, посвященных самым, 
различным аспектам обсуж-
давшихся проблем, в про 
грамме совещания значи-
лось н выступление одного 
из наиболее известных и 
уважаемых работников объ-
единения. Сказал же он 
примерно следующее: 

— И автоматическая си-
стема управления произ-
водством. и электронно вы-
числительная техника, и со-
циологические лаборатории, 
и отделы научной органи-
зации труда — в< е это 
чрезвычайно нужные и по-
лезные вещи, без которых 
сегодня технический про-
гресс просто немыслим. Но 
самые новейшие достиже-
ния научно-технической ре-
волюции, самые передовые 
методы организации произ-
водства принесут нам наи-
большую пользу лишь при 
одном условии: если каж-
дый из нас, на каком бы 
посту он ни находился, бу-
дет заниматься своим де-
лом и делать его неравно-
душно. 

Вот я и думаю: приди 
вдруг Сергею Алтуннну 
мысль создать себе фамиль-
ный герб, девиз: «Зани-
маться своим делом и де-
лать его неравнодушно!» — 
он мог бы начертать на нем 
с полным основанием. 

С. ЧЕРНЯКОВ. 
разметчик 

производственного 
объединения 

•Кировский завод» 
Л Е Н И Н Г Р А Д 

СТРАСТИ 
ПО АЛТУНННУ 

ЧИТАЮЩИМ НАРОД • о т о А . К А Р З А И О В А 

РЕШИЛ человек, что по-
ра ему прощаться с 
миром, в котором он 

прожил долгую и трудную 
жизнь, пора, по его представ-
лениям, по верованиям его 
народа, перекочевывать в До-
лину предков, к «верхним лю-
дям». И вот перед его глаза-

читая 
журналы 

туннну жалко. Он решает-
ся их реконструировать для 
выпуска машин в северном 
исполнении. Самый ли это 
оптимальный вариант с 
точки зрения народнохозяй-
ственной эффективности? 
Таким вопросом Алтунин 
не 'адается. других вариан-
тов использования эчнх 
«лишних» заводов он не 
просчитывает. В итоге — 
стандартный стиль поведе-
ния ведомственного, но ни-
как- ие государственного че-
ловека «хуторской» взгляд 
на проблемы с колоколенки 
своей идеи фикс. 

Вот так на протяжении 
всего романа мы наблюда-
ем разрыв между управлен-
ческой философией Алту-
нииа и его реальным пове-
дением в конкретных уп 
равлеичесних ситуациях. 
Преклоняясь перед хоэрас 
четом, он тем не менее пы-
тается жестко централизо-
ван. административную 
власть в своем Всесоюшом 
объединении дабы алмини 
стративиым нажимом пере 
силить хозрасчетные ннте 
(«ты производственного 
объединения Скатерщико-
ва который ссылаясь на 
эти интересы. сопротнв 
ляется осуществлению за-
главной идеи Алтуннна. 
Обладая (в потенции') стра 
тегическнм мышлением н 
стратегическим подходом к 

руководству, Алтунин про-
являет себя в конкретной 
деятельности представите-
лем иного — мелочного, 
близорукого — стиля уп-
ра вленн я: сое редоточи вает 
н своих руках все оператив-
ные функции, подменяет 
своих помощников, наруша-
ет единоначалие подчинен-
ных ему директоров и т. п. 
Являясь, по авторской за-
явке. существом высоко-
нравственным, более вни-
мательным к людям, чем к 
самому себе, Алтунин про-
являет на деле редкостное 
равнодушие к близким ему 
людям, жертвуя нх судь-
бами. их творческими инте-
ресами во имя своей фана-
тичной идеи. Простительно 
лн это столь крупному (по 
авторскому замаху) герою? 

Выло бы несправедли-
вым не отметить, что есть 
в этом романе подлинные 
удачи: социальные типы, 
персонифицируемые Ска-
терщиковым, Замковым. 
Лядовым. Они имеют в на-
шем деловом мире свои 
«социологические эквива-
ленты». И то обстоятельст-
во. что Алтунин прекрасно 
в них разобрался, возвыша-
ет его в наших глазах. Но 
совершенно непонятно, за-
чем потребовалось М. Ко-
лесникову устраивать в 
конце нравственное прими-
рение своего героя с этими 
руководителями отживаю-
щего типа. Не для того ли. 
чтобы показать, что Алту-
нин наконец достигает 
«эмоциональной зрело-
сти»?.. 

«У истинного таланта 
каждое лицо — тип, и каж-
дый тип для читателя 
есть знакомый незнако-
мец». Это Белинский. В 
Алтунине много чего есть. 
И, увы, слишком много 
лишнего — нестреляющего. 
В особенности уже отмечен-
ные критиком В. Перцов-
ским авторские восхвале-
ния. которые существуют 
как бы в иной, по сравни 
нию с «реальным» сущест-
вованием героя, параллель-
ной плоскости. Л мог бы 
принять Алтуннна, если бы 
не было этих авторских под-
сказок. Тогда бы я сообра-
зил, что здесь подлинная 
жизнь. в которой, как из-
вестно. не все получается. 
И ие досадовал бы. как те-
перь, обнаруживая разрыв 
между словом автора н де 
лом его героя. 

А . ВЕЛЬШ. 
илндмддт философских 

иаун. старший н а у ч н ы й 
сотрудиин Института 

системных исследований 
ГКНТ н АН СССР 

ПОСЛЕСЛОВИЕ ОТДЕЛА КРИТИКИ 

•Индустриальная баллада*. 
«Изотопы дня А л т у н и и а » , 
« А л т у н и н принимает реше-
ние» и. наконец, « Ш к о л а ми-
нистров»... Вот у ж е четвер-
т ы й роман посвящает Михаил 
Колесников своему любимому 
герою — простому рабочему 
парню, за сравнительно ко-
роткое врвмя прешедшему 
п у т ь от подручного к у з н е ц а 
до заместителя м и н и с т р * ияи, 
как пишет ч и т а т е л ь В. Чер-
няков. «командарма произ-
водства». Чем ж е дорог писа-
телю его герой? Почему с та-
ким зеинтересовеиным и, 
с к а ж е м прямо. л ю б о в н ы м 
вниманием вглядывается ав-
тор в его д у ш у , почему е та-
ноЦ т щ е тел ь нос т о ю * ео« пронес ^ . в а т ь ^ о б р а з 

водит все этапы его профес-
сионального и духовного ро-
ста? 

Убедительные ответы на 
эти вопросы дает дисиуссия. 
начатая с т а т ь я и и к р и т и к о в 
I . Перцовского и Г. Ь ров та-
на («ЛГ*. N1 3) и завершаю-
щаяся в этом номере автори-
т е т н ы м и отзывами специа-
листов. не п о н а с л ы ш к е знаю-
щ и х то дело, которому Сер-
гей А л т у н и н посвятил свою 
ж и з н ь . 

Повостеуя о судьбе своего 
героя на длинной д и с т а н ц и и 
его побед и неудач# М и х а и л 
Полесников предпринимает 

чинтересную и во многом но-
1 « а т о р с и у ю п о п ы т к у иарисо-

- руководителя но-

вейшей формации, активного 
у ч а с т и и и а и деятеля научно-
т е х н и ч е с к о й революции, пома 
зать а живой динамике про-
цессы современного произвол 
ства и управления. Многое е 
этом смысле удалось писате-
лю. Даже самые строгие мри 
т и к и романа « Ш к о л а минист-
ров* отмечают г л у б о к у ю ос-
ведомленность автора в про-
блемах и н у ж д а х соеремен 
ной экономики, подчеркивают 
а к т у а л ь н о с т ь поставленных в 
к н и г а х вопросов, значитель 
ность харамтера Сергея Ал-
т у н и н а . Вместе с главным ге-
роем произеедения читатели 
проходят по всем «зтажам» 
современного производствен-
ного и управленчесиого коми-
леиса. п о д к л ю ч а ю т с я к живо-
му спору о к а р д и н а л ь н ы х , 
у г л о в ы х проблемах организа-

ции народного хозяйства в 
обществе развитого социализ-
ма. Нв вызывает сомнений 
перспективность и плодетаор 
ность того поисие, который 
ведет Михаил Иелесиииое. 
стремясь с художественной 
убедительностью и социоло-
гической т о ч н о с т ь ю запечат-
леть день сегодняшний, день 
н а с т у п а ю щ и й . 

Но. р а з м ы ш л я я в поиске 
об актуальности авторсиого 
замысла, о п р и н ц и п и а л ь н ы х 
находках и удачах писаталя. 
литературная мритииа ие 
вправе обходить молчанием 
и потери в пути. Можно пред 
п о л о ж и т ь , что интересно за-
я в л е н н ы й обра) Сергея Алту-
нииа был бы значительно до-
стовернее, убедительнее, мно-
гозначнее. если б ы автор ро-
мана отивсся к своему герою 

с большей иритичиостью и 
требовательностью, избегая 
при зтом декларативности, 
назидательности, схематиче-
с к и х решений. Именно об 
опасности схематизма, «гео-
метричесиой» одномерности 
ионфлиитов и характеров го-
ворили авторы *ЛГ*. анализи-
руя достоинства и недостат-
ки нового романа. Хочется 
верить. что зтот. как нам 
представляется. доброжела 
тельный и вместе с тем взы-
с к а т е л ь н ы й разговор поможет 
Михаилу Иолэсиииову а его 
*РУЛ м ом и благородном поис-
ке. Ведь речь ицет о глав-
ном — о том. чем сильна со-
временная литература на «ра-
б о ч у ю т е м у , о задачах, мо-
торые ей еше предстоит ре-
ш и т ь на п у т и е завтрашний 
день. 

ми предстает весь путь, прой-
денный им, предстает то, что 
было прошлым для него и его 
пароля, и то, что стало ны-
вешним днем. Так, на ретрос-
пекции, на множестве новых 
ретроспекций, возникающих 
вн\три первичной, строится 
роман Николая Шундика 
«Белый шаман». Сюжет точ-
но воспроизводит прерывис-
тый ход воспоминаний глав-
ною героя—то широкое, плав-
ное, то стремительное и по-
рожистое их течение. Пытли-
во в.-матривается человек в 
каждый свой шаг, в шаги ок-
ружающих его людей, вры-
вается к нему дыхание вечно 
обновляющейся и совсем но-
вой жизни его народа. — я 
он понимает, что земная 
жизнь прекрасна. Он остается 
жчть. Таково кольцо сюжета. 

Три десагнлетпя прошло с 
тех пор, как опубликовал в 
журнале «Дальний Восток» 
учнтель-комсомолеи Николай 
ШУНДИК свои записки «На 
краю земли советской» — на-
чальный подступ к теме но-
вой Чукотки. Четверть века 
назад вышло первое издание 
ныне широко известного ро-
мана «Быстроногий олень». 

II вот после новых книг и 
новых тем писатель возвра-
щается к Чукотке. Почему? 
Конечно, сказалось прежде 
всего то, о чем уже давно за-
явил сам писатель: «...запал* 
мне в душу чукотская земля 
с ее удивительно чистым и 
поэтичным народом». Но, ду-
маю, главное в ином. 

Гсть в романс «Быстроно-
гий олень» > чнтель-кочсомо-
лец Володя Журба. Есть в 
романе «Белый шаман» учи-
тель-комсомолец Александр 
Журавлев. Очень много авто-
биографических черточек ав-
тора можно найти н во внеш-
них контурах их судьбы, к 
по внутреннем их облике. 
Объединяет их с автором не 
только самозабвенное, благо-
ротное стремление посвятить 
свои молодые годы просвеще-
нию отсталого, темного в 
прошлом нагота, но и горя-
чее нетерпение, юный макси-
мализм;; от которого настой-
чиво остерегает Журавлева 
др\Гой герой романа «Белый 
шаман» — старший его това-
рищ по работе, коммунист 
Артем Петрович Медведев 
Думаю, что в этом образе 
можно видеть аИег е^о анго-
ра нынешнего, вглядывающе-
гося в давние события с вы-
согы мысли глубоко совре-
менной. партийной МЫСЛИ, во-
бравшей в себя огромное бо-
гатство исторического опыта, 
обретенного нашей страной за 
десятилетня ее развития, ее 
движения вперед. 

Медведев убежденно гово-
рит: «Чдееь особенно, прежде 
чем ряд отрезать, надо семь 
раз отмерить.» 

Вряд ли Володя Журба 
ног увлечься характером, 
о дьбою такого человека, как 
Иойгнн — «белый шаман». 
Хотя н ие «черный», но 
все же шаман, я значит, злоб-
ный враг добра, прислужник 
«главных людей тундры», бо-
гатееп, эксплуататоров. А 
Артем Петрович Медведев 
н автор романа «Белый пи-
ман» ви 1ят в нем фигуру 
йнтереснейшую. во многом 
символизнру юту ю лу чшие 
черты чукотского народа. Бо-

Нимолай Шумами. < | м ы | 
ш а м а н - . Ремам. Ж у р н а л - Н а ш 
с о * ^ « м * н н н н - . М М % ) 0 ^ 1 1 , » 1 2 . 

лес того, совершенно очевид-
но, что автор романа ряд сво-
их мыслей, философских ус-
тремлений делит с Пойгином, 
подобно тому как Медведев 
не только учит Пойгина, но и 
учится у нгго, даже вытаски-
вает Пойгина в Москву на 
важнейшее совещание охото-
ведов и охотников, обсуж-
дающее, в частности, насущ-
ные проблемы экологии. 

Что же это за человек — 
Пойгнн? 

Поначалу он как бы спле-
тен из противоречий. К фина-
лу онн не исчезают, но все 
же теряют свою напряжен-
ность. Проясняются, выходят 
на первый план высокие ду-
ховные ценности, составляю-
щие основу этого характера. 

Пойгнн — личность весьма 
незаурядная. Этот чукча-
охотник. пастух-батрак у 
Ливших хозяев тундры, обла-
дает огромною властью над 
умами и сердцами своих со-
родичей. И не только потому, 
что он способен творить до, 
что порою воспринимается 
ьак чудеса. >\ прежде сссгл 
потому, что люди ыпят в нем 
опору лучшим своим надеж-
дам, борца, способного не 
только противостоять злобной 
силе «черного шамана» Ва-
пыеката, но и побеждать ее, 
посрамлять. 

Пойгнн — человек с очень 
енльпой волей, пытливым 
умом, широкой душой. 

Зять Пойгина Антон, сын 
Медведева, довольно то мо 
определяет существеннее в 
характере Пойгина: светлая 
личность, философ, «гордый 
индеец».» 

Далеко не идиллически раз-
вивались отношения Пойгина 
с Медведевым. «Главные лю-
ди тундры» — богач Рырка, 
черный шаман Вапыскат — 
пытались сделать именно 
Пойгпиа орудием кровавой 
расправы с .Медведевым. Она 
внушали Пойгину, что иа мед-
ве.девской культбазе в рус-
ской школе у чукотских детей 
отнимают рязхм И Пойгнн 
долго еше сомневался — не 
выстрелить лн ему в Медве-
дева... 

В романе действуют много 
ярких характеров желчный 
завистник Пойгина Ятчоль; 
хитрый, старающийся при-
способиться к новой жизни, 
«раскулаченный» Эгтыкай; 
лютый н сильный враг Рыр-
ка: добро ду шный Степан Сте-
панович Чу гунов, заведующий 
торговой базой; верный по-
мощник Пойгина бедняк Май-
на Воппка; раб Эттыкая Гят-
ле, которому помог взбун-
товаться Пойгнн; свежий 
всход новой жизни — маль-
чик Омрыкай. Стая взрос-
лым. он обнаруживает не-
дюжинный ум, хватку во-
жака. и в нем видит Пой-
т и своего преемника. Свое-
образный колорит несет об-
раз шутника-весельчака ста-
рого Кукану. умеющего во-
время сказанным острым сло-
вом, присказкой, побаской и 
утешить человека, и напра-
вить его душевные силы иа 
добрые дела. И среди всех 
выделяется образ Кяйти. же-
ны Пойгина. Нх любви, нх 
вере др\ г в друга посвятил 
аптор топко, тактично напи-
санные страницы. Это поз.шя 
чистой страсти, восхищения, 
женщиной. 

Личность Пойгния облада-
ет такой силой воздействия 
На человека, что порою ка-
жется, будто и сам автор 
подпадает под это воздейст-
вие. подчиняется обаянию 
Личности своего героя, н лаже 
стиль повествования я рома-
не приобретает черты, ритм. 
Гипнотизирующую настойчи-
вость «говорений» Пойгина. 
Автор тоже «ворожит», неся 
В души читателей н свои «го-
ворения» вместе с «говорени-
ями» Пойгина. Это мудрые, 
•обрые, страстные «говоре-
ния» писателя и его герои, 
двух «белых шаманов», коря-
щих в силу образного слона, 
в великую — целительную и 
созидающую — енлу добра. 

Такая, мне кджется. полу-
чилась книга-песня у Шунди-
ка. когда он после столь дли-
тельного перерыва вернулся 
К- заветной .-своей* теме. 

Ю р * Л У К И Н 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Ю Б И Л Я Р А 

Д. Д. БЛАГОМУ 
8$ лет 

• связи с 85-летием со дня 
рождения Дмитрия Дмитрие-
в и ч а Благого сенретариат 
праелвния Союза писателей 
СССР совет по иритине и 
литературоведению направи-
ли юбиляру приветствие, в 
мотором говорится: 

«Сердечно поздравляем Вас 
с 85-летием 90 дня рождения. 
Видный советский литерату-
ровед т а л а н т л и в ы й писатель-
иритин. Вы неутомимо и пло-
дотворно ведете амтиеную 
т в о р ч е с к у ю работу, начав ве 
шестьдесят лет назад, в 
1917 году. 

Ваши ф у н д а м е н т а л ь н ы е 
т р у д ы по истории и теории 
отечественной словесности 
п о л у ч и л и мировое признание. 
Государстевнная премия СССР 
присвоена Вам за и н и г у 
« т в о р ч е с к и й п у т ь П у ш к и н а * . 
В Ваших монографиях «Лите-
ратура и действительность*. 
•Поззия действительности*, е 
многочисленных статьях глу-
боко раскрыто всемирное зна-
чение и национальное свое-
образие русской л и т е р а т у р ы , 
о р г а н и ч е с к а я связь социали-
стического реализма с клас-
сическими традициями. Ши-
р о к и й интерес привлекла и 
себе и Ваша новая иниге 
•Душа в заввтиой лире». 

М ы высоко цеинм В е ш у 
т е к с т о л о г и ч е с к у ю и редактор-
сну ю работу по изданию со-
б р а н и й сочинений руссиих 
ияассииов. Разнообразен и р у г 
Вешай общественной и педа-
гогической деятельности. 

Член-корреспондент А Н 
СССР, действительный ч л е н 
А к а д е м и и педагогических не-
у и . Вы удостоены еыеоних 
правительственных наград за 
з н а ч и т е л ь н ы й вилад • разви-
тие социелнстичосиой к у л ь т у -
р ы . 

В день славного юбилеи 
желаем Вам.дорогой Дмитрий 
Дмитриевич, здоровья. сча-
стья. творческого долголе-
т и я * . 

• 
Я р к и й исследовательский и 

л и т е р а т у р н ы й талант, строгая 
требовательность, немстощи 
мая трудовая знергия. четкам 
организация ежедневной ра-
боты, щедрое внимание и на-
у ч н ы м запросам т о в а р и щ а * — 
тамовы, на мой взгляд, основ-
ные черты, х а р а н т е р и 1 у ю щ и е 
мрупнеишегф ученого л итера-
туроведа н а ш и х дней Дмит-
рия Дмитриевича Благого. 

Все шестьдесят лет своей 
н а у ч н о й и педагогической 
деятельности Дмитрий Дмит-
риевич целенаправленно со-
средоточил на расмрытми р у о 
смой и у л ь т у р ы . ее величай-
ш и х проявлений, изумит ель* 
иой русской л и т е р а т у р ы . 

Естественно, что в центре 
неутомимой деятельности ис-
следователя стало творчество 
самого русского из р у с с к и х , 
еелииого х у д о ж н и к а слове — 
П у ш к и н а . 

У ж е ранняя работа Д. Д. 
Благого «Классовое самосо-
знание П у ш н и н а * (1927 г.) вы-
явила одаренность ученого. 

К а п и т а л ь н ы м обобщением 
десятилетиями продолжавше-
гося изучения П у ш к и н е яв-
ляется монография «Творче-
с к и й п у т ь П у ш н и н а * , третий 
том иоторой с нетерпением 
ж д у т и специалисты, и широ-
к и й читатель. Том зтот давно 
написан, а издание его за-
держивается: п р и ч и н а тому — 
величайшая требователь-
ность к себе автора. 

Научнов осознание П у ш к и -
на потребовало исследования 
предшествовавшей ему лите-
р а т у р ы . Отсюда интерес Д. Д. 
Благого и X V I I I ааиу. Его 
книга по руссиой литературе 
X V I I I вена стала вузовским 
учебником, многократно пе-
реиздававшимся. 

П у ш к и н обусловил и об-
ширное изучение последую-
щей л и т е р а т у р ы , прежде все» 
го — поазнн. Бара 1 мнений и 
Лермонтов, Т ю т ч е в и Фет, де-
кабристы и Блок наряду с 
другими х у д о ж н и н а м и п оду*, 
ч и л и в работах Д. Д. Благого 
г л у б о к у ю трантоану. Часть из 
них объединена а к н и г а * 
•Три века. Из истории рус* 
сиой поэзии X V I I I , X I X н 
X X вв.я, «От Кантемира д4 
н а ш и х дней*. 

Такой ш и р о ч а й ш и й матери-
ал исследований (кроме у к а -
занного — Достоевский, Л« 
Толстой, Чехов, вплоть д<| 
Шолохова) определил и вин? 
мание ученого и вопросам за-
иономерностей исторического 
развития руссиой л и т е р а т у р 
ры, чго нашло свое еырамсе-
ние в ряде статей на зту те-
му. Т * 

Б ы т ь может, самыми б д е / 
стящими я в л я ю т с я дво ш>< 
сладкие его к н и г и —«Мир К1Н 
красота. О «Вечерних о г н я х * 
Фета» и «Душа в заветней 
лире* (1977 г.). Сколько зтиг 
А** работы обещают| 

Долгие годы беззаеетио 
преданному науие о литера-
туре Д. Д. Благому! 

У. Ф О Х Т 

я *.1итгрятурнач лметя» при-
соединяется к яшмжтеллым 
поздравлекия.н. 
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Николай ТИХОНОВ, 
Г е р о й С о ц и а л и с т и ч е с к о г о Т р у д а 

ГРОМОКИПЯЩИЙ 
ВУЛКАН 

НЕЙ •> 

МОЛОДОСТЬ века, пламя 
Великой Октябрьской 
социалистической ре-

волюции бушевали а таорче-
стае Егише Чаренца. Духов-
ные силы древнего армян-
ского народа породили на 
переломе «ремам такое яв-
ление, характерное для дней 
всенародного восстания, пре-
образования шеей жизни, 
природы вещей и человека, 
как стихи и проза молодого 
поэта, чей голос стал голосом 
масс, голосом новой лирики, 
откровением революционной 
эпохи. 

Уже одни названия его по-
эм звучали как обещание но-
вых чувств, обновление мира, 
энергия революционной мо-
щи, сокрушающая врагов на-
рода и революции. 

Поэмы назывались «Неис-
товые толпы», «Всем, всем, 
всем...л, «Дядя Ленин», «Я и 
Ильич», «Ленин и Али», «Сло-

во о народе»... В них поэт го-
ворил со всем жаром боль-
шого сердца об обновленном 
человеке, о свободной земле, 
о вожде всемирного проле-
тариата — бессмертном Ле-
нине. 

Егище Чаренц сочетал и 
элементы народного творче-
ства, И новые призывы вре-
мени, и горячим пафос высо-
кой лирики, выраженной в 
форме, родственной поэзии 
такого трибуна революции, 
как Владимир Маяковский. 

Одним из первых среди 
писателей и поэтов молодого 
поколения он до конца осо-
знал гибель старого мира и 
боролся за торжество рево-
люционного искусства. На 
Первом сьезде писателей в 
Москве в 1934 году он спра-
ведливо говорил о том, что 
писатель не может ограничи-
•вть себя пределами своей 
республики. Ему нужен весь 

мир. его голос должен быть 
голосом интернационалиста. 

Егише Чаренц утверждал: 
«Я тоже как армянский пи-
сатель принадлежу к «ма-
лой» народности и знаю, что 
если я свою творческую дея-
тельность психологически ог-
раничу рамками националь-
ной замкнутости, сколь бу-
дет жалок ее диапазон и 
сфера ев влияния. Я счастлив 
и чувствую себя частью ней-
передового потока человече-
ства благодаря тому, что Ок-
тябрьская революция изьяла 
из духовного поля моего 
эрения эту жалкую еимеру 
национальных самоограни-
ченностеи», 

Егище Чаренц был глубоко 
одаренной личностью. В ро-
мане «Страна Наири», напи-
санном точным и острым са-
тирическим пером, мы ви-
дим рождение прозы, не по-
хожей ни на какую другую, 
хотя и родственной таким ее 
далеким предшественникам, 
как произведения Раффи — 
неутомимого обличителя вы-
рождающегося общества. 

Ныне Армения — совет-
ская социалистическая рес-
публика, живущая богатой 

духовной жизнью. В ней про-
цветают все виды искусства 
н все науки получают свое 
развитие. Армянская литера-
тура имеет много • славных 
имен, заслуженно известных 
далеко за пределеми страны. 
Но творчество Егише Чарен-
ца заняло свое почетное ме-
сто в сокровищнице общей 
советской и мировой культу* 
ры, оно привлекает внимание 
так же, как и в те годы, *ог« 
да только что появились на 
свет пламенные строки пер-
вых поэм певца Революции. 
Рассказы, очерки, мемуары 
поэта, его роман «Страна На-
ири» изучаются ныне так же, 
как стихи и поэмы, ставшие 
классическими образцами со-
ветской литературы. 

Поэтическое слово Егише 
Чаренца походит на громоки-
пящий вулкан, потрясающий 
землю и небо. Насыщенное 
неиссякаемой энергией, жиз-
нелюбием огромной силы, 
оно возводит армянскую поэ-
зию на высоты нового звуча-
ния, убеждает своей пре-
дельной искренностью и вер-
ностью передовым идеям ве-
ка. Оно несет в себе заряд 
необыкновенной силы и по-

Р е п р о д у к ц и я О р и с у н к а Г. Р У Х К Я Н А 

ражаег читателей новых по-
колений, давая им почувство-
вать всю яркость революци-
онных лет, всю мощь рево-
люционной поэзии. 

Стихи и поэмы Егише Ча-
ренца, одного из первых за-
певал Великого Октября, бу-
дут существовать, пока зву-
чит армянский язык, а он 
бессмертен! 

ПОЭТ НАРОДА 
ПОЭТ Нйрстдя — его вы-

разитель его исконных 
дум и глубинных чая-

нин. В нем — вековой народ-
ный опыт, коллективная на-
родная память. Бывает, что и 
не сразу доходит его слово, 
что в данную минуту не все 
идут вослед за ним. но он ве-
дет за собою людей в согла-
сии с историей и духовными 
запросами свогю народа, н 
согласии с философией века. 

Е|ише Чаренц — поэт на-
рода. В его поэзии с какой-то 
вещей, подспудной силой про-
ступают дух народа, склад е ю 
мышления, его внутренняя тя-
га к высоким идеалам мира и 
гармонии, его вера в братство 
людей всех найми. 

Чаренц как поет явичея ми-
ру в роковой "час нцторки 
страны Наири — древней Ар-
мении. II в<ем своим духов-
ным обликом, своей биогра-
фией, своим творчеством от-
разил ее вековую оо\ь и ме-
тания. трагическое крушение 
ее надежд и ее скачок от по-
чти небытия к жизни, к воз-
рождению. Надо было быть 
поэтом народа, чтобы во мра-

ке пятнадцатого года. видя 
отчаянную агонию воспетой 
им «синеглазой родины», от-
крыть уста не для проклятия 
и стона, а для того, чтобы 
приаяагь сынов Армении при-
с л у ш а т ь с я к т а г а м « к р а с н ы х 
рядов» революции, поверить 
в ее о б н о в л я ю щ у ю с и л у : 

...Мна жертва мои опаляет 
ладонь. 

Я сердце страны 
Наири нялду 

В пылающий ваш огонь. 
Кто может смазать; 
В эту раннюю рань 
Пришел ли еще кто-нибудь, 

чтобы влить 
В торжественный ваш 

м м о г у ч и й к о р 
С в о б о д о л ю б и в е й п е с н ь . 
Ч е м т а , ч т о з а у ч и т 

с в ы с о к и х г о р 
Моей с т р а н ы Н а и р и ? 

(Перемг.-! А. ТАРКОВСКНП) 

Нельзя сказать, что Чаренц 
слился с «красными ряда-
ми» сразу, без смятений и 
колебаний. Родился и вы-
рос он на окраине царской 
России, в городе Карее, 
на пыльных улицах которого 
не только останавуивались 

отправляющиеся на южный 
фронт русские войска, а 
затем голодные и оборван-
ные беженцы из Западной 
Армении, но также сталкива-
лись кчассы и сословия, илек 
и настроения, девизы и зна-
мена. Все »то впитывает в 
себя пытливый, беспокойный 
Г.гнше Согомонян, чтобы годы 
спустя написать свой горький 
сатирический роман «Страна 
Наири». А пока па скамейке в 
городском саду он читает все. 
что попадает в руки, начиная 
от Данте и Франсуа Инйона до 
• Ношо 5вр1?П5» Пшибышев-
ского и русских символистов. 
Семнадцатилетний, ставший 
уже Чарснцсм. Егише публи-
кует свою первую книжку 
стихов «Три песни бледнопе-
чальиой девушке». 

Вихри первой мировой вой-
ны и манящая мечта о нацио-
нальном освобождении отры-
вают его от юношеских грез 
— Чаренц оказывается среди 
добровольцев, шедших осво-
бождать Западную Армению. 
Ужасы войны, крах нацио-
нальных чаяний разрушают и 
эти романтические иллюзии 
юноши. Он создает поаму 
• Дам тов.* легенда* — одно 
из сильнейших описаний вой-
ны в начале X X века. ! 1о да-
же эти каленые строки не об-
ленили потрясенную душу 
поэта. Слишком уж сгусти-
лись тучи тоски и отчаяния, 
нависшие тогда над страной 
Наирн. Нужно было что-то 

другое, рассекающее вту 
стальную тяжесть. Нужна 
была гроза. 

Этой грозой и оказалась 
вспыхнувшая я России рево-
люция. отблеск которой осве-
тн\ все далеко вокруг. 

Егише Чаренц — один из 
Первых певцов Октябрьской 
революции — всей энергией 
своего молодого таланта рас* 
пахнул настежь окна перед 
атом грозой, чтобы я родной 
дом хлынули свежий воздух, 
смех и солнце, чтобы согбен» 
ные от слез и стонов души 
выпрямились, продолжали 
жить. 

М г* 
1 * Т 

В с т а н ь же? 

О т р я х н и с д у ш и 

у с т а л о с т ь , 
В н и з с у л ы б к о й с в е т л о й 

п о с м о т р и , 
Где з е м л я р о д н а я 

р а с п л а с т а л а с ь 
В п е р в ы х б л и н а х 

б р е з ж у щ е й з а р и , — 
И в п е р е д ! 

П у с т ь т р у д н о с т я м 
н е т с ч е т а , 

П у с т ь в мровм д у ш а т в о я 

о п я т ь , 
Н о п о т е п л о й с ы т о с т и 

б о л о т а 
Н е д а н о ей в ж и з н и 

т о с м о в а т ь ! 
(Перевела 

Э. АЛЕКСАНДРОВА» 

Подлинным открытием бы-
ла его знаменитая поэма 
• Ней стовме то\пы*. которая 
сгача заметным событием не 
только в творчестве Е. Чарен-
ца. но н во всей армянской 
поэзии. Б У Н Т души не нов для 
этой повзии. Стоит только 
вспомнить великое смятение 
гениального отшельника X ве-
ка Нарекаци. гневный про-
тест средневекового поэта-
повстанца Фрика против со-
цнального гнета. Или «Лбул 
Ала Маари > Аветика Исаакя-
на. где легкий перезвон бу-
бенчиков каравана переходит 
в медный набат бьющих тре-
вогу ко\окочов. 

ВУНТ Чаренца — красноар-
мейца, участника боев «а взя-
тие Царицына и певца »тич 
боев уливается с бунтом 
ми \ мюиое, в глазах которых 
синег\аэое небо, бескрайние, 
безбрежные горизонты. 

Вот строки любви к родине, 
звуча 1!|ме как исповедь: 

О с и н е г л а з а я мол л ю б о е * ! . , 
Р е и * • Д о л и н а , б р ы з ж а 
Л б е л о й п е н е й , 
О н е ж н о с т и мне п а л а 

' я н о в ь и в н о в ь 
Т в о е В —- Мм с ч е м ма с в е т е 

н е с р а в н е н н о й . 
(Перепела К. НИКОЛАЕВСКАЯ) 

Поэт народа, Ч»ргнц >и«»т, 
чувствует, что т у суждено 
не только продолжить веко* 
в\-ю стсвю древней по.-мни. но 
н соединить ее с новым, по-
бедным шествием человечест-
ва к «красному Грядущему*. 

*Чаренц был гением. Ге-
ли бы он написа I только од-
но стихотворение «Армении», 
достаточна, чтобы он « 
причислен к ряду великие. 
Это <тихотворение — всеобъ-
емлющий портрет нашей 
древней родины. 

Это художественный сгу-
сток наших страданий и 
стремлений, наша титаниче-
ская мощь, прогивос тощая 
суровым действием истории». 

Мартирос СЛРЬЯН 
Мл снимке Ч Сарьян (еле-

ен) к Чаренц (19Я2 год). 

ДВА ПРОФИЛЯ 
Лучше всего и глубже 

всего мне обьяснмл судьбу 
Егише Чаренца согбенный 
годами м умудренный жиз-
нью прекрасный художник 
Геворг Степанович Григорян. 
Причем сделал он это вну-
шительное объяснение не 
словами, а, как это подоба-
ет художнику, своей керги-

ной «Прощание Чаренца с 
Комитасом». 

У Геворга Степановича 
много полотен с изображе-
нием Егише Чаренца, и каж-
дое полотно, каждый эскиз 
и набросок говорят прежде 
всего о единстве модели и 
художника о их взаимоува-
жении и любви, о иI взаим-
ной необходимости и ответ-

ственности друг перед дру-
гом и перед самим народом 
и временем. 

А на этой картине Григо-
ряна всего два профиля: 
внизу профиль Комитаса с 
впадинами глазниц под высо-
ким бугром благородного об-
наженного лба и темными бо-
родой и усами, как бы под-
*'?рк «вл сщчм « смертельную 
бледность губ и щек, и над 
ним — профиль Чаренца. 
Я вглядываюсь в него, он 
оживает на моих глазах, м 

Обращаясь к стрлнс Нанри, 
он говорит: 

„ . И т е м я г о р ж у с ь , 
ч т о а мом в р е м е н а 

В р а д о с т ь в о с п е л 
средь м а и р с и и х гор. 

Ч т о н о в у ю п е с н ю м о ю 
н а в с е г д а 

В а л и л во в с е о б щ и й х о р . 
(Перевел А. ТАРКОВСКНП) 

Какой-то невероятный нака\. 
огромная внутренняя энергия 
твятсд во внешне, казалось 
бы. простых, не изобилующих 
метафорами стихах Чаренца. И 
высокий «вольтаж» его строк 
очень трудно «трансформиро-
вать», воспроизводить в пере-
воде. 

Чаренц — новатор в самом 
широком смыс\е слова. На 
вершине многократно воспето-
го Арарата с его Ноевым ков-
чегом Чаренц еще в двадца-
том году воэдвигнул радио-
вышку, врсклнкнув: «Радио-
станция ныне моя душа пе-
ред всем миром, перед всеми 
людьми*. И это не только но-
вое переосмысление жизни. 
Это и новая поэтика, которая 
произвела, можно сказать, це-
лый переворот в нашем сти-
хотворном искусстве. 

Во многовековом армянском 
песнопении уже более полуве-
ка неумолчно звучит МНОЮ!о-
лосыи хорал чаренцевской по-
эзии: вдохновенные позмы 
Ленине, о революции, тончай-
шие лирические миниатюры, 
нсторико-эпические раздумья, 
Фи\ософские рубай и бейты, 
вгчнколепные переводы из 
I с те. Гейне. Верхарна, Мая-
ковского. Ос тропублицисти-
ческне памфчеты и едкие 
эпиграммы. Из всего этою 
возникает образ поэта наро-
да. выстрадавшего вместе с 
ним его горести и разделив-
шего его ликование, вечикого 
сына страны Нанри и сына 
всего человечества, патриота 
и интернационалиста. 

Мнтернацноначист не тот, 
кто. вещая от имени чечове-
чества. освобождает себя от 
принадлежности к родному 
народу, от его радости и 
скорби. Мнтернациона чист 
тот. я чьем сердце, исполнен-
ном чюови и С О Ч У В С Т В И Я , все», 
да есть место и для других 
наций и племен, дчя общече-
ловеческих надежд и тревог, 
кто может отдавать свое 
принимать созданное другими, 
становясь Д У Х О В Н О богаче от 
втого приобретении. 

Кгише Чаренц, из-под пера 
которого вышло вечнкое мно-
жество ярких. накаленных 
строк, обращенных ко всем 
•дальним, близким людям, 
солнцам и мирам», — живое 
воплощение гармонической це-
лостности человеческой Души. 
Его поэзия одна нэ высо-
ких вершим, вздымающихся 
над хребтами времен. 

сведенные горем губы рес-
крываютса и начинают ле-
пить слова, понятные только 
дла моего слуяа. 

О п е с н я с у м р а ч н ы х вемеа, 
О н а ш т ы с я ч е л е т н и й г е н и й , 
В и д а в ш и й т ы с я ч и в р а г о в . 
Т е р п е в ш и й т ы с я ч и 

лишений! 
Тебя в н е в о л е мрепостиоД 
Взрастмя н а р о д 

п р о с т о с е р д е ч н ы й 
С в о е ю м у х о ю с т р а с т н о й , 
Своей л ю б о в ь ю 

б е с к о н е ч н о й ! 

(Перевел Д ВРОДСКИП) 

ЕРЕВАН 
Наш корр. 

ВСЕСОЮЗНЫЙ 

С И М П О З И У М 
в д н и . к о г д а ПО всей А р м е -

н и и п р о х о д и л и ю б и л е й н ы е 
т о р ж е с т в а , п о с в я щ е н н ы е вось-
м и д е с я т и л е т и ю со д н я р о ж л в . 
н и в в е л и к о г о а р м я н с к о г о по-
эта. в с т о л и ц е р е с п у б л и к и 
о ы л п р о в е д е н в с е с о ю з н ы й 
С и м п о з и у м « Т в о р ч е с к и й о п ы т 
п е в ц а р е в о л ю ц и и С г и ш е Ча-
р е н ц а и с о в р е м е н н а я п о э з и я * . 
Р а б о т о й с и м п о з и у м а р у к о в о -
д и л Герой С о ц и а л и с т и ч е с к о г о 
Т р у д а М Д у д и н . 

Со в с т у п и т е л ь н ы м с л о в о м 
в ы с т у п и л с е к р е т а р ь правле-
н и я С о ю з а п и с а т е л е м А р м е -
н и и Л. М к р т ч я н . 

Л Озеров р а с с к а з а л о сво-
ем п е р в о м з н а к о м с т в е с т в о р -
ч е с т в о м Е. Ч а р е н ц а , о б л а д а в -
ш е г о , по с л о в а м о р а т о р а , 
с в о й с т в о м с и н х р о н н о г о вос-
п р о и з в е д е н и я в н е ш н е г о тече-
н и я ж и з н и и ее г л у б и н н о г о 
с м ы с л а , ч т о у д а е т с я т о л ь к о 
б о л ь ш и м х у д о ж н и к а м . М Бо 
р и с о в а о т м е т и л а г р а ж д а н с т -
в е н н о с т ь п о э з и и Е. Ч а р е н ц а . 
ее н е п р е х о д я щ е е з н а ч е н и е 
д л я с о в е т с к о й л и т е р а т у р ы . 

А р м я н с к и е п о э т ы Р. Оваме-
с я н и р. Д а в о я н , к р и т и к и М. 
Ч и м п о й и и . Р о с т о в ц е в а ана-
л и з и р о в а л и в с в о и х в ы с т у п л е -
н и я х т в о р ч е с т в о Е. Ч а р е н ц а 
в его в з а и м о с в я з и с л и т е р а 
т у р н о - н с т о р н ч е с к и м и т р а д и -
ц и я м и а р м я н с к о й п о э з и и . с 
о д н о й стороны, и с с о в р е м е н -
н о й с о в е т с к о й п о з з и е й . с д р у -
гой. 

О с о о т н о ш е н и и р е а л и с т и ч е -
с к о г о и р о м а н т и ч е с к о г о на-
ч а л в с т и х о т в о р е н и я х , п о э м а х 
и прозе Е. Ч а р е м ц а г о в о р и л 
Е. Е в т у ш е н к о . 

С д о к л а д а м и и с о о б щ е н и я -
ми на с и м п о з и у м е в ы с т у п и л и 
т а к ж е В. Б о к о в . А . Г р и г о р я н , 
Е Н и к о л а е в с к а я . Г. Г л а з о в , 
д о ч ь поэта А . Ч а р е н ц . В. Мна-
ц а к а и я н . Б В а г а б з а д е . Г. Мар-
г в е л а ш в н л и , А . А г а б а е в , А , 
А р м п о т м д р у г и е . 

Нвш корр. 
ЕРЕВАН 

Эти стихи ом говорит Ко-
митасу, склоняясь мед ним, 
прощаясь с нмм навсегда, 
говорит всей тысячелетней 
историеи своего народа, го-
ворит мудростью своего пол-
дня, говорит будущими ты-
сячелетиями счастья челове-
чества. в которое он верит 
м которое строит .словом 
своим, распахнутой душой 
своей. 

Михаил ДУДИН, 
Г е р о й С о ц и а л и с т и ч е с к о г о 

Труд» 

< да жт со щ №ж#ш 

- Епш ЧАРЕНЦА 

Геворг ЭМИН 

ЗАВЕТНЫЕ 
ВСТРЕЧИ 

ХРОНИКА 
ЮБИЛЕЯ 

8 Армении широко отме-
чается 00 летие со див рож-
дения классика армянской 
советской поэзии, певца ре-
волюции Егише Чаренца. 

В республике прешли Ча-
р е н ц е в с и и е ч т е н и я . на ко-
т о р ы х в ы с т у п а л и п р о ф е с -
с и о н а л ь н ы е л и т е р а т о р ы , ра-
б о ч и е . к о л х о э н и и и . пред-
с т а в и т е л и и н т е л л и г е н ц и и . В 
и а н у н ю б и л е я и з д а т е л ь с т в о 
• С о в е т а к а м г р о х » в ы п у с т и л о 
о т д е л ь н ы м и з д а н и е м о д н о из 
и з в е с т н е й ш и х т в о р е н и й Е. Ч а -
р е н ц а « С т р а н а Н а и р и » и сбор-
ник избранных произведений 
п о э т а . В ы п у щ е н т а к ж е п л а -
к а т — п о р т р е т Е. Ч а р е н ц а ра-
б о т ы М а р т м р о с а С а р ь я н а . 

Х о р о ш и й п о д а р о к ч и т а т е -
л я м с д е л а л о и з д а т е л ь с т в о • Х у -
д о ж е с т в е н н а я л и т е р а т у р а » , 
в ы п у с т и в в « Б и б л и о т е к е со-
в е т с к о й п о э з и и * с б о р н и к про-
и з в е д е н и й Е. Ч а р е н ц а с п р е д и . 
с л о в и е м М. Д у д и н а . 

Особой п о п у л я р н о с т ь ю у 
общественности республики 
п о л ь з у ю т с я т е м а т и ч е с к и е в ы -
с т а в к и « Ч а р е н ц и О к т я б р ь » и 
« Ж и з н ь и т в о р ч е с т в о Ч а р е н -
ц а » . п о д г о т о в л е н н ы е е р е в а н -
с к и м м у з е е м Ч а р е н ц а . О н и 
з к с п о н и р о в а л и с ь во м н о г и х 
г о р о д а х и с е л а х р е с п у б л и и и , 
на ф а б р и и а х и з а в о д а х , иа по-
л е в ы х с т а н а х . 

В н о с я щ е м и м и п о э т а н о в о м 
п р о м ы ш л е н н о м гоооде Ч а -
р е н ц а е а и е п о я в и л с я ф и л и а л 
м у з е я Ч а р е н ц а . В д н и празд-
н о в а н и я ю б и л е я здесь б ы л от-
к р ы т п а м я т н и и п е в ц у р е в о л ю -
ц и и р а б о т ы с к у л ь п т о р а А 
Ш и р а з а . 

Недавно в побшвёп ш 
Дом*-муз*« Чаранца. Сорок 
лет назад мна часто приходи-
лось захаживать сюда — тог-
да >то был, разумеете*, не 
музей.» Тридцатидеаятилет-
ний по»т казался мне старым, 
может быть, потому, что мм* 
самому * ту пору еда* ис-
полнилось семнадцать. 

Сегодня, усы, я лот на два-
дцать старше того, остааш*-
гос» **чмо сорокалетним по»-
*а и вот хочу поделиться с 
читателями «ЛГ» воспомина-
ниями о нам. 

НЕ Р Е Д К О случалось 
мн е проходить мимо 
этого лома. Влюб-

ленный в п о м н ю Егише Ча-
ренца, я, бывало, подол гу 
простаивал под его окнами. 
И вот однажды, уже до-
вольно дол г о пробыв на 
этом «посту» , приметил я 
своего приятеля Багдика. 
входившего с д в умя связка-
ми книг в заветный подъ-
езд Багднк работал в 
ОГИЗе — разносил книги 
подписчикам. 

— Ты не к Чаренцу 
ли? — спросил я. 

— К нему. Если хочешь 
пойти со мной, возьми одну 
связку . 

Я тотчас выхватил у не-
го обе увесистые пачки... 

Дв е р ь отворила жена поэ-
та — бледная , большегла-
зая Изабелла, и мы вошли 
в п о л у т емн ую прихожую, 
где на стене висела карта 
Армении . Два-три шага — 
и вот мы в комнате Ча-
ренца. 

В одной нижней сорочке 
поят сидел на тахте и что-
то писал. О чем говорил с 
ии.м Ба гднк — не помню. 
Сам я. не выпуская на р ук 
книг и. наверное, забыв-
шись, бе гал по комнате и 
бормотал стихи Чаренца. 

— Погоди, погоди, па-
рень. положи книги... Кто 
ты? Как зовут? 

Смутившись , я з амолчал 
опустил связки на пол. Па-
конец, о гляделся и уви-
дел комнату с красным ков 
(юм на полу, китайским 
фантастическим панно и 
книгами, книгами, книга-
ми... Багднк, кивнув на 
меня, сказал : 

— Пишет стихи... 

НА ПОЛЯХ моих пер-
вых стихов Чаренц 
сделал многочислен-

ные пометки: расставил тут 
и там вопросительные и вос-
клицательные знаки, вздох-
нул как бы мимоходом — 
«Аллах ! » , порадовался , по-
метив несколько раз — 
«Хорошо ! » и раза два — 
«Прекрасно

1

» 
Рассердило же его, на 

пример , то. что в моих юно-
шеских стихах о Гейне мо-
ре ч е р е з к аждые две стро-
ки меняет свой облик: оно 
то черное , то синее, то бу-
ш\ ющее , а то мирное и 
светлое — и все это одно-
временно . 

— Ты понимаешь, что 
такое эпитет"! — ВОЗМУТИЛ-
СЯ он. Потом в др у г улыб-
нулся. видимо, р ешив под-
бодрить меня. — Ну ниче-
го, молод ты еще. тебе пи 
сать и писать и своей же 
рукой \ннчтожать написан 
нос В юности я вот тоже 
написал «Пятьдесят газе-
лей». и, представь себе, 
многим нравилось . Но впо-
следствии я сжег нх все. 
пощадив только одну — о 
матери. Говоря по чести, 
теперь жалею: остались бы 
в б ума гах — никому не по-
мешали бы... 

у ч илище (не считая его 
кратковременной у ч е бы на 
литературных курсах в Мо-
скве). Он был настоящим 
знатоком армянской лите-
ратуры — начиная с древ-
них рукописей и кончая 
не и зданными ещ е про-
изведениями своих совре-
менников. Прекрасно знал 
р у с ск ую литературу , осо-
бенно поэзию — от Ломоно-
сова до акмеистов. 

Часами мы говорили с 
ним о Гомере или Джойсе. . . 
Он прямо-таки обожествлял 
Пушкина, переводил его, 
писал о нем и стихи, н 
прозу . Вот его дневниковая 
запись от 2 3 марта 1 9 3 7 го-
да: «Бол ьше всего люблю 
читать Пушкина. Когда я 
бываю грустным и устав-
шим и хочу во зна градить 
себя в еличайшим удоволь-
ствием — я з акрываю 
дверь своей комнаты, ло-
жусь и начинаю читать 
Пушкина, люб ую его 
в ещь» . 

Я ВСТРЕТИЛ его в 
летний день. Сто-
яла невыносимая 

ереванская жара. Город за-
метно о п уЛе л , все разъеха-
лись по дачам. Я и сам со-
бирался в д еревню и перед 
отъе здом зашел к Чарен-
цу.. . 

Он с у влечением говорил 
об одном молодом писателе 
— видимо, только что про-
читал некоторые из его ве-
щей. Потом натянул б е л ую 
шелковую р убашку и под-
появался шелковым шну-
ром с кистями — поясом 
своей жены. 

Чаренц пошутил: 
— Один у нас пояс на 

двоих, по очереди повязы-
ваемся. 

Свой пояс — в п ридач у к 
одежде — он подарил тому 
молодому писателю, о кото-
ром только что рассказы-
вал... 

Мы вышли из дому . Про-
хожие с у д и в л е ни ем ' огля-
дывались на поэта — столь 
необычным под я р к им юж-
ным солнцем казалось его 
болезненное, бледное лицо. 

— Ну. дорогой, я уез-
жаю, — сказал он мне. 
в д р у г остановившись . — 
Везу детей в Дарачнчак . 
Вернусь ч ере з несколько 
дней — встретимся, побе-
седуем. А стихи, которые 
ты покатывал, обязательно 
доработай и опять при-
неси... 

Он пожал мне р у к у , и мы 
расстались. Долго смотрел 
я ему вслед, хоть и не знал 
тогда, что вижу поэт» в по-
следний раз... 

ПО Р А Ж А Л А его эру-
дированность . А по-
эт окончил всего 

л ишь Карсское реальное 

О ОЛОТОИ МОСТ» 
поэзии Егише Ча-
ренца соединяет 

нашу классическую литера-
т у р у с поэзией возрожден-
ной Армении ; л у чше е из со-
зданного в рамках новей-
шей армянской поэзии ухо-
дит своими корнями в "его 
творческое наследие. По-
добно Буало, оставил он 
нам свою «Аг* роеЯся», на-
метив пути для поэтов, 
« и д ущих» вслед за ним. 

Честной и подчас безжа-
лостной была его борьба во 
имя «идеи и ядра» , во имя 
написанных собственной 
кровью строк, против сло-
весно П шелухи и «дешевых 
чернил» . . . 

Певец революции, Ча-
ренц оставил нам священ-
ный завет: п ример честно-
сти и принципиальности 
поэта и гражданина, без ос-
татка воплощенный не толь-
ко в творчестве, но и в его 
повседневной деятельности . 
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Т Т О ЧТО пн сделал? 
^ г"1 Я не паетигйю . 

Что ийбуль осо-
бенной есть в эти'к словах. 
<• Буря мглою,,.•У Це пони-
маю!..» — так рассуждал 
поэт Римм н романе М. 
Булгакова «Мастер и Мар-
гарита». А псдь как много 
таких, кто в душе готов по-
вторить за Рю.чииым: не по-
нимаю. ,* | | : -

Ситуация, когда настоя-
щей преградой к постиже-
нию подлинного искусства 
становятся простота н яс-
ность, заслуживает самого 
пристального внимания. В 
том. что статья Дм. Урно-
ва заставляет нас еще и 
еще раз попытаться эту си-
туацию проанализировать, 
— главная, на мои взгляд, 
ценность выступления кри-
тика. Прав Урнов. когда пи-
шет: «Ведь тот же Конрад 
по-настоящему сложен не 
когда он «труден», а когда 
по видимости прост». 

Действительно, своеобраз-
ный парадокс искусства в 
том. что можно всю жизнь 
им заниматься, изучать не 
без успеха и даже считать-
ся. например, поэтом и про-
сто не ведать поэзии М.-
Булгаков и вывел в своем 
романе тип поэта без по-
эзии, вне ее Рюхин, требуя 
«особенного», тем самым 
раскрыл себя сразу как че-
ловек, ничего не смысля-
щий в поэзии, глухой к ней. 
Ему как раз недоставало в 
стихах Пушкина изощрен-
ности, внешней ловкости, 
того, что он способен уви-
деть. Рюхин необязатель-
ные признаки литературы 
принимал за ее суть и по 
ним судил, что — поэзия, 
что — нет. 

Не следовало бы пре-
уменьшать опасность тако-
го антипоэтического вос-
приятия литературы, пола-
гая. что оно присуще без-
дарным писателям типа 
Рюхнна. 

Вот замечательные по 
откровенности воспоми-
нания настоящего поэта: 
«Слух у меня тогда был 
испорчен выкрутасами и 
ломкою всего привычного, 
царившими кругом... Я за-
чывал, что слова сами по се-
бе могут что-то заключать 
и значить, помимо побряку-
шек, которыми их увеша-
ли». Это пишет Пастернак, 
и из его слов видно, на-
сколько велика возмож-
ность принять за искусство 
то. что им не является. 
«Все нормально сказанное 
отскакивало от меня», то 
есть лучшее и самое несом-
ненное в поэзии не могло 
проникнуть, дойти до внут-
реннего слуха поэта. Мне 
особенно хочется подчерк-
нуть наличие и несовмести-
мость двух различных вос-
приятий литературы: поэти-
ческого и антнпоэтнческого. 

