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Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я М А С Т Е Р С К А Я 
Беседа с Мигаем Паримом: с Правда в искусстве лоджка 

быть окрыленной* С Т р * 4 

ЧиП 
Виктор Астафьев отвечает на вопросы читателя 

.лександр ЛЕВАДА 

Сергей САРТАКОВ дятс* я сгоянц* ГДР. пешее* 
• уют и* ТОЛЬКО о евгвдн»-
ши«м дм*. Многие и* них бы-
ли участниками ••лихой От* 
честяаииой аойиы. поэтому их 
раздумья переплетаются с 
•вспоминаниями о пережитом 
и увиденном • аоенны* и по 
слоеоеииые годы. 

С. ВЫСОЦКИЙ. И. Варышвэ 
(состаяитель мниги), Л. Нар* 
яии. В. Оснннн, •- Карпо*. О. 
Горчаков. Д. Воине*. Ю. Ая-
д**нио. В- Амлимсний. Л. 
Юи»*имо. В. Осипо* — а а торы 
сборника. 

Нр*пнет и развивается т*с 
мо» сотрудничество социали-
стических стран *о *сех об«л 
етях общгсте*нно политиче-
ской. хозяйственной и к у л ь 
туриой жизни. Одним из яр 
них прол*л*ний этого сотруд. 
ничества стали тссные связи 
нашей столицы со столицами 
братских стран социализма 

В прошлом году москвичей 
принимал Вярлнн. В числа го-

стей была делегация Моемо* 
ской писательской организа 
цим. у которой давняя иреп-
кая дружба с Верлнисной ок-
р у ж н о й писательской органи-
зацией. Тогда-то и родился 
замысел книги «Встречи с 
Верлииом», вышедшей сейчас 
о издательстве «Московский 
рабочий*. Естественно "От* 
писатапн-моенвмчи. рассказы-
вающие в „своих очарнах • 
людях, которые живут и тру-

БЕРЛИН. 

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕН , 

ГДР 
Дорогие друзья! 
В этот знаменательный 

день, когда и»род Германской 
Демократической Республики 
отмечает тридцатую годовщи-
ну образования первого на 
Немецкой земле рабоче-
крестьянского государств*, 
примите горячий братский 
привет от писателей Совет, 
ского Союза, а также от мил-
лионов советских читателей 

Литература ГДР — э^о 
живая летопись, в которой ис-
тория становления нового, со-
циалистического государства, 
осуществленная под руко 
«одством Социалистической 
миной партии Германии, тес-
но связана с историей станов-
ления иовой. социалистиче-
ской личности. 

Приветствуя вас сегодня, 
мы с чувством глубокого 
удовлетворения отмечаем, что 
дружба между нашими писа-
тельскими организациями не-
изменно развивается по вос-
ходящей линии, она приобре-
тает все более конкретный, 
деловой и повседневный ха-
рактер, способствуя укрепле-
нию мировой социалистиче-
ской литературы. 

Желаем вам. дорогие дру-
зья. новых больших успехов 
в вашей 1 ворчес^ой деятель-
ности. направленной на бла-
го дальнейшего процветания 
вашей родины — Германской 
Демократической Республики, 
на благо народов наших 
стран. 

ПРЕЗИДИУМА 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

СССР 

О награждении 
писателе Гордианко К. А. 

орденом Трудоавго 

Красного Знамени 

За заслуги в развитии со-
ветской литературы и в свя-
зи с восьмидесятилетием со 
дня рождения наградить пи-
сателя Гордненко Констан-
тина Алексеевича орденом 
Тргдового Красного Знаме-
ни. 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

Л. ВРЕЖНЕВ. 

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР 

М. ГЕОРГАДЗЕ. 

МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
3 октября 1879 г. 

Петере (Латвия) поздравили 
юбиляра с 60-летием и высо-
кой правительственной награ-
дой 

— Человек. — сказал Эту-
ардас Мсжелайтнс, — вот 
главная цель моей жизни, 
моего творчества. Одни меяя 
считают постом, другие — 
публицистом, третьи — обще-
ственным деятелем. Я не оп-
ровергаю ни то, ни другое, 
ни третье, ибо все, что я де-
лаю. — зто только средства 
для выражения «конпеАиин 
человека». Если я носу при-
нести человеку радость, я чув-
ствую себя счастливым, и по-
ка моя рука будет держать 
перо, она будет служить че-
ловеку, народу,, Родине, пар-
тии. 

Наш корр. 
ВИЛЬНЮС 

Дни «Литературной 
тети» в Болгарии 

В Народной Республике 
Болгарии во второй раз прово-
дятся Дни «Литературной газе-
ты». Их торжественное откры-
тие состоялось 7 октября в 
Пловдиве. Участники Дней по-
сетят места, связанные с 
жизнью и творчеством Николы 
Вапцарова. а завершится про-
грамма Дней 12 октября я Со-
фии. Там же будет проведен 
«круглый стол» болгарских и 
советских писателей на тему 
«Вторая мировая война в худо-
жественной литературе и исто-
риографии». 

Экран вновь возвращает 
нас в первые послевоенные 
годь', к разрушенным горо-
дам, к героическим будням 
восстановления «Зепорож-
стели» м Днепрогэса, к тита-
нической многогранной оа-
боте первого секретаря За-
порожского. и Днепропет-
ровского обкомов партии 
Л. И. Брежневе, к замеча-
тельным людям, о которых 
столь тепло вспоминает . он. 
Увидим мы и сегодняшнюю 
новь Приднепровья, где, как 
пишет Леонид Ильич, «есть 
частица моего труда, моих 
раздумий, моих волнений, 
бессонных ночей...*. 

Фильм «Возрождение* по-
ставлен на Украинской сту-
дни телевизионных фильмов. 
(Сценарий В. Барсука, А. Пу-
тннцева. Режиссер — Е. Ряб-
ко. Текст читает народный ар-
тист СССР В. Тихонов.) 

дарственных премий РСФСР 
1979 годе, сообщила и мене 
кандидатов, допущенных к 
участию в конкурсе. Среди 
соискателей — прозаики, по-
»ты, драматурги. 

В списке кандидатов а об-
ласти -литературы — Н. Гор-
бачев (роман «Битве»), О. Ке-
мукоаа (книга «Донник»), Л. 
Решетников (книга стиаоа 
•Благодарение*), Г. Регистан 
(Г. Г. Эль-Регистен — сборник 
стихое «Река», лирические 
циклы «Космические ямбы». 
«Элегии», опубликованные а 
журналах «Москва* и «Моло-

На соискание 

Государственных 

премий РСФСР 

Книги Л. И. Брежнева «Ме-
лея земля*, «Возрождение* и 
«Целина» стали для миллио-
нов людей в нешей стране и 
за рубежом школой жизни, 
вдохновенным и доетоаер-
нейшим свидетельством по-
двигов советского нероде. 

В зтч дни нвше вникание 
приковано к голубому «кре-
му — началась демонстрация 
пятнеермйной документаль-
ной картины «Воэрождение». 

Комиссия Президиума Со-
вета Министров РСФСР по 
Государственным премиям 
РСФСР в области литературы, 
искусства и арзитектуры, рас-
смотрев работы, представ-
ленные не соискание Госу-

Днепрогзс имени В, И, Ленина сегодня. 
• 

В Н 
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РАДОСТЬ 
ВСТРЕЧ 
В СССР проходят Дни 

чехословацкой литературы 
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Щ Е н е И С П О Л Н И Л О С Ь 

года с той поры, как 
в Чехословакии со-

стоялись Дни советской, ли-
тературы. Огромный и» ус-
пех — высочайшее свиде-
тельство упрочения дружбы 
наших народов, наших лите-
ратур. Мы до сих пор испы-
тываем к вам чувство глубо-
кой благодарности за орга-
низацию этих Дней, во вре-
мя которых в полной мере 
проявилось искреннее, брат-
ское к нам отношение, — 
сказал первый секретарь 
правления СП СССР Г. Мар-
ков, обращаясь к делегации 
чехословацких писателей, 
приехавших в Москву на сов-
местное заседание секрета-
риатов правлений союзов пи-
сателей двух стран. Подоб-
ные творческие обсужде-
ния, на которых рассматри-
ваются «опросы взаимодей-
ствия литератур, перспекти-
вы дальнейшего сотрудниче-
ства, актуальные вопросы ли-
тературной жизни, стали 
важной формой деловых, 
дружеских контактов. 

— На пути укрепления 
связей наших литератур были 
радости, были трудности, но 
долголетний опыт показыва-
ет, что этот путь — единст-
венно правильный, у него 
есть будущее, он обещает 
нам новые достижения как 
в укреплении дружбы наро-
дов, так и я развитии друж-
бы литератур, — подчеркнул 
Г. Марков. — И вот мы на-
чинаем новый этап наших от-
ношений — проведение в 
Советском Союзе Дней чехо-
словацкой литературы. Мы 
тщательно готовились к это-
му событию, мы хотели, что-
бы предстоящий праздник 
способствовал как можно бо-
лее широкому ознакомлению 
советских читателей с совре-
менной чехословацкой лите-
ратурой. 

На большом столе, за ко-
торым собрались на заседа-
ние руководители союзов пи-
сателен двух стрен, разложе-
ны журналы, где в преддве-
рии Дней напечатаны перево-
ды произведений писателей 
братской страны. 

— Наша задача, — говорит 
Г. Марков, показывая гостям 
журналы, — состоит в том, 
чтобы и дальше, используя 
богатые возможности перио-
дики, продолжать всемерно 
увеличивать демонстрацию 
ваших художественных нови-
нок. 

Он передеет чешскому по-
эту Д. Шайнеру и словацко-
му драматургу Я. Соловичу 
недавно изданные книги их 
стихов и пьес, переведенных 
на русский язык. 

— Я думаю, что наши по-
вседневные связи, — сказал 
гатвм оратор, — позволяют 
видеть ход литературного 
развития. 

Событием огромного зна-
чения для всей многонацио-
нальной советской литерату-
ры явилось присуждение Ле-
нинской премии Леониду 
Ильичу Брежневу за книги 
«Малая земля», «Возрожде-
ние», «Целина». Его замеча-
тельные произведения были 
Опубликованы в журнале 
«Новый мир» — органе прев-
лени я Союза писателей 
СССР, — и в этом мы видим 
внимание партии к нашей ли-
тературе, доверив к ней, ко-
торое рождает у нас, писате-
лей, чувство признательности 
и высокой ответственности за 
с в о ю МИССИЮ. 

— 1980 год — год 110-ле-
тия со дня рождения В. И. 
Ленина. В Шушенском Крас-
ноярского края состоялась • 
нынешнем сентябре всесо-
юзная творческая конферен-
ция, посвященная Ленину, ле-
нинизму, воплощению бес-
смертного учения в жизнь. 
Этой конференцией мы нача-
ли большую работу по подго-
товке к знаменательной дате. 

В сообщении первого сек-
ретаря правления о литера-
турной жизни заметное место 
было уделено вопросам вос-
питания смены. О н ресска-
аал, в частности, о V I I Все-
союзном совещании моло-
дых. В его выступлении были 
затронуты разные аспекты 
многогранной деятельности 
Союза писателей. Г. Маркое, 
остановившись на задачах, 
которые стоят на нынешнем 
этапе, говорил о том, как пи-
сательскея организация стре-
мится их решить. 

— Советские писатели, — 
сказал ои, — «плочены во-
круг Коммунистической пар-
тии, поддерживают •• внеш-
нюю и внутреннюю полити-
ку, активно участвуют в борь-
бе за осуществление •• исто-
рических решений. 

|АКАНУНЕ таиоге 
крупного событие, 
лак впервые про-

водимые е Советском Сою-
зе Дни чехослоеецяоА ли-
тературы, ' мы с новой си-
лой осознаем, что значит для 
нее наше общвя дороге, — 
подчеркнул в своем слов* 
председатель Союза чехосло-
вацких писателей Я. Козек. — 
Глядя не эти журналы, в ко-
торых опубликованы работы 

чешских и словацких 
и прозаиков, каждый 

-Н' 

ПОЭТОВ 
из нас 

понимает, НТО значит дружба 
и сотрудничество литератур 
для взаимного познания на-
родов, для обмена мыслями, 
для общей идеологической 
борьбы. 

Я. Козак говорит о том, что 
ежегодно в ЧССР выходит 
200—220 названий книг со-
ветских авторов, и можно 
сказать, что советская лите-
ратура стала составной 
частью нашей культурной 
жизни. Читателям доступны 
многие крупные произведе-
ния классики и современная 
литература. На всех этапах 
социалистического строитель-
ства в Чехословакии, отмеча-
ет он, советская литература 
помогала формированию но-
вого человека. 

Я Козак коснулся в сво-
ем выступлении ряда вопро-
сов, решение которых, по 
его мнению, сыграет свою по-
ложительную роль в деле 
дальнейшего сотрудничества 
литератур. 

— Нужно непременно за-
ботиться о том, чтобы луч-
шие произведения совет-
ской литературы как можно 
оперативнее находили путь к 
чехословацкому читателю, — 
сказал он. — Мы хотим орга-
низовать координационную 
комиссию, в которую будут 
входить русисты. Ее задача — 
давать рекомендации для из-
дания. Кроме того, основа-
тельнее стоит использовать 
посещение советскими авто-
рами ЧССР и чехословацки-
ми—СССР, с тем 4 чтобы при-
влечь их к более широкому 
участию в разного рода семи-
нарах, конференциях. Есть 
очень хорошая черта в на-
шем содружестве — практи-
ка создания, выпуска со-
вместных книг. Вдохновляю-
щий пример такого рода — 
сборник «Братство». Этому 
образцу надо следовать и 
дальше. Еще один аспект дея-
тельности в русле углубле-
ния нашего сотрудничестве — 
работа с переводчиками. 

— Хочется поблагодарить 
вас за то, — сказал в заклю-
чение Я. Козак, — что в Со-
ветском Союзе каждый год 
издаются десятки названий 
книг чехословацких писате-
лей. Это помогает распро-
странению, воздействию на-
шей литературы и на Западе, 
потому что русский язык яв-
ляется мировым языком, в 
канун открытия Дней чехо-
словацкой литературы в 
СССР хочется сказать о том, 
что каждая такая встреча нас 
взаимно обогащает и делает 
сильнее. 

Выступивший затем секре-
тарь Союза чехословацких 
писателей Л. Беньо подробно 
охарактеризовал состояние 
современной литературы Че-
хословакии. 

.— Мне думается, что важ-
ной формой сотрудничестве 
является ставший уже тради-
ционным обмен между жур-
налами, — сказал С. Баруз-
дин. — Только в этом году 
чешский «Литерарни месич-
ник» дал на своих страницах 
подборку «Дружбы народов», 
а гостями нашего журнала 
были два издания — «Лите-
рарни месичник» и «Слоеен-
ске погляды». Такого рода 
контакты редакция «Дружбы 
народов» намерена всячески 
углублять. 

Укреплению деловых свя-
зей писательских организа-
ций СССР и ЧССР и к 
литературных фондов посвя-
тил свое выступление А. Ке-
шокое. 

Вопросы дальнейшего изу-
чения экономического, со-
циального, духовного разви-
тия обеих стран, взанмопо-
знани я .народов, обмена опы-
том во всех областях жизни, 
вопросы взаимного перевода 
вопросы взаимного издания 
книг, более тщетельного их 
отборе, с тем чтобы и совет-
ские, и чехословацкие читате-
ли получали действительно 
все лучшее, что создается 
писателями СССР и Чехосло-
вакии, — эти вопросы подни-
мались е выступлениях пред-
седетеля Союзе чешских пи-
сателей Я. Рыбака, первого 
секретаря Союза словацки» 
писателей Я. Соловичв. не-
родного писателя ЧССР В. 
Минача, А. Ананьеве, С. Сар-
такова, Р. Рождественского. 

Секре-арь Союза чвхвело 
аацких писателей Щ. Кадлец. 
первый секретерь Союза 
чешских писателей Д. Шай-
иер, Ю. •ерченко говорили о 
международных се язях, 0 
крепнущем содружестве 
бретских социелистических 
культур, о том, что оно про-
текеет плодотворно и ин-
тенсивно, что продолжаются 
поиски новых его ферм. 

Выступавшие отмечели, что 
сотрудничество чехословац-
кой и советской литератур до-
стигло высокого уровня и но-
сит подлинно товарищеский 
характер. Открывающиеся 
Дни чехоелваецкой литерату-
ры в СССР поднимут эти от-
ношение не «и** большую вы-
соту. 

Итог деловому, творческо-
му, дружескому рвзговору, 

ш л 
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Чехословацкие писатели Позеф Рыбак и Як 
Георгием Марковым и Юрием Всрчснко 

Козак на вечере в Политехническом беседуют с 

Фото В. ИРОХИНА 

встает аморфное, безразмер-
ное. прямо скажем, безбреж-
ное образование? Ну И что осо-
бенного7 Ведь все ати потря 
сения совершаются в невесо-
мых субстанциях теории, кото-
рую можно и пересмотреть. » 
на практике — гляньте только! 
— какой простор для многооб-
разия изобразительных средств 
открылся.. 

Возможность подобного спо-
соЗа «приращение знания» 
(В. Дмитриев) в истории уже 
известна. Она была использо-
вана одним догадливым мона-
хом, который при возникшей 
необходимости перекрестил 
порося е карася, но »тот путь 
не стал магистралью науки. 

<о4 цело-то в напитке!» 
Сначала о богатстве форм. 

Реализм, достигнув расцвета, 
представил это богатство в та-
ком многообразии, о котором 
и не мечталось никаким другим 
творческим методам, ибо он — 
единственный из них. который 
в своем постоянном движении 
«изображения к изображаемо-
му» {Д. Лихачев «Поэтика 
древнерусской литературы») 
чужд односторонности, эасты-
лости. канона. 

Реализм Пушкина, вобрав-
ший в себя все — от грандиоз-
ной условности до лукавого-

состоявшемуся на совместном 
заседании, подвели Г. Марков 
и Я. Козак. В его работе при-
нял учветие заместитель за-
яедующего Отделом культу, 
ры ЦК КПСС А. А. Беляев. 

4 ОКТЯБРЯ большим ве-
чером в Политехниче-
ском нечались е нашей 

стране Дни чехословацкой 
литературы. 

Открывая вечер, Г. Маркое 
сказал: 

— Мы рады приветствовать 
сегодня делегацию литерато-
ров братской Чехословакии. 
Среди наших гостей — про-
заики, поэты, драматурги, 
критики — широко известные 
мастера и молодые художни-
ки слова: Я. Козак, Я. Соло-
аич, Й. Рыбак, Л. Баллек, Л. 
Беньо, Й. Кадлец, Й. Кот, 
В. Мигалик, В. Минач, Б. Но-
гейл, Й. Петеркв, 3. Плугарж, 
Й. Пушкаш, В. Рвйсел, Б. Рот-
терова, И. Скала, И. Стано, 
К, Сыс, Л. Фелдек, М. Цодро-
ва, Д. Шайнер, С. Шматлак, 
П. Ярош. 

Участники Дней побывают у 
нефтяников, буровиков, газо-
виков, геологов, строителей 
Тюменской области. Они по-
знакомятся с сегодняшним 
днем Грузии и Армении, Лит-
вы и Латвии. Советские люди, 
несомненно, встретят гостей 
с душевным радушием. 

Нет сомнения в том, что 
Дни чехословацкой литерату-
ры в СССР явятся новым ве-
сомым вкладом в великое де-
ло упрочения дружбы наших 
народов, наши» литератур, 

— Мне хотелось бы от име-
ни тех, кто здесь присутству-
ет, от имени всего Союза 
"ехословацких писателей еще 
до того, как завершатся Дни, 
выразить благодарность за 
предоставленную возмож-
ность встретиться с вами и 
вспомнить вашу прошлогод-
нюю поездку по нашей саза-
не, которая была незабывае-
мой и во время которой мы 
снова испытали глубокое вос-
хищение советской литерату-
рой, — так начал свое вы-
ступление Я. Козак. 

— Мы гордимся тем, — 
сказал он, — что присутствуем 
здесь как соратники совет-
ской литературы, как помощ-
ники наших коммунистиче-
ских партий в борьбе за но-
вый, светлый и справедливый 
мир. Вот потому Дни совет-
ской литературы в ЧССР и 
Дни чехословацкой литерату-
ры а СССР имеют такое зна-
чение. Они являются великим 
символом нашей дружбы, 
символом нового этапа на-
шего все более глубокого 
сближения и взаимного твор-
ческого обогащения. 

Приступая к ведению позти. 
ческой части вечера, Р. Рож-
дественский подчеркну*: 

— Мы называем наши 
встречи Днями, но, конечно 
же. интерес советских читате-
лей к литературе братского 
народа, как и наших друзей 
к советской литературе — а 
чем я убедился, когда мы вы-
ступали а Чехословакии на 
заводах, а селах, а Пражском 
университете, — не ограни-
чивается рамками этих дней. 
Ои не подвластен календарю 
и не принадлежит одним 
только праздникам, пусть са-
мым большим, — ои постоя-
нен. 

На вечере выступили Й, Ры-
бак, А Шайиер, В Мигали», 
И. Скала, Л. Фелдек. Й П » . 
терна, К. Сыс. Свои перево-
ды стихов чехословацких поэ-
тов читали С. Викулов Е. Ви-
нокуров. В Солоухин. Т. Глуш-
нова, Ю. Левитанскин, В. Ко-
четков, М, Львов. П. Вегин, 
В. Боков, А. Парпара, Р. Рож-
дественский. 

По просьбе эала Л Фелдек 
читает а своем переводе 
строки В. Маяковского — 
«молоткастый. серпастый со-
ветский паспорт». 

Вечер подходит к концу, но 
это только начало — начало 
большой встречи советских 
читателей с современной ли-
тературой Чехословвкии, на-
чало большого , маршрута 
д р у ж б ы и братства. 

На вечере присутствовали 
заведующий сектором Отде-
ле культуры ЦК КПСС К, М. 
Долгов. советник-посланник 
посольства ЧССР в СССР 3. 
Хебен, сохвтник по культуре 
посольства ЧССР в СССР М. 
Грушковец. 
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Сколько же 
«открытых систем»? 

В своей статье «Перспекти 
,ва поиска» («АГ», N1 34, 1979) 
В. Дмитриев сетует на то, что 
спор вокруг термина «открытая 
система» чересчур затянулся. 
Думаю, надо решительно под-
держать мысль, чтЬ конструк-
тивный' выход из него имел бы 
положительные следствия для 
теории социалистического реа-
лизма. Все дело • том. куда 
и как выйти из этого спора. 

Скажу сразу: диспут вокруг 
«открытой системы» теорети-
чески и практически может 
продолжаться бесконечно по 
той простой причине, что од-
ним и тем же термином обо-
значаются совершенно резные 
явления. Но разве зто наука? 

В самом деле: в 1975 году Д. 
Марков, который исключитель-
но много, как никто другой, 
сделал для историко-литератур-
ного изучения социалистиче-
ских литератур, выдвинул фор-
мулу: «Социалистический реа-
лизм — исторически откры-
тая система художественных 
форм» (так была названа за-
ключительная глава первого 
издания его монографии «Про-
блемы теории социалистиче-
ского реализма»). В повседнев-
ный обиход эта формула во-
шла в несколько ином виде: 
«Социалистический реализм 
как исторически открытая эс-
тетическая система», — и под-
верглась обоснованной крити-
ке. Академик М. Храпченко, я 
частности, говорил, выступая в 
1976 году на V I съезде совет-
ских писателей: «...само поня-
тие эстетической системы 
предполагает наличие не толь-
ко основных творческих прин-
ципов. но и совокупности «сво-
их» способов, средств худо-
жественного выражения, спо-
собов и средств, которые не-
прерывно изменяются и обо-
гащаются и вместе с тем нахо-
дятся в определенном единст-
ве с другими важнейшими на-
чалами системы. Неоправдан-
ное обращение к любым худо-
жественным средствам способ-
но привести к тому, что эсте-
тическая ' система может пре-
вратиться в конгломерат со-
вершенно разнородных явле-
ний, внутренне не связанных 
между собой. Социалистиче-
ский реализм тем самым будет 
утрачивать свою действенную 
силу, свою целеустремлен-
ность». 

Критика «открытой эстетиче-
ской системы» привела к внеш-
не правильной реакции ее сто-
ронников. Уже в 1977 году ста-
тья Д. Маркова в «Вопросах 
литературы» (N1 1) получает 
заглавие «Исторически откры-
тая система правдивого изо-
бражения жизни» и заключи-
тельная глава второго издания 
его «Проблем теории социали-
стического реализма» (1978) 
уже называется «Социалисти-
ческий реализм — исторически 
открытая система правдивого 
изображения жизни». 