Любое литературное про-
изведение читатель пости-
гает. условно говоря, на не-
скольких уровнях: лексиче-
ском, грамматическом, ло-
гическом и самом глубоком 
•— поэтическом. У самых 
лучших писателей, которых 
принято называть класси-
ками, все поверхностные 
уровни совершенно проз-
рачны, так что вы не заме-
чаете ни слов, ни приемов, 
а только их поэтическое 
содержание. Входите в поэ-
зию без всяких препятст-
вий. А для постижения са-
мой поэзии нужны принци-
пиально иные, ну, скажем 
так, способности, нежели 
для понимания, положим, 
научного текста. 

Иной интеллектуал чита-
ет стихи и грамматически и 
логически все понимает. Но 
в чем дело, почему люди 
восхищаются, ему неясно. 
Ему кажется, что все это — 
пустяки. Вот если бы было 
трудно, непонятно, тогда 
само препятствие было бы 
некоей реальностью, прини-
маемой им за поэзию, н все 
встало бы на свои места. 
Отсюда понимание поэзии 

как изощренности. Какая 
редкая рифма, какая слож-
ная метафора! Мне такой не 
придумать. Да. это мастер. 
И такой читатели действи-
тельно получает "удовольс I -
впе от чтений, но в поэзию 
не проиикает. 

Но чем совершеннее про-
изведение, тем меньше оно 
дает возможность мепоэти. 
чоского восприятия. Прззиа 
Пушкина ее исключает. По-
тому она и не устраивает 
рюхиных. в силу совершен 
ной простоты и ясности на 
уровне слова. Очень хоро-
шо об этом сказал В. Вере 
саев, отметив нелюбовь 
Пушкина к сравнениям и 
метафорам: «От этого он 
как-то особенно прост, и от 
этого особенно загадочна 
покоряющая его сила. Мне 
иногда кажется, что образ 
— только суррогат настоя 
щей поэзии, что там, где у 
поэта не хватает сил просто 
выразить свою мысль, он 
прибегает к образу. Такой 
взгляд, конечно, ересь, и 
оспорить его нетрудно... 
Но несомненно, что образ 
дает особенный простор 
всякого рода вычурностям 
и кривляньям». 

Простота в литературе 
— высокая ценность, зна 
чение которой особенно 

суждая книгу , дома, идя 
или нг идя на спектакль, 
мы выбираем. 

Мы все читатели, И мы 
все критики. И плодотвор 
но; ть этого процесса зави-
сит не в последнюю очередь 
от умения обсуждать и 
убеждать Вот тут-то и на 
чикаются мои разногласия 
с Урновым. II не разногла-
сия даже — а полное непри-
ятие его критических мето-
дов Впрочем, будем гово-
рить конкретно. 

Что же. например, по 
мнению Дм Урнова. мешает 
утверждению в сознании чи 
тателя высоких образцов 
искусства и способствует 
популярности тех. кто «не 
вполне писатель»? Вопрос 
этот представляется мне ос-
новным. И ответ на него 
критика носит такой харак-
тер. что подрывает саму 
дискуссию изнутри. «Ведь 
мы,—пишет он.— на каж-
дом шагу (! — В. Л.) стал-
киваемся со введением в ли-
тературно-критическое за-
блуждение. подчас просто-
душно - невольное. подчас 
казуистически продуман-
ное, когда писателя хвалят 
превратно,..» Дм. Урнов. 
видимо, убежден, что исти-
на очевидна, все «литера-
турные авторитеты» ее 

Бальзака о романах Стен-
даля Уж' не «превратно» 
ли соадакль «Человечес-
кой комедии» хвалил авто-
ра «Пар.мсгой обители»? 
Бунин порой был склонен 
считать Достоевского «пло-
хим писателем». А Лев Тол-
стой отрицал гениальность 
самого Шекспира. 

Этот перечень можно 
продолжать как угодно дол-
го. Личный вкус никог-
да полностью не совпада-
ет с общепризнанным кру-
гом имен. Приведенные 
примеры — не стран-
ность. не отклонение, а 
норма Для восприятия 
художественного произве 
дення, хочешь не хочешь, 
необходимо быть самим со-
бой. Просто нет другого 
пути. Разумеется, это не 
исключает ни возможности 
развития и усовершенство-
вания вкуса, ни влияния 
критики, которая должна 
стремиться к формирова-
нию читательского вкуса и 
взглядов. Если же критик 
не размышляет, а пытается 
произвести впечатление, 
поразить эффектной фра-
зой. удивить, а значит, и 
подавить читателя, то как 
раз он и готовит тех. кто 
умеет восхищаться тем, что 
ему не нравится 

творил в легкое время? Но 
«Лорд Джим» и «Хаджи-
Мурат» написаны, по сло-
вам Дм, Урнова. одно-
временно. Наконец, что ато 
за трудное время? Кигда 
началось? Каковы его прц-
меты? Далее: есть писате-
ли. «штурмующие поистине 
трудные рубежи», в их 
числе и Конрад, и есть... 
такие, что берутся за про-
блемы лсикие, что ли? 

Более чем странной пред-
ставляется эта мысль кри-
тика. с обезоруживающей 
наивностью выделяющего в 
истории литературы эпохи 
«трудные» и. видимо, «лег-
кие» По-моему, очевидно, 
что настоящие писатели, 
незагисимо от эпохи, в ко-
торую они жили, не «выби-
рали» проблемы полегче, а 
решали те. которые стави-
ла перед ними сама жизнь. 
Жизнь, которая не знает 
«легких» проблем. 

У Толстого после смерти 
Хаджи-Мурата «жизнь по-
шла дальше» вовсе не отто-
го. что он не предвидел ис-
пытаний человека, якобы 
доступных Конраду. Все де-
ло в мировоззрении писате-
ля. Для Толстого настоящая 
жизнь человека всегда свя-
зана с миром, с другими 
людьми. И потому, как ни 
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туре». В спор с критиком вступает автор 

публикуемой сегодня статьи. 

возрастает в наши дни. От-
сутствие в поэзии Пушкина 
«посторонней остроты», тэ 
есть вычурности и кривля-
нья. делает ее образцом 
истинного искусства. Разу-
меется. это не означает, 
что современные писатели 
и поэты должны писать та:! 
же, как их предшественни-
ки. Речь не идет о норма-
тивности в узком смысле 
слова: обязательны такие то 
приемы, рифмы, принципы 
построения произведения 
и т. д 

Но одно требование оста-
ется неизменным: все. что 
предлагается как искусст-
во. должно быть таковым на 
самом деле. 

У меня спросят- где точ-
ный и бесспорный критерий 
подлинного искусства? Да, 
мы не обладаем неким ху-
дожественным реактивом: 
подействовал им на произ-
ведение и получил ответ. 
Поэтому вопрос об истин-
ности искусства решается 
не специалистами с по-
мощью отработанных мето-
дов. а всеми нами в про-
цессе жизни, самой жизнью. 
Мы постоянно участвуем в 
непрекращающемся процес-
се выявления истинных 
ценностей в искусстве, Об-

знают и необходимости в 
выяснении ее нет О чем же 
тогда дискутировать? 

А если кто не согласен 
с точкой зрения Дм. Урно-
ва, то скорее всего он «ка-
зуистически продуманно» 
стремится ввести читателей 
в заблуждение Почему же 
я таком случае Дм. Урно-
ву не обнародовать список 
«истинных» писателей и 
точно указать, в чем до-
стоинство каждого"' Это бы 
навсегда нас оградило от 
возможных ошибок, вну-
шаемых «лукавыми» крити-
ками Правда, при этом мы 
лишимся возможности лю-
бить писателя Что же это 
за любовь — по списку? 

К счастью, все обстоит 
иначе. Система литератур-
ных представлений и оце-
нок крайне сложна и под-
вижна, и. вопреки мнению 
Урнова. противоречивость 
ее возникает отнюдь не из 
злонамеренности «ковар 
иых» критиков 

Самые авторитетные зна-
токи и ценители литерату-
ры не сходятся друг с дру-
гом в оценках крупнейших 
писательских имен Так, 
Пушкин не любил Беранже, 
у Флобера вызывал недо-
умение высокий отзыв 

И все-таки Дм. Урнов 
ставит очень важную про-
блему, и в этом его заслуга. 
Однако спорить с ним необ-
ходимо. Что же общего у 
Бунина, Томаса Манна, 
Джойса. Конрада. Пришви-
на? Какие конкретные, объ-
ективные свойства их ис-
кусства, раскрытые авто-
ром статьи, позволяют об-
разовать столь пеструю и 
причудливую шеренгу? Да 
никакие. Складывается впе-
чатление. что имена этих 
крупных художников объ-
единяет только убежде-
ние Дм. Урнова в их 

• «неполноценности». Что же, 
это право критика выска-
зать свою оценку, не сон-
падающую с общепринятой. 
Но не просто высказать, а и 
доказать се обоснованность. 

Статью же Урнова от-
личает диспропорция меж-
ду заявлениями и аргу-
ментами Насколько критик 
уверен и эффектен в своих 
оценках, настолько неубе-
дителен в доказательстве. 
И здесь он сближается с 
теми «трудными» писателя-
ми. которые забывают, по 
его выражению, что в ли-
тературе «не слова и не 
фразы делают погоду, а 
впечатление, создаваемое с 
помощью слов и фраз...». 

Читая статью Дм. Ур-
нова. начинаешь думать, 
что в его глазах эффект-
ность фразы — достаточ-
ная гарантия се истинности 
и полная замена доказа-
тельности. 

«Это, конечно, самое 
серьезное оправдание 
«трудной» литературы: она 
штурмует поистине труд-
ные рубежи. она суще-
ствует в трудное время У 
Толстого, как ни страшна 
смерть Хаджи Мурата, в 
конце концов птички запе-
ли, лес оживился, жизнь 
пошла дальше. Конрад 
предвидел в судьбе челове-
ка и человечности возмож-
ность таких испытаний, что 
и птички не запоют». 

Конрад противопостав-
лен Толстому как «труд-
ный» писатель, живущий в 
трудное без кавычек вре-
мя Значит. Толстой жил и 

В. АИНКОВ 

страшна смерть, какие бы 
испытания ни выпали на 
долю человека, смерть его 
не производит на нас гнету-
щего впечатления. У Тол-
стого сущность человека не 
сосредоточена в нем одном. 

Разумеется, трудно тре-
бовать доказательности от 
критика, в газетной статье 
«поставившего» на место 
Бунина. Джойса, Томаса 
Манна, Конрада, Пришвина 
и других. Один писатель, 
другой, третий. Быстрее, 
еще быстрее — вот прин-
цип критика. Такой сколь-
зящий по поверхности метод 
порождает чисто словесные 
доказательства, не затра-
гивающие суть произведе-
ния. В статье Дм. Урнова 
«Непризнанный гений» 
(«ЛГ». М -16, 1975 г.) 
есть, в частности, такой 
образец критической мыс-
ли: «Так что если бу-
нинская проза — парча, то 
Куприн, скажем,— костюм. 
Если вам нужно одеться и 
выйти на улицу, вы что 
наденете, парчовые ризы'.'» 
Видите, как все просто: 
поскольку вы в парчовых 
ризах ходите только дома. 
Бунин хуже Куприна. Сто-
ит только с помощью срав-
нения перевести писателя 
в сферу галантерейную или 
гастрономическую, а уж 
там его совсем нетрудно 
одолеть. 

Как «одолел» Дм. Урнов 
Паустовского. Правда, уже 
с помощью другого приема 
(надо отдать должное кри-
тику: в его арсенале их не-
мало). «Ах, если б он еще 
н жизнь свою описал!» — 
говорят об авторах, кото-
рые успели написать все... 
за исключением собствен 
ной биографии Константин 
Паустовский успел с био-
графией и промедлил с 
«основной книгой».,.» На 
первый взгляд, в этом пасса-
же Дм Урнова есть и изя-
щество. и логическая завер-
шенность. Но это только на 
первый взгляд. При блнжай 
шем же рассмотрении ока-
зывается. что вместо мысли 
нам преподносится ее ими-
тация. пустая форма, ли-
шенная какого бы то ни бы-

сения 
весьма 
ства» 
ний»)? 

ло содержания. В самом де-
ле, кто же требует от ху-
дожника обязательного опи 
сания его собственной жиз 
ни? Да никто! Просто Дм 
Урнову это «наивно-просто 
душное» требование безы-
мянного, а точнее—вымыш 
ленного нм самим, читателя 
необходимо, чтобы создать 
некую конструкцию: вот, 
мол. с биографией-то Паус-
товский успел, а основную В№ 
книгу «проморгал». Теперь Е 
можно пойти и дальше. На-
пример, вспомнить Балыа Ей 
ка, его «Неведомый ше- Н 
девр». Смотрите ка: траги 
ческая эта ситуация уже Кв 
описана классиком. Правда. И 
есть тут одна загвоздка: щ, 
бальзаковский «Неведомый Р 
шедевр» в изложении Дм. ^ 
Урнова скорее можно счи-
тать собственным сочине- И» 
ннем критика под одноимен- ЦЦ 
ным названием, так иска- ир 
жен «интерпретатором» его Е ; 
смысл Впрочем. Дм. Урно НИ 
ву это. видимо, и не важно. * * 
Главное для него — загни- § | 
нотизировать читателя при- м 
хотлнвой игрой своих по- •• 
строений. , -

Действительно, какого же Щ 
читателя имеет в виду 
Дм. Урнов, когда пишет. ВЯ 
«Или — Бунин. Трудно 
о нем говорить из опа- «• 

задеть многие и Ь 
деликатные чув К 

(«Непризнанный ге-
В статье «Трудный в': 

разговор о «трудной» лите- Щ 
ратурс» Дм. Урнов, приво-
дя критическое замечание в 
адрес К. Паустовского, 
предполагает, что почита-
телей писателя оно. «веро-
ятно, ранило до глубины Ц 
души». 

А почему, собственно, 
критик так уверен, что он 
затронет читателей Буни 
на? Он, видимо, исходит из 
того, что каждый, кто лю-
бит этого писателя, как 
только ознакомится с его 
статьей, тотчас разуверится 
и в себе, и в Бунине. Убеж 
ден. что тот. кто получает 
истинную духовную радость 
от общения е писателем, 
скорее пожалеет критика, 
которому она. очевидно, 
недоступна. Думаю, что 
такая реакция человечески 
более достойна, чем возму-
щение и раздражение, н 
является верным призна-
ком подлинного отношения 
к литературе. Разве хоть 
одни критик на свете может 
у меня отнять то, что я по-
лучил от' писателя? А раз 
так, чего мне волноваться? 

Прн настоящем воспрня 
тин художественного про-
изведения человек забывает 
себя, ему становятся близ-
кими другие люди, нх 
жизнь, радость и горе. В 
этом освобождающее и обо 
гащаюшее воздействие ис 
кусства. Если же читатель, 
как это нередко бывает, ду 
мает о себе, насколько он 
умен и развит, что читает 
такого «трудного» и потому, 
конечно, «шикарного» писа-
теля, то он замыкается в 
себе и ничего не обретает. 
Такое эгоистическое отно-
шение к литературе отгора-
живает читателя от истин-
ного духовного общения 
стеной тщеславия. Оно 
противоречит самой глубо-
кой сущности искусства, 
объединяющего людей. 

Читатель с «престиж-
ным» отношением к лите-
ратуре одновременно и 
крайне уязвим и нетерпим, 
что объясняется смутно им 
сознаваемой духовной обез-
доленностью. Поэтому лю-
бое критическое замечание, 
даже голословное, в адрес 
его писателя порождает 
раздражительную и агрес-
сивную реакцию. Для тако-
го читателя внешняя оцен-
ка писателя исчерпывает 
его'значение. Он всегда 
ориентирован на авторитет, 
поскольку у него нет сво-
его личного, внутреннего 
отношения к литературе, 
судит по внешним призна-
кам, посторонним литера-
туре обстоятельствам и 
полностью подчиняется дес-
потизму моды. Видимо, на 
такого читателя и рассчи-
тана статья Дм. Урнова. 

НЕОЖИДАННЫЙ РАКУРС! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ 

П. А. ЛУБЕНСКОМУ — 
70 лет 

П. И. МАКРУШЕНКО — 
70 пет 

В связи с 70-л»тием со дик 
рождения Павла Ильича Мам 
рушвнно сеиретариат прав-
ления Союза писателей СССР, 
совет по детской и юноше-
ской литературе направили 
юбиляру приветствие, в ко-
тором говорится: 

Секретариат правления Со* 
юза писателей СССР, совет 
по у к р а и н с к о й литературе, 
созет по д р а м а т у р г и и театра, 
мимо и телевидения и совет 
по о ч е р к у и п у б л и ц и с т и к е 
направили Петру Александ-
ровичу Лубенскому приветст-
вие. в котором, е честности, 
говорится: 

- Н а ч а в печататься • 1925 
году» Вы у с п е ш н о в ы с т у п а л и 
в жанре очерке. • послевоен-
н ы й период я р к о раскрылся 
В л и/ талант драматурга н 
кинодраматурге — Вы созда 
ли пьесы «Непокореннтя 
п о л т а в ч а н к а » , «Соколята», 
• Три мушкетера из С у х и х 
Млннцов» (в соавторстве С 
В. Везорудько) и др. плодо-
творно трудитесь Вы е очер-
новом и художественно-до-
к у м е н т а л ь н о м жанре, в так-
ж е в ж а н р е юмора к са-
т и р ы . Кинокомедия «Короле-
ва бензоколонки», снятая п о 
Вашему сценарию, была теп-
ло встречена кинозрителя-
ми». 

Мы знаем и ценим Вас к а к 
одного из мастеров прозы 
внесших с у щ е с т в е н н ы й вклад 
в развитие родной литерату-
ры. В своих произведениях 
будь то роман, рассиаз нли 
очери — Вы всегда стреми-
тесь осваивать новые пла-
с т ы действительности. запе-
чатлеть х а р а к т е р н ы е ч е р т ы 
нашего соаремеинииа. 

Именно эта особенность Ва 
шего творчества предопреде-
лила успех романа «Испыта-
ние.». посвященного первоот-
ирывателям сибирском нефти 
и отмеченного премией Ле-
минского комсомола респубяи 
ИИ. 

В. Н. ЖУКОВУ — 
50 лет 

•Сярдячно поздравляем Вас 
С 70-летием се дня рождения. 
В годы вялимой Отечестаан-
ной « о й н м Вы в ы л и среди му-
ж е с т в е н н ы х а а щ и т н и к о в Ре 
дины. Много таорчясиих сил 
отдали Вы работе • нашей 
советской печати. Иэ журна-
листики В ы п р и ш л и в лите-
р а т у р у с высокой революци-
онной темой. Свои произведе-
ния Вы посвящаете юному 
поколению, б у д у щ и м строите-
лям коммунизма». 

Л. А. ВОРОНИНУ — 
60 л«т 

Секретариат правлений 
Союзе писателей ССсР и со-
вет по украииеной литерату-
рв н а п р а в и л и Леониду Дни-

моеичу Воронину приветст-
вие 

•Сердечно поздравляем 
Вас. известного по»та. участ-
нмма Великой Отечественной 
в о й н ы с шестидесятнлети#» 
со дня рождения. Выходец 
иэ ш а х т е р с к о й семьи. Вы ра-
но вилючились в самостоя-
т е л ь н у ю трудовую деятель-
ность и на п р о т я ж е н и и более 
трех десятилетий сочетали 
ее с творчесиой работой Чи-
тателями и литературной 
иритииой тепло встречены 
сборники Ваших стихов «Ми 
н у т ы ж и з н и » , «Светлице», 
« С т е р ж е н ь » , «Излом дорог*, 
«Звездная капель». 

Д. А. АЛИБЕКОВУ 
$0 лет 

Секретариат правления Со-
юзе писателей СССР и совет 
по азербайджанской литерату-
ре направили Д ж а м и л ю Ади-
левичу Алибвкоеу приветст-
вие: 

«Сердечно поэдревляем Вас. 
известного азербайджанского 
советского писателя, с пяти-
десяти лвтивм со дня рожде-
ния. 

дакции газеты «Красная зве-
зда», и ы и е у с п е ш н о труди-
тесь ив посту первого заме-
стителя главного радаитора 
ж у р н а л а «Октябрь». 

Ордвн «Знай Почата*,, мото-
ры м Вы н а г р а ж д е н ы , — вы-
соиая оцвнка Ваших успехов 
в ж у р н а л и с т и к а » . 

л. и. КУЗЬМИНУ — 
50 лет 

Исполнилось 50 лот Льву 
Ивановичу Иуаьмииу. Сайре 

Высоио оценена иритииой м 
с ж и в ы м интересом встречена 
читателями и Веша трилогия 
«Взор матери моей*. «Каи 
в самой я«изни». «Терпеливее 
любовь» поднимающая важ 
к ы е общественные и мораль 
но-зтичесиив проблемы. 

З а с л у ж е н н ы й работник 
к у л ь т у р ы оеспублиии. кава-
лер ордена Трудового Красно-
го Знамени, лауреат премии 
•Золотое перо» Союза журна-
листов Азербайджана. Вы по-
стоянно совмещаете б о л ь ш у ю 
писательскую реботу с а к т и в 
ной творчесиой деятельно-
с т ь ю » . 

В связи с 50-летнем со дня 
рождения Владимира Нико-
лаевича Ж у к о в а секретариат 
правления Союза писателей 
СССР, комиссия по воеино-ху-
дожествеииой литературе на-
правили ю б и л я р у приветст-
вие. в котором говорится: 

«Сердечно поздравляем Вас 
с 50-летием со дня рождения. 
Мы рады приввтетеоветь Вес, 
офицере и е ш и х славных Во-
о р у ж е н н ы х Сил. одеренного 
писателя, ч ь и произведения — 
романы « Х р о н и к а парохода 
• Гюго» «Земная тревога», по-
вести « Р в к е т ы смотрят в зе-
нит» «Второе рождение*, 
«бронзовый ангел* и другие, 
посвященные нашим совре-
менникам — представителям 
рабочего класса, воинам Со-
ветской Армии, людям исиус 
стел, — н а ш л и ш и р о к и й чи-
тательский о т и л н н и Выли 
отмечены премиями ВЦСПС и 
Союза писателей СССР, дип-
ломом Министерства обороны 
СССР. 

Свой писвтельсиий труд Вы 
плодотворно сочетеетв с ак-
тивной журналнстсиоА дея-
тельностью посвятив п о ч т и 
д м десятилетия работе в ре-

тариат правления Союзе пи-
сателей СССР, совет по дет 
ской и ю н о ш е с к о й литервту-
ре н а п р а в и л и ю б и л я р у при 
аетстеие. в иотором говорит 
ел: 

«Сердечно поздрввляем Вас 
с 50-летием со дня рождения 
Своп творчество Вы посвяти 
ян нашему юному поиоявнию 
Веши твлаитливые произве 
деиия п о л у ч и л и з а с л у ж е н н о ' 
признвиие общественности 
они п р о ч н о вошли в ируг 
детсиого чтения», 

е е е 

€ Литературная газета» при 
соединяется к этим теплыV 
поздравлениям. 

КаЛсын Кулиев и Сергей Михалков в Пятигорске: *В 
котором часу назначено выступление в школе'?» 

г ' Фото В. Ч Е Р Н О В А 

Ш Н Б К и л 

Ставя вопрос — «Выть ли 
Крохобору Крохобором?» 
(«ЛГ», № 50. 197/), мы ожи-
дали большой п о ч т ы , но не 
предполагали, что она будет 
носить столь б у р н ы й хараи-
тер. 

Мнения читателей раздели-
лись Многие горячо вы-
с т у п и л и в поддержку «Кро-
хобора». 

«Уверен, что н и к т о не вос-
принимает слово «Крохобор* 
в оскорбительном смысл». В 
названии есть злемент ш у т к и , 
л у к а в с т в а , иронии, что впол-
не уместно для р у б р и к и тако-
го содержания», — п и ш е т , на-
пример, Г. Цвераеа из Бокси-
тогорсиа. «Название рубриии 
оригинально и соответствует 
назначению. Замечательно 
придумано». — отклииается 
Г. Молодце» (гор. Горький). Та-
к и х писем было немало. Но 
немало — и прямо противо-
п о л о ж н ы х . 

«Слово «Крохобор» имеет 
о т р и ц а т е л ь н ы й смысл, более 
того — оно оскорбительно»,— 
пишет А. Кашиицее (Май-
коп), считая, что само назва-
ние р у б р и к и удерживает не-
к о т о р ы х читателей (как удер-
ж и в а л о его самого) от жела-
н и я посылать материалы для 
зтого раздела газеты. В ряде 
писем содержатся конкрет-
ные предложения: ней на-
звать р у б р и к у . Но ни «Сторо-
ж е е е я служба русской речи», 
ии «Заметки Правдолюба*, ни 
« Л я п с у с ы и к а з у с ы » . ни 
• Семь рез проверь», ни «Го-
рестные заметы», ни «Крити-
ческим оком», ни многие дру-
гие названия не показались 
нам у д а ч н ы м и . Л и ш ь одно 
письмо — В. Троицкого из 
Запорожья, — нас заинтере-
совало, 

• Предлагею переименовать 
•Заметки Крохобора» в «За-
м е т к и Буквоеда*. — пишет В. 
Т р о и ц к и й . — В слове «Крохо-
бор». ней бы ироничесим его 
ни осмыслять, не изживают-
ся значения « с к у п о й » , «скря-
га» и т. д. «Буквоед» ж * — 
зто человек д о т о ш н ы й , въед-
л и в ы й » . 

Конечно. буквоеда могут 
у п р е к н у т ь за к о п а н и е е мело-
ч а х в ущерб общему смыслу, 
но ведь н а ш Вуивоед наи 
раз и отстаивает важность 
мелочей. « Ш у т о ч н о е прозви-
ще педеитических филоло-
гов*, — так объясняет зна-
чение слова В. Даль. Так его 
понимаем и мы. 

Итак — Крохобор стано-
вится Вуивоедом. 

• о * 

В повести О л е г е Ш м е л е в е 
и Владимира Востокове «Зна-
к о м ы й п о ч е р к » прочитал: 

«31 и в я б р в брат... встретил 
и о б н я л « г о в Вене». 

Н о я б р ь — не ф е в р а л ь : д а -
ж е в високосные г о д ы не 
удлиняется. 

М . И В А Н О В 
Р И Г А 

««« 
« Г о р ч а к о в считал, ч т о Свя-

щ е н н ы й с о ю з м о н е р х о в дав-
н о п о г р е б е н на свалке исто-
р и и и в о з р о ж д а т ь е г о —- зто 
кек зкегумироввть р а з л о ж и в -
ш и й с я труп, извлеченный из 
могилы» (В. П и к у л ь . «Битва 
железных к а н ц л е р о в » . Л. 
1*77). 

Т р у п м о ж н о л и б о зкегуми-
роввть, л и б о извлечь из м о -
г и л ы , п о т о м у что зто о д н о 
и то ж е . Г о р а з д о у м е с т н е е 
здесь б ы л о б ы д р у г о е ино-
странное с л о в е ч к о — «гель-
ванизировать», то ость 
о ж и в л я т ь . 

М . У Ш А Р Н О В А 
Л Е Н И Н Г Р А Д 

« Н а м п о в е з л о —- препода-
ватели наши никогда чван-
ством з а р а ж е н ы не были, ло-
те к а ж д ы й из них б ы л всесо-
ю з н ы м , а то и м и р о в ы м све-
т и л о * в своей области», — 
напечатано в м о л о д е ж н о й 
газете. 

Слову «светило», напротив, 
очень не повезло, роз его 
начали с к л о н я т ь по о б р а з ц у 
таких слов, как «верзиле», 
« г р о м и л а » и т. п. 

МОСКВА 

Ю . Б О Р И С О В 

В повести' М. Киселевой 
« Х о р о ш о в О п е н к а х » расска-
зывается о г о н ч а р н о м масте-
ре. к о т о р ы й на к у в ш и н е изо-
бразил н е о б ы ч н ы й у з о р — 
два с л о м а н н ы х п о д с о л н у х а . 
Тот жо у з о р б ы л и на стреле, 
е р в з н в ш е й хана Касыма. И 
б ы л о зто очень давно. 

— Г о д о в пятьсот .. не мень-
ше. —- говорит начальник ар-
х е о л о г и ч е с к о й партии, в е д у -
щ е й р а с к о п к и в тех местах, 
где жил л е г е н д а р н ы й гончар. 

О д н а к о п о д с о л н е ч н и к по-
пал в Россию лиши в X V I I I 
веке. И пвтьсот лат с тех п о р 
пройти никак не могло. 

И П А С М Ч Н К К 
гор ПОЛОТ НО 2 
Новосибирской обл. 

« О * 

«Не с л у ч а й н о у древних 
греков существовало выра-
ж е н и е « Л ю к с зт вита», то есть 
«•Свет — зто ж и з н ь » , — напе-
чатано в газете. 

Не б у д е м вывенять, с у щ е -
ствовало ли такое в ы р а ж е н и е 
и как правильно е г о переве-
сти. Хотелось б ы т о л ь к о 
узнать, п о ч е м у д р е в н и е гре-
ки разговаривали по-латыии? 

Л. Ф И Н К 

ЛЕНИНГРАД 

В романе братьев Байке-
ров «Визит к М и н о т а в р у » из 
издание в издание перехо-
дит такав ф р а з а : « К о м и с с а р 
взял в р у к и рапорт и стал 
читать е г о вслух, д а л е к о ото-
двинув от глаз, как д е л а ю т 
все б л и з о р у к и е л ю д и без 
очков...» 

Б л и з о р у к и е л ю д и без оч-
ков поступают как раз наобо-
рот: подносят текст к с а м ы м 
глазам, п о т о м у что п л о х о ви-
двт на д а л ь н е е расстояние, 
а отличие от д а л ь н о з о р к и х , 
видящих у д а л е н н ы е п р е д м е -
ты яснев, ч е м близкие. 

И. Л У Б Я Н Ы Х 

СЕМИПАЛАТИНСК 

В рассказа Вл. Щ е р б а к о в а 
« П р я м о е д о к а з а т е л ь с т в о » чи-

таю: 

«Гусь п о д н я л с я на задние 
л е п ы и т р е в о ж н о загоготал». * 

Вот так гусь — о четырех ' 
лапах! Х о р о ш о хоть, что го- . 
гочвт, в не лавт. 

Г. З О Т О В 

Т А Ш К Е Н Т 

* вв «0ввв0вмв«мввбв000вввававввввввв»вввввв 
с 
ш Книги издательства 
; «Наука» 
• Щ С М И Н Д а. Р. П р о б л е м ы п и т « р а т у р о * е д » н и * • 1 М Т , 

наслади* В. И. Ленин». 1971. 344 стр. 1руб. бв коп. 

Социалистический раалиам на с о в р е м е н н о м этапе его 
раэаити*. 1977, 445 стр. 2 руб. 20 коп. 

Н 1 Р С 1 С Я Н Ц В. С. Сократ. ( С е р и я « Н а у ч н ы е биогра-
фии.) . 1977. 152 стр. 50 коп. 

Р О М М А. С. М а р и Таен. ( С е р и я «Иэ истории м и р о е о й 
к у л ь т у р ы . ) . 1977, 192 стр, 65 коп. 

Закалы направлять по адресу: 
117192 ,Москва В-/92, Мичурински/] пр.. 12, мага-

зин М 3 € Книга — почтой» ̂ Академкниги». 

. 

: 
а 

К. 



1$Фешр*П* 1971 г. ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА М9 7 

ПРОЗА, ПОЭЗИЯ 

I 
* 
Я [ 0 ^ ТАРШИНА Топорков появился на пороге зем-
Я • • л лики в обнимку с парой черных бурок. Нес он 

• I • их торжественно, как великую драгоценность. 
• • Бурки н в самом деле были отменными — да-

же в полубаке видно было, кан поблескивали 
они новыми желтыми подметками и Хромовы 

ми союзками. 
Старшина всегда теперь тащил новые бурки тому из 

парашютистов, чья очередь собираться на заданно. 
— Сыровегнн, подъем! — Топорков с грохотом, как 

охапку дров, уронил тяжелые бурки. 
Сыровегнн молча поднялся, сел на край нар. 
Старшина терпеливо стоял рядом, пока он не намотал 

I
портянки и не обулся, потом спросил; 

— В аккурат ли? 
— В самый. 
Позднее Сыровегнн горько пожалел об этом, но в тот 

миг что мог он ответить еще? Ведь прекрасно знал, что 
бурок у Топоркова, особенно новых. — кот наплакал, и 

1
спрашивал он про «аккурат* только для порядЬа. Можно 
и нужно было заикнуться насчет лишней пары портянок, 
а то и двух, но Сыровегнн смолчал. 

Он стоял перед Топорковым по команде «смирно» в 
несуразно больших и глубоких бурках, злился на ни в чем 

|

не повинного старшину, на то, что не успел огдохн^ь пос-
ле операции со смешным названием «робинзон», на то, что 
так быстро свалилась на ного новая морока, и, судя по 
тому, что бурок опять всего одна пара, снова предстояло 
куда-то лететь в одиночку. < р 

— Позабыв скомандовать «вольно». Топорков исчез так 
Щ же неожиданно, как появился, а через несколько мивут 
П снова возник на пороге землянки и прямиком к Сырове-

• И
 г н и у

' Получай, говорит, энзэ. 
И Развязал парашютист увесистый вещмешок и тут уж 

I
приуныл не на шутку: чего только не было там — и сгу-
щенка. к шоколад, и галеты, и курево... 

— Ясно? — задал ненужный вопрос Топорков. 
— Я от рождения смекалистый, товарищ старшина. 

Что хочешь скумекать могу. 
— Все правильно. Сыровегнн, — путь дальний. 
Перед обедом Сыровегнна вызвали в штаб. Разговор 

был короткий. Выбрасываться предстояло одному, далеко 
за линией фронта. Остро отточенный карандаш команди-
ра пересек цепочку красных флажков на карте, прочертил 

I
длинную прямую и вертикально замер над зелеными чер-
точками и завитушками, которыми гидрографы обозна-
чают леса и боло га. 

— Вот здесь, — карандаш, зажатый большим и указа-
тельным пальцами Иесветеева, стал медленно -Брашать-

|

ся. словно надо было просверлить им отверстие в толстой 
бумаге карты. Сыровегнн наметанным глазом смерил 
расстояние от исходной до этой точки, молча переступил 
с ноги на ногу, 

Несветеев не стал «подрессоривать» и честно сказал: 
— Да. — Подумал немного н добавил: — Но опыт у 

Ш вас есть. Подготовьтесь как следует, все подгоните, при-
ЯД ладьте. Эизэ получили? — И не дожидаясь ответа: — Ну и 
• | прекрасно. Сегодня нам отнарлднлн тушенку, я отдал рас-
Щ поражение снабдить вас и ею. Вез ограничения. Но осо-
• 1 бо не увлекайтесь — тола и дисков у вас будет знаете 

I
сколько? Соизмерьте свои силы и возможности. Все ясно? 

— Все! 
— Рацню брат), не надо. Почините партизанскую. Да 

и не дотащить вам всего. А пот пару аккумуляторчнков 
прихватить придется. — Он нарочно сказал не «аккуму-
ляторов». а «аккумуляторчнков». словно от этого самая 
тяжелая вещь могла стать самой легкой. — Ну. а пар-
тизанам о выброске вашей удалось сообщить заранее: 
встретят, выведут на цель. Мост вам выпал серьезный — 
все подступы к нему просматриваются. Взрывать будете 

I
ночью, и чем скорее, тем лучше: немцы к нему всю техни-
ку свою волокут. Вопросы есть? 

Вопросов у Сыровегнна не было. 
— Тогда нн пуха!.. — Несветеев. широко размахнув-

шись, звонко опустил богатырскую свою пятерню на дрог-
иувшую ог удара ладонь Сыровегнна. — Все в полном 
порядке будет. Рука у меня легкая... 

I 
I I 
I I I I I I I I I II I I I I 
I 

Вылетали ночью. Метеообстановка была что надо. Мо-
роз был под сорок, метель выла так, что вся черпая степь 
была похожа на аэродинамическую трубу. Старшина, 
утрамбовывал Сыровегнна со всеми его припасами в тес-
ную кабину «уточки», наставлял пилота: 

— Через линию фронта на бреющем, а когда проскочи-
те — как можно выше берите: костры в лесу распалят, в 
самой чащобе, так что покруче забирайте, покруче, чтобы 
узреть. Два костра, потом через пятьсот метров еще два. 
Между ними надо попасть. Точно посредине. 

Летчик ответил: 
— Два кольца, два конца, а посередине гвоздик... 
Сыровегнн не знал, почему летчик был такой мрачный 

в ату ночь, то лн отоспаться тоже не довелось, то ли бен-
зину в обрез отмерили, но оптимизма в душу парашюти-
ста своей шуточкой он не вселил. Слова же про дна конца 
вообще показались ему просто пророческими: когда пере-
секали линию фронта, самолет угодил под ураганный 
огонь, словно немцы были кем-то специально предупреж-
дены о полете «уточки». Летчик вел машину впри-
тирку к земле, ио длинные очереди трассирующих пуль 
все-таки взяли самолет в такую густую сеть, что Сырове-
гнн долго потом не мог понять, как они живыми из нее 
выпутались. Огненные прутья стегали по плоскостям, по 
хвостовому оперению. Сыровегнн это отчетливо слышал. 

Но вот огненный шквал начал ослабевать, парашютиста 
продавило к сиденью: самолет набирал высоту. 

Теперь именно от нее. от высоты, зависел успех всего 
дела, и Сыровегнн с удовлетворением почувствовал, что 
земля уходила все дальше и дальше. 

Он засек время н стал напряженно всматриваться в 
мутное, несущееся мимо пространство. 

Летчик, кабина которого находилась перед кабиной 
Сыровегнна. вел себя спокойно, по всему чувствовалось 
— курс держит уверенно, точку, намеченную на карте 
Несветеевым, найдет, были бы только костры. 

До места выброски, по подсчетам Сыровегнна. остава-
лось уже всего тридцать минут. Потом двадцать. Потом 
пять. Наконец ноль целых и ноль десятых. . 

Парашютист заерзал на своем сиденье, тщетно разыс-
кивая в артезианских глубинах созвездие «Четырех кост-
ров». но ничего разглядеть не мог. 

— Неужели промазали? Может, он ранен, — встрево-
женно поглядел Сыровегнн на летчика. 

Но как раз в это мгновение летчик, не оглядываясь 
сделал знак рукой. 

Сыровегнн с большим трудом выпростался из узкой 
кабины, нащупал точку опоры для одной ноги и со всем 
своим скарбом ринулся вниз головой — в середину при 
мого угла между фюзеляжем и плоскостью. . 

Много раз приходилось десантнику прыгать с разных 
самолетов и с разных высот — с полной боевой выклад-
кой. с лыжами, с гранатами, с ручным пулеметом Дегтя-
рева н сше бог знает с чем. но такого динамического уда-
ра, как этот, ему еще не приходилось переносить. Какие 
там к черту пятьсот килограммов! Ему показалось, что в 
момент раскрытия купола он весил не меньше тонны... 

Второй удар был сше сильнее динамического. Долба-
нуло Сыровегнна о ствол дерева. Он услышал сперва 
треск ломающихся ветвей, потом, как ему показалось, 
отчетливый хруст собственных ног н ребер II вдруг все 
стихло. Только кровь отчаянными толчками била в виски, 
норовя вырваться из напрягшихся жил. Запутавшиеся п 
ветвях стропы, на которых завис Сыровегнн, тонко по-
скрипывали на ветру, раскачивая его тело из стороны в 
сторону. 

Сколько он провисел так, бессильный что-либо пред-
принять? Час? Иди два? Пли сутки? Он не знал этого. I! 
по мог знать. Лютый мороз, напряжение нервов, уста-
лость, отчаянная боль сделали свое дело. Оп потеря.; счет 
времени, все. что окружало его, стало меркнуть, куда-то 
уходить и, наконец, исчезло... 

Первый свет, который увидел, придя в себя. Сыровегнн. 
был призрачен и слаб — четыре малиновые звездочки 

• вспыхивали и гасли перед его глазами. Вспыхивали, гас-
",ли, но их было ни больше ни меньше, как четыре, черт 
.возьми! Да. да! Одна, вторая, третьи... А где же четвер-
т ая ? Вот она! До нес можно дотянуться рукой. Не веря 
«глазам, он простер вперед растопыренные пальцы и почти 
Закричал: 
• — Созвездие четырех?.. Неужели?.. Два конца, два 
Э<ольца?.. 

Малиновые точки заметались, спутались. 
— Что, что?.. — услышал Сыровегнн почти над самым 

ухом чей-то изумленный и в то же время радостный, 
сильно охрипший голос. — Что ты сказал? 

Другой голос, более спокойный и мягкий, прозвучал 
•тоже где то совсем рядом: 

Жар у него, оставь человека. 

В следующее мгновение, приглядевшись, Сыровегнн 
увидел перед собой в полумраке не малиновые пвезды. а 
самые обыкновенные огоньки цыгарок, которые усиленно 
раскуривали, склонясь над ним. какие-то люди. Терпкий, 
родной, с детства знакомый запах махорки шевельнул 
ноздри 

— Надо же!.. — с облегчением вздохнул Сыровегнн.— 
К своим угодил? Так, что ли? 

— К кому же еще'' Как чувствуешь? 
— Ничего вроде бы... Ноги вот только... И еще пояс-

ница ... Где я? 
— Все в порядке, парашютист. — охрипший человек 

положил свою руку на лоб Сыровегнна. — Летчик твой 
только поторопился малость. И скорость ветра не учел. 
Целый день искали тебя. Что за дьявол, думаем, бурки 
черные приземлились — сперва одна, потом'и вторая. — 
а самого след простыл Представляешь? Весь лес проче-
сали вдоль и поперек, снежинку всякую переворошили — 
ума приложить не можем, куда ты девался 

— Нашли, значит, бурочки? Это хорошо! — едпа замет-
ная улыбка шевельнула впалые обросшие щскц Сырове 
гнна. — Ну. а меня где же черти носили? 

— Мы уж лесные жители, а ты из лесных лесной. На 
сосне! Почти на самой макушке. Завис на постромках и 
замерзаешь себе преспокойно. 

— Не на ппстромнах, а на стропах, — поправил Сы-
ровегнн. 

— Ну, если ты нас политграмоте начинаешь учить, ста-
ло быть, тебе малость полегче, — засмеялся хрипатый. 
— Рассказывать дальше? 

— Давай. Аккумуляторы целы? 
— Все цело и невредимо. Один ты подкачал. 
— А тол? А бикфорд? 
— И тол, и бикфорд. 

Виктор 

ТЕЛЬПУГОВ 

РАССКАЗ 

'ЧЕРНЫЕ! I I I I I I 

I 
БУРКИ 

Виктор Петрович, вы 
I Великой Отечественной воине 

непосредст-
. Д»« 

КОРРЕСПОНДЕНТ. 
ееиио участвовали 
слове об этом. 

В. ТЕЛЬПУГОВ. Я б ы л п а р а ш ю т и с т о м 214-й Воздушно-
десантной бригады. Сражался с ф а ш и с т а м и в лесах 
Белоруссии. Книги мои построены ч а щ е всего на реаль-
н ы * событиях, в то ж е время это не документальные 
произведения, а н и к образы обобщенные. 

в М а м о в ы в а ш и б л и ж а й ш и е планы? 
В. Т Е Л Ь П У Г О В В минувшем году издательство «Совет-

сини писатель* в ы п у с т и л о сборник моих повестей и 
рассказов « П о л ы н ь на снегу*. Книга названа по одно-
именной трилогии, о п у б л и к о в а н н о й перед этим «Роман-
газетой. . Все повести, составившие эту трилогию. — 
о войне, о ее героях. Нмига рассказов, к о т о р у ю п и ш у 
сейчас, тоже выйдет в «Советском писателе». В ней 
будут рассказы о современности, о военных годах, а 
более всего — о перекличке поколений, старшего и 
нового, которое следует традициям отцов. 

Книгу эту открывает рассказ «Черные б у р к и * , кото-
рый предлагаю сегодня читателям « Л и т е р а т у р н о й га-
з е т ы » , 

I I 
I 

— А диски? 
— Нее, Говорят тебе, в полной сохранности. 
— -Что хорошо, — улыбка опять пробежала по лицу 

Сыровегнна. 
— Очень даже прекрасно. — отозвался хрипатый, — 

Вот бы еще ноги твои подлатать. Но с ногами дело хуже .. 
с правой особенно. 

— Брось! — одернул его кто-то из темного угла. 
— Ничего не брось! Мужик он, вижу, крепкий. Все 

должен знать и все выдюжит. Одним словом, ноги того... 
Как бы чего не вышло... Доктор нужен. Как только рацию 
нашу наладишь, мы срочно будем переправлять тебя об-
ратно. Из тыла в тыл. Наладишь? 

— Налажу. Ноги у меня обморожены еще на финской. 
А пот руки, говорит, ничего, кое-что .маракуют. Где оно? 

— Кто? — не понял хрипатый 
— Радио, говорю, ваше где? Тащите его сюда Только 

не подумайте, что и т за ноги. Я пока все свое главное де-
ло не сделаю, никуда отсюда не тронусь. Усвоили? 

— Старший здесь я. Артюхов, — ответил хрипатый. — 
Будешь выполнять распоряжения мои. И только мои! 

Три дня и три ночи партизаны пытались всеми средст-
вами облегчить страдания парашютиста Чего они только 
не делали, каких только средств не перепробовали! Сы-
ровегнн оказался человеком терпеливым, молча, стиснув 
;<убь! сносил все. что над ним вытворяли Ничего не по-
могало. 

Сыровегнн починил рацию партизанского отряда очень 
скоро, но нн одной душе не сказал об этом. Улучив под-
ходящий момент, он тайно от всех передал в свою часть 
что приземлился благополучно, готовится действовать 
дальше. Сам же, делая вид. что ремонт будет сложный и 
долгий, псе просил подогреть ему то один паяльник, тп 
другой н. лежа на ворохе мягких еловых лапок, без конца 
паял сто крат перепаянные клеммы и проволочки. А кот 
да оставался в землянке один, откидывал бесчисленные 
попоны, которыми был укутан, и, при свете печурки рас-
сматривая свои ноги, все больше сокрушался. 

Артюхов. в очередной раз пришедший справиться о 
состоянии больного и о том, как подвигаются дела с ре-
монтом, был крайне озабочен. 

— Случилось что-нибудь? — спросил Сыровегнн. 
— Все нормально. Какие пироги-то? — командир до-

тронулся рукой до пылающего лба Сыровегнна. 
—

1

 Залежался я у вас. оп залежался! Наши вон взло-
мали глубоко эшелонированную оборону противника и 
широким фронтом пошли в наступление. Вот здесь, гля 
дн. — Сыровегнн ткнул пальнем в замусоленный огры 
зок карты висевший у его изголовья 

— Где''!. — командир, выхватив из нечурки чадящую 
головешку, кинулся с ней к карте Огонь жег -му руку, 
он не замечал зтого, высвечивая то место, куда указывал 
Сыровегнн — Дп .тго же Клннцы. парашютист!" Клинцы. 
понимаешь? Важнейшее сообщение, грандиознейшее! Свн 
стать всех наверх!.. 

С этими словами командир кинулся к двери, шнрокс 
распахнул ее, потом в нерешительности замер на порог* 
и вдруг, резко повернувшись, возвратился к Сьтровепшу 

— Постой, постой, а откуда это. собственно, все извест-
но? 

— Да я... Передачку одну удалось тут словить. Сперва 
думал — ошибка, стал проверять и вот уже .. уже третий 
день подтверждается — в прорыв, пробитый артиллерией 
и танками, вошла пехота, фронт нашего наступления ши 
рится, темп нарастает... 

Командир слушал Сыровегнна потрясенный, боясь про-
пустить хоть единое слово. Когда парашютист умолк, на-
клонился к самому его липу: 

— Третий день, говоришь? Подтверждается? Третий? 
Повтори! 

— Третий, — покорно сказал еще раз Сыровегнн. 
— И молчал, бессовестные твои глаза? И молчал?!. 
— Я думал, обойдется с ногами, н городил про ремонт. 

Все три дня плел околесицу. У меня же задание, я к вам 
не ногн и не поясницу лечить прибыл, поймите... 

— Я все понял. — командир исподлобья поглядел на 
Сыровегнна. — Эгоист ты. О себе только думал, да? Как 
бы твое задание не сорвалось? А нас всех без последних 
известий оставил? И без каких! Клинцы! Да знаешь ли 
ты, что н родом из Клннцов? 

— Ты? Из Клннцов? — воскликнул Сыровегнн. — 
Что-то не похож ты на клинцовских.' Где жил там? На 
какой улице? Как фамилия? 

— Говорю тебе — нз Клннцов. 

Не довелось землякам перед расставанием поговорить 
по душам. Скоро должен был прийти самолет за Сырове-
гииым — Артюхов сам отстукал по морзянке текст радио-
граммы, нз которой следовало, что состояние больного 
тяжелое, что ему нужна срочная операция. А мост они 
сами как-никак, а взорвут, раз взрывчатка доставлена. 

Весь последний день и всю последнюю ночь пребыва-
ние парашютиста у партизан расчищалась посадоч-
ная п.:<чш-дка для «уточки». Нелегкая нго была зада-
ча. Т1е б>дь чре звычайных обстоятельств, сочли бы 
невыполнимой, по тут такое дело — десантник, герой лвух 
войн — финской и этой. Отечественной Артюхов мобили-
зовал крестьян, поднял на ноги всех, кого мог. Всех 
вооружил пилами, лопатами, ломами. Старики, женщины, 
детн — и тс, утопая в сугробах, пришли из соседней, не-
давно оставленной немцами деревни То здесь, то там 
слышался совсем сдавший голос партизанского командира: 

— Поднажмем, братцы! Подналяжем! Надо очень на-
до. Бурки слетели у хлопца во время прыжка. Чернень-
кие. Обморозился. Гангрена... 

То тут, то там высвечивал изможденные лица людей 
ярко полыхавший на ветру факел в руке Артюхова. 

— Еще разик! Еще! Вот здесь. И тут бы. И тут... 

Много лет прошло с тех пор. Очень много. 
Сыровегнн хорошо понимал — бесполезно отыскивать 

кого-нибудь из тех, кто помог ему тогда выпутаться из 
беды. И все-таки на что-то надеялся. Где то в глубине ду-
ши теплилась мысль — а вдруг. . 

Его давно, как всякого фронтовика, тянуло наведаться 
в те края, где воевал. И вот — приехал. Выкроил недель-
ку нз отпуска. Идет, шагает но той земле По той самой' 
Ветер опять свистит и ушах. «Как тогда!» Снег острой 
мраморной крошкой сечет лицо, «Как тот!» 

Протез, глубоко впечатываясь в Уропку. поскрипывает 
на ходу, словно приговаривает: «Так так, Сыровегнн Так-
так, Правильно сделал что приехал. Давай давай. Труд 
НО .ЩгатьТ Х&стауад! 11е встретишь никого'' Не встре-
тишь. факт. Ну и что ж? А душеньку отведешь. Отвел 
уже. Это тоже факт, и какой' А еще бы сосну ТУ сыскать, 
земляночку ту, и можно домой...» 

Вот знакомый лес — вещевые деревья ракетами папе 
лены вверх. На каком из них завис тогда Сыровегнн? 
Глаз жадно бежит по укрытым снегом вершинам. А тропа, 
как поводырь, влечет все дальше и дальше. Вот уже не-
сколько часов как сошел Сыровегнн с поезда, а места, 
которыми проходит, и те в^>де бы. и не те. «Неужели 
промазал? Да нет, не должно, парашютист или не пара-
шютист ты. в конце концов? Ну| Ншн. Вон еще один лес 
— давай туда .» 

Пройдя еще через одни частый строй лесных велика-
нов. Сыровегнн неожиданно оказался на проселке, потом 
проселок свернул на шоссе — расчищенное, укатанное, 
прямое, как стрела. Он оглянулся, чтобы мысленно при-
кинуть расстояние, которое отмерил от станции, и шарах-
нулся в сторону — на полной скорости его обгоняла полу-
торка. Отчаянно взвизгнули тормоза. Шумно распахну-
лась зеленая дверца, на асфальт спрыгнул водитель, ве-
селый парень с голубыми глазами. 

— Ты далеко, отец? 
— Честно сказать, сам не знаю... 
— Тогда нам по пути! — неожиданно выпалил па-

рень. — Садись! 
— Как это? — не понял Сыровегии. 
— Садись, говорят. Сын у меня сегодня родился. Час 

ШШй! Л. ог с'-иильа на седьмом небе, качу куда глаза 
смотрят. 

Сыровегнн и не шметил. как очутился в кабине рядом 
с водителем. Обе дверцы захлопнулись одновременно 

Так куда же? — еще раз спросил голубоглазый. 
Сыровегнн еще раз ответил: 
— Ей-богу, не ведаю. 
— Никогда не возил таких пассажиров! — пожав пле-

чами, недоуменно воскликнул шофер.' 
— Никогда не ездил с такими водителями! — в тон ему 

ответил Сыровегнн. 
Они посмогрслн друг на друга и... расхохотались. 
Некоторое время ехали молча, действительно куда гля-

дели глаза. Потом шофер, покосившись на негнущуюся 
ногу неожиданного попутчика, спросил: 

— Где э й ц & | та*.' 
— Нз Отечественной Как в песне поется — в лесу 

Ирнфрон 1 овом. Где-то здесь. Между прочим. 
Парерь всгргненулЫ: 
— Ничего «мен.'др пр. зим»! Ты бы так сразу н* | 

сказал, рем л «кн. выходит? 
— Ж а м нечдешипй-
Шофер минуту другую задумчиво гладил баранку, по-

том сказал решительно и безапелляционно: 
— Теперь я знаю, куда нам ехать. 
— Куда же? — с интересом спросил Сыровегии. 
— Ко мне домой, ясное дело! Ты здесь воевал, У меня 

матушка тут партизанкой была. Поднимем по чарке за 
героев войны. 

— Я непьющий давно. — вздохнул Сыровегнн. 
А я н подавно: за рулем Но по маленькой можно в 

такой день, как считаешь? Опять же за сына. Первенец! 
— Вот разве что за неге! — отшутился Сыровегии. — 

Как нарекли нас ледника-то? 
— Никак еще, но жена приказала нынче решить. Вот 

я и катаю — думаю. Может, подсобишь? Две головы — 
Целый мотговой трест получается! Одним словом — айда 
в нашу деревню! Заодно посмотришь, как живем. Мы там 
такое отгрохали! II к зуб, и кино, и ясли, и детсад. Даже 
родилка теперь своя. Город, можно сказать. Но зовут все 
еще деревней, по-старому. А я считаю, город, да и толь-
ко. Увидишь — скажешь, прав я или нет. 

— Как ,ке на ывается твой город? 
— Черные Бурки, слышал про такой? 
— Как как?.. — вздрогнул Сыровегии и всем корпусом 

повернулся к водителю. — Может. Чернобурки? Тут, я 
слышал, до войны лис разводили... 

— Нет, не Чернобурки, а именно Черные Бурки. — 
отчетливо, по с тогам отчеканил шофер. 

— В честь чего же это?.. — не сводил с него удивлен-
ных глаз Сыровегнн. 

— О! Это целая история! Издавна так повелось, с вой-
ны самой. Тогда меня еше и в помине не было. Но мамаша-
то уж все в точности должна знать. Ну. так как же? 
Рванем? Тут рядом совсем. 

— Едем! — решительно сказал Сыровегии. — Пусть 
будет по твоему. 

Шофер весело сдвинул на затылок лохматый треух, 
до отказа нажал на педаль акселератора. 

Сыровегнн напряженно и жадно, вплотную приник к 
ветровому стеклу, за которым вот-вот должна была по-
ка петься деревня, от одного названия которой у него 
захватило дух. 

Ем. БУКОВ 

/Зоздцх Родили 
Я обошел огромный шар земной 
Взрывной, как будто яблоко раздора... 

Но в иска/
1

 улыбку, взгляд незлой, 
Согласье душ, гармонию простора. 

В далеких далях, так же как у нае, 
Планеты ли к прекрасен без прикрас. 

Вершины гор, ушедших в небеса 
Торжественные темные леса. 

Роса на злаках. В рощах соловьи. 
Розарии, хмельные от любви. 

Людские лица, полные надежд. 
Сверканье всех уборов и одежд... 

Чего ж мне не хватало вдалеке, 
Когда я вдруг заболевал в тоске? 

Как будто голод в легких у меня. 
Как будто ночь — и не наступит дня. 

Как будто мзду берут за каждый луч 
Луна и Солнце, выйдя из-за туч. 

И понял * той хворости секрет: 
Мне нужен воздух Родины и свет... 

С тех пор, сбираясь в дальние края, 
Объемистое сердца помещенье 

Родным простором наполняю я — 
Чтоб было чем дышать до возвращенья. 

Л/сации Кишинева 
Рапсоды • отметинах эр и минут, 
Свирели воздев свои, снова 
Поют, и под почвой мелодию пьют 
Акации Кишинева. 

Поет и гудит каждый ствол-исполин. 
Они отпечатаны в высях, 
Как если бы Фидий из древних Афин 
Их образ во времени высек. 

По пояс в эпохах, по грудь в сентябре, 
Главами — в закате вишневом, 
Хранят они память о давней поре, 
Акации Кишинева. 

Хранят они клады у самых сердец, 
Надежно, как в храмах старинных — 
Колечки и кольца, гирлянды колец 
Вокруг золотых сердцевин их. 

В их кронах высоких слышны голоса 
И Пушкина молодого, 
И Горького песий несут в небеса 
Акации Кишинева. 

2)[и/жЯа 
8 двух руслах, 
Миновав водораздел, 
Текут земным простором две реки. 

Раздельны 
Воды их и берега, 
И лишь в незамутненной глубине — 
Одни и те же помыслы 
И тайны. 

Но вот, благословенные зарей, 
Встречаются 
Они среди равнины, 
Сливаются 
В объятье берега, 
И не четыре стало их — 
А два. 
Но как они высоки и красивы! 
И каждая волна в себе несет 
Настой земель, 
Где протекали реки, 
И в общем русле, 
В гулкой глубине 
Сплетаются их помыслы и тайны. 
Они идут 
Меж новых берегов 
За горизонт, к сверкающему морю. 

Им радостно. Они вдвойне сильней, 
Теперь у них 
На много-много дней 
Одна судьба, одно теченье в мире. 
О дружба! 
Ты священна, ты крепка... 

Вобравши две реки, 
Течет река 
Земным путем в необозримой шири. 

11«Р«»ел с молдавского 
Л. БЕРИНСКИИ 

У I 
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КвО-ЯЕТИЮ Октября 
Малый театр подго-
товил премьеру «Лю-

бови Яровой» Тренева, Те-
атр Имени Вахтангова — 
«Гибель эскадры» Корней-
чукМИ 

Хорошо, что советский 
театр не расстается со 
своей классикой, ибо живая 
история революции — луч-
шая школа характеров, 
спрессованный опыт поко-
лений. 

Советская классика мо-
жет быть поставлена сегод-
ня как оптимистическая тра-
гедия. В этом названии од-
ной из классических наших 
пьес заложены ещд и новые 
категории эстетики — нет 
смерти там. где жизнь отда-
на во имя радости челове-
чества. Театры, избирая для 
своих спектаклей советскую 
классику (и в этом, ду-
мается мне, проявляется 
особое современное чутье 
режиссуры), играют и дра-
му. и триумфальную орато-
рию. 

С каким живым интере-
сом смотрели болгарские 
зрители наши историко-ре-
волюционные пьесы, по-
ставленные в Софии совет-
скими режиссерами в честь 
60-летия Октября! Напри-
мер, спектакль «Дни Тур-
биных». осуществленный Л. 
Хейфецем в болгарском Те-
атре Народной армии, по-
братиме нашего Театра Со-
ветской Армии, Как слу-
шался монолог Алексеи 
Турбина, обращенный пря-
мо в зал, монолог о не-
разрывности человека и 
народа. И зал слушал, 
замерев, потому что бы-
ли это не далекие, чужие 
слова, а кровное, пережи-
тое... История выразитель-

| но разговаривает с совре-
менностью, открывая ей но-
вые и новые свои аспекты. 

' ТАК, «Любовь Яро-
вая» К. Тренева в 
Малом театре. Исто-

Ц рия памятных лет стала в 
< спектакле историей людей, 
3 творящих революцию. 

На авансцене — ко.чис-
I сар Кошкин. Его играет В. 

Коршунов. Непривычен для 
нас этот Кошкин. По сю-
жету пьесы он малограмо-
тен. по какая высокая ду-
ховность живет в этом

1

 че-
Ыч ловеке! Революция воейиты-

' вает, преображает людей в 
самом ходе восстания. Есть 

3 у этого Кошкина <досцеии-
ческая биография» •— быть 

- Л может, давно уже сформи-
, . ровался его характер в ра-
, * бочих кружках, в загранич-
> , ном подполье, бьць может, 

-;А он не ра т встречался с Лс-
' ннным. За этим Кошкиным 

И 

— поколения революционе-
ров. в нем слит опыт. 

Крутой деревярный по 
мост в спектакле (художник 
Е. Куманьков) — это и 
дорога, и мост, и вокзал, и 
мостовая, и плаха;

5

 Впервые 
на этом мосту мы видим 
Яровую — Р. Нифонтову в 
дорожном пальто, с чемо-
данчиком, она то $и с кем-
то прощается, то ли кого-го 
ждет. И эти немые первые 
секунды многое рассказы-
вают нам о ней. В исполне-
нии Нифонтовой Любовь 
постоянно сосредоточена на 
внутренней, дуловной сво-
ей работе, она слушает н? 
только мир, но и себя, по-
степенно осознавая новый, 
всевластный долг — долг 
перед своим народом. 

II Павла Панова, маши-
нистка у красных, белая 
по убеждениям, по проис-
хождению. по ненависти к 
революции. Сложная роль. 
Есть ли еще в Пановой жи-
вые чувства или все погло-
тили отчаяние, безразличие, 
обывательский столбняк — 
пропала жизнь... Но Э. 
Быстрицкая сумела напол-
нить эту роль новым и 
сильным содержанием Ее 
Панова существует в спек-
такле не сама по себе, она 
существует как антипод 
Яровой. Панова .Быстриц-
кой — умный и хитрый 
враг, до поры притаивший-
ся за стрекочущей пишу-
щей машинкой, которая в 
руках ее. словно пулемет, 
расстреливает Кошкиных и 
Яровых. Она понимает, что 
уход на Запад, куда без ду-
шевных мук устремляются 
все эти спекулянты от ар-
мий, — конец. Потеряна 
для них Россия, потеряна 
привычная жизнь. Но даже 
верность оценки событий 
здесь только поза. Такая 
Панова очень близка Чв-
ру, великолепно сыгранно-
му И. Любезновым. Па-
радокс — тот выдает всех 

и каждого, она лишь избав-
ляется от тех, кто мешает 
ей лично. Но предательство 
не только в уничтожении 
доверившихся тебе люден, 
предательство — это еще и 
согласие оставить родину, 
потерять ее навсегда. 

Жаль, что в новом спек-
такле Малого театра ре-
жиссер И. Фоменко вдруг 
приглушил озорные, весе-
лые ноты, характеризую-
щие крепкое социальное 
здоровье, титанический оп-

на трагическом переломе 
судьбы. 

«Гибель эскадры» — тра-
гедия. Нужно топить бое-
вые корабли, уничтожить 
свои собственные «дома», с 
которыми связана целая 
жизнь. И надо не просто 
выполнить приказ, но сше 
н понять его страшную не-
обходимость, умом и серд-
цем принять. Все ли могут 
сделать зто? Нет. не каж 
дый, и именно в понимании 

бравый парень — минер 
Гайдай. Недоверчивый че-
ловек из темных деревен-
ских глубин, поднявшийся 
на корабль, чтобы стоять 
на его шатающейся палубе 
вечно II крепко. Здесь по 
знает он азы революции, по-
знает. возможно, первую, 
никому не слышную лю-
бовь. светлые надежды. И 
вдруг все рушится: он доп-
жен отдать свой корабль, 
остаться без опоры под но-
гами. Этого не может быть, 

нменио здесь высшее до-
стижение спектакля, рас-
сказавшего о том, как не-
легко выполняются боль-
шие революционные задачи. 

Сильный характер и боц-
ман Кобза н исполнении А. 
Граве Он не с красными и 
не с белыми, он словно экс-
территориален здесь на ко-
рабле. одинаково ненавидит 
всех. П эта особая позиция 
Кобзы, не поддержанная ни 
адмиралом, ни революцион-
ными матросами, прочнта-

Инна ВИШНЕВСКАЯ 

ШАГИ ИСТОРИИ САМОЙ... 

на актером как страш-
ное, волчье одиночество. 
Он. этот волн, стремится 
только к своим особям, меч-
тает сбиться в свою, волчью 
стаю, где ни закона, ни ве-
ры, а только хищный оскал. 

Еше одна фигура, очень 
заметная в спектакле, — 
Стрьшень, сыгранный В. 
Шалевичем. Черное, длин-
ное пальто, мягкая стро-
гая шляпа, интеллигентское 
пенсне... Не повышая голо-
са. не подлаживаясь под 
«матросскую бузу», которая 
вдруг озорно выплески-
вается на палубу, герой 
Шалевича. . возможно, где-
то излишне мягок. Но он — 
словно связной между мат-
росской республикой и 
большой советской землей, 
он здесь, чтобы революци-
оиная стихия соединилась с 

тп.миа.м героев. Образ 
Шванди былинный, «раб-
лезианский», символ неуми-
рающей жизни. Швандя ря-
дом с Любовью Яровой — 
э ю отсвет солнца, олице-
творение бесконечной, не-
преходящей энергии наро-
да. 

Но именно роль Шванди. 
порученная хорошему акте-
ру В. Соломину, оказалась 
затененной в спектакле. 
Пьеса Тренева не услыша-
на как героическая коме-
дия. неподражаемый тре-
невский юмор приглушен. 
Возможно, эго частности 
Но мне хотелось сказать об 
этих частностях, чтобы на-
помнить об исконной опти-
мистической природе рево-
люционной классики. 

В СПЕКТАКЛЕ «Ги-
бель эскадры» А. 
Корнейчука, постав-

ленном в Театре имени Вах-
тангова Е. Симоновым, 
главное — живые челове-
ческие характеры, необыч-
ные биографии. взятые 

всей неслыханной сложно-
сти задачи — нерв вахин-
говского спектакля, его 
боль, е ю обращение в се-
годняшний день. 

М. Ульянов — минер 
Гайдай. Мы немало видели 
актеров в роли Гайдая. Как 
правило, это были статные, 
бравые молодцы, тесно сли-
тые с массой и лишь на миг 
усомнившиеся в целесооб-
разности ленинского прика-
за. а затем наводящие ору-
дия первыми — они пре-
возмогли свое неверие, ис-
купили ошибку. 

Ульянов идет своим пу-
тем в создании этого обра 
за. Нет, не статный и не 

это — измена. И Гайдай во-
пит. корчится. кричит, 
слышнее становится его за 
икание, совсем пропали сло-
ва. с таким трудом познан-
ные в революционных унн 
верентетах. II выхватывав! 
он пистолеты, их у него 
много, у него всего много 
— силы, темперамента, во 
ли. гнева, отчаяния... Изме 
ны он не допустит, он будет 
стрелять из всего своегс 
оружия, а когда увидит, чте 
наделал, когда мертвая Ок-
сана падает ему на руки 
он готов казнить всех и 
раньше всего себя самого 
за трагическую слепоту. 

Это высокая трагедия, в 

И 

Малый театр. гЛюбовь Яровая» К. Тренева.' Любовь — 
Р. Нифонтова, Яровой — Ю. Соломин. 

Фото Е. МИЧУРИНОЙ и И. ЕФИМОВА 

«Любовь Яровая» и «Гибель 
эскадры» — новые постановки 

советской кпассики 

Тептр имени Ее?. Вахтангова гГибель эскадры» А Корней-
чука. / айдай — А\: Ульянов, адмирал — Ю. Яковлев. 

Ф о ю М. Ч Е Р Н О В А 

Щ 
АНШЛАГ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 

н а ш е й д и с к у с с и и о 
к р и т и к и , театроведы. 

театре п р и м я л и у ч а с т и е драматур* 
Но к р у г тех, кому дороги с у д ь б ы 

1 

с ц е н и ч е с к о г о и с к у с с т в а , гораздо шире. З а к а н ч и в а я д и с к у с с и ю , 
м ы х о т и м п р е д о с т а в и т ь слово З Р И Т Е Л Ю , А Д М И Н И С Т Р А Т О Р У . 
Р Е Ж И С С Е Р У (чье м н е н и е было в ы р а ж е н о е ходе о б с у ж д е н и й 
н е д о с т а т о ч н о ) и, н а к о н е ц . С О Ц И О Л О Г У . Эти в о з м о ж н о с т и н а м 
ш и р о к о п р е д о с т а в л я е т р е д а к ц и о н н а я п о ч т а . И т а к — в з г л я д на 

р а й к а , с р е ж и с с е р с к о г о п у л ь т а , из ди-с ц е н у из п а р т е р а 
р е к т о р с к о й л о ж и . 

В ГРАФЕ 

«РЕПЕРТУАР» 
РЕЖИССЕР. Дискуссия 

Ш мало коснулась проблем ре* 
- < пертуара. По разве не он нн-
1 тсрссует зрителя? Разве не 
3 пьеса организует режиссер-

й ский поиск? Разве не рс-
»;] пертуарная афиша говорит 
1

1 нам, куда направлен этот 
4 поиск? Репертуар — глав-

иый «организатор» аишла-
Щ га. 

ЗРИТЕЛЬ. Вчера шел 
•-,{ спектакль «В графе- «отоц» 
я — прочерк» И. Лазутина. 

|
 1

 ,'1 — журналист, член худо-
Ц жсственного совета одного 
Щ из периферийных театров. 
*| На обсуждении, как и боль-

( шинство членов совета, ото-
А ] звался об зтои работе 

весьма недвусмысленно, 
м Но дружно встали директор 
^ и главный режиссер, побла-

11 годарнлн за критику, уве-
., рили. что «недостатки» 
'? устранят и — будет ан-

Л.» шлаг. 
Аншлага не было, хотя 

| автор, режиссер и актеры 
:у| вовсю старались смешить 
Ц и вышибать слезу. Но — 
И кому нужны вздорные 

• .1 страсти героини, несущей 
•'.Я бутафорский «крест» за 

< * и&иий гплу дц некий грех Молодости"' И 
кто поверит в драму юно-
го героя, почувствовавшего 

>4 неодолимое влечение к 
преступному миру, узнав, 

И что отец его — не летчик-
ад испытатель, а некая зага-

1 дочная личность? 
Т.1К складывается афп-

>> ша. На ней — этот самый 
* «прочерк», близкий к нему 

шлягер А . Бирюкова и А. 
А Шитова «Крик в тай-

ЕЯ гс!>, слезливый «Земной 
Щ поклон» М. Сторожевой 

Ш и кассовый шедевр «Вер 
ЩЯ ннте бабушку» В. Мхи-
В тарянв (штучка похлеще 

И пресловутой «Любовь енль-
I нее тещи»!). Это похоже 
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 незадачливого 
Щ игрока: вот сделаю еще 
Я одну рисковую ставку — и 
УЗ разбогатею. Вот поставлю 

еше одну «Графу» или 
«Бабушку» — и будет ан-
шлаг. 

РЕЖИССЕР. Старые те-
атральные администраторы 
говаривали: «Я делаю пер-
вый аншлаг — вы сделайте 
остальные!» В этом «вы» — 
первая роль у драматурга. 

АДМИНИСТРАТОР. Од-
на из причин слабого посе-
щения театров — недоста-
ток хороших современных 
пьес. Стоит появиться яр-
кой актуальной пьесе, как 
на нее «накидываются» поч-
ти все театры Аншлаг со-
путствовал «Человеку со 
стороны» И. 'Дворецкого, 
«Сталеварам» Г. Боьарева, 
«Заседанию парткома» А. 
Гельмана. Таков интерес 
зрителя к рабочей теме. 

Но не всегда наибольшее 
распространение получают 
лучшие пьесы. Здесь есть 
о чем задуматься Напри-
мер — о «давлении» на ре-
пертуар кассы. 

СОЦИОЛОГИ. Л.,в..пге 
присмотримся к эстетиче-
скому лику некоторых н.ш-
более популярных постано-
вок-. II не к московским и 
ленинградским аншлагам, 
на которых оттачивают свой 
вкус специалисты театро-
веды. 

Среди абсолютных лиде-
ров каждого года, имевши* 
несколько тысяч представ-
лении и поставленных по-
рой в 100 и более теат-
рах, мы обнаружим пьесы: 
<Де!ншка с веснушками» 
А. Успенского (1062 г.), 
«Люди в шинелях» И. 1'а-
чады (1963 г.(... Далее — 
«10 суток за любовь» В. 
Константинова и В. Рацо-
ра (1Я69 г.) и их же «Про-
ходной балл» <1974 г.). 

Не останйялнваясъ на 
художественном потенциале 
этих лерве н ствующш по 
своему успеху у зрителей 
произведший, отметим, что 
их анализу' не была посвя-
щена практически ни одна 
статья н ведущих наших те-
атральных изданиях! 

СОСТАВНЫЕ 

«УСПЕХА» 
АДМИНИСТРАТОР. Го-

воря об аншлаге, надо ана-
лизировать всю творческую 

ЗАВЕРШАЕМ ДИСКУССИЮ 

РЕЖИССЕР. В ответ на 
радостный клич админист-
ратора «мест нет. у нас се-
годня аншлаг», всегда мож-
но ответить поговоркой — 
«не в деньгах счастье». Но. 
к сожалению, так повелось, 
что нередко они становятся 
одним из основных показа-
телей работы театра и оиен-

. ку можно смело поручить 
бухгалтерии. Ради перевы-
полнения финансового пла-
на театру порой прощают 
репертуарные убытки, невы-
сокое " художественное ка-
чество спектаклей, особен-
но на выезде. Театры го-
родские и областные неред-
ко рассматриваются не как 
культурно - просветитель-
ные учреждения, а прежде 
всего как зрелищные пред-
приятия. 

СОЦИОЛОГИ. В этом-то 
и дело! 

Театр — сложный худо-
жественно - производств^!-
ный организм, в котором 
взаимодействуют множест-
во самых различных по 
своей природе составляю-
щих. И в той же посещае-
мости сложнейшим образом 
переплетены сразу все фак-
торы. 

Театр стоит перед альтер-
нативой: либо содействовать 
многократному посещению 
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жизнь театра Нельзя пове-
рить. что театр пользуется 
стопроцентным успехом 
только потому, что ловки,I 
администратор умело зама-
нивает зрителей. Такое мо-
жет быть на —4 спектак-
лях. но надолго «дутого» 
аншлага не хватит. 

Например, доктор искус-
ствоведения В Сахиовскнй-
Панкеев в дискуссии бро-
сил упрек Ленинградскому 
театру Комедии, долгое вре-
мя работавшему без главно-
го режиссера Что ж, кол-
лектив этот действительно 
переживает сложный пери-
од Но здесь-то н прояви-
лись качества социалисти-
ческого творческого пред-
приятия. Художественный 
совет театра и партийное 
бюро в чти месяцы сделали 
много. Был критически пе-
ресмотрен текущий репер-
туар Вновь началась рабо-
та по созданию своей лабо-
ратории комедиографов, на-
лажены были контакты с 
известными драматургами, 
в театр удалось привлечь 
талантливых молодых писа-
телей и режиссеров из раз-
ных городов страны Все 
это принесло плоды. 

РЕЖИССЕР. П ьесп орга-
низует аншлаг. Но на теат 
ре порой еще сохраняются 
странные, местнические вку-
сы В одних городах «не 
признают» А. Вампнлова, в 
других ориентируются на 
шлягеры и т. д 

АДМИНИСТРАТОР. Мяо 
думается, что ускоряющий 
си темп жизни, нагрузки на 
психику требуют какой-го 
компенсации. равновесия. 
Человек приглушает в себе 
СЛИШКОМ б у р н ы е ЭМОЦИИ. И 

•от... Вампилову предиочн. 

ДИАЛОГ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 

ШНЯИШШ 

РЕПЛИКА 

этот 
Х М У Р Ы Й 

д я д я . . . 

БЛИЗ станции москов-
ского метро «Полеже-
евска.», где мне при-

ходится бывать довольно 
часто, .установлена капитель-
ная кинореклама, нечто «ро-
де гигантской открытой кни-
ги. На левой «странице» — 
название фильма, л не пра-
вой — хмурый дядя, порож-
денный неким неизвестным 
художником. Он иногда с бо-

родой, чеше — просто не-
брит, Но угрюмый взгляд его 
постоянно направлен на меня. 
В е с ь м а « о э м о ж н о , что о » 
п р о с т о зол на иого-то. Все 

в о з м о ж н о . . . 
Этот «мурый дядя не спус-

кает с мен» глаз.. А на ле-
вой «странице» еженедельно 
сменяются надписи. Это — 
новые фильмы. Одно назва-
ние зеучнеЯ другого .. 

тают пьесу полегче. Траге-
дия ,\же давно редкий гость 
на периферии. «Массовый 
зритель», на которого ори-
ентируются местные теат-
ры. ждет от спектакля не 
столько катарсиса, сколько 
.релаксации — облегчения, 
снятия напряжения. 
СОЦИОЛОГИ. Участник 

дискуссии критик Ю. Ка-
гарлнпкий не верит «в лю-
дей. которые способны ис-
кать в театре просто развле-
чения, — во всяком случае, 
среди тех, кто постоянно • 
уделяет театру часть своего 
досуга. Лело в том. что 
«просто развлекаться» не-
обычайно утомительно Хо-
дить на пустые спектакли 
все равно, что воз на себе 
возить Кому охота? Если 
некоторые и видят в этом 
удовольствие, то оно скоро 
приедается». 

Однако 47,2 процента на-
ших зрителей признают-
ся. что мотивом их по-
сещения театра была та 
самая охота «развлечь-
ся» и «отдохнуть», которая 
якобы столь тягостна. Да и 
сами спектакли, если вос-
пользоваться скучным я.»ы 
ком цифр, с удивительным 
постоянством откликаются 
на эту предаваемую эстети-
ческой анафеме потреб-
ность. По данным ленин-
градской театроведческой 
экспертизы, Зв.З процента 
все* постановок города яв 
дяются комедийными или 
тяготеют к ятому жанру (в 
общесоюзной афише таких 
постановок 5в.З процента), 
к разряду «развлекатель-
ных по преимуществу» от-

% останавливаюсь и внима-
тельно смотрю на дядю. А он 
— на меня... 

А ведь я помню кинорекла-
му своих детских пет. в Су-
хуми, где бойко действовали 
две «иллюзиона»: «Олимпия» 
и «Ренессанс Помню огром-
ные красочные портреты и 
броские надписи... 

И глубоко в память вреза-
лвсь могучая «грудь» бро-

носятся 20.4 процента (в 
общесоюзной афише —49 . 9 
процента)... Пока еще анш-
лаг обеспечивается у нас ко-
медиями. мелодрамами и де-
тективами. 

НАШ КОММСЩАРПП. 
II тал — развлекательность... 
О ней, об издер исках лег-
ковесности в тсат ральном 
процессе, немала говори-
лось » дискуссии со зна-
ком явного осуждения или с 
пониманием некоей неизбеж-
ности шлягеров, ориентации 
театров на актеров-гзвездг 
и г. д. Социологи вносят я 
решение вопроса трезвуа 
арифметику. Редакционная 
почта подтверждает эту 
арифметику живыми свиде-
тельствами зрителей, кровно 
заинтересованных в судьбах 
своих театров, находятся ли 
>ти театры в крупном центре 
или маленьком городке. 

За проблемой гразвлека-
тельноети», за способом при-
влечения зрителя в театр от-
крывается важнейшая проб-
лема с о г) е р ж о т е л о ч о -
с т и сценического ис-
кусства. II »7а содержа-
тельность театра обеспечи-
вается не только эстетически-
ми устремлениями. 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ? 
АДМИНИСТРАТОР. Ка-

кие бы ответственные сло-
ва ни говорились о критери-
ях выбора репертуара — 
над всем незримо витает 
магическое, я для перифе-
рийных театров в ряде слу-
чаев определяющее слово 
— план. 

(6 — 10 раз в год) одной и 
той же аудиторией — упор 
на постоянную публику. Ли-
бо привлекать все новых и 
новых зрителей — упор на 
разового посетителя. Боль-
шинство — уже на втором 
пути. За последние 14 лет 
театры в среднем резко 
увеличили количество спек-
таклей, показанных за се-
зон. В 1975 году — с нор-
мативных 300 до 503. Это 
гигантское увеличение выз-
вано ростом числа представ-
лений на гастролях: за де-
сятилетие почти в 149 раз1 

Понятно, что представ-
ляя новому (редкому, не-
подготовленному) зрителю 
три-четыре спектакля одно-
временно. на разных, зача-
стую неприспособленных н 
тому площадках, невозмож-
но создать художественные 
откровения. У наших теат-
ров есть прекрасная тради-
ция — гастролировать вне 
родных стен, знакомить со 
своим искусством широкие 
круги зрителей. Плохо дру-
гое, когда погоня за аншла-
гом отра.кастгя па качест 
ве' выездных спектаклей 
когда ныбнраются легкие, 
развлекательные пьесы, по-
дыскиваются облегченные 
сценические решения. Прин 
цнп: любой зритель любой 
ценой. А где же тогда место 
художественному поиску и 
(боже упаси!) возможной 
при этом неудаче? И очень 
"жаль, когда побежденным 
оказывается искусство. Та-
кова расплата за «рядовой» 
(не только периферийный 
но н иной столичный) анш-
лаг. 

После всего сказанного 
хочется внести позитивное 
предложение. 

На наш взгляд, нужда-
ются в пересмотре нынеш-
ние организационно финан-
совые условия работы те-
атров Постоянная связь с 
аудиторией, взаимная взы-
скательность театра и зри-
теля. конечно, требуЛтт ра-
боты Итогом ее будет тот 
же аншлаг, но уже на уров-
не, достойном истинного 
назначения театра. 

НАШ КОММЕНТАРИИ 
Эта часть диалога получи-
лась, наверное, самой острой 
Проблем много — и нельзя не 
согласиться с тем. что здесь 
не одни лишь гстетичегкие, 
но и социальные, организаци-
онные, экономические вопро-
сы. Каждый из них стоит 
тщательно взвесить. Опыт 
БИТ, театра гВанемуйне», го-
родского театра в Березниках 
(о них говорили в своих ста-
тьях режиссеры Г. и А Тов-
стоноговы, К. Под, 4 Матвеев, 
на них ссылались многие кри-
тики) — опыт многолет-
ней и строгой борьбы яа 
своего взыскательного зри-
теля. Само назначение наше-
го театра исключает чисто 
коммерческие цели. Но по-
рой организация театраль-
ного дела, его планирова-
ние без должного учета 
природы искусства приводят 
к изначальной потере с о-
держательности спек• 
такля. Нам кажется, что 
К. Ирд глубоко прав, предла-
гая определять п.мн театра 
так, как он составляется для 
научно-изыскательских экс-
педиций. Важно, чтобы не 
только индивидуальные уси-
лия драматургов, режиссеров 
и актеров, ной весь механизм 
взаимоотношений театра и 
зрителя был бы ориентиро-
ван прежде всего на создание 
подлинных театральных цен-
ное те А 

НЕСКОЛЬКО 

СЛОВ 

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
«Театр уж попон...» — так 

называлась статье критика А. 
Смелянского. открывшая дис-
куссию «Аншлаг: плюсы -
минусы». • ходе ее выясни-
лось. что воесе не каждый 
театр полон, а те. что быва-
ют «полны», не всегда дости-
гают «той вожделенной цели 
средствами самого искусства. 
Да и не об одном лишь «кас-
совом успехе» пошла речь) 
Затронуты были проблемы 
режиссуры и актерского 
творчества, гражданской и 

революционным разумом 
И женщина на корабле 

— Оксана — Ю. Борисова 
Вс. Вишневский и А . Кор 
нейчук писали своих 
жеишнн-комиссаров, чтобы 
контрастнее оценить смысл 
происходящего. Плечом к 
плечу с сильными мужчина-
ми встали слабые женщины 
— дело. которое они 
защищают, понятно и свято 
для всех, значит, дело — 
справедливое. Ей не иадо 
быть сильной, этой Ок-
сане, рядом — Гайдай, 
матросы, люди с «гранит-
ными спинами» и «камен-
ными плечами». Ее хруп-
кость. ее невесомость тво-
рят чудо, притягивающее к 
себе затвердевшие сердца. 

Зачастую, когда обсуж-
дают спектакли классики, 
речь идет о том. нашел ли 
театр новую трактовку пье-
сы. открыл ли новым «клю-
чом времени» вечные ее 
проблемы. Но, быть может, 
надо шире понимать сего-
дня самый смысл новой 
трактовки советской класси-
ки. включая сюда и гораз-
до более пристальное вни-
мание к личности, к исто-
рии, к человеку в револю-
ции. 

И если так оценивать 
очередные премьеры совет-
ской классики, то онн ста 
нут еше одной яркой де-
монстрацией ее неумираю-
щей жизни. 11 поэтому ра 
достно, когда па афишах 
снова загораются бессмерт 
ные названия: «Любовь 
Яровая». «Шторм», «Рая-
лом», «Бронепоезд 14-69», 
«Гибель эскадры»... 

эстетической позиции худож-
ников сцены, подняты вопро-
сы экономические и органи-
зационные. 

Дискуссия о «плюсах и ми-
нусах аншлага» выявила, иго 
ни одна из серьемьи про-
блем театра не может ре-
шаться изолированно, боа по-
нимания того, что сама при-
рода сценического искусства 
многофактормая. По мысяи 
А. Блока, тоатр первым из 
всех искусств встречается * 
жизнью, может быть, поэто-
му проблемы театра затра-
гивали и затрагивают многие 
серьезные вопросы совре-
менной художественной яуяь-
туры — культуры развитого 
социалистического общества 
Борьба за зрителя о совет-
ском театре может быт» 
только борьбой за душу " 
ум этого зрителя, за то, им-
бы праздник театра стаиовия-
ся праздником высоких идо» 
и таланта, вся дискуссия О» 
«аншлаге» — подтверждение 
тому, что вне высокой лиге 
ратуры. настоящей драматур 
гии этот праздник не может 
осуществиться. 

Спор поставил многие ор-
ганизационные. практически 
вопросы. 

Полезной и плодотворно» 
представляется нам и попе-
мическая «сшибка», опреде-
лившая разное отношение • 
путям и природе театрвяьио-
го успеха. В этом споре се-
годня приняли участив вате-
ры писем ваЛГ»: режиссеры 
— заслуженный деатеяь ис-
кусств РСФСР В. Галицкий 
| Ленинград! " заслуженный 
деятель искусств УССР А. 
Скнбиееский |Хврькоа|. А. Не-
стеров. директор Лениигрве-
ского академического театре 
Комедии, директор-распорв-
дитель Таджикского теетра 
имени С. Айии Е. Гольбрайх. 
Г. Дадамян и Д. Дондурей — 
научные сотрудники Институ-
та истории искусств (Москва), 
наши читатели Л. Орлова 
{Смоленск). В. Кострияии (Ми-
чуринск) и многие другие 
Выдвинуто немало новых то-
чек зрения. В беседах с ма-
стерами сцены, е театраль-
ных обозрениях, за буду-
щими «круглыми столами» 
мы надеемся еще не раз вер-
нуться к обсуждению путей 
развитие совремвннвто теет-
ра, режиссерского и актер-
ского творчества, поискам но-
вых выразительных средств. 

Редакция благодарит всех 
участников обсуждения, чи-
тателей. приславших свои от-
клики. 

ОТДЕЛ ИСКУССТВ «ЛГ» 

ПОЗДРАВАЯ ЕМ 

Ю Б И Л Я Р А Крушвя 

I. М. КРЕПСУ 75 лет 

мвмосца «Потемкин», овэав-
ш«го «рко-синн* волны не 
громадном рекламном шн1в... 
Разве забудете» оеклемна» 
геманка Чапаеве, а сотни раз 
увеличение» по сравнению с 
крохотным прямоугольником 
киноленты' 

А этот хмурый дяди?.. 
Почему он и его двойники 

ныне кочуют с одного рек-
ламного плаката в другой? 

л 

Причем не только возле стан-
ции метро «Полежвевсквя». 
Неужели нет в кинофильме* 
каких-либо привлеквтельньг* 
по-настоящему броских эпи-
зодов' И почему не рекламу 
тратится столько серой крас-
к и ' 

Покв я задаю себе эти воп-
росы, хмурый, небритый дядя 
неодобрительно глядит не 
меня. Георгий ГУЛИА 

Семрет«1риат правление 
Союза писателей СССР. со-
вет по драматургии геатрд 
кино и телевидения нлпрлви-
ли Владимиру Михайловичу 
Крепсу приветствие, в иото-
оом. в частности, говорится: 

•Сердечно поздравляем Вас 
известного советского драма» 
•урга. со славным юбилеем — 
75-легием со дня рождения. 

В области ннно Ваше имя 
широко известно! по Вешим 
сценариям поставлено более 
40 художественных и научно-

популярным фильмов» Влаге* 
царное признание зрителе* 
получили полнометрежиые 
фильмы «Поезд идет е Мо-
скву. «Море студенее», 
«Воздушная почта», «Кр 
нне эмирата* и ряд 

За сценарий нииофйдеДО 
• Райнис» Вы были удостаЯР 
ны Государственной лревицв 
СССР. 7 : 

В период Великой Отечест-
венной войны Вы написан» 
сценарий и фильму «АяВм» 
сандр Покрышкми*. В ХВЧН& 
ве спецнора мммокроииии ШШ 
принимали участие е съевмйа* 
боевых операций. 

Огромную полумир'" 
приобрела радиосерии 
дач «Клуб знаменитых 
танов», одним ив создатвв 
которой Вы являлись ие Л| 
тяжении многих лет. 

Большую известность 
чили фильмы о деятелям со-
ветского искусства: «Кача-
лов». «Вахтангов». «ПретаэВ-
НОВ» И д р . 

В наной бы области еите-
ратуры Вы ни работали ~ 
будь то драматургия, статей, 
приключенческие повести ВВП 
юношества. — Вы — 
стремились подчерииуть 
еотеориую силу нашего с' 
стеенного строя, эапечетл 
самое важное е хареитоВО 
современного героя. 

В день Вашего юбилея ВИР 
мите искренние помелен** 
здоровья, новых 
успехов». 

помедеино 
творче«*и» 

*Литературная швгеаяМ* 
Н М Ы соединяется к »тия 

поздравлениям. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИЗНЬ О 

С Е М Ь ДНЕЙ В к 
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ Е Г И П Е Т : 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

«ГУМАННОЕ» УБИЙСТВО 

ИЛ И 

УБИЙСТВО ГУМАНИЗМА? 
Как врач и ученый, отве-

чающий за самоа гуманное 
дало — охрану здоровья на-
рода, а на могу не выразить 
возмущения планами Пента-
гона начать производство 
нейтронного оружии Мы яв-
ляемся свидетелями неверо-
ятного: публично, без стесне-
ния сегодня обсуждаются и 
одобряются перспективы 
массового убийства. Причем 
а тея же залах американского 
конгресса, где звучат призы-
вы к справедливости, к защи-
те прав человека. 

Что же несет человечеству 
нейтронная бомба? Ее аттес-
туют как лучшее из того, что 
было когда-либо создано а 
военной технике, называют 
«чистым» и «гуманным» ору-
жием. Что касается гуманно-
сти или негуманности тех или 
иных видов оружия, то я 
убежден: гуманного оружия 
вообще нет и быть не может. 
Нейтронная бомба — не ис-
ключение. Более того, ее при-
менение грозит чудовищными 
последствиями. 

Основное отличие нейтрон-
ной бомбы от «обычного» 
ядерного оружия в том, что 
ее глееный поражающий фак-
тор — не ударная волна и 
сватовое излучение, а излу-
чение нейтроннее, вызываю-
щее тяжелейшую форму лу-
чевой болезни. Мучительные 
проявления и исход лучевой 
болезни известны, к сожале-
нию, не только по опытам на 
животных. Вспомним Хироси-
му и Нагасаки! 

С помощью нейтронной 
бомбы, утверждают новояв-

ленные «гуманисты», можно 
было бы «уничтожить против-
ника, защищающего город, ие 
развив при «том посуды а 
шкафах». На деле «се обсто-
ит инече. 

Взрыв нейтронной бомбы, 
вызывающий лучевую бо-
лезнь со смертельным исхо-
дом у людей, окааеашихся я 
радиусе более километре от 
зпицентра, кроме того, пол-
ностью разрушает здания не 
расстрянии около двухсот 
метров. Те же оезрушения, 
те же пожары. То ж е уничто-
жение материальных и куль-
турных ценностей. 

Ни один здравомыслящий 
человек не может предсте-
вить себе реальной такую си-
туацию, при которой танко-
вая колонна поражеется 
взрывом нейтронной бомбы, 
а то время как всего е даух-
трех километрах «мирная 
семья спокойно пьет вечер-
ний чай». 

Имеет ли принципиальное 
значение, что радиус смер-
тельного поражения ограни-
чится расстоянием в кило-
метр, а разрушения и пожа-
ры — двумястами метрами? 
Авиационная бомба времен 
второй мировой войны рез-
рушала все вокруг только 
на десятки метроа. Н о сколь-
ко трагедий принесла эта 
война мирным жителям! До-
статочно вспомнить о руинах 
Сталинграде и Ковентри, 
Дрездена и Лондоне. 

Пентагон утверждает, что 
взрыв нейтронной бомбы ва-
ляется «чистым», гак как поч-
ти не сопровождается радио-

активным загрязнением тер-
ритории. 

Так ли? 
Нейтронное излучение, вза-

имодействуя с грунтом, по-
крытием улиц и дорог, стена-
ми зданий, и в особенности 
с металлоконструкциями, вы-
зывает появление на них так 
называемой нааеденной ра-
диоактивности. Она не только 
будет сохраняться длитель-
ное время, но в ближайший 
период после взрыва затруд-
нит оказание медицинской 
помокни ж е р л а м . Таким об-
р а з е * , материальные и куль-
турные ценности, о которых 
п е к у к я заокеанские полити-
ки некоторые, как они пред-
полагают, останутся невреди-
мыми, на деле превратятся 
в источники излучения. 

•Нейтронное излучение ие 
минует и тех,; кому поееми 
быть вне радиуса смертель-
ного поражения. Действи-
тельно, большинство незащи-
щенных людей, оказавшихся 
а момент взрыва нейтронной 
бомбы на ресстоянии более 
полутора километров от не-
го, жтенется а живых. Воз-
действие нейтронов пройдет 
как бы незамеченным. Одна-
ко опроделеиные послед-
ствие неизбежны. Наиболее 
характерные из них: сокра-
щение продолжительности 
жизни, вероятность развития 
рака, помутнение хрусталика 
глаза, ведущее к слепоте. 
Особенно опасна поаышеииея 
радиация для беременных 
женщин. Резко аозрестеют 
смертность новорожденных, 
риск рождения физически и 
умственно неполноценных де-
тей. 

Миллионы смертей, тажкие 
человечески» недуги обру-
шатся на мирных людей, ес-
ли взорвутся нейтронные 
бомбы. Незевисимо от того, 
где прозеучет взрывы — над 
полями сражений или над 
мирными городами и селени-
ями. 

Академии 
В. ПСТРОВСКИй, 

м и н и с т р здравоохранения 
СССР 

ШИШЕ ШИШИ 
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Пед т а к и м заголовком 
ф р а н ц у з с к а я газета «Юмани-
т « » опубликовала серию ста-
тей А н р н Аялега из Каира. 
Он, в частности, пишет: 

Итак, иллюзии насчет лег-
кого заключения мира на 
Ближней Востоке в резуль-
тате договоренности двух 
деятелей, по-видимому, ис-
чезли так же бистро, как ро 
днлнсь. Конец лобзаниям 
коней улыбкам, конец фи-
миаму восторженной пропа-
ганды. Теперь приходится 
посмотреть реальности в 
лицо. 

В самом деле, инициатива 
Салата не заставила нзранль 
ских «ястребов» ни на йоту 
отступить от своих ПОЗИЦИЙ 

Наоборот, по двум О С Н О В Н Ы М 

вопросам, без урегулирова-
ния которых невозможно ни 
какое серьезное соглашение, 
а именно — уход Израиля со 
всех оккупированных терри-
торий и признание за пале 
стпипами права на отечество, 
тель-авивские участники пе-
реговоров заняли более же-

сткую позицию и продемон-
стриронали. в каком духе 
они намерены обсуждать их: 
выступая с позиции силы н 
проявляя непримиримость. 

Анвяр Свлат рассчитывал 
на поддержку со стороны 
американского покровителя. 
Но и здесь ему пришлось 
испытать разочарование 
Связи между Израилем и 
США слишком органичны, 
слишком прочны, слишком 
необходимы для того, чтобы 
Вашингтон решил нарушить 
равновесие а пользу Египта, 

Сааат надеялся, что веко! 
ре — но логике процесса, на-
чало которому он, но ею 
мнению, положил. — Прези* 
дент Сирии Аса л и руководи-
тели арабских стран, считаю 
шие себя «умеренными», 
то есть король Иордании 
Хусейн и король Саудовской 
Аравии Халгд, окажут ему 
поддержку. Но никто из них 
не присоединился к нему 
Более того, в изоляции ока-
залась ие ООП. подвергшая-

ся нападкам и оскорблениям, 
а правительство Египта. Раз-
рын дипломагнческнх отно-
шении с рядом арабских 
стран н особенно ухудшение 
отношений с СССР — это 
еще одна причина слабости 
позиции Каира. 

Партия, хорошо или плохо 
(скорее плохо) сыгранная 
Анваром Садатом. прекрасно 
вписывается в долгосрочные 
планы американских страте-
гов. О чем идет речь? О том, 
чтобы создать политические, 
экономические и военные 
структуры, которые «стаби-
лизировали» обстановку на 
Ближнем Востоке и проч-
но привязали бы его к атлан-
тическому миру. 25 процен-
тов американского импорта 
нефти поступает нз Саудов-
ской Аравии, и этот показа 
тель непрестанно возрастает 
За последние четыре года 
40 миллиардов саудовских 
нефтедолларов были реинве-
стированы в Соединенных 
Штатах Это (-видетельствует 
о том. насколько интересы 
американских монополий и 
нефтяных магнатов взаимно 
связаны н переплетены. 

Теперь, естественно. речь 
идет о том. чтобы добиться 
прямой прибыли с капиталов 
во всем этом районе, где 
Египет — связующее звено. 

КОММЕНТАРИЙ «ЛГ» 

Селективное оружие 

«Нувель атлантик» 
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Эту статью министра здра-
воохранения СССР Б. В. 
Петровского Агентство исчаги 
«Новости» распространило ил 
Западе На выступление со-
ветского ученого поспешил 
откликнуться бюллетень «Ну-
вель атлантик». 

Его публикация, содержа-
щая полемику с академиком 
Петровским и доводы в за-
щиту нейтронной бомбы, вы-
зывала столько недоуменных 
вопросов, что мы вместе с 
корреспондентом АПН Л. 
Мельниковым связались но 
телефону с г-ном Ньюмяном. 
главным редактором натов-
ского официоза, выходящего 
в Брюсселе. Он согласился 
принять советских журнали-
стов в своем офисе, дать со-
ответствующие разъяснения н 
даже назначил час свидания. 
Однако в условленный срок 
его па месте не оказалось. 
В качестве сомнительной 
компенсации за даром потра-
ченное время мы получи-
ли увесистый пакет номеров 

«Нувель атлантик», как из-
вестно, не являющихся биб-
лиографической редкоегью. 

Поскольку объясниться с 
редактором «Нувель атлан-
тик» лично не удалось, при-
ходится делать это публич-
но на страницах газеты. 

«Международный диспут 
покруг нейтронной бомбы 
продолжается» — так озагла-
вил свой отклик официоз. 

«?то оружие, — заявляет 
бюллетень, — как считают 
в кругах НАТО, стало пред-
метом неправомерного (?!) 
международного диспута, соз-
давшего впечатление, что оно 
является главной помехой нз 
пути разрядки и представля-
ет собой самое опасное среди 
всех новых видов вооружений 
как на Востоке, так н на За-
паде» 

Отлбоченность натовского 
руководства, отразившуюся 
на страницах бюллетеня, по-
нять нетрудно. Вызвана она 
тем. что атлантическим стра-
тегам было бы куда сподруч-

нее избежать огласки их зло-
вещих замыслов и с черного 
хода, незаметно протащить 
новое оружие смерти в За-
падную Европу. 

Незаметно не удалось. 
По европейскому континенту 
прокатилась мощная волна 
протестов под лозунгом «Нет 
нейтронной бомбе!». Все но-
вые и новые слон обществен-
ности выступают в поддерж-
ку советского предложения 
странам Запада договорить-
ся о взаимном отказе от про-
изводства нейтронного ору-
жия. 

Вот это-то н беспокоит на-
товский бюллетень и его -хо-
зяев. Поневоле приходится 
объяснять необъяснимое, до-
казывать недоказуемое. Тон 
задаст главнокомандующий 
войсками НАТО в Европе ге-
нерал Хейг. В интервью, 
опубликованном недавно в 
еженедельнике «Ньюсуик», он 
вовсю рекламирует нейтрон-
ную бомбу. 

Пока генерал атакует обы-
вателя с фронта, запугивая 
его несуществующей угрозой 
с Востока, натовские пропа-
гандисты идут, так сказать, 
в обход. Их цель — доказать 
«безвредность», «гуманность» 
нейтронной бомбы, упаковать 
страшное оружие в привле-
кательную пеструю обертку. 

выдать ее чуть ли не за рож 
дественскнй подарок, приго-
товленный для европейцев 
добрым заокеанским дядей 

Не удивительно, что вся-
кое слово правды о нейтрон-
ной бомбе встречается в 
штыкн. Вот и сейчас натов-
ский листок взял на себя не-
благодарную задачу опро-
вергнуть аргументированное, 
глубоко гуманное по своей 
сути выступление советского 
министра здравоохранении, 
выразившего свое возмуще-
ние зловещими планами Пен-
тагона. «Доводы» натовско-
го листка лаже трудно на-
звать доводами, настолько 
они беспомощны н неубеди-
тельны. «Тот факт, что граж-
данское население страдало 
в прошлых войнах,—утверж-
дает «Нувель атлантик», — 
не означает, что оно непре-
менно будет затронуто н в 
будущем». Итак, не будет 
затронут Почему? «Цлвго-
даря применению вол«в ' се-
лективного оружия», *Цч 
является нейтронная бомба 

Не очень убедительно? Ну 
что ж, можно пустить в ход 
еще один «аргумент»: «...В 
Европе осознали, что непра-
вильное представление об 
этом оружии сложилось пол 
воздействием советской про-
паганды». 

А как же быть, например, 
с заявлением федерального 
секретаря СДПГ Эгона Бара 
(ФРГ)? Его ведь трудно при-
числить к жертвам советской 
пропаганды. < 

Он назвал нейтронное ору-
жие «символом извращенно-
го мышления», которое «по-
ставило с ног на голову всю 
шкалу ценностей», против че-
го, добавил он. «восстают 
чувства я совесть». 

Но что до этого редакто-
рам натовского бюллетеня! 
Почему бы и не поставить 
все с ног на голову, еелн че-
ловеческие чувства молчат, 
я совесть, если и есть, то 
проявляется лишь.. «селек-
тивно». 

•. ГОРКУНОВ. 
спец. корр. 

«Литературной газеты» 
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АЛЛО, НЬЮ-ЙОРКI 

ЗНМ1 

ПО-АМЕРИКАНСКИ 

— А теперь выступит г-же 
Щаренсиая-. 

...В зале — аплодисменты, 
стрекочут кинокамеры, жур-
налисты поспешно достают 
блокноты. Начинается оче-
редной антисоветский спек-
такль, в роли главной герои-
ни которого — израильская 
гражданка, называющая себя 
Авитал Щаранской. Не прой-
дет и нескольких часов, как 
репортажи об зтом «собы-
тии» заполнят зфир и стра-
ницы американской прессы. 
' Ч т о б ы придать больший 

эффект подобным пропаган-
дистским шоу, профессио-
нальные антисоветчики из 
редличных сионистских цент-
р)ее прибегают к использо-
вднию местных и заезжих 
^Светил». Так, на сцене ря-
дам* 9 гостьей из Тель-Авива 
(^валяются то жена израиль-
ского посла в С Ш А , то пред-
ставители антисоветских >ми-
^ДНтских организаций, то 
недезызаестный сенатор-де-
магог Мойнихзн, а то и 
официальные представители 
Црмого дома. Броские заго-
ловки в газетах гарантирова-
на^ на Советский Союз вы-
лит еще один ушат грязи. 

"Турне заезжей «звезды», 
г^о_Дценме его организаторов, 
яретекает успешно. Не п р о -
М М Л буквально дня, чтобы 
<^'|,ие взывала с трибуны ка-
«ейхнибудь американской ор-
МнАзации или общества. Бои. 
позвучат заученные фразы 
в!-, «нарушении гражданских 
ЩкМ» в Советском Союзе, 
«подкрепляемые» трогатель-
ной историей ее насильствен-
ного разлучения с горячо лю-
<ик«|М мужем Анатолием 
Щаренским, который сейчас 

ОСТОРОЖНО: ДЕЗИНФОРМАЦИЯ 

АВАНТЮРИСТКА 
НА ГАСТРОЛЯХ 
находится под следствием за 
нарушение действующего в 
СССР Уголовного кодекса. 

Искусно играя на таких 
чувствительных струнах, как 
семья и любовь, оне стре-
мится завладеть симпатиями 
аудитории, требуя помочь ей 
добиться воссоединения «раз-
битой пары». И публика зача-
стую принимает ее историю 
за чистую монету. 

Тек, например, растрогав-
шиеся до слез после одного 
из ее выступлений лиде-
ры протестантской, католиче-
ской и еврейской религиоз-
ных общин С Ш А обратились 
с эмоциональным призывом 
к правительству Советского 
Союза, ' требуя освободить 
Анатолия Щаранского, чтобы 
он «мог воссоединиться со 
своей женой». 

Все зто, может быть, и 
трогало бы, если бы соответ-
ствовало действительности. 
Давайте теперь обратимся к 
фактам. 

А факты свидетельствуют, 
что Авитал Щаранской на са-
мом деле не существует. Под 
этим именем выступает не-
кто Наталья Штиглиц, 1950 
года рождения, змигрировае-
шая из СССР в Израиль 5 ию-
ля 1973 годе. Примечатель-
но, что в указанный период. 

когда якобы была «разбита» 
семья Щаранских, Анатолий 
проживал в Москве с Воро-
ниной Лидией, 1947 года рож-
дения, и никакого отноше-
ния к К Штиглиц не имел. 

Правде, узнаа через общих 
знекомых, что Н. Штиглиц по-
лучила выездную визу в Из-
раиль, А. Щеренский пытает-
ся срочно оформить с ней 
•религиозный брак», чтобы 
затем, ссылаясь на необходи-
мость «воссоединения семьи», 
получить выездную визу для 

себя самого. Однако потом 
по каким-то причинам А. Ща-
ранский отказался оформить 
брак со Штиглиц а синагоге, 
и, таким образом, он не со-
стовлся ни по еврейским 
обычаям, ни по советским 
законам. 

Несостоятельность утверж-
дений о совершенном-де бра-
косочетании особенно оче-
видна, если иметь в виду, 

что А. Щвранский, обратив-
шись зв выездной визой, мо-

тивировал ходатайство опять-
таки не стремлением воссое-
диниться с Н. Штиглиц, а же-
ланием посетить свою неве-
сту — студентку Тель-Авив-
ского университета Любовь 
Ершкоеич. О б зтом он ука-
зал в собственноручном за-
явлении от 23 июля 1973 года 

(см. фото). Интересно также 
отметить, что и во всех по-
следующих официальных об-
ращениях за визой А. Щарен-
ский никогда не пыталса ссы-
латься на мифический брак со 
Штиглиц, понимая абсурд-
ность подобных ссылок. 