Согласимся, что «историче-
ски открытая система художе-
ственных форм» (1975) и «ис-
торически открытая систем» 
правдивого изображения жиз-
ни» (1978) — понятия различ-
ные. Не буду сейчас эадер 
живаться на определении «со-
циалистический реализм — ис-
торически открытая система 
правдивого изображения жиз-
ни». замечу только, что оно 
отнюдь не затрагивает специ-
фики социалистического реа-
лизма. так как относится и к 
другим художественным мето-
дам но обращу внимание на 
очередную, уж» третью метв-
"4>фе*у г з н я п » : Л о с е того 
как пай воздействием критики 
•статически открытая система 
сошла со сцены, уступив место 
новой формулировка. Она тихо» 
не афишируя «того акта, вер-
нулась назад, и сейчас, когда 
говорят «исторически откры-
тая Система», опять подразу-
мевают новые художественные 
формы и средства образного 
постижения жизни, то есть все 
ту же «открытую эстетическую 
систему». Именно о ней гово-
рит и а ее защиту прямо вы-
ступает в своей статье член-
корреспондент А Н СССР А. 
Тимофеев («АГ», № 21. 1979). 

Что же касается упоминав-
шейся статьи В. Дмитриева, то 
она демонстрирует уже чет-
вертый поворот термина: ав-
тор использует словосочетание 
«открытая система» и для ука-
зания на то. что она «эстети-
чески открыта», и на то. что 
•то исторически открытая си-

Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й О П Ы Т И Н О Р И Я 

С О Ц И А Л И С Т И Ч Г С Н И И Р ! А Л И З М : 

русле установления сути дей-
ствительности такой, какова 
она есть «а самом деле. У не-
го иные эстетические задачи. 

И к какому бы художествен-
ному методу, помимо рввлив-
ма. мы бы ни обращались, мы 
убеждались бы. что у него 
иные художественные задачи, 
регламентированные теми или 
иными рамками, требованиями 
или канонами. Только у реа-
лизма основная задача — поз-
нание объективной реальной 
действительности средствами 
художественного мышления. 

«Что дальше?» — задает в 
своей статье вопрос В. Дмит-
риев, полагав, что далее будет 
продолжене разработке кон-
цепции «открытой системы» 
(неаснр. правда, какой из них). 
Ответить «Южно коротко и чет-
ко: дальше — полное забвение 
главной познавательной Функ-
ции социалистического реализ-
ма за счет гипертрофированно-
го внимания « формообразую-
щим моментам. В этой связи 
представляется далеко не слу-
чайной полемика Л. Тимофеева 
в статье «Идти непременно 
дальше...» («ЛГ». № 21. 1979) 
и В. Дмитриева «Перспектива 
поиска» («ЛГ», Мт 34, 1979) с 
А. Метчвнко ибо в его статье 
«Зрелость» («ЛГ», N1 12, 1979) 
акцент справедливо поставлен 
не на формообрвзовении. ко-
торым его оппоненты увлече-
ны без меры, в прежде всего 
на худоямстввнмом познвнии 
и отобрвжвиии еоцивлистичв-
еким реализмом закономерно-
стей исторического рвзвития. 

Разумеется, формотворчест-
во великих реалистов порази-
тельно в своем изобилии, но 
оно всегдв идет вослед ее 

ЧТОБЫ ПОСТИГНУТЬ 
СУТЬ ВЕЩЕЙ' 

Под зтой рубрикой с начала нынешнего года «ЛГ я ведет 
разговор об актуальных проблемах социалистического реализ-
ма. На страницах газеты выступили известные советские и за-
рубежные писатели, критики, литературоведы («ЛГ», ММ 2, 
9, 12, 15, 17, 21, 31, 34). Сегодня, продолжая обсуждение, мы 
публикуем статью доктора филологических наук К). Андреева. 

стема «правдивого отражения 
жизни». Спрашивается, какие 
и сколько вариаций ждут нас 
еще впереди? 

Так стоит ли бесценное вре-
мя тратить на толчение воды в 
ступе? Длящиеся уже годами 
заклинания по поводу различ-
ных модификаций «открытой 
системы» ни к чему не могут 
привести, кроме незыблемого 
убеждения в настоятельной не-
обходимости по-научному точ-
ной постановки вопроса. 

После разъяснений, данных 
Д. Марковым в 1977 году, ста-
ло ясно, что исследователь не 
стремится к беспредельному 
пониманию термина «открытая 
эстетическая система», которое 
снова и снова демонстрировв-
ли. однако, его сторонники в 
1978—1979 годах, но беспоко-
ится о том, чтобы от общего 
дела социалистического искус-
ства не оттолкнуть передовых 
писателей, пусть и чуждых 
поэтики реализма Цель, разу-
меется. благая. Думается, что и 
В. Дмитриев, который своеоб-
разными средствами стремил-
ся представить мою моногра-
фию «Движение реализма» (я 
коротко остановлюсь на них по-
том) чудищем обло, огромно, 
стозевно и лаяй, тоже ис-
ходил из благих намерений. 
Но вот вопрос: те ли это сваи, 
которые способны выдержать 
хоть сколько-нибудь основа-
тельное научное построение? В 
фундаменте любой научной 
теории должны находиться на-
учные положения, а не субъек-
тивные пожелания, стремления 
и отношения. Нельзя обессмыс-
ливать важнейшее из литера-
туроведческих понятий «ре-
ализм» и превращать его в 
оценочную похвальную катего-
рию. е орден или в ордер. 
Идейное единство еще не есть 
идейно-художественное единст-
во. Социалистическое по взгля-
дам и чувствам авторов искус-
ство существовало и существу-
ет в мире, оно развивается и 
ширится — и прогрессивное со-
держание позэии Гарсиа Лорки, 
например, проявило себя от-
нкздь не в реалистической фор-
ме. Существование и ранее, и 
сейчас социалистического ис-
кусства — прогрессивных по 
своей устремленности произве-
дений. поэтике которых, однв-
ко. далека от реалистической, 
— факт бесспорный. 

Но. собственно говоря, мо-
гут задать вопрос, что п л о х о г о 
в стремлении «пересмотреть • 
какой-то мере и методологию 
исследований, дополнить ев 
более современными подходв-
•ми. соответственно уточнить 
понятийный аппарат» (В. Дмит-
риев)? 

Квквя беде в том, что под 
термин «социалистический реа-
лизм» подведены все без 
исключения прогрессивные про-
изведения мире, хоть бы они 
были сюрреалистическими, ро-
мантическими, импрессионист-
скими и т. п.? Что плохого • 
том, что поэтика социалисти-
ческого реализма, как его по-
нимают сторонники «историче-
ски открытой системы художе-
ственных форм», пбирает в се-
бя и опирается не достижения 
всех других художественных 
систем? 

Исчезает реализм как целост-
ная система, на его место 

бытовизма: предтеча всех со-
временных пространственно-
временных сдвигов и превра-
щений. когда требуется, опи-

•рающийся на миф. когда тре-
буется— на поток сознания, в 
когда требуется — на реальную 
почву, реализм Гоголя: фанта-
стический (как он его назы-
вал) реализм Достоевского; 
проникающий в глубины созна-
ния и подсознания и одновре-
менно охватывающий весь мир 
психологический, эпический ре-
ализм Толстого — какой другой 
метод принес в прошлом по-
добное богатство художествен-
ных форм и средств? А ведь в 
назвал только некоторых писа-
телей и только русской литера-
туры!.. 

Новые художественные воз-
можности открыли писатели 
X X века — от Максима Горь-
кого и Антона Чехова. Вла-
димира Маяковского и Михаила 
Шолохова до Эрнеста Хемин-
гуэя и Габриэля Гарсиа Марке-
са. от Ромена Ролланв и Роже 
Мартена дю Гара до Уильяма 
Фолкнера и Томаса Вулфа, от 
Томаса Манна и Лиона Фейхт-
вангера до Бернарда Шоу и 
Бертольта Брехта — сотни вы-
дающихся вершин, непохожих 
одна на другую, составляют 
вместе могучий хребет совре-
менной реалистической литерв-
туры, поражающей воображе-
ние красотой и своеобразием 
форм. 

Реализм бесконечно богат. 
Если художнику-реалисту тре-
буется тот или иной прием или 
художественное средство, он, 
безусловно, пользуется им: так 
всегда было, так есть, так бу-
дет. 

И вот здесь-то как раз и про-
исходит решающий водораз-
дел между строго научным по-
ниманием и теорией «открытой 
системы»: все дело в том. ра-
ди чего вти приемы и средст-
ва используются. Один из са-
мых дерзких реалистов-новвто-
ров Б. Брехт утверждал за пи-
сателем право пользоваться 
всеми средствами, которые ему 
нужны, чтобы велвдвть дейст-
вительностью. 

Чтобы овладеть действитель-
ностью. Чтобы постигнуть суть 
вещей. В этом — смысл и глав-
ная особенность реалистическо-
го искусства Именно эта глав-
ная функция и выделяет его из 
все» других творческих мето-
дов 

Взять, например, искусство 
романтизма: если извлечь то 
общее, что содержится в сот-
нях различающихся е чем-то 
его определений, то можно 
утверждать, что коренной осо-
бенностью романтизма являет-
ся идеализация, то есть кон-
струирование авторских пред-
ставлений о наиболее интерес-
ных людях и ситуациях. То есть 
смысл этого искусства прежде 
всего в стремлении авторе 
представить свою субьектип-
ную модель человека и дейст-
вительности, в не в том. чтобы 
вскрыть объективные, наиболее 
характерные для своего вре-
мени их черты. У реализма и 
романтизме есть тзквя сфере, 
где их интересы могут совпа-
дать: это идеализация истин-
ных ценностей, подтверждае-
мых временем. Но отметим 
главное: внутреннее стремле-
ние романтизма лежит ив в 

Ю. АНДРЕЕВ 

глввным — за функцией худо-
жественною проникновения в 
суть мира человеческих ценно-
стей. А какими конкретно 
средствами — это уже зависит 
от задачи, поставленной ху-
дожником перед собой, от его 
неповторимой индивидуально-
сти. Хорошо сб этом сказал Л. 
Леонов: «Я не помню приме-
ров. чтобы могучий художник 
сходил с ума от бессилия вы-
разить воспламенившую его 
идею... Ибо во всякой идее 
уже заключен и лучший способ 
ев выраженья. Бутылка-то всег-
да найдется, было бы вино — 
налить в нее. А в наши дни, 
невольно думается мне, слиш-
ком часто обсуждают форму 
некой отвлеченной идеаль-
ной, даже универсальной для 
всех жидкостей на свете бу-
тыли. а также — состав стекла 
и характер орнаменте. *вкой 
надлежит в нее нанести. А де-
ло-то в напитхв!» 

И. возвращаясь к нашей по-
лемике, скажу: спор, затеянный 
вокруг приоритета средств 
художественного выражения, 
эстетически открытой системы 
и т. д. (образно говоря — во-
круг бутылей и их орнамента), 
объективно вовден. независи-
мо от желания спорящих, по-
тому что он напрочь уводит 
творческую, ищущую мысль от 
необходимости прежде всего 
глубоко, болев истинно пости-
гать окружающую нас, постоян-
но усложняющуюся действи-
тельность. ев содержание, уво-
дит от «напитка», снова упот-
ребляя образ Л. Леонова. 

Я ни в коей мере не против 
изучения выразительных 
средств в литературе, и значи-
тельнее честь монографии 
«Движение реализма», как в 
этом легко убедиться при же-
лании, посвящена именно это-
му вопросу. Более того, в 
ней сделана даже попытка раз-
решения внтиномии между це-
лостностью реализма квк худо-
жественной системы и беско-
нечностью его художественных 
возможностей. Но я квтегори-
чески против того, чтобы теле-
гу ставили впереди коня, в 
стеклотару (даже затейливую) 
ценили выше, чем вино! 

Социалистический реализм 
сейчас действительно находит-
ся на новом витке своего раз-
вития, но развитие ато совер-
шается совсем • иной сфере, 
чем полагают приверженцы 
«открытой системы». Углубля-
ется наше знание о духовной 
жизни человека и окружающей 
нас Вселенной, обогащается 
художественное мышление и в 
творчестве особо чутких к жиз-
ни художников заметно транс-
формируется за счет познания 
грандиозных катаклизмов — 
социальных, научно-технйче-
ских, экологических,— проис-
ходящих в окружающем нес 
мире! 

Вот такое движение социа-
листического реализма и 
представляет собой огромную 
эстетическую ценность, подоб-
ное развитие его основной, по-
знавательной функции и следу-
ет энергично прежде всего 
поддержать теоретической 
мыслью, не плутая • лабирин-
тах систем, ведущих в никуда. 

Маяепш глава, которая 
могла бы быть 
очей большой 

Мы годами спорим об-«от-
крытой системе», не обращая 
внимания иа то. что говорим 
фактически каждый раз об 
ином понятии. Подобная не-
брежность мысли — и наша 
беда, и ивша вина. Очень по-

квэатвльнв в этом смысле 
статья В. Дмитриева «Перспек-
тива поиске». Неясность, рвз-
мытость постановки вопроса в 
целом прямо перекликается в 
ней с неточностью (скажем 
так) а аргументации. В. Дмит-
риев цитирует, например, 
строчки из моей книги «Движе-
ние реализма»: «Если законо-
мерно видеть в теории и исто-
рии реализма единое в целом 
учение, то те выводы, которые 
можно было извлечь из совре-
менных исследований, посвя-
щенных реализму X I X века, це-
ликом применимы и к реализ-
му X X века, и к реализму со-
циалистическому» (я опусквю 
знаки ужаса, поставленные е 
тексте оппонентом). 

Но: 1) Почему ( в криминал 
возводится те мысль, что вы-
воды. извлекаемые исследова-
телями литературы X I X века, 
применимы и к литературе X X 
века? Почему бы не процити-
ровать эти выводы со стра-
ницы 34: отражение объектив-
ных закономерностей жизни 
реалистической литературой; 
типизация как средство про-
никновения в суть действитель-
ности и индивидуализация как 
источник убедительности обра-
зов: социальная, психологиче-
ская и историческая детерми-
нированность изображаемых 
характеров; способность харак-
теров к саморазвитию; посто-
янное стремление к совершен-
ствованию изобразительных 
средств, чуждое нормирован-
н о е ^ и канонов, их опора на 
конкретную действительность? 

И почину бы не сказать со 
всей ясностью, чтЛ именно в 
этих выводах, полученных при 
изучении литературы X I X -века, 
должно испугать исследовате-
ля литературы X X веке? 

2) Почему цитирование об-
рывается здесь и не продолжа-
ется тотчас далее, где гово-
рится: «Изучение социалисти-
ческого реализма позволяет 
поквзать и то новое, что вно-
сит в теорию и практику реа-
лизма дальнейшее его разви-
тие»? 

3) Почему не цитируется это 
принципиально новое, указвн-
нов на этой же странице? 

Далее, вероятно, для нагне-
тания сенсационной обстанов-
ки (ретрограде поймали!) В. 
Дмитриев сообщает, что, «по 
мнению автора, в историче-
скую панораму становления и 
развития р*ализма ив уклады-
ваются Возрождение, Шекспир, 
Рабле». 

Стоп1 А вдруг кто-либо дв 
прочитает мою книгу и обра-
тится с письмом к в. Дмитрие-
ву с такими словами; «Уважае-
мый Виктоо Андреевич! Почему 
вы в) перелетаете на Ю.'Ан-
дреева суждения столь видных 
ученых, как В. Жирмунский, 
Н. Конрад. Д. Лихачев. Д. Блв-
гой, изложенные в его кииге. и 
почему вы 6) передаете их мне-
ние столь искаженно? Ведь они 
не выступали против того, что 
Возрождение. Шекспир и Раб-
ле не укладываются в истори-
ческую панораму становления 
реализма они как раз так и 
считали. Но они (и Ю. Андре-
ев вслед за ними) утверждают, 
что только реализм X I X веке 
может быть назван реализмом 
в полном смысле этого слова, 
«хотя он и был подготовлен 
всем предшествующим развити-
ем прогрессивной мировой ли-
тературы» (10. Андреев, стр. 
10) 

Итак, в книге черным по бе-
лому: «был подготовлен», а 
В. Дмитриев переводит: «не 
укладываются». 

Чтобы не утомлять читвтеля, 
обращу его внимание еще 
только на одно высказывание 
моего оппоненте: «Ю. Андреев 
пошел гораздо дальше кого бы 
то ни было в регламентирую-
щих устремлениях —• он обос-
новал целую теорию движе-
ния... без развития. О своей 
книге он говорит тек: «Моно-
графия названа «Движение 
реализма», а не «Развитие реа-
лизма» потому, что в некото-
рых случаях речь пойдет не 
столько о качественных изме-
нениях этого творческого мето-
да. сколько об огромных его 
вариативных возможностях 
внутри единой целостной си-
стемы» (стр. 42). 

Правильно процитировано. 
Вот только непонятно, почему 
ати «некоторые случаи», по 
мнению В. Дмитриева, состав-
ляют теорию, отменяющую 
развитие в принципе. И глав-
ное, как можно было читать 
42-ю страницу, ив прочитав 
41-й, где формулируется смысл 
и новация монографии «Дви-
жения реализма»? Там гово-
ри тс< о том, что внешние фор-
мы реалистической литература 
меняются относительно мед-
ленно, но «бурное, весьма ин-
тенсивное развитие реалисти-
ческого метода, постоянное его 
совершенствование в отраже-
нии действительности, в про-
никновении в суть изображае-
мых характеров, обстоятельств 
и отношений соеершвется а 
глубине, иа уровне гносеоло-
гических звкономерноствй, а 
свези в ваконами развиваю-
щегося мышления». 

Вы не согласны с той мыс-
лью. которой посвящена моно-
графия,—что постоянное раз* 
еитив реалистической литерату-
ры совершается а глубине, а 
неразрывной связи с развити-
ем человеческого мышления? 
Это ваше право, оспаривайте 
ее, но квк же можно утверж-
дать: «Ю. Андреев обосновал 
целую теорию движения... без 
развития»? О, точность, прихо* 
ди побыстрее в литературове-
дение! 

Прерывая анализ «необъек-
тивной интерпретации со сто-
роны некоторых оппонентов» 
(выражение В. Дмитриева) бук-
вально на полуслове, еще и 
еще раз скажу а завершение 
статьи: наша наука может рез-
виватъея, лишь опираясь на на-
учные же положения и научны* 
методы обращения с фактиче-
ским материалом. Иначе — пу-
стое словесное коловращениа. 
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ДНИ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

Валерий ПОВОЛЯЕВ 

V 

• Х а б а р о в с к о м к р а е с И по 
30 с е н т я б р я с о с т о я л и с ь Д н и 
с о в е т с к о й л и т е р а т у р ы , к о т о 
р ы е С о ю з п и с а т е л е й Р С Ф С Р 
прошел п р и у ч а с т и и п и с а т е л ь -
с к о й о р г а н и з а ц и и У к р а и н ы . 
Д н и б ы л и п о с а я щ е н ы 3 2 1 ле-
т и м в о с с о е д и н е н и е У к р а и н ы 
с Р о с с и е й . В с о с т о я делега-
ц и и . к о т о р у ю в о з г л а в л я л сек-
р е т а р ь п р а в л е н и я С П Р С Ф С Р 
Ь. П о в о л я е в . « х о д и л и л а у р е а т 
Г о с у д а р с т в е н н о й п р е м и и 
СССР, с е к р е т а р ь п р а в л е н и я 
С П Р С Ф С Р А . К о п т я е в а , лау-
р е а т Г о с у д а р с т в е н н о й п р е м и и 
С С С Р Н. Задорное, с е и р е т а р ь 
п р а в л е н и я К и е в с к о й писа-
т е л ь с к о й о р г а н и з а ц и и В. К о . 
ч е в с и и й . с е к р е т а р ь п р а в л е н и я 
Л е н и н г р а д с к о й п и с а т е л ь с к о й 
о р г а к и а а ц и и Р . Н а з а р о в , 
п р е д с е д а т е л ь п р а в л е н и я изда-
т е л ь с т в а « С о в е т с к и й писа-
т е л ь » В. Е р е м е н к о , п и -
с а т е л и Р . В и н о н е н , Я. Мус-
т а ф и н , Д . П а т т е р с о н ( М о с к в а ) , 
О. Ц а н у м о а ( Л е н и н г р а д ) , М. Ас-
л а м о в ( Х а б а р о в с к ) , А . Д р а н о -
х р у с т ( М и н с к ) , Н . Р а в л ю к , С. 
Т в л ь и ю к , Б. Ч а л ы й ( У к р а и н а ) . 
П и с а т е л и в с т р е ч а л и с ь с т р у . 
ж е н и к а м и Х а б а р о в с к а . Биро-
б и д ж а н а . Ч е г д о м ы н а , Комсо-
м о л ь с к а . н а - А м у р е , А м у р с к а , 
со с т р о и т е л я м и б а м о е с к и х 
с т а н ц и й и п о с е л к о в А л о и к а , 
У р г а л , С о я о н и , С у л у к , У р к а л ь -
т у , б е р е з о в к а . Х у р м у л и , Сол-
И(ЧНЫЙ| 

Д е л е г а ц и я б ы л а п р и н я т а 
п е р в ы м с е к р е т а р е м Х а б а р о в -
с к о г о к р а й к о м а К П С С А . К . 
Ч е р н ы м , п е р в ы м с е к р е т а р е м 
о б к о м а К П С С Е в р е й с к о й ав-
т о н о м и е й о б л а с т и Л . В . Ш а -
п и р о . 

У т в е р ж д е н и е , ч т о Б А М стро-
ит в с я страна, п р и о б р е т а е т 

о с о б о е з н а ч е н и е , к о г д а на 
Б А М е п о б ы в а е ш ь сам, у в и д и ш ь 

•се с о б с т в е н н ы м и глазами. 
. . .Об э т о й и с т о р и и * с л ы ш а л 

д о в о л ь н о д а в н о , еще * п р о ш -
лом г о д у , н о с у ч а с т н и к а м и ее 
в с т о л к н у л с * л и ш ь сейчас и 
л и ш ь сейчас у з н а л д е т а л и про-

и с ш е д ш е г о . 
Н о вначале н е с к о л ь к о слов 

О п о с е л к е , где эта история 
имела место. С т а н ц и о н н ы й по-
селок С о л о н и , к о т о р ы й возво-
д и т < Т а д ж и к с т р о й Б А М > , распо-
л о ж е н у п о д н о ж и я з о л о т и с т о й 
веселой с о п к и . З и м о й , когда 
т р е щ а л м о р о з и з а в ы в а л и п о 
н о ч а м свирепые метели, в тад-
ж и к с к о м п о с е л к е н е о ж и д а н н о 
о с т а н о в и л с я д и з е л ь электро-
с т а н ц и и , и б а л к и - д о м и к и б у к -

в а л ь н о ослепли; в т е м н ы х , ли-
ш е н н ы х э л е к т р и ч е с к о г о света 

о к о ш к а х замерцал холод. А 
м о р о з все д а в и л и д а в и л , о н 
с т и с к и в а л з е м л ю металлом — 
т у т и бывалые с и б и р я к и могут 
растеряться. О л ю д я х ж е , ч т о 
с м о р о з а м и з н а к о м ы л и ш ь по-

н а с л ы ш к е . и говорить нечего... 

Н о строители не растеря-
лись: с о б р а л и всех ж е н щ и н и 
д е т е й в о д н о м з д а н и и — в сто-
ловой, где п о с т о я н н о п о д д е р -
ж и в а л о с ь тепло; с н а р я д и л и спе-
ц и а л ь н у ю бригаду, п о р у ч и в ей 
изготовление п е ч е к - б у р ж у е к , 
о т д е л ь н а я г р у п п а н а ч а л а . ч и -
н и т ь дизель. П о к а н е б ы л о све-
та. замерзла с к в а ж и н а , давав-
шая воду для о т о п л е н и я , д л я 
б ы т о в ы х и п р о и з в о д с т в е н н ы х 
н у ж д , поэтому в о д у п р и ш л о с ь 
н о с и т ь ведрами — д е л а л и это 

совместно, бригадами. П о чв-

••••••••••• 
У К А З 

П Р Е З И Д И У М А 
В Е Р Х О В Н О Г О С О В Е Т А 

С С С Р 

О награждении писателя 
Павлычио Д. В. 

орденом 
Дружбы народе* 

З а з а с л у г и в о б л а с т и со-
п е т с к о й л и т е р а т у р ы н в со т 
п и с п я т и д е с я т и л е т и е м с о 
д н я р о ж д е н и я н а г р а д и т ь 
п и с а т е л я П в в л ы ч к о Д м и т -
р и я В а с и л ь е в и ч а о р д е н о м 
Д р у ж б ы н а р о д о в . 

П р е д с е д а т е л ь П р е з и д и у м а 
В е р х о в н о г о с о ; . ; . ^ с р 

С е и р е т а р ь П р е з и д и у м а 
в е р х о в н о г о С о в е т а СССР 

М. Г Е О Р Г А Д З Е 
М О С К В А . К Р К М Л Ь . 

•28 с е н т я б р я 10Т9 г. 

УКАЗ 
П Р Е З И Д И У М А 

В Е Р Х О В Н О Г О С О В Е Т А 
С С С Р 

О награждении писателя 
Сян-Белгина X. Б. 