Спрашивается, как же ква-
лифицировать широко раэра-
кламироавнное емериканскоа 
турне «Авитал Щаранской» 
и К'\ жалобные призывы ко-
торых к «справедливости» и 
требования вернуть законно-
го супруга продолжают будо-
ражить воображение некото-
рых сердобольных американ-
цев? Ответ здесь может быть 
только один — как очеред-
ную антисоветскую проеоке-
цию, основанную ив лжи и 
подлоге. 

Корр. ТАСС 

ВАШИНГТОН 

Р. я. Привадам «щ» одно 
свидетельство, разоблачаю-
щее мнимое земужестео Н. 
Штиглиц. Оно принадлежит 
ее родителям, п р о ж и в а ю щ и м 
е Советском Союзе. Узнав и> 
передач зарубежным радио 
станций, что их дочь стала 
вдруг упоминаться на и жена 
А. Щарансиого, о н и напраам 
ли письмо сенаторам Мойни 
азну и Д ж а в и т с у с просьбой 
обнародовать его. В зтом 
письме они выразили свою 
родительскую озабоченность 
и саое возмущение тем об 
стоятеяьстеом, что определен 
ные нруги С Ш А и Израиля 
решили использовать их дочь 
в злонамеренных целях. Отеи 
И мать ШТИГЛИЦ сообщили 
что Натальи женой Щ а р а н 
смого не является, что она 
будучи в СССР, нииогда не 
обсуждала с ними еопрос о 
замужестве вообще и о наме-
рении стать его супругой е 
частности. Поатому еоелеизть 
ее в ивчестее « ж е н ы Ш а р а » , 
сиого» в орЯиту политических 

н а ц и я 

...Поднятый по сигналу 
боевой тревоги 102-й сапер-
ный батальон национальной 
гвардии штата Ныо-Порк 
выступил на северную окраи-
ну Манхэттена ровно в по\-
день 7 февраля. Колонна мощ-
ных армейских вездеходов, 
буксуя и иадсадно ревя мото-
рами. выехала медленно на 
обледеневший Бродвей. Со*-
даты изумленно озирались по 
сторонам: вечно бурлящая, 
многолюдная улица была без-
молвие и пуста. И такое же 
небывалое зрелище на всех 
остальных улицах. Все лавки. 

ОЛНКИ. ФКОЧЫ 

СМОЬдА »г -«60ЦДОО ВЦА 
тнйг*ги>л'Америки. 

В передовом вездеходе ба-
тальона гвардейцев чейтенат 
Чарльз Диполи го, приникну» 
к рации, напряженно слушчл 
сводку последних новостей: 
перечень имен погибших сего-
дня ньюйоркцев, приказ пре-
зидента о срочной переброске 
свежих воинских частей на вы-
ручку бостону н Плимуту, 
объявление о чрезвычайном 
положении » штатах Коннек-
тикут и Массачусетс... 

Это был второй снегопад за 
последние три неделя н вторая 
подлинно американская тра-
гедия. Первая метель пронес-
лась широким фронтом от 
Нью-Йорка до Чикаго я Лу-
ксвилля. похоронив под сне-
гом свыше ста челояек. Боль-
шинство и» них замерзло я 
машинах, застрявших беспо-
мощно на автострадах. 

Под Нью-Йорком на ма-
гистральных шоссе дважды 
угодили в снежную западню 
тысячи автомобилисток Вес-
конечные вереницы оставлен-
ных на дорогах машин, зане-
сенных снегом, напоминали 
картины зимнего отступления 
наполеоновской армии. И. 
словно копируя тогдашнее де-
зертирство разбитого импера-
тора. нью-йоркский губерна-
тор Кэри поспешно отбыл по-
дальше от невзгод на солнеч-
ные Багамские острова, а ми-
чиганский губернатор Милли-
кен забрал д\в себя и свиты 
вездеходы национальной гвар-
дии и отсяжяаа и*в преспокой-
но в своей резиденции. По-
всюду тут опять восторжест-
вовал неписаный закон наи-
высшего индивидуализма. В 
I !ью-Йорке н окрестных го-
родах погибло в итоге пятьде-
сят жителей. 

Кто прежде всего виноват* 
Муниципалитет Нью-Йорка 
оправдывается, что мог бы 
справиться успешно со снеж-
ными заносами, если бы на 

закупку механических очисти-
телей улиц и шоссе своевре-
менно ассигновали 57 миллио-
нов долларов. Сумма большая, 
но ведь не поскупились даже 
в разгар катастрофической 
февральской метели швырнуть 
два с половиной миллиона 
долларов ие устройство ши-
карного великосветского бала 
для отцов города. Вот уж был 
воистину пир во время чумы! 
Да в тому же на пороге бли з-
кого банкротства: 350 миллио-
нов долларов ие хватает сей-
час Нью-Йорку на самые на-
сущные нужды в текущем фи-
нансовом году. И посему его 
мвр Коч фаталистически иро-
низирует: «Коли Ныо-Порк 
постоя нио терпит бедствие, то 
для него метель не такое у« 
исключительное бедствие». 

Цинизм сверху, увы, про-
сочился вниз. Нашлось нема-
ло изворотливых горожан, ко-
торые раздобыв дефицитные 
лопаты, грабительски обирали 
соседей: взымали по 15 дол-
ларов за расчистку короткой 
узенькой тропинки к дверям 
дома. Лавочники вадули мо-
ментально цены на продо-
вольствие и зимнюю обувь. 
Питейные заведения зазыва чи 
отведать новый сногсшиба-
тельный ромовый коктейль 
«Манхзттенская метелица» 
На 8-й авеню подвыпивший 
мужчина, нздеваись иад лихо-
радкой стяжательства, шутов 
скя кричал вдогонку одиноким 
прохожям: 

— Эй, постойте! У меня 
есть много бесплатного снега. 
Хявувйте. пока ие поздно, бес. 
платный снег! 

В Бостоне ночью обозлилась 
под твжестыо снега крыша 
городской влектростанции. что 
привело к затемнению ДВУХ 

обширных районов, а вто вы 
звало в свою очередь вакха-
налию повальных грабежей-
То же самое произошло, как 
известно, в Нью-Йорке пол-
года назад, когда ночью «чер-
ной среды» 13 июля неисправ-
ность влектросети детонирова-
ла вспышку массового воров-
ства я волчьих инстинктов 
обывателей. 

Сейчас янмиин рекорд уль-
т ра-згоцент ризма поставлен, 
одна но. яе Нью-Йорком. Бос-
тоном или Чикаго, а городком 
Саут-Бенд в штате Нндиаа 
Там утром 7 февраля при рас-
чистке снега один чернорабо-
чий смел комья с мостовой на 
заиоротеиныИ гезоч под окна, 
ми горожанина по имени Том-
ми Дент. Такое отношение к 
неприкосновенной земельной 
собственности привело Лента 
в крайнюю ярость. Он схватил 
пистолет, выскочил на У л и ц у 

и застрелил в упор рабочего. 
Людская натура, как утвер-

ждают, раскрывается макси-
мально при особо критических 
жизненных испытаниях. По 
ним же можно судить о горо-
дах. И об обществе в целом. 

Иона АНДРОНОВ. 
с об корр. 

•Литературной газеты* 

фалцсифи наций 
мере' вес честно. 

по меньшей 

Американская техника, по-
ступающая через Израиль, 
саудовские доллары и деше-
вая арабская рабочая сила 
должны создать там в рам-
ках своего рода ближнево-
сточного .Общего рынка» но-
вую и обширную зону выка-. 
чивания прибылей. Одновре-
менно надеются обуздать на-
родное движение, сдержать 
растущее стремление к со-
циализму и создать вблизи 
советских границ новый стра-
тегический плацдарм. 

8 свете' всего этого разве 
могут некоторые не считать 
помехой «этих злосчастных 
палестинцев», которые упор-
но требуют себе отечества, 
разве могут онн не считать 
подрывными н опасными эле-
ментами тех. кто еще меч-
тает о полной независимости, 
свободе и социальном про-
грессе для своей страны? 

Так что же заставляет Са-
дата так спешить к сепарат-
ному миру с Израилем? Что 
заставляет его сжечь за со-
бой все мосты, разорвать 
свои союзы и вверить свою 
судьбу Израилю и Соединен-
ным Штатам? 

Ответ на этот вопрос нуж-
но искать не только в разра-
ботке вышеупомянутого 
стратегического плана, в ко-
тором Египту отводится 
определенная роль, но и в 
более непосредственных при-
чинах. связанных с катастро-
фическим экономическим по-
ложением страны 

Доход на ДУШУ населения 
в Египте ниже, чем во всех 
других арабских странах. — 
примерно 700 франков в год 
(около 100 рублей — «ЛГ»), 
а узаконенная минимальная 
заработная плата составляет 
12 фунтов в месяц (84 фран-
ка) В прошлом году дефи-
цит бюджета достиг почти 
8 миллиардов франков, я 
Египту вновь пришлось при-
бегнуть к займам за грани-
цей (у США и Саудовской 
Аравии) главным образом 
для того, чтобы прокормить 
свое население, а точнее ска-

зать, чтобы ие дать ему уме-
реть с голоду. 

Но есть ли необходимость 
в статистических данных, 
чтобы убедиться, когда при-
езжаешь в эту страну, что 
она все быстрее скатывается 
к экономической катастрофе? 
Зрелище нищеты предстает 
перед приезжим: его осаж-
дают попрошайки в лох-
мотьях, крестьяне, которые 
были вынуждены уйти со 
своего слишком маленького, 
чтобы их прокормить, участ-
ка земли и пополнили ряды 
безработных горожан, тще-
душные дети, рыскающие по 
улииам, выпрашивая мило-
стью . Египет напомни ает 
утопающего, который в от-
чаянии хватается за соломин-
ку. 

Политика «открытых две-
рей» не принесла обещанно-
го «чуда на японский ма-
нер», а, наоборот, привела к 
совсем иным результатам. 
Она оказалась политикой 
еще более широко открытых 
дверей для всякого рода 
комбинаторов и спекулянтов, 
для быстрого обогащения, 
для должностных преступле-
ний и коррупции всюду, 
вплоть до самых высокопо* 
ставленных кругов. Газета 
«Аль-Ахрам» констатирует, 
что «деловые круги изоби-
луют чиновниками высшею 
ранга: два бывших премьер-
министра. 22 бывших мини-
стра, десятки руководителей 
государственных компаний, 
заместителей министров я 
т. д. Большинство контрак-
тов заключается при их по-
средничестве, и онн являют-
ся также в Египте предста-
вителями крупных междуна-
родных компаний». 

Нетрудно понять, что в 
этих деловых кругах, меч-
тающих еше более расши-
рить для себя сферу извлече-
ния прибылей, превалируют 
иные заботы, нежели стрем-
ление защитить право пале-
стинцев на отечество и сохра-
нить 'независимость страны. 

А и р и А Л Л Е Г 

12 феврали 
нему другу • Л и т е р а т у р н о й газеты* Ж а н у 
пилось 70 яет. вместе со своими исир«ннимм поздравле 
нмимн адресуем ему зтот д р у ж е с к и й ш а р ж В. Смирниц 
кого. 

ХА-ХА1 

П о м , КАК <ЛГ» 
СТАЛА ВЕЛИКОЙ 

ДЕРЖАВОЙ 
«Вмешательство» — вот 

слово, которое • последам 
время часто поавлаетса на 
страницах парижских гавет. 
Это выэваио тем. что ответст-
венные деятеля США пыта-
ются повлиять на ход предвы-
борной кампания во Франция. 

Естественно, французы вое-
мущаттся. Не только левая 
печать, но лапе официальные 
круги осудили действия США. 
Однако есть яо Франции гаае-
та. »ля которой любая критика 
американцев крайне неприят-
на. ибо издание »то отличает-
ся откровенной преданностью 
Вашингтону. Речь идет о «Фи-
гаро». Ее редакторы решили: 
хорошо было бы противопоста-
вят» вмешательств? заокеан-
скому вмешательство с другой 
стороны, скажем, ил Москвы. 
Но его, увы, не наблюдается. 
Что ж. тогда надо его приду-
мать. 

I! вот недавно а «Фигаро» 
появляется на видном месте 
статья под заголовком: «Па 
поводу вусског* вмешательст-
ва в иателлектуальиум жяваь 
Франции». Читатель, естест-
венно. подумает, что речь идет 
о действиях официальных ор-
ганов нлн представителей 
СССР. Но нет. Имеется в ви-
ду статья о «новых филосо-
фах», опубликованная в «ЛГ» 
еще 16 ноября. Как известно, 
после «того «Фигаро» напеча-
тала пространное «Открытое 
письмо «Литературной газе-
те». ответ на которое появич-
ся в «ЛГ» 11 января. Это-то 
и было «актом вмешательст-
ва»! Оказываетса, им валяет-
ся обычная информация для 
наших читателей о том новом, 
что происходит я духовной 
жизни Франции) 

Но суть дела редакцию 
«Фигаро» явно не интересует: 
главное — поднять шум во-
круг советского «вмешательст-
ва». Не случайно в статве 
«Фигаро» обнаруживаются 
поразительные несоответствия 

и противоречия. В «Открытом 
письме «Литературной газете» 
говорилось, что «русские нуж-
даютса в наших уроках», что 
они «не видят дальше своего 
носа» и т. п. 

Однако а новой статье «Фи-
гаро» утверждается совсем 
иное: «Начинаешь отдавать 
себе отчет в том, с каким при-
страстием и тщательностью 
русские наблюдают, научают, 
комментируют французскую 
интеллектуальную жизнь я 
мельчайших подробностях... 
Кто сказал, что русские пло-
хо информированы? Наоборот, 
она поражают своей осведом-
ленностью». 

Для «Фнгаро», конечно, не 
существенно, что она пишет 
теперь прямо противополож-
ное тому, что утверждала ме-
сяца иа два раньше. Ее возму-
щает другое, а именно — вме-
шательство США выаывает 
во Франции законное негодо-
вание. а статья я «ЛГ» о «но-
вых философах» таяой реак-
ция не вызвала: «Когда Кар-
тер высказывается о полити-
ческой жизни в Европе, мы 
немедленно слышим хор воз-
мущенных, протестующих го-
лосов. Но когда нам читает 
нотацию профессор Молчанов, 
на у кого в нашей республи-
ке не возникает желания про-
тестовать!» 

«Фнгаро», конечно же, воль-
на сопоставлять наши скром-
ные выступления с действия-
ми мировой державы. Вид-
но, не вра во французском 
«Словаре современной литера-
туры» а биографин автора за-
метки в «Фигаро», известного 
пнсателя-аяангардяста Филип-
па Соллер а, говорится, что 
он обладает исключительной 
способностью раскрывать вся-
ческие гайиы. 

Действительно, ему удалось 
обнаружить доселе никому 
неизвестное: а Москве на 

буЛЬВ! 
«ЛГ» 

новая великая держава! Прав-
да, территория у нее малова-
та, да и население невелико, 
нет пока и своих вооруженных 
сил в. конечно, явно недоста-
ет собственного ядерного ору-
жия. А что? Не удивлюсь, 
если «Фигаро» в ближайшее 
аремв снабдит нас и втнми 
атрибутами. 

Цветном бульваре а здании 
редакции «ЛГ» обосновалась 

Профессор 
Н. М О Л Ч А Н О В 



* • в р * м * н д н и ы н - д м м о 
п о я * » » » , . Ом д о л г о « 
"•ВвЖО Выетаиеал о ч е р е д ь 
А г е р н и т у о ы привезли вдруг 
н е ж д а н н о - н е г а д а н н о , а с е ' о 
не тыре. И «опрос «с 'ал оеб-
роаа) иго н е м е д л е н н о п р е д . 
р и с ж и в ы м и деиьгвми две 
тысечи — б е р и гарнитур. 
З н а к о м ы й — отчеениы* 
лоеек — п с * м е л н а с » , до-
мчался д о сберкассы. а * « -
торой. к о н е ч н о т а , был 
обе А , с у м о л - т а к » снеть день-
ги со с б е р к н и ж к и — и стре-
лой обратыо. • магазин. Ус-
пел, У л о ж и л с я а считанные 
с е к у н д ы Это целый с ю ж е т . 
С н а п р я ж е н и е м , погоне», 
сберкассой Только что без 

СОСРЕДОТОЧЕН МОСТЬ ЛЕ Т И Ш Ь над восточной частью А р м е н и и , п р и ж а в ш и с ь ще-
к о й к х о л о д н о м у и л л ю м и н а т о р у , смотришь аниз и асе не 
перестаешь удиалятьса: л у н н ы й пейзаж — и только. 

Внизу м е д л е н н о проползает а ы ж ж е н н о е о р а н ж е в о е нагорье, 
сплошь усыпанное ч е р н ы м и , белыми, к р а с н ы м и камнями. Не-
р е д к о бросаютса а глаза ровные к р у г и , о б р а м л а ю щ и е вер-
х у ш к и гор. Им, этим к р у г а м , м и л л и о н ы лет. Н е к о г д а они были 
к р а т е р а м и вулканов. Н е к о г д а здесь земле гудела и ревела, 
в ы б р а с ы в а я на поверхность м и р и а д ы те» самых черных, бе-
лых, к р а с н ы х камней, к о т о р ы е все в о к р у г п р е в р а щ а л и а без-
ж и з н е н н у ю пустыню. 

Тысячи лат зта т е р р и т о р и я А р м е н и и практически не воздо-
лыеалесь человеком. И но т о г ь к о п о т о м у , что п о п ы т к и были 
т щ е т н ы м и . Н у ж н а б ы л а уверенность в завтрашнем дне, без к о . 
т о р о й челоаек но везьметса за дело, зааисащсе от многолет-
ней и з н у р и т е л ь н о й работы. Такая уаеремность, наконец, при-
ш л а а А р м е н и ю , к о т о р у ю иногда н а з ы в а ю т Карастан — стра-
на камней. Земли, р а с п о л о ж е н н ы е в н и з м е н н о й части респуб-
лики, в А р е р а т с к о й долине, т о ж е не б ы л и землей как тако-
вой. С о л о н ч а к и . Н а д о б ы л о из д в у х зол выбирать тогда мень-
шее. Н е б ы л о техники д л а очистки от камней, и пришлось 
взяться сначала за солончаки, к о т о р ы е в ы д а ю щ и й с я почвовед 
В. В. Д о к у ч а е в назвал « о с п о й земли». 

Д л я о с в о е н и я с о л о н ч е к о в ы х з е м е л ь ео всем м и р е прово-
дится д о в о л ь н о с л о ж н ы й к о м п л е к с м е р о п р и я т и й , в е д у щ и й к 
и с ц е л е н и ю земли в б у к в а л ь н о м смысле слова. Беседуя с 
с о т р у д н и к а м и р е с п у б л и к е н с к о г о Института п о ч в о в е д е н и я и 
а г р о х и м и и , я не рае ловил себя на м ы с л и , что здесь относят-
ся к з е м л е , как к ч е л о в е к у . Как врачи к пациенту. П р о ф е с с о р 

л и м о ж н о б ы л о б ы поверить, ч т о эти островки-оазисы созда-
ны р у к а м и человека. Именно потому, что не верится, хоте-
лось бы рассказать, как п р а к т и ч е с к и с о з д а ю т с я эти с а м ы е 
островки, п о к р ы т ы е зеленью. Хотя б ы привести перечень ра-
бот на к а ж д о м квадратном метре. 

Вначале специальный рыхлитель проходит по полю, чтобы, 
если м о ж н о так выразиться, расшевелить п о к р ы т у ю к а м е н н ы м 
панцирем землю. Проходит он три раза. П р о х о д и т крест-на-
крест. П о т о м корчеватель двигает с места к а ж д у ю глыбу, что-
б ы эти камни-пни, камни-зубы вытащить из земли, я которой 
они п р о л е ж а л и тысечи, а м о ж е т , и миллионы лот. П о т о м соби-
ратель — все машины или приставки и о б ы ч н о м у трактору 
имеют соответствующее с в о е м у назначению назввние — ску-
чивает камни в одну груду, в о д и н кургаи. Как правило, выби-
рают такое место, которое т е п е р ь у ж е никогда не понадобит. 
ся человеку. П о т о м п л а н т а ж н ы м п л у г о м машина достает кам-
ни из глубоких слоев земли. С о б и р а т е л ь в о с н о в н о м подбира-
ет к р у п н ы е камни. М е л к и е все ж е приходится выносить руке-
ми. П о т о м следует планировка или разравнивание. Со стороны 
глада на э*о. мои.но подумат*,. ч т о л ю д и готовят к игре фут-
больное поле. Планировка, к а к , кстати, и все процессы, про-
водится т р и ж д ы П о т о м идет вспашке п я т и з у б ы м плугом. Од-
на деталь: когда в Талинском районе готовились к вспашке, я 
б ы л уверен, что это у ж е последний шаг, что земля у ж е гото-
ва. так сказать, к сдаче. Н о к в я о е о б ы л о м о е удивление, если 

Зорий БАЛАЯН 

ИЗ БЛОКНОТА 
ПУБЛИЦИСТА 

Г. П е т р о с я н говорит, что процесс л е ч е н и я н е л ь з я затягивать, 
иначе м м ма п о л у ч и м д о л ж н о г о эффекта. А п о л у ч и в д е л ж н ы й 
эффект, нельзя забывать, что м ы и м е е м д е л о с б с л а б л е н н ы м 
о р г а н и з м о м . О т с ю д а л о г и ч н о е п р о д о л ж е н и е многолетних 
о з д о р о в и т е л ь н ы х работ. Например, в первый г о д сельскохо~ 
зяйственного освоения сеют о з и м у ю пшеницу. Затем в тече-
ние трех-—четырех лет к у л ь т и в и р у ю т л ю ц е р н у . С л о в о м , д о л г о 
е щ е трудятся над к а ж д ы м к в а д р а т н ы м с а н т и м е т р о м земли, 
ч т о б ы получить самое з е м л ю . 

Расходы, конечно, гигантские. В д е н е ж н о м о т н о ш е н и и они 
о к у п а ю т с я ч е р е з годы. В м о р а л ь н о м — тотчас же. Сама рабо-
та п о исцелению земли, по ее с о т в о р е н и ю — это у ж е осоз-
нанная гордость: ты с в о и м и р у к а м и создаешь к у с о ч е к Роди-
ны. И б о синоним р о д и н ы в л ю б о м языке — земля. 

С е г о д н я А р а р а т с к а я д о л и н а дает более 60 п р о ц е н т о в ово-
щ е й и ф р у к т о в , п р о и з в о д и м ы х в р е с п у б л и к е . Когда-то армяне-
б е ж е н ц ы не решались обосноавться в этой, как полвека на-
з а * • • называли, м е р т в о й долине. Сейчас, в ы е з ж а я из Ерева-
на а с т о р о н у Эчмиадзина и О к т е м б е р я и а , т р у д н о поверить, 
что несмоичафмый р а д в и н о г р а д н и к о в и ф р у к т о в ы х садов вы-
р о с на б ы в ш е й б р о с о в о й земле. 

В п е р в ы е г о д ы б о р ь б ы с с о л о н ч а к а м и п а р а л л е л ь н о ставил-
ся вопрос о б очистке земель от камней. И кое-какие участки 
о ч и щ а л и от них е щ е тогда, когда на селе не б ы л о д е ж е трак-
тора. И лишь а 1967 году в р е с п у б л и к е б ы л и с о з д а н ы сразу 

мевенизироааиных отряда, к а ж д ы й из к о т о р ы х , по сущест-
ву, представлял с о б о й настоящее б о е в о е п о д р а з д е л е н и е , 
п р и м е н и в с т у п и т ь е б о й с камнями. 

^ . С о в е т с к о й А р м е н и и — о к о л о с о р о к а административных 
районом. И, пожалуй, наиболее к а м е н и с т ы м считается Талин-
ский. Я не раз о б р а щ а л внимание, что, п о д ъ е з ж а я к этому 
р а й о н у , пассажиры, слоено сговорившись, у м о л к а ю т . О н и мол-
ч а с м о т р я т не у с т р а ш а ю щ у ю с в о и м в и д о м к а м е н и с т у ю пу-
с т ы н ю , у х о д я щ у ю к горизонту. П о р о й кажется, что застыл, 
о к а м е н е л н е в е д о м ы й о к е е н в момент шторма. И у ж е каким-то 
ч у д о м представляется к р о х о т н ы й зеленый сад у д о р о г и или 
д е р е в н я , о б р а м л е н н а я виноградниками. Если б ы не о г р о м н ы е 
п и р а м и д ы и б а р р и к а д ы , с л о ж е н н ы е из к а м н е й в о к р у г ф р у к -
тового сада, в о к р у г д е р е в н и , в о к р у г виноградника, то в р я д 

СОТВОРЕНИЕ 
ЗЕМЛИ 

Собрать с южный X V I счетнсЛ машины, по.щчпть вер-
ный ответ от ЭВМ, вывести еще никем не выведенную фор-
мулу, рационально (компоновать прибор.. Эпоха 'научно-
технической резолюции ставит ПЕРЕД лю<^ьми сотни СЛОУС-

нейших проблем. В решение этих проблем вклааывают 
Свой труд рабочий, ученый, оператор, конструктор. Если 

Труд был выбран по душе, один раз и на ест жизнь, он 
всегда — творчество, а любое творчество требует большой 
сосредоточенности. 

Этой теме и посвящены фотографии, сделанные нашим 
корреспондентом в Рязани на заводе счетно-аналитических 
машин и в Радиотехническом институте. 

Фото В. БОГДАНОВА 

• Ч Ч Г 

не сказать о досаде, когда я увидел, как накануне у ж е почти 
о ч и щ е н н о е поле вноЬь п о к р ы л о с ь тысячами и тысячами кам-
ней. О н и вылезли из земли на поверхность, как к а р т о ф е л ь 
после к а р т о ф е л е у б о р о ч н о й м а ш и н ы . И совсем как картофель, 
ИХ убирают т о л ь к о руками. П о с л е третьей еспвшки земла все 
еще бывает усеяна к р о х о т н ы м и к а м е ш к а м и , н о их у ж е не тро-
гают. О н и — это известно д а в н о - — о б е р е г а ю т землю. О н и не 
вечерней зорьке согревают ео своим теплом. 

Я смотрел на исцелителей земли, и мне все казалось, что 
очи заняты с б о р о м урожая. В с а м о м дела, такое впечатление, 
б у д т о люди собирают урожай... камней. Я п о д у м а л : а все ж е 
интересно, с к о л ь к о тонн к а м ч о й «дает» к а ж д ы й гектар. Ока-
залось. в с р е д н е м по тысяче тонн. Это а с р е д н е м . Бывает, и 
до пяти тысяч тони доходит. 

Я убежден, придет время, когда о р у к о т в о р н ы х землях А р -
мении люди будут говорить, как о загадка, как о египетских 
пирамидах. 

Что ж е дает такая вот земля, о к о т о р о й в г р я д у щ е м б у д у т 
гояорить как о загадке? В пространной статье «Резервы гор-
ной республики», о п у б л и к о в а н н о й десять лет назад я газете 
••Сельская жизнь», п е р е ч и с л е н ы районы, где ре за и то аиногре-
дарстао. В п е р е ч н е том не было Талинского района. Сегодня 
виноградари района дают р е с п у б л и к е более десати процентов 
сырья для изготовления в с е м и р н о известных марочных коньа-
ков. Десятки видов сельскохозяйственной п р о д у к ц и и о т г р у ж е -
ю т талинцы за п р е д е л ы республики. 

Шестьдесят лет назад в Талинский р а й о н хлынули потоки 
б е ж е н ц е в . Д е в я н о с т о л е т н и й к о л х о з н и к П е т р о с А в е т н к о в и ч 
Овенесян вспоминает: « М ы в ы б р е л и эти камни, потому что 
здесь была свободе, была Россия, е с ней спасание. М ы знали, 
что здесь н е в о з м о ж н о жить. Д у м в л и , к с л е д у ю щ е й весне 
у е д е м с этих мест. И потому строили д о м е - е р е м а н к и . З д о р о -
вые дрова ж г л и , а гнилье ш л о п о д строительство. Но вот при-
шла новая власть. О н а веру вселила в нас. К о л х о з нас сплотил. 
Нас о б ь е д и н и л и организованность и технике. И в ы ж и л и все, 
кто добрался. Все д о е д и н о г о » . 

Старик г о в о р и л е щ е о том, что к а ж д ы й участочек з е м л и 
б ы л о ч и щ е н от кемней на е г о глазах, к а ж д о е д е р е в о б ы л о 
п о с а ж е н о при нем. И все ж е самому не ееритсв, что з е м л ю 
м о ж н о , как он выразился, достать из-под земли. И не т о л ь к о 
достать. Н о и выходить. 

Старика Петроса м о ж н о понять. Вырвав з е м л ю из лап смер-
ти, е щ е долго н е в о з м о ж н о считать ее о ж и в ш е й . О н а еще д о л -
го остается чахлой. Н а п р и м е р , о д н о й из п р и ч и н изреженности 
виноградников специалисты считают п е р е н е с е н н у ю з е м л е й 
болезнь. Н е с к о л ь к о лет назад из ста виноградных лоз плодо-
носили только с о р о к . Сейчас б л а г о д а р я э ф ф е к т и в н ы м и и н т е н . 
сиеным о з д о р о в и т е л ь н ы м м е р а м ц и ф р а эта доведена д о се-
мидесяти пяти. 

Все ж е мы е щ е т е р я е м ч е т в е р т у ю часть п р о д у к ц и и . О б этом 
я говорил с п е р в ы м с е к р е т а р е м Талинского райкома партии 
П. Хачатряном. О н со м н о й не соглашался. П а й к а р Хачатрян 
считает, что м ы не теряем четверть п р о д у к ц и и , а с о б и р а е м 
три четверти: ведь е щ е не так д а в н о никто и не предполагал, 
что м ы в ы ж м е м из к а м н е й этих хотя б ы о д н у кисточку вино-
града. Еще а начале тридцатых г о д о в р а д и о д н о й грозди д л я 
б о л ь н о г о ч е л о в е к а л ю д и отправлялись в д а л е к о е путешествие. 
Тема «грозди винограда» в о ш л а в н а р о д н ы е сказки. 

Н о как б ы там ни было, и з р е ж е н н о с т ь — это зло. С о злом 
борются. Вот что рассказывает д и р е к т о р совхоза Н о р а к е р т , 
кандидат сельскохозяйственных неук С. Н а з а р я н : «Если лоза 
не взошла, то в к а ж д у ю ямку глубиной д о семидесяти евнтм-
м е т р о » вносим н е о б х о д и м о е количество п л о д о р о д н о й почвы, 
в е д р о перепревшего навоза и чуть меньше полу килограмме 
суперфосфата. В течение вегетативного периода системетмчо-

.мн»ды Р. АЫНЕВ 

ФА Н А Т И К я, — гово-
рил м н е Ванин,— и 
л ю б л ю , ч т о б ы все 

б ы л о х о р о ш о . 

Выставку Ванина я посмо-
трел в кинотеатре « З а р я д ь е » . 
П о з в о н и л автору на д р у г о й 
день и сказал, что выставка 
мне понравилась. О н поль-
щ е н н о к р я к н у л . 

— Спасибо. Я рад. И книгу 
отзывов тоже читали? 

— Читал. 

— О ч е н ь там интересное 
есть. 

Есть. есть. С т у д е н т ы техни-
к у м а написали: « Х о т е л и б ы 
повесить асе у с е б я д о м е не 
стену». 

О н хохотнул. Голос у него 
б ы л звонкий и р а д о с т н ы й 

— С т е л е в и д е н и я т о ж е бы-
ли товарищи. Н е в и д е л и их? 

— Нет, ие встречал. 

— Как же!.. Снимелм. Се-
г о д н я п о к а ж у т . В девятна-
дцать часов. П р и д е т е — уви-
дите, и п о б е с е д у е м . 

О н объяснил, кек к нему 
проехать. Я сал в электричку 
на Ярославском и отправился 
д о станции Лось. М и м о плы-
л и м о к р ы е п л а т ф о р м ы , де-
ревья, дома, о з я б ш и е от сы-
рости. 

А а д о м е у Ванине б ы л о 
тепло. Телевизор б ы л , к о -
нечно, в к л ю ч е н . И хозяин, 
весь какой-то д о м а ш н и й , 

ВЕЧЕР У ВАНИНА 
к р у г л ы й И ПОДВИЖНЫЙ, КвК 
к о л о б о к , п о г л я д ы в а я то на 
часы, то на экран, к а ш л я л а 
кулак и потирал руки, слов-
н о гурмвн, п р е д в к у ш а в ш и й 
пиршество. 

К р о м е цветного телевизо-
ра, дорогих п о к у п н ы х в е щ е й 
в д о м е не б ы л о . Н и серван-
тов, набитых посудой, ни пе-
стрых ковров, ни стандарт» 
мы* стенок. Звто б ы л о м н о г о 
в е щ е й простых и в своем ро-
де п р е л ю б о п ы т н ы * . 

— в о ! — сказал Ванин, по-
казывая висевший не гвозди-
ке ледоруб, — Пятьдесят 
шесть вершин. Тридцать 
шесть перевалов. 

Названия всех их записаны 
на р у к о а т к е . Р я / ф м каска из 
прочной плестмессы, н а д е ж -
н ы е к р ю ч ь я — их альпи-
нисты вбивают при к р у т о м 
п о д ъ е м е а с к а л ь н ы е щели. 

— Во1 — скааел он, пово-
д а р у к о й . — Ц е л о е богетство» 

Это быле к о л л е к ц и я кем» 
ней. С к а ж д о й в е р ш и н ы во-
зяин носил по н е б о л ь ш о м у 
к а м е ш к у на память. С пика 
Ленина тоже камень есть, 

— Вместо призов? — 
спросил а. 

—т А кек ж е ! 

Венин и л и н о г р а в ю р о й за-
нимается, и ч е к а н к о й . 

Было забавно. Расскеэыеаа, 
Венин увлекался, махал р у -

ками. п е р е б е г а л от о д н о й 
вещи к д р у г о й , ив дивен 
взбирался, показывая висев-
шее не стене о ч е р е д н о е свое 
изделие: голову индейца из 
к о р н я а р ч и или портрет Дми-
трия Д о н с к о г о . 

—- В ш л е м е он Д м и т р и й , а 
если ш л е м сиять, то к т о те-
перь, а? С е р г и й Радонеж-
с к и * ! 

Вот так ж е один м о й зна-

мен п о к у п а в гарнитур в сти-

чред-
д в н ь ' в м и две 

не р у к е стоять мог. А теперь 
что' . Давление в ы с о к о е . 

О н ресстровнно м в х и у л ру-
кой. 

— Вот я к а к о й б ы л ! 
Не ф о т о г р а ф и и виднелся 

он, 8а нии. С р е д и снегов и 
гор. В б е с п р е д е л ь н о с т и Да-
ж е в ы ш е о б л а к о в С боль-
ш и м о ю к з а ч и щ е м (•<->у>ь по-
в е р н е ш ь с я — о н тебя и по-
несет») в к о р о т е н ь к и . ш>а 
н е . е б е л о м каотуэе набек-
рень. О о е п . А в о б щ е м , та-
кой ж е — кубарь « у б а м м . 
О н засмеялся. 

— Ка« кошка, ма с*ялу лез 
Ладони бывало, а крове, н е 
л е д н и к а , мерз, д а н е замерз. 
И н с т р у к т о р о м б ы л — семь-
десят ч е л о в я » под м о и м на-
иалом м а . о д и п о с » И жену 
в а л ю а это вовлек, в альпла-
герь вместе с н е ю ездили. 
Значок имеет «Альпинист 
С С С Р » Как валя, с к о р о тем 
кино начнется' 

— в семь и начнут, оаз 
сказали 

— Н у - н у , . М а м у предупре-
дить не звбь ла' 

— Д а в раза звонила. 

— Вот-вот Пусть посмот-
оит. П р и я т н о все-таки. Не 
к а ж д ы й ж е день... 

Ванин — столяр по про-
фессии Из р а б о ч е й москов-
ской семьи. Детство аоеи-
ноа. 

* — Всего хватили Бомбили 

нас тут и листовки бросали. 
Мама на работе в детском 
саду, отец на оборонитель-
ных с о о р у ж е н и я х . Нас, ре-
бятни четверо. Я старший. 
Вода на мне. и д р о в а ив мне 
Н о ч ь ю в о ч е р е д и настоишь-
ся. р у к и по локоть, бывало 
исписан») — какая очередь 
за хлебом твоя: а днем с 
м е ш к о м на поле 1 где най-
дешь к а р т о ш к у м е р з л у ю где 
капусту П р о к о у т и ш ь все с 
отрубями, сяариш» или ма 
о ифе п о д ж а р и ш ь и — 
"Вставай страна о г р о м н а я , . » 
Учем.в? Какое там!.. — О н 
махнул р у к о й — О т е и инва-
лидом стал п е о в о й группы. 
В сооок шестом говорит 
мне — почти «ая дед Горь-
к о м у «Ну, Славка, кормить 
мне тебя н е ч е м » выходит 
что ' Работать ступай. — Ва-
нин т я ж к о вздохнул. — А 
что ' Я тоже так сказал б ы ' 
на его месте П о ш е л в 
ХРУ — •удожествемио-оеме-
сленное у ч и л и щ е Там все-
таки ф о о м у давали, паек 
Учился по столярной части. 
О т е и — он спесеоь б ы л — 
смотрел косо' «Металл — 
вот метеоивл» Н о не запре-
щ а л О к о н ч и л почти на одни 
пятерки, стал делать мебель 
на О л ь х о в с к о й ф в б р и к е И 
нес четверых о т о б р а л знаме-
нитый инк рус те тор по дере-
ву А б р е м о в Н и к о л а й Матвее-
вич, стал учит» дальше. Су-

р о в ы е старик был. Ф а н е р к у 
испортишь — о н весь зеле-
нел. Ж а д н ы й б ы л к д е р е в у 
и нас у ч и л д о р о ж и т ь к а ж д ы м 
к у с о ч к о м . И давая нам д л я 
работы п о р о д ы семью твер-
д ы е : «Вы х у д о ж н и к и . Д о л ж -
ны терпеть. Все будет про-
сто раз сб ста». О н и научил 
меня материал чувствовать. 

Работая м а к е т ч и к о м на 
ф а б р и к е . Вячеслав Д м и т р и е -
вич в п е р в ы е попал в ельплв-
герь « К р а с н а я З в е з д а , в 
Л о м б а е . И с тех пор у ж е ни 
о д н о г о лете не мот без гор. 
И зимы прнхветывал. Ьеэ от-
оыеа от р а б о т ы аекоичил ве-
черние р и с о в е ч ь и ы е клессы 
при м о с к о в с к о м художествен-
н о м у ч и л и щ е О д н о в р е м е н -
н о там ж а закончил трехго-
д и ч н ы е к л а с с ы л и н о г р а в ю р ы . 
Учился, у ч и л с я — кек на ско-
лу лез. С А б р а м о в ы м выпол-
нял заказы дла павильона 
ВДНХ. К о м п о з и ц и и яИаан 
Сусанина, « Т р и богатыря» по-
пали в с а л о н ы теплохода 
«Россия», « К р е м л е в с к а я набе-
р е ж н а я » — в зале Централь-
ного телеграфа в Москве. 

— Л ю б и л эвйти взглянуть. 
— признается он Недо-
статки в и д е л потом, а вса и в 
тянуло. Ну, и л ю д я м в ра-
дость. Кек, помните. Ремб-

рвндт — в к и н о показыва-
ли — готов б ы л плвтнть сто-
р о ж у гульден. чтобы взгля-
нуть не свое творение? — 
венин застеснялся своего не-
в о л ь н о г о сопоставления с 
Р е м б р е н д т о м , н о аса ж а ска-
зал: — Вот и у меня а голо-

ве подобно*. . . 
И вот все земерло в д о м е 

ски п о л и в а е м водой, д о б а в л я е м удобрения. Новые кусты 
второй год у ж е нвчинвют плодоносить, но свое д о б р о е д е л о 
они д е л в ю т е щ е раньше: своими к о р н я м и укрепляют з е м л ю » . 

Твкея « у к р е п л е н н в я » з е м л я у ж е не подводит своего творца. 
О б этом я п о д у м а л , к о г д а у нас в А р м е н и и гостил итвльян-
ский ж у р н а л и с т Энцо Реве. В местечке Гарни он спревлалса 
у крестьян, з в н н м в ю щ и х с я посадкой нового яблоневого евде 
на « н о в о й эемлея: « С к о л ь к о всходит сеженцев из, с к в ж в м , 
десяти'» К р е с т ь я н е п о ж и м в л и плечами. Тогда итальянский 
журналист с п р о с и л : «Ну, а Сколько всходит из тысячи?» «Вся 
тысяча. ,— ответили крестьяне. П о з ж е Энцо Рвав 
м и * и * Р « м а письмо, к о т о р о е п в р в в е л с итальянского знако-
мый репатриант, п р о ж и в ш и й пятьдесят лет в Италии. Там 
б ы л и такие слове: «Я н и к о г д а не забуду беседу с крестьвна-
ми, в о д р у ж а ю щ и м и , как знаменв, яблоневые с а ж е н ц ы а ^ 
а к к у р а т н о в ы р ы т ы е ямы, засыпанные привозной землей. 
Вспоминав о с в о е м путешествии по А р м е н и и , я теперь иа 
удивляюсь, п о ч е м у из тысячи посеженны» деревьев выра-
стват вся тысяче. Д о сих п о р удивляет: когдв армяне у с п а л и 
свои б е с ч и с л е н н ы е г о р ы превратить в нескомчвемые террас*!-
лестницы и кек п о д н и м в е т с я не в ы ж ж е н н ы е с о л н ц а м в а р . 
хушкн г о р х о л о д н а я аода?..» ] 

Я ответил итвльянскому коллеге, что террасы на склонах 
гор а А р м е н и и строят (именно строят) давно. В Сов»тс(<ой^ 
А р м е н и и зта р а б о т е постевланв на индустриальную основу. 
Террасы ~ вто к у с к и р а в н и н н о й земли, а которой и влага 
д е р ж и т с я д о л ь ш е , и почва не смывается ливнями. Вертикаль-
н ы е с т е н к и террес о б к л а д ы в а ю т с я к в м н а м и , сейчас о н и д а ж е 
бетонные, и потому п о р о й иные г о р ы и холмы, опоясенные 
террасами, н а п о м и н а ю т египетские пирамиды. Кто-то из 
укреинских литервторое в о время Д е к а д ы у к р а и н с к о й лите-
р а т у р ы в А р м е н и и п о ш у т и л : «Если армянские г о р ы разгла-
дить у т ю г о м , то ае территория будет не м е н ь ш е самой 
У к р а и н ы » . В ш у т к а у к р а и н с к о г о друга есть д о л я правды. 
С о з д а в а я з е м л и не п л о щ а д к а х террас, л ю д и п р а к т и ч е с к и 
р а з г л а ж и в а ю т горы... 

Бесполезно очищвть з е м л ю от камней, если не будет воды, 
кек б е с п о л е з н о подводить аоду к участку, н а ф а р ш и р о в а н н о м у 
камнями. Вот п о ч е м у е государственных документах всагде 
р а д о м с о с л о в о м « о с в о е н и е , м о ж н о прочитеть и « о р о ш е н и е . . 
Болоо восьмидесяти процентов сельскохозяйственной про-
д у к ц и и С о в а т с к а я А р м е н и я получвет с о р о ш а е м ы х земель, 
созданных р у к а м и ч е л о в е к е . Трасса л ю б о г о о р о с и т е л ь н о г о 
кеиала — это с л о ж н о * с о в р е м е н н о е архитектурное и инже-
н е р н о е с о о р у ж е н и е . . . Тек что и здесь не о б о й д е ш ь с я без 
д о п о л н и т е л ь н ы х зетрет. Н а п р и м е р . Воротанский канал — 
асего 28 к и л о м е т р о в — имеет 11 о г р о м н ы х д ю к е р о в , 12 вкее-
дуков, 5 насосных станций. 69 других гидротехнических со-
о р у ж е н и й . А всего в А р м е н и и сегодня действуют ороси-
тельные к е н а л ы о б ш е й п р о т я ж е н н о с т ь ю почти в пол-экватора. 
И ч т о б ы такая ж и в и т е л ь н а я водная система, п и т а ю щ а я рес-
публику, м о г л в б е с п е р е б о й н о функционировать, н у ж н а 
к р у г л о с у т о ч н а я , е ж е ч е с н а я вахта на 250 насосных станциях и 
50 в о д о х р а н и л и щ а х . Таковы жесткие требование г о р н о г о 
краа... 

О с о б о е значение придаетса с о о р у ж е н и ю канала А р п а — 
Саван. 

За ч е т ы р е десатилетиа у р о в е н ь Севена упал на 18 метров, 
в ы с о к о г о р н о е о з е р о з а б о л е л о т а ж в л ы м н е д у г о м — зегразне-
нием, р е з к о сократились эвпесы знвмвнитой севенской фо-
рели. Н о у С о в е т с к о й влвсти д р у г о г о выходе в свое ерема 
не б ы л о Ч т о б ы получить тепло, сеет и хлеб, н у ж н о б ы л о ис-. 
пользовать Сееен. 

С е г о д н я нестело в р е м я вернуть долг С е в а н у . ' 

Расчеты покеэвли: спасение Севвнв — только в воде* р е к и 
А р п ы . Н о А р п а находится на ю г е озера, за в а р д е н и с с к и м 
хребтом высотой 3,5 тысячи метров. И чтобы спвсти озеро, 
н у ж н о б ы л о п р о б у р и т ь хребет, пробить ч е р е з его г р е н и т н у ю 
толщу 5 0 - к и л о м е г р о в ы й тоннель. Н о п р е ж д е ч е м изменить 
Русло р е к и , п р е ж д е ч е м непрааить ее в о д ы к Севвну, н у ж н о 
было у месте п о в о р о т е построить плотину высотой 50 и дли-
ной 250 метров. Плотине у ж е с о о р у ж е н а , а тоннеля пройде-
но у ж е с о р о к девять к и л о м е т р о в . Остался один, п о с л е д н и й . . 

Случается, очистишь участок от камней, а там внизу вовсе 
и не земля. Там внизу слой н е п л о д о р о д н о й почвы. В твких 
случавх завозят ч е р н о з е м иаделека. Завозят на поездах и 
самосвала*. Н о вода — н о ч е р н о з е м . Ее не зевазашь изда-
лека. А и м е ю щ и е с я а республике реки-ниточки, но успев на-
полниться с в о и м и р о д н и к о в ы м и притоками, уходят в тарта-
рары. Д в а д ц а т ь г о р н ы х хребтов пересекеют вдоль и п о п е р е к 
р е с п у б л и к у . И п о их у щ е л ь я м у х о д я т воды, с л о в н о дреаия 
тех, ие ч ь е й з е м л е о н и родились. 

Ц е н т р а л ь н ы й Комитет К П С С и Совет Министров СССР, изу-
чив п р о б л е м у , п р и н я л и поствиовление « О мерах по дальней-
шему р е з в и т н ю и п о в ы ш е н и ю эффективности о р о ш а е м о г о 
з е м л е д е л и я в А р м я н с к о й С С Р . . 

П о с т а н о в л е н и е м п р е д у с м о т р е н о регулироаеть естествен-
ный сток многих рек и создать 17 в о д о х р в н и л и щ , в к о т о р ы х 
будет с о б и р е т ь с я о к о л о м и л л и в р д в к у б о м е т р о в воды. Д л я 
сравнения с к а ж е м , что это в 2,5 рвэв больше, ч е м то количе-
ство воды, к о т о р о е е ж е г о д н о выпускается из Севеие д л я 
орошения. О д н о только А х у р я н с к о е водохранилище, строи-
тельство к о т о р о г о т о ж е н е м е ч е н о постеноелемием, напоит во-
дой о к о л о 60 тысяч гектаров земли. Правда, немалая часть 
земель е щ е л е ж и т п о д т я ж е с т ь ю камней. И вполне естествен-
но, что строительство А х у р я н с к о й плотины высотой 59,1 мет-
ра н о с в о е н и е новых з е м е л ь идут параллельно. 

О с н о в н о й ф р о н т работ по о с у щ е с т в л е н и ю постановления 
раэаертывеется у ж е в т е к у щ е м году. 

Республика в о о б щ е м н о г о г о ждет от 1978 года. О н , этот 
год, о с о б ы й . П р а з д н и ч н ы й . И праздник этот в а р м я н с к о м 
языке и м е н у е т с я с л о в о м «Бехтеорош» — буквально: «Решив-
ший с у д ь б у » . В этом г о д у исполняется 150 лет со д н я воссое-
д и н е н и я Восточной А р м е н и и с Россией. 

...29 тысяч к а м е н и с т ы » квадратных к н л о м е г р о в превратились 
в ц в е т у щ у ю С о в е т с к у ю р е с п у б л и к у с т р е х м и л л и о н н ы м несе-
лением. 

В о з р о ж д е н н е я А р м е н и я создает с в о ю р у к о т в о р н у ю з е м л ю , 
постоянно чувствуя п о д д е р ж к у всей Многонациональной семьи 
С т р в н ы Советов. И так б ы л о всегда, с первого дня установле-
ние здесь С о в е т с к о й власти — с 29 н о я б р а 1920 года. 

В те г о д ы В. И. Л е н и н ч е р е з П р е д с е д а т е л я С о в н в р к о м в 
А р м е н и и А. М я с н и к я н а направил письмо кавказским наро-
дам, а к о т о р о м , в честности, говорится: « О р о ш е н и е б о л ь ш е 
всего н у ж н о и б о л ь ш е всего пересоздест край, возродит его, 
похоронит п р о ш л о е . . » 

Эти слове оквзелись поистине п р о р о ч е с к и м и . Н о в а я земля 
и новея воде у т в е р ж д а ю т н о в у ю жизнь. 

Е Р Е В А Н 

затихло. Все внимание не 
телеэкран. Д и к т о р объявил, 
что сейчас начнется про-
г р е м м в « М о с к в е и москви-
чи». П о д Ваниным с к р и п н у л 
ступ. С е к у н д ч е р е з н е с к о л ь -
к о г р я н у л * м у з ы к а , запестре-
ли к а д р ы с в и д а м и М о с к в ы , 
п о т о м поквзелись стенки, по-
том л ю д и , г о в о р и л и п р о эф-
фективность и качество. 

Венин не понял. А г д е про 
н*го-то? Развел р у к а м и : 

— М * с т * р запорол... 

Н о ж * н а сказала: 
— С п о к о й н о сиди. Н о в о с т и 

к у л ь т у р ы в к о н ц а програм-
мы. 

М ы ждали. Н а м покеэвли 
шеей, ткачих, метростроев-
цев». Д о ш л а о ч е р е д ь д о но-
востей к у л ь т у р ы . И о п я т , 
п р о Ванина ничего. Вместо 
него стели покезыеать кос-
монавте Леонове, ого карти-
н ы : космос, авезды. межпла-
нетные станции. О б и д е л с я 
Ванин' С л е г к а растерялся. 
Н о тут ж е сознательность в 
н е м взяла в е р х : 

— Д о Леонова н а м дале-
ко. к о н е ч н а О н в о н н е к у ю 
высоту отразил. 

П о п р о с и л ж е н у : « П о ш а р ь 
ка по д р у г и м к а н а л а м . . С а м 
в ш е раз п р о с м о т р е л про-
г р а м м у н е д о у м е н н о бормо-
ча: 

— « С п о к о й н о й ночи, ма-
лыши*... «Творчество Грина»... 
О п а т ь ж а « Н о в о е т и » „ . 

— Н е огорчайтесь, в дру-
гой реэ п о к а ж у т , — сказал а. 

А о н и не о ч * н * - г о б ы л 
о г о р ч * н . Т о р ж * с т в * н н а а часть 
на состоялась — ледно. 
Звто х у д о ж е с т в е н н е е — вса 

в нем. Его не п о к е ж у т , тек 
о н сам п о к а ж е т : в л ь б о м ы , 
цветные снимки, зарисовки 
— все то, что скопилось за 
дввдцать пать пет х о ж д е н и е 
в г о р ы Это ц е л ы й мир. 

« М и р гор» — так и назы-
валась выставке в ф о й е кино-
театра « З а р а д ь е » (другие 
выставки его работ устраива-
лись в Д о м е у ч е н ы х , в П о л и -
техническом музее), о к о л о 
шестидесати к о м п о з и ц и й . Не-
род, я заметил, с л ю б о п ы т -
ством рассматривал ввним-
ские вещи: « П и к Ленине*, 
«Эльбрус в е ч е р о м » , «Кро-^ 
пость в Сеанетии», « Г и м е л е и » 
— н е с к о л ь к о ребот п о м о т и -
вам Рериха, в ы с к а з ы в а л уст» 
но и писал в книге о т з ы в о в 
р а з н ы е восторги. П р и в с * м 
л о о с т е и к о м н е р е в н о д у ш и и м 
похвале Ванин не рдеет, о ц » 
нако, от всех похвал подряд< 

— Когда г о в о р ат м н е ; 
«Как маслом написаноа,— 
это для меня не к о м п л » 
мент. Л е р е в о д о л ж н о быт*-
деревом, у него своя кресо» 
та, свой язык. 

У к в ж д о й р а б о т ы , попа*» 
ш е й на выставку и не по-
павшей остввшейся д о м а , 
своя история, своя судьба.* 
Ванин п о р я д к о м у м о р и л с я , 
оассказыввя про них, да и 
в о е м » было у ж е позднее, е 
кино про него так и не пока-
зали. 5го дали ч е р е з две дня. 
Звоню Ввнину: 

— Понравилось? 
О н ОГОРЧИЛСв. 
— А я и не видел. 
' о ли в п р о г р а м м е не за-

метил, то ли, как всегда, р«-
ботал — с вечера д о утре. 

* 
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ВАША ИДЕЯ 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНА 
ВАШИ ВОЗРАЖЕНИЯ 

НЕУБЕДИТЕЛЬНЫ 

ант 
9 о об") С Т Р Я Н И 

! ПОЛЕМИКИ I 

Кши знают читатели аЛГв, • начала нового года (М* 1. 1»711 
• нашей газете пенилась ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ СТРАНИЦА. 
Мы макали ее «ЗОНД», имеа а «иду зондаж общественного 
мнения по интересным, но спорным инициативам (акспери-
м * 1 л й ' » п о с ' ° " н и в РО*Л«ющимся • жизни 

«ЗОНД» — вто открытые полемические турниры между 
сторонниками той млн иной инициативы и и« оппонентами В 
качестве арбитра аыступаат специальная, общественна* и чи-
тательская •ислертмаа. 

4 января с. т. организаторы социально-зкономичесного »кс-
пермманта в тор. Кохтла-Ярве Эстонской ССР рассказали в 
«ЛГ» о своем опыте. Иж статья «Наша идев: сиользвщий трв-
фик. при мотором кеждый сам себе становится «табельщи-
ком» вызвала многочисленные отклики читателей. Среди ав-
торов писем есть м сторонники, м противники зкепернмент* 

»г1Го1пыЛ". Щ м Й Г Р * 1 Г " Р , в 0 Т Ы ' ' ° 6 *"<>»"«« "роведени. 
зтого опыта а Кохтла-Ярве и практических его формах мы 
подробно рассиазывали 4 января с. г. Т.м же сообщалось и 
о правилах «ЗОНД». Согласно зтим правилам, полемические 

несколГко^уро. Р И М * И Т , П к И в Й < Т р * М М Ц в " Л Г " П Р
о в о

Дятся я 

СЕГОДНЯ — ПЕРВЫЙ ТУР ПОЛЕМИКИ. 

АВТОРЫ эксперимента 
считают, что не асе мо-
гут являться на службу 

с точностью, с какой работа-
ют часы. Думаю, что незааи-
симо от профессии и условии 
работы человек должен об-
ладать высокой организован-
ностью, соблюдать дисципли-
ну. Для членов трудового 
коллектива тезис «сам себе 
табельщик» абсолютно непри-
емлем. Работающие на авто-
мобильном конвейере зна-
ют, что от иж явки на ра-
боту на несколько минут 
позднее может остановиться 
производственный процесс, 
и мм приходите я работать, 
как часы. 

На первый взгляд может 
покезаться, что скользящий 
график работы подходит для 
всевозможных НИИ и КБ, по-
скольку твм-де нет строгой 
зависимости работы одного 
человеке от всего коллектива. 
Это неверно: научную работу 
нельзв проводить в одиноч-
ку. Над решением крупных 
проблем грудятся большие 
коллективы. Рабочий день на-

Ц ы щ е н комплексом сложных 
процессов, которые планиру-
ются в строго определенное 
время и в определенном по-
рвдке с участием целой груп-
пы лиц. Отсутствие одного из 
участников сильно звтрудня-
ет работу, е в отдельных слу-
чаях делает ее невозможной. 

Коллектив даже небольшой 
лаборатории должен рабо-
т а т ь как слеженный оркестр. 
Что Скажут слушатели и осо-
бенно дирижер, если, предпо-
ложим, барабанщик придет на 
час позднее? А после оконче-
нив концерта для кого он бу-
дет барабанить? 

Предлагав работнику само-
му пллнировать начало и ко-
нец рабочего дня, авторы 
СГР, вероятно, исходят из вы-
сокой сознательности всех 
работников предприятия. До-
пустим, что это так будет и 
что пришедший на час позд-
нее Других действительно уй-
дет с работы на час позднее. 
Однеко кто поручится, что он 
не будет бездельничать во 
время того часа, на который 
задержится на работе, оста-
ваясь в одиночестве? 

Авторы предлагают еще 
более смелый вариант: уста-
новить начало рабочего дня 
с 7 до 10, окончение-~с 16 до 
19, но сколько часов должен 
при зтом работать руково-
дитель отдела (бригады)? 
С 7 до 19? 

Что касается Центрального 
научно - исследовательского 
института строительны* конст-
рукций — ЦНИИСК имени 
Кучеренко Госстроя СССР, 
директором которого я явля-
юсь, то такой график нам ни-
чего. кроме шреда, не две г. 

•Иумвю, что предлагаемая си-
стеме совершенно неприем-
лема и для проектных орга-
низаций, а также для аппара-
тов министерств и ведомств. 

Возникеет ряд других воз-
ражений против СКОЛЬЗЯЩИХ 
графимое. При внедрении их 
увеличится расход электро-
энергии, затруднится работа 
обслуживаюшего персонала, 
появится почва для снижения 
дисциплины, не говор* уж о 
том, что точный учет работы 
практически становится не-
возможным. 

Я думаю, что найдутся лю-
ди, которые будут поддер-
живать идею, высказанную в 
статье, однако, по моему 
мнению, сторонники скользя, 
щих графиков составят мень-
шинство. 

В каждом учреждении, в 
то'м числе и в НИИ, имеется 
небольшое количество лю-
дей, к которым нужен особый 
подход. Например, матери-
одиночки, дети престарелых 
родителей, лица, страдающие 
болезнями. Их нельзя остав-
лять без внимания. Так^м 
людям оказывается опреде-
ленная помощь как админи-
страцией, так и обществен-
ными организациями. Ду-
маю, что скользящие грефи-
ки и для них не выход из 

"Цгрудного положения. 

А для коллектива в цецом 
и дев деле скользящие гра-
фики принесут только вред. 

А. СМИРНОВ, 
директор 

Центрального научно, 
исследовательского 

института 
строительных 

конструкций 
имени А. Кучеренко 

Госстрой СССР, 
заслуженный деятель 

неуки и техники РСФСР, 
доктор технических наук, 

профессор 

Фото А. ЛОБОВА 

ДУ М А Ю , СГР приемлем 
лишь для явно выра-
женных творческих ви-

дов деятельности. 

Однако сегодня у нас не-
мало еще труда непривлека-
тельного. К такому труду че-
ловек адаптируется сложнее. 
Важнейшим психологическим 
условием успешной адапта-
ции является привычке. Меха-
низмы привыкания включают 
в себя жесткие регламента-
ции, выработку устойчивых 
стереотипов. обязывающие 
факторы. каким является, 
среди прочего, единый для 
всех сигнал о начале и окон-
чании рабочего дня. Это один 
из важных путей воспитания 

нам о этот вопрос нельзя ре-
шать голосованием. 

Думается, что сторонники 
идем забегают вперед. 

Л. ГОЛЬДИН. 
доцент, кандидат 

философских наук, 
заведующий кафедрой 

управления 
ИПК Минхимпрома СССР 

ГОВОРЯТ, что-де благо-
даря скользящему гра-
фику м о ж н о посещать 

в удобное время магазины, 
медицинские учреждения. Но 
ведь для л о г о не обязатель-
но ломать режим работы! 

На нашем предприятии 
разрешено женщинам с деть-
ми работать неполный рабо-

ПОЛОЖЕНИЕ О СГР 
...Рабочий день может начинаться с 7 часов утра и оканчи-

ваться в 19 часов с перерывом на оРел не менее 30 минм 
с 12.00 яо 14.00. 

Человек по своему усмотрению может приходить на рябоп 
в интервале с 7 часов до 10 часов н оканчивать — в интервале 
с 1Ь до 19. •

 г 

...Для обеспечения производственных контактов работник 
обязан находиться ни рабочем месте с 10 часов до 12 н е I ! ча 
сов до 16. В случае крайней необходимости уходить с работы 
Тения

 0 ( , г М Я М о ж н о л и ш к с

 разрешения начальника подра.ие 

Каждый должен организовать гвою работу так, чтобы 
обеспечить как полное выполнение своих обязанностей, так и 
эффективную работу всего подразделения. При изменении 
график» своей работы следует учитывать н интересы других 
подразделении.

 1 5 

• Не разрешается одновременное отсутствие псе\ работай 

" * в т а А и , < е с к м * р е к о м е н д а ц и й , по переводу и н ж е 
г и А и ' к п л в а т ь | К И н « р а б о т н м к о я н ! с и о л ю в щ и й ( г и б к и й 

4.2. ^ р . Б о х т л а ' я Р . Т " " « « " * и н с т и т у т спаи 

коя. 

НА С УПРЕКАЮТ, что 
сторонники СГР забе-

гают вперед. 
«Забегать вперед* — необ-

ходимость. ликгугмая научно-
техническим прогрессом Мы 
лабежахн «перед и иг стыдим-
ся зтого. Стыдно должно быть 
«а отставание. 

По мнению нашего оппонен-
та Л. I ОЛЬДИНа, СКО\1к««!ПИН 
график нельзя вводить, пото-
му что многие нормы труда 
установлены без должной 
обоснованности. Что ж. ин-
струкции и положения по 
нормированию труда надо со-
вершенствовать Они не долж-
ны закрывать дорогу НОВОМУ. 

Многое уже сделано, и Л. 
ГОЛЬДИНУ . вероятно, известно, 
что к концу пятилетки в про-

твердо «нет», а 16 пока не 
знают, что нам ответить. 

Внедрившие — это в основ-
ном предприятия нефтехими-
ческого профиля и энергетики. 
Те. кто собирается внедрить, 
относятся к угольной промыш-
ленности. Почему же я этом 
деле лидируют те, кто по ха-
рактеру производства работа-
ет в экстремальных по режи-
мам условиях? Ответ ясен. 
Хорошо отработанная техно-
логия. высокая организация 
труда, опытные кадры позво-
ляют осваивать новые, требую, 
щне известной доли риска тех-
нологические процессы и но-
вые. более схожные формы ор-
ганизации труда. 

Нам не очень ясны опасения 
другого нашего оппонента —» 

Ответ инициаторов СГР своим оппонентам 

в человеке ответственного 
отношения м работе, пони-
мания своего неотвратимого 
долга а те» сфера*, где труд 
еще весьма далек от труда-
игры, труда-удовольствия. 
СГР, открывая возможности 
формирования новых, более 
привлекательны» интересов и 
потребностей, обостряет от-
рицательное отношение к тем 
из ник. которые обладают 
меньшей притягательной си-
лой. 

Скольз.щий график ослаб-
ляет внутриколлектияные свя-
зи. воспитательное воздейст-
аие трудового коллектива, 
усиливаются индивидуализм 
И эгоцентризм а системе 
межличностных отношений. 

Не способствует зтот гра-
фик укреплению и межкол-
лектианых производственных 
отношений, .которые ныне 
имеют тенденцию к коопери-
рованию и специализации. 
Связи между смежными под-
разделениями при скользя-
щем гибком режиме работы 
затруднительны. Целые от-
расли промышленности — хи-
мическая. металлургическая, 
энергетика, конаейерные и 
автоматизированные произ-
водства в машиностроении — 
исключают возможность ши-
рокого применения свобод-
ного расписания. 

На многих других участках 
производства это расписание 
приведет к снижению и без 
того невысокого коэффициен-
та использования производ-
ственных фондов. Вряд ли 
оно получит простор и в сфе-
ре обслуживания, которая 
должна быть подчинена а 
первую очередь интересам 
ее клиентов. 

Вероятно, в каждой сфере 
производства можно все-та-
ки отыскать островки, где 
организация труда и техноло-
гические процессы позволяют 
применять свободное распи-
сание Но и здесь мы столк-
немся с препятствиями: от-
сутствие достоверных норм 
труда не дает возможности 
четко определить обьем ра-
боты каждого инженерно-тех-
нического сотрудника. Да и 
многие нормы труда для ра-
бочих установлены без долж-
ной обоснованности. Все 
это будет порождать немало 
трудностей и конфликтов, ко-
торые сведут на нет гипоте-
тические преимущества нов-
шества. 

Мы опросили 4В директо-
ров предприятий, из ни» 
только пять руководителей 
шысгупнпы сдержанными сто-
ронниками СГР. Однако и они 
не собираются быть инициа-
торами его внедрения. Обь-
ективности ради следует ска-
зать и о том, что большинст-
во опрошенных рядовых ин-
женерно-технических работ-
ников высказались «за». Од-

чий день — четыре, пять, 
шесть часов. Есть у нас и на-
домницы. Надо сделеть все, 
чтобы рабочие шли на пред-
приятие с радостью. Надо 
улучшить условия самой ра-
боты, заинтересовать. 

В нашем объединении я 
столовой никто не стоит я 
очереди. Покупаешь талоны 
заранее, а обмен на талон 
получаешь поднос с горячим 
обедом. Точно так же рабо-

-чие получают пакет с продук-
тами, не простаивая в мага-
зинах. Кабинет физиотерапии, 
уколы и другие процедуры 
имеются • нашем медпункте. 
М ы предусмотрели удобства 
для наших женщин и в плане 
эстетическом. В течение неде-
ли каждая может сделать 
прическу, маникюр — надо 
только записаться заранее 

Таким образом, те, кто 
предлагает решить ряд проб-
лем путем ломки налаженно-
го четкого ритма работы, на 
**©й взгляд, ошибаются. На 
до идти по другому пути — 
наладить службу работы ма-
газинов и други* обслужива-
ющих учреждений тек. чтобы 
они отвечали нашим задачам. 
То ли это магазины на самом 
предприятии, то ли магази-
ны с большим количеством 
Продавцов в часы, когда мы 
идем с работы. 

Справедливо ли разрешать 
человеку работать по 10 ча-
сов ради двух свободных ча-
сов на другой день' Думаю, 
что нет. Работать восемь ча 
сое гоже не гак легко, а де-
сять тем более. Уставший че-
ловек не сможет работать 
хорошо. К тому же перера-
ботки тяжело сказываются 
на здоровье 

И, наконец, кто сказал, что 
дисциплина обретаете* путем 
ломки строгого режима? Не-
ритмичный приход и уход, 
неритмичная работа, разру-
шение привычки делать все 
к определенному сроку — 
не приводит все зто к укреп 
лению дисциплины! 

А. КУРВНЦ, 
председатель местного 
к о м и т е т а Т а л л и н с к о г о 

ш в е й н о г о 
п р о и з в о д с т в е н н о г о 

объединении 
имени В- Клементи 

«ПРОТИВ!» 
*Показал вашу эксперп-

чентальную страницу слуша-
телям школы «социализм и 
труд» в одном из цехов. Та-
кого заразительного и т л-
•Iераментного обсуждения не 
'и*-Ю никогда. 25 слесарей-ре-
монтников высказались отри-
цательно по отношению к 
кользящему графику» (Н. 

ПЕТРОВ, старший механик, 
Ленинград) 

*Вы и в самом деле думае-
те. что найдете такого чест-
ного человека, чтобы он не 
привил душой и не вел бы 
табель в свою пользу'» (И 
УЖУСЕНИС. Паневежис. 
Литовская ССР). 

'СГР расхолаживает че-
ловека» (В ЧЕБОТАРЕВ, 

Саратовская область). 
'Как отразится СГР на 

ритмичности работы ? Рабо-
чий. очевидно, не сможет по-
ту нить со склада продукцию 
из-за гскольженич> кладов-
щика. станочник будет про-
таивать из-за отсутствия 

<лектрика-> (С. ЛУКИН. .4 и 
:ковская область). 

«Право растягивать чача ю 
рабочего дня на три часа с 
7 до 10 порождает болезнь 
1ени> (В ИЛ ЛОВ. Рига). 

О й » 

П/ютивники СГР пишут: 
скользящий график подры-

I вает организованность и ди-
сциплину труда (И ПЕЧЕ-
МЮК из Севастополя и дру-
гие — всего 21 человек): 

' при СГР затруднены кон-
| такты со смежными подраз-

делениями (В СОКОЛОВ из 
Московской области и дру-
гие — всего 19): 

увеличивается продолжи-
тельность рабочего дня и ру-
ководителей (Л. ИВЧЕНКО 
из Ленинграда и другие — 
|. его 1,~>): 
•создавая себе резерв яре-

пени, поди при СГР будцт 
перерабатывать и могут при-
чинить вред своему здо-
ровью (7 авторов): 

рас т.чгияа.я продолжи тель-
юсть ра/ючего дня, СГР чо-
<гт привг, ти к перерасходу 
чектрознергии (4 письма). 

«№» 
г В коллективе, где я радо-

таю, после выхода *Л итера-
турноЦ газеты» произошла 
довольно бурное обсуждение 
идеи СГР Понт лее выска-
зались <за», особенно 
ны. Лично я считаю идеи» 
С/ Р про1 то замечательной. 
Удобно будет всем — и раол-
гачнцим, и государству» (К 
ВВГ ДННСК 4 Я, гор. Горь-
кий) 

<1 олосую двумя руками 
*за». так как являюсь жерт-

жесткоео графика, а со-
ответственно — участником* 
штурма автобусов в часы 
пик» (Р ГАХЛРЖГВСКИП 
Запооочье). 

* Лаборатория НОТ Крас 
но яре кого краевого прои&Ьсн! 
с твенно-технического управ 
лени я связи идею поддержи 1 
вает Полагаем, что коллек 
Тивы должны заслужить прл 
ло работать по СГР» (Л. РЯ 
ВОН. начальник лаборато-
рии ). 

шСГР — лю прежде всего 
график рабочей совести, ко-
гда мы сами (без админи-
стративного ока) решаем, ка-
кую работ и выполнить в дам 
ную минуту и как планиро-
вать рабочий день» (Д. Р \ 
КИМОВ А. поселок Улуебек 
Ташкентской области), 

О# О 
Сторонники утверждают: 
СГР является еще одним 

мощным стимулом повыше-
ния производительности тру-
да, способствует сокращению 
не производи т е льны х затра т 
( 4 РУДКЕВИЧ из Д митров-
с гада и другие — всего 
48 авторов): 

С! Р ликвидирует потери 
Рабочего нр

(
- цени на сферу 

быта (Л КОРОЛЕВА из Се-
яероморска и другие — все-
го 39 авторов): 

благ'^даря СГР люди мо-
гут избежать часов пик на 
транспорте (Ч ТИХОМИ-
РОВА из Чепбинска и дру-
гие — всего 30); 

СГР создает в коллективе 
атмосферу психология?! кого 
комфорта (I КУЗЬМЕНКО 
из Симферопо II и другие — 
всего 2л' человек). 

м ы ш л г и н о с т и бо\г? Я0 про-
центов рабочих будут рабо-
тать по технически обоснован-
иым нормам Для ПТР кри-
терием при оценке эффектив-
ности работы по СГР сле-
дует считать выполнение и 
перевыполнение п чанового за-
данця. сокращение сроков 
•едущихся исследований и 
разработок при повышении 
их качества Ведь операция 
со ско чьзяцднм графиком — 
это не самоцель. Цель, как 
и при жестком режиме,— ко-
личество м качество труда. За-
дадим встречный вопрос : как 
учитывают работу ПТР сей-
час? Неужели только по ко-
личеству отсиженного 
ни? При переходе на 
нужно четко распредечигь 
обязанности между подчинен-
ными. определить обьем и 
сроки выпочнения задания — 
словом, учитывать количество 
и качество труда. 

^ отнюдь не порождает 
«индивидуализм и эгоцент-
ризм». как ошибочно 

време-
СГР 

г

 • уитчичмо иола-
гает Гольдин: С ГР повышает 
требовательность людей друг 
к Другу, их взаимозависи-
мость. »"̂ то никак не «ослаб-
*

я <

*
г

 ^
 | 1 Н

УтрнкоАлективных 
связей», наоборот, воспита-
тельное воздействие коллек-
тива усиливается. 

Подготовка к переходу на 
С I Р занимает от трех месяцев 
до года и проводится по спе-
циальной целевой программе, 
изложенной нами я рекомен-
дациях. С1Р застав чяет ру-
ководителей. которые вклю-
чаются в наш опыт, совершен-
ствовать стиль своей работы, 
перейти ог поверхностных ме-
тодов оценки подчиненных к 
объективным. А вот если ру-
ководитель не хочет 
хлопот, всегда можно 
доводы и доказать, что «ус-
ловия* не созрели. 

Что капается «опроса 48 ди-
ректоров», то. вероятно, 
водители недостаточно 
проинформированы об 
( ГР. Мы также в наш.., 
роде изучи \и мнение 40 руко-
водителей. В организации бм-
\н направчены вапросы. Вот 
наш результат: > семи коллек-
тивах С / Р уже внедрен, я 
1яух будет внедряться в лтом 
году, в четырех и щ у т вовмож-
н о с т ь внедрения. 11 ответили 

лишних 
найги 

руко-
бы \и 
идее 

нашем го-

Правила « З О Н Д , предусматривают проведение открытых 
по\ечнчс.ких турниров по такому регламенту: заявочная (про-
граммная) статья инициаторов — первый тур похемпки 
второй тур полемики экспертиза. Первые из двхх .«тих 
стадий реализованы в «ЛГ» от 4 января с. г и в сегодняшнем 
номере. Второй тур к акспертиза еще предстоят. Тем кто хо-
тел бы принять участие во втором гуре похемики по СГР е. к 
смысл поторопи ты я с письмами Их следует присыхать , по-
мпкон «ЗОНД- , 

Чтобы избежать недоразумения, поясним мы сознятельно не 
приводим в первом туре и не будем приводить во втором оцен-
ки в баллах, которые вы»гавхямт очень многие читатели, же-
лающме быть зкепертамн. Па атой стадии ценность имеют лишь 
аргументы «за» и «против- а решгние вкспертизы — впереди. 
Гем не менее еще раз напомним шкалу зкепертимх оценок: 

5 - «Весьма полезная иннцнагн.а, достойная рвепрветр». 
"

 м н о г и

« и овла<ти, деятельности; з.сяужнвв. 
ет внимании центральны* плановых органов*: 4 — «Полезная 
инициатива, но « „ « е т выть янедрвна тоиьио в нвкоторы* об-
ластях: деятельности, а массовое применение исключается. 
3 - -Внедрить поиа преждевременно, но необходимо оасшн 
рит» знсперимент, распространив его на многие города м сфа 
ры деятельности, чтобы затем провести основательное мзуч* 
НИ, . С * последствии.: 1 - « д , я в сомнительное, плюсов 
ооп.шг. чем минусов, Пренращать начатый опыт не < 
Одидно « расширять эксперимент не следует. Надо вше 
С м о т р е т ь г щ » ; 1 — » Л е л о и р с ь м л / , л ы и и . в 

не 
стоит 

п р и ' " " Я / ч • при 
• Дело весьма с о м н и т е л ь н о е , эксперимент смотретьеч#; 1 

бесперспективен* 
"ЛГ* предпагает читателям поставить эксперименту СГР 

прочодяи -муся я городе Кохтла Прве Эстонской ССР. то число 
оаллов, которого, по их мнению, зтот опыт заслуживает 

А. ( мирнова. Он утверждает, 
что научная работа теперь 
удел не одиночек, а дело кол-
лектива. Но ведь и скользя-
ший график не для одиночек. 
Ьсчи А. С мирнов вниматель-
но прочитал нашу публикацию 
в «ЛГ» (4 января с. г.). то он 
должен быч заметить, что при 
С 1 Р предусматривается спе-
циальное время для контактов 
между сотрудниками Наш 
опыт применения СГР в 
науке расходится с мне-
нием оппонента А. Смир-
нова. N же с прошлого года в 
I И Н 1счанмев одно подразделе-
ние работает по СГР Работа-
ет. выполняет программу, сни-
жены потери рабочего време-
ни — более чем семь часов на 
человека в меся у. Да и не 
только у нас есть такой опыт. 
В Москве по СГР работает 
целый институт — патентной 
экспертизы. Тоже довочьны. 
Хочется спросить у А. Смир-
нова: неужели невыход работ-
ника по болезни или другим 
непредвиденным обстоятель-
ствам приводит к сбоям в ра-
боте руководимого им инсти-
тута? Не согласны с предполо-
жением оппонента и о непри-
емлемости СГР для проектных 
организации Ведь больше все-
го запросов к нам поступает 
из учреждений именно такого 
профиля, да и у нас переведе-
ны на СГР два проектно-кон-
структорских подразделения. 

1еперь поговорим о днецнп-
чине. Здесь все оппоненты 
единодушны — при СГР она 
снизится. Ран дчя нерадивых, 
печаль дчя начальников. Та-
кую мрачную картину рисуют 
наши критики А мы утвер-
ждаем обратное: при СГР по-
рядок в коллективе воз-
растает! 

При жестком графике за 
пятнадцать мннуг до ндчаха 
работы на месте было 15 про-
центов работников, а при 
1

 ' Р — 57 процентов (имеются 
в виду обычные «8.30»: 
многие и при СГР считают 
удобным являться В ЭТО 
время). После окончания ра-
боты раньше, как правило, ни-
кого не оставалось, а сейчас на 
**«те 22 процента работников. 

Наши оппоненты беспоко-
ятся: а не воруют лн время 
При С-ГР? Соблазн-то ведь 
велик. Нет, не воруют. Учет 
ведется в общем журнале. 
Проводятся выборочные про-
верки. Кстати, сложности 
контроля существуют только 
до тех пор, пока нет механизи-
рованного учета. Установка 
штамп-часов снимает проб че-
му. 

Беспокоит наших оппонен-
тов то, что при СГР увеличит-
ся продолжительность рабоче-
го дня руководителя подрав-
Деления. Им кажется, чтоеМу 
придется сидеть «от и до», 
скажем, по 12 часов ежеднев-
но. Зачем? Надзирать?! Дру-
гое дело, если нужен руково-
дитель для обеспечения тех-
нического руководства рабо-

той. Мы е втим сталкивались. 
В этом случае руководители 
(смен, участков и т д.) чере-
дуются, договариваются. 

раньше слышахк: «иа 
конвейере СГР невозможен!. 
—и уже писали о том. как на 
одном предпривтии при пере-
ходе на СГР от конвейера от-
казались. Конечно, »то Лы\ 
не автомобильный конвейер. 
Надо искать возможности. 
Мы уверены, что СГР не убьет 
конвейерное производство. 
Ему грозит другое — отсут-
ствие желающих работать в 
условиях монотонного труда. 
Думаем, что даже В А З у пре-
ходится с этим стахкиватыт. 
А может, вазовцы СГР тоже 
применят? 

По утверждению оппон'и-
та А . Курвнц. можно обой-
тись и без СГР. Они у сеГ я 
в объединении фактически со-
здали в миниатюре слоч:-
ную торгово-коммунально-Л . 
товую систему современного 
города. 

Зто не на каждом пред-
приятия возможно и черес-
чур дорого для государства 
И» выступления А . Курвнц 
осталось также невеным. в 
какое время ходят у них к 
парикмахеру и прочее. У кас 
сложилось мнение, что в ра-
бочее. 

А . Курвнц считает, что 
при СГР продолжительность 
рабочего дни увеличится 
до 10 часов, и вто вр-д-
ио для здоровья. А мы 
так вопрос и не ставим. Вот 
на «Марате., о котором мы 
писали, переводя рабочих на 
СГР, не меняли продолжи-
тельность рабочего дня. толь-
ко разрешили им отрабаты-
вать его в 12-часовом интер-
вале. Если же условия труда 
позволяют, то можно и уве*н-
чить иногда рабочий день. З1-
коиодательство и теперь раз-
решает это при некоторых 
формах организации труда. 

Оппонент А . Смирнов ука-
зывает на неизбежное увели-
чение расхода электроэнергии 
при СГР. 

В ответ приведем дифры: 
среднее отклонение рабоче-о 
дня при СГР составляет, по 
данным обследования, все. о 
лишь 17 минут (в сравнении 
с началом рабочего дня, кото-
рое было до перехода на вкг. 
перимент). Среднее отклоие-
и не окончания рабочего дия 
при СГР составляет 21 ми-
нуту. А рост производитель-
ности труда при переходе на 
СГР составхяет 8 процевтоэ. 
Не кажется ли нашим оппонен-
там знаменательным уже сам 
факт: при одном лишь упоми-
накии о СГР они тотчас же 
принимаются дотошно подсчи-
тывать отдачу каждого, в.ле. 
ктро.иергню н т. д.? А когда 
нет С ГР — отсиживаем часы и 
ни о чем подобном не задумы-
ваемся! Вывод: СГР обостря-
ет и дисциплинирует все ви-
ды учета и контроля, включая 
социальный контроль коллек-
тива и самоконтроль лично-
сти. 

Думается, доказывать етре 
раз удобство СГР для жги-
щнн с детьми не стоит. Вояра-
жеиия А . Молдау ( «ЛГ . , К; 1, 
1978) просто вызваны отсут-

ствием личного опыта работы 
по скользятцему графику. 

С I Р призван повышать про-
изводительность вруда, его ни-
тенсивность. Вот почему мы чт 
можем согласиться с утвер-
ждением А. Смирнова, что 
сторонники скользящих гра-
фиков составят меньшинство. 
Это утверждение ничем на 
обосновано. В НИИслан-
цеи

;
 на сланцеперерабатываю-

щий комбинат имени В. И. Ле-
нина, в редакцию городской 
газеты «Ленинское янамг > 
идут письма с просьбой выс-
лать методику внедрения СГР 
из самых разных уголков на-
шей страны. 

Н. ГОНЧАРОВА. 
журналист 

N. МЯНАСТЕ. 
главный инженер 

сланцеперерабатывающего 
комбината имени 

В. И. Ленина, 

Р. ИООНАС. 
злмеетмтвя- лмречтов* 

НИИсланцев. 

В. ЛИВШИЦ, 
кандидат 

психологических наук. 

Э. ШМИД1Р, 
рядаитор городе мой газеты 

«Ленинское знамя* 
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колхозная^;*. «|>пт* С. ЛИДОЯА 

О НЕБЕ МЕЧТАЮТ МАЛЬЧИШКИ ч>"то А. КНЯЗЕВА 

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ 

ПРАВОВАЯ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

НЕДОПУСТИМА 
В дни. когда |ся срана ши-

р о к о Ъ б с у ж д в л » п р о е к т К о н -
ституции СССР, р е д а к ц и я по-
лучила письмо с и м ф е р о п о л ь -
ского читателя Г. Шягановв. 
Горячо п о д д е р ж и в а я поло-
ж е н и я протт», читатель осо-
бенно п о д ч е р к и а а л ту ста-
тью, которая гарантирует ра-
венство все* г р а ж д а н перед 
законом, А а т о р отмечал, что 
это п о л о ж е н и е яаляется не 
только свидетельством под-
линного д е м о к р а т и з м а наше-
го стрря, но и м о г у ч и м инст-
р у м е н т о м воспитание а чело-
веке у в а ж е н и я к закону, сая-
щенной обязанности строго 
его соблюдать, б у д ь то «ря-
довой» г р а ж д а н и н или солид-
ное государственное у ч р е ж -
дение. 

Эти мысли п о д к р е п л я ю т с я 
тысячами и тысячами приме-
ров из нашей повседневной 
жизни. Приводились они и в 
письме Г. Шаганова. Н о в м е -
сте с тем читатель рассказы-
вал и о случае с о в е р ш е н н о 
иного свойства — случае, 
который не мог не привлечь 
наше внимание. Г. Шаганоа 
сообщал, что • К р ы м с к о й об-
ласти,' исходя, очевидно, из 
благих с о о б р а ж е н и й — у к р е -
пить д о р о ж н у ю дисциплину, 
особенно во в р е м я летнего 
сезона, когда наплыв автолю-
бителей н е о б ы ч н о валик, при-
няли решение с п о в ы ш е н н о й 
строгостью относиться к лю-
бителям с л и ш к о м быстрой, 
запрещенной правилами ез-
ды. Решение похвальное, но 
была в нем одна странность: 
суроася санкция — лишение 
водительских прав при пер-
вом ж е превышении скорости 
— распространялась только 
на автолюбителей, тогда как 

ш о ф е р ы - п р о ф е с с и о н а л ы от-
делывались за то ж е наруше-
ние ш т р а ф о м или п р о к о л о м 
талона. 

« Н а с к о л ь к о все это согла-
суется с принципом равенст-
ва г р а ж д а н перед законом?» 
— резонно спрешивал Г. Ша-
ганоа, и р е д а к ц и я повторила 
тот ж е вопрос в своем пись-

ме, адресованном Прокура-
туре СССР. 

Вот что ответил редакции 
и. о. начальника отдела об-
щ е г о надзора п р о к у р а т у р ы 
У С С Р , старший советник юс-

т и ц и и П. В. Мусмемко. 
«Письмо Шлга-о«а Г. Н. 

Ю поручению прокуратуры 
УССР проверено прокурату-
рой Крымской области. 

Установлено, что исполком 
Крымского областного Сове-
та народных депутатов 19 ию-
ле 1977 года рассмотрел на 
своем заседании вопрос о до-
полнительных мерах по пре-
дупреждению дорожно-тран-
спортных происшествий и 
принял решение М? 444. Пунк. 
том 5-м втого решения ис-
полком незаконно разрешил 
госаетоинспекции, как исклю-
чение, е августе и сентябре 
лишать водительских прав на 
срок до б месяцев водителей 
индивидуального аатомото-
траиспорта за первое допу. 
(ценное превышение скоро-
сти. 

На основании втого реше-
ния органами госавтоинспек-
ции были незаконно лишены 
водительских прев многие во-
дители индивидуального ев-
томототранспорта. I настоя-
щее время большинству зтих 
лиц водительские права воз-
вращены. а остальным будут 
возвращены е ближайшее 
время. 

В связи с тем. что срои дей-
ствия упомянутого незакон-
ного решения истек, проку-
ратурой Крымской области 
направлено облисполиому 
письмо о недопустимости 
принятия впредь подобных 
решений. 

Министру внутренних деп 
республики направлено пись-
мо о проведении служебного 
рвсследованив, принятии мер 
к устранению нарушений и 
восстановлению прав граж-
дан, а также для решения 
вопроса об ответственности 
должностных лиц ГАИ Крым-
ской области, допустивших 
применение незаконных ад-
министративных мер». 

I 
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I 
I 
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I 
I 
I 
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С ТИХИ ои писал вече-
рами, а,то и ноча-
ми, поело «напря-

женной трудовой вахты» 
(.что я цитирую его само-
го), - может быть. поэтому 
в них. случалось, хромала 
рифма и слегка подводил 
размер. 

Июль — он самый 
жаркий месяц, 

Богатый солнечным 
теплом. 

Украсил землю 
разным цветом, — 

Мам невесту под венцом. 
В чистом поле 

# рожь созрела, 
П о к р ы л а с ь я р к о й 

желтизной, 
гул комбайнов в поле 

белом — 
Наступает жатвы бой. 

Осмеять такого «понта» 
нетрудно, но я ни за что не 
решился бы это сделать, 
если бы и:ш.шк его «стихи» 
из семейного альбома, а не 
на уголовного, дела. 

Впрочем, прямого отно 
теним к делу они не име 
ют: «поэта» судили не за 
вольное обращение с язы-
ком и не за набег на поэ 
зню. Под Уголовный кодекс 
подпали совсем иные дея-
ния. находящиеся я редком 
контрасте с тем. к чему 
леел он «стихами». Деяния 
эти. если пользоваться юри-
дической терминологией, 
именовались хищением оЛ 
ществен(м»1Х средств и зло-
употреблением служебным 
положением и могли по-
влечь ответственность до-
вольно суровую: лишение 
свободы на срок до семи 
лет. 

Могли. Но не повлекли. 

У« 11ОЭТА » и рас хи 
тителя Николая Ва-
сильевича Лаптева 

жизнь началась нелегко, но 
счастливо. Нелегко в том 
смысле, что никто не с те 
лил ему ковровой до-
рожки. Но и счастливо 
ибо работа ему удавалась, 
энергии и сноровки было не 
занимать, перспектива от-
крывалась отличная, а за 
продвижением по служеб-
ной лестнице шли призна-
ние и авторитет. Был он ка-
менщиком. был шофером 
и машинистом, товарове 
дом, кладовщиком, эта сте-
зя ему особенно пригляну-
лась. и дальше он двинулся 
круто уже по торговой ча-
сти, пока не стал челове-
ком. в масштабах района 
значительным. — предсе-
дателем правления рай по-
требсоюза. 

В этой должности он про-
был без малого пять лет. 
развил бурную деятель-
ность — в главным образом 
{снова цитирую письмо 
Лаптева корреспонденту 
«ЛГ». — Д. В.) по линии 
культурно в<>с пита тельной . 
Проводились всякие акти-
вы. слеты, ярмарки, торже-
ства. чтобы не было ника-
ких претензий, а. напротив, 
все были довольны, и что 
бы было что написать в 
праздничных рапортах». И 
так это славно у него полу-
чалось, так старался он. 
чтобы все были довольны 
что пришлось ему вскоро-
сти писать не праздничный 
рапорт, а объяснительную 
записку. 

•От председателя 
правления Ташлимсиого 

райпо Оренбурге ной 
области 

тов. Лаптева Н. В. 
Объяснительная 

В ответ на представление 
органов милиции касающих-
ся некоторых п у н к т о в моей 
л и ч н о й ответственности щ 
о б ъ я с н я ю таи: 

П у н к т № 1. 
По «опросу 303 руб. за 

рыбу, отвезенную в Оренбург 
в апреле месяце лично мною. 
Да. я действительно возил 
рыбу с в е ж у ю для товарищей, 
н у ж н ы х по работе. Получил 
я ее в рыбиопяозо... Понлчл 
лу я дал команду отписать 
рыбу в к н и ж н ы й магазин, 
но получилось тан, что во 
Дворе оказалась тов. Беляева 
иэ хозмага, и я дал иомаиду 
отписать рыбу в хозмаг. По 
истечении времени она меня 
спросила, когда же рассчи 
таемся за рыбу, я ответил в 
порядке щ у т н и : прикроешь 
рубероидом для стройки Но 
зтого ничего не соверши 
л о с ь -

П у н к т М» 2. 
О сорока четырех к г мяса, 

отвезенных е Оренбург с 
оформлением, кан если куп-
лей уголь в хозмаге (стои-
мость 120 руб.). Мясо дейст-
вительно возили в Оренбург 
товарищам, полезным по ра« 
боте, но деньги не взяли с 
них. Уошлркикк оказали боль 
ш у ю помощь в стройматериа 
лах, позтому из-за енромно-
сти л просто не посмел по-
требовать с них денег... 

Пункт М| 3. 
Оформление п о к у п к и в 

•о»маге угля, вместо которого 
взяли деньгами 156 руб. 

39 коп. Да, действительно. 
оформили уголь. а взяли 
деньгами, и что мое указание 
было, то зто да. Деньги бы» 
ли израсходованы на оплату 
обедов после собрания, где 
присутствовали все члены 
праелвнил, ревизионной ко-
миссии и директора торговых 
предприятий... 

Пункт М» 4. 
Оформление директором 

торгового предприятия тов. 
Никишиным В. И. фиктивного 
акта нд закупку запчастей, а 
деньги е сумме НО руб. от-
даны мне лично. Да. действи-
тельно »то так. потому что 
надо было рассчитаться за 
обед в честь приезда из Орен-
бурга товарищей, н у ж н ы х по 
работе... 

Пункт Д* 5. 
О фиктивной накладной на 

уголь для совхоза на сумму 
483 руб. Директор совхоза 
тов. Карев Ю. Ф. попросил 
меня помочь достать новый 
двигатель для своей автома-
шины. Хорошо, а платить? 
Тогда я договорился отписать 
уголь, а вместо угля взять 
деньги...» 

Длинная получилась ци-
тата. хотя «пункты» далеко 
не исчерпаны, н есть еще 
над чем всласть посмеяти| 
ся. читая певучую прозу 
«поэта». Да но хочется что-
то смеяться. Хочется спо-
койно. не торопясь, разо-
браться. что за искус тол-
кает «уважаемого товари-
ща» и «ценного специали-
ста» (так написано в харак-
теристике) изо дня в день 
•— не тайком, а публично —• 

больше. Но странное совпа-
дение: во всех показаниях 
сплошь один анонимы 
«Увезли в Оренбург», «раз 
дали важным товарищам», 
«подарили нужным лю-
дям»,.. Хоть бы раз появил-
ся в протоколе вопрос. «По-
чему скрываете фамилии?» 
Или: «По какому адресу от-
возили?» Пли на худой 
конец: «Сможете ли опо-
знать этих люден?» 

Не задают свидетелям та-
ких вопросов Потому что 
задавать их смеиЬю: какие-
то негласные «правила иг-
ры» — не повелевают ли 
они хранить молчание? 

И вдруг один из свиде-
телей. по оплошности, вер-
но, .эти правил я нарушает 
На лист дела 92 прони-
кает первое имя. и еле лова 
телю В. Дудину но остается 
ничего другого, как подии 
сеть такой документ: 

«...По договоренности меж 
«у заместителем председателя 
райисполкома саржеесиим 
А. Г и председателем райпо 
Лаптевым Н. в. выла офор-
млена накладная на получе-
ние унтоа, полушубка и сви-
тера. Эти вещи выли отписа-
ны коммунальной ионторе. 
куда в действительности не 
поступали. 

По указанию Саржеаского 
А. Г. также оформлена дове-
ренность на получение тка-
ни для п о к р ы т и я стола прези-
диума а зале заседаний, но 
вместо т к а н и выл получен в 

преждевременно, В потому 
производство по нему подле-
жит возобновлению.. 

Послушайте, а куда дел-
ся Саржевский'' Зампред, 
райисполкома... Тот, что ук-
рал унты, полушубок, пла-
ток'.'.. Прекратили деле про-
тив обоих, возобновили в 
отношении одного. Выходит, 
с Саржевским все было пра-
вильно, и его кража больше 
не кража? 

Напрасно искать ответ на 
этот вопрос в материалах 
дела. Ответа мы не найдем. 
Саржевского допросят как 
свидетеля, и он совсем рас-
пояшется, храбро поведав, 
какие беззакония он творил. 
В рассказе его не будет ни 
раскаяния, ни страха — 
лишь высокомерие и само-
довольство. И еще уверен 
ность в том. что он дей-
ствовал только «во благо». 

Он расскажет (даю под-
линную цитату), как «това-
рищи из организации, от ко-
торой зависело оформление 
документации на газифика-
цию в районе, просили до-
стать унты, полушубок и др. 
...Я безвозмездно взял в 

тельно, а потому не являет-
ся общественно опасной...» 
Дело прекращено. 

Директор комбината про 
изводетвенных предприя-
тий И. Нескоромный. Рас-
писался за уголь, получил 
вместо него 219 рублей. 
«Состав преступления от-
сутствует». Дело прекра-
щено. 

Директор Центрального 
предприятия Я. Костин. 
Дал указанир предоставить 
С «ржевскому чистые блан-
ки с печатями и подпися-
ми для «оформления» не-
законных махинаций. «Со-
става преступления нет». 
Дело прекращено. 

Директор Нопокаменско-
го торгового предприятия 
В. Петушков. Получил по 
липовой накладной 20-1 руб-
ля. Дело прекращено. 

Еще продолжать? Спи-
сок далеко не исчерпан — 
в нем все то же: преступле-
ние совершено, дело пре-
кращено. Один вообще не 
причинил вреда, другой — 
причинил, но совсем незна-
чительный, и решительно 

Аркадий 

ВАКСБЕРГ 
я д е р н ы й О Ч Е Р ' С 

грабить общественную каз-
ну. Грабить, всерьез пола-
гая, что грабеж этот — не 
зло, а дооро И что положе-
на за него не тюрьма, а 
награда. 

Нре.мя прошло, и теперь 
мы вряд ли узнаем, с чегс 
началась она, зта гульба. 
— с какого обеда, с какой 
безделушки («на доорую 
память»), с каких услуг, 
про которые принято гово-
рить. «пустяк, а прият-
но ..». Да полно, так ли уж 
зто приятно — хлебнуть 
дармового борща и тотчас 
попасть под ярмо хлебо-
сольных хозяев?! Разве 
нужных люден кормят «от 
чистого сердца»? Разве им 
платят за верность слу-
жебному долгу? Ну, конеч-
но же. нет: за особую 
благосклонность. За глаз, 
«не сумевший» заметить 
вранья. За услугу с черно-
го хода. За всевозможные 
исключения из правил. За 
розовую мечту современно-
го мещанина: я — тебе, ты 
— мне... 

А теперь посмотрим на 
зто глазами гостей Вот, к 
примеру, ответственные то-
варищи из двух мини-
стерств Прибыли в Татлу 
по службе. Чего они рвутся 
к столу? Нз голодной гу-
бернии. что ли? Карасей не 
едали? Ведь не только от-
ветственным «безответ-
ственным» ясно: никакими 
легальными сметами кара-
си предусмотрены быть не 
могут. Кто-то выкроил на 
них незаконные средства. 
Или сам раскошелился, 
чтобы гостю потрафить. 

Ясно-то ясно, а все же 
едят. Пьют за здоровье до-
рогих хлебосолов. И уезжа-
ют, не подумав о том. что 
те просто напросто обокра-
ли казну. 

Кто же они. пи «нужные 
люди», ради которых «цен-
ный товарищ» стал опас-
ным преступником'' Первый 
же вопрос нас ставит в ту-
пик. «Назвать имена не же-
лаю». — вызывающе за-
явил Лаптев, и следствие, 
а за ним и суд с его декла-
рацией согласились: не хо-
чет — не надо. 

А может быть, все-таки 
надо?.. 

КАК ИИ ТЯНУЛИ 
«|1>ЖНЫГ люди» с 
ревизией, как ни от-

кладывали «на йотом» зту 
постылую процедуру, ра-
но или поздно все же при-
шлось на нес решиться. На-
чали с хозмага. И сразу же 
недостача: 7»к> рублей. У 
той самой продавщицы 
Беляевой, которая «случай-
но» оказалась ж» дворе и 
которой Лаптев «отписал» 
злополучную рыбу, чтобы 
она объявила ее руберои-
дом. «Но зтого не соверши-
лось», как заметил «позт», 
— и вот ревияор требует 
объяснений 

Объяснений нет, я недо-
стача есть, и с ней надо 
что то делать. Вызывают 
свидете (ей. изымают доку-
менты С первых же допро 
сов начинает разматывать 
г я цепочка, которая неиз-
вестно к чему приведет. 

-Лаптев еэяя 100 кг рыбы 
и отвез ному *о а Оренбург... 
Деньги ив платил ..• (И> до 
прос* рабочего В Маркина) 

• Лаптев привез апельсины 
и ввлея раздать по осевому 
списку. , Деньги ми» ииито не 
платил,,,. (Из допроса зав 
складом А. касиовой) 

• привезли рыболовецкие 
сети. . Лаптев ив ввя«л прода 
вать. а списать е тегамии 
Уцененным товаров, и там по 
пониженной цене и» взяли 
ВГО люди.. . (ИЗ допроса про 
давца Л •удиикявой) 

• Лаптев дал указание от. 
ввзти а Оренбург своим на 
чальиинам дев тушки косули, 
а потом еще несколько раз л 
возил хорошее мясо... Деньги 
мне за зто никто не отда 
вал...» (Из допроса шофора 
Н. Шиварааа! 

Эти свидетельские пока 
пяния я взял наугад — в 
деле их больше. Мнсго 

универмаге п у х о в ы й платой, 
который Саржевский взял 
севе лично. 

Тем самым в действиях 
Саржевского и Лаптева со-
держатся признаки преступ-
лений, предусмотренных ст. 
170 (злоупотребление служеб-
ным положением) и ст. 92 
(хищение) УН РСФСР». 

Кажется, ясно? Пусть 
привлекут к ответу только 
одного нз нужных людей. 
Пусть хоть кто-то. но 
будет наказан. Состоится 
процесс — при большом 
стечении публики. Все уз-
иАют не нз сплетен и 
слухов, не из ухмылок и 
анекдотов, а нз страстной и 
гневной обвинительной ре-
чи. куда ушли апельси-
ны и рыба, свитера и плат-
ки. Кго нагрел на них руки 
И какая кара виновных по-
стигла. Ибо всегда — нов 
торяю: всегда' — за пре-
ступлением должна следо-
вать кара. Всегда — не-
взирая на «привходящие 
обстоятельства», на чины и 
на ранги: таков, воплощен-
ный в советском законе, не-
зыблемый ленинский прин-
цип. 

Не было карм! Не состоя-
лась . Состоялось заседа-
ние исполкома Ташлннского 
райсовета, который — без 
единого аргумента •— ре-
шил: согласия на привлече-
ние к уголовной ответствен-
ности депутатов Саржевско-
го н Лаптева не дакать Под 
решением подпись: пред-
седатель исполкома райсо-
вета М Момотенко. Запом-
ним эту фамилию и пой-
дем дальше 

Куда дальше? Путь толь-
ко один. и органам, 
надзирающим за законно-
стью. он известен. Если 
райсовет запретил привле-
кать к ответу очевидны* 
преступников (и даже не 
мотивировал это решение), 
есть исполком областного 
Совета: обращайтесь туда. 

Не обратились! Через'трн 
дня прокурор района И. 
15 рои штейн утвердил «по-
становление о прекращении 
уголовного дела вследствие 
изменения обстановки». 

Обстановка. выходит, 
вдруг н щенилась. Мы и не 
заметили, а она измени-
лась. Расхитителей, ока-
зывается. больше не су-
дят. Общество уже не нуж-
дается в защите от казно-
крадов. Условия, значит, от-
ныне такие: воруй — не 
хоч\'.. 

И написан весь этот 
вздор насчет «изменения 
обстановки» черным по бе-
лому. на официальной бу-
маге, с печатью. С ответ-
ственной подписью, с датой 
и номером. И подшит к уго-
ловному делу. Чтобы "его 

закрыть». 
Но закрыть не удалось. 
Следователя Ташлннско-

го райотдела милиции Г. За-
иченко, который успел уже 
многое сделать для разобла-
чения расхитителей, неожи-
данно отстранили от веде-
ния дела. Формально — за 
действительные уп\ щения 
по службе. Фактически — 
не за «чрезмерную» ли ак-
тивность в поисках истины? 
Ошибки свои Занченко при-
знал, а г прекращением де-
а ( мириться не смог. Он 

наПНСа.1 несколько доклад-
ных — а партийные органы 
и в прокуратуру. Создали 
комиссию. Слишком очевид-
ные факты требовали ка-
ких то действий. 

После дв> хмесячиых раз-
мышлений заместитель про-
ку роря Области В. Глазу-
нов отменил, наконец, по 
становление о прекращении 
уголовного де та. Вот текст 
зтого документа: 

|..,По тем основаниям, что 
м « дано согласие на привле-
чение к уголовной ответст-
венности Лаптева, являющего-
ся депутатом райсовета, дело 
Выло прекращено Изучением 
установлено, что оно рагсле-
доеаио неполно, прекращено 

хозмаге эти вещи и передал 
их нужных* товарищам, но 
по каким-то причинам они 
не смогли своевременно от-
дать деньги (в Уголовном 
кодексе зю деяние иаал-
вается взяткой. — А. В.). 
тогда мы решили отписать 
стоимость ра коммунальную 
контору (сразу два преступ-
ления: злоупотребление слу-
жебным положением и под-
лог. — А, В.)». 

Он расскажет еще, как 
хозяйничал в магазинах. на 
складах, «по каким-то при-
чиним» забывая заплатить 
за взятый «товар», и как 
«отписывали» потом этот 
товар липовыми накладны-
ми. маскируя хищения мни 
мой покупкой запчастей, ав 
топокрышек. угля. А когда 
ему надоест изливать свою 
душу, ои -- в. упоении вла-
стью — прекратит допрос 
начальственным окриком: 
«Прошу меня больше не 
беспокоить». 

Его. и верно, беспокоить 
не стали. Даже не вызвали 
в суд «В действиях Сар-
аевского,—объявит проку-
рор следственного управле-
ния облпрокуратуры И Кур-
Зин, — имеется злоупотреб-
ление служебным положе-
нием, однако ввиду отсут-
ствия вреда состав преступ-
ления отсутствует». 

Есть преступление, но нет 
вреда... Какой уж там вред! 
Человек, олицетворяющий 
в районе Советскую власть, 
облеченный высоким зва-
нием депутата, прилюдно 
и дерзко запускает руку н 
казну... Раздает взятки... 
Втягивает различных долж-
ностных лиц в незаконные 
махинации... Подписывает 
Фиктивные документы... 
Нравственно растлевает лю-
ден. поощряя их личным 
примером действовать по 
образу своему... 

И они действуют. С тем 
же успехом. 

Директор Калининского 
торгового предприятия В. 
Никишин. Составил фиктив-
ный акт на покупку това-
ров. Вместо товаров забрал 
нз кассы 1^0 рублей (здесь 
и далее привожу цифры, 
установленные следствием, 
хотя до всех цифр след-
ствие не докопалось), нз 
них 100 отдал Лаптеву, 
чтобы тот накормил «нуж-
ных людей». Дело прекра-
щено: «ранее не судим». 

Директор заготконторы 
Т. Ту яков. «Злоупотребляя 
служебным положением, 
причинил ущерб на сумму 
•"00 руб., однако "этот 
ущерб не является сущест-
венным. Похитил 1^0 руб-
лей однако надлежит 
учесть отсутствие корысти 
в его действиях и положи 
тельную характеристику...» 
Дело прекращено. 

Председатель колхоза 
имени К. Маркса П. Крав-
ченко и завхоз I". Малолет-
кой. По фиктивной наклад-
ной на уголь получили 
деньги — 305 рублей. Ког-
да началось следствие и ре-
ально замаячила скамья 
подсудимых, деньги верну-
ли. «Следовательно (?!). в 
их действиях отсутствует 
состав преступления». Дело 
прекращено. 

Главный врач районной 
больницы А. Куликов Вме-
сто угля получил «в нату-
ре» 34(1 рублей. «Состав 
преступления отсутствует». 
Дело прекращено. 

Заместитель председате-
ля райпотребсоюза А. Га-
лникнй Под фиктивный цс 
мент забрал «живьем» 100 
рублей «Состава преступ-
ления не найдено». Дело 
прекращено. 

Директор общепита С. 
Вакнрова «Похитила 282 
руб. :17 коп. Однако ., ко-
рыстной заинтересованно-
сти она не имела, по рабо-
те характеризуется положи-

все не представляют опас-
ности. Для каждого на-
шелся квкой-то довод, хотя 
бы и совершенно абсурд 
ный: украл, но не имел ко-
рысти... Следствие нровс 
дено, исписано пять пух-
лых томов — гора родила 
мышь. 

Почему^ 
На .тп т вопрос я попа не 

нашел ответа. Его даст, бу 
дем надеяться, новое след 
стене. И, конечно, оно уста 
ловит, клкую роль в спа 
сении провалившихся ком-
Лииятаиов сыграли нужные 
люди. Пока что они избежа-
ли всякой ответственности 
и с пренебрежением отрица 
ют очевидные факты 

Вот один из них. Б. Со-
колов, заместитель пред-
седателя обл потребсоюза. 
Это ои • «вход закона и 
вопреки прямому запрету 
вышестоящих организаций 
разрешил Лаптеву строить 
для себя «резиденцию» под 
видом восьмнквартнрного 
жилого дома. Г1о всем до-
кументам строили жилье 
для многодетных семей, а 
фактически — кабинеты 
потребсоюзовскому началь 
ству, Смету составили с ку 
печеским размахом, но не 
уложились и в нее: перс 
расход составил почти 
«О тысяч рублей. Тут же. 
рядом, возводился еще 
одни «важный объект» — 
Особняк для самого «поэ 
та». На зту стройку выде 
лили шесть тысяч рублей 
(казенных, разумеется, а не 
личных), израсходовали, с 
благословения В. Соколо-
ва. шестнадцать. В суде 
установлено, что этот «нуж 
ный человек» получил от 
Лаптева п подарок -1-1 кило-
грамма мяса. Не бог весть 
что, но и это — очевидная 
взятка. Соколов, разумеет-
ся. ее отрицает, и потому 
руководство облпотребсою 
за «не сочло необходимым 
принимать к юв. Соколову 
К. П. дисциплинарные ме-
ры». Даже дисциплинар-
ные — и те не сочло... 