орденом 
Дружбы народов 

З а з а с л у г и в о б л а с т и со-

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

п и с а т е л я С я н - Б е л г и н а Х а -
г м р а Б и к н н о в н ч а о р д е н о м 

Д р у ж б ы н а р о д о в . 
Председатель Президиума 

В е р х о в н о г о С о в е т Г ^ С Р 

Сеиретарь Президиума 
верховного С о в е т а ^ С Р 

М О С К В А , К Р К М Л Ь . 
38 с е н т я б р я 1079 Г. 

УКАЗ 
П Р Е З И Д И У М А 

В Е Р Х О В Н О Г О С О В Е Т А 
С С С Р 

О награждении писателя 
Эмина Г. Г. 

орденом 
Дружбы народов 

З а з а с л у г и в р а з в и т и и 

' с о в е т с к о й л и т е р а т у р ы и в 

( в я з и с ш е с т и д е с я т и л е т и е м 
с о д н я р о ж д е н и я н а г р а д и т ь 
п и с а т е л я Э м н и а Г е в о р г а 

Г р и г о р ь е в и ч а , о р д е н о м 
Д р у ж б ы н а р о д о в . 

дажуВЕЕ 
Секретарь Президиума 

верховного С о в . - С ^ 

М О С К В А . К Р Е М Л Ь , 
28 с е н т я б р я 1в7в № 

тыра часа к а ж д а я бригада -
Т р у д н ы м и б ы л и те д н и , те ча-
сы... С т р о и т е л и Т а д ж и к и с т а н а 

с ч е с т ь ю в ы д е р ж а л и это испы-
тание — первое испытание 
п р и р о д ы , о н и д а л и поселку 
тепло, отогрели с к в а ж и н у , и 
ж и э н ь в с т р о и т е л ь н о м отряде 
вошла в нормальное русло. 

О б о всех деталях этой исто-
р и и н а м р а с с к а з а л у ч а с т н и к 

с о б ы т и й М и х а и л М а л ь ц е в — 
председатель п о с т р о й к о м а от-
ряда. В ту т я ж е л у ю п о р у о н 
работал бригадиром. С е й ч а с 
ж е о н возглавляет п р о ф с о ю з -
н у ю о р г а н и з а ц и ю , н о все равно 
с к у ч а е т по бригаде, к а ж д ы й 

д е н ь появляется в ней, ч т о б ы 
у з н а т ь , к а к идут дела, н е зава-
л и в а е т с я л и план, все ли спо-

рится. 
С п о р и т с я , и н е п л о х о спо-

р и т с я , — к о н с т а т и р у е т он. П р и -
с л у ш и в а е т с я к н е д а л е к о м у ш у -
му. Э т о п о д с о п к о » ш у м и т 
р е к а С о л о н и . — Б р и г а д а в на-
д е ж н ы х р у к а х , В и к т о р К а м е -
н ю к ее возглавляет. К о м м у -
н и с т , т о л к о в ы й специалист — 
т а к о м у не ж а л к о о т д а в а т ь де-
ло, к к о т о р о м у п р и к и п е л в с е й 

д у ш о й , всем сердцем... 
П о д о б н ы х в с т р е ч и разгово-

р о в , р а с с к а з о в о ж и т ь е т а е ж -
н о м , б а м о в с к о м , б ы л о в н а ш е й 

п о е з д к е немало. 

Б А М ! Ж е л е з н р в п о л о т й о 

вьется вдоль о г н е н н о - ж е л т ы х , 
б у д т о б ы о б л и т ы х ж и д к о й 
б р о н з о й , с о п о к . О с е н ь тут кра-
с о ч н а , ж и в о п и с н а , о н а с х о д н а 
со з в о н к о й песней. Р е к и тем-
н ы . б ы с т р ы и х о л о д н ы . 

П а с с а ж и р с к о е д в и ж е н и е еща 
не о т к р ы т о , ведь д о р о г у н а д о 
и с п ы т а т ь , п о с м о т р е т ь , как о н а 
б у д е т вести с е б я в ж а р у и х о -
л о д . в п у р г у и д о ж д ь , как б у -
д е т ч у в с т в о в а т ь с е б я под на-
г р у з к о й . П о э т о м у п о к а по н е й 

• • • • • • • • • • • 

• В ГОСТЯХ У ПИСАТЕЛЯ 

П о л и т е х н и ч е с к и й — с л о в е 
е т о н а с т р а и в а е т на п о э т и ч е -
с к у ю в о л н у . П о л и т е х н и ч е с к и й 
— о в е я н н ы й и м е н е м М а я и о в -
с и о г о . П о л и т е х н и ч е с к и й — 
д у х м о л о д о с т и , р о м а н т и к и , 
д е р ж а в а с т и х а . . . 

З а л п о я о и . « М ы с о б р а л и с ь 
вдесь с е г о д н я , — г о в о р и т , о т -
к р ы в а я в е ч е р . А . С у р к о в . — 
ч т о б ы п о з д р а в и т ь н а ш е г о до-
р о г о г о т о в а р и щ а п о о р у ж и ю 
С е р г е я Н а р о в ч а т о в а с 60-лети-
ем и п р и с в о е н и е м е м у аысо-
и о г о з в а н а я Г е р о я С о ц и а л и -
с т и ч е с к о г о Т р у д а » . 

Ст. Л е с н е е с и н й , К. К у л и е в , 
М. Д у д и н , К. В а и ш е и и и и , Ю . 
К у з н е ц о в . А . М е д и й н о е . В. 
Б о к о в , Н. З и н о в ь е в . М. К о з ь -
м и и . Г. Ш е р г о в а , в . Ж у к о в , Л. 
В а с и л ь е в а , М. М а к с и м о в . • . 
Ч у е в , А. М е ж и р о е , в . Д е м е н -
т ь е в . М. Л ь в о в . М. С о б о л ь го-
в о р и л и о м н о г о г р а н н о м та-
л а м п ю б и л я р а , о его ж и э н и 
и ТвОрчвСТВв, О ф р о н т о в о м 
п о к о л е н и и , к о т о р о е с и я л о ш и -
н е л и , « и в о с т а в л я я л и н и и ог-
н я » . 

— Это лучший день в моеа 
жизни, самый радостный, са-

мый праздничный,— сказал 
Сергей Наровчатов.— Я хочу 

поблагодарить нашу партию, 

наше правительство за ту вы-

в о д я т поезда грузовые. В ка-
б и н е тепловоза, к о т о р ы й тя-
н е т н а ш « н е з а п л а н и р о в а н н ы м , 
п р о п у щ е н н ы й на трассу благо-
д а р я специальному разреше-
н и ю вагон, — м а ш и н и с т П . 
Сланцев, его п о м о щ н и к А . М а т -
веев, н а ч а л ь н и к д и с т а н ц и и 
Г. Б о р в н к о , н а ч а л ь н и к отделе-
н и я временной э к с п л у а т а ц и и 
В о с т о ч н о г о у ч а с т к а Б А М а 
В . М о л л е н и у с . О н и п р и е х а л и 
с ю д а из С и б и р и , и з « с т р а н ы 
Т ю м е н и и » , где строили, а 
п о т о м и с п ы т ы в а л и ж е л е з н у ю 
д о р о г у Т ю м е н ь — С у р г у т : ког-
д а ж е дорога та б ы л а сдана в 
э к с п л у а т а ц и ю — д в и н у л и с ь 
« б р и г а д о й » н а в о с т о к , на ле-

г е н д а р н ы й Б А М . 

К а ж д ы й к и л о м е т р построен-
н о й д о р о г и п р о ч н о врезается 
в память всех, к т о совершает 
эту поездку, и я уверен, ч т о 
м о и д р у з ь я - п о п у т ч и к и , прозаи-
к и и поэты, у ч а с т в у ю щ и е в 
Д н я х литературы, обязательно 
о б этой дороге напишут. . . 

К о н е ч н ы м и п у н к т а м и - н а ш е й 
д о р о г и б ы л и города Комсо-
мольск-на-Амуре и А м у р с к . 

М к о г и е из нас слышали о 

з н а м е н и т о й « А м у р с т а л и » — за-

воде. в годы войны поставляв-
шем б р о н е в о й металл, обеспе-
ч и в а ю щ и й в тылу победу. Слы-
шать-то слышали, а вот быва-
ли на заводе не все. Я здесь 
т о ж е впервые. В многотиражке 
завода в годы войны работали 
д а л ь н е в о с т о ч н ы е писатели, в 
т о м числе П е т р Комаров, Ю л и я 

Шестакова и другие... 
Заместитель директора 

« А м у р с т а л и » В. Кудашев. во-
д и в ш и й нас п о цехам и увле-
ч е н н о р а с с к а з ы в а в ш и й о н и х , — 
человек м о л о д о й . Захватываю-
щее зрелище о ж и д а л о н а : в 
цехе, когда мы увидели про-
катку металла. П о о о л ы а и г а м 
п о л з л и д л и н н ы е змеистые по-
лосы раскаленного металла, об-
давали все к р у г о м жаром, гул-
ко прикладывались всей своей 
тяжелой м а с с о й к тверди кат-
ков, извивались, гнулись, как 
о б ы к н о в е н н ы й картон... А ведь 
это была сталь, тяжелый и 

п р о ч н ы й металл . 

Н е многих предприятиях, на 
многих с т р о й к а х выступали — 
всетр свыше 3 0 0 выступлений 
— в этой поездке п и с а н л и , и 
каждая встреча имела свое 
яркое лицо, свои особенности. 

! П03АРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА 

А. А. СУРКОВУ — 80 лет 
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В 

С е к р е т а р и а т п р а е л е н и л Со-
ю з а п и с а т е л е й СССР и Комис-
сии по в о е н н о - х у д о ж е с т в е н -
н о й л и т е р а т у р е и а п р а ё и л и 
А л е к с е ю А л е к с а н д р о в и ч у Сур-
к о в у п р и в е т с т в и е , в к о т о р о м , 
в ч а с т н о с т и , г о в о р и т с р : 

« С е р д е ч н о п о з д р а в л я е м Вас. 
в ы д а ю щ е г о с я с о в е т с к о г о поэ-
т а и о б щ е с т в е н н о г о д е я т е л я , 
со з и а м е н а т в л ь н ь м ю б и л е е м 
— 80-летием со д н я рожде-
н и я . 

В а ш а т в о р ч е с к а я с у д ь б а че-
л о в е к а . в ы ш е д ш е г о из г л у б и 
н ы родного н а р о д а , с л и л а с ь 
н а в с е г д а с его с у д ь б о й . В ог 
н е н н ы и 1918 год В ы надели 
к р а с н о а р м е й с к у ю ш и н е л ь и 
на ф р о н т а х г р а ж д а н с к о й вой-
н ы о т с т а и в а л и с в и н т о в к о й в 
р у к а х р о д н у ю С о в е т с к у ю , 
в л а с т ь . С е л ь к о р , с е к р е т а р ь 
у к о м а к о м с о м о л а , п а р т и й н ы й 
р а б о т н и к . ж у р н а л и с т . В ы 
всегда ж и л и д е л а м и с т р а н ы и 
п а р т и и п р е д а н н о и самоот-
в е р ж е н н о с л у ж и л и им. 

В $918 году « К р а с н а я газе-
та-» о п у б л и к о в а л а В а ш и пер-
в ы е с т и х и , в 1930 году в ы ш л а 
в с в е т п е р в а я к н и г а В а ш е й 
п о э з и и . Т в о р ч е с к а я работа со 
ч е т а е т с я с у ч е б о й в И н с т и т у т е 
к р а с н о й п р о ф е с с у р ы , с рабо 
т о й в ж у р н а л а х « О к т я б р ь - , 
• Р о с т » , - Л и т е р а т у р н а я у ч е 
6 а * . с п р е п о д а в а т е л ь с к о й дел 
т е л ь и о с т ь ю . Вам п о с ч а с т л и в и -
лось р а б о т а т ь с в е л и и и м Горь 
ним. б ы т ь к о л л е г о й , т о в а р и 
щ е м . д р у г о м м н о г и х замеча-
т е л ь н ы х с о в е т с к и х п р о з а и к о в 
и п о э т о в 

С п е р в ы х д н е й В е л и к о й Оте-
I ч е с т в е н и о н в о й н ы Цы добро 
1 в о л ь ц е м у х о д и т е на ф р о н т . 
I В а ш м у ж е с т в е н н ы й и и с к р е н 
I Дни п о э т и ч е с к и й голос в эти 
I н е л е г к и е г о д ы п о м о г а л соеет-
I с к и м л ю д я м в б о р ь б е с фа-
I ш и з м о м р о ж д а л в их серд 
I ц а х о т в а г у и в о л ю к победе. 
! И с е г о д н я , в д н и строитель-

с т в а к о м м у н и з м а . В а ш а поэ-
з и я п о - п р е ж н е м у л ю б и м а в и л -

I
1 л и о н а м и ч и т а т е л е й . И м д о р о г и 

г р а ж д а н с к а я н а п р а в л е н н о с т ь , 
боевой т е м п е р а м е н т и п а т р и о 

I т и ч е с к и й п а ф о с В а ш и х с т и х о в 
| и п е с е н . 
| В у д у ч и о д н и м из бессмен-

|
и ы х р у к о в о д и т е л е й Союза пи-
с а т е л е н . р е д а к т о р о м м н о г и х 

|
в г о и з д а н и й . В ы п р и н е с л и и 
п р и н о с и т е н е о ц е н и м у ю поль-

|
зу н а ш е м у о б щ е м у д е л у , твер-
д о и п о с л е д о в а т е л ь н о отстаи-

|
в а я к о м м у н и с т и ч е с к у ю на-
п р а в л е н н о с т ь с о в е т с к о й лите-

|
р а т у р ы . п р и н ц и п ы социали-
с т и ч е с к о г о р е а л и з м а . 

I П л о д о т в о р н а и м н о г о г р а н н а 
В а ш а о б щ е с т в е н н а я делтель-

|
и о с т ь . В т е ч е н и е м н о г и х лет 
В ы я в л я е т е с ь д е п у т а т о м Вер-

|
х о в н о г о Совета СССР. В ы — 
у ч а с т н и к в с е м и р н о г о д е и ж е -

|
н и я с т о р о н н и к о в м и р а со д н я 
его о с н о в а н и я , ч л е н президи-

у м а С о в е т с к о г о к о м и т е т а за-
щ и т ы м и р а . 

Р о д и н а в ы с о к о о ц е н и л а В а ш 
н е у с т а н н ы й т р у д . Вам п р и -
с в о е н о з в а н и е Г е р о я С о ц и а л и -
с т и ч е с к о г о Т р у д а . В ы н а г р а ж -
д е н ы м н о г и м и о р д е н а м и и ме-
д а л я м и , у д о с т о е н ы Г о с у д а р с т -
в е н н ы х п р е м и й СССР. 

Сердечно о б н и м а е м Вас, до-
р о г о й А л е к с е й А л е к с а н д р о в и ч , 
и от всей д у ш и ж е л а е м Вам 
д о л г и х - д о л г и х лет ж и з н и , не-
и с с я к а е м о й б о д р о с т и , творче-
с к о г о г о р е н и я и б о л ь ш о г о че-
л о в е ч е с к о г о с ч а с т ь я » . 

В 1941 году молодой Кон-
с т а н т и н С и м о н о в написал,, об-
р а щ а я с ь к с в о е м у с т а р ш е м у 
товарищу-. « Т ы п о м н и ш ь . Але-
ш а д о р о г и С м о л е н щ и н ы . . . » . 
• А л е ш а » то есть А л г к с е й 
С у р к о в , п о м н и л . И не т о л ь к о 
т р у д н ы е в о е н н ы е с м о л е н с к и е 
дороги в р е м е н В е л и к о й Оте-
ч е с т в е н н о й . Подо Р ж е в о м , в 
1942 м, о н н а п и с а л з н а м е н и -
т ы е н ы н е с т р о к и : 

В и д н о в ы п а с а » ! п л е я р ь м н е 
д а л ь н и й б и л е т . 

О т п р а в л я я в п е р в о й 
на в п й и у . 

На ч е т в е р т о й войне. 
с в о с е м н а д ц а т и лот, 

Я с о л д а т с к у ю л я м к у т я н у . 
Т а к — в ж и з н и . Т а к — и в 

его п о э з и и , к о т о р а я з а п е ч а т -
лела все в а ж н е й ш и е э т а п ы 
г е р о и ч е с к о й и с т о р и и С т р а н ы 
Советов С у р к о в т я н у л сол-
д а т с к у ю л я м к у и в с в о и х с т и -
х а х . П р и ч е м не просто « т я -
н у л » л я м н у ^ но о т м е н н о в ы -
п о л н я л свой с о л д а т с к и й д о л г . 
В с п о м н и т е « К о н а р м е й с к у ю 
п е с н ю » , н а п и с а н н у ю к а к вос-
п о м и н а н и е о ж а р к и х с х е а т . 
к а х на ф р о н т а х г р а ж д а н с к о й 
в о й н ы , или « П е с н ю с м е л ы х » , 
с о з д а н н у ю в с у р о в о м 1941 го-
ду. в п р о ч е м , ч т о з н а ч и т — 
в с п о м н и т е ? Э т и п е с н и у в с е х 
на с л у х у О н и — из з о л о т о г о 
н а ш е г о п е с е н н о г о фонда. 

• К т о б ы л н и ч е м , тот с т а н е т 
всем». — п о е т с я в н а ш е м 
п а р т и й н о м г и м н е . С у д ь б а 
А л е к с е я С у р к о в а — еще о д н о 
п о д т в е р ж д е н и е э т и х п р о р о ч е -
с к и х слов. С ы н б е д н я к а кре-
с т ь я н и и а . с ' д е т с т в а п о з н а в -
ш и й все т я г о т ы и л и ш е н и я , 
в ы п а д а ю щ и е на д о л ю пред-
с т а в и т е л я н е и м у щ и х к л а с с о в , 

'он не к о л е б л я с ь в с т а л н а сто-
р о н у тех. к т о б о р о л с я с со-
ц и а л ь н о й н е с п р а в е д л и в о с т ь ю , 
в п и т а л в себя и пронес ч е р е з 
в с ю с в о ю — в о т у ж е восьми-
д е с я т и л е т н ю ю — ж и з н ь идеа-
л ы р е в о л ю ц и и , и д е а л ы л е н и н -
с к о й п а р т и и . Д е п у т а т В е р х о в -
н о г о Совета СССР, один и з 
р у и о в о д и т е л е й С о ю з а п и с а т е -
лей СССР, ч л е н В с е м и р н о г о 
Совета М и р а — на всех э т и х 
п о с т а х о н б о р е т с я за вопло-
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с о ч а й ш у ю награду, к о т о р о й от-
м е ч е н ы м о и с к р о м н ы е эаслуги. 
Где б ы я н и н а х о д и л с я — на 
севере, на юге, на востоке, эа 
р у б е ж а м и н а ш е й Р о д и н ы , в са-
мой глубине Р о с с и и , — везде 

м е н я не оставляла верная, 
твердев, требовательная р у к а 
партии. О н а не девала мне 
с в е р н у т ь в сторону. О н е п о к а -
зывала мне направление, точ-

ное и верное. 
Я е благодарностью вспоми-

н а ю о всех людях, с которыми 
меня свела ж и з н ь . И н а д о ска-
зать. что хороших среди них 
было неизмеримо больше, чем 
д у р н ы х . Я благодарен бесчис-

л е н н о м у числу людей, которых 
встреча/, на фронтовых доро-
гах. после войны, встречал сре-
д и миллионов * читателей поэ-

зии. И отплатить я старался 

тем. что делся, всем своим 
творчеством. Н о понимаю, что 
отплатил, конечно, еще не пол-
иостью. В тот период времени, 

к о т о р ы й мне о т п у щ е н судьбоВ. 
— не знаю, велик о н или мая, 
— • п о с т а р а ю с ь восполнить 

что смогу. 

КН И Г И , к н и г и , к н и г и -
С е й ч а с их м о д н о п р и -
о б р е т а т ь . П о э т и — не 

д а т . м о д е , на о б р о к п р е с т и ж -
н о с т и . О н и — с в и д е т е л ь с т в о 

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

с о б е с е д н и к а м и , п о м о щ н и к а -
ми. Р а з в е не и м и в ы з в а н ы к 
ж и з н и « Н е о б ы ч н о е л и т е р а т у -
р о в е д е н и е » , « Л и р и к а Л е р м о н -
т о в а » , с т а т ь и о п о м и н , р а з в е 
не о н и б ы л и н е з а м е н и м ы м 

п о д с п о р ь е м , к о г д а в ы н а ш и в а -
л и с ь о б р а з ы д е р з к о г о у ш к у й -
н и к а н о в г о р о д ц а В а с и л и я 

К у с л а е в я и л и з е м л е п р о х о д ц а 

а т а м а н а С е м е н а Д е ж н е в а ? 

« Ч и т а т ь в ы у ч и л с я р а н о — 

т р е х л е т . С т е х п о р ч т е н и е — 
п о с т о я н н а я и н е н а с ы т н а я по-
т р е б н о с т ь » , — р а с с к а з ы в а л 
С . Н а р о в ч а т о в в а в т о б и о г р а -

ф и и . Н а н е д а в н е м своем ав-
т о р с к о м вечере в О с т а н к и н -
с к о й т е л е с т у д н и п а в о п р о с : 
« К о г д а в ы у с п е в а е т е чи-
т а т ь ? » — о н о т в е т и л : « К а к 
э т о п о л у ч а е т с я з - о б ъ я с н и т ь 

не м о г у , н о ч и т а ю м н о г о . Б е з 
к н и г и не л о ж у с ь и не в с т а ю . 
М о я п о р ц и я — п р и м е р н о 3 0 0 

с т р а н и ц в д е н ь . И в к о м а н д и -
р о в к и в с е г д а б е р у л и т е р а т у -

ру...» 
4 — А ч т о в ы ч и т а е т е сего-
д н я ! 

— П о с л е д н и е , с е н т я б р ь с к и е 
н о м е р а « т о л с т ы х » ж у р н а л о в , 
« Б е с е д ы п р и я с н о й л у н е » 
Ш у к ш и н а , и с п а и е к м * п о э т о в 
— с б о р н и к в ы ш е л т о л ь к о ч т о 
• « П р о г р е с с а » , « Л и т е р а т у р -

н у ю н е т о р и ю С Ш А » — у м е -
н я о б ы ч н о н а с т о л а с р а з у н е -
с к о л ь к о к н и г . П е р е ч и т ы в а ю 
• О с т р о в С а х а л и н » Ч е х о в а н 
р е д к о е и з д а н и е — н в ч в л о 
п р о ш л о г о в е и а — Л е е ш и н а 
« Ж и з н ь П о т е м к и н е - Т е в р и ч е -

с к о г о » . 
О б и б л и о т е к е С . Н а р о в ч а -

т о в а . о б и м е ю щ и х с я в н е й 
р е д к о с т я х п и с а л о с ь не р а з , 
п о э т о м у не с т а в у п е р е ч и с л я т ь 
р а з д е л ы и и м е н а в э т о й к о л -
л е к ц и и . К н и г и у ч а с т в о в а л и в 
н а ш е й беседе, п о мере н а -
д о б н о с т и С е р г е й С е р г е е в и ч 
д о с т а в а л и х с п о л о к , л и с т а л , 

п о к а з ы в а л и л л ю с т р а ц и и . 
Я п р и ш л а к Н а р о в ч а т о в у 

в с а м ы й к а н у н ю б и л е я н . 
п о з д р а в и в с н а с т у п а ю щ и м 
ш е с т и д е с я т и л е т и е м , с п р о с и л а : 
« О ч е м б ы в ы с а м и х о т е л и 

с к а з а т ь в « т о т д е н ь , о в е л 

д у м а е т е с е й ч а с ? » 
6 0 - л е т и * — т а к а я д а т а , 

ч т о , с о д н о й с т о р о н ы , о н а 
п о д ы т о ж и в а е т з н а ч и т е л ь н ы й 
п е р и о д ж и з н и — п о к р а й н е й 
м е р е с о р о к л е т т в о р ч е с к о й 
р а б о т ы и д а ж а б о л е е , п о т о м у 
ч т о п е р в ы е с т и х и у м е н я по-
я в и л и с ь е щ е р а н ь ш е . С д р у -
г о й с т о р о н ы . 6 0 - л в т и е ставит 
а а д а ч у к а к о й - т о н о в о й с т у п е -
н и : н а б а з е с о з д а в ш е г о с я и в 

а а б ы т ь с д е л а т ь то, ч т о т ы 
е щ е н е у с п е л с д е л в т ь . В с в о е 
. р е м е Т в а р д о в с к и й о ч е н ь х о -

р о ш о с к а з а л : ч е м д а л ь ш е к 
ш е с т и д е с я т и п о д х о д и т , т е м 
т е б е в и д н е е , ч т о т ы у ж е не 
у с п е е ш ь . . . К о н е ч н о , е щ е д о -

с т а т о ч н ы й п р о с т о р д л я д е я -
т е л ь н о с т и о с т а е т с я , н о б о л ь -
ш е н а ч и н а е ш ь ц е н и т ь е р е м » , 
н е х о ч е т с я р е з м в н и е в т ь с я не 

м н о г о е . . . 