Председатель райиспол-
кома М. Момотенко (зта 
фамилия, если помните, 
уже нам встречалась) Все-
ми силами старался Лапте-
ва выручить. Не за краси-
вые, скажем прямо, глаза: 
сам он тоже участвовал, и 
не единожды, в пресловутых 
обедах. Знал ли, что за 
деньги пошли на застолье? 
Спросим иначе: а мог ли 
не знать? Вино лилось ре-
кой. котлы дымились, сто-
лы накрывались на десять 
персон и на двадцать.. 
Пли. может, он думал, что 
Лаптев гуляет на личные 
сбережения? Даже если и 
думал!.. Пристало ли пиро-
вать за счет подчиненного? 

В конфликт с законом 
ему вступать не впервой: 
председателя исполкома 
дважды задерживали как 
заурядного браконьера. 
Вместе с друзьями — все 
с тем же Саржевским. 
начальником управления 
сельского хозяйства райис-
полкома А. Ягофаровым и 
другими любителями неза-
конной охоты — Момотенко 
убил в госзаказнике лося и 
косуль. Подписать прото-
кол задержания отказался. 
Выл оштрафован, хотя за 
повторное браконьерство в 
крупных размерах должен 
был сесть на скамью под-
судимых. Не сел... 

Выл уверен, что не ся-
дет! Как уверены были в 
своей «безопасности» и 
другие «герои» этого очер-
ка. Не сомневались, что ка-
ра их не постигнет Кресла, 
которые они занимали, по 
лагалн они, спасут лх дея-
ния от огласки: кто же по-
зволит скомпрометировать 
представителей власти, кто 
разрешит, чтобы на них 
упала даже самая малая 
тень?! 

Но нет, произвол не-
скольких удельных князь-
ков не способен нашу 
власть опорочить. И ском-
прометировать ее может во-
все не то. что на какой-нн 
будь пост пробрался чело-
век недостойный. А попыт-
ка смолчать, замазать, по-
крыть, сделать вид, что ни-
чего не случилось, боязнь 
сказать от!фыто всю пра». 
ду, как бы горька она ни 
была. 

Мы сильны нашей прав-
дой, непримиримостью к 
злу, непреложным прин-
ципом. который действует 
в нашем обществе: равен-
ством всех перед законом. 
Такова воля народа. Так 
записано в Конституции 
СССР. Воплощать в жизнь 
каждую ее строку — нащдф 
общее дело. 

ЧЕМ ЖЕ закончилась 
постыдная зта исто-
рия? К уголовной 

ответственности, кроме Лап-
тева, были привлечены 
лишь главный бухгалтер 
райпо А. Агаркинв и заве-
дующая складом Н. Волко-
ва. Судить их в своем райо-
не, по месту совершения 
преступлений, не стали: боя-
лись. наиерио, что у Лап-
тева может развязаться 
язык, н он публично начнет 
дискредитировать... Поре-
шили отправить дело я 
соседний район. Там и вы-
несли приговор: Лаптеву 
— три года условно, с обя-
зательным направлением 
на работу.. 

Приговор вступил в силу 
26 июля 1077 года, а 14 ав-
густа Лаптев был уже дома. 
Торжественно приехал на 
своей машине — повод был 
вполне подходящий: дочь 
вышла замуж зя сына Сар-
жевского. Сообщники по-
роднились. 

В «операции» по вызво-
лению Лаптева со стройки, 
где он должен был работать 
по приговору суда, актив-
ную роль сыграл еще од)ш 
«нужный человек»: компо-
зитор А. Цнбнзов—местная 
знаменитость. Щедростью 
Лаптева был не обижен — 
ведь тот не скупился, ког-
да речь шля о деньгах, 
«изъятых» нз обществен-
ной кассы, В отличие от 
других нужных людей» 
Цнбнзов за угощение пла-
тил по-царски: превращал в . . 
песни «стихи» закадычного* 
друга. 

Про музыку ничего не 
скажу, не слышал, знаю 
только, что стихи печата-
лись в местной газете, а 
песни эти исполнялись по 
областному радио н, как 
утверждает Лаптев, имели 
успех. Если зто так, то в 
успехе, конечно, повинен и 
автор текста, и мы посту-
пили бы несправедливо, ли 
шив читателя удовольствия 
егце раз познакомиться с 
его «стихами». 

Вот, к примеру, с таки-
ми: 

Против мае, солдат России, 
Вам нвчвго и губы дуть. 
Не будет вам >двсь 

больше миссии. 
Капитализм вам ив вернуть. 

Или с такими: 

Пролетаем а небе мы 
ч«ап-птицей. 

Оставляя д л и н н ы й белый 

Крыльями помашем " • * ' 
„ М «Д столицей. 

Шлем любимой Родине 
привет. 

Послав привет любимой 
Родине. Лаптев с легким 
сердцем шел ее опирать. 
Совесть была чиста, души 
не ныла. Ведь он же за-
явил: капитализм все рав-
но не вернется! 

Вернуть капитализм, 
действительно, никому не 
удастся, но значит ли зто, 
что, прокричав столь бес-
спорную истину, мои но гра-
бнть социализм? Уж не 
думал ли он, что. вы-
дан наиалом «идейного» 
текста, можно залезть «лю-
бимой Родине» в карман и ь 
хозяйничать там по своему 
усмотрению? Что, «помахав 
крыльями» над столицей, 
он ужо доказал свою пре-
данность обществу, его по-
рядкам. его законам? 

Пет, идейность неоттор. 
жима от' нравственности, 
она проверяется не крикли-
вой фразой, а делом, и толь-
ко делом. Девальвация свя-
щенных понятий в малогря-
мотных виршах страшна са-
ма по себе: сопряженная е. 
преступлением против зтих 
же самых понятий,— 
страшна вдвойне. 

ВМЕСТО 

ПОСЛЕСЛОВИЯ 

Накануне публикация очер-
ко редакция решила прояе-
Р'чь. какая гц<1ьба постигла 
г, о 'героеяг. Нот что сообща-
ет наш корреспондент; 

Лаптев работает прорайощ 
на строительстве асбестового 
комбината. 

Сараевский иволился *пп 
состоянию здоровья*. Иерег) 
увольнением. злоупотребил 
служебным положением, в об-
ход закона приобрел автома-
шину. оттеснив граждан, 
ожидающих своей очереди. 
II настоящее время рабо-
тает заместителем НЧЧЛИУ 

ника стройуправления. г 
На прежних постах пета-

лиг» Момотенко, НроншТ&1н, 
Никишин, Тучков, Кравчемко, 
Куликов, Ьакиропа. Петуш-
ков. Яго фа ров, Соколов. 

I а липкого накалили: он 
уво Iен е переводом на долж-
ность директора хлебоприем-
ного пункта. 

Наказан и Костин: стал ди-
ректором хлебокомбината4 

Нескора ямы Л перешел та 
ропоту я систему Оренбург-
галпрома. В зарплате мс>по-

• терял. 

МОРАЛЬ И ПРАВО 
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Комментарий к статистике 

ПО Н Е Д А В Н О о п у б л и к о -
в а н н о й Ц е н т р е л ь н ы м 
статистическим управ-

л е н и е м С С С Р д е м о г р а ф и ч е -
с к о й с т а т и с т и к е , в 1976 г о д у 
• С С С Р б ы л о 861 т ы с я ч а р а з -
в о д о в . Э т о на 78 т ы с я ч б о л ь -
ш е , ч е м в 1975 г о д у , и в т р и 
с л и ш н и м р а з а б о л ь ш е , ч е м в 
1960 г о д у , к о г д а р а з в о д о в б ы -
л о 270 т ы с я ч . 

Н а 1000 б р а к о в в 1960 г о д у 
п р и х о д и л о с ь 104 р а з в о д а , в 
1975-м — 288, в 1976-м — 332. 
И т а к , н ы н ч е о д и н р а з в о д — 
н а т р и б р а к а ! 

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

Р а з у м е е т е * , п р и в е д е н н ы е 
цифры д о с т а т о ч н о т р е в о ж н ы . 

Р а з в о д ы — это п р е ж д е в с е -
г о б е з о т ц о в щ и н а . О к о л о п о -
л о в и н ы р а з в о д я щ и х с я с у п -
р у г о в и м е ю т д е т е й , ч а с т ь 
их — п о н е с к о л ь к у . Н е т р у д н о 
п о д с ч и т а т ь , ч т о п р и т о м к о -
л и ч е с т в е р а з в о д о в , к о т о р о е 
б ы л о в 1976 г о д у , в так н а з ы -
в а е м ы х « н е п о л н ы х с е м ь я х » , 
г д е н е т о т ц а , о к а ж е т с я о к о л о 
п о л у м и л л и о н а д е т е м . У ч а с т и 
р е б я т п о т о м п о я в и т с я о т ч и м , 
н о б о ю с ь , ч т о д а л е к о н е у 
в с е х . В п о в т о р н ы й б р а к е с т у - 1 
Пвет м е н ь ш е п о л о в и н ы р а з -

в е д ш и х с я ж е н щ и н , и то п р е -
и м у щ е с т в е н н о — б е з д е т н ы е . 

Р о е т р а з в о д о в — это и 
у м е н ь ш е н и е р о ж д а е м о с т и . 
Н а ч и н а я п р е д в и д е т ь р а с п а д 
с е м ь и , м н о г и е с у п р у г и с о з н а -
т е л ь н о о г р а н и ч и в а ю т ч и с л о 
д е т е й . 

Н а к о н е ц , р а з в о д — это 
в с е г д а д р а м а , х о т я б ы д л я 
о д н о г о и з с у п р у г о в . 

д и т е л ь н о е , а н е р е д к о у к а з ы -
в а е т с я п р о с т о п о в о д к р а з р ы -
в у . Н а у ч н ы е р а б о т н и к и п ы т а -
ю т с я — с б о л ь ш и м и л и м е н ь -
ш и м у с п е х о м — за э т и м и 
в н е ш н и м и п р и ч и н а м и о б н а р у -
ж и т ь подлинные. 

В п о с л е д н и е г о д ы в ы ш л и 
о ч е н ь и н т е р е с н ы е с п е ц и а л ь -
н ы е р а б о т ы , г д е п р и ч и н а м 
р а з в о д а у д е л е н о м н о г о в н и -
м а н и я , — н а п р и м е р , к н и г и 
Л. Ч у й к о « Б р а к и и р а з в о д ы » 
и Н . С о л о в ь е в а « Б р а к и с е м ь я 
с е г о д н я » . П о данным Л, Ч у й -
к о , а н а л и з и р у ю щ е й м а т е р и а -
л ы , с о б р а н н ы е в К и е в е , п о л у * 
ч в е т с я , ч т о г л а в н а я п р и ч и н а 

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

Д л я и л л ю с т р а ц и и п р и в е д у 
т а к о й х о р о ш о и з в е с т н ы й п р и -
м е р . В д о р е в о л ю ц и о н н о й Р о с -
с и и б ы л в о б н а р у ж е н а т е с н е й -
ш а я с т а т и с т и ч е с к а я с в я з ь 
м е ж д у у р о ж а я м и х л е б а и к о -
л и ч е с т в о м п о ж а р о в в д е р е в -
н я х В ы с о к и й у р о ж а й — м а л о 
п о ж а р о в , м н о г о п о ж а р о в •— 
н и з к и й у р о ж а й . О д н а к о н е -
п о с р е д с т в е н н о й с в я з и м е ж д у 
э т и м и я в л е н и я м и , к о н е ч н о , 

л о к 1967 г о д у , п о с к о л ь к у 
у р о в е н ь р в з в о д о в в о з р о с 
т о л ь к о в с е р е д и н е ш е с т и д е -
с я т ы х г о д о в . Э т о о з н а ч а е т , 
ч т о б о л ь ш и н с т в о р а з в е д е н -
н ы х н е ж е л а е т в с т у п а т ь в п о в -
т о р н ы е б р е к и ( з а м е т и м , к с т а -
ти, ч т о в п о в т о р н ы е б р е -
к и в с т у п а ю т и в д о в ц ы , к о т о -
р ы х т о ж е н е м а л о ) . В н ы н е ш -
н е й д е м о г р а ф и ч е с к о й о б с т а -
н о в к е , к о г д а ж е н и х о в н е д о -
стает, в с т у п и т ь е п о в т о р н ы й 
б р в к д л я м у ж ч и н ы д о в о л ь н о 
л е г к о . Д е л о , з н а ч и т , н е т о л ь -
к о (и, м о ж е т б ы т ь , д е ж е н е 
с т о л ь к о ) в к о н к р е т н ы х ж е н а х . 
М н о г и е п р о с т о н е ж е л а ю т 

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

п е р ь ж е н а — т а к о й ж е д о -
б ы т ч и к и к о р м и л е ц , к а к м у ж . 
З а м е т и м к т о м у ж е , ч т о в о 
м н о г и х с е м ь я х з а р а б о т о к ж е -
н ы н е н и ж е м у ж с к о г о . Д о б а -
в и м , ч т о из к а ж д ы х д е с я т и 
ч е л о в е к , и м е ю щ и х д и п л о м ы 
в у з о в и т е х н и к у м о в , ш е с т ь — 
ж е н щ и н ы 

Н а д о п р и з н а т ь , ч т о ж е н -
щ и н ы в е с ь м а э ф ф е к т и в н о 
и с п о л ь з о в а л и ш и р о к и е в о з -
м о ж н о с т и п о л у ч е н и я о б о а -
з о в а н и я . П о с т а т и с т и к е , м о -
л о д ы е ж е н щ и н ы с у щ е с т в е н -

н о о б р а з о в а н н е е с в о и х 

1Е СПИШЬ Ш Ш Ш 1 В. ПЕРЕВЕДЕНЦЕВ, 
к а н д и д а т э к о н о м и ч е с к и х н а у к 

В с е э т о з а с т а в л я е т и с к в т ь 
м е р ы укрепления с е м ь и . Н о 
д л я в с е г о э т о г о н а д о — п р е ж -
д е в с е г о ! — з н а т ь п р и ч и н ы 
р а з в о д о в . 

З н а е м л и м ы их? И да, и 
н е т . 

З н е е м , е с л и г о в о р и т ь о 
п р и ч и н а х к о н к р е т н о г о р а с п а -
д а к о н к р е т н ы х с е м е й — и т о 
н а ю р и д и ч е с к о м у р о в н е . 
Н е с о с т а в л я е т о с о б о г о т р у д а 
к л а с с и ф и ц и р о в а т ь в с е р в з в о -
д ы п о п р и ч и н а м , к о т о р ы е на-
з в а н ы в с у д е б н ы х п о с т а н о в -
л е н и я х . Н о в с е г д а л и р е с с т а -
ю щ и е с я с у п р у г и м о г у т и с к -
р е н н е р а с с к а з а т ь о п р и ч и н е 
р а з р ы в а ? О б ы ч н о н а з ы в а е т с я 
ч т о - т о х о д о в о е и в н е ш н е у б е -

р а з в о д о в — п ь я н с т в о и а л к о -
г о л и з м м у ж е й . Б о л е е п о л о в и , 
н ы в с е х и с к о в о р а з в о д е 
(61 п р о ц е н т ) и с х о д и т от ж е н , 
п р и ч е м п о ч т и в п о л о в и н е 
этих с л у ч а е в (47 п р о ц е н т о в ) 
п ь я н с т в о и а л к о г о л и з м н а з в а -
н ы г л а в н о й п р и ч и н о й р а з в о д а , 
а п о ч т и в о в с е х о с т а л ь н ы х 
с л у ч а я х — п р и ч и н о й с о п у т с т -
в у ю щ е й . 

Э т о с о г л а с у е т с я с б ы т о в ы -
м и в з г л я д а м и н е с п е ц и а л и с т о в . 
Н о в о т с о г л а с у е т с я л и э т о с 
д е й с т в и т е л ь н о с т ь ю ? В о п р о с 
д а л е к о н е п р о с т о й . Р в э у м е е т -
с в , в к о н к р е т н о й с е м ь е п ь я н -
с т в о м о ж е т с т а т ь п р и ч и н о й 
е е р а с п а д а , н о н е м о ж е т ли 
б ы т ь и н а о б о р о т ; п ь я н с т в о 

Ф о т о Д. Л И Д О В А ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ — 

н е б ы л о . О д н а к о о б щ а я п р и -
ч и н а с у щ е с т в о в а л а : к о л и ч е -
с т в о о с а д к о в . Д о ж д л и в о е л е -
т о — м а л о п о ж а р о в и м н о г о 
х л е б е ; з а с у х е — м н о г о п о ж а -
р о в и н е у р о ж а й . 

Н е т л и ч е г о - л и б о п о д о б -
н о г о в д е л а х с е м е й н ы х ? 

О б р а т и м в н и м а н и е н а то, 
ч т о все и с с л е д о в е т е л и и щ у т 
п р и ч и н ы р а з в о д а т о л ь к о в 
с е м ь е , в о т н о ш е н и я х м е ж д у 
м у ж е м и ж е н о й . Н а х о д я т е щ е 
п р и ч и н у в н е с о в е р ш е н с т в е 
б ы т о в ы х у с л о в и й . 

Д у м а ю , ч т о это м е т о д о -
л о г и ч е с к а я о ш и б к а . Е с л и 
б ы д е л о б ы л о т о л ь к о в 
н е д о в о л ь с т в е ж е н ы м у ж е м , а 
м у ж а — ж е н о й , то п о д а в л я ю -
щ е е б о л ь ш и н с т в о р а з в е д е н -
н ы х б ы с т р о в с т у п в л о б ы в п о -
в т о р н ы й б р а к . П о с м о т р и м , 
ч т о п р о и с х о д и т в д е й с т в и -
т е л ь н о с т и . В 1967 г о д у б ы л о 
646 т ы с я ч р а з в о д о в , в п о в т о р -
н ы е ж е б р в к и в с т у п и л и т о л ь -
к о 354 т ы с я ч и м у ж ч и н , ч т о с о -
с т а в л я е т 55 п р о ц е н т о в . В 1976 
г о д у на 861 т ы с я ч у р а з в о д о в 
пришлоеь 408 т ы с я ч п о в т о р -
н ы х м у ж с к и х б р а к о в — 4 7 п р о -
ц е н т о в . А м е ж д у т е м к э т о м у 
в р е м е н и в н а с е л е н и и с т р а н ы 
н а к о п и л о с ь м н о г о м и л л и о н о в 
р а з в е д е н н ы х , н е в с т у п и в ш и х в 
п о в т о р н ы е б р а к и , ч е г о н е 6 ы -

с в я э ы а а т ь с е б я « з а к о н н ы м » 
б р а к о м . Н е м о ж е т л и б ы т ь , 
ч т о в р а з г а д к е и м е н н о э т о г о 
ф е н о м е н е и з а к л ю ч а е т с я 
г л а в н о е в п о н и м а н и и п р и ч и н 
р а з в о д а ? Б о л ь ш е т о г о — п р и -
ч и н т р у д н о с т е й , к о т о р ы е п е -
р е ж и в а е т с е г о д н я с е м ь я , в 
о с о б е н н о с т и м о л о д а я 

Р и с к н у в ы с к а з а т ь с о б с т в е н -
н у ю г и п о т е з у . 

С у т ь т р у д н о с т е й , п е р е ж и в а -
е м ы х м о л о д о й с е м ь е й , з а к л ю -
ч а е т с я в т о м , ч т о о н а п е р е -
ж и в а е т переходный период 
•— от с е м ь и п а т р и а р х а л ь н о й , 
С п о л н ы м и б е з у с л о в н ы м г л а -
в е н с т в о м м у ж а , к с е м ь е « б и -
а р х в т н о й » — с р а в е н с т в о м 
м у ж а и ж е н ы . П е р е х о д этот 
Т р у д е н , п о с к о л ь к у м у ж ч и н ы 
н е ж е л а ю т « с д а в а т ь позиций»», 
а менщины н е ж е л а ю т ми-
риться с п р е ж н и м н е р а в е н с т -
в о м . Ж е н щ и н ы б у н т у ю т . И 
п р а в и л ь н о , к о н е ч н о , д е л а ю т . 

П р о в о з г л в ш е н н о е в н а ш е й 
с т р а н е ш е с т ь д е с я т лет н а -
з а д р а в н о п р а в и е м у ж ч и н ы и 
ж е н щ и н ы в о всех с ф е р а х 
ж и з н и п р и в е л о к р а в е н с т -
ву ж е н щ и н с м у ж ч и н а м и 
в о б щ е с т в е н н о м п р о и з в о д -
стве. Е с л и р а н ь ш е т о л ь к о 
м у ж ч и н а , м у ж , г л а в а с е м ь и 
б ы л р а б о т н и к о м , д о б ы т ч и к о м , 
а ж е н а — д о м о х о з я й к о й , н а 

с в е р с т н и к о в м у ж ч и н , е с л и 
д а ж е у ч и т ы в а т ь т о л ь к о ф о р -
м а л ь н ы е п р и з н а к и : ч и с л о 
лет о б у ч е н и я , д и п л о м ы и т. д. 
А в е д ь это о з н а ч а е т , ч т о м о -
л о д ы е ж е н щ и н ы п р е д ь »!»• 
г.яют с в о и м и з б р а н н и к а м по-
вышенные т р е б о в а н и я и н т е л -
л е к т у а л ь н о г о и м о р а л ь н о г о 
с в о й с т в а , в и д и м о , н е с л у ч а й -
н о р е з к и й р о с т р а з в о д о в 
с о в п а л п о в р е м е н и с б ы с т -
р ы м п о д ъ е м о м о б р а з о в а н -
н о с т и с о в е т с к о й м о л э д е ж и и 
б ы с т р ы м н а р а с т а н и е м о б р а -
з о в а т е л ь н ы х п р е и м у щ е с т в 
ж е н щ и н . 

Н а к о н е ц , д е в о ч к и и д е в у ш -
к и р а с т у т в о б с т а н о в к е д е й -
с т в и т е л ь н о г о р а в е н с т в а п о -
лов в ш к о л е , в у с л о в и я х д а -
ж е н е к о т о р ы х п р е и м у щ е с т в 
п е р е д с в о и м и сверстниками, 
о д н а из п р и ч и н к о т о р ы х — 
ф е м и н и з а ц и я ш к о л ы , п о ч т и 
и с к л ю ч и т е л ь н о ж е н с к и и со-
став п р е п о д а в а т е л е й 

И з о б с т а н о в к и р а в е н с т в а 
м о л о д а я ж е н а п о п е в а е т » 
семьк>, г д е н е р е д к о м у ж и 
е г о р о д и ч и в с е е щ е ожи-
даю т, ч т о ж е н а д о б р о -
в о л ь н о п р и м е т на с е г я о б я -
з а н н о с т и п р и с л у г и и в с е б е з 
и с к л ю ч е н и я д о м а ш н и е дег.а 
с д е л а е т и м е н н о о н а . Е с л и 
ж е н а на это с о г л а ш а е т с я , т о 

ВЗ А И М О О Т Н О Ш Е Н И Я 
М О Л О Д Ы Х И п о ж и л ы х я 

с е м ь е , з а б о т а о с т а р и -
ках у ж е не в п е р в ы й р а з ста-
н о в я т с я п р е д м е т о м о б с т о -
я т е л ь н о г о р а з г о в о р а на с т р а -
н и ц а х н а ш е й г а з е т ы (см. « Л Г » , 
№ 23. 1975; « Л Г » , № 38, 1975; 
« Л Г » , N5 13. 1976). У ч а с т и е в> 
н е м п р и н и м а л и в и д н ы е писа-
т е л и , п у б л и ц и с т ы , с о ц и о л о г и , 
в р а ч и . Б ы л и в ы в о д ы , б ы л и р е -
к о м е н д а ц и и . Б ы л и о ф и ц и а л ь -
н ы е о т в е т ы . К а з а л о с ь , т е м а 
и с ч е р п а н а О д н а к о п у б л и к а -
ц и я О . Ч а й к о в с к о й « Н а с к л о -
не н а ш и х л е т » ( « Л Г » , N5 31, 
1977) в ы э ч а л а н о в у ю в о л н у 
ч и т а т е л ь с к и х п и с е м , а в н и х 
все те ж е з а б о т ы , те ж е т р е -
в о г и , те ж е ж а л о б ы . З н а ч и т , 
в о п р о с этот п о к а н е м о ж е т 
б ы т ь с н я т с п о в е с т к и д н е . 

Ч т о ж е б е с п о к о и т ч и т а т е -
лей? В ч е м н у ж н а п о м о щ ь ? 

Есть в п и с ь м а х конкретные 

п р е д л о ж е н и я и с о о б р а ж е н и я , 

о к о т о р ы х м ы б у д е м г о в о -
р и т ь н и ж е , н о о с н о в н а я ч а с т ь 
п о ч т ы п о - п р е ж н е м у п а д а е т на 
щ е м я щ в - г о р ь к и е и с т о р и и н е -
с л о ж и в ш и х с я о т н о ш е н и й с с а -
м ы м и б л и з к и м и , с а м ы м и р о д -
н ы м и — с д е т ь м и , с в н у к а м и . 
И п у с т ь д е й с т в и т е л ь н о ч е р -
с т в ы х , ж е с т о к и х л ю д е й , с о з -
н а т е л ь н о , и з о д н я в д е н ь о т -
р а в л я ю щ и х ж и з н ь с в о и м с о -
с т а р и в ш и м с я р о д и т е л я м , н е 
так у ж м н о г о ( н о и не о ч е н ь 
м а л о , к с о ж а л е н и ю , о ч е м 
п и с ь м а т о ж е с в и д е т е л ь с т в у -
ю т ! ) , з а т о в о и с т и н у л е г и о н ы 
тех, к т о о б и ж а е т п о х о д я , н е 
з а д у м ы в а я с ь , п р о с т о т а к , — 
с к а ж е м , л е г к о б р о с а я ста-
р е н ь к о й м а т е р и р а с х о ж у ю 
ф р а з у : « К у д а м н е ! Я д о тво-
их-то лет и не д о ж и в у ! » — и 
т е м с а м ы м к а к б ы к о с в е н н о 
п о п р е к а я « з а ж и в ш у ю с я » . 

К с т а т и , п р и в ы ч н а я ф р а з а 
этв н е в е р н а и п о с у щ е с т в у : 
п о с т а т и с т и ч е с к и м д а н н ы м , 
б о л е е с е м и д е с я т и п р о ц е н -
тов « д о т я н у в ш и х » д о д в а д ц а -
ти л е т д о ж и в а ю т п р и м е р н о 
д о с е м и д е с я т и . Н а д э т и м сто-
ит з а д у м а т ь с я , не п р л а д а ли? 
Нас с в а м и ж д е т т а к а я ста-
р о с т ь , к а к у ю м ы с о з д а е м 
с е й ч а с с т а р и к а м , ж и в у щ и м 
р я д о м с н а м и , — б л и з к и м и 
н е б л и з к и м н а м л ю д я м , ш а г -
н у в ш и м » тот возраст, к о т о -

р ы й ч и т в т е л ь н и ц а К о р о б к о ив 
К и е в а н а з ы в а е т в о з р а с т о м , 
« . . . т р е б у ю щ и м от ч е л о в е к а 
б о л ь ш е в с е г о м у ж е с т в е : ч е -
л о в е к м ы с л и т , с т р а д а е т , а те-
л о о т м и р а е т , с е р д ц е б а р а х -
лит... Ч е л о в е к с т а н о в и т с я л е г -
к о р а н и м ы м . . . » А р я д о м — 
п и с ь м о о т р а х в з р о с л ы х с ы -
н о в ь я х из д а л е к о г о с и б и р с к о -
г о п о с е л к а с м и л ы м н а з в а н и -
е м М а м а , к о т о р ы е , н е з а д у -
м ы в а я с ь , с о р в а л и с п р и в ы ч н о -
г о м е с т а 9 0 - л е т н ю ю м а т ь и 
о т п р а в и л и е е в И р к у т с к , к 
с в о е й с т а р ш е й с е с т р е ( к о т о -
р о й с е й ч а с д а л е к о за 60 
и к о т о р а я с а м а т я ж е л о б о л ь -
на). С т а р у ш к а т о с к у е т п э 
р о д н ы м м е с т а м , п р о с и т с я д о -
м о й , н о с ы н о в ь я е е не б е -
р у т : з а ч е м о н а им? К о р р е с -
п о н д е н т у , п р и ш е д ш е м у п р о -
в е р и т ь ф а к т ы п о п и с ь м у , с ы -
н о в ь я эти в с е « о б ъ я с н и л и » : • 
м в т ь - д е « н и ч е г о н е д а л а н а м 
в ж и з н и » . И н е в д о м е к и м б ы -
л о п р и э т о м , ч т о т е м с а м ы м 
они к а к б ы зачеркивали соб-
ственную ж и з н ь , с а м о е д о -
р о г о е , ч т о д а л а и м м а т ь . 

Н а X V I с ъ ч з д е п р о ф с о ю з о в 

Л е о н и д И л ь и ч Б р е ж н е в г о в о -

р и л о н е о б х о д и м о с т и н е -

у с т а н н о г о с о в е р ш е н с т в о в а -

н и я в ы с о к о г о и с к у с с т в а б е -

р е ж н о г о о т н о ш е н и я к ч е л о -
в е к у : « К а к с к р а с и т ь ста-
р о с т ь п р е с т а р е л о м у ? К а к о б -
л е г ч и т ь у ч а с т ь и н в а л и д а ? Как 
з а л е ч и т ь д е й с т в и т е л ь н у ю или 
к а ж у щ у ю с я о б и д у ? . . » С т а т ь я 
43 О с н о в н о г о З а к о н а н а ш е й 
Р о д и н ы о г о в а р и в а е т н е о т ъ е м -
л е м о е п р а в о с т а р и н а и инва-
л и д а н е т а к у ю з а б о т у с о с т о -
р о н ы всех ч л е н о в н а ш е г о о б -
щ е с т в а . С т а т ь я 66 О с н о в н о -
г о З а к о н а н а ш е й Р о д и н ы в 
о к о н ч а т е л ь н о й р е д а к ц и и зву-
ч и т т е к : «Г р а ж д а н е С С С Р 
о б я з а н ы з а б о т и т ь с я о в о с п и -
т а н и и детей. . . Д е т и о б я з а н ы 
з а б о т и т ь с я о р о д и т е л я х и 
о к а з ы в а т ь и м п о м о щ ь » . 

Н о д а ж е с а м ы м н е ж н ы м 
и г о р я ч о л ю б я щ и м с в о и х не-
м о л о д ы х р о д и т е л е й д е т я м 
д в л е к о не в с е г д а у д а е т -
ся о р г а н и з о в а т ь д о м а пол-
н о ц е н н ы й у х о д за н и м и — 
б о л ь н ы м и , н у ж д а ю щ и м и с я в 
п о с т о р о н н е й п о м о щ и , — и от-
н ю д ь н е п о с в о е й вине. П о -
э т о м у б о л ь ш и н с т в о ч и т а т е л в и 
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с к л о н я е т с я к т о м у , ч т о в за-
б о т е о с т а р и к а х н е л ь з я у п о -
вать т о л ь к о на ж а л о с т ь и с о -
б о л е з н о в а н и е д о б р ы х д у ш д а 
на у х о д д е т е й (кстати, у 75-, 
8 5 - л е т н и х и д е т и , к а к п р а в и л о , 
н е м о л о д ы ! ) . Н у ж н ы к о м п л е к с -
н ы е , к а р д и н а л ь н ы е м е р ы . 
С е м ь е , в к о т о р о й есть т р е -
тье, с т а р ш е е п о к о л е н и е , д о л -
ж н ы п р и й т и на п о м о щ ь и м е -

д и ц и н а , и с л у ж б а б ы т а . 

Ч и т а т е л ь н и ц а Ф . К е н и с из 

К и е в а п р е д л а г а е т в в е с т и 

п а т р о н а ж н о е о б с л у ж и в а н и е 

с т а р и к о в , ж и в у щ и х д о м а , ч е -

р е з р а й о н н ы е п о л и к л и н и к и — 
п у с т ь за доплату с о с т о р о н ы 
с е м ь и . А ч и т а т е л ь н и ц а А . Н о -
в о д е р ж к и н а ( М о с к в а ) , с с ы -
л а я с ь н а о п ы т д р у г и х с о ц и а -
л и с т и ч е с к и х с т р а н , п р е д л а г а -
ет в к а ж д о м д о м е о р г а н и з о -
вать п у н к т п о м о щ и с т а р и к а м . 

П р е д л а г а ю т ч и т а т е л и и в о з -
р о д и т ь т р а д и ц и и т и м у р о в -
с к и х к о м а н д в ш к о л а х , ч т о 
п р и у м е л о й о р г а н и з а ц и и м о -
ж е т п р и н е с т и д в о й н у ю п о л ь з у 
— д е т и , п о д р о с т к и , и с п ы т а в -
ш и е р а д о с т ь от с о з н а н и я с в о -

ей н у ж н о с Т и к о м у - т о , д у х о в -
н о о б о г а т я т с я , п о й д е т на 
у б ы л ь б е с ц е л ь н о е « у б и в а н и е 
в р е м е н и » . Кстати, н е т о л ь к о 
Ш к о л ы , н о и к р у п н ы е п р е д -
п р и я т и я , г д е м н о г о м о л о д е -
ж и , м о г у т о р г а н и з о в а т ь ш е ф -
с к у ю п о м о щ ь б а б у ш к а м и д е -
д у ш к а м с в о и х р а й о н о в . 

Д а и а д о м а х - и н т е р н а т а х 
ж и з н ь м о ж е т б ы т ь о т н ю д ь 
н е б е с п р о с в е т н о - т у с к л о й — 
о б э т о м н а м р а с с к а з ы в а ю т в 
с в о и х п и с ь м а х о д и н о к и е пен-
с и о н е р ы , ж и в у щ и е в т а к и х 
д о м а х п о 1 0 — 1 5 лет. О с о б е н -
н о с в е т л о е п и с ь м о п р и ш л о в 
р е д а к ц и ю из 19-го м о с к о в -
с к о г о д о м а - и н т е р н а т а . О б 
э т о м д о м е н а ш а г а з е т а у ж е 
р а с с к а з ы в а л а ч и т а т е л я м 
( « Л Г » , № 19, 1977). З д е с ь 
д а в н о у с т а н о в и л а с ь п р о ч н а » 
д р у ж б а с у ч е н и к а м и 735-й 
ш к о л ы и ш к о л ь » и н т е р н а т а , 
р а с п о л о ж е н н ы х н е п о д а л е к у . 
О б е с т о р о н ы в в ы и г р ы ш е от 
м о и д р у ж б ы . Д в а м о с к о в с к и х 
д о м а - и н т е р н а т а в в е л и в 
ж и з н ь и т а к о е ц е н н о е н а ч и -
н а н и е , к а к п а т р о н а ж н о е о б -
с л у ж и в а н и е ж и в у щ и х п о б л и -

з о с т и п е н с и о н е р о в : и м р е г у -
л я р н о и б е с п л а т н о м е н я ю т 
п о с т е л ь н о е б е л ь е , п р и в о з я т 
на д о м о б е д ы , с л е д я т за со-
с т о я н и е м их з д о р о в ь я . П о к а 
т а к и х п о д о п е ч н ы х у и н т е р н а 
тов н е м н о г о ( в с е г о п о 4 — 6 
ч е л о в е к ) , н о н а ч а л о с д е л а н о . 

Г о в о р я о д о м а х - и н т е р н а т а х , 
о б о л ь н и ц а х , н и к т о из ч и т а т е -
лей не ж а л у е т с я на с к у д о с т ь 
м е б л и р о в к и и л и о т с у т с т в и е 
н у ж н о й а п п а р а т у р ы Р е ч » 
идет, к а к п р а в и л о , о л ю д я « 
— о в р а ч а х , м е д с е с т р а х , о б 
о б с л у ж и в а ю щ е м п е р с о н а л е 
д о м о в - и н т е р н а т о в о с л у ч а я х 
н е в н и м а н и я , н е у в а ж е н и я , г р у -
б о с т и , н е д о б р о с о в е с т н о г о от-
н о ш е н и я к с в о и м п р я м ы м 
о б я з а н н о с т я м — вот о с н о в -
н ы е п р е т е н з и и . 

О д н у и з м е р м о г у щ и х вос-
п о л н и т ь о с т р ы й д е ф и ц и т в 
м л а д ш е м м е д п е р с о н а л е и зл 
о д н о о п р е д е л и т ь п р о ф е с с и о -
н а л ь н у ю п р и г о д н о с т ь б у д у -
щ е г о в р а ч а , п р е д л а г а ю т чита-
тели Л. Щ в к ч н а из ' М о с к в ы , 
В. З е л ь ц е р из О д е с с ы и д р у -
гие. « Н а д о у с т а н о в и т ь т а к о й 

порядок, — г о в о р и т с я в о д -

н о м и з п и с е м , — ч т о б ы а б и -
т у р и е н т ы м е д в у з о в д о п у с к а -
лись к о б щ и м э к з а м е н а м 
т о л ь к о п о с л е п р е д о с т а в л е н и я 
п о л о ж и т е л ь н о й х а р а к т е р и с т и -
к и о г о д и ч н о й (не м е н е е ! ) 
р а б о т е п о у х о д у за б о л ь н ы -
ми., » 

С л е д у ю щ е е з в е н о о б щ е с т -
ва, к о т о р о е д о л ж н о п о д а т ь 
п р и м е р у в а ж и т е л ь н о г о о т н о -
ш е н и я к с о с т а р и в ш и м с я л ю -
д я м , — это п р е д п р и я т и е , п р о -
в о д и в ш е е т р у ж е н и к а на п е н -
с и ю . М о д е л ь ю т а к о г о о т н о -
ш е н и я м о г у т с л у ж и т ь т р а д и -
ц и и а в т о б а з ы № 4, т р е с т а 
N9 4 Д з е р ж и н с к а Г о р ь к о в с к о й 
о б л а с т и . О них н а м р а с с к а з а л 
ч и т а т е л ь Ь. С и г а л : « . . . Д и р е к -
т о р а в т о б а з ы , д е п у т а т горсо-
вета В и к т о р И в а н о в и ч А г е е в , 
не п о р ы в а е т с в я з и с у х о д я -
щ и м и на з а с л у ж е н н ы й о т д ы х 
л ю д ь м и , и д е л о не в о т л и ч -
ных п р о в о д а х , в в ы д а ч е ц е н -
мы* п о д а р к о в в п о з д р а в л е -
ниях в д н и п р а з д н и к о в — хо-
тя в с е это в а ж н о Д е л о в том. 

ч т о В и к т о р И в а н о в и ч ч а с т о 
д е р ж и т совет с в е т е р а н а м -
труда... Д а е т п о н я т ь , ч т о о н и 
о с т а в и л и с л е д в ж и з н и кол-
л е к т и в а . ч т о их о п ы т и зна-
н и я ц е н я т . , . » 

К с о ж а л е н и ю , и н о й р а з к 
п о ж и л о м у ч е л о в е к у к у д а л у ч -
ш е о т н о с я т с я на р а б о т е , ч е м 
д о м а . Ч и т а т е л и г о в о р я т о 
т о м , ч т о п о в ы с и в ш е е с я б л а -
г о с о с т о я н и е с д е л а л о м н о г и х , 
к а к это н и грустно, ч е р с т в е е , 
э г о и с т и ч н е е . Э л е м е н т а р н ы е 
с р м е й н ы с з а б о т ы в о с п р и н и -
м а ю т с я к а к { я ж к и й к р е с т , По-
н я т и е « л и ч н а я ж и з н ь » пр.1 
э т о м с т а н о в и т с я с и н о н и м о м 
п о н я т и я « ж и з н ь в с в о е у д о -
в о л ь с т в и е » . Где у ж т у т г о в о -

р и т ь о теплом домашнем оча-

п о л у ч а е т с я , ч т о у н е е е ж е -
д н е в н о д в а п о л н о в е с н ы х р е -
б о ч и х д н я — не п р о и з в о д с т -
в е и дома, что у нее ф а к т и -
ч е с к и нет с в о б о д н о й м и н у т ы , 
в т о в р е м я к а к м о л о д о й 
м у ж ( е с л и о н не с о в м е щ а е т 
р а б о т у с у ч е б о й ) н е знает, 
к у д а это с в о б о д н о е в р е м я 
д е в а т ь , к а к е г о « у б и т ь » . Н е -
ч и н а ю т с я , р а з у м е е т с я , м у ж -
с к и е компании с выпивкой, 
да и не т о л ь к о м у ж с к и е . Н о 
с о а р е м е и н е я - т о м о л о д е я ж е -
на, к а к п р а в и л о , н е м о ж е т с 
э т и м п р и м и р и т ь с я . Г р а н и ц » ! 
д о м а ш н и х о б я з а н н о с т е й му-
ж-> и ж е н ы ч а с т о у с т а н а в л и -
в а ю т с я ч у т ь ли н е е б о р » б е , 
г д е наступающая сторона —-
ж е н а , а за о б о р о н я ю щ и м с я 
м у ж е м — т р а д и ц и и , с о г л а с -
н о к о т о р ы м д о м а ш н я я р а б о -
та м у ж ч и н у у н и ж а е т . 

М о ж н о п о д т в е р д и т ь с к в э а н -
н о е в ы д е р ж к а м и и з м н о г и х 
п и с е м в р е д а к ц и и , н о д у м а ю , 
ч т о э т о о б щ е и з в е с т н о . П р и 
в с е м н а с т у п а т е л ь н о м п о р ы в е 
м о л о д ы х ж е н в с е м ь е в е л и -
к и е щ е о с т а т к и н е р е в е н -
стеа. С п е ц и а л и с т п о с е м ь е 
Н. С о л о в ь е в п о л е г а е т , ч т о 
р а б о ч а я н е д е л я м у ж а (не 
п р о и з в о д с т в е и д о м е ) с о -
д е р ж и т 50 рабочих ч е с о в , в 
то в р е м я к а к ж е н ы — 80. Я 
н е б у д у н а с т а и в а т ь и м е н н о 
на этих ц и ф р а х , т е м не м е -
н е е н е с о м н е н н о , ч т о ж е н щ и -
н ы с и л ь н о п е р е г р у ж е н ы , ч т о 
р а в е н с т в а в о всех с е м ь я х в с е 
е щ е нет, ч т о ж е н щ и н ы н е х о -
тят (и н е могут!) с э т и м м и -
р и т ь с я . 

П у т ь к н о р м а л и з а ц и и с е -
м е й н ы х о т н о ш е н и й — э т о 
п у т ь р а в е н с т в а . Т о л ь к о т о г д а 
б у д у т р е ш е н ы п р о б л е м ы 
в э а с о о т н о ш е н и й м е ж д у су-< 
п р у г в м и и у к р е п л е н и я с е м ь и , 
з а д а ч и уменьшения ч и с л а 
р а з в о д о в и с о к р а щ е н и я и< 
н е г а т и в н ы х п о с л е д с т в и й . 

в ы с к а з а в эту г и п о т е з у , я 
н е х о т е л б ы м н о г о г о в о р и т ь 
о тех к о н к р е т н ы х м е р а х , к о -
т о р ы е о б щ е с т в о д о л ж н о б у -
д е т п р и н я т ь , е с л и т е к о й 
в з г л я д на с у т ь н а ш и х с е м е й -
н ы х н е у р я д и ц б у д е т в с е с т о -
р о н н е н а у ч н о о б о с н о в в н и 
п р и з н а н . С к а ж у л и ш ь о б о д -
н о м , з а и м с т в о в а в ф о р м у л и -
р о в к у у Н . С о л о в ь е в а , у ж е 
у п о м и н а в ш е г о с я : « В о в с е 
ш к о л ь н ы е п р о г р а м м ы ж е л а -
т е л ь н о б ы ( я б ы с к а з а л — н е -
о б х о д и м о ! ) в к л ю ч и т ь к у р с 
п о д г о т о в к и К ЛИЧНОЙ ЖИЗНЬ: 
у ч и т ь м о л о д е ж ь у п р в в л я т ь е » 
с с е м е й н ы м б ю д ж е т о м , в е -
с т и д о м а ш н е е х о э я й с т $ о , 
п о д д е р ж и в а т ь х о р о ш и е в з а и -
м о о т н о ш е н и я в с е м ь е » . Все 
воспитание м о л о д о г о п о к о -
л е н и я д о л ж н о в е с т и с ь в д у х е 
р а в е н с т в а п о л о в — н е т о л ь к о 
р а в н о п р а в и я в о б щ е с т в е н н о й 
и т р у д о в о й ж и з н и , н о и ф а к -
т и ч е с к о г о р а в е н с т в а , в к а ж -
д о й с е м ь е . 

ге и о м е с т е у н е г о д л я с о -
с т а р и в ш е й с я м а т е р и или б а -
б у ш к и ? 

Т е м п р и я т н е е и р а д о с т н е е 
б ы л о ч и т а т ь п и с ь м а , р а с с к а -
з ы в а ю щ и е о ч у в с т в е р о д с т в е , 
т е с н о й д р у ж б ы , с в я з ы в а ю щ е й 
н е о д н о п о к о л е н и е таких се-
м е й , к а к К о з и н ц е в ы и з К о н о -
топа. С м о л ь я н о в ы и з К о н а к о -
ва. Я р ц е в ы из К и р о в а : «...Из 
п о к о л е н и я в п о к о л е н и е в о с -
п и т ы в а л и в нас л ю б о в ь к 
с т а р ш и м , и м ы п е р е н я л и 
эту традицию»; « . . .Нас ч е т в е -
р о в з р о с л ы х с ы н о в е й — м н е 
за 5 0 , — н а ш а м а м а у ж е ств-
р е н ь к а я и н е м о щ н а я , н о д л я 
нас о н а п о - п р е ж н е м у ц е н т р 
п р и т я ж е н и я , с а м ы й л ю б и м ы й 
на с в е т е ч е л о в е к ) С е й ч в с д е -
ж е б о л ь ш е , ч е м р а н ь ш е . . » ; 
« . . . М о я м а м а 12 л е т б ы л а п р и -
к о в а н а к п о с т е л и . Н о и л е ж а -
ч а я , о н а б ы л а г л а в н о й в д о -
м е . .» И л и п и с ь м о , г д е г о в о -
р и т с я о с е м ь е , в м е с т е с в р а -
ч а м и в ы х о д и в ш е й с в о е г о о т -
ц а — т я ж е л о з а б о л е в ш е г о 
с л е с а р я к о л х о з н о й ф е р м ы , 
п о п а в ш е г о в б о л ь н и ц у г о р о д а 
П у щ и н о : с ы н В л а д и м и р А с в -
н о в и д о ч ь З и н а и д а М о р е е а 
д н е в в л и и н о ч е в а л и у е г о п о -
с т е л и , п о к а м и н о в а л а о п а с -
н о с т ь д л я ж и з н и о т ц а , п р и е з -
ж а я д л я э т о г о к а ж д ы й р а з иэ 
С е р п у х о в а , г д е ж и в у т их с е -
м ь и . С е й ч а с С е р г е й А л е к с е е -
в и ч в н е о п в с н о с т и . « Д е т и 
все в р е м я п р и м н е б ы л и , — 
г о в о р и т о н . — К а к н и о т к р о ю 
г л а з а — к т о - н и б у д ь п р и м н е . 
— И , п о м о л ч а в , д о г о в а р и -
в а е т ; — К а к п о л о ж е н о » . И 
н и к о г о в б о л ь н и ц е это н е 
у д и в л я л о , п о т о м у ч т о д е й с т -
в и т е л ь н о так п о л о ж е н о . 

П о д в о д я итог н а ш е м у о б -
з о р у , с к а ж е м т а к : д о л г р о д -
н ы х и б л и з к и х — б ы т ь б е з -
м е р н о д о б р ы м и , з а б о т л и в ы -
м и и т е р п и м ы м и к с о с т а р и в -
ш и м с я ч л е н а м с е м ь и — э т о 
их п р о ш л о е , их к о р н и , б е з 
к о т о р ы х не б ы л о б ы их се-
м и х . М е д и ц и н а ж е . с л у ж б а 
б ы т а , с о ц и а л ь н о е о б е с п е ч е -
н и е и о б щ е с т в е н н ы е о р г а н и -
з а ц и и д о л ж н ы так о р г а н и з о -
вать с в о ю р а б о т у , ч т о б ы н и 
с т а р и к и не ч у в с т в о в в л и с е б я 
в и н о в а т ы м и в т о м , ч т о , со-
с т а р и в ш и с ь , о с л о ж н я ю т ч ь ю -
то ж и з н ь , ни м о л о д ы е не в п а -
д а л и в о т ч а я н и е (а п о д ч а с и 
в р а з д р а ж е н и е ) от с о з н а н и я 
с о б с т в е н н о г о б е с с и л и я , от н е -
в о з м о ж н о с т и р а э о р в е т ь с я на-
д в о е . Э т о и б у д е т т о ч н ы м в ы -
п о л н е н и е м с т а т е й 43 м 66 
в с т у п и в ш е г о в д е й с т в и е О с -
н о в н о г о З а к о н а н а ш е й Р о д и -
н ы . 

В з а к л ю ч е н и е — н е с к о л ь к о 
с т р о к и з с т и х о т в о р е н и я , п р и -
с л а н н о г о н а м и з К а л у г и т о в а -
р и щ е м А в д о н и н ы м : 

О б е р е г а й т е с т а р и к о в 
от о д и н о ч е с т в а л и х о г о , 
от з л о г о в з г л я д а и от с л е в а , 
ч т о сердце р а н и т г л у б о к о . 
О б е р е г а й т е от п е ч а л и . . . 

Алле КЛИМОВА 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ОТВЕТЫ 

«РЯДОМ С БЕДОЙ» 
Прокуратурой Донецкой об-

ласти рассмотрены факты, 
приведенные в статье Б. Пле-
ханова «Рядом с бедой» 
(«ЛГ». № 3. 1978). 

За неудовлетворительный 
•адвор и расследованием уго-
ловного дела о дорожно-транс-
портном происшествии. в ре-
вультате которого погибла 
Мовгупева Леи», и ненадле-
жащее реагирование на ааявле-
иии родителей погибшей о не-
правильных действиях неко-
торых работников мнлнпнн 
начальник отдела прокуратуры 
области Белпбек А. А., по-
мощник прокурора Киров-
ского района гор. Макеевки 
Ольмеаов А . Д. и Другие ра-
ботники прокуратуры привле-
чены к строгой дисциплинар-
ной ответственности. 

Начальнику УВД облает 
внесено представление, в кото-
ром поставлен вопрос о при-
влечении к ответственности ра-
ботнике» милиции, допустив-
ших волокяту при расследова-
нии укааанного уголовного де-
ла в иетактнчное отношение к 
семье Мовгуиовых. 

Недостатка и нарушенич, 
отмеченные в статье, были 
предметом обсуждения на со-
вещания работников админи-
стративных •ргаяов области. 

Г. А. Е м ц е в . 
и. о. прокурора 

Д о н е ц к о й о бл а с ти . 
[ старший советник юстиции 

Редакция получила также 
официальное письмо ва под-
писью секретаря Кировского 
райкома партии гор. Макеевки 
И. Самокиша. В письме, 
в частности, говорится, что 
«статья «Рядом с бедой» об-
суждалась на бюро КиЪовско-
го райкомв Компартии Украи-
ны. Критическое выступление 
«Литературной гаветы» при-
внаяо в основном правильным. 
Решением бюро Кнровского 
райкома Компартия Украины 
ва бездушнее отношение к ис-
полнению служебных обязан-
ностей. потерю чувства такта 
и культуры в работе члену 
КПСС Боитаиу В. П., инспек-
тору ОБХСС. объявлен стро-
гий выговор. Члену КПСС Ко-
лесникову А . И., начальнику 
ОБХСС. ва неумелую органн-
вацию работы и бескон-
трольность действий под-
чиненных объявлен строгий 
выговор. Члену КПСС Во-
лнну Г. И., старшему госавто-
инспектору района, ва отсут-
ствие должного контроля ва 
работой подчиненных постав-
лено на вня. Члену КПСС 
Корнееву Е. В., следовате-
лю РОВД. ва поверхностное 
расследование уголовного дела 
по факту смертельного травми-
рования Мовгуновой Е. объяв-
лей выговор. 

Постановлением бюро рай-
к|ма партия намечен ряд мер. 
направленных на предотвра-
щение подобных случаев воло-
киты. бевдушиого. бюрокра-
тического отношения работни-
ков РОВД к расследованию 
дел и разрешению жалоб я 
ваявлевий граждан». 

ИЗ ПОЧТЫ ОТДЕЛА 

с о ц и а л ь н о БЫТОВЫХ 

ПРОБЛЕМ 

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ. 

КАК ХРАНИТЬ? 
У ч е б а — э т о т о ж е т р у д . 

И ие и з л е г к и ж . Е с л и т ы е в 
так и п о н и м а е ш ь — к а к с в о е 
д е л о , т о д о б и в а е ш ь с я у с п е -
х о в . За у с п в х н — в о з н а г р а ж -
д е н и е . 

Вот и м н е в р у ч и л и в п р о -
ш л о м г о д у з о л о т у ю м е д а л ь 
— я а с е д е с я т ь л е т б ы л а о т -
л и ч н и ц е й . 