. . . П и с ь м е н н ы й с т о л с т о и т у 
о к н а , и в и д н о , к а к в е т е р к р у -

ж и т р ы ж у ю л и с т в у , г о н и г се 
н о д в о р у осенней п о з е м к о й . 

Л и с т ь я г р у с т и ? М о ж е т , вспом-
н и л с я с т у д е н ч е с к и й п р е д в о е н -

н ы й г о д — 
О к т я б р ь л и с т в о й н а и в н о ю 
З а с ы п а л ч е р н ы й п р у д . 

— к о г д а с л е к ц и й у б е г а л и п 

С о к о л ь н и к и , а л и с т о п а д . А 
м о ж е т , перед г л а з а м и д р у г о й 

о к т я б р ь . 4 1 - г о — 
т и х и х л а д о н я х в е т р ы 

н е с у т 
К л е п о е о е золото в ы с ш е й 

п р о б ы . . . 

Я д а ж е з а в ы л . 
ч т о идет в о й н а , 

А ч т о в д о в о й н ы 
д о « т о й д о в р а т ь с я , 

Л и ш ь из лесу в ы й д и — 
д о р о г а в и д н а , 

И ш е с т ь н и л о м е т р о а 
в с т о р о н у Ь р я и с к а . 

— Н а в о й н е м ы о п р е д е л и -

л и с в о ю л и т е р а т у р н у ю , н р а в -
с т в е н н у ю , п о л и т и ч е с к у ю по-
з и ц и ю , — г о в о р и т С. Н в р о в -

ч в т о в о с в о е м п о к о л е н и и . — 
О т с в е т п е р е ж и т о г о л о ж и т с я 
н а все, о ч е м б ы я н и п и с а л . 

— Н а с т р а н и ц а х ж у р н а л * 
« О к т я б р ь - н а п е ч а т а н а в атом 
г о д у е а ш а н о а а я п о э м а 
« Ф р о н т о в а я р а д у г а » . Это в ы 
ло в е с н о й . Я п о н и м а ю , ч т о 
п р и в о л ь ш о й о б щ е с т в е н н о й 
работе, п р и том. ч т о и а н ре-
д а к т о р у « Н о в о г о м и р а « вам 
п р и х о д и т с я з н а к о м и т ь с я с ог. 
р а м н ы м к о л и ч е с т в о м р у к о п и -
сей. в ы м о г л и н не у с п е т ь за 
т р и л е т н и х м е с я ц а н а п и с а т ь 
ч т о - т о н о в о е . 

— У с п а п . Х о т я , о т к р о в е н н о 
г о в о р я , э т и м л а т о м я х о т е л 
п р о с т о о т д о х н у т ь , н н и к а к и х 
п л а н о в у м е н е н е б ы л о . П о -
т о м , в и д и м о , д о л г о л е т н е е 

п р и в ы ч к а в з я л а с в о е , и у ж е 
ч е р е з 7 — 1 0 д н е й я е н д е л а 
К о к т е б е л е зе п и с ь м е н н о м 
с т о л о м и с д е л е л с о в е р ш е н н о 
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н е о ж и д а н н о д л я с е б я д о в о л ь -
н о м н о г о . Н а п и с а л и с т о р и ч е -
с к у ю н о в е л л у , к о т о р е е будет 
о п у б л и к о в а н а в п е р в о м но-
м е р е « Н о в о г о м и р а » . 

— Это ч т о — п р о з а е сти-
х а х ? Своеобразное продолже-
ми* поэм о В а с и л и и Буслаеве 
н Семене ДежнеееТ 

— Н о в е л л у р о д н и т с д р у г и -
м и м о и м и и с т о р и ч е с к и м и ве-
щ а м и то, ч т о о н е п р о б л е м -
ная, к а к и « В а с и л и и Б у с л е е е » , 
к а к и « С е м е н Д е ж н е в » . В н е й 
с т а в и т с е п р о б л е м а а б с о л ю т -
н о й власти, ресир*1веютсе те 
н е г е т н в н ы е в е щ и , к о т о р ы е 
о н а несет. К о н е ч н о , » т о ч р е з -
в ы ч а й н о о б щ о с к в з а н о . П р о -
и з в е д е н и е о с т р о с ю ж е т н о е , 
н а з ы в а е т с я « А б с о л ю т » . Д е й -
с т в у ю т в н е м и с т о р и ч е с к и е 
л и ц а — Е к а т е р и н а И, П о т е м -
к и н , ц е с а р е в и ч П а в е л , исто-
р и к Щ е р б а т о е . . . Э т о л р о з в . 
В о о б щ е , л е т о п р о ш л о у м е н я 
п о д д е в и з о м « л е т а к с у р о в о й 

п р о з е клонит.. .». 
Н а п и с а л о ч е р к о м е д в е ж ь -

е й о к о т е . В ю н о с т и я п о л у ч и л 
« п е о в у ю и з в е с т н о с т ь » , е с л и 
м о ж н о тек в ы р а з и т ь с я , б л а г о -
д а р я о х о т е и в м е д в е д я . М н е 
б ы л о ш е с т н в д ц в т ь лет, к о г д е 
в м е с т н о й г а з е т е — на-
ш а с е м ь я ж и л ^ в ту п о р у 
в М а г а д а н е — п о а в и л с я о ч е р к 
• Ю н ы е о х о т н и к и » , о б о м н е 
и д в у х м о и х т о в в р и щ е х . С тех 
п о р о т н о ш е н и е я э т о м у заня-
т и ю и з м е н и л о с ь , и я у ж е с 
д р у г о й к о л о к о л ь н и с м о т р ю 
с е й ч а с н е то, ч т о у в л в к в л о 
м е н я , к а з а л о с ь д о б л е с т ь ю , 
ч е м я г о р д и л с я в м о л о д ы е 
г о д ы . Н а з в а н и е о ч е р к е — 
• С т р е л ь б а п о б е з о р у ж н ы м » 

г о в о р и т с а м о за с е б я 
И т р е т ь е — в н а п и с а л в о с -

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

б о л ь ш а я р а з н и ц а лет. И н е -
с м о т р я не то, ч т о , п о л ь з у я с ь 
д о б р о т о й М и х а и л а А р к а д ь е -
в и ч а , я в е л и ч а л е г о п о и м е н и 
и на « т ы » , м ы б ы л и а с е - т е к и 

л ю д ь м и р а з н ы х п о к о л е н и й . 

О ч е р к о С в е т л о в е — это, 
с о б с т в е н н о , п р о д о л ж е н и е 
к н и г и , к о т о р е я и з д а н а а п р о -
ш л о м г о д у , — « М ы п о д и » в 
ж и з н ь » . С в е т л о в , е с т е с т в е н -
н о , встает в р я д у ч и т е л е й . 
П о в т о р я ю , ч т о р а з н и ц а лет 
б ы л а б о л ь ш о й : д о с т а т о ч н о 
с к а з а т ь , ч т о С м е л в к о а , к о т о -

р ы й б ы л с т а р ш е м е н я , н а з ы -
в а л С в е т л о в а — это я с л ы -
ш а л с а м , — с р е д и с в о и » у ч и -

т е л е й . 

М ы п о з н а к о м и л и с ь с М и -
х а и л о м А р к а д ь е а и ч е м на 
к в а р т и р е у с е с т р ы О л ь г и Ф е -
д о р о в н ы Б е р г г о л ь ц , к о т о р е я 
ж и л е е М о с к в е , в р в й о н в Д е -
бете, не С и в ц е в о м В р а ж к е . В 
о д и н , и з п р и е з д о в Б е р г г о л ь ц 

т у д е п р и ш е л С в е т л о е . Зна-
к о м с т в о с н и м н а ч а л о с ь с о 
с т ы ч к и . М ы б ы л и з а д и р а м и 

— асе м о и с в е р с т н и к и . Я 
б р о с и л о д н у р е з к у ю ф р а з у . 
Р е ч ь з а ш л а о п е с е н н о й и н т о -

н е ц и и . А О л ь г а Б е р г г о л ь ц I 
с к е з е л а , ч т о зта п е с е н н а я и н - -
т о н а ц и я с о е д и н я е т « Г р е н а д у » , I 

« К а х о а к у » и т. д . М н е н а д о е - I 
л и р а с с у ж д е н и я за с т о л о м , и . 
я з а я в и л : « М ы вес о т м е н и м | 

с о в с е й в е ш е й п е с е н н о й и н - | 
т о н а ц и е й » . , 

М о я в ы х о д к а б ы л а т е м б о - ' 
л е е д и к а , ч т о С в е т л о в а к а к | 
п о э т а е о ч е н ь л ю б и л и з н е л • 
д е с я т к и е г о с т и х о в н е и з у с т ь . ] 
С в е т л о е о б и д е л с в . Н о в м е с т о | 
т о г о , ч т о б ы р е з к о о б о р в в т ь | 
м е н я , к е к я т о г о з в е л у - ] 
ж и в а л , о н д а л м н е т а к у ю | 
о т п о в е д ь : « З н а е ш ь ч т о , — г о - I 
а о р и т , — о т м е н и т ь м о ж н о ] 
е в м о д е р ж в в и е , е поэт — это | 
н е с м е н я е м е я п р о ф е с с и я , Н и - | 
к о л е я I I м о ж н о о т м е н и т ь , в 
нес н е т » . Э т о н и с к о л ь к о н е | 
п о м е ш е л о н а ш и м о т н о ш е н и -
ем, в о т н о ш е н и я с л о ж и л и с ь 
не в с ю ж и з н ь д о б р ы е , с е о - | 
д а ч н ы е . М ы в с т р е ч а л и с ь ч а - | 
сто, я б ы в а л у н е г о , он — у 

меня. . . 

К а к в и д и т е , л е т о п р о ш л о 
п л о д о т в о р н о — в К о к т е б е л е , I 
у м о р я , у К а р а д а г а за д в е 
м е е в ц а н е п и с а н ы т р и е е щ и . 

— И одна И] н и х — н о в е л -
ла. В ы д у м а е т е и д а л ь ш е ра-
б о т а т ь а прозе? Я и м е ю я ви-
ду не о ч е р к не м е м у а р ы , не 
л и т е р а т у р о в е д е н и е . * •чи-
с т у ю * п р о з у . 

— Б о ю с ь на это з а м а х и -

в а т ь с я . Н е з н в ю , к а к б у д е т 
с о в р е м е н е м . . . 

— И ее» ж » если б ы в ы 
с т а л и п и с а т ь — то о чем? 

— М о г б ы . н а в е р н о е , в з в т ь -

се зе б о л ь ш у ю в е щ ь о с в о е м 
п о к о л е н и и , п о т о м у ч т о о н о 
д а е т д л я э т о г о о ч е н ь м н о г о 
ж и з н е н н о г о м в т е р и е л а . Е с л и 
писать, и с х о д а и з с о б с т в е н н о -
г о о п ы т е , то н е и з б е ж н о б у -
д е ш ь г о в о р и т ь п р е ж д е в с е г о 
о г о д а х , к о т о р ы е т е б е л у ч ш е 
в с е г о и з в е с т н ы и к о г д а т ы 
с а м б ы л а к т и в н о д е й с т в у ю -

щ е й ф и г у р о й . 
— Да а в а ш и х ф р о н т о в ы х 

с т и х а х 4 1 го года есть т а к и е 
с т р о н и : 

В те д н и з е м л я м е н я 
д а р и л а 

Н е р а з д е л н м о с т ь ю с собой. 
И м н о й во всем р у к о в о д и л а . 
И р у к о в о д с т в о в а л а с ь м н о й . 
— И м е н н о п о э т о м у , е с л и 

б ы в н а ч а л п и с а т ь б о л ь ш у ю 
п р о з у , то, в е р о а т н е е в с е г о , 
в с п о м н и л в о й н у , а е с л и н о 
ее. то п е р в ы е п о с л е в о е н н ы е 

г о д ы — к о н е ц 40-х — н в ч в л о 
50-х, к о т о р ы е , кстати, м е л о 
о с в е щ е н ы н а ш е й л и т в р в т у - 1 

р о й . 
- - О б р а щ е н и е н прозе не 

о з н а ч а е т , ч т о т е п е р ь с т и х и 
не п и ш у т с я ? 

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

ла т а к о й в н у ш и т е л ь н о й ц и ф -

р ы . 

Б е с е д у в е л в 

Ирина РИШИНА 

щ е н и е в ж и з н ь л е н и н с к и х 
идеалов. И, к о н е ч н о , б о р е т е * 
з » это с в о и м п о э т и ч е с к и м 
с л о в о м , в ы р а з и в ш и м его бес-
к о м п р о м и с с н у ю у б е ж д е н н о с т ь 
в п о л н о м т о р ж е с т в е н а ш и х 
к о м м у н и с т и ч е с к и х идеи. 

Е с т ь у А л е к с е я С у р к о в а 
с т и х о т в о р е н и е « Г е р о й » — о 
л и р и ч е с к о м герое своей поэ-
зии. о том. ч т о еще со в р е м е н 
г р а ж д а н с к о й в о й н ы 

С ы п н я к а м н . т р е в о г а м и . 
в о ш ь ю н а г л о д в н н ы и , 

П о д о р о г а м в о й н ы . 
от Ч и т ы ло Д о н б а с с а , 

Ом х о д и л — м и р о в о й 
р е в о л ю ц и и ' п о д д а н н ы й . 

Б е з ы м е н н ы й гиирдесп 
в о с с т а в ш е г о к л а с с а . 

Т а к о е и сам поэт — «рево-
л ю ц и и п о д д а н н ы й » , встре-
ч а ю щ и й свой с л а в н ы й юби-
лей в р а с ц в е т е н е д ю ж и н н ы х 
сил и б о л ь ш о г о т а л а н т а . По-
ж е л а е м ж е ему с ч а с т ь я ! 

В а с и л и й К А З И Н 

Е щ е на П е р в о м съезде пи-
с а т е л е й А л е к с е й С у р к о в гово-
рил в своем в ы с т у п л е н и и : 
• И с т о р и я м и р о в о й п о э з и и по-
н а з ы в а е т мам. ч т о п о э т и ч е -
с к и й г е н и й всегда р е а л и з у е т -
с я к а к в ы р а ж е н и е с а м ы х сме-
л ы х . с а м ы х д а л е к о и д у щ и х 
идей и ч у в с т в своей э п о х и » . . 

Э т и слова, с к а з а н н ы е п о ч т и 
п о л с т о л е т и я назад, опреде-
л и в ш и е п о э т и ч е с к о е к р е д о 
самого поэта, и н ы н е з в у ч а т 
а к т у а л ь н о н а п о м и н а я к а ж д о -
му л и т е р а т о р у о п у т я х реали-
з а ц и и его д а р о в а н и я , о д о л г а 
перед с т р а н о й , перед наро-
дом. с о з и д а ю щ и м к о м м у н и з м . 

А л е и с е й А л е к с а н д р о в и ч 
С у р к о в с п е р в о г о ж е своего 
с т и х о т в о р е н и я , о п у б л и к о в а н -
ного в п е т р о г р а д с к о й « К р а с » 
ной г а з е т е » в 1918 году, за-
я в и л о себе к а к о п е р в о п р о -
ходце с о ц и а л и с т и ч е с к о г о реа-
лизма. А н а з ы в а я п е р в ы й 
свой с б о р н и к в|3апев». о н к а к 
б ы п р о р о ч е с к и о п р е д е л и л и 
с о б с т в е н н у ю роль — з а п е в а -
л ы в о б щ е м п о э т и ч е с к о м 
с т р о ю . ^ 

В его с т и х а х и п е с н я х уди-
в и т е л ь н о п р о с т о и е с т е с т в е н -
н о в о з н и к а л и о б р а з ы г е р о е а 
г р а ж д а н с к о й в о й н ы , о т р а ж а -
л и с ь с л о ж н е й ш и е с о б ы т и я . 
С л о в н о не поэт п и с а л о н и х , 
а с о б ы т и я сами в ы н е с л и иэ 
г л у б и н на п о в е р х н о с т ь исто-
р и и т о ч н ы е п о э т и ч е с к и е 
с т р о к и , п о х о ж и е н а в з м а х 
и л и и и а . ч 

В с п о м и н а ю , к а к мьг. моло-
д ы е о ф и ц е р ы , к о м а н д и р ы 
взводов, рот, б а т а р е й , вместе 
с о д н о г о д к а м и — с о л д а т а м и 
с в о и х ж е п о д р а з д е л е н и й — 
п е л и п е с н и н а слова А л е и с е я 
С у р и о в а . ч е р п а я в к а ж д о м 
слове с и л у д у х а . 

В о з в р а щ а я с ь с т а к т и ч е с к и х 
у ч е н и й , м ы р а с п е в а л и : «Сме-
л ы й к победе с т р е м и т с я , с м е . 
л ы м — д о р о г а вперед. Сме-
лого п у л я боится, с м е л о г о 

; ш т ы м не б е р е т . . К а к т о ч н о 
| слова л о ж и л и с ь на д у ш у , оп-

р е д е л я л и ч е т к и й ш а г б о й ц а ! 
| К а з а л о с ь к а к о й то волшеб-
, н и и в л о ж и л слова п е с н и а 
| н а ш и у с т а . 

Когда г а з е т н а я п о л о с а 
| в п е р в ы е д о н е с л а до н а ш и х 
I о к о п о в с т и х и « Б ь е т с я в тес-
[ ной п е ч у р к е огонь.. .», б о й ц ы 
I у с т р о и л и с о р е в н о в а н и е : к т о 
| с к о р е е з а п о м н и т с т и х о т в о р е -
I иие ( м е л о д и я нам е щ е т о г д а 
| б ы л а н е и з в е с т н а ) . Не у т а ю , я 

I и с п ы т а л б о л ь ш у ю р а д о с т ь , 
к о г д а , з а п о м н и в с т и х и со вто-

|
рого ч т е н и я в о с п р о и з в е л и х 
от н а ч а л а до и о н ц а и удосто-

|
и лея п р е м и и — ч а р н и из 
ф л я ж к и к о м а н д и р а .зоты. Эти 

I с т и х и и з л у ч а л и в о л ш е б н ы е 
з в у к и м у з ы к и , и с к о л ь к о ме-

• л о д и й на и х слова р о ж д а л о с ь 

II о к о п а х и з е м л я н к а х ! 
А л е к с е й А л е к с а н д р о в и ч , 

I о с е и и н н ы й м у д р о с т ь ю своего 

возраста, п р е д с т а л перед со-
в р е м е н н о с т ь ю на в е р ш и н а ог-
р о м н о г о своего о п ы т а н а н по-
эт и к а к н е у т о м и м ы й о б щ е с т -
в е н н ы й д е я т е л ь . Х о ч е т с я с к а -
зать: д о р о г о й А л е к с е й А л е к -
с а н д р о в и ч , да будет_ т в о я 
ж и з н ь т а к о й ж е д о л г о й , к а к 
ж и з н ь т в о и х песен, ш а г а ю -

• щ и х по земле от п о к о л е н и я к 
п о к о л е н и ю ! 

А л и м К Е Ш О К О В 

• 
Все п р а в и л ь н о : п а с п о р т н ы а 

д а н н ы е в е р н ы и а с о о т в е т -
с т в у ю щ е м томе « Л и т е р а т у р -
ной э н ц и к л о п е д и и » п о д т в е р ж -
д а е т с я д а т а — в о с е м ь д е с я т 
лет, а я в и ж у А л е ш у молодо-
го, в ш и н е л и и т я ж е л ы х сапо-
г а х , н а с к в о з ь п р о п ы л е н н о г о , 
д а ж е седого от п ы л и , в о з в р а -
щ а ю щ е г о с я с п е р е д о в ы х в по-
езд р е д а к ц и и г а з е т ы З а п а д н о -
го ф р о н т а « К р а с н о а р м е й с к а я 
п р а в д а » . С у р к о в с м е р т е л ь н о 
у с т а л , т р я с с я весь д е н ь а та-
к о м ж е п ы л ь н о м , к а к он, вез-
д е х о д н к е , д в а ж д ы п о п а д а л под 
б о м б е ж к у , н о т е п е р ь ему на-
до у с п е т ь н а п и с а т ь а завт-
р а ш н и й н о м е р с т и х и , посвя-
щ е н н ы е боям на б л и ж н и х под-
с т у п а х к М о с к в е . И поэт т у т 
ж е с а д и т с я эа р а б о т у . Несмот-
р я на то, ч т о о н и п и с а л и с ь 
н а с п е х в тесном в а г о н н о м ну» 
пе и с е к р е т а р ь р е д а к ц и и б у к -
в а л ь н о с и д е л над д у ш о й , то-
р о п я и п о д г о н я я его, в с т и х а х 
с о х р а н и л и с ь о т з в у к и а р т и л л е -
р и й с к о й с т р е л ь б ы и о т с в е т ы 
р а к е т , о з а р я ю щ и х б л е д н ы е 
с о л д а т с н и е л и ц а , и з а п а х под-
м о с к о в н о г о леса и о б г о р е л о г о 
м е т а л л а , в с я б о л ь и т р е в о г а 
т е х д н е й . С т и х и не б ы л и га-
з е т н ы м и о д н о д н е в к а м и — 
С у р к о в вел с в о й м у ж е с т в е н -
н ы й и н е м н о г о с л о в н ы й поэти-
ч е с к и й д н е в н и к . С у р о в а к 
с т р о г а в о е н н а я м у з а п о э т а . 
Это м о ж н о о щ у т и т ь д а ж е иэ 
с а м и х н а з в а н и й е ю сборни-
к о в : « Д е к а б р ь под М о с к а о и » , 
« Д о р о г и в е д у т н а З а п а д » , «На-
с т у п л е н и е » , « Р о с с и я к а р а -
ю щ а я » . 

И з в е с т н о всем, ч т о В л а д и м и р 
М а я к о в с к и й , с л о в н о т о ч н ы й 
б а р о м е т р , п р е д с к а з а л п р и б л и -
ж е н и е р е в о л ю ц и о н н о й г р о з ы . 
Н а д о б ы л о ж и т ь , к а к А л е к с е й 
С у р к о в , вместо со с р а ж а ю щ и м -
ся н а р о д о м , п р и н и м а т ь б л и з к о 
к с е р д ц у асе его г о р е с т и и 
с т р а д а н и я , ч т о б ы о с е н ь ю со-
р о к в т о р о г о под Р ж е в о м , прев-
р а щ е н н ы м • с п л о ш н о е п е п е л и -
щ е , п о в е р и т ь в н е о т в р а т и м о с т ь 
н а ш е й п о б е д ы и б е з о ш и б о ч н о 
н а з в а т ь д а ж е м е с я ц ее п р и х о -
да: « П о с л е д о л г и х н е н а с т и й 
н е д р у ж н о й « в е н ы ж д е т и нас 
о с л е п и т е л ь н ы й м а й » . 

И, н а в е р н о е , п о э т о м у , к о г д а 
К о н с т а н т и н у С и м о н о в у необ-
х о д и м о б ы л о с к а з а т ь с а м ы е 
в а ж н ы е , з а в е т н ы е , щ е м я щ и е 
с л о в а о н а ч а л е в о й н ы , обо 
всем, ч т о м ы и с п ы т а л и и пе-
р е ж и л и , о н с ч е л н у ж н ы м обра-
т и т ь с я и А л о н с е ю С у р н о в у : 
еаТы п о в ж и ш ь . А л е ш а , д о р о г и 
С м о л е н щ и н ы . . . » И адресат 
с р а з у ж е о т о з в а л с я н а слова 
с о б р а т а . Т а к н е о ж и д а н н о воз-
в р а щ а л а с ь в н а ш у э п о х у ста-
р и н н а я т р а д и ц и я э п и с т о л я р -
н ы х п о э т и ч е с к и х п о с л а н и и , 
т а и ч е р е з л и н и и б р у с т в е р о в и 
т р а н ш е й , с к в о з ь н е м ы с л и м ы й 
о г о н ь и д ы м в е л и р а з г о в о р 
д в а п о э т а , д в а с о л д а т а . 

В п о с л е в о е н н ы е г о д ы А л е к -
сей С у р к о в м н о г о с т р а н с т в о -
в а л по п л а н е т е , б ы в а л в раз-
н ы х з е м л я х и из с в о и х поез-
д о к п р и в о з и л н е б е г л ы е зари-
с о в и и и н а б л ю д е н и я п р а з д н о г о 
т у р и с т а , а с т р а с т н ы е свиде-
т е л ь с т в а ч е л о в о и а , з а и н т е р е с о -
в а н н о г о в з а в т р а ш н е м д н е ми-
ра. В к н и г а х « В о с т о к и З а п а д » , 
« П е с н и о ч е л о в е ч е с т в е » о н , в 
с у щ н о с т и , о с т а е т с я ^ п о э т о м -
воином.. . 