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

А с у д ь б а , ч е с т н о г о в о р я , 
н е з а в и д н а я — л е ж а т ь • ш к а -
ф у , в к о р о б к е и з с е р о г о к а р -
т о н е , з а в е р н у т о й а к у с о к б е -
л о й б у м а г и . М о ж н о б ы л о б ы , 
к о н е ч н о , в ы с т а в и т ь е е д л я 
о б о з р е н и я а с е р в а н т е , н о 
к а к - т о н е у д о б н о — с п о с у д о й 
р я д о м . Д а и к о р о б к а — д л я 
з а п о н о к д е л а ю т л у ч ш е . И н а 
с т е н у и е п о а е с и ш ь н а п о д о б и е 
с п о р т и в н о й м е д а л и , п е т о м у 
к а к л е н т о ч к у в д е т ь н е к у д а . 
Б е з у ш к е м е д а л ь , к а к м е т а л -
л и ч е с к и й р у б л ь . Н о р а з м е -
д а л ь д а е т с я з е б о л ь ш о й т р у д , 
За у с п е х и а в а ж н о м д е л е — 
у ч е б е , р а з о н а — н а г р а д а Р о -
д и н ы , т а к п о ч е м у н е с д е л а т ь , 
ч т о б ы а е м о ж н о б ы л о н о с и т ь 
н а г р у д и Г З а ч е м з о л о т о й м е -
д а л и к о р о т а т ь в е к в ш к а ф у ? 

Вот у м а н я и п о я в и л о с ь 
п р е д л о ж е н и е : д о б а в и т ь к з о -
л о т о й м е д е л и , к о т о р о й н а -
г р а ж д а ю т о т л и ч н и к о в - д е с я -
т и к л а с с н и к о в , у ш к о и п л а н к у 
с з а с т е ж к о й . И п р и к а л ы в а т ь 
н а г р у д ь а ы п у с и и и к а м . 

Т. И В А Н Н Н А 
М о с к о в с к а я обл. 

* 
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СТРОИТЕЛИ НОВОГО МИРА 

ПОЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 
Сегодня на металлургическом комбинате гКатопицег рабо-

тает 16 тысяч человек. Один из них — Гельмут Сова — удар-
ник производства. 

Фото Станислава ГАДОМСКОГО 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ВЬЕТНАМ 
Юная Лыу Тхи Ван строит жилые дома в Хайфоне 

Фото Ч о н г Т Х А Н Я 

ны специальные министер-
ства и ведомства, приняты 
сотни законов. Далеко не 
все из этих мер оказались 
эффективными. Пе успокои-
лось общественное мнение. 

Ре к о р д 1899 года. 
Луи Рено — основа-
тель всемирно из-

вестной теперь автомобиль-
ной фирмы — достиг небы-
валой по тем временам ско-
рости и дальности поезд-
ки. Он проехал 172 (1) кило-
метра за 4 часа 41 минуту 
и 21 (какая точность!) се-
кунду. Желающие без труда 
могут вычислить среднюю 
скорость. Что-то около 37 
километров в час. Не косми-
ческая, конечно, но все-
таки... 

Обо всем этом можно 
узнать в штаб-квартире ге-
нерального директора-пре-
зидента фирмы «Рено», что 
разместилась в одном из 
самых оживленных мест 
Плисейских полей. Здесь 
;ке кафе и выставка — ис-
тория фирмы, ее настоящее 
п будущее. Легковые, го-
ночные, простенькие, ши-
карные — всем нашлось 
место. Тепло, светло, уют-
но. 

А за входными дверями, 
всего-то метрах в пяти — 
семи (лишь пересечь троту-
ар) этих «рено» и их много-
численных собратьев —• 
«ситроенов», «пежо», «фиа-
тов», «фордов», «мерседе-
сов» катят, отравляя воздух 
Парижа, тысячи, десятки 
тысяч, сотни тысяч... 

В их адрес раздаются 
, проклятья, их — этих изящ-
ных красных, синих, перла-
мутровых — называют 
предвестниками экологиче-
ской катастрофы. 

Думал ли в начале про-
шлого века Лун Рено, что 
)• I его голову посыплются 
проклятья! Да что Рено, 
думали ли мы всего каких-
нибудь двадцать лет назад, 
что мир так громко и много-
язычно заговорит об опас-
ности. грозящей среде 
обитания человека? И два 
дцать лет теперь не срок. 
Научно-техническая рево-
люция заставила вести счет 
не на десятилетия, а на 
годы. 

Всего год назад здесь 
же. в Париже, на между-
народной конференции по 
охране окружающей среды 
я не раз слышал достаточно 
неуважительное слово 
«алармист», иначе — пани-
кер. Так называли людей, 
отчаянно бивших тревогу, 
но не предлагавших реаль-
ных решений. Слово мель 
гало на страницах газет. 
Всего год, а его. этого ело 
ва «аларм» («тревога»), 
вроде бы и нет. Хотя сама 
тревога стала сильнее. 

Уважительно экологиста-
ми называют сегодня во 
Франции вчерашних алар 
мисгов. И как не уважать, 
если в последних опросах 
общественного мнения 24 
процента парижан называ 
ют проблемы экологии пер 
постепенными, 51 про-
цент — очень важными и 
лишь 3 процента не прида 
ют им никакого значения"' 
Как не обращать на них 
внимания, если представите-
ли экологического двнже 
ния многих европейских 
стран недавно объедини 
лись в единую организа-
цию? 

Казалось, капиталистиче-
ский мир предпринял все. 
чтобы успокоить обществен-
ное мнение. Установлены 
стандарты и нормы допус-
тимого загрязнения, созда-

Ог Дижона 

до Марселя 
Разумеется, движение в 

защиту среды обитания че-
ловека нельзя рассматри-
вать в отрыве от общей эко-
логической ситуации в стра-

метит при этом, что он все-
таки оптимист. Быть опти-
мистом у Робера Пужадз 
есть основания 

...Он встретил нас в ста-
ринном дворце герцогов 
бургундских. реставриро-
ванном и переоборудован-
ном в ратушу под его руко-
водством. Через плечо у 
мэра — трехцветная лента. 
Пужад только что проводил 
церемонию бракосочетания. 
Мы беседуем с ним в его 
рабочем кабинете, а йотом 
отправляемся в длительную 
экскурсию по городу, и мэр 
непрестанно рассказывает о 
тесных связях с городом-
побратимом Волгоградом, о 
планах и трудностях, о на-
стоящем и будущем Дижо-
на. 

Вот неполный перечень 
сделанного за последние го-
ды: улочки старого города, 
некогда забитые до отказа 
автомашинами, обрели свою 
вторую молодость после 
того, как они были открыты 
только для пешеходов: му-
ниципалитет покупает в 

томобилей, где пешеходу 
негде ступить. Весь город 
избороздили временные пе-
реходные мостки, своего 
рода улицы на подпорках. 
Не менее знаменитая, чем 
Елисейские поля, марсель-
екая Канэбьер потеряла 
один за другим все свои 
прекрасные платаны. Город 
на море, по существу, без 
зеленн и без моря. 

Вот « « к о т о р ы е ц и ф р ы из 
той самой таблицы, к о т о р у ю 

, опувлииоаал «Пуэн». Зеленые 
ю н ы а черта города: а Дижо-
на — <2.8 квадратного мЬтра 
на одного жителя, а Марсе-
ле — 2,1: у л и ц ы , з а к р ы т ы е 
дли проезда автомобилей, — 
1ешеходные зоны: а Днжоне 
— 7600 квадратных метров, а 
Марселе, население которого 
е семь раз больше, — 1730 
к в а д р а т н ы » метроа: степень 
загрязнения воды: в Дижоне 
- 34 процента а Марселе — 
книг». 

Такова действительность, 
таковы экологические полю-
са, а между ними большой 

I I I I I 
I 

Празднование сопровож-
далось многочисленными 
символическими посадками 
деревьев, в иоторых участ-
вовали лидеры буржуазных 
партий. 

Праздник каи праздник, 
в общем, полезный, но 
левые депутаты, иак писа-
ла газета «Монд», заявили, 
что «деревья не должны 
скрыть от нас отсутствие 
правительственной полити-
,и в области охраны леса и 
оздания зеленых зон». 

Кто они? 
Куда идут? 

Если сегодня спросить 
француза, кто такие «зеле-
ные», то скорее всего, на-
верное. услышишь в ответ: 
ну. разумеется, футболисты 
самого знаменитого шо 
Франции клуба «Сент-Эть-
ен». Однако все чаше и ча-
ще понятие «зеленые» свя-
зывается с движением эко 
логистов. И поэтому клич 
болельщиков «Сейт-Этье-
на» «Вперед. зеленые!» 
принимает сегодня и дру-
гой смысл. Вперед, «зеле-
ные», — вперед, против 
разрушения среды обита-
ния человека. 

В глазах многих людей 
до последнего времени эко-
логия казалась милой, но 
неясной областью деятель-
ности чудаков, цель кото-
рых — защита деревьев и 
птичек. Теперь положение 
изменилось. 

Фронты экологических 
боев возникли в США, Япо-
нии, ФРГ и во всех других 
высокоразвитых капитали-
стических странах. Они 
лишний раз подтвердили 
наличие не только серьез-
ных экономических и со-
циальных. но и экологиче-
ских трудностей, с которы-
ми сегодня сталкивается 
Запад. 

ИЗ ФРАНЦУЗСКОГО БЛОКНОТА 

В Е Т А «ЗЕЛЕНЫХ 
не, и потому путь наш ле-
жит в Днжон. Почему имен-
но туда, в центр знаменитой 
Бургундии? 

Потому, что Дижон из 
тридцати девяти наиболее 
крупных городов Франции 
назван «самым экологиче-
ским городом страны». 
Журнал «Пуэн» опублико-
вал специальную таблицу 
из двадцати восьми показа-
телей. Города Франции рас-
ставлены на пьедестале 
экологического соревнова-
ния. «От первого — Дижо-
на до последнего — Марсе-
ля». так можно назвать эту 
таблицу. Столица Франции 
вошла и замыкающую пя-
терку: Париж — тридцать 
шестое место. 

От тридцать шестого до 
первого — триста двадцать 
километров по прекрасным 
дорогам, по утренней, про-
сыпающейся Бургундии, 
чьи поля и виноградники 
тронуты легким зимним 
инеем. 

Мэр Дижона Робер Пу-
жад потом спросит: как вы 
добирались к нам? И. услы-
шав, что на автомобиле, за-
метит: гораздо удобнее и с 
экологической точки зре-
ния рациональнее поез-
дом. Это один из пунктов 
его программы: свести до 
минимума на городских 
улицах количество автомо-
билей. отравляющих воздух 
и пожирающих слишком 
много энергии. Мэр стре-
мится развивать комму-
нальный, или. как у нас го-
ворят. городской, транспорт. 
Но найдя в продаже подхо-
дящих микроавтобусов, ко-
торые могли бы курсиро-
вать по тесным и живопис-
ным улочкам средневеково-
го города, он сам придумал 
новую модель и попросил 
местного авиаконструктора 
создать ее. В разговоре Ро 
бер Пужад шутливо назы-
вает этот микроавтобус 
«штучкой» и с нескрывле 
мой гордостью показывает 
его фотографии. 

Сорокадевятилетний мэр 
был первым в истории 
Франции министром по 
проблемам окружающей 
среды Он пытается рсали 
зовать в Дижоне те идеи, 
которые ему не удалось 
воплбтнть в жизнь на по-
сту министра. В койне 
встречи, которая длилась 
почти весь субботний лень, 
мзр подарит свою книгу 
под названием «Министер-
ство невозможного» и за-

центре Дижона пустыри и 
высаживает на них так на-
зываемые «зеленые коридо-
ры»: но не только центр 
заботит Пужада. он создал 
в черте города настоящий 
лес. в несколько раз боль-
ший. чем Булонскнй в Па-
риже. а некогда грязный, 
замусоренный карьер пре-
вратил в прекрасный ланд-
шафтный парк: недавно по-
строены городские станции 
но очистке воды и перера-
ботке отходов: здесь актив-
но реставрируют памятники 
сгарины и не строят угне-
тающих. однообразных не-
боскребов: активно работа 
ет ассоциация «Изучение и 
охрана природы»: проводят-
ся широкоизвестные «Дн-
жонские встречи экологис-
тов»... 

Попрощаемся с гостепри-
имным Дижоном. но не за-
будем, что в этом городе со 
стопятидесятнтысячным на-
селением нет крупных за-
водов и потому ему легче, 
чем другим городам, спра-
виться с экологическими 
трудностями Не забудем и 
того, что есть еще и в Ди-
жоне проблемы решения ко-
торых пока не предвидится. 
По-прежнему безжизненно 
озеро близ города Мэр рас-
сказывал, что некоторые 
предприятия плохо очища-
ют сточные воды и муници-
палитету никак не удается 
заставить промышленников 
изменить положение. 

Попрощаемся г Дижоном 
и перенесемся в Марсель. В 
город солнца и, увы. грязи. 
Как писал «Пуэн». море 
сегодня близ Марселя не 
синего и даже не серого 
цвета Оно пвега грязи, ко 
тора я пышной пеной по-
крывает волны Предприя-
тия города продолжают 
спускать свои сточные воды 
в море без всякой очистки 
Храм Святой девы храни-
тельницы еще продолжает 
благословлять Марсель, но 
он уже не господствует, кан 
прежде, над городом. Со 
всех сторон на него насту-
пают громады одчообраз 
иых башен домов, которые 
не пришлись по вкусу мар-
сельцам. 

Когда То Фряниип распе-
вала песню о шумном пор-
товом городе — «Марсели, 
ты слишком громко кри-
чишь» Сегодня машины 
производят я городе куда 
больше шума, чем суда н 
порт. Тротуары — здесь 
просто длинная стоянка а»-

спектр трудностей — сво-
их для каждого города. 

Разумеется; нельзя не за-
метить и тех успехов, 
которых достигла Франция 
в последние годы, борясь за 
сохранение среды обитания 
человека. Здесь есть инте-
ресный опыт, который изу-
чают и перенимают и совет-
ские специалисты, но все-
таки нерешенных проблем, 
по свидетельству француз-
ской печати, в стране боль-
ше, чем достижений. И за 
любой из проблем стоят 
предприниматели. желаю-
щие выжать кан можно 
больше из каждого франка 
и с крайним нежеланием ОТ' 
к ли кающиеся как на тре-
бования общественности, 
тан и на меры,.разрабаты-
ваемые правительством и 
местными органами управ-
ления. Реки Франции, не-
смотря на все принятые за-
коны. продолжают ежегод-
но сбрасывать я моря 18 
миллиардов кубометров за-
грязненной воды. Только 
Париж выливает в уже 
мертвую Сену миллион 
двести тысяч кубометров 
неочищенных жидкостей. 

Один нз с т а р е й ш и н зноло-
••ичеекогс д в и ж е н и и Рене 
З ю м о н • и м г е р я ь ю д а н н о м 
ж у р н а л у « М а г а з и н л и т е р е р * 
г о в о р и т 

— К а п и т а л и з м н и к о г д а и * 
з а б о т и л с я о п р и р о д е н и к о г д а 
не д у м а й о л ю д » * О н »мс-
п п у а т и п о в а г л ю д е й , господст-
вовал и, с л е д о в а т е л ь н о экс-
п я у а т и о о в а л п р и р о д у м до-
с т и г Т О Й Т О Н К И К О Г Д А Э Т О 
г о с п о д с т в о у г р о ж а е т ч е л о я в 
ч у . д а ж е с у щ е с т в о в а н и ю не-
пояснее гва. 

На фоне все ужесточаю 
шейся гонки монополий за 
прибылями, на фоне расту 
шего понимания, какими 
социальными н экологиче-
скими бедами эта гонка 
может обернуться, и воз 
никло во Франции дниже 
нне. которое уже невозмож 
но не замечать 

В стране постоянно про-
водятся мероприятия, кото-
рые мог\т вызвать симпа-
тии у приверженцев эколо 
гнетов, такие например, как 
широкое празднование в 
прошлом году «Напнонйль-
ного дня дерева». На его 
открытии в лесном заповед-
нике Шеврлу говорилось, 
что 'Национальный день 
дерева», который теперь бу-
дет отмечаться ежегодно, 
доджей позволить францу-
зам лучше узнать и понять 
природу и лучше охранять 
гс как в городе, тан и в де-
ревне». 

И тут же буржуазная 
пропаганда постаралась 
предстанить движение в за-
щиту среды обитания «об-
щечеловеческим». «надклас-
совым». «надсоцнальным». 
Впрочем, это не ново. 

Еще совсем недавно, в 
60-х годах, она горячо про-
поведовала «технологиче-
ский оптимизм» — концеп-
цию. утверждающую, что 
все беды современного об-
щества разрешатся не в 
результате коренных со-
циальных преобразований, 
а за счет дальнейшего раз 
вития научно-технической 
революции, которая сама по 
себе спасет природу. Се-
годня защитники крупного 
капитала, столь же рьяно 
отстаивая взгляды так на-
зываемого «экологического 
пессимизма», обвиняют во 
всех грехах как раз про-
цесс развития науки и тех-
ники. но приходят (кан 
странно!) к тем же выво-
дам. что и раньше. По-
скольку во всем виновато 
промышленное развитие, 
постольку можно поставить 
на одну доску разные со-
циальные системы, и, сле-
довательно, внушают они 
общественному мнению, 
классовая борьба перед 
лицом грядущего экологи-
ческого кризиса бессмыс-
ленна. Но хотят того или 
нет буржуазные пропаган 
диеты, все их рассуждения 
и о «технологическом опти-
мизме», и об «лкологиче 
ском пессимизме» лишний 
раз подчеркивают ту исти-
ну, что противоречия меж-
ду капиталистической эко 
номирпй и законами раавн 
тня природы стали в послед 
нне годы очень серьезными 

Создание во Франции 
большого количества орга 
нижний, принявших назва 
нне экологических, как раз 
и является отражением 
этой ситуации. 

Выло бы непосильной 
задачей дать сегодня пол-
ный анализ движения «зе 
леных». II все-таки попы-
таемся расставить некото-
рые вехи на пути такого ис-
следования 

Всего во Франции суще-
ствует около трехсот "раз-
личных ассоциаций в защи-
ту окружающей среды Од-
ни нз них более крупные, 
носящие национальный ха-
рактер, другие мелкие, со-
зданные для защиты инте-
ресов какой-нибудь дерев-
ни. улицы и даже дома. Ас-

) 

социацни распадаются я 
возникают. Так что -никто 
не решится представить их 
полный список, но можно 
назвать самые крупные, та-
кие, как «Друзья земли», 
«505 Париж». «Жить и 
выжить», «В защиту приро-
ды и против загрязнения 
Роны», «Ницца-экология». 
Наиболее известные лиде-
ры: Рене Дюмон, Брис Ла-
лонд. Серж Московичи, Фи 
лип Лебретон. Одни ассо-
циации предпочитают ре-
шать практические задачи, 
другие на первое место 
ставят политическую борь-
бу, третьи придают пер-
востепенное значение эко-
логическому просвещению 
населения, и прежде всего 
молодежи Они добились на 
этом поприще заметных ус-
пехов. 

Просвещение просвеще-
нием. но некоторые наибо-
лее . активные защитники 
природы и малочисленные 
ассоциации вступают сего-
дня в неравную схватку с 
монополиями. Французская 
печать рассказала об инже-
нере Рене Ришаре, кото-
рый, выйдя на пенсию, на-
чал борьбу за спасение Ла 
зурного берега. Ему при-
шлось прибегнуть к мно-
гим уловкам н хитростям, 
чтобы одержать некоторые 
победы через годы упорной 
борьбы. 

— Наша жизнь, — гово-
рит Рене Ришар. — слиш-
ком серьезная вещь, чтобы 
мы предоставляли другим 
заниматься ею вместо нас 

Благородные слова. Но 
много ли наберется по стра-
не таких активных защитни-
ков природы? Не притупят-
ся ли их острые француз-
ские шпаги в битве с бро-
нированными щитами меж-
дународных корпораций 
крупного капитала? 

Вот почему сегодня ин-
тересен вопрос о политиче-
ской окраске «зеленых». Но 
сколь пестра масса эколо-
гистов. столь и неясны 
цвета «зеленых». 

Можно лишь сказать, что 
большинство лидеров дви-
жения под влиянием идео-
логов капитализма рассмат-
ривает экологический кри-
зис изолированно от суще-
ствующей социальной си-
стемы. Они не связывают 
решение проблем с корен-
ным преобразованием капп 
талистического общества. 
Напротив, некоторые эколо-
гнеты делают вывод об 
опасности экономического 
развития вообще, требуют 
прекращения экономическо-
го роста и даже возврата к 
доиндустриальному обще-
ству. 

В ДЕКАБРЕ 1977-го 
по улицам Парижа 
двигались колонны 

рабочих и служащих, кото-
рые провели общенацио-
нальную 24-часовую заба-
стовку и демонстрации в 
защиту жизненных интере-
сов трудящихся. 

Потом один из рабочих, 
участвовавших в демонстра-
ции, сказал мне: 

— Экология. конечно, 
хорошая штука, но подумай-
те сначала о тех тысячах 
семей рабочих, которые жи-
вут в Париже в квартирах 
без элементарных удобств. 

И вот новый. 1978 год. 
•Год социальной б о р ь б ы 

накален, — писала «Юмани-
те» — и она нарастает не-
обычайно высокими темпа-
ми» У т е в этом году басто-
вали строители, ш в е й н и к и 
п е ч а т н и к и , к о т о р ы м грозит 
новые массовые увольнения. 
Многие отрасли националь-
ной зкономини и с п ы т ы в а ю т 
серьезные трудности безра-
ботица достигла самого высо-
кого уровня, о х в а т и в 1.6 мил-
лиона человек. 

Сегодня некоторые за-
щитники природы уже начи-
нают связывать полное удо-
влетворение своих требова-
ний с вступлением в клас-
совую борьбу. Прогрессив-
ные силы Запада сознают, 
что виновниками и социаль-
ных, и экономических, и 
экологических трудностей 
являются в первую очередь 
крупные капиталистические 
монополии. 

Известный 
писатель 
книги близки теме «человек 
и природа» в ее широком 
понимании, в беседе со 
мной заметил: 

— Озабоченность эколо-
гическими проблемами су-
ществует во Франции уже 
немало лет. но мне кажется 
странным, как можно же-
лать устранения экологиче-
ских противоречий и не уча-
ствовать в политической 
борьбе ня стороне левых 
сил. 

Этими словами писателя, 
завершившего недавно ра-
боту нал новым романом с 
символическим для нашего 
разговора названием «Судь-
ба Франции», я и хочу за-
кончить репортаж о много 
плановом, неоднозначном 
движении «зеленых». 

А. УДАЛЬЦОВ, 
с п е ц и а л ь н ы й 

корреспондент . Л Г . 

П А Р И Ж —МОСКВА 

ный французский 
Робер Мерль. чьи 

РАДИОСТАНЦИЯ «ЛГ» 

«Веселый эффект» 
господина Кирша 

МНЕ К Р У П Н О повезло. 
М о е статье «ФРГ — 
п р о б л е м ы с е г о д н я ш н и е 

и г р я д у щ и е » («ЛГ» от 18 ян-
в а р я 1978 года) п р и в л е к л а к 
себе внимание Ботто К и р ш а -
о д н о г о из самых яростных 
наших н е д р у г о в , п о - п р е ж н е м у 
з а п р а в л я ю щ е г о « в о с т о ч н ы м 
в е щ а н и е м » радиостанции « Н 
м е ц к а в волна». В с в о е м к о м -
ментарии, п е р е д а н н о м 29 ян-
варя, В. К и р ш заявил, ч т о ста-
тья развеселила его, или, вы-
режаесь на и з ы с к а н н о м рус-
с к о м я з ы к е п е р е в о д ч и к о в 
« Н е м е ц к о й волны», «вызвала 
у него веселый э ф ф е к т » . П о 
с л о в а м комментатора, я пишу 
«просто неправду», п р и ч е м 
настолько о ч е в и д н у ю , что в 
ФРГ над ней лишь п о с м е ю т -
ся. 

В статье « Л Г » р е ч ь шла 
г л а в н ы м о б р а з о м о б е з р а б о -
тице а ФРГ. Написана она как 
на основании данных, публи-
к у е м ы х западногерманской 
п е ч а т ь ю , гак и на основании 
моих личных н а б л ю д е н и й . 

Н о в с п о р е с К и р ш е м ссы-
латься на собственные впе-
чатление нет смысла — он 
все р е в и о поставит из под 
с о м н е н и е : не м о ж е т быть то-
го, ч е г о быть не д о л ж н о ) По-
этому в б у д у ссылаться толь-
к о на о п у б л и к о в а н н ы е дан-
ные. 

Кирш утверждает, что я 
«выдумываю легенды о при-
вольном житье б е з р а б о т н ы х » . 
Передергиваете, коммента-
тор! Легенда эта была пуше-
на в оборот вашими же кол-
легами из буржуазной печа-
ти, уверяющими, что многие 
безработные ' в ФРГ — без-
дельники и тунеядцы, что 
они вовсе не жаждут т р у 
диться, поскольку им-де не-
дурно живется и не пособие. 
Сошлюсь е зтой связи на за-
местителя директоре феде-
рельного ведомства труда 
Гельмута Манта. О н говорил 
в декабре прошлого сода о 
«злонамеренной кампании, 
развернутой предпринима-
тельскими союзами и связан-
ными с ними органами мас-
совой информации против 
безработных, которых онй 
изображают как трутней, уви-
ливающих от работы, без-
дельников и лентяев». 

Д а л е е моего о п р о в е р г а т ь -
л в « р а з в е с е л и л о » (в с к о р е е , 
д у м а ю , п р и в е л о в ярость) 
у п о м н н е н н е о том, ч т о безра-
ботные в ФРГ п о л у ч а ю ^ посо-
бие в р а з м е р е 70 п р о ц е н т о в 
п о с л е д н е й зерплаты лишь в 
течение года, и то если не о т . 
к а а ы в е ю т с а от л ю б о й рабо-
ты, п р е д л е г а е м о й им ведом-
с т в о м труде. Ф а к т ы , тем бо-
лее о б щ е и з в е с т н ы е , — упря-
мая в е щ ь , и К и р ш в д а н н о м 
с л у ч а е п р и д и р е е т с » т о л ь к о к 
слову « л ю б о й » . « Н е л ю б о й 
р а б о т ы . — наставительно из-
рекает он, — а т о л ь к о той, и а 
к о т о р у ю с п о с о б е н б е з р а б о т -
н ы й ; г о р н я к и не д о л ж н ы у 
нас зениметьев с е л ь с к и м хо-
зяйством, с л у ж а щ и е не д о л ж -
н ы становиться к конвейеру.. . 
и тем не менее они не теря-
ют права на государственное 
п о с о б и е » . 

П о о ф и ц и а л ь н ы м данным, 
за п р о ш л ы й год б ы л а поекре-
ш е н е выплата п о с о б и я более 
нем 290 тысячам ч е л о в е к , от-
к а з а в ш и м с я от работы, на ко-
т о р у ю они. по м н е н и ю ее-
домстее груде, « б ы л и спо-
с о б н ы » . О б этом К и р ш , ко-
нечно, умалчивает. М е ж д у 
тем, с точки зрения чиновни-
ков этого ведомстве, с л у ж а -
щ и й « в п о л н е с п о с о б е н * по-
работать, например, официан-
том, в и н ж е н е р — постоять у 
станка, заняв место уволен-
ного инострениого р а б о ч е г о . 

Н о п р о с л е д и м д а л ь ш е вы-
с к а з ы в а н и я обер-эксперте по 
Востоку: вотто К и р ш у т в е р ж -
двет, что. « н е с м о т о я не мил-
лион б е з р е б о т н ы х , в ФРГ 
имеется четверть миллионе 
незанятых ребомиж мест* и 
ч т о н е т р у д н о б ы л о б ы ликви. 
дироввть беэрвботииу, если 
б ы правительство ввело «тру-
д о в у ю повинность, кем в со-
ц и е л и с т и ч е с к и ! стоанах» По 
с о с т о я н и ю не 1 февраля, в 
ФРГ не одиь миллион ?13 ты-
сяч б е з р е б о т н ы х действитель-
но имелось ?05 тыс ям не запе-
тых рабочих мест. 

К и р ш , как всегда, обходит 
м о л ч а н и е м все. с ч е м ему не-
в ы г о д н о говорить. Приходи?-
св е г о дополнить: 1,2 милли-
оне безработных в ФРГ — ве-
личине средиестатистическвя. 
В действительности за истек-
ш и й год в этом н в з а в и д н о м 
п о л о ж е н и и п о б ы в а л о о к о л о 
3 миллионов западны» нем-
цев. Л е е миллиона вновь нв-
ш л и заработок, п р о ч и в — нет. 

Таким о б р а з о м , у п о м я н у т ы е 
в ы ш е 205 тысяч незанятых 
рабочих мест — это у ж е «ие-
р е с т в о р и м ы й оседок», то есть 
такея работе, не к о т о р у ю без-
р а б о т н ы е в данной отрасли и 
в д а н н о м районе у ж е никак 
не способны. С к е ж е м , не се-
в е р о - з а п а д н о м п о б е р в ж » в 
ФРГ, где у р о в е н ь безработи-
ц ы в ы ш е среднего, лишив-
ш и м с я заработков судостро-
ителям не легче от того, что 
в д р у г и х рейонех страны есть 
е щ е с в о б о д н ы е месте д л я 
персонала гостиниц и панси-
онов. • 

П о д м и ф и ч е с к о й « т р у д о в о й 
п о в и н н о с т ь ю в социелистиче-
ских странах» К и р ш подрезу-
мевает, видимо, тот фвкт, что 
т у н е я д ц е м нет месте в н е ш е м 
обществе. Н о вот о ч е м по-
еедвл день спустя после пе-
р е д е н * « Н е м е ц к о й в о л н ы » 
з а п е д н о г е р м е н с к и й теложур-
нал « М о н и т о р » . О н ресскезел 
о деятельности о д н о й фир-
м ы я г о р о д е И з е р л о н а 
Вестфелии, п р о м ы ш л я ю щ е й . . . 
торговлей л ю д ь м и . Ф и р м е 
небиреет в р а з л и ч н ы х горо-
дех б е з р е б о т н ы х б у к е в л ь н о 
не улицах, р а з м е щ а е т их на 
о к р а и н е И з е р л о н е в пред-
н а з н а ч е н н о м на с л о м д о м е 
(десять ч е л о в е к в комнате, 
о т о п л е н и е и кенелизеция не 
д е й с т в у ю т ) и ссужеет их не 
м е с я ц - д р у г о й м е с т н ы м под-
р я д ч и к в м - с т р о и т в л я м за гро-
ш о в у ю п о ч а с о в у ю зарплегу 
б а з взносов не социельное 
страхование. 

К и р ш , к о н е ч н о , скажет, что 
это их личное д е л о — никто, 
м о л , н е зестевлял их отбы-
вать « т р у д о в у ю повинность». 
Н о л ю д я м , г о т о в ы м на лю-
б у ю рвботу, о? этого не лег-
че. 

Н е о б о ш л о с ь в комменте-
рии « Н е м е ц к о й в о л н ы » и без 
небивших о с к о м и н у рассуж-
д е н и й о том, что «от безра-
б о т и ц ы в ФРГ не остелось б ы 
и следе, если б ы не б ы л о в 
стране двух м и л л и о н о в иност-
р а н н ы х рабочих, без которых 
у б о р к о й мусоре занимелись 
б ы не турки и греки, е нем-
ц ы » . Д е з и н ф о р м и р у е т е вы 
« д о р о г и х редиослушетелей», 
г о с п о д и н К и р ш ! Видеть, дев-
н е н ь к о на встречались в ы с 
м у с о р щ и к е м и на у л и ц е : ту-
р о к и г р е к о в с р е д и них у ж е 
почти нет, эту работу теперь 
и западные н е м ц ы почитают 
за благо. Из о д н о г о с лиш-
ним миллионе б е з р а б о т н ы х 
в п р о ш л о м году б о л е е 100 ты-
сяч составляли иностранные 
р а б о ч и е ; с 1973

 г

ода, с нвчв-
л о м кризиса, п р и е з д новых 
иностранных рабочих в стра-
ну з а п р е щ е н з а к о н о м , и идет 
м у ч и т е л ь н ы й процесс массо-
вой эмиграции из ФРГ запед-
н о в в р о п е й с к и * ю ж е н . 

« в с о в р е м е н н о м индустри-
е л ь н о м обществе. — вещает 
в з а к л ю ч е н и е К и р ш , — без-
р а б о т и ц е д е е и о у ж е не озна-
чает с о ц и а л ь н о г о педения и 
нужды», вместо ответе сош-
лемся не д о к у м е н т е ц и ю , 
о п у б л и к о в а н н у ю 31 январе 
1977 годе министерством по 
с о ц и е л ь н ы м в о п р о с а м земли 
Рейнланд-Пфальц, где у вла-
сти, кстати сказать находят, 
ся е д и н о м ы ш л е н н и к и Кир. 
ше из Х Д С . В д о к у м е н т а ц и и , 
тек и озеглеелениой — «Со-
ц и а л ь н о е падение и н у ж д а —— 
с п у т н и к и б е з р а б о т и ц ы » , гово-
рится. что б е з р а б о т и ц е ввер-
гла в пишет у б о л е е миллио-
не западны* н е м ц е в ! А к это-
му н а д о е ш е добавить: «две 
м и л л и о н а пенсионеров, еле 
с в о д я щ и х к о н ц ы с к о н ц а м и » 
(из ж у р н а л а « Ш п и г е л ь » ) и 
« л и ш н е е п о к о л е н и е — моло-
д е ж ь с о г р а н и ч е н н ы м и на-
д е ж д а м и » (из е ж е н е д е л ь н и к е 
« Д о й ч е цайтунт») —- сотни 
тысяч ю н о ш е й и девушек 
м о л о ж е 20 лет, б е з у с п е ш н о 
и щ у щ и х работу. Тан кто ж е 
« п р о с т о пишет неправду», го-
с п о д и н Кирш? 

И последнее. М о й совет 
вам. К и р ш : смените своих 
п е р е в о д ч и к о в и их редакто-
р о в , чей р у с с к и й язык непо-
минеет и з р е ч е н и я лесковско-
го Гуго П е к т о р е л и с а с его 
« я с ней ж е н ю с ь » . Приведу 
лишь о д и н о б р а з ч и к : «Все 
это. о д н а к о не создает соци-
альных угроз, если сильные 
п р о ф с о ю з ы д о б ь ю т с я урегу-
лиоований. д е л а ю щ и х ере-
м е н н у ю б е з р а б о т и ц у . п о л н а 
• в н о с и м о й до те« пор. пока 
« е л о . е к у не будет создано 
новое место к в а л н ф и ц и р о е е н . 
мой р а б о т ы » . З д о р о в о изла-
гают! И создают у пдорогих 
р а д и о с л у ш а т е л е й . л . е с е л ы й 
зффект». 

Н и к о л а й П О Р Т У Г А Л О В , 
сов. копр А П Н и . Л Г » 

БОНН (По т . л . ф о н у ) 

У КНИЖНОЙ 
ПОЛКИ 

В БОРЬБЕ 
ИДЕЙ 

СО В Р Е М Е Н Н Ы Й м и р сло-
ж е н и противоречив. 
Его реельности ставят 

перед человечеством все мо-
н ы в и новые в о п р о с ы . На-
учно-технический прогресс 
открывеет б е с п р е ц е д е н т н ы е 

п е р с п е к т и в ы и вместе с тем 
п о р о ж д а е т серьезнейшие 
п р о б л е м ы . К каким ж е со-
ц и а л ь н ы м , м о р а л ь н ы м , куль-
т у р н ы м и м а т е р и а л ь н ы м цен-
ностям с т р е м я т с я л ю д и на-
ш е г о времени? 

В п р о ш л о м историки счи-
тали ц и в и л и з а ц и е й такой об-
щ е с т в е н н ы й строй, кото-
р ы й избавляет человечество 
от варварства. П о з д н е е поня-
тие цнвилизеции стело бо-
лее е м к и м , в к л ю ч и в в себя 
п р е д с т в в л е н и в о в ы с о к о м 
у р о в н е резвития техники, ма-
териальной и к у л ь т у р н о й ж и з -
ни общества. 

Марксистская теория под-

вале под понятие цнвилизе-
ции к л е с с о е о - н е у ч н у ю базу, 
объяснив д в и ж е н и е истори-
ч е с к о г о процессе мек эеко-
и о м е р и у ю смену обшестеен-
ио-экоиомических формаций. 
60 лет назед О к т я б р ь с к е я со-
циалистическая р е в о л ю ц и я в 
России в д о х н у л е в понятие 
циеилизеции н о в у ю жизнь, 
п о л о ж и в нвчвло п о с т р о е н и ю 
к о м м у н и з м е 

Возрастание р о л и идеоло-
г и ч е с к о г о ф а к т о р а опреде-
ляется н е б ы в в л ы м обостре-
н и е м клессовых противоре-
чий. б о р ь б е идей, развернув-
шаяся м е ж д у д в у м я принци-
пиально р а з л и ч н ы м и типеми 

циеилизеции — социелистиче-
ской и б у р ж у а з н о й , непре-
р ы в н о интенсифицируете в. 

Только зе последние пол-
тора-два десятке лет в нашем 
стране появилась о б ш и р н а * 
литература по вопросем 
идеологической б о р ь б ы б 
1977 году вмшлв в свет 
книге в. Гренове также по-
евященнея этой проблеме-
тике V 

А в т о р исходит из того, что 
в наше время все более и 
б о л е в ектуельной зедечвй 

* В Г р а н е * « Н о я м ? р л а л к 
ногти и борьбе и л г л» Иада. 
т е л ь с т г о п о л и т и ч е с к о й л и т а 
р в т у р ы М 1077. 

становятся енелиз к о р е н н ы х 
идеологических процессов, 
п р о и с х о д я щ и х в мире, о б о б -
щение в с к р ы т ы х зекономер-
ностей. 

Глобельный оост влияния 
марксизма ленинизме, реаль-
ного социализме взламывав» 
о б о р о н и т е л ь н ы е р у б е ж и бур-
ж у в э н о й идеологии, в ы н у ж -
д е н н о й отступеть по всем на-
превленивм. А в т о р убеди-
тельно показывает, мек неу-
ка р е в о л ю ц и о н н о г о преобре-
эовения мире прееретилесь в 
в е л и к у ю м е т е р и е л ь н у ю силу. 

В Грвиое анализирует про-
цесс у г л у б л е н и е кризисе 
б у р ж у е з н о й идеологии, ра-

зоблачает ее м а н е в р ы м 
ухищрения. Выдвигая « м е р -
нсопогию» против м а р к с и з -
ма, б у р ж у а з н ы е « т е о р е т и к и » 
пристулеют к п е р е с м о т р у 
собственных идей, стремесь 
создать н о в ы е к о н ц е п ц и и 
для о п р а в д а н и я б у р ж у а з н о -
го строя. П р и этом они да-
же идут на то, ч т о б ы и с п о л ь . 
зоветь а своих целях от-
дельные элементы марксиз-
ме, п р е д у м ы ш л е н н о извра-
щ е н н ы е и в ы р в а н н ы е нз со-
циально-политического кон-
текста. 

В р а б о т е р а с к р ы а а е т с в 
сложнее связь м е ж д у идей-
ной с ф е р о й и ее с о ц и а л ь н о -

п о л и т и ч е с к о й основой. Это 
позволяет автору п р о а н е л и . 
зироееть и д е о л о г и ч е с к у ю 
п л е т ф р р м у консервативных 
партий, в ы р а ж а ю щ и х интере-
с ы к р у п н о г о кепителе, вы-
явить основные ч е р т ы со-
в р е м е н н о г о консерватизме, 
покезать с л а б е ю щ и е идео-
логические и политические 
позиини либерализма, рас-
к р ы т ь п о д л и н н у ю сущность 
социал-демократизме. 

П р и з ы в ы н е к о т о р ы х бур-
ж у е з и ы х « т е о р е т и к о в » к дв-
идеологизации о б щ е с т в е н н о й 
ж и з н и в с е м е р н о п о д д е р ж и -
веютсе о ф и ц и а л ь н ы м и к р у -
гами. ибо такого р о д а «де-

и д е о л о г и з а ц и е » д о л ж н а , п о 
их расчетам, препятствоееть 
п р о н и к н о в е н и ю р е е о л ю ц и о н . 
ной идеологии в сознание 
масс. « А н т и и д е о л о г иэм» —. 
это е щ е о д н о в ы р а ж е н и е 
о б ъ е к т и в н о й неспособности 

капитализма найти обоснова-
ние собственного существо-
вания», — указывает евтор. 

Написанная темпераментно 
и ж и в о , книге В. Греносе деет 
г л у б о к и й анализ сложном 
картины и д е й н о й б о р ь б ы В 
с о в р е м е н н о м мире. 

Г. Х Р О М У Ш И Н , 
доктор тнономнчеечкг 

науи, профессор 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА М? 

З А Р У Б Е Ж Н А Я К У Л Ь Т У Р А 
0 

Невидимый фронт 
• Дора сообщает» — там бу-

дят называться фильм, кото-
рый снимает известный (ан-
гарский режиссар Роберт Кан. 
В его осноау положена книга 
• Под псевдонимом .Дора» 
Шандора Радо, б ы . ш . г о руко-
водители легендарной анти-
фашистской разведгруппы, 
действовавшей л годы второй 
мировой войны на территории 
Швейцарии. 

— Книга Шандора Радо да-
ет богатый материал для 
фильма, который покажет 
зрителю не надуманные под-
виги «суперменов», а подлин-
ный героизм людей, рисковав-
ших своей жизнью во имя 
•елиной цели — борьбы с 
фашизмом, — рассказывает 
режиссер о своей новой рабо-
те. — Этот фильм — дань 
уважения всем бойцам-анти-
фашистам, воевавшим с на-
цизмом на невидимом фронте, 
тем, кто помог одержать ис-
торическую победу над .ко-
ричневой чумой*. 

Премьера в Берлине 
Премьера спектакля по пье-

се А. Вампилова «Прошлым 
лотом • Чулимске» состоялась 
в Берлине. Постановка Хорста 
Шенемана, художник Франц 
Цаулек. 

На снимке: сцена из спек-
такля 

Рок-аристократия 
Газеты Лос-Анджелеса не 

без ехидства сообщают о том. 
что гитарист из поп-оркестра 
«Пляжные мальчики* приоб-
рел дом у писателя Э. Бзрроу-
за. Переделка виллы, которой 
завладел певец Боб Дилан, 
обошлась ему в два с лишним 
миллиона долларов. Но зато * 
теперь он может, нак и за-
мышлял. свободно проезжать 
верхом иа лошади через свою 
гостиную. Английская «звез-
да* блюза Джон Мзйолл в 
своем доме демонстрирует од-
ну из самых редких даже для 
Лос-Аиджелеса коллекций 
порнографии: надо ведь чем-
то выделиться... 

Новая «рок-аристократия* 
Лос-Анджелеса строго охраня-
ет интересы своей насты. По 
откровенному признанию 
• поп-кумира* Элиса Купера, 
тот пвввц. ито выпустил все-
го лишь пару пластинок, «еще 
не созрел» для общения с 
ним. 

На Западе уже никого не 
удивляет кажущийся парадок-
сальным факт, что «массо-
вая* культура порождает идо-
лов, а идолы, в свою очередь 
завоевав популярноеть. пре-
вращаются в аристократов-
нуворишей. Нх образ -мизни 
вполне отвечает тому пони-
манию «свободы* личности и 
творчества. которое насаж-
дается буржуазной пропаган-
дой. 

С. ПЕДЬНО 

БЕССПОРНОЙ столи-
це» американского 
мира искусства из-

давна Оыл ныо-йорьгкнй 
Манхэттен: несколько квар 
талон вокруг Таймс-сквера 
с крупнейшими театрами и 
кинозалами. Вдоль Пятой 
авеию выстроились главные 
книжные магазины и изда-
тельства. Основные худо-
жественные музеи и картин-
ные галереи — в Узком и [ку-
ме ж утке между " Пятой н 
Мэдисон апеню от 53-й 
улицы до 89 й. 

— Но если иы хотите 
познакомиться с картинами 
молодых талантливых ху-
дожников. их нужно искать 
по другому адресу. Попы-
тайтесь попасть в гости к 
торговцу рыбой по прозви-
щу Фишермэн. — подсказал 
мне знакомый нью-йоркский 
художник-пейзажист Донг 
Кингмэн. — Он скупает по 
дешевке работы бедных, но 
талантливых художников. 

Кингмэн рассказал, как 
однажды, когда он сам си-
дел без денег к голодал, в 
дверь постучал толстый, 
лысый человек и предло-
жил купить акварельный 
пейзаж художника :»а... 
15 килограммов копченой 
рыбы. Рыбу он предусмот-
рительно захватил с собой. 
Она была отличного копче-
ния. с таким заманчивым 
запахом, что голодный ху-
дожник. глотая слюну и ел» 
удерживая слезы обиды и 
унижения, согласился все 
же отдать акварель, кото-
рая теперь стоит пять тысяч 
долларов. 

Аналогичным путем лов-
кий рыботорговец заполу-
чил за селедку, камбалу, 
треску, кильку в обшей 
сложности около тысячи по-
лотен бедствующих живо-
писцев. Предприятие оказа-
лось выгодным. Многие ху-
дожники потом добились 
признания, но их произве-
дения так и остались у 
Фшнермэна. 

Ловись, 

рыбка... 
Повидать Фншермэна (то 

бишь «рыбака» — в пере-
воде на русский язык) ока-
залось не так-то просто. 
Приглянувшиеся ему кар-
тины он выуживает втихую: 
обычно действует анонимно, 
скрывая свое имя и адрес. 
Однако в конце концов при 
посредничестве местных 
коллег-репортеров удалось 
разузнать, что зоаут его 
Ирвинг Ньюмэн, а живет 
он на 2П (1 улице в до»(с 
номер 4-15. У мистера Ныо-
мзна я увидел богатейшую 
коллекцию произведений 

современных американских 
художников. 

Алчность, скрытность и 
расчетливость сочетаются в 
52 летнем Ньюмэнв с гипер-
трофированным тщеславием 
удачливого коллекционера 
Явно польщенный визитом 
иностранного журналиста, 
он гордо похвалялся своими 
художественными трофея-
ми. Ими увешаны впритык 
от пола до потолка все сте-
ны его квартиры, забиты 
шкафы, чуланы, антресоли 

Переходи от картины к 
картине, Ньюмэн перечис-
лял тех, кто поневоле уго-
дил в ловко расставленные 
им рыболовные сети, — я 
услышал немало известных 
сегодня имен. Рисунок по-
пулярного сейчас на Запа-
де модерниста Денниса Оп-
ненгзйма несколько лет на-
зад перекочевал к Ныомз-
ну в оомин на 10 кило са-
лаки. 

— Этот рисунок я на-
верняка продам за полтора 
десятка тысяч долларов, 
уверенно говорит Ньюмэн. 

— И часто вам удаются 
такие выгодные сделки? 

— Это зависиг от конъ-
юнктуры н моей смекалки, 
— откровенничает Ньюмэн. 
— Сперва навожу справки 
о том или ином художнике. 
Если он действительно по-
дает большие надежды, а 
жить ему не на что. то от 
моей рыбки не откажется. 
Если со временем счастье 
пд. уг улыбнется этому пар-
ню, то и для меня наступит 
подходящий момент выгод-
но сбыть его живопись. 

— Почему вы сделали 
искусство основным объек-
том вашего бизнеса? 

— Неправильный воп-
рос. На первом месте у ме-
ня рыботорговля. И в ней я 
настолько преуспел, что 
широко развернул свое 
рыбное дело не только в 
американских портах Ат-
лантики. но также в Канаде 
и Исландии. II хотя мой 
сын-наследник заразился от 
меня интересом к искусст-
ву, это увлечение я сра-
зу пресек. Готовлю его к 
карьере рыботорговца. НI 
скупать живопись сейчас 
выгодно. Прикиньте сама: 
у нас в США из тысяч ху-
дожников всего лишь не 
более полусотни живут 
безбедно. Представляете, 
какие это открывает финан-
совые возможности перед 
любым предприимчивым че-
ловеком!.. 

Интервью 

через форточку 
Увы, одной рыбой сыг 

не будешь. Выменяв карти-
ну на рыбу, никак не опла-

Иона АНДРОНОВ, собственный корреспондент «Литературной газеты» 

К Т О . 

Г Д Е . 

К О Г Д А 

По сценарию Ф. Саган 
Недавно французское теле-

видение показало новый 
тремсерийный фильм «Семье 
Ьорджд», снятый по сцена* 
рию известной писательницы 
Франсуазы Саган. Сюжет 
Фильма — история семьи 
Борджа. «прославившейся* а 
XV — начале XVI еека 
своими преступлениями. «На* 
т а эпоха ив слишком от* 
личается от той. — говорит 
Саган. — и рождает таких 
же честолюбцев, жаждущих 
власти». 

НА снимке кадр из фильма 
«Семья Борджа*. 

1 . 

Сегоднв, пятьдесят лет по-
сле е г о смерти, м а л о кто 
знает подробности о ж и з н и 
и с у д ь б е Д ж а к о м о Уи, чело-
вехе, н е к о т о р о е в р е м я д е р -
ж а в ш е г о в стреме весь мир. 
П а д у я — г о р о д , где он б ы л 
д и к т а т о р о м , город, на кото-
р ы й вся Италия взирала не 
т о л ь к о с у ж а с о м , н о и со 
страхом, — забыл е г о п р е ж -
де д р у г и х . 

^ Правда, д е я н и я этого «ве-
щГ л и х о г о » человека описаны 

без д о л ж н о й солидности, 
и —. что е щ е « у ж е — хране-
н и ю эти* книг не уделялось 
н е о б х о д и м о г о внимания. О б 
УИ, например, к нам д о ш л а 
ясего одна хроника, большая 
часть к о т о р о й не сохрани-
лась. Осталось н е с к о л ь к о 
глав, не связанных м е ж д у со-
бой, — вот и все ж а л к и е 
свидетельства его величия! 

Б о л ь ш а я война, к о т о р у ю 
он подготовил с удивитель-
н ы м тщанием, настолько о п у -
стошила весь полуостров, что 
п р о п а л и д о к у м е н т ы , свиде-
тельствовавшие о его жизни. 
Да и м о ж н о ли сравнить сож-
ж е н и е нескольких книг уиств-
ми с г и б е л ь ю всей литерату-
ры, к к о т о р о й ' п р и в е л а вой-
на? 

С чувством гнева, вызван-
ного этими потерями, м ы и 
р6 неродуем ж а л к и е остатки 
хроники, повествование о 
ж и з н и Д ж а к о м о У и из Па-
дуи. 

2. 
О п р о и с х о ж д е н и и Д ж а к о м о 

У и известно мало. О д и н 
в р а ж д е б н ы й ему историк по-
лагал о с т р о у м н ы м утвер-
ждать, б у д т о семь г о р о д о в 
с п о р и л и о мести не быть ро-

Чф д и н о й У и ; д р у г о й ж е историк 
считал, что при ж и з н и Уи 
нашлось немало исследова-
телей, высказывавших пол-
н у ю готовность распрост-
ранять о его п р о и с х о ж д е н и и 
п р о т и в о р е ч и в ы е слухи. В дей-
ствительности п р о и с х о ж д е -
ние Уи, к а к и м б ы т е м н ы м о н о 
ни б ы л о (сем он ни а коей 
м е р е на мог счесть его сво-
и м п р е и м у щ е с т в о м перед 

^ д р у г и м и или достаточной ре-
комендацией), м о ж е т лишь 
прибавить е м у славы. И б о 
происхожден»у| н и ч е м не 

м о г л о ему п о м о ч ь , б о л е в то-
го — оно д а ж е мешало. П о -
хоже, что по м а т е р и н с к о й 
Линии он происходит от 
точильщика н о ж е й из Кров» 
тии. к о р н и к о т о р о г о теря-
ются где-то я Богемии, в 
по о т ц о в с к о й — От испанца, 
в жилах к о т о р о г о текла и 
мавританская к р о в ь . С а м ж е 
он о ч е н ь рано стал выдавать 
себя за ч и с т о к р о в н о г о п а д у -
анца, потому ч т о по его « у ч е -
н и ю » владеть П а д у е й м о г л и 
т о л ь к о п а д у а н ц ы . 

Всех, кто рассчитывал д о -
биться успехов при п о м о щ и 
этого учения, У и наставлял, 
что ни в к о е м случае н е л ь з я 
у д о в л е т в о р я т ь с я л е ж а щ и м не 
поверхности, тем, что д а р о -
вано п р и р о д о й без всяких 
заслуг. Лозунг « П а д у я — па-
д у а н ц е м ! » , к о т о р ы й следояв» 
ло читать «Весь м и р — п а д у -
анцам?». б ы л им выдвинут 
п р и п о л н е й ш е м п р е з р е н и и 
того как-никак р е а л ь н о с у щ е -
ствовавшего факта, что сам 
он п а д у а н ц е м не был. Д р у г о -
го это м о г л о б ы остановить, 
е м у показалось бы, что д л я 
в ы д в и ж е н и я п о д о б н о г о ло-
зунга сам он — ч е л о в е к не-
п о д х о д я щ и й ; У и ж е достало 
упрямства б о р о т ь с я с тем, 
нто уготовила е м у природа. 
Уи, наверное, сказал себе, в 
падуанец из педуанцеш! 

Вовсе не о б я з а т е л ь н о боль-
ше денег перепадает т о м у 
н и щ е м у , к о т о р ы й б о л ь ш е 
других страдает, напротив — 
они д о с т а ю т с я тому, ч ь и стра-
дания, действительные или 
мнимые, о с о б е н н о з а м е т н ы 
(позтому п р о ф е с с и о н а л ь н ы е 
нищие с их и с к у с с т в е н н ы м и 
р а н а м и и п е р е л о м а м и часто 
оставляют в тени действитель-
но с т р а д а ю щ и х л ю д е й и со-
бирают с п у б л и к и б о г а т у ю 
дань). Так и политик, ч ь и уси-
лия и фантазия н а п р а в л е н ы 
на то, ч т о б ы быть п р и м е р н ы м 
падуанцем, д о л ж е н сначала 
выбить из седла падуанца 
истинного, в не м н и м о г о 

По п р о ф е с с и и У и был к р о -
в е л ь щ и к о м , но, с с а м о г о на-
чала стремясь п р о б и т ь с я на-
верх, он и м е н о в а л себя зод-
чим; дома, к о т о р ы е б ы л и 
п о с т р о е н ы в П а д у е по е г о 
приказу, свидетельствовали о 
том, что падуанские архитек-

Бертольт БРЕХТ 

В СЕТЯХ ФНШЕРНЗНй 

ПО МЛНШТЕНУ БЕЗ ПУТЕВОДИТЕЛЯ 
тишь счет за квартиру, па 
отопление и электричество. 
.4 такая неуплата тут авто-
матически приводит к на-
сильственном у выселению 
должника. Сегодня ;>то уг-
рожает нью-йоркскому 
скульптору Мардигу Ка-
чнану. И направился к не-
му домой, но «визита» в 
полном смысле слова не по-
лучилось скульптор до то-
го запуган, что забаррика-
дировал дверь в своей ком-
'нате на втором этаже. Со 
мной он разговаривал че-
рез приоткрытую форточ-
ку. Впервые мне довелось 
брать такое интервью. 