Х о ч у и о н ч и т ь э т и з а м е т к и 
с а м ы м с в е ж и м в п е ч а т л е н и е м 
от в с т р е ч и с с у р к о в с и о й пес-
ней. Н е д а в н о п о б ы в а л я н а 
в е ч е р е в е т е р а н о в о д н о й и з ар-
м и й В т о р о г о Б е л о р у с с к о г о 
ф р о н т а . Н а д о б ь т о п о с л у ш а т ь , 
и а н э т и л ю д и , ие р а з п р о п о л -
з а в ш и е под к о л ю ч е й п р о в о л о -
к о й . л е ж а в ш и е в с н а р я д н ы х 
в о р о н н а х . г о р е в ш и е в т а н к а х м 
х о р о н и в ш и е с в о и х д р у з е й , пе-
л и « З е м л я н и у » . Н е т . о н и н е пе-
л и , о н и и с п о в е д о в а л и с ь в ч е м -
то с о н р о в о н и о м и д о р о г о м . 
К о г д а о н и д о ш л и д о с т р м * : «До 
т е б я п н е д о й т и н е л е г к о , А до 
с м е р т и — ч е т ы р е ш а г а - . » 
м е н я п е р е х в а т и л о д ы х а и я е . С 
э т и м и минутарян о т н р з д е н и я 
и в ы с о к о г о п о д ъ е м а ч е л е в е ч е -
с и о г о д у х а м н е и х о ч е т е в по-
з а р а е и т ь в о с ь м и д е с я т и л е т н е -
го п о а т а . 

М и м о в М А Т У С О В С К И И 
• » • 

шЛитературная газета* при-
соединяется к этим теплым 
поздравлениям. 

В ПОЧЕТНОМ СПИСКЕ 
ИМЕНИ АНДЕРСЕНА 

А н д е р с е н о в с к и й к о м и т е т 
М е ж д у н а р о д н о г о с о в е т е п о 

д е т с к о й и ю н о ш е с к о й л и т е р е -
т у р е р а з а д в а г о д а а к л ю ч в в т 
м а с т е р о в с л о в а р а з н ы * с т р а н , 
п и ш у щ и х о детстве и ю н о с т и , 

в П о ч е т н ы й с п и с о к и м е н и 

X . К. А н д е р с е н а . В э т о м г о д у 

с п и с о к н а з в а н О с о б ы м , п о т о -
м у ч т о п о с в я щ а е т с я М е ж д у -

н а р о д н о м у г о д у ^ р е б е н к е . 

С р е д и п и с а т в п в й , у д о с т о е н -

н ы х э т о й ч е с т и , С е р г . й М и -

х а л к о в , А г н и я Б а р т о , А н а т о -

л и й А л е к с и н , Ч и н г и э А й т м а -

т о в , С е р г е й А л е к с е е в , Н о д а р 

Д у . м б а д э е , И р и н е Т о к м а к о в а , 

В с е в о л о д Н е с т в й к о . 

Х Л Е Б -
ЗАБОТА ОБЩАЯ 

«От и м е н и ж и т е л е й Комсо-
м о л ь с к о г о р а й о н д К у с т а н а й -
с н о й о б л а с т и и с к о е н н е благо-
д а р и м аас за п р и в е т с т в и е на-
ш и м х л е б о р о б а м в г о р я ч и » 
д н и у б о р н н ю б и л е й н о г о це-
л и н н о г о у р о ж а я » , — говорит 
с я в п и с ь м е , к о т о р о е Р о б е р т у 
Р о ж д е с т в е н с к о м у вместе с ка-
раваем в р у ч и л и на д н я х в Со 
ю з е п и с а т е л е й СССР в е т е р а н 
п а р т и и , з а в е д у ю щ и й отделом 
г а з е т ы « З н е м я к о м м у н и з м а » 
К о м с о м о л ь с к о г о р а й о н е А. А . 

><соа и с е к р е т а р ь К о м с о м о л ь -
с к о г о р а й к о м а Л К С М К а з а х -
с т а н а М и х а и л ЯДроа. 

С е к р е т а р ь п р а в л е н и я С П 
СССР Ю. С у р о в ц е в о т м е т и л во 
в р е м я с о с т о я в ш е й с я б е с е д ы , 
ч т о т а к о е а н и м а н и е т р у ж е н и -
к о в земли к с о в е т с к и м п и с а -
т е л я м о ч е н ь в а ж н о и ц е н н о . 
С т а л и д о б р о й т р а д и ц и е й по-
ездни л и т е р а т у р н ы х б р и г а д в 
к о л х о з ы и с о в х о з ы , в ы с т у п -
л е н и я на п о л е в ы х с т а н а х , 
м н о г о с т о р о н н е е у ч а с т и е п и с а -
т е л е й во в с е н а р о д н о й б и т в а 
за у р о ж а й . 

Р. Р о ж а е с т е е н с н н й сердеч-
но п о б л а г о д а р и л ц е л и н н и н о е 
и п о о б е щ а л н е п р е м е н н о п о б ы -
е а т ь у н и х в б л и ж а й ш е е ара-
« я . 

Владимир Германович 

АИДИН 

Нл 86 м году ж и з н и скон-
ч а л с я В л а д и м и р Г е р м а н о в и ч 
Л и д и и , о д и н из с т а р е й ш и х 
м а с т е р о в р у с с н о й с о в е т с к о й 
л и т е р а т у р ы , с т о я в ш и й у са-
м ы х ее « с т о н о в , ч л е н С о ю з а 
п и с а т е л е й СССР с года его 
с о з д а н и я . 

В л а д и м и р Г е р м а н о е и ч Ли-
д и н р о д и л с я в М о с к в е в 1894 
году О н о к о н ч и л И н с т и т у т 
в о с т о ч н ы х я з ы к о в , з а т е м — 
М о с к о в с к и й у н и в е р с и т е т . С 
п е р в ы х д н е й О к т я б р ь с к о й ре-
в о л ю ц и и В. Г. Л и д и и с т а л са-
м о о т в е р ж е н н ы м с т р о и т е л е м 
с о ц и а л и с т и ч е с к о й к у л ь т у р ы , 
р а б о т а л в Отделе п е ч а т и Мо-
с к о в с к о г о Совета, в к р а с н о а р -
м е й с к и х п о л и т о т д е л а х , а Рев-
в о е н с о в е т е р е с п у б л и к и . 

В 20 е г о д ы в ы х о д я т из-под 
аго п е р а н н и г н , п р и н е с ш и е 
ему и з в е с т н о с т ь : . Н о р д » , «Ве-
л и н и й м а т е р и н » , « И д у т ко-
р а б л и » . « С ы н ч е л о в е к а » , «От-
с т у п н и к » и д р у г и е . М н о г о вы-
с т у п а е т В. Г. Л и д и н в совет-
с н о й п е ч а т и — в « П р а в д е » . 
« И з в е с т и я х » . - К р а с н о й звез-
д е » . « К р а с н о й н о в и » . У ж е в те 
г о д ы о н ф о р м и р у е т с я к а к 
с в о е о б р а з н ы й , я р н и й м а с т е р 
м а л о й ф о р м ы — р а с с к а з о в , но-
в е л л , о ч е р к о в , в к о т о р ы х о н 
воссоздает а т м о с ф е р у с т а н о в -
л е н и я н о в о й , с о ц и а л и с т и ч е -
с к о й д е й с т в и т е л ь н о с т и . 

В 30-е г о д ы он создает зна-
ч и т е л ь н ы е р о м а н ы и п о в е с т и : 
« М о г и л а н е и з в е с т н о г о солда-
т а » , « В е л и к и й и л и Т и х и й » , 
« С ы н » , « б о л ь ш а я р е к а » . В 
н и х о с м ы с л е н о п ы т строи-
т е л ь с т в а н о в о г о о б щ е с т в а , 
о т о б р а ж е н ы и с п о л н е н н ы е ге. 
р о и з м а б у д н и с о в е т с к и х лю-
дей. 

В с ю 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 В л а д и м и р Г е р м а , 
н о в и ч п р о ш в л в о е н н ы м к о р -
р е с п о н д е н т о м , с п е ц к о р о м « И з . 
е е с т и й » газет 2-го У к р а и н -
с к о г о ф р о н т а . В с о р о к в т о р о м 
году в ы х о д и т его м у ж е с т в е н , 
н а я д о к у м е н т а л ь н а я к н и г а 
« З и м а 18*1 года». 

В п о с л е в о е н н ы е г о д ы н до 
п о с л е д н и х д н е й В. Г. Л и д и н 
м н о г о и плодотворно равйтад 

в л ю б и м о м своем ж а н р е рас-
с к а з а . М я г к и е а к в а р е л ь н ы е 
н р а с к и , л и р и з м , ч е л о в е ч н о с т ь 
всегда п р и в л е к а л и к его рас-
с к а з а м в н и м а н н в ч и т а т в л е й . 

Н а п р о т я ж е н и и всей с в о е й 
д о л г о й е л и т е р а т у р е ж и з н и 
В. Г. Л н д н н я в л я л собой об-
р а з е ц в ы с о к о п р о ф е с с и о н а л ь -
ного, г р а ж д а н с к и о т в е т с т в е н -
н о г о о т н о ш е н и я к с л о в у , и 
с л у ж е н и ю л и т е р а т у р е . Вели-
к о л е п н ы его р а б о т ы , посвя-
щ е н н ы е п и с а т е л ь с н о м у т р у д у , 
его н о в е л л ы о к н и г а х . Эссе и 
в о с п о м и н а н и я , п о с в я щ е н н ы е 
з н а ч и т е л ь н ы м л ю д я м р у с с к о й 
с о в е т с к о й к у л ь т у р ы . П о и с т и -
не н е о ц е н и м его в к л а д в дело 
в о с п и т а н и я л и т е р а т у р н о й сме-
н ы . его п о . г о р ь к о е с н и беско-
р ы с т н а я и г л у б о к о заинтере* 
с о с а н н а я р а б о т а с м о л о д ы м и 
п и с а т е л я м и . М н о г и е п о к о л е -
н и я в о с п и т а н н и к о в Л и т е р а -
т у р н о г о и н с т и т у т а и м е н и 
А . М. Г о р ь к о г о с ч и т а ю т про-
ф е с с о р а Л и д и к а с в о и м у ч и т е -
лем, о б я з а н ы ему с в о и м твор-
ч е с к и м с т а н о в л е н и е м . 

С 1946 года и д о п о с л е д н и х 
д н е й своей ж и з н и В. Г. Л и д и н 
р а б о т а л а Л и т е р а т у р н о м и н -
с т и т у т е и м е н и А . М. Г о р ь к о г о , 
в о з г л а в л я я м н о г и е г о д ы Госу-
д а р с т в е н н у ю э к з а м е н а ц и о н -
н у ю к о м и с с и ю Л и т е р а т у р н о г о 
и н с т и т у т а . 

П и с а т е л ь в ы с о н о й к у л ь т у , 
р ы . о н в о п л о щ а л в себе л у ч -
ш и в ч е р т ы с о в е т с к о й и н т е л -
л и г е н ц и и . в ы л м а с т е р о м и 
т р у ж е н и и б м л и т е р а т у р ы , л и -
т е р а т о р о м и п е д а г о г о м в п о д . 
л и н н о м с м ы с л е э т о г о с л о в а . 

Т а к и м о и и о с т а н е т с я в на-
ш е й п а м я т и . 

С Е К Р Е Т А Р И А Т П Р А В Л Е Н И Я 
С О Ю З А П И С А Т Е Л Е * С С С Р . 

С Е К Р Е Т А Р И А Т П Р А В Л Е Н И Я 
С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Н Р С Ф С Р . 
С Е К Р Е Т А Р И А Т П Р А В Л Е Н И Я 

М О С К О В С К О Й 
П И С А Т Е Л Ь С К О Й 

О Р Г А Н И З А Ц И И С П Р С Ф С Р , 
Р Е К Т О Р А Т 

Л И Т Е Р А Т У Р Н О Г О 
И Н С Т И Т У Т А И М Е Н И 

А . И . Г О Р Ь К О Г О 
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Альберт 
УСТИНОВ 

ВТ О М , что жизнь опере-
жает литературу, нет б г 
дЫ. И даже хорошо, что 

литература «цыплят по осени 
считает». Сколько их, едва вы-
лупившихся, задирают кверху 
свои желтые клюзики с пре-
тензией на особое место под 
солнцем! Добрая, мудрая, про-
зорливая литература без суеты 
разберется, кто есть кто И с 
этой философски-спокойной 
позиции можно было бы -ив 
принять сердитый пафос статьи 
Александра Проханова. Уж 
сколько раз слышали: где со-
временность — целина, космос 
и т. а ? Но сквозь публицисти-
ческую запальчивость в его 
статье проглядывают действи-
тельно тревожные симптомы, 
наметившиеся в подходе писа-
телей к изображению совре-
менной деревни, оценки того, 
что в ней «настоящее», кто 
сегодня ее «первый парень»... 

Полемизируя с А. Прохано-
вым, В. Гусев предъявляет ему 
обвинение в «технократизме» 
(лишь отчасти справедливое) и 
запальчиво восклицает: « В ди-
лемме робот или культура я 
предпочту культуру» ( * Л Г » , 
№ 38). Но ведь не «машину» 
ж » призывает воспевать Про-
ханов. и не человека в ма-
шинной кабине. Проблема тут 
сложнее. Попробуем подойти к 
ней с иной стороны. 

В романе «Дом» Федор Аб-
рамов неожиданно для своего 

героя Михаила Праслина кос-
нулся очень важного вопроса. 
На языке литературоведения и 
критики вопрос этот называет-
ся социальной активностью ге-
роя. Михаилу Пряслину такое 
понятие не знакомо ни в науч-
ном. ни • житейском аспекте. 
Поэтому-то и неожиданными 
оказались для него вопросы 
комиссии из обкома. 

« — Нам же вы допустили, 
товарищ Пряслин, до такого 
развала саше хозяйство? 

Да. там вот поставил перед 
ним «опрос Копысоа, завотде-
лом обкома, и поначалу у не-
го голова пошла кругом, пзын 
эаилинило. А потом «друг та-
кая ярость накатила, пошел 
к р у ш и т ь направо и налево: 

— Дан вы что же — Табор-
сиого выгораживать? Его шай-
ку? За этим сюда приехали? 

— Спокойно, спокойно, то-
варищ Пряслин. С Табореиого 
мы спросим, не беспокойтесь. 
Ну. а вы, вы лично несете от-
ветственность за положение 
дел в Пвиашине? Вы использо-
вали свои права хозяина? 

— Манив, какие права? Хо-
зяина? 

— А вы не знали, что рабо-
чий человек у нас хозяин? 

И вот пошли и пошли свою 
ученость показывать. Ты ему 
из жизни, из п р а к т и к и — дес-
кать, когда колхоз был, хоть 
на общем собрании можно бы-
ло отвести душу, а сейчас 
чт'<Я 

— А сейчас что. советская 
власть у вас отменена? 

И так, о чем бы ни зашла 
речь. В общем, нечего, доро-
гие товарищи леиашинцы. все 
вались на дядю, когда сами во 
всем виноваты. 

— А может, и виноваты? — 
вдруг пришло Михаилу в го-
лову». 

Загадку нам Пряслин зада-
ет. неужто он только сейчас, на 
наших глазах, дозревает до 
этой мысли, каковая, по нашим 
понятиям, является наипервей-
шей в умах тружеников дерев-
ни? Однако не так все просто. 
Социальная активность легко 
сказывается, да не скоро «де-
лается» в жизни, а в лите-
ратуре и подавно. Обществен-
ную активность теория социа-
листического реализма тесно 

кондиций наши эмоции дове-
дет тихая работа вкуса, по 
выражению Шиллера. Н о не 
мешает ли подобный под-
ход всестороннему изображе-
нию современной деревни? 
Ведь если мы изображаем 
жизнь как деяние, если пока-
зываем действительность в ее 
историческом развитии, то как 
же обойдемся без фигуры ак-
тивного героя, чьими усилиями 
и придается толчок развитию? 
А страдающий прекрасно-по-
ложительный тип, какой бы хо-
роший он ни был. объективно 
ограничивает поиск эффектив-
ных средств при изображении 
современного труженик» зем-
ли. В поисках страдающей фи-

Нас подталкивает сзади ог-
ромная сила художественной 
инерции. Авторитеты класси-
ков. Художественные приемы, 
традиции. Отточенный на со-
страдании читательский вкус, 
чуткие на жалость эмоции. Так 
не являете» ли эстетическая 
инерция причиной рассматри-
ваемой нами тенденции? Тем 

более, когда речь идет о тра-
диционной для русской лите-
ратуры фигуре, которой отда-

валась любовь и скорбь вели-

ких туманисто», — т. е. о 

крестьянине. 

Догадка эта не кажется дале-
к о й от истины. Деревенек»» 
ветвь нашей литературы, не-

мца на ответил, но множество 
вопросов а тексте свидетель-
ствует, что он верно почувст-
вовал какую-то перемену в 
изображении деревни как у 
Ф. Абрамова, так и у других. 

В ходе недавней Всесоюз-
ной творческой конференции, 
посвященной 25-легию освое-
ние целины, состоялся интерес-
ный разговор в совхозе «Жда-
новский» Возвышенского райо-
на Севоро-Квзахстанской обла 
сти. где первый секретарь рай-
кома Бубнов Г. М высказал 
Юрию Гомчарову критические 
замечания по поводу его пове-
сти «Последняя жвтва». Ю. 
Гончаров соадал произведение 
о сегодняшней деревне в ха-

связывает с проблемой поло-
жительною героя Принято 
считать, что положительное, 
начало в литературе критиче-
ского реализма представлено в 
идеале, — где-то за предела-
ми изображаемого, в общей 
гуманистической позиции пи-
сателя.- Социалистическая дей-
ствительность впервые в исто-
рии выводит на сцену свобод-
ного человека — хозяина сво-
ей судьбы Не угнетателя или 
пассивную жертву давящих об-
стоятельств. а тип, чья соци- > 

альная активность Является ус-. 
ловием строительства и суще-
ствования общества. Положи-
тельное начало теперь в .лите-
ратуре персонифицируется в 
героях, которые не нуждаются 
в нашем сострадании или жа-
лости. потому что не таковы 
их взаимоотношения с обстоя-
тельствами. 

Однако «суха теория . А 
вот выросло «древо жизни» — 
Михаил Пряслин и удивляется, 
что по теории он. оказывает-
ся. обязан быть социально ак-
тивным. а на практике — так 
он этого и не подозревал. 

Что за природа этой абер-
рации в сознании? Почему, 
видя всю фальшь пустышки 
Таборского. его не то чтобы 
равнодушие к сельскому хо-
зяйству — просто генетиче-
скую несовместимость с де-
ревней, Пряслин как-то фа-
тально, обреченно отдается во 
власть этого начальствующего 
дуралея? Видел же. что не так 
нужно вести хозяйство. не так 
распоряжаться людьми, ско-
том. землей, техникой... и толь-
ко страдал от этого! 

ВО Т М Ы и подошли к это-
му слову, которое, на 
мой взгляд, имеет осо-

бое значение в произве-
дениях на так называе-
мую сельскую тематику. А. 
Проханов обвиняет всю нашу 
современную культуру в «за-
ведомом сужении кругозора... 
каноническом пристрастии к 
определенному человеческому 
типу». Глобальностъ этого вы-
вода вызывает возражение, но 
чтв касается литературы, то 
вот факты: многие герои 
сельской прозы, которым ав-
торы отдают свои симпатии, 
за исключением произведений 
на тему коллективизации. — 
так сказать. «страдальцы». 
Здесь и Федор Кузькин Б. Мо-
жаева. и Иван Африкзно-
вич В. Белова. Коспан Т. Ахта-
нова. Аким В. Астафьева, жите-
ли Матёры В Распутина и 
некоторые другие, хотя не .ьзя 
отрицать, что эти образы со-
зданы талантливыми мастерами 
советской прозы, к трудам ко-
торых читатель относится с 
большим уважением и довери-
ем. 

Большинство перечисленных 
нами персонажей ведут ярост-
ный бой с «кривдой», с 

ловкачами карьеристами и 
приспособленцами. чуждыми 
здоровым силам общества. Но 
борьба эта чаще всего ведется 
в неравных условиях, где по-
ложительный герой неизбежно 
попадает в «страдательное» 
положение. В общем-то худо-
жественные задачи решаются 
успешно, ясли мы сострадаем 
добру, правде, красоте, не-
смотря даже на неудовлетво-
ренность реальным исходом 
борьбы. — до воспитательных 

гуры писатетям приход и к я 
уходить все дальше от главных 
магистралей действительности, 
куда-нибудь на обреченный 
остров, в тайгу в тундру, на 
лесной кордон. Т о есть, образ-
но говоря, смотреть не вперед, 
а наэгд или вбок. 

Причем, создавая мастерские 
портреты подобных героев, 
доводя их судьбу до трагиче-
ских высот, авторы, на мой 
взгляд, жертвуют частью прав-
ды, Скажем драматизм поло-
жения жителей Матеры подо-
гре». помимо прочего, еще и 
тем обстоятельством, что но-
вый поселок спроектировали из 
рук вон плохо. Казус или зако-
номерность? Выйдя из эстети-

ческой сферы повести, мы! не 
задумываясь, ответим: казус. 
Не поголовно же у нас про-
ектировщики столь бездарны! 
Но в самой повести «казус-
ность» этого факта не видна 
из-за густого тумана жалости. 
Тут он этот факт, рассматри-
вается наряду со всеми упоми-
наниями о другом береге, где 

есть проектные институты, где 
строится ГЭС. где «шастают» 
на мотоциклах и на людях це-
луются. И все относящееся к 
этому другому берегу — с ка-
ким-то налетом порочности и 
непрочности... 

ПО Х О Ж Е , явление, о ко-
тором идет речь, распро-
странилось в нашей ли- • 

твратуре. Об этом думается, 
когда знакомишься, например, 
с произведениями молодых ка-
захских писателей, пришедших 
в литературу в последнее де-
сятилетие. 

Из романа в роман, из рас-
сказа я рассказ кочует стерео-
тип противопоставления ноавст-
венного аула безнравственному 
гоооду. благостного старика — 
легкомысленной современной 
молодежи, порождению пугаю-

щего нынешнего века. Если у 
Ш Кумаровой бабушка Керим-
хан и одноименном рассказе 
бежит из города в аул по при-
чине. так сказать, чисто внеш-
них несоответствий с привыч-
ным у<ладом (народу много, а 
поговорить не с кем, все дома 
и квартиры похожи, как во-
робьиные гнезда. сутолока 
и т. д.). то профессор истории 
Папмакан у О. Саосенбаева от-
правляется в аул из принципи-
альных соображений: оставший-
ся вершок жизни прожить в 
отчем краю, убежав от развра-
щенных городом жены и детей 
(рассказ «Этот неугомонный 
Палмакан»), А повесть «По-
лынь и цветы» Д Досжанова 
построена прямо на откровен-
ном противопоставлении стари 
ков (дикая полынь с глубокими 
корнями) и нынешней молоде-
ж и («цветочки... легонькие, кра-

сивенькие ... внешне яркие и 
запах есть, а все как бы без 
корня, без сока .»). Такие же 
мотивы находим у Э. Габбасо-
ва. Д. Исабекова О. Бокеева 
и других. Вечно ценные и по-

. тому всегда уместные нравст-
венные постулаты — любовь к 
своей малой родине отчему 
порогу родной природе, при-
вычным обычаям традициям, 
песням и преданиям — в про-
изведениях молодых писателей 
заслуживали бы всяческого 
одобрения, «ели бы не затме-
вали собой панораму совре-
менной жизни. 

* ••»... -
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смотря на внушительное коли-
чество произведений, меньше 
других явила на свет социаль-
но активных героев (опять ж е 
исключая тему коллективиза-
ции^ хотя «мы все—почти что 
поголовно — оттуда люди, от 
земли» (А. Твардовский). Не 
потому ли еще в литературе о 
деревне «не задерживались» 
активные герои, что они нечас-
то оставались на селе и в жиз-
ни. отдавая свою активность 
другим сферам? 

Но вот наступили времена, 

когда из теории в практику 
шагнула проблема ликвидации 
существенных различий мехщу 
городом и деревней. Благода-
ря техническому оснащению и 
электрификации сельскохозяй-
ственного производства сокра-
щается дистанция между умст-
венным и физическим трудом. 
Сегодня работать в деревне — 
не значит «быкам хвосты кру-
тить» Особенно существенные 
сдвиги произошли после мар-
товского (1965 г.) Пленума 
ЦК КПСС, второго дыхания 
целины, после освоения новой 
системы земледелия, известно-
го постановления о Нечерно-
земье. И в деревне что-то про-

изошло. « Ч т о же с л а л о с ь в 
Пекашине?» — так назвал 

свою рецензию на « Д о м » В. 
Оскоцкий и хотя даже себе 

рактерном дня нынешней «де-
ревенской прозы» пронзитель-
ном ключе. Главному герою, 
опытному механизатору Петру 
Васильевичу, человеку трудо-
любивому, но скромному, про-
тивостоит — и довольно ус-
пешно — его зять, молодой и 
активный до нахрапистости 
Володька. Все компоненты по-
вествования взывают к наше-
му чувству жалости: посмотри-
те, как страдает прекрасно-по-
ложительный герой! 

Здравый смысл привел Ми-
хаила Првслина к догадке, что 
в новых условиях деревни не-
достаточно только страдать — 
пора принимать на себя часть 
вины, осознать свою социаль-
ную ответственность. Петр Ва-
сильевич и с ним еще немало 
«литературных людей» совре-
менной деревни скромно отво-
дят глаза при этом вопросе: 
мы уж лучше повкалываем... 
« Я рад. что меня критикую* 
земледельцы с позиций более 
высоких, чем те. на которых 
стоят мои герои». — сказал 
тогда в совхозе Ю. Гончаров: 
на той же волне высказыва-

лись и другие участники кон-
ференции. и такие писатель-
ские заявления — не начало 
ли поворота? Впрочем, «пово-
рот» идет давно, да инерция 

заносит. 

ЦЕ Л И Н Н А Я эпопея совет-
ского народа пусть еще 
и не родила эпопею ху-

дожественную — тут нель-
зя не разделить огорчения 
А. Проханова — н о Она созда-
ла определенный социально-
психологический тип целинни-
ка по точному выр»ж»иию 
Л. И. Брежнева, человек» «ге-
роического склада», который 
м а с с о ю представлен в жизни 
и, к сожалению, пока так же 
массово — в литературе. Со-
циально активными героями 
целинной литературы являются 
реальные герои, обрисованные 
в многочисленных очерках 
и рассказах. Это А. И. 
Бараев, М. Е. Довжик, Ж. 
Демеев. В. А. Д и ч о к и многие 
другие. Н о есть и попытки ху-
дожественно овладеть этим но-
вым типом. Я бы назвал перво-
целинников в сборнике очерков • 
и рассказов «Золотое д н о » 
И. П. Шухова — одном из 
первых художественных откли-
ков на процесс освоения це-
лины, образ партийного деяте-
ля Карпова в неоконченном 
романе М. О. Ауэзова «Племя 
младое», директора совхоза 
Степана Сечкина в фильме 
« В к у с хлеба» (авторы сцена-
рия А. Лапшин. А. Сахаров, Р. 
Тюрин, В. Черных) и других 
«делателей жизни». 

В. Крупин призывает нас в 
погоне за современностью не 
забывать своих истоков, исто-
рии. Утверждение это, конеч-
но. бесспорно, но нельзя за-
бывать и о том, что история 
делается и сегодня, сейчас, и 
творят ее потомки Дмитрия 
Донского и Кузьмы Минина — 
наши героические современ-
нику. 

Но когда писатель пытается 
подойти к сегодняшней « б у ч е » 
со старыми эстетическими мер-
ками сострадания, он волей-не-
волей ограничивает свой вы-
бор обиженными, затертыми, 
больными, хилыми. На их сто-
рону перемещаются симпатии 
автора и как следствие — ан-
типатии к противоположной 
стороне. Вот тут-то и может 
скрываться историческая не-
правда. Без сострадания мы 
не люди, но наиболее люди из 
нас те. .кто борется; чтобы 
устранить страдания из жизни 
человека. К себе эти люди 
требуют не сострадания, а 
уважения. В жизни и литера-
туре — соответственно. 
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! Секретариат правления 
юза писателей СССР направил 
Филиппу Ивановичу Наседки-
ну приветствие, е котором го-

*°«Дорвгой Филипп Иванович! 
Редко ному удается ветре-
Г * т ь с в о е семидесятилетие в 
полном расцвете творческих 
сил — Вы, дорогой Филипп 
Иванович, на атой счастливой 
когорты. И Кем есть чем гор-
днться. Член КПСС с 50-лет. 
мим стажем, лауреат премии 
Леииисиого комсомола, иа-
еестиый советский писатель, 
свой юбилей Вы встретили 
сразу двумя новыми романа-
им — -Озарение, и .Трудная 
радость., — опубликованными 
многотысячными тиражами. 

...Сын безземельного кре-
стьянина, ватрачонои стано-
вится в родном селе предсе-
дателем крестьянского коми-
тета. И начинается Ваш труд-
ный, но впечатляющий путь 
по жизни. Вот Вы свиретарь 
сельской ячейки комсомола. а 
есиоре уже секретарь райио-
ма комсомола. Через 10 лет 

и че-
ЛКСМ! 

КНИГА В ПУТИ 

в в в 

Фото А. КАР1ДНОВА 
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— Мустафа Сафич. не хоте-
лось бы начинать с традици-
онного вопроса: над чем вы 
сейчас работаете? Оставим 
это под конец. Сначала воп-
рос, может быть, чисто чита-
тельский. Не тан давно была 
опубликована ваша повесть 
«Долгов, долгое детство», а в 
только что вышедшем девя-
том номере . Д р у ж б ы наро-
д о в . появились ее новые гла-
вы. во вступлении к повести 
вы огировенио признавались, 
что собираетесь рассказать о 
судьбах людей, с ноторыми 
жили или прошли кусок пу-
ти. то есть намекали на авто-
биографичность и реальность 
повествования. Между тем 
некоторые его главы вроде 
бы и не совсем реальны, по-
чти фантастичны. Каким же 
образом правда жизни пре-
вращается у художника а 
правду искусства? 

— Может быть, это прозву-
чит несколько странно, но ска-
жу так: в повести моей все 
есть правда, настоенная на вы-
мысле. Я оговаривался в пре-
дисловии, что имена многих 
реальных людей не изменены. 
И эти люди пока не упрекали 
меня в том, что я что-то рас-
сказал не так. как было, хотя 
что-то я и домыслил, Некото-
рые .события перенесены в дру-
гое место или время, но вос-
приняты так. как я их описал. 

Да. читатель, бывает, требу-
ет от автора: покажи мне прав-
ду такой, как она есть в жиз-
ни. Но ведь известно, Тто об 
одном и том же событии раз-
ные люди рассказывают по-
разному. Так и художник, тем 
более художник. Поэтому, ког-
да пишу, я не знаю, где выду-
мываю. где рассказываю ви-
денное. Потому что. сам того 
не замечая, я уже подчиняюсь 
законам искусства. Действи-
тельность же, преобразованная 
искусством, обретает другое 
измерение, 

А вообще-то вопрос о пре-
вращении правды жизни в 
правду художественную — че-
ресчур сложный На него не 
ответил бы и Лев Толстой. 

— Не сказывается ли в *а-
ши» взглядах на природу ху. 
дожествениого то обстоятель-
ство, НТО вы в свовм творчв-
стве отчастй следуете роман-
тическому направлению? 

— Знаете мудрую послови-
цу: не говори ту правду, а ко-
торую могут не поверить люди. 
Так вот. правда в искусств» 
измеряется не самой правдой, 
а верой в эту правду. Если чи-

. твтель поверил, значит, напи-
санное тобой — правда. А что-
бы поверили — надо немного 
вымысла Правда в искусстве 
должна быть чуть-чуть окры-
ленной. а на навязчиво-нази-
дательной 

Я только что прочитал двух-
томный дневник Константина 
Симонова «Разные дни вой-
ны». Думаете, он восприни-
мается как чисто документаль-
ная хроника войны? О ш Л а е -
т»сь — это художестввнн«я 
книг») Факты жизни, прошвд-
шив через горнило т»лант», 
становятся искусством. Помни-
те, у Сент-Экзюпери: камень, 
из которого сделан хр»м, 
становится не камнем, а кам-
нем храма. То же произо-
шло и с дневниковыми запися-
ми К. Симонова, буквально по-
корившими меня. О н и откры-
ли мне всю глубину и нравст-
венны» истоки его романов. 
Казалось бы. какой интерес 
после его книг о войн» читать 
дневник, тек сказать, подго-

товительные материалы? А ин-
терес в том, что это написано 
художником. Факты жизни, 
обогретые талантом писателя, 
становятся искусством — Кам-
нями Храма. 

— Но разве не бывает так 
— хочешь изобразить все 
правдиво, а получается натя-
нуто, фальшиво? 

— Бывает. Например, в слу-
чае. когда заранее навязал се-
бе концепцию. Я как-то решил 
писать не просто стихи, а цикл 
стихов. Заранее засевшая в го-
лове мысль заставила меня на-

писать и несколько тех стихо- 1 

* творений, которые диктовались 
композицией цикла, а не твор1-
ческой необходимостью. Не-
мудрено. что они получились 
риторичными, в них не чувст-
вовалось души. И это в поэзии, 
где все, казалось бы, соз-
дается по вдохновению — Пе-
гас. Парнас и все такое... А что 
же говорить о прозе или, по-

М у стай 
КАРИМ: 

вает. что новое пробивает се-
бе дорогу в жизнь с драмзти-
ческими. порой кровавыми ос-
ложнениями. Вот почему в моей 
трагедии люди вначале отвора-
чиваются от Прометеева огня и 
проклинают его. Прометей, ду-
мал я. принес огонь людям не 
затем только, чтобы они гото-
вили на нем пищу и согревали 
у костра руки. Прометеев огонь 
— это евмопознанив людей. 
Они и увидели-то себя по-на-
стоящему лишь в сеете этого 
огня, увидели и распрямились, 
осознали свое величие и пред-
назначение. Прометей не огонь 
принес, он рринес истину: сое-
динив огонь небесный и зем-
ной. О н показал красоту чело-

века. в котором телесное и ду-

Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я 

М А С Т Е Р С К А Я 

- — - *ерез 
Вы уже член ЦК ВЛКСМ 
раз год секретарь ЦК ВАпижг 
В трудны» годы Великой Оте-
чественной Вы — комиссар 
Главного управления всеобу-
ча. Сельский корреспон-
дент областной газеты, а за-
тем корреспондент «Комсо-
мольской правды». Вы нашли 
свое писательское призвание. 

И несмотря на тяжелый не-
дуг — потерю зрения, — су-
мели создать целую библио-
теку произведений о молоде-
жи и для молодежи. Такие 
Ваши книги, как «Великие го-
лодранцы», .большая семья», 
•Красные Горни» и «Испыта-
ние чувств», снискали любовь 
и признание у миллионов мо-
лодых читателей». 

И. П. ЧЕРНЫШЕВУ — 
60 лат 

Секретариат правления Со-
юза писателей СССР, комис-
сия по военно-художествен-
ной литературе направили 
Игорю Петровичу Чернышеву 
приветствие, а котором, в ча-
стности, говорится: 

• Вся Ваше сознательная 
жизнь связана с Военно-Мор-
ским Флотом. В 4ВЗТ году Вы 
начали службу на морях м 

детях в годы войны, юные ге-
рои не ощущают всех тягот 
войны. Но я не воспринял это 
как упрек. Детство потому и 
детство, что оно не понимает 
или, скажем так. не думает, как 
ему тяжело. То, что нам было 
трудно в детстве, мы осознаем, 
только ста» взрослыми. 

— Очевидно, формула «доб-
ро должно быть с кулаками» 
ив подходит к яашему твор-
честву? 

— Я бы выразился так: доб-
ро имеет право на го, чтобы 
отстоять себя, но утверждать 
себя кулаками оно не должно, 
если, конечно, не хочет пре-
вратиться в зло. Сказанное име-
ет отношение и к искусству. Я 
против жестокого натурализ-
ма. бытовизма и плоской зазем-
ленности в литературе. Литер», 
тур» и искусство, н» мой 
взгляд, должны быть чуть-чуть 
приподняты н»д бытом. Могут 
сказать, что я отрываю искус-
ство от земли, от питающих 
его корней. Н о это уже дело 
искусства, как ему питаться 
действительностью. 

Может быть, в этом отчасти 
отрицательном отношении к 

1 ИСКУБСТ1Е 
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ложим, о драматургии, где 
композиция вещи действитель-
но должна быть если не вы-
числена, то во всяком случае 
хорошо продумана! Но проду-
манность не должна стать за-
данностью. В иных пьесах мы. 
например, стараемся привести 
в удобное соотношение коли-
чество положительных и отри-
цательных персонажей. Неуже-
ли это нас должно заботить? 
Ведь а конце концов Прометей 
один осветил все человечество! 

— Вопрос а связи с упомя-
н у т ы м яамн героем. В начале 
года в «Новом мире» опубли-
кован русский перевод вашей 
трагедии «Не бросай огонь, 
Прометей!*. К этому герою, 
к » и и вообще к мифу, в по-
следнее врвмя обращаются и 
многие другие художники. 
Чем аы зто объясняете? 

— Очевидно, особенностями 
времени, в которое мы живем. 
Времени, которое претендует 
на точный расчет. Машиниза-
ция, предельная рационали-
стичность. проникающие порой 
в сферу духовной деятельно-
сти, глобальность проблем, пе-
ред которыми сегодня встало 
все человечество, поневоле за-
ставляют нас оглядывэться на 
пройденный путь. 

Мое обращение к образу 
Прометея также возникло из 
раздумий над судьбами людей, 
науки, культуры, человеческо-
го знания, прогресса. 

Всем известно, что Проме-
тей похитил у богов огонь для 
того, чтобы отдать его гиодвм. 
Н о нигде в древней легенде и 
ее вариациях не говорится (во 
всяком случае. * не встречал) 
о том, как приняли этот дар 
люди. Мне казалось, что они 
не могли еразу принять (и по-
нять) огонь. Ведь вся история 
развития человечества показы-

ховное находятся в гармони-
ческом слиянии. 

— В пьесе об этом Проме-
тей говорит Афродите: . Х о ч у 
глаза открыть я человеку, 
пусть видит, сиольно красо-
т ы и мощи есть в нем са-
мом... Потом когда-нибудь он 
будет мне за это благода-
рен...» И получает ответ бо-
гини любви: «Не жди хвалы, 
дождешься поношенья». И по-
ношенье. как и возмездие, не 
заставило себя ждать. Но же-
стокость наказания, которому 
у вас подвергается Прометей, 
должна быть (в отличие от 
легенды) для него мучитель-
на вдвойне: помимо Зеввсова 
гнева, его должна мучнть и 
человеческая неблагодар-
ность. Между тем жестокость 
в изображении человеческих 
взаимоотношений не свойст-
венна аашему таланту. 

— Ну. во-первых, не забы-
вайте, что перед вами все же 
трагедия, а не античные буко-
лики. Трагедия, которая, как я 
считаю, связана по своей цент-
ральной идее с моими двумя 
предыдущими пьесами в этом 
жанре — «Ночь лунного затме-
ния» и «Салават», Во всех трех 
пьесах«я пытался воплотить од-
ну идею - - раскрепощение че-
ловека, его духовное освобож-
дение. В каждой из трагедий 
эта идея раскрывалась по-раз-
ному. в пьесе « В ночь лунного 
затмения» — в плане личном, 
в «Салаватв» — в националь-
ном. в «Прометее» — я осме-
ливаюсь .сказать, в общечело-
веческом Естественно, реше-
ние таких задач в истории не 
обходится без жертв. 

А вообще-то вы правы: ге-
роям моим не свойственны ни 
жестокость, ни упоение стра-
данием. Очень уважаемый мною 
Сергей Алексеевич Баруздин 
как-то даже упрекнул меня, что 
в моей повести «Радость наше, 
го дома», рассказывающей о 

Богатый ж и з н е н н ы й и бое-
вой опыт, долгие годы рабоУы 
в журналистике, любовь к 
лю/ям определили Ваш прч-
хо» в военно-патриотическую 
литературу Читателям полю-
бились сильные духом, на-
стойчивые и высоконравст-
венные люди — герои Ваших 
книг « Н » .мореном о х о т н н и » . , 
• Коэффициент нацежноети», 
•Трудный фарватер». 

В. Э. БЭЭКМАНУ — 
$0 лет 

Секретариат правления 
Союза писателей СССР и со-
евт по эстонской литературе 
направили Владимиру Эугено-
яичу Вээкману приветствие, 
в котором, в частности, гово-
рится: 

•Трудно перечислить все, 
' что создано Вами за 30 а*т 

литературной деятельности, — 
стихотворения и поэмы, рома-
ны и путовые очерки, иииги 
для юношества н детей, кино-
сценарии. пьесы и публици-
стические статьи, переводы с 
языков народов Советского 
Союза и зарубежных стран. 

бытописательству сказывается 
мое изначальное тяготение к 
романтике жизни и революцион-
ных преобразований 20—30-х 
годов, а позднее — к героике 
народного подвига в великой 
Отечественной. 

— Мустафа Сафйч. после 
того, что аы рассказали, чита-
телю, наверное, легче будет 
понять и замысел той вещ) 
над которой вы сейчас рабо-
таете? 

— Задумал новую пьесу — 
«Пеший человек». Название по-
ка условное, но. в общем, отве-
чающее замыслу. Мой герой 
должен видеть все то, что ви-
дит обыкновенный пешеход. О н 
может находиться и на высо-
ком посту. Н о должен ходить 
по земле и мыслить земными 
категориями. Мы ведь в по-
следнее время мало ходим, так 
сказать, ногами — все больше 
норовим проохать, прокатить-
ся. пролететь Скоростное пе-
редвижение на самолете или 
мгновенность решений, кото-
рые выдает за нас счетная ма-
шина. — не отучают ли они нас 
от внимательного и присталь-
ного аглядывания и вдумывания 
в окружающий мир? А иногда 
нам надо медленно думать, 
медленно решать, когда дела-
ем большие дела. Мы ведь по-
ка на земной орбите. 

— А нет ли ад ее ь противо-
речия) с одной стороны, ис-

- поввдуемая вами формула 
•чуть выше быта», с другой 
— призы» спуститься на зем-
лю, пройтись по ней пешком) 

— Бымет, что тело мчит-
ся. опережая звуковой барьер, 
а душа «олочится по земле. 
Случается и наоборот. Об 
зтом я р хочу поговорить I 
пьесе. 

• « « о д у записал 
Повел УЛЪЯШОВ 

В Ваших первых г о э т н ч е . 
сник сборниках «Песнь о мо-
лодости». «Дорога я жизнь» и 
других Вы с юношеским пы-
лом пнеалн о героическом 
подъеме, с которым совет-
ские люди начинали послево-
енную м и р н у ю жизнь. Много-
граннее и сложнее стаиовит. 
ся Ваше мироощущение в 
сборниках «Синий тюяьпаи», 
•Дерево, которого нет*. «Час 
пик». Растет Ваше поэтиче-
ское мастерство. 

Вам не ч у ж д ы и »»ечнЬ>е« 
темь*, но Вы раскрываете и х 
на новом социально общест-
венном и философском уров-
не конца X X вена, когда про-
блемы урбанизации. НТР, аио. 
яогии неотразимо влияют на 
формирование сознания со-
временного человека. 

Идеологическая борьба и 
борьба за мир. нашедшие от-
ражение в Ваших стихах н 
поэмах - П я т ь мииут« и «Свет 
Восточной Европы*, занимают 
большое место и в Вашей про-
зе — будь то фантастический 
по фабул*, но реальный 
по идее роман «Ночные лет-
чини., сатирический роман-
гипербола «Год оела» или ос-
нованный на скрупулезном 
изучении а р х и в н ы х материа-
лов роман о первых месяцах 
Отечественной войны »И сто 
смертей». 

Ваши многочисленные кни-
ги путевых очерков — «Мек-
сика — страна Солнечного 
камня», «На оборотной сторо-
не планеты» н др. — зто со-
циально-философекое осмыс-
ление истории многих стран 

народов. 
Не обошли Вы вниманием и 

подрастающее поноление — 
в повестях «В суровую вес-
ну», « В ы ш е голову, мальчи. 
ии|. Вы рассказали о суровом 
военном детстве, а а к н и г а х 
• Атомин*. «Железный Ро-
берт» и д р у г и х а увлекатель-
ной и доходчивой форме по-
знакомили читателей с совре-
менными достижениями н а у к и 
и техник «. 

Где бы ни груЯилнсь Вы — 
иа посту пу>еого секретаря 
правления Союза писателей 
Эстонии, исполняя почетные 
обязанности депутата Верхов-
ных Советов СССР и ЭССР 
или члена Президиума Вер-
ховного Совета ЭССР, везде 
Вы работаете самоотвержен, 
но, творчески». 

Н. Ю. ФАЗЫЛОВУ — 
$ 0 л е т 

лраел! 
СССР 

елеиия Со* 
и совет 

Секретариат 
юзе писателей 
по узбекской литературе на-
правили Насыру Юлдашевнчу 
Фазылову приветствие: 

•В Ваших произведениях та-
лантливо отражена жизнь на-
ших современников. Лучшие 
Ваши произведения для детей 
и юношества отличают глубок 
кое знание жизни, поинманна 
детской психологии. Широ-
кую известность принесли Вам 
и произведения для взросло-
го читателя — сборники рас-
сиаэоя к повестей «Течение», 
• Робинзоны», «Птице — нры-
лья», «Письмо о первом сне-
ге», «Повести весны», «Домб-
ра старого Суюма». «Сара-
тан» к другие, подиимвющив 
сложные социальные и • мо-
ральио-етичесиие проблемы. 

Мы высоко ценим и Ваш 
переводческий труд. Вами пе-
реведены на уэбеисиий язык 
пояеети и романы иааахсиих 
писателей Г, Мусрепева. С. 
Муиаиоеа. Г. Мустафине, К. 
Авдунадыроаа. а танже про-
изведения ряда иеракалпак-
еиих прозаиков». 

* • • 

'Литературная еамташ при-, 
еоединяется к зти.ч теплым 
поздравлениям. 



. 

1§ е гяСря 1979 г. ЛИТВЭАТУРНАЯ ГА8ПА N9 41 

г 
• , . • • 

СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
. 

а ш й р 

Мухамеджан ШУКУРОВ 

н у р 
ДВА РОМАНА ОБ ОДНОЙ СТРОЙКЕ 

В 1978 ГОДУ вышпи на 
таджикском языке два 
романа о стройке на 

Сахше — «Вода к добру 
снится» Мухиддина Ходжае-
•( и «Нурвк» Юсуфа Акоби-
роаа. Оба автора накрепко 
связали саою судьбу с Нурвк-
ской ГЭС, а М. Ходжаев и 
сам работал некоторое время 
• бригада бетонщиков. В своих 
очерках, статьях и рассказах 
писатели повествовали о тру-
довых буднях, о делах и забо-
тах нурдкчан. Теперь их наблю-
дения и мысли обобщены в 
даух больших эпических про-
изведениях. 

В совокупности два этих 
романа дают широкую, объем-
ную картину строительства, в 
которой масштабность изоб-
ражения соседствует с глубо-
ким анализом отдельных чело-
веческих характеров, судеб. 

И Ю. Акобиров,4 и М. Ход-
жаев стремятся исследовать, 
как огромная стройка, атмо-
сфера трудового коллектива 
формируют личность, испыты-
вают ее не только на физиче-
скую силу и выносливость, но 
и на нравственную зрелость. 
И хотя оба произведения отно-
сятся к так называемым «про-
изводственным» романам, в 
обеих книгах писательское 
внимание обращено не к тон-
костям технологии, не к дета-
лям производственных процес-
сов, а к анализу внутреннего 
мира, «диалектики души» лю-
дей труда. Каждый из авто-
ров по-своему ищет связь ме-
жду проблемами производства 
и вопросами человеческого бы-
тия, В этом плане особенно 
показателен образ старого 
опытного инженера Антона 
Григорьевича Карпова. 

Человек, в основе характе-
ра которого лежат полная са-
моотреченность и самоотдача, 
подчинение себя сяужению об-
щественному долгу, всегда при-
влекал нашу литературу. Но 
теперь сам подход писателей 
к такому герою существенно 
изменился. Ю Акобиров сосре-
доточивается не на внешней, 
видимой всем стороне деятель-
ности Карпова, а пристально 
всматривается в суть этого ха-
рактера, старается вскрыть 
нравственно - психологическую 
основу его поступков и поведе-
ния. Карпов в романе Ю. Ако-
бирова — крупная личность, 
воплощающая • себе ум и во-
лю человека нашего времени, 
олицетворяющая все лучшее, 
что присуще представителю 
советского общества. Такого 

масштаба, такой силы образ 
представителя русского народа 
впервые появляется в таджик-
ской литературе. 

Духом интернационализма 
проникнуты оба романа. Дело 
не только а том. что и Ю. Ако 
биров, и М. Ходжаев показы-
вают совместную жизнь и 
труд представителей различ-
ных национальностей. Важнее 
то. что они прослеживают со-
циально-психологические про-
цессы. возникающие в услови-
ях интернационализации кол-
лективного труда 

В конце романа «Вода к доб-
ру снится» один из персона-
жей говорит: «Стройка (для на-
шего края. — М. Ш.) значит 
не меньше, чем революция». 
Этот вывод подытоживает раз-
мышления о тех громадных пе-
ременах. которые ^ произошли 
в жизни нурекчан под влияни-
ем стройки. 

В чем же видит писатель 
суть этих перемен? 