Дом. где в осаде отсижи-
вается скульптор, — страш-
ная трущоба на замусорен-

ном пустыре. Но даже за 
нищенское жилье, по сло-
вам Качнана. с него требу-
ют ежемесячно 1(50 долла-
ров. Сегодня же у него нет 
ни цента. В наказание за 
долги уже отключили отоп-
ление н воду, а теперь вот-
вот вышвырнут силком на 
мое то а ю вместе с его 
скульптурами. С ними не 
пустят и в городскую ноч-
лежку — последнее приста-
нище бездомных бедняков. 
Чго тогда делать? 

С обледеневшего Гудзона 
остервенело дул студеный 
«стер. Продрогнув до костей 
под окном Качнана и \же 
собравшись уходить, я 
вдруг обратил внимание, 
что с этого места, будто на-

Псполнилось КО лег со 
дня рождения Бертоль• 
та Брехта, одного из вы-
дающихся представите-
лей мировой литературы 
XX века, писателя-нова-
тора и страстном борца-
антифашиста. 

Г лавный герой Б. 
Брехта — человек тру-
да и мысли, революцио-
нер и реформатор по 
саисй сити, будь то вели-
кий Галилео Галилей 
или Павел Власов из 
пьесы «Мог»», нллышм-
ной Брехтом по мотивам 
романа А. М. Горького. 

В своих стихах, стать-
ях, выступлениях по ра-
дио, в своих обошедших сцены всего мира пьесах он по-
казывал исхоженное нечеловеческой злобой лицо гитле-
ровских нелюдей. 

Еще до создания сКарьеры Артуро Уи* Брехт в 30-е 
годы написал рассказ, стилизованный под средневековые 
хроники. — 'История Джакомо Уи». Это обобщенный 
портрет фашистского диктатора, шоторый и сегодня зву-
чит актуально. 

Бертольт Брехт до конца своих дней оставался пла-
менным борцом за мир. Он одни и из первых был удо-
стоен звания лауреата международной Ленинской пре-
нии 'За укрепление мира между народами>. При вру-
чении чтой премии в Москве в 1955 году писатель ска-
чал: 'Одно из поразительных установлений Советского 
Союза, зтого удивительнейшего государства, — ежегодно 
удостаивать нагпады борцов .ча всеобщий мир. Такая 
награда мне кажется высшею и самой лестною из в ех, 
какие могут быть присуждены в нынешнее вреич Что 
бы им ни внушали, наро»

!

т зпошг; тир — ,»го альфа и 
омега, жизненная основе веяной де тельности. направ-
ленной ко благу человечества, в 1К< о творчества, всех 
искусств, в том числе и искусства !л

-

ит«.». 

рочно, по странной иронии, 
открывается прекрасный 
вид на гигантскую статую 
Свободы с символическим 
факелом в поднятой руке. 
Да чтл проку от безжизнен-
ного символа... 

Судьбу затравленного 
скульптора разделяют сот-
ни американских художни-
ков. актеров, музыкантов, 
писателей. Все чаще жерт-
вами безжалостных рыноч-
ных законов, подавляющих 
» уродующих искусство 
США, с I ановятся целые 
творческие коллективы. 
Наглядная тому иллюстра-
ция — январское банкрот-
ство знаменитого нью-йорк-
ского мюзик-холла «Ра-
дно-ситн». Подлежат уволь-
нению полтысячи оркест-
рантов. танцовщиков, под-
собных рабочих сцены. 
Уличные пикеты у вхо-
да в «Радио-сити» на Шес-
той апеню топчутся еже-
дневно с картонными плака-
тами: «Спасите мюзик-
холл». Но он уже обречен 
— будет закрыт к началу 
апреля. 

А ведь «Радио-снтн» — 
такой же традиционный 
символ Нмо-норкя. как 
статуя Свободы н небоскреб 
Эмпайр стейт билдннг. 
45 лет назад. 27 декабря 
1932 года, торжественную 
церемонию открытия мк>-
зик холла возглавили Чар-
ли Чаплин. Артуро Тоска-
нннн. В тот день рос-
кошна украшенный кон-
цертный зял ца в 20 О зри-
тельных мест был запол-
нен светилами искусства. 
С тех пор в «Радио-сити» 
побывало 210 миллионов 
американцев и туристов со 
всех концов света Пред-
ставления включали танце-
вальные шоу. водевили, 
цирковые номера, премье-
ры новых фильмов. 

— Мюзнк-холл оставал-
ся в Нью Порке последним 
уцелевшим театром, куда 
приличная семья могла 
прийти с детьми.— отмеча-
ет руководитель концерт-
ной группы Вннцент Клем-
ме р 

Но именно это оЛстоя-
тельство его и погубило. 
Мюзик-холл не выдержал 
конкуренции со злачными 
заведениями и кннопрнто-

нами порнографии. Его про-
шлогодний дефицит соста-
вил свыше двух миллионов 
долларов, а к исходу теку-
щего года, как подсчитала 
администрация, она потеря-
ла бы-еще 3,5 миллиона В 
итоге семейство Рокфелле-
р< в. владельцев мюзик-хол-
ла. решило избавиться от 
убыточного бизнеса. 

ч
 После сенсационного 

анонса о крахе мюзик-холла 
я присутствовал на пресс-
конференции общественных 
и муниципальных деятелей, 
которые пытались найти 
способ сохранить уникаль-
ную достопримечательность 
Нью-Йорка. Было выдви-
нуто несколько проектов, 
призванных увеличить при-
ток публики Одни предла-
гали возобновить концерты 
а небольшом помещении, а 
главный зал перестроить и 
оборудовать там сувенир-
ные лавки либо платные 
теннисные корты. Другие — 
соорудить боксерский ринг 
для доходных матчей миро-
вых чемпионатов. Третьи — 
открыть турецкую баню с 
колоссальным плаватель-
ным бассейном и кабинета-
ми массажа ... 

Воздержавшись от окон-
чательного вердикта, вер-
шители дальнейшей участи 
мюзик-холла вынесли ему 
предварительным смерт-
ный приговор. Высказав по 
сему поводу ритуальные со-
болезнования. газета «Нью-
Йорк тайме» хладнокровно 
напомнила, что речь идет 
«о частном предприятии, со-
зданном частным капиталом 
ради извлечения прибы-
ли»... 

Экспозиция 

но чердаке 
Закат мюзик-холла сов-

пал с кончиной еще трех 
крупнейших нью-йоркских 
театров, сохранявших серь-
езный репертуар наперекор 
вторжению пошлятины н 
похабщины со сцен Таймс-
сквера и Вродвея. Под ее 
напором первым капитули-
ровал прошлой осенью те-
атр драмы и балета «Харк-
нес» на углу 62 й улицы и 
Вродвея. Здание театра на 
1300 зрительных мест по-
шло с молотка, н новые хо-
зяева объявили, что отведут 

, купленное ими помещение 
. под ночное кабаре с бурлес-
ком или вовсе снесут театр, 
а вместо него выстроят жи-
лой дом-небосреб для сдачи 
ноквартирно богатым съем-
щикам. 

По поводу такого рода 
грустных историй нередко 
звучат трафаретные упреки 
в адрес американского теле-
видения. которое составило 
серьезную конкуренцию те-
атру и кино. Это верно 
лишь наполовину. Тысячные 
очереди по-прежнему соби-
раются у парадных подъез-
дов Карнегн холла и Лин-
кольн-сентра накануне гаст-
ролей выдающихся музы-
кантов. певцов, балетных 
трупп. Когда в Нью-Йорке 
гастролировал Большой 
театр, на его спектакли бы-
ло просто невозможно до-
стать билеты. Выходит, не 
все американцы отдают 
ппедпочтение телевидению. 
Так почему же исчезают 
здешние театры? 

Недавно закрылись дра-
матические театры «Быо-
монт» н «Ньюхвуз». Оба 
они входят архитектурно в 
онерно-симфоннческнй ком-
плекс залов Линкольн-сент-
ра. Оба выстроены ро по-
следнему слову техники. В 
каждом работали перво-
классные актеры под руко-
водством чрезвычайно ав-
торитетного американского 
режиссера Джозефа Паапа. 
Они с успехом закончили 
минувший сезон постановка-
ми чеховского «Вишневого 
сада» и брехтовской «Трех-
грошовой оперы». И вслед 
за тем... якобы прогорели! 
Почему? 

— Катастрофа этих те-
атров не имеет -никакого 
отношения к искусству, — 
констатирует известный те-
атральный критик Клайв 
Варне — Ее вызвали день-
ги. Повторяю . па буквам: 
д-е-н-ь-г-п. 

Как* с горечью подметил 
Джозеф Лапп, «деньги без-
раздельно правят Бродве-
ем». А когда искусство в 
плену у денег, то с ним по-
ступают, как с бесправным 
рабом: приносит доход — 
подкормят, недостаточно 
обогащает господина — 
казнят. 

Искусство, независимое 
от доллара, ютнтся на за-
дворках Нью-Порка. Но там 
онр все-таки живет — чест-
но отражает заботы н тяго-
ты трудового люда. Таким 
правдивым зеркалом жизни 
явилась в Нью-Порке толь-
ко что открытая фотовы-
ставка на улице Лафайет — 
в бедняцком запущенном 
квартале, на чердачном эта-
же одного из домов. Объяв-
ление об этой выставке на-
печатала из всех нью-йорк-
ских газет только коммуни-
стическая «Дейли уорлд». 

Причина ясна: выставка 
на улице Лафайет демон-
стрирует документальные 
фотокадры полицейского на-
лета на сан-францисское 
общежитие художников. Его 
обитателей выкинули вон 
по воле домохозяина, ре-
шившего заполучить более 
состоятельных жильцов. На 
снимках — сцены принуди-
тельного выселения: поли-
цейские бьют наотмашь ду-
бинками упирающихся по-
стояльцев, крушат в их кле-
тушках хлипкую, жалкую 
мебель, швыряют и топчут 
книги, ломают в щепки 
гитары, рвут нотные тетрад-
ки, срывают со стен карти-
ны. Заключительное фото: 
посреди улицы окровавлен 
ные люди гневно потряса-
ют кулаками. 

С выставки на улице 
Лафайет я принес тонкий 
сборник стихов поэтов из 
разгромленного общежития 
Это стнхи крайнего отчая-
ния и вместе с тем надеж-
ды на лучшее будущее. В 
предисловии сборника гово-
рится: «Мы, писатели, ар-
тисты. фотографы, надеем 
ся своими усилиями помочь 
нашему народу. Мы против 
«искусства для искусства». 
Мы — за искусство и лите-
ратуру, которые служили 
бы нашему обществу и все-
му народу». 

И такое искусство тоже 
есть в сегодняшней Амерн 

НЬЮ ИОРК. (По телефону) 

Чм публикуем рассказ 
щенном переводе. 

Бертольта Брехта в сокра-

Р А С С К А З 

ДЖАКОМО УИ 

оставить р я д ы б о р ц о в и уйти 
из организации, к о т о р о й они 
у т е принесли материальные 
ж е р т в ы . Вслед за р у б а ш к а м и 
вскоре последовали сапоги, 
за сапогами — куртки, а по-
том и ц е л ы е м у н д и р ы ; уисты 
м а р ш и р о в а л и п о у л и ц а м Па-
дуи, как настоящая армив, 
отличаясь от всех падуаицев 
и стев т е м с а м ы м хозяевами 
городе. 

7. 
т о р ы точно следовали его 
строгим указаниям... 

О б щ е с т в о товарищей по 
работе никогда его не при-
влекало, ибо зти л ю д и б ы л и 
лишемь» всякого ж е л а н и я 
подняться выше, и их непри-
тязательные ш у т к и у н и ж а л и 
его, старавшегося и о д е ж д о й , 
и манерами всячески вы-
делиться. В это в р е м я У и 
научился презирать толпу 
как сброд л ю ^ е й . не же-
л а ю щ и х отличаться друг от 
д р у г а и не о щ у щ а ю щ и х по-
требности подняться выше 
остальных. На войну он по-
ш е л с р а д о с т ь ю на поле б о я 
проявил себя очень ретивым, 
за что солдаты его н е в з л ю б и , 
ли. Зато он обратил на себя 
внимание фельдфебеля, че-
ловека примитивного, иеоб-
разовайного. — п о з ж е он ос-
новал издательство и выпус-
тил п е р в у ю книгу Уи. Военная 
с л у ж б а о к о н ч а т е л ь н о отвра-
тила его от монотонной и 
п л о х о оплачиваемой работы. 

И тогда он решил выслу-
житься. став тайным осведо-
мителем. Бывая среди про-
столюдиноя. он писал потом 
доносы на ораторов-подстре-
кателей как на людей, якобь> 
готов ящи I заговоры. Зани-
маясь этим делом, он с к о р о 
о б н а р у ж и л н е м а л у ю хитрость: 
стал выступать в тавернах < 
зажигательными речами, за-
поминая при этом всех, кто 
с ним соглашался, что позд-
нее весьма пригодилось 
Здесь ж е шлифовался его 
ораторский талант; он на-
учился находить аргумент»-
а пользу мнений, которых 
сам не разделял. О н о т к р ы л 
в себе столь ценное качество 
как способность безо всякого 
поводв впадать в припадки 
ярости, набрасываться на лю-
дей, до которых ему, в сущ-
ности, не б ы л о дела 

С к о р о в нем проклюнулись 

задатки ф ю р е р а ; и когда во 
в р е м я патрульных обходов 
таверн он встретил малень-
к у ю группу заговорщиков, на 
ч ь е м знамени б ы л о начерта-
но ««Война грекам!», ему бы-
стро удалось сделаться их 
ф ю р е р о м . 

I 4. 
Способ, при п о м о щ и кото-

рого Уи завоевал перяых 
сторонников, заложив тем са-
м ы м к р а е у г о л ь н ы й камень 
авижения, понесшего его к 
власти, ю т я к а м н е м этим был 
о б ы к н о в е н н ы й б у л ы ж н и к , со-
в е р ш е н н о случайно валяв> 
шчйся на дороге, свидетель-
ствует о его дальновидности, 
Так же завоевывал первыа 
сторонников Игнатий Лойола 
он о б ы г р ы в а л на б и л ь я р д е 
л ю д е й без денег, и те яы-
н у ж д е н ы б ы л и вступать в его 
орден, ч т о б ы он простил ИМ 
долги. Застольный круг, с ко-
торого начал Уи (в то время 
сам не более, чем потерпев-
ший к о р а б л е к р у ш е н и е ) , со-
стоял из простых людей, со-
биравшихся после забот тру-
аового дня, чтобы обменять-
ся м ы с л я м и эа стананом де-
шевого вина. Больше всего 
они ненавидели в П а д у е гре-
чески* купцов, л ю д е й очень 
деловых, к о т о р ы е мешали 
им, как могли. 

Уи сразу сообразил чтоб» 
придать своему союзу обиде 
ственный вес, одной общно-
сти мнений мало. Поэтом* 
его п е р в ы м шагом стала ор-
ганизация кассы и сбое 
взносов. Активность чле-
нов движения его не волно-
вала, лишь б ы они появля* 
лись р е г у л я р н о и следовали 
уставу. Этот устав б ы л вто-
р ы м шагом Уи. С о д е р ж а н и е 
его б ы л о направлено про-
тив греков, причем ф о р м у л и . 
р о в к и отличались расплывча-

тостью. С самого начала Уи 
ненавидел четкие ф о р м у л и -
ровки, ибо они отпугивали 
л ю д е й от вступления в его 
партию. Уи б ы л готов наобе-
щать пюд*м все. о ч е м они 
ни попросят. Партия Уи. про-
грамма к о т о р о й состояла из 
одних требований, дополняв-
шихся с Притоком новых СиЛ, 
быстро обрастала н о в ы м и 
сторонниками в городе, где 
дела шли иэ рук вон плохо 

Только что окончилась вой-
на. В ней П а д у я противостоя-
ла ясен Италии. Она потерпе-
ла п о р а ж е н и е и подписала 
мирный договор на Очень тя-
желых условиях. Так как вой-
на велась в интересах пред» 
приимчивых и богатых а по-
р а ж е н и е легло т я ж к и м гру-
зом на плечи непредприим-
чивых и.бедных, а о6ои« сло-
ях нашлось много людей, же-
лавших ее повторения: пер-
вые хотели все-таки запо-
лучить ускользнувшие бары-
ши, вторые — избежать оо-
зящих потерь. П о б е д а о д н о г о 
-ос у даре те а над всеми госу-
дарствами полуострова яви-
лась 6» великим подвигом 
поэтому порач<ение казалось 
позором, А причины, привед-
шие к войне, остались теми 
же и после п о р а ж е н и я , 

П а д у я была богата разно-
о б р а з н ы м и и с к о п а е м ы ми. но 
особенность этой страны за-
к л ю ч а л в с ь в ТОМ, что мно-
*и» ископаемых она не-
ДфсчитывапаСы там что Для 
построения м о щ н о й п р о м ы ш -
ленности сырь • не хватало. 
П а д у я больше зависала от 
ввоза сырья, ч е м ее соседи. 
К а ж д ы й поймет, что в таком 
п о л о ж е н и и вести войну столь 
ж е н е о б х о д и м о , смоль и тя-
ж е л о . Война н у ж н а , ч т о б ы за-
получить н е д о с т а ю щ е е сырье. 

а сырье — ч т о б ы вести вой-
ну. 

Вести в т о р у ю войну б ы л о 
очень тяжело е щ е и п о т о м у , 
что у ж а первая показала?- на-
роду Падуи не хватает един-
ства. ч т о б ы перенести в р е м е -
на лишений. О с о б е н н о е отсут-
ствие ж е л е з н о й в ы д е р ж к и 
б ы л о о б н а р у ж е н о у той час-
ти «арода. к о т о р а я сильнее 
всего страдала от войны. 
Большая часть н а р о д а не счи-
тала п о р а ж е н и е правительст-
ва своим, а использовала по-
ражение, ч т о б ы избавиться 
от правительства Вину зе ис-
ход в о й н ы У и приписывал 
г о е ч е с к и м к у п и в м . Если ве-
рить Уи. именно г р е к и вели 
п о д к о п под жизнестойкость 
падуаниев Задача состояла 
в том. ч т о б ы вернуть падувн-
иам их национальное само-
сознание. 

в . 
Уи, п р е с л е д у в с в о ю вели-

к у ю цель, не гцушапся н и к а -
кими м е л к и м и средствами, 
при п о м о щ и к о т о р ы е сбивают 
мале-ьких л ю д е й в организа-
ц и ю О н понимал, что н а д о 
заставить своих л ю д е й потра-
титься о б е с п е ч и в а я д о х о д 
о п р е д е л е н н ы м магазинам. 
Поэтому он указал на н е к о -
его поотного, у к о т о р о г о 
ч л е н ы партии д о л ж н ы б ы л и 
шить свои рубашки. Матери-
ал для р у б а ш е к выбрали яр-
ко-зеленого цвета, так ч т о 
уисты узнавали друг д р у г а 
издали и по цвету рубах м о г . 
ли установить в л ю б о й д р а -
ке. на чьей стороне правота. 
В с в о ю о ч е р е д ь портной от-
давал часть д о х о д а а партию 
У и. М а л е н ь к и е люди, к о т о р ы х 
залучил У и, б ы л и а о с н о в н о м 
нищими, н о и м е н н о поэтому 
он заставлял и* платить: это 
т о л ь к о подстегнет их н а д е ж -
ды, не даст в о з м о ж н о с т и 

У и о с о з н а л о д н у истину: от 
л ю д е й м о ж н о требоветь все-
го. если дать им в о з м о ж н о с т ь 
отличвться от остальных. 
Е д и н с т в е н н ы м у ч е н и е м У и 
была, как мы у ж е видели, 
« т е о р и я » о к о л о с с а л ь н о м от-
личии у р о ж д е н н ы х падуаи-
цев от греков. С о г л а с н о уче-
н и ю У и п а д у а н ц ы б ы л и лич-
ностями г е р о и ч е с к и м и , от-
к р ы т ы м и и г о т о в ы м и к само-
п о ж е р т в о в а н и ю , а г р е к и — 
трусливыми, п р о н ы р л и в ы м и 
торгвшами, не считавшимися 
ни с чем. к р о м е прибыли, 
к р о м е низкого, материаль-
ного богатства П р о н и к н у -
тые б е з г р а н и ч н о й чувствен-
ное ц ю , о н и с о в р а щ а л и па-
дуаниев и падуанок, похища-
ли п л о д ы их труда, в н у ш а я 
исподтишка все что способ-
н о испортить пздуанцеш. От 
них все зло, и если ч т о в 
П а д у е и плохо, то все это из-
за них. Таким о б р а з о м ма-
л е н ь к о г о ч е л о в е к а п р и у ч а л и 
видеть к о р е н ь зла в греках; 
чувствуя, ч т о где-то над его 
головой постоянно принима-
ю т с я какие-то р е ш е н и я , несу-
щ и е е м г беду, м а л е н ь к и й че-
ловек б ы л рад, узнав истин-
ных виновников всех несче-
стий. Его очень о б о з л и л о , что 
ч у ж е з е м ц ы в ы ж и м а ю т из не-
го все соки. 

У и знал, к о н е ч н о , ч т о ми-
р о м владеют сильный. Есте-
ственный п о р я д о к в том и 
состоит, что б о л ь ш и е постав-
лень» над малыми. И в этом 
смысле страдания малых 
б ы л и стреденнямм естест-
венными, и избавление от 
них явилось б ы преступной 
п о п ы т к о й перевернуть аса 
устройство мира. 

8. 
Итак, пользуясь т * ж « л ы м 

х о з я й с т в е н н ы м п о л о ж е н и е м и 
о б е с ц е н и в а н и е м денег, У и 

с о з д а л б о л ь ш у ю партию. Д л я 
зтого ему не п о т р е б о в а л о с ь 
ни о с о б е н н о а ы д а ю щ и х с я 
п о м о щ н и к е . , ни значитель-
ной идеи. У и у д о е л е т . о р и л с я 
тем, что п р о . о д и л . ж и з н ь 
с а о ю линию, р а з д у в а я нена-
висть против всего г р е ч е с к о -
го. В соответствии с ж е л а н и -
е м н е к о т о р ы х к р у г о в видеть 
во главе страны с и л ь н о е пра-
вительство, он п о в с ю д у кри-
чал, что без в о й н ы П а д у е не 
п р о ж и т ь . Там, ч е м он стал, 
он стал не б л а г о д а р я идеям, 
а б л а г о д а р я о с о б ы м свой-
ствам своей ' н а т у р ы . Внеш-
ности своей он не обязан ни-
чем, м а н е р е выступать — 
всем. Л о б у него б ы л низ-
кий, и в п р о ф и л ь вид у н е г о 
б ы л д о с м е ш н о г о нелепый, 
что и п о б у д и л о х у д о ж н и к а 
Д ж и а к о н е написать портрет, 
и з о б р а ж а в ш и й У и в п р о ф и л ь : 
из-за зтого он п р о с и д е л не-
с к о л ь к о н е д е л ь а т ю р ь м е . В 
г о л о в н о м у б о р е он в ы г л я д е л 
т о ж е н е в ы р а з и м о глупо. П о -
зтому о н зимой и л е т о м хо-
д и л с н е п о к р ы т о й головой, 
о т ч е г о страдал х р о н и ч е с к и м 
н а с м о р к о м . К р о м е всего п р о -
чего, о н не м о г ни рас-
смеяться, ни у л ы б н у т ь с я , в 
зтих с л у ч а я х л и ц о е г о сразу 
становилось о т т а л к и в а ю щ и м . 

Е м у в о о б щ е п р и х о д и л о с ь 
н е м а л о б о р о т ь с я с собствен-
ной п р и р о д о й . О н л е г к о впа-
дал в истерику, с н и м случа-
лись п р и п а д к и ярости, он 
б ы л плаксив. С т р а н н о е т о р -
м о ж е н и е п р и принятии р е ш е -
ний доставляло н е м а л о хло-
пот е м у с а м о м у и е г о о к р у -
ж е н и ю . 

Говорить и двигаться на 
сцене он у ч и л с я у старого 
актеса, к о т о р ы й играл в те-
атре великого К о л я е о и и , от 
него ж е У и п е р е н я л знамени-
т у ю позу со с к р е щ е н н ы м и на 
г р у д и р у к а м и . В о с н о в н о м 
ж е У и полагался на свой 
взгляд: после д л и т е л ь н ы х 
п у б л и ч н ы х выступлений он 
научился у с т р а ш а ю щ е свер-
кать глазами. 

Всем зтим а т р и б у т а м внеш-
ности он придавал б о л ь ш о й 
вес. И ча то б ы л и основания. 
Ме о б л а д а я н и потомствен-
н ы м д в о р я н с т в о м , ни унасле-
д о в а н н ы м богатством, он ни 
во ч т о не верил и н и к о м у не 
доверял... 

Перевел г немецкого 
Епг. ФЛКТ0Р0В11Ч 



АДРЕС РЕДАКЦИИ 103654 ГСП, Москва Ц Цветной бульвар 30 Тепефои для справок 2954)0-00 доб. 63 

11 февраля 1978 г. ЛИТ1РАТУРНАЯ ГАЗЕТА Ш X 
ЮМОР, САТИРА 

УП Р А В Л Я Ю Щ И Й тре-
стом Пал Палым 
К о л о б к о в считался 

тертым р у к о в о д я щ и м ка-
ламом. Не первый раз у 
него горел план, не пер-
в ы й р а з всего не хвата-
ло, но всегда, как ска-
з о ч н о м у г е р о ю , ему уда-
валось что-нибудь при-
думать и вывернуться. 

в о т и теперь Колоб-
к о в вызвал с е к р е т а р ш у 
и приказал никого не 
принимать и ни с к е м не 
соединять. 

Секретарша была но-
в е н ь к а я и спросила; 

«•» А если из мини-
стерства позвонят? 

П а л Палым вниматель-
н о п о с м о т р е л на секре-
таршу, увидел, мто она 
х о т я и новенькая, но 
симпатичная, поэтому 
орать не стал, а подо-
ш е л , о б н я л ее за талию 
—» т о л ь к о д л я того, МТО-
б ы она почувствовала 
его т в е р д у ю р у к о в о д я -
щ у ю р у к у , — и повел к 
д в е р и : 

-я» Запомните, милая, 
на в с ю нашу с вами 
ж и з н ь : д л я •министер-
ства я всегда здесь, да-
ж е #сли м е н я и нет. 

Пал Палым у б р а л р у к у 
( в е д ь б ы л к о н е ц кварта-
ла) и плотно з а к р ы л за 
с е к р е т а р ш е й дверь. По-
т о м п о д о ш е л к столу, 
сел V к р е с л о и задумал-
ся. В последние г о д ы 
е м у р е д к о удавалось вы-
кроить д л я этого время, 
н о сейчас суровая про-
изводственная н е о б х о д и -
мость б р а л а за горло. 

« Н е у ж е л и ничего нель-
з я придумать?» 

Ему вспомнилось, как 
н е с к о л ь к о лёт назад, то-
ж е в к о н ц е года, уда-
лось убедить заказчика, 
ч т о н е д о с т р о е н н ы е са-
раи это и есть живот-
н о в о д ч е с к и й к о м п л е к с , 
т о л ь к о с м а л е н ь к и м и не-
д о д е л к а м и , к о т о р ы е 
трест ликвидирует в пер-
в о м квартале б у д у щ е г о 
года. А к т б ы л подписан. 

П о т о м К о л о б к о в 
вспомнил строительство 
о д н о г о моста. Мост за-
казывался ж е л е з о б е т о н -
ный, но ж е л е з о б е т о н а не 
б ы л о , а леса в о к р у г — 
с к о л ь к о у г о д н о . У г о в о -

рили заказчика считать 
д е р е в я н н ы й мост ж е л е -
зобетонным. Когда вес-
ной л е д о х о д с нес новый 
МОСТ, К о л о б к о в у ж е Нд 
ю г е строил к р ы т ы й ста-
дион, к о т о р ы й апослед 
ствии из-за просчетов в 
проекте п е р е о б о р у д о в а -
ли в летний кинотеатр. 

На память п р и х о д и л и и 
другие о б ь е к т ы , к о т о р ы -
ми он занимался за свою 
д о л г у ю р у к о в о д я щ у ю 
жизнь, но ни один слу-
чай не п о д х о д и л к сего-

— Н а д в в вагона це* 
мента, эмемаавтор и де-
сять самосвалов. 

в М о с к в у поехал Пет-
оовим — самый старый 
строитель, его пустили 
к н а ч а л ь н и к у главка бее 
о ч е р е д и . 

— С п о р и м , — сказал 
П е т р о в и ч , — что на втой 
н е д е л е на строительство 
т р а н с ф о р м а т о р н о г о не 
будет ни материалов, ни 
м е х а н и з м о в ! 

— Н а что спорим? — 
с п р о с и л начальник глав-
ка. 

•— На б у т ы л к у , — по-
шутил старый рабочий. 

« А з а р т н ы й народ, —-
п о д у м а л начальник глав-
ка. — Ж а л ь , что у м е н я 
д л я них а этом году ни-
чего не запланировано. А 
м о ж е т , с замминистра 
поспорить?» И о н взгля* 
нул на телефон, стоящий 
на о т д е л ь н о м столике. 

ли развиваться с к а з о ч н о 
быстро. 

— Спорим, — сказал 
К о л о б к о в начальнику 
стройки. — что ты в 
этом квартале нулевой 
цикл не осилишь. 

— На что спорим? — 
о с т о р о ж н о спросил на-
чальник стройки. 

— На к в а р т а л ь н у ю 
п р е м и ю . 

— Ясно. 
И вызвал прораба. 
— С п о р и м на в ы г о в о р 

что в этом масяце котло-

Александр КУЛИЧ благодаря с} шествие !• 
нню всех е ю н а е м н ы х 
6.111Г, которые 011 В ОДИН 
аень п у с т и л иод откос: 
разнес » т о н к и машину, 
утопил с б е р к н и ж к у , под-
палил обе ж и л п л о щ а д и н 
остался голым, как Адам 
— в одном кримплена-
вом костюме; и тогда он 
спросил ж е н щ и н у : « Н у , 
а сейчас т ы меня про-
д о л ж а е ш ь любить?», на 
что она ответила: « Д а , 
милый, н н и ч у т ь не сла-
бее». после чего он ее 
сразу бросил, потому что 
ему не н у ж н а была та-
кая дура. 

О ф О 
Повесть о домострои-

тельном комбинате, ко-

торый но рассеянное! * 
построил дом. минуя ну-
левой цикл, что НЫЗМЛО 
законный протест со сто-
роны председателя при-

емной комиссии, который 
предупредил, что дом бу-

дет принят в эксплуата-
цию с оценкой .плохо», 
так как отсутствие фун-

дамента — это уже не 
просто недоделка, я от-
дельный недостаток. 

Повесть о молодом пи-
сателе. который совер-
шенно не знал жизни, 
вследствие чего все ре-
д а к т о р ы советовали ему 
писать на другие теЦы. 

к о т о р ы е с о с т о я т 
из одних названий 

Повесть об одном 
г р а ж д а н и н е , у к о т о р о ю 
была частнособственни-
ческая автомашина, зим-
няя дача, летняя кварти-
ра. демисезонная сбер-
к н и ж к а и ж е н щ и н а , ко-
т о р у ю он л ю б и л обоюдо-
остро. хотя мучительно 
думал, что она отвечает 
<\му взаимностью только 

ЙЕНА УЧНАЯ 

ФАНТАСТИКА 

КОЛОБОК 
эпилог д н я ш н е м у ЧП. П р и сда-

че н е д о с т р о е н н о г о тран-
с ф о р м а т о р н о г о завода 
надеждь» на ледоход бы-
ли слабые. Д а и заказ-
ч и к и за последнее вре-
мя поумнели, их на мя-
кине не п р о в е д е ш ь . На-
д о б ы л о изыскивать 
внутренние резервы. 

Помнится, лет пять 
назад он взял коллектив 
на « п о н я л - п о н я л » . П о два 
раза в д е н ь лично выез-
ж а л на стройку, обрисо-
в ы в а в внутренние труд-
ности, о б ъ е к т и в н ы е при-
чины. с о з д а в ш у ю с я об-
становку. 

И строители поняли, 
чего о г н и * хочет управ-
л я ю щ и й . О н и возвели 
х и м и ч е с к и й гигант рань-
ше н а м е ч е н н о г о срока, 
правда, б е з очистных со-
о р у ж е н и й . П о т о м ему 
п е р е д а в а л и б о л ь ш о й 
привет от местных рыба-
ков, но это б ы л о у ж е по-
том. 

Теперь рабочих на 
« п о н я л - п о н я л » не взять: 
г р а м о т н ы е стали, требу-
ют доказательств, любят 
поспорить... Стоп! 

К о л о б к о в соскочил с 
кресла и прокатился по 
к а б и н е т у : 

— Тут что-то есть. Так-
так-вак. 

Д а л ь ш е события нача-

ван под с б о р о ч н ы й цех 
не будет готов. 

— Не понял, — сказал 
прораб. 

— И на тринадцатую 
зарплату. 

— Вот теперь понял. 
И с о б р а л рабочих. 
— Спорим, что я вам 

с с е г о д н я ш н е г о дня на-
р я д ы закрывать не б у д у ! 

— На что спорим? — 
закричали р а б о ч и е . 

К б о л ь ш о м у удивле-
н и ю п л а н и р у ю щ и х орга-
нов, т р а н с ф о р м а т о р н ы й 
завод б ы л п у щ е н точно 
в срок. Правда, выпускал 
он п о ч е м у - т о электро-
плитки с каким-то стран-
н ы м н а п р я ж е н и е м — де-
вять на двенадцать, но 
это у ж е детали, д о ко-
торых К о л о б к о в у не бы-
ло н и к а к о г о дела. 

Никита 
БОГОСЛОВСКИЙ 

ЭЙНШТЕЙН 

НУ Ч Т О ? — спро-
сила И р а И в а -
новна Погребен* 

никова, едва м у ж пере-
с т у п и л порог. — Педсо-
вет, комната милиции? 

— П о д о ж д и . . . Л а й от-
дышаться ... Налей-ха 
чайку... Горло пересох-
ло. — глава семьи Вик-
тор С т е п а н о в и ч Погре-

бенникоя выглядел очень 
взволнованным. 

И р а И в а н о в н а захло-
потала возле плиты, сту-
ча чайными принадлеж-
ностями п роняя их. Ру-
ки ее д р о ж а л и . 

Вчера «• сыном П о ! ре* 
бенниковых С л а в и к о м 
произошла неприятная 
история. Возле ш к о л ы , 
где учился семиклассник 
Погребенников, находил-

— Т ы где был? 
— К а к где? В школе... 

Т а к о е красивое здание 
из красного кирпича, как 
т ы и говорила ... 

— А сбоку? 
— Ч т о с б о к у ? 

— Ч т о было сбоку у 
здания? А п т е к а или « Г а -
строном»? 

— «Гастроном». Я об-
ратил внимание... Е щ е не 
было одиннадцати, а там 
у ж е стояла толпа... 

— Т а к пот. — т и х о 
сказала П р а Ивановна 
— Ты б ы л не в школе, а 
в страховом агентстве. 
И разговаривал не с 
классным руководителем, 
а с какой-то... страхо-
вым агентом. 

П о з д н о вечером, про-
болтавшись весь день. 

опнсностн 

МА Й К Л Б А Р Т ос-
тановился на по-
следней ступень-

ке и бросил прощаль-
ным взгляд, полный аа-
гаеннон тоски, на стоя-
щ у ю рядом с трапом ма-
л е н ь к у ю к у ч к у родных, 
друзей н соратников, про-
в о ж а ю т их его в долгий 
и далекий путь. Э т о бы-
*и последние минуты 
перед расставанием. Рас-
ставанием навечно. Ведь 
после того, как в 2679 
году была изобретена 
межгалактическая ракет» 
со скоростью, п 8,45 ра* 
*а превышающей свето-
вую. М а й к л , проведя а 
ракете полчаса коемнче* 

грсбенннкову в ы з ы в а л и 
срочно на место проис-
шествия. 

П вот теперь В и к т о р 
Степанович сидит уста-
лый за столом н пьет 
чай. 

— В общем, так... — 
старший Погребенников 
взял со стола любимое 
овсяное печенье п стал 
его ж е в а т ь . — О к а з ы -
вается, у него п р и я т н а я 
классная руководитель-
ница... 

— Д а , она п р и я т н а я , 
— согласиларь И р а И в а -
новна. 

— И овгта модно. Я 
не о ж п м , т » н в ю от 
классного р у-коота и тел я. 

поднялось мошной техни-
кой, а по ночам слыша-
лись глухие взрывы. Од-
нако надолба как стоя-
ла, так и оставалась сто-
ят), Т о л ь к о делалась ни-
ше п д а ж е приобрела нс-
к о т о р у ю эстетическую 
ценность, так как под 
слоем ш т у к а т у р к и стели 
появляться неприлично 
голые моюшнеся фигуры. 

Все эти бурные собы-
тия. естественно, не Мог-
ли не отразиться на жиз-
ни расположенной рядом 
ш к о л ы , н в первую оче-
редь на ж и з н и С л а в и к а . 
М л а д ш и й Погребенников 
не проявлял н и к а к и х 
особых склонностей, кро-
ме одной — мании раз-
рушения. Славик с дет-
ства разрушал все. на-
чиная с пластмассовых 
попугаев и кончая япон-
ским приемником « П а н а -
соник 5110» стоимостью 
т ы с я ч у рублей, случай-
но попавшим в его кри-
вые р у к и . 

Короче говоря, С л а в и к 
решил помочь измучив-
шемуся горисполкому и 
в ю р в а т ь остатки строе-
ния с неприличными фи-
гурами. О н изобрел ка-
к у ю - т о а д с к у ю смесь, 
т а с к а я х и м и к а т ы с уро-
ков химии, и вот о д н а ж -
ды ночью за изгородью 
раздался взрыв. Прибе-
ж а в ш и й первым мили-
ционер увидел вместо на-
долбы о ю р о средней ве-
личины. посередине кото-
рого т о н у л Славик По-
грсбенннкоп Славика 
спасли, н сразу ж е за-
велся с л о ж н ы й меха-
ннзм, х о т я и состоящий 
всего из трех частей:, 
ш к о л а — семья — мили-
ции. 

Д о этого по разным 
проступкам С л а в и к а в 
ш к о л у вызывали лишь 
мать, теперь ж е ввиду 
в а ж н о с т и с л у ч а я затрс 
. 'опали главу семейства, 
Н а д о сказать честно: за 
псе семь лет учебы Сла-
вика старший Погребен-
н и к о в ни рату не побы-
вал в школе. И не только 
не побывал, но даже 
приблизительно не знал, 
где она находится. Ко-
нечно. Виктор Степано-
вич поступал так не из-
за высокомерия или пре-
небрежения, а в силу за-
нятости: докторская дис-
сертация по вредителям 
лесных насаждений от-
нимала все е ю врсчя~ К 
тому же ему приходи-
лось варить борш и жа-
рить котлеты для семьи, 
когда следователя По-

Н о г н у нес настоящие, 
но б у т ы л о ч к а м и . 

— А пос пластмассо-
вый. 

— Почему пластмассо-
вый? — удивилась Пр.з 
Ивановна. 

— О н а е ю к у п и л а н 
магазине « Д е т с к и й мир». 
Д л я настоящего носа он 
слишком красивый. 

И р а Ивановна при-
стально посмотрела на 
м у ж а : 

— У ж не влюбился л и 
ты? 

— Вот еще! — горячо 
в о с к л и к н у л Виктор Сте-
панович С л и ш к о м горя-
чо. Ире Ивановне это не 
понравилось. 

— Правильно, что от-
цы не ходят в ш к о л у , — 
сказала она. — А то бы 
педагогический провесе 
пошел пол откос. Л а д н о , 
х в а т и т болтать про класс-
ного руководителя. Ч т о 
со С л а в и к о м ? Или. мо-
жет, вы о нем н не го-
ворили? 

— Почему ж е не гово-
рили? Т о л ь к о о нем и го-
ворили... Я еще никогда 
не встречал у учителей 
т а к о й заботы и любви к 
своему ученику. О н а так 
расстроилась этим случа-
ем... Э т о просто счастье, 
что Так все обошлось. 
Рита сказала... 

— К а к а я Рита? 
•— Н у эта... К а к ты се 

называешь... 
— М а р г а р и т а Петров-

на? 
— П у да... О н а сказа-

ла, «.то хороший роди-
тель д о л ж е н такие слу-
чаи предусматривать. 

И р а Ивановна сердито 
г р о м ы х н у л а тарелками: 

— Э т о мы без нее зна-
ем Ч т о дальше? К у д а 
нам идти: на педсовет 
или в детскую к о м н а т у 
милиции? 

— Вот в этом все н 
дело... О б этом как-то 
разговор не зашел. Очень 
деликатная женщина. 
Она говорила, что в жиз-
ни все может быть, ко 
всему надо быть гото-
вым Конечно, случай со 
С л а в и к о м — вещь непри-
ятная. но он может по-
в т о р и т с я . 

— Ничего не понимаю. 
— сказала П р а Иванов-
на. — Ч т о за бредовый 
разговор был у вас! Чем 
ж е псе кончилось, т ы 
с к а ж е ш ь , наконец? 

— Я застраховал Сла-
вика на десять тысяч, — 
сказал Виктор Степано-
вич. 

Т а р е л к а выпала из рук 
И р ы И в а н о в н ы . 

• • • • • • • • • • • • • т т т т т т т т 
• „ СТЕНГАЗЕТА «КЛУБА ДС» М 

Ф И Л Ф А К 
«КЛУБА ДС 

Р С Н А И К О П Ь * Т А Г 
А . ГРИГОРЬЕВ 
(ЛЕНИНГРАД) 

М Е Т Р И- Е 
ЗАЦИЮ- & 
В Б Ы Т • 

а Не кожи гоп, пока не утвердили. 

а Крепко стоял на чужих ногах. 
Геннадий М А Л К И Н 

ф У опытного продавца достоинства' всегда пе-
ревешивают недостачу. 

э. метин 
е Иногда сына ставпт во главу угла, а надо про-

сто я угол. 

а Самым благодарным оказался сизифов труд: о 
нем до сих пор говорят. 

Геннадии К О С Т О В Е Ц К И И , 
Олег П О П О ! 

К11КВ 

а СЛУЧАЙНАЯ ПОБЕДА 
Вчера состоялась международная встреча по 

футболу м е ж д у командами « Р а д у г а » (Теоеы-
к о а с к ) и «Рэидлаб» ( С а н д р н л ь о н н я ) . Засэжис 
футболисты-гастролеры провели встречу не 
л у ч ш и м образом. В ы и г р ы в а я со счетом 9 : О, 
онн всячески начали т я н у т ь время, что позволи-
ло н и удержать счет до конца игры. 

а ЗАЯВЛЕНИЕ 
П р о ш у развести меня с гражданином Пузано-

вым. Ж и т ь рядом с таким горьким пьяницей не-
возможно. С самого утра он выпивает всю вод-
к у , которую я оставляю себе на опохмелку. 

Евгений 
ДУБРОВИН 

Узнав о том/ что > на-
с т о я щ е е в р е м я готовит-
ся к и з д а н и ю н о в ы й мно-
г о т о м н ы й Словарь рус-
с к о г о языка, хочу внести 
п р е д л о ж е н и е о н е к о т о -
р о й м о д е р н и з а ц и и , а 
т о ч н в а — м е т р и з а ц и и тех 
старинных пословиц, по-
г о в о р о к , восклицаний и 
т. п., к о т о р ы е ш и р о к о 
б ы т у ю т по сей день. Не 
м е н я я их сути и смысла, 
метризация п о с л у ж и т 
л у ч ш е м у у я с н е н и ю ста-
р и н н о й м у д р о с т и наши-
м и с о в р е м е н н и к а м и . 

Возьмем, к п р и м е р у , 
такие в ы р а ж е н и я : «От 
г о р ш к а — два вершка»», 
« М а л золотник, да до-
рог», «За сто верст кисе-
л я хлебать», «Сидит, 
словно аршин п р о г л о -
тил», « Ф у н т лиха», « К о - § 
сая с а ж е н ь в плечах», § 
« Н е лезь в б у т ы л к у » . Ц 
Все они ярки, вырази- § 
тельны, и т о л ь к о с о д е р - 25 
ж а щ и е с я в них анахро- =Ё 
низмы, вроде различных == 
вершков, верст, фунтов, § 
саженей, золотников и == 
п р о ч и х п о л у з а б ы т ы х ста- § 
рых м е р и весов, не- § 
с к о л ь к о с н и ж а ю т цель- Ц 
ность представления, ли- Щ 
ш а ю т известной нагляд- §5 
ности. 

Эти и многие д р у г и е =§ 
аналогичные в ы р а ж е н и я 
в н о в о м издании Слова-
р я р у с с к о г о языка д о л ж - § 
н ы выглядеть так: 

О т г о р ш к а — 8,9 сам- § 
тмметра. 

Мало 4,26 грамма, да Ц 
дорого. 

За 106,68 километра §§ 
киселя хлебать. 

Сидит, словно 71,12 ^ 
сантиметра проглотил. §§ 

409,5 грамма лиха. 
Косые 2,13 метра в Щ 

плача*. 
На лазь в 0,5 литра. § 
Н е к о т о р у ю неточность |= 

В пересчете здесь м о ж - § 
н о допустить в целях § 
б о л ь ш е й д о х о д ч и в о в с т и Ц 
и л у ч ш е г о ф о н е т и ч в е к о - Цё 
го звучания. 

П о д о б н а я метризация Н 
старинных в ы р а ж е н и й , 5= 
несомненно, е щ е боль- § 
ше сблизит ев с в е к о м §= 
НТР, ИГР и ЭВМ. « 

ААААААААААААААААААААААл 

ДРУДЛЫ 
Что такое «друдл»? 

Администрация «Клуба 
ДС» честно предупрежда-
ет, что это не «битл*. не 
«ботл* и даже совсем не 
то. что вы думаете 
«Друдл» — это рисунок-
загадка: когда нарисоаа 
но одно, которое кажется 
другим, но оказывается 
третьим. Можно ли ж и т ь 
без загадок? Можно, но 
неинтересно. Админи-
страция. например, шагу 
с т у п и т ь не может без 
загадок. Первым из ху 
д о ж н и к о в - карикатури-
стов это подметил Воло-
дя ИВАНОВ и б у к в а л ь н о 
огорошил администрацию 
«друдлами». И адмииист. 
рлции. сама не понимая 
почему, пошла на поводу, 
то есть учредила рубри-
к у рисунков-загадок, где 
намерена планомерно 
у д и в л я т ь . 

К чему администрация 
л р н з ы в л е т л ю б ы » про-
фессионалов и профес 
с и о н а л ь н ы х любителей. 

и. двинскии. 
д е ж у р н ы й по 
•ДРУДл Дому» 

ся памятник семнадцато-
го столетня, не представ-
л я ю щ и й исторической 
ценности. Г-)тот непгнныЛ 
|Ы мятник я в л я л собой 
бесформенною н а д о л б у : 
не то 0С1а1кн церкви, не 
то обломок крепостной 
стены, не то р а т в л л и н ы 
бани. Скорее всего бани, 
потому что недалеко от 
надолбы н а ш л и шъе.тен-
н у ю временем к а м е н н у ю 
ш а й к у и медный номерок 
с цифрой «83>. П о э т о м у 

горисполком решил на-
долбу снести, я иа ее ме-

сте возвести ч т о - н я б у л 
более современное. 

П р и е х а л и серьечные 
люди, что-то поковыря-
ли. п р о т я н у л и проводя, 
поставили м о ж н о г оцеп-
ление и рванули. К о г д а 
дым рассеялся, | л щ а ч 
предстало удивительное 
зрелище, надолба стиля 
еще выше, ПОТОМУ ЧТО 
в о к р у г нее обра юналяск 
яма. 

11с имеющая историче-
ской ценности гадость 
очень мешала градо-
строительству. Время от 
времени обнесенное ая-
бором пространство да-

чтобы о т т я н у т ь миг рас-
правы, с виноватым ви-
дом явился С л а в и к . 

— А\ам, ну что сказа-
ли папе в школе? 

— И д и л о ж и с ь спать, 
сынок. Всс хорошо. П а -
па застраховал тебя на 
десять тысяч! 

С л а пик у ш е л в спою 
к о м н а т у , лег в постель, 
но не мог у с н у т ь почти 
до у т р а . О н регулярно 
ч и т а л ж у р н а л «Семья и 
ш к о л а » , статьи в газе-
тах «Взрослым о д е т я х » 
н думал, что зиял всс о 
наказаниях и поощрени-
ях. Н о страховка не ло-
ж и л а с ь ни в одну педа-
гогическую схему. 

Наконец, решив, ч т о 
з а с т р а х о в а т ь его не 
представляющей особой 
ценности персоны на де-
сять т ы с я ч есть очень 
с л о ж н ы й , коварный, кем-
то недавно изобретенный 
педагогический прием, 
который м о ж е т привести 
к неизвестно к а к и м по-
следствиям. С л а в и к ре-
шил на всякий случай, 
ло тех пор. пока он не 
раскроет этот прием, ис-
править поведение и по-
л у ч ш е учиться. 

ского времени, вернется 
обратно из по\гта к ту-
манное) и А м ф и б р а х и я 
через 72 года по .четному 
летосчислению. 11 нико-
го. никого ил своих 
близких и соратников 
он у ж е не застанет я 
ж и в ы х . Л он, М а й к л , пол-
ный здоровья н сил я 
свои 24 года, вернется че-
рея считанные минуты на 
родную землю и встретит 
незнакомую ж и з н ь , чу-
жих людей, стремитель-
но ушедшую вперед уи-
внлнзауию. 

Е щ е раз глубоко вздох-
нув. М а й кл вошел в ра-
кету. Входной люк авто-
матически захлопнулся, 
загерметизнровачея и от-
резал М а й к л а от всего, 
что было ему близко н 
дорог о. от всего чемною. 
до елеэ родного. Четыре... 
Три.. . Два... Одни... 
П у с к ! — и межгалактиче-
ская ракет» « Т У З З И К -

— Я бы не сказала, 
что модно. О н а тяготеет 
к пестрому. I I потом этот 
парик... 

— Разве это б ы л па-
рик? — удивился В и к т о р 
Степанович. — Т а к о й ес-
тественный цвет волос... 
С б о к у завитушки... 

— Сейчас и з а в и т у ш к и 
научились из нейлона де-
лать. 

- Т ы , может, ска 
жешь, что и ресницы у 
нее искусственные? 

— Конечно. 
— Д л и н н ы е такие, пу-

шистые... 
— В любом магазине 

продаются. Берн и клей, 
какие хочешь. К твоему 
сведению, у нее кривые 
ноги. 

— - Н о г и у нее нор-
мальные, — немедленно 
парировал Виктор С ( е 
пипович — Я бы д а ж е 
сказал — стройные. Мо-
жет быть, ты с к а ж е ш ь , 
что это протезы? 

— Зачем ж е протезы? 

ХРОНИКА не... Что можно пожевать 
. У т р е н н е й передача, по 
поводу к р у г л о й даты? На-
верное, того же, что и 
любому десятилетнему: 
чтобы она росла боль-
шой. умной и самостоя-
тельной. Каи это давала 
до сих пор. Что можно 
подарить именинникам? 
В п е р в у ю очередь —смах 
все* оттемкое, н а ч и н а * 
от гомерического хохота 
и кончая смехом про 
себя. Свой смех админи-
страция гарантирует. О 
чем можно помачтат»? 
Конечно, о том, что пе-
редача выйдет за р а м к и 
и будет будить иа т о л ь к о 
в будни, но и по аыход-
м|.|м дням, в заключение 
администрация еще раа 
наносит глубокие по-
здравления и желает, 
чтобы всегда можно вы-
ло сказать словами аеяи-
ного астронома: «А все-
таки она аеотится», — 
имея в виду иассеты со 
звукозаписью очередной 
•Утренней передачи 
«Маяна*. 

«КЛУБА ДС 

• А все-таки она вер-
тится*. — когда-то при-
знался один великий аст-
роном, имея в виду Зем-
лю. И администрация 
• Клуба ДС* невольно по-
вторила это выражение, 
ногда на днях взглянула 
иа календарь. Потому 
что ровно десять лет 
назад в отделе сатиры и 
юмора Всесоюзного ра-
дио родилась «Утрен-
н я я передача «Маяка*. 
И несмотря на то, что 
родилась она в студеную 
з и м н ю ю пору, характер 
у нее — юмористический, 
жизнестойкий, отношение 
к авторам ровное, добро-
желательное. Админист-
рация с удовлетворением 
вспоминает, что не раз 
Заходила к юбилярам и 
оставила неизгладимый 
след иа магнитной плен-

атеяье — демонстрация 
оригинальных моделей 
врю и. 

1. К р ю ч и ы й ансамбль 
•чомбииедеи-рюизак*. Не-
заменим для турпоходов 
и сдачи стеиаотары. 

1. В р ю ч н а я пара си 
стемы *иа троих*. Пред-
назначается дяя сопро-
вождения домой треть-
его, наиболее подвыпив-
шего члена коллектива. 

3. Модные в н ы н е ш н е м 
сезоне расклешенные 
молодежные д ж и н с ы ти-
па «Элефаиг*.* М а н ж е т ы 
изготовляются из иату 
ральиой слоновой иостн. 
которую можно Приоб-
рести в любом киосив-

*к/гу4к# 

Читатели горячо одоб-
рили о т к р ы в ш и й с я иа 
16-й полосе Дом моделей 
• Клуба ДС» «ш *ЛГ* 
н» 5). В адрес админи-
страции поступают мио 
гомислеииые заявич на 
модельную одежду и 
обувь, а т а к ж е новые об-
разцы. Сегодня в нашем 

Обеденный перерыв у 
Сизифа 
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