Грандиозный размах строи-
тельства. усложнившиеся усло-
вия труда, многонациональ-
ный состав рабочего коллек-
тива (в Нуреке работали 
представители 46 народов, 
съехавшиеся со всех концов 
Союза) дали мощный толчок 
ускоренному развитию новых 
социалистических отношений 
между людьми. Стремительно 
меняется традиционный быто-
вой уклад, отступают, уходят 
навсегда пережитки прошлого 
в сознании и поведении лю-
дей. Этот мощный глубинный 
процесс с особо выразительной, 
даже драматической силой рас-
крыт в романе М. Ходжаева в 
образах старика Бобо Каро и 
его дочери Гульбегим. 

'Образ Бобо Каро сложен и 
неоднозначен. Всю свою жизнь 
этот-человек жил по принципу: 
«Сильнее толкайся локтями, 
чтобы другие не опередили 
тебя», в своих поступках руко-
водствовался завистью, себя-
любием. холодным равнодуши-
ем. И, как ни странно, окру-
жающие Бобо Каро люди в те-
чение долгих пет не могли рас-
познать суть его натуры. Бо-
лев того, он считался честным 
и добросовестным тружеником, 
а по словам одного и1 персо-
нажей романа, имел даже не-
малый авторитет среди сель-
чан. Почему же теперь люди 
отворачиваются от Бобо Каро 
и даже дети его не считаются 
с ни»*? Писатель стремится глу-
боко исследовать это явление, 
обращается к прошлому, что-

бы найти ответ на все эти во-
просы. 

После установления Совет-
ской власти в республиках 
Средней Азии не сразу уда-
лось покончить с такими носи-
телями феодально-байских пе-
режитков. как Бобо Каро, Уме-
ло приспосабливаясь, демон-
стрируя показную заинтересо-
санность в общем деле, они 
подчас выдавали себя за рев-
ностных строителей нового об-
ществе. используя трудовой 
энтузиазм масс в свои* целях. 
В немалой степени этому спо-
собствовали незрелость обще-
ственного сознания у опреде-
ленной части населения, уна-
следованные от прошлого со-
циально-этические и семейно-
бытовые нормы поведения. 

По мере развертывания 
строительства в Нуреке асе 
прочнее утверждаются социа-
листические принципы общест-
венной жизн*. становятся явью 
новые отношения между на-
чальством • и , подчиненными, 
старшими и младшими в семье 
и на производстве. И тем са-
мым рушатся устои, на кото-
рых держался «авторитет» Бо-
бо Каро. 

Крушение Бобо Каро —? это 
закономерный результат столк-
новения двух миров — старо-
го. отжившего, и нового, осно-
ванного на высоких гумани-
стических идеалах. Наиболее 
ярким представителем этого 
нового мира является дочь Бо-
бо Каро — Гульбегим, 

К традиционной для таджик-
ской советской литературы те-
ме пробуждения женщины, осо-
знавшей свои права. М. Ход-
жаев подходит с новой сто-
роны. На первый взгляд, бунт 
Гульбегим вызван протестом 
против принудительного брака 
Однако дело тут не только в 
ее понятиях о свободе чувства. 
Вопрос поставлен гораздо ши-
ре и глубже. Поначалу Гульбе-
гим подчиняется воле отца и. 
решив, что «такова уж. вид-
но. ее судьба», дает•согласие 
на свадьбу. Но, поняв, что 
жениху «нужно ее гело, а не 
душа». Г ульбегим встает на 
защиту своего человеческого 
достоинства. Уйдя из дома му-" 
жа и порвав с отцом, она де-
лает первый шаг к утвержде-
нию своего права быть лич-
ностью. Осознание смысла 
своего существования, цели че-
ловеческой жизни, стремление 
раскрыть и полностью реали-
зовать свои духовные силы, 
определить свое место в жиз-
ни — вот основная суть обра-
за Гульбегим Нелегко далось 
ей решение отвергнуть Ато 
Мурода. первую свою любовь. 

Но красивый, «вечно улыбаю-
щийся и беззаботный» Ато 
Мурод не отвечает уже душев-
ным устремлениям сегодняш-
ней Г ульбегим. понявшей, что 
разделить любовь — значит 
разделить с любимым челове-
ком все «го боли и радости. 

Однако, поставив в центре 
внимания нравственные иска-
ния, определяющие особенно-
сти формирования личности 
молодого нашего современни-
ка в новых социальных, произ-
водственных условиях. М. Хрд-
жаев ушел от некоторых дру-
гих. не менее важных сторон 
жизни своей героини Он лишь 
бегло упоминает об успехах 
Гульбегим на производстве, об 
ее избрании депутатом,. 

/""« ТРЕМЛЕНИЕ понять се-
I . 6я — изначальное свой-

1
^ " ^ ство литературы. В каж-

дую художественную эпоху оно 
было разним, но всегда актив-
ным и серьезным. 

С. Залыгин не вполне точен, 
полагая, будто на давних эта-

|

пах человеческой истории, ког-
да искусство обладало особым 
могуществом и авторитетом, 
литература позволяла как Оы 
лишь по «собственной прихо-

|

ти» рассуждать о себе Нет. во 
времена и Горация, и Шекспи-
ра литературе было крайне не-
обходимо определить свое ме-
сто и судьбу 

Но писатель совершенно 

|

прае когда говорит об исклю-
чительной потребности совре-
менной литературы в подоб-
ном самоопределении Слож-
ность мира, многообразие ком-

I
тактов между духовными сфе-
рами — все побуждает литера-
туру понять свое назначение, 
свою нынешнюю реальную сущ-
ность. Среди всех крупных 

I
творческих индивидуальностей 
в социалистическом искусстве 
кажется просто невозможно 

Второе ж* «слагаемое» кри-
тической системы писателя за 
мечается не сразу, оно словно 
в подтексте статей Это также 
обобщение опыта художествен-
ного направления, которое де-
лается как бы от имени послед 
него, хотя соответствующих 
деклараций у С. Залыгина об-
наружить нельзя (да и вряд ли 
их допустила бы стилевая Ма 
нера писателя). 

Обосновывая тезис А. Фрак 
са о критике. С Залыгин под 
черкивает разносторонность 
критических воззрений: они об-
ращены к прошлому, настоя-
щему и будущему литературы. 
Поистине в критике — слож-
ное интеллектуально-нравствен-
ное движение, «приключение» 
личности. 

Мир критической мысли С 
Залыгина вобрал в себя фено-
мены Гоголя, Толстого и Чехо-
ва. современную художествен-
ную прозу о деревне и лите-
ратуру в её связях с НТР. Бы-
ло бы удивительном, если Ьы 
в центре критической мысли 
автора «На Иртыше». «Соле-
ной Пади» и «Комиссии» не 
оказалась нынешняя «деревен-
ская проза». Она отвечает вы-
сокому эстетическому вкусу 

П. НИКОЛАЕВ, 
доктор филологических наук 

залась, по мысли писателя, 
сродни вниманию этой литера-
[уры к быту, пейзажу родной 
земли. А все это вместе опре-
делило общую для всей «дере-
венской прозы» привержен-
ность классической традиции. 
Преемственность в языке, по 
С Залыгину, вырвжается в том. 
что. подобно классикам, ны-

• иешнив «деревенские» писате-
ли стремятся не к красоте 
и звучности, а к предельной 
выразительности, за которой 
— истинная художественная 
глубина. 

Конечно, для С. Залыгина 
каждый из близких ему писа-
телей очень оригинален, но 
новизна индивидуального опы-
та предопределена именно 
творческим воспроизведением 
традиции. В период, когда 
могло показаться, что класси-
ческая традиция исчерпана, ев 
воэрох<дение и развитие, гово-
рит С. Залыгин, не могли не 
стать новаторством. А на такой 
фундаментальной творческой 
основе, естественно, должно 
было возникнуть разнообразие 
больших художественных инди-
видуальностей. * 

У В. Белова, глубоко сосре-
доточенного над поисками не 

Этот же недостаток — неко-
торая «однобокость», искус-
ственная обедненность в обри-
совке жизненного и трудового 
пути человека — сказзлся и 
на ряде других персонажей ро-
мана «Вода к добру снится». 
Некоторые характеры остались 
непрописанными, в частности, 
довольно бледным получился 
образ руксЛодителя стройки 
Владимира Кумачева 

Если в романе Ю. Акобиро-
ва изображение поступков, ду-
ховных исканий героев порой 
страдает многословием, то М 
Ходжаев. напротив, чрезмерно 
лаконичен и это оборачивает-
ся недосказанностью, непрояс-
ненностъю отдельных линий й 
ситуаций 

Однако необходимо учиты-
вать: в процессе создания сво-
их романов Ю. Акобиров и 
М Ходжаев пдшли во многом 
новой, непроторенной еще в 
таджикской литературе доро-
гой. Разумеется, не все в их 
творческом поиске заверши-
лось удачей Но важно то. что 
оба романа вышли на ведущее 
направление сегодняшних ис-
каний нашей многонациональ-
ной советской литературы. 

ДУШАНБЕ 
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Н. П. БАЖАНУ — 75 м т 
Секретариат пра» 

* СССР, совят 
• Щ • .явления 
Союз» писателей 
па украинской литературе и 
совет по художественному пе-
реводу направнпи Николаю 
Пяатоноеичу Батану привет-
стене, в иотором, а частности, 
говорится: 

•Горячо и сеочечио п о » , 
рааляем Вас. одного их хаки 
иателей и основоположников 
уираинской сояятской поэзии, 
выдающегося украинского по-
эта. публициста, переводчика, 
яидного общественного деяте-
ля и ученого. Героя Социали-
стичесного Труда, с семидеся-
тнпятилеткем со дня рожде-

За более чем лолуяеноаой 
период активной и плодо-
творной литературной дея-
тельности Вы создали целый 
ряд талантливых иниг стихоя 
и поам. в которых отображе-
ны важнейшие атапы а жизни 
Советской страны. Среди 
ник — поэма-трилогия «вес 
смерти*», в которой сохдан 
замечательный образ С. М-
Кирова, поамы «Отцы и сы-
новья». «Мать». «Полот сияохь 
оурю», «Ночные раздумья 
старого мастера», книги сти-
хов «Гнев Отчизны». «В 
дни войны*, «Английские 
впечатления», «Четыре рас-
сказа о надежде», «Уманские 
воспоминания». С большим 
вдохновением пишете Вы о 
вековечной дружбе русского 
и украинского народов, о ле-
нинской дружбе всех социа-
листических наций о проле-
тарсиом интернационализме. 
Этими благородными идеями 
проникнуты историчесиая 
поама «Даниил Галицкий», 
ииига «У Спасской башни», 
циилы «Грузинские стихи», 
«Уавеисиие стихи». «Адам 
Мициевич в Одессе», «Италь-
яисиие встречи» и многие 
другие Ваши произведения, 
переведенные на русский 
язык, языки народов СССР, 
зарубежных страи. 

Вы снискали заслуженный 
авторитет одного из выдаю-
щихся мастеров советсной 
школы художественного пе-
ревода. С блестящим мастер-
стеом Вами воссозданы на 
украинском языке поамы Шо-
тв Руставели. Давида Гурами-
шенлн. Длишвра Навои, сти-
хи А. Пушиина, В, Маяноя-
сиого. Ю. Словацкого. Ц. Нор-
вида, Я. Ивашневнча. Р. М. 
рнльие и других поэтов. 

Писатель-коммунист, Вы 
плодотворно сочетаете лите-
ратурную работу с много-
гранной вещественной дея-
тельностью) неоднократно 
избирались членом ЦК КПУ. 
депутатом Верховных Сове-
тов СССР и Уираинской ССР. 
ряд лет выли заместите-
лем Председателя Совета Ми. 
иистров УССР продевдвтеяем 
прввляиия СП Уираины. яв-
ляетесь главным редактором 
Уираинской Советской Энци-

я г а . ' Ж Г И » 
тельным членом АН УССР, 
председателем совета по ху 
дожественному переводу Сп 

О широком признании Ва-
шей деятельности свидетель-
ствует присвоение Вам яысо-
иого зввния Героя Социали-
стического Труда, иагражде 
нив Вес пятые орденами Ле-
нина и другими лравитвльст. 
венными наградами, в » яв-
ляетесь лауреатом Двух Г осу-

* 
дарственных премий СССР, 
Государственной премии УССР 
имени Т. Г. Шевченко, пре-
мии имени Шота Руставели, 
народным поатом Узбекиста-
на. заслуженным деятелем 
науки УССР. заслуженным 
веятелем иснусств Грузинской «ак 

Нз всего, что художнии мо-
жет оставить своему народу, 
нет ' ценности больше, не-
жели его творческий труд. 
. И можно тольио восхищать-

ся объемом, разнообразием и 
добросовестностью того пат-
риотичесиого художническо-
го труда, который — от годов 
юности и до своих 75 — не-
утомимо вершит в нашей 
культуре Микола Важен. 

Конечно же, на первом ме-
сте — творчество поэтиче-
ское. творчество крайне взы-
скательного к себе мастера, 
который давно уже стал при-
знанным классииом украин-
ской советской литературы, 
обогатив ее произведениями 
незаурядными, новаторскими, 
подарив читателю строфы, 
иак бы высеченные на иамне. 
отчеканенные на металле. 

Высокое, гневное и гордое 
слово патриота естественно 
соединилось здесь с блестя-
щей формой выражения, бла-
годаря чему тольио и могло 
появиться проиааедеиме. про-
звучавшее в евмые трагиче-
ские дни как присяга, произ-
ведение. строчки которого бы-
ли на устах у тысяч юношей, 
идущих в бои аа саою Совет-
скую Отчизну, 

Микола Важен всегда был 
певцом мумостм. возвеличи-
вающим честь н подвиги на-
родные. таиим ои предстает и 
в своих новейших стихотеоре 
ниях, где нас применяют все 
то же напряжянне мысли, 
просяавление человеческой 
духовности, чувства интерна-
ционализма. дружбы и брат-
ства. чувства, которые, ней и 
философия жиэиеутеормде-
иия, пронизывают всю нашу 
многоязычную советскую ли-
тературу, определяют ее гума. 
нистичесиий характер. 

Нам не представить себе 
Важана-позта вне ого огром-
ной Общественной деятельно-
сти. отстраненным от всего, 
чем повседневно живут его 
современники, что волнует на. 
шу творческую интеллиген-
цию. чью роль в духовном 
развитии общества таи аысо-
но ценят партия и народ. 

Граждансиая иидиффереит. 
иость. безразличие, душевная 
глухота — черты, иоторыв 
всегда были присущи самодо-
вольному мещанину, е том 
*исла и мещеиииу современ-

ному. однако если и возмож-
на длл кого-то такая по. 
зиция. то отнюдь не для 
челоаеиа бажаноасиого тем. 
перемента. не для того, 
кто на есех атапах строи 
тельстеа украинской совет-
ской культуры был а пер-
вых рядах ее витианых. стра-
стных таорцое. Молодость вы. 
дающегося нашего поэта оее-
яна его дружбой с Юрием 
Яновским. Алексендром Дох 
женно, е ранних кинофиль-
мах которого, к слову, имен-
но Важен одним из первых — 

-сквозь туманности тогдашних 
дискуссий — сумел разгля-
деть произведения эпохально-
го значения, предвидя, что 
этот поэтический ниноэпос 
будет восприниматься со вре-
менем как откровение и при-
несет их автору всемирное 
приаивиие. 

Широко известие работа Ва-
жена на посту редактора 
фронтовой газеты, но. ложа-
луй, мало кто знает, что. ког-
да осенью 1941-го над Киевом 
нависла угроза оируження и 
редактору газеты оставле-
но было весьма дефицитное 
место в самолете, отправляю-
щемся на восток. Важен, 
вежливо поблагодари» за за-
боту. все же отказался вос-
пользоваться предоставлен-
ной возможностью, не согла-
сился преждевременно осте-
еить родной город и бросить 
не произвол судьбы редакци-
онный коллектив, вместе с ко-
торым он потом реэделит все 
трудности, боль и печаль на 
горьиих дорогах отступления. 
В этом, казалось бы. вроде и 
негромком эпизоде сразу уз-
нается Важан. человек долга, 
тот, кто способен в любой 
ситуации не растерять чувст-
ва достоинстве и ответствен-
ности. 

Одна из ранних книг Миио-
яы Важаиа называется «Стро-
ения». Человеи-строитель. чв-
ловои созидающий — ато един 
из самых емких, философски 
наполненных образов поэта. 
И хорошо, что свои мысли ои 
не просто декларирует: для 
нас Важен сем является при-
мером неустанного тружеии-
ие-созидетеля. 

Многолетний труд Вежаие 
— переводчика, эссеисте, аиа-
демииа. чьи усилия и бога-
тейшие знеиия теи прекрас-
но реализовались в томах Ун-
раиисной Советской Энцикло-
педии и ряде других мону-
ментальных изданий, — это 
асе труд, заслуживающий са-
мого высокого уважения и 
признательности. Это и есть, 
собственно, те жизиь-творчв 
ство. жизнь-подвиг, которая 
никогда не состернтся, ибо 
она являет собой органиче-
скую частицу вечно живой 
иультуры народа, той. что в 
вершинных своих проявлени-
ях, всей художественной кра-
сотой и весомостью сведенно-
го перейдет и и потомнем. 

Эеслужениой любовью и ав-
торитетом пользуется Микола 
Платоиович Важан в кругу 
своих друзей, литеретурных 
побретнмое. людей разных — 
и старших, и младших — по-
колений. Щедрый ои в своем 
труде-творчестве, в добром 
отношении и иоллегем. и чи-
тетеяям. пусть же и и нему 
будет щедрой судьба, пусть 
подарит она славному наше-
му юбияяру еще много свет-
лых. таорчесии полноцветных 

Олесь ГОНЧАР 
КИЕВ , , . 

г.Титеротирная газета» при-
соединяется к »тим теплы* 
поздравлепич.ч. 
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нейти хоть одну, не выразив-
шую прекрасно свое понимание 
литературы. 

Опыт Федина и Леонова. 
Твардовского и Исаковского в 
данном смысле поистине клас-
сический. Но прозаики и поэ-
ты последующих поколений 
раскрывают асе новые возмож-
ности художнических размыш-
лений над литературой. 

Профессиональному литера-
туроведению и критике они 
всегда интересны и как некий 
отчетливый знак общих худо-
жественных исийний. и как 
очень индивидуальное понима-
ние конкретной творческой 
практики. 

У одних художников более 
видна потребность в обобще-
нии. другие скорее дорожат 
эстетическим самовыражением 

Эссеизм а своих лучших ка-
чествах присущ стилевой си-
стеме С. Залыгина-критика, но 
это свойство лишь формы его 
статей. В своей содержатель-
ной основе они. как правило, 
теоретичны, фундаментальны — 
и не только по замыслу. И что 
особенно выделяет критический 
опыт крупнейшего современно-
го прозаика — это именно не-
кий синтез собственных эстети-
ческих пристрастий и обобща-
ющей оценки целого художест-
венного направления. 

Первое «слагаемое» этого 
синтеза заключает в себе то, 
как С. Залыгин понимает при-
роду критики Он ссылается на 
А. Франса назвавшего свои 
литературно • критические ста-
тьи приключениями его души 
в мире книг. Нравственно-эмо-
циональная конкретность лите-
ратурных оценок присуща и 
самому С Залыгину. В них 
просматривается некая индиви-
дуальная эстетическая законо-
мерность: точке эрения не ху-
дожественный материал и по-
вестеоевтельной интонации За-
лыгина-критика трудно найти 
аналогию. 

Н М Н Р 
1 Н Т П И И ! 
МЫСЛЯ 
художника а главное — его со-
циально-нравственному. истори-
ческому. вообще духовному 
кредо. Судьбы этой прозы до-
минируют в «литературных за-
ботах» писателя. 

Не сегодня возникшая аксио-
ма — тематическое родство в 
творчестве таких крупных и 
активно действующих писате-
лей. как Ф Абрамов. М Алек-
сеев. В. Астафьев В Белов. 
С Крутилин, Е. Мальцеь. Б. 
Можаев. Г. Троепольский. — 
говорит об особой тенденции 
е нашем современном искус-
стве С. Залыгин констатирует 
эту аксиому, но вносит в ев 
мотивировку свою оригиналь-
ную концепцию. 

«Деревенская» литература 
оказалась в своих лучших об-
разцах очень памятливой, и по-
тому исторические изменения 
в селе зафиксированы ею с ис-
ключительной бытовой и пси-
хологической конкретностью и 
достоверностью Эта «память 
земли» по С. Залыгину. — не 
литературный прием а сама 
природа истинной литературы. 

Но и в том случае, когда та-
кая литература не обращаетея 
к прошлому, она обогащает на-
ше историческое восприятие 
литературы и жизни, Она дела-
ет это с помощью художест-
венной речи — воспроизводит 
народный язык в его устойчи-
вости и движении Тек думает 
С Залыгин, и он прав. Худо-
жественный историзм подлин-
но народной литературы ни-
когда не существовал вне по-
добного воспроизведения язы-
ка 

«Памятливость» сельской 
прозы к народному языку ока-

С. Залыгин. «Литератур-
ные заботы». Издатель-
ство • Художественная ли-
тература». М. 1979. 

новых форм литературы, а но-
вых форм духовной жизни, 
сведена до минимума мера ли-
тературности. 

По существу, в духе класси-
ческой. преимущественно че-
ховской, традиции, когда ху-
дожник «не замечал себя са-
мого перед лицом проблемы», 
но в своей «таинственной про-
стоте» ведет повествование В. 
Шукшин. 

Максимальную неразрыв-
ность человека и природы пред-
ставил В Астафьев, не склон-
ный. впрочем, обольщаться 
возможностями пантеистиче-
ской гармонии. Одна из форм 
дисгармонии мира предстала 
в изображении В. Астафьева 
подлинным открытием в лите-
ратуре: пастораль на фоне же-
стокой войны. в 

Одно из ярких своеобраз-
ных качеств прозы В Распу-
тина — совершенная закончен-
ность, завершенность всего, о 
чем рассказывает писатель. 
Особенно в тех случаях, когда 
альтернатива — или жизнь, 
или смерть, а что может быть 
яснев, «законченнвв» этих ве-
лений? В. Распутина выделяет 
и то, что его герои хотя гово-
рят и думают как будто бы 
все время о себе, однако «квк 
бы даже исключительно обще-
человечны» 

Так пишет С. Залыгин о 
каждом из целой плеяды со-
временных художников, и по-
добное различение их творче-
ских открытий придает особую 
убедительность его литератур-
но-критическому интегрирова-
нию. обобщению их замеча-
тельного творческого опыта. 

С. Залыгин характеризует не 

только «деревенских» писате-
лей: в книге мы видим ста-
тьи о П. Васильеве. А. Плато-
нове. Л. Мартынове и других. 
Любопытно, однако, что в мно-
гообразии его литературно-кри-
тических интересов хорошо 
просматривается его внимание 
к общим художественным проб-
лемам. Интересы объединены, 
например, проблемами народ-
ного мышления писателей, на-
родного языка их произведе-
ний. 

Особенности народного со-
знания у каждого писателя 
свои: можно видеть, как транс-
формируется народная сказка 
под пером А. Платонова, как 
относятся к фольклору и на-
родному языку П. Васильев и 
Л. Мартынов. Все это С. Залы-
гин понимает и прекрасно оп-
ределяет. Но на каком-то вы-
соком эстетическом уровне 
народность во есех ее разно-
видностях выступает общим и 
единым качеством всех истин-
ных художников. Из осозна-
ния этого вырастает критерий 
литературно-эстетических оце-
нок автора «Литературных за-
бот». 

Конечно, подобный критерий 
неудивителен для автора ро-
мана «Комиссия» с его худо-
жественным утверждением фи-
лософии коллективистской, на-
родной мысли. 

Но, собственно говоря, все 
литературные суждения С, За-
лыгина — в духе его разнооб-
разных творческих исканий, 
столь превосходно реализован-
ных. В конечном счете можно 
в этих исканиях видеть источ-
ник и аналитического обраще-
ния писателя к творчеству ве-
ликих классиков. 

Последнее, конечно. — осо-
бая тем?. И вероятно, вследст-
вие того, что представления о 
классике более или менее ус-
тойчивы у каждого из нас и 
что вообще эта область иссле-
дования давно стала фундамен-
тальной сферой литературной 
науки, для широкого и тем бо-
лее-для профессионального чи-
тателя некоторые положения 
книги С. Залыгина далеко не 
бесспорны. 

Но трудно усомниться в том, 
что среди тезисов автора о 
классике есть очень интерес-
ные. Это и мысли о Гоголе 
как крупнейшем мифологе рус-
ской классики, о такой обоб-
щенности гоголевских образов-
персонажей, которая делает их 
гигантскими историческими па-
мятниками эпохи. В статье о 
Толстом — новые "аргументы в 
пользу давней истины, что в 
произведениях великого реали-
ста трудно уловить различив 
между искусством и жизнью. 
Интересна мысль писателя: 
Толстой — само человековеде-
ние: он исследует норму чело-
века. а не аномалию, которая 
является для Толстого перифе-
рийной. Что же касается боль-
шой работы С. Залыгина о Че-
хове. то в самом лиризме «<в 
стиля, с одной стороны, пред-
ставлены некоторые свойства 
чеховской прозы, а с другой— 
может быть, полнее всего и 
эмоциональнее выражена жаж-
да сопричастности современно-
го писателя тому великому 
опыту художественного позна-
ния мира, который был о с у 
щвствлен русской классикой. 

Но. повторяю, эти работы 
С. Залыгина — особая тема,-
Здесь же хотелось сказать, что 
активные литературно-крити-
ческие выступления С. Залыги-
на. помимо того, что они у д о и 
летворяют большой интерес чи-> 
татвля в деятельности круп-
ного современного худож-
ника. должны бить воспри-
няты как важный, симптома-
тичный факт самосознания, са-
моопределения нашей совре-
менной литературы. Самосозна-
ния умного, глубокого и необ-
ходимого. 

1М,1 !ВМ! 

точки, «годки еще впереди! 
Вот, скажем, поэт сообщв-

вт: «Ноги в крвгвх лосиных 
тащат в сени друзья...» О чем 
это? Чьи ноги оторвело вме-
сте с крагами и друзья- вы-

«КУДЛАТЫЕ УТЕСЫ» 
И «РЕБУСЫ ЗВЕРЕЙ» 
ЧТО ГРсХА таить, асе мы 

е душе романтики — 
берем в руки книгу 

стиаое с трепетной, тайной 
нвдвждой: в вдруг вот не 
этих страницах повезет встре-
тить то свежее слово, тот ив-
эаемкый образ, от которьк 
сердца сладко щемит и ду» 
захватывает... 

И вот, квжвтея, эти новые 
неожидениые слоев и обре-
зы найдены? Открываю сбор-
ничек Леонида Гержидовича 
«Таволге» и читею: «Я пврень 
смелый и решительный, при 
симпвтичиой бороде...» Очень 
это непривычно звучит — не 
правда ли? — парень... при 
бороде. Естественно, что с 
таким «смелым и решитель-
ным» партнером все девушки 
отказываются идти в лас по 
агоды. И как — опять-таки 
необычно? — преподносит 
это ввтор: «Мне говорят в 
противовес: — Нам эти ягоды 
не нравятся, мы не пойдем с 
тобою е лес». 

И хотя речь тут о ягодах, 
но, поверьте, это лишь цве-

Иллюстрации художника 
В. Чернягини к сборнику 
стихов поэтов Якитии *П»с-
ни тайги*. Издательство 
*Летсыя литература*. М. 
1979 

Леонид Гержидоеич. «Та-
волга». Стихи. Кемеровское 
книжное издательство. Кеме-
рово. 1»7». 

Иван Малохаткин. «Про-
щальная листва». Стихи. При-
волжское книжное издатель-
ство. Саратов. 1*79. 

нужданы их тащить почему-то 
«в сени»? Не пугайтесь, никто 
йог не лишался — наш ав-
тор хотел лишь сказать, 
что друзья его (чьи ноги-тс 
и были «в крагвх лосиных») 
не шли, в тащились от уствпо-
сти. Но не говорить же поэ-
ту, барду об этом просто, как 
аса говорят... 

День себя лишь обозначит 
Синей щелью у дверей — 
Нам удача замаячит 
Хитрым ребусом зверей. 

О чем это тек эвмысловвто? 
Да всего лишь о том, что 
охотники нвпадут на следы 
зверей и удечно поохотвтея. 
А ребус тут не столько у зве-
рей ктлучился, сколько у 
пишущего. Иной привереде 
может сказать, что аетору на 
мвшвло бы и об элементер-
ной логичности не зебыввть. 
Но у того другое не уме.-
«Чтоб, звеня» и сверкая, при 
встрече мой язык был и 
ярок, и нов...» Могут еоэре-
эить, что одно другому не 
помехе, но, увы, к нашему 
стихотворцу этв истина нв-
приложима! 

Умает он загадывать загад-
ки, Вот попробуйте реэгедеть: 

Н стал мой сон, 
как призрак, зыбок. 

И, пресочась а мое жилье. 

Ко мне вскочило 
на загривок (Л) 

Уединение мое. 

Когда вы перечитаете все 
стихотворение, то поймете, 
что аетор хотел сказать здесь 
о тоске и мукех одиночестве. 
Но при чем тут «уединение», 
вскочившее «не зегривок»? 
Дв все при том же, что хо-
четсв сказеть «поэаковырис-
твй», тянет не что-то знвчи-
тельное, но оседлвть Пегаса, 
оказывается, не тек-то про-
сто... 

Однако автор не робеет — 
действует, что нвзыееется, 
непролом. И преервщает 
иное стихотворение в цел»ш 
каскад образных... на то ре-
бусов, не то ввтопвродий. 

Мне не зрелую грушу 
И не спелую вишню. 
Застегнуть бы мне душу 
Желтой пуговкой пижмы, 
Чтобы вэятое я вожжи 
Это легкое лето 
Сохранить в себе дольше 
И не выронить где-то. 

• 

Здесь чуть ли не квждвя 
строчка несет в себе словес-
ную яеобязетельность, логи-
ческие неувязки, алогизмы. 
Как понять противопоставле-
ние «зрелей груши» и «спе-
лой вишни» этой «пижме», 
играющей роль «пуговки», 
застегивеющей душу? И что 
сей обреэ «пуговки» души 
знвчит?.. Словом, вопросем 
несть числе. 

Местер не выдумки и автор 
другой, тоже не первой уже 
книги «Прощвльнея листве» 
Иван Малохвткин. 

Вспоминвя детство и 
юность, он нвходит твкой об-
разный поаорот; «Ах, де что 
тем, другн, годы нес врещв-
ют...» 

Есть в врсенеле Мвло-
хаткинв и почудней «неход-
ки». Тек, в том же стихо-
творении у него любимее де-

вушке «чуть глвэвми водит, 
слитыми с весной». У него и 
«конь бежит, копыте грея...», 
и шрем у человеке «не виска 
висел наискосок», и дель 
«привствле» (?!). Еще более 
невероятно ведут себя брыз-
ги дождя — «в степи, не дель 
облокотясь (?!), они висели». 
Тут и «кудлетые утесы», кото-
рые глянут еетору «по-резин-
ски в глазе», в бывшие фрон-
товики при встреч* друг с 
другом почему-то «трутся из-
морщиненными лбвми...» Вот 
уж воистину словечке е про-
стота не Сквжвт! 

Переживвния поэте порой 
нвпряженно экспрессивны, 
нвкелены до пределе. Вот квк 
пишет он об утренней эере: 
«...И, квк от близких рвн, пах-
нет мне в душу крэеью эере-
вой, дв тек, хоть цепеней иль 
зверем еой». А речь есего-то 
и шле, что о тумвне, о «золо-
ченых ветквх» — словом, ни-
чего сколько-нибудь тревож-
ного или горестного в помине 
не было. Откуде же это «ви-
денье» «крови эеревой» с го-
товностью «цепенеть» «иль 
зверем вытье?! Квк гоевривв-
ли деление неши предки: 
«Темне воде во облецех»... 

А если говорить серьезно 
о стихвх Л. Гержидовичв и 
И. Мелохвткиие, в них много 
общего. При недостеточиой 
эстетической грамотности и 
нврвэвитом вкусе обе евторе 
жеждут «говорить кресиво», 
«литеретурио», в приводит 
это к весьма причудливым де-
формециям смысле, к дурной 
литеретурщине. Слишком 
вольно и неумело обрещвют-
ся они со словом, слишком 
недумвины их обрезные ре-
шения. 

И последнее недоумение: 
как случилось, что книги та-
кого низкого уровне изданы? 

•л. 1АЛЕЩУК 



• а т у р н а я г д и т а и » « 

СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

|сть у любимого мной писа-
теля Виктора Петровича Аста-
фьева повесть. удивительная 
ло совершенству формы и по 
чистоте света, идущего от нее. 
Это «Пастух и пастушка». При 
всей разности оценок, крити-
ка отдает должное емкости 
повествования о народном 
подвиге. Читая ее, чувству-
ешь. что Виктор Астафьев го-
рячо любит не только те», о 
ком ои пишет, но и тех, для 
кого пишет, к кому обращает-
ся с глубокой верой в способ-
ность каждого стать лучше, 
больше. человечнее себя 
нынешнего. 

В одном из интервью писа-
тель вскользь' упомянул, что 
носил е себе »ту повесть це-
лых 14 лет. Хотелось бы 

Получив это письмо, кор-
респондент Г\1Г» В. Помазке* 
на обрити.пась к Виктору А с-
тафьеву с просьбой ответить 
ка вопросы читателя. 

— Замысел всегда возника-
ет по-разному, — сказал писа-
тель, — по-разндму происходи! 
и его воплощение И, видимо, 
тут невозможно найти какое-то 
арифметическое решение. Но 
все же при всей случайности 
возникновения замысла «Па-
стуха и пастушки» вижу в 
этом в то же время какую-
то определенную закономер-
ность, но «закономерность» 
эта опирается на мое индиви-
дуальное мировосприятие, и 
если герой повести Борис Ко-
стяев задает «исключительней-
ший» для того времени вопрос: 
«зачем жить?» и сам себе от-
вечав!: чтобы «убивать или 
быть убитым», то, стало быть, 
подобный вопрос возникал у 
меня, может, и не в такой ка-
тегоричной форме, однако у ме-
ня хватило сил преодолеть 
страшную бездонность этого 
«вечного» вопроса. Но почему 
бы не предположить, что среди 
массы людей случился этакий 
«несвоевременный» герой, кото 
измучила тяжесть современного 
бытия, у кого кость и кожа ока-
зались такими же тонкими, как 
у героев произведений прош-
лых времен, и ему не по силам 

узнать, почему понадобились 
годы и годы, прежде чем 
эуот замысел оказался испол-
ненным! И еще. Почему он, 
глубоко реалистический ху-
дожник, создавший «Царь-
рыбу», «Последний поклон», 
написал «Пастуха и пастушку» 
в классических традициях ро-
мантического жанра! В твор-
честве Виктора Астафьеве »то 
мне кажется яялением исклю-
чительным. 

М. ЛРИЛЕПИН. 
доктор технических наук 
МОСКВА 

браться котя бы а одной чело-
веческой душе, которая была 
слабее того времени, а которое 
создалась, слабее, но не грубее 

Что, если родители «перевос-
питали» своего- сына, что, если 
он чувствовал несколько «чув-
ствительней». чем мы. грешные, 
что. если романтическое начало 
носило в Борисе характер не 
внешний? Что. если просто че-
ловек устал смертельно и ему 
уже 'сама смерть кажется из-
бавлением от эгой усталости и 
мук? Мне хотелось несколько 
упредить время и сказать, что 
наступят дни, не могут не на-

Виктор 
АСТАФЬЕВ: 

желтой травкой, испястанная 
пнями спиленных лесов по ко-
согорам, исполосованная элект-
ро- и всякими другими линия-
ми, грустно молчала под тихим 
тоже синеньким небом, по ко-
торому растекалась дымна» 
муть и, словно бы не решаясь 
грязнить вечную, синюю небес 
ную печаль, отслаивалась от 
неба, приникала к хребтам, 
оседала на них. 

Чем-то древним и грустным 
прошибало и это промышлен-
ное «небо», и эту уральскую 
землю, изрытую, пустынную, 
из недр которой люди добывали 

дей окружающих и тех, что бы-
ли с нами и д о нас... 

Н»чалась внутренняя и до-
вольно мучительная работа, 
появлялись какие-то образы, 
герои, заготовки будущей по-
вести. сюжетные ходы * вы-
ходы. сперва смутно, а потом 
все ясней и ясней вырисовыва 
лось строение будущей вещи, 
на строении этом появлялись 
крыша, и труба, крылечко, ок-
на. и в окна эти даже живые 
люди стали выглядывать. Я 
уже знал повесть «наизусть», 
но нет, чего-то еще недоста-
вало мне. чтобы начать ее 

ПРО ТО, О ЧЕМ 
НЕ ПИШУТ В КНИГАХ 

оказалась вся чудовищность 
происходящего? (Не будем го 
ворить «слабее», слабость у по-
добных людей часто бывает ве 
сомей иной «сильности» — мне 
лично «слабый» Рудин куда как 
дороже многих «сильных» со-
временных героев литературы и. 
думаю, что на слабостях руди-
ных набирались и набираются 
силы и ума многие современ-
ные настоящие супергерои,) 

Вот я и попытался в меру 
своих сил (я отчетливо сознаю, 
что их не хватило) разобрать-
ся в сложности вечного вопро-
са. в отпичие от моих будущих 
критиков зная, что это всего 
лишь попытка, не более. Как я 
могу решить на площади семи-
листной повести то, чего до 
сих пор не решила вся много-
вековая литература, над чем 
больно и тяжело бьется чело-
веческая мысль, и само реше-
ние этого вопроса и служит по-
ступательному движению мыс-
ли? Право же, наша критика в 
крайностях своих порой дости-
гает запредельных высот! 

Задача, которую « ставил, 
была куда скромнее — разо-

ступить. когда образование, 
культура приведут, не мо-
гут не привести человека 
к противоречиям с той дей-
ствительностью. когда люди 
убивают людей. Не моя и не 
героя повести вина, а беда, ко 
ли действительность, бытие 
войны раздавили его. Быть мо-
жет, замысел опередил события 
и времена, но это уже право 
автора — распорядиться за-
мыслом. Хотя бы им... 

Все началось, помнится, так. 
Я работал на областном 

« о м с к о м радио корреспонден-
том по Горнозаводскому на-
правлению и однажды, едучи в 
город Кизел — центр угольно-
го бассейна, совершенно для 
себя неожиданно проспал свою 
остановку и с испугу вышел 
на каком-то глухом разьезде с 
пачкой сигарет и книгой « М а -
нон Леско» в кармане Забрав-
шись на гору, я целый день чи-
тал эту книгу и курил. Был 
осенний солнечный день, вда-
ли меланхолично дымились 
копры, тихая гористая земля, 
ископанная, исковырянная че-
ловеком, подрытая, подернутая 

уголь, руду и всякую всячину, 
необходимую для того, чтобы 
крутить колеса заводов и ма-
шин, строить и сносить, садить 
и рубить, и поскольку самого 
человека нигде на этом унылом 
разьезде видно не было, в 
сердце ныло от только что 
прочитанной книги, поведавшей 
о страдальческой и прекрасной 
любви кавалера А в Грие и вет-
реной Манон. ветреность кото-
рой, впрочем, не была оскорби-
тельна, отталкивающа, а наобо-
рот. даже маняща, то и 
возникла во мне тоска по 
человеку чувства, что ли. «Не-
ужели мы разучились любить 
и страдать так же возвышенно, 
чисТо. «до смерти», как я те 
давние годы любили вот эти 
двое, скорее всего выдуман-
ные аббатом Поево?» — такой 
или примерно такой вопрос я 

задавал себе тогда: а писатель, 
да еще молодой, задавши себе 

вопрос, немедленно захочет на 

него получить ответ. А так как 

вопрос-то возник «вечный», то 

и ответа на него не было, надо 

было искать его в жизни лю-

«выкладывать на бумагу», 
какого-то внешнего толчка или 
внутренней потребности садить 
ся и писать именно »ту. а не 
другую вещь Еще ее возможно 
было не писать Так как писать 
вообще трудно, а трудности 
этой работы виделись-заранее, 
то я оттягивал, отдалял, как 
мот. так называемые « м у к и 
творчества», которые, увы. су-
ществуют на самом деле, а не 
только в воображении иронич-
ных сатириков и веселых юмо-

ристов • 

Действительно, эту малень-
кую повесп. я носил в себе 

14 лет, 

А потом однажды сел и 
написал ее черновик. 

Славно и сильно работается, 
когда вещь выношена до мело-
чей. когда она измучила тебя 
и озлила до того. что. осво-
бождаясь от нее. ты чувству-
ешь облегчение от гнета, ощу-
щаешь в себе светлую пустоту 
и свободу и. как мать, диву-
ешься на малое, беспомощное 
дитя, чуть пищащее беззубым 

ртом, глядящее бессмысленным, 

туманным взором, напоминаю-
щее красную, голую, ровно вы 
обваренную зверушку с криво 
завязанным крупным пупком, 
в середине которого насохла, 
запеклась «вся родительская 
кровь Ой. как много еще на 
до сделать, чтобы из этого, 
чуть шевелящегося, полуслепо 
го и беспомощного дитяти по-
лучился человек, чтоб он встал 
на ноги и пошел в люди.,. 

Далек и сложен путь книж 
ки к читателю, п у ' ь . чем-то 
похожий на человеческую 
судьбу, и не случайно, видать, 
получилось у меня это срав 

нение. 
Я где-то понимаю графома 

нов и не удивляюсь их упорст-
ву в труде — они ведь тоже 
переживают радость творчест-
ва. востор! ожидания, а что 
получается дитя уродливое, 
порой без глаз и носа, это уж 
дело шестнадцатое — свое ди-
тя прекрасней всех, так же как 
и «моя мама всех красивше». 

Черновик повести я написал 
за три дня Я не говорю о го-
*лове и сердце, в каком они 
были состоянии, могу сказать, 
что даже рука у меня занеме-
ла в кисти и на пальце полу-
чилась мозоль от оучки. 

«Так писать нельзя'» — го-

ворили мне добрые люди. И я 
сам знаю, что нельзя, но иначе 
не умею. Слоняюсь месяцами, 
ничего не делаю, убеждаю се-
бя научиться работать и отды-
хать планомерно, однако как 
дело доходит до работы, все 
полетело вверх тормашками: и 
сон. и покой, и добрые наме-

рения. 
В общем-то. все оаботают 

по-разному «Всяк дурак по-
своему с ума сходит», вот и 
все. что'я могу сказать о рабо-
те писателей, которых в 
знаю. Вижу и знаю теперь, 

проработав в литературе почти 

тридцать лет. что учить писать 

—- занятие бесполезное, это ни-
чего не дает. Каждый добывает 

свой опыт самостоятельно. У 
всЬх ведь свой характер и тем-

перамент, дурость — и та своя! 
И от нее, от дурости-то. да 

еще от многих, непонятных ве-

щей и происходит то, что на-

зывают уважительно «тайной 
творчества», и, не боясь пов-
торении. добавлю: тайне 
творчества так же не проста 
и дает такое же редкое сча-
стье, как тайна рождения че-

ловека 
Разрешившись черновиком в 

сто двадцать страниц, соввр 
шенно обалделый и счастли-
вый. я оглянулся вокрут и об-
наружил, что нахожусь в де 
ревне Брковке в своей избе, 
которую думающие обо мне 
хорошо городские знакомыч 
именовали дачей, что в избе 
эгой давно не топлено, что на 

.часах десять утра и, значит, 
последнюю ночь я вовсе не ло-
жился спать (нехорошо, жена 
ругаться будет), но ее, жены, 
слава богу, нет, и я один, и что 
хочу, то и делаю. «Грр-оми за-
хватчиков. оры-бят-а-а'» за-
орал я первое попавшееся в 
голову и стал затапливать 

печку. 
Дрова сухие, березовые, 

печка железная, колено трубы 
вставлено в раструб русской 
п»ч*и — гудит сооружение ог-
нем. потрескивает, и в избе 
веселей и теплей делается. 

И тут я услышал громкие 
рыдания во Дворе в поры-
ве творчества забытый мной 
пес. мой Спирька ревел на всю 
деревню, запертый под крыль-
цом. Я побежал во двор и ус-
лышал. как Спирька бьется в 
своей каюте, которую чаще 
зовут, как отец мой. «просо-
ленный моряк», губвахтой. 

Я отворил дверцу, и, чуть 
не сбив меня с ног. выпущен-
ный с «губвахты» Спирька 
бросился на меня и от радо-
сти и счастья поцарапал мне 
когтями брюхо 

Я был довольный и счастли-
вый. заголил оубаху и спро-
сил « Ч т о ты. зверь, делаешь?» 
Спирька лизнул меня в брю-
хо своим гооячим сиреневым 
язычищем и впереди меня вор-
вался в дом и загремел тарел-
кой. а которой я приготовил 
ему еду. но забыл вынести. 

А потом я повез повесть в 
Москву, показать ныне уже 
покойному другу. 

ВОЛОГДА 

— — — ЛЬ шт 

чшн 
ить 
к ЮП-лстию со Дня 

рождения 
Л.1сксаш1ра Вермишева 

на 2$ октября 
года, перед ияча-

1 Зимнего 

В РИМЕ в старинном до-
ме на набережной Тиб-
ра живет художник 

Григорий Иванович Шилтян. 
Там ж е находите* его ма-
стерская, где, несмотр* не 
почтенный возраст, он е ж е -
дневно работает — пишет 
картины и портреты, рисует, 
делает гравюры, а иногда за-
нимается и литературным 
т р у д о м : его перу принад-
лежит трактат о живописи, 
в к о т о р о м он люто воюет с 
м о д е р н и з м о м , и автобиогра-
фическая книга «Мои при-
к л ю ч е н и я » . 

П р и к л ю ч е н и й на д о л ю Г. И. 
Шилтяне выпало действи-
тельно немало. Много деся-
тилетий назад он, у р о ж е н е ц 
Нахичевани под Ростовом-на-
Д о н у и ученик московской 
гимназии, оказался за грани-
цей, долго бедствовал, п р е ж -
де ч е м завоеват> себе при-
знание. Через всю ж и з н ь 
пронес он трогательную при-
в*звнность к русскому искус-
ству. стрестным пропаганди-
стом которого и сейчас вы-
ступает в Италии. 

} В его уютной и гостепри-
имной квартире часто быва-
ют люди, приезжающие из 
Советского Союза. Григорий 
Иванович увлекательнейший 
рассказчик. Есть что порас-
сказать и его жене Елене 
Абрамовне. В молодости онв, 
например, подолгу гостила у 
А. М. Горького а Сорренто. 
У Шилтянов хорошее собра-
ние живописи — работы как 
самого хозяина, так и старых 
итальянских мастеров. Не-
давно зта коллекция попол-
нилась двумя великолепными 
рисунками К. П. Брюллова, 
являющимися, очевидно, ил-
люстрациями к какому-то. 
пока не установленному, ли-
тературному произведению. 

Появление брюлловских 
рисунков в доме Шилтянов 
имеет свою д о л г у ю историю. 

Как-то в е ч е р о м я расска-
зывал Шилтянам о своих по-
исках оставшихся в Италии 
работ Брюллова. который 
п р о ж и л в зтой стране а об-
щей сложности о к о л о пятна-
дцати лет и у м е р а Риме. 
Григорий Иванович внима-
тельно слушал и вдруг ска-
зал: 

— В Италии д о л ж н о быть 
немало и другик произведе-
ний этого замечательного ху-
д о ж н и к а . Я т о ж е видел в од-
ной частной коллекции два 
его рисунка. 

— Где, когда? — вырвался 
у меня вопрос. 

— Я х о р о ш о п о м н ю это 
потому что чувство, испытан-
ное при виде брюлловских 
рисунков, отвечало моему 
нестроению в то время, — 
как всегда аккуратно выгова-
ривая все б у к в ы русских 
слов, отвечвл он. — Шла вой-
на. М ы ж и л и тогда на севере 
Италии, на берегу озера Гар-
да. О д н а ж д ы м ы б ы л и а го-
стях у жившей по соседству 
графини Турати. Я уже тогда 
плохо слышал и поддержи-
вать долго разговор б ы л о 
для к'вня утомительно. Поэто-
му в уединился, сев в углу 
на диван. Чтобы я не скучал, 
хозяйка принесла мне боль-
шую лепку с коллекцией ри-
сунков. В основном это были 
работы итальянских худож-
ников прошлого века. Я рас-

сеянно перелистывал их, ко-
гда неожиданно увидел под-
пись Карла Брюллова. Это 
очень меня взволновало. Я 
тогда, конечно, еще ив мог 
эмать, что мой младший брат 
— композитор Константин 
Шилтов, погиб под Москаой, 

сражаясь я народном опол-
чении. Рисунки Брюллова по-
казались мне приветом с ро-
дины... 

Надо смазать, что м теме 
воины Григорий Иванович 
возвращался в разговорах не-
однократно. Помин», как он 
рассназывал о том. нам впер 
вые у с л ы ш а л о разгроме гит 
леровених войск под Сталин 
градом. Это было в Риме, в 
квартире Т. Л. Толстой-Сухо-
тиной. Поздно вечером пои 
мали по радиоприемнику пе 
редачу последних известий из 
Лондона. «-Передача давно 
окончилась, а мы продолжали 
сидеть молча. Когда * поднял 
голову, то увидел, что у всех 
как и у мене, на глазах еле 
зы. Это были слезы облегче-
нии-» * 

Подобные чувства испыты-
вали многие русские люди за 

и сам начал читать его вслух, 
говоря за к а ж д ы й персонаж 
особенным голосом. Вась 
зтет вечер б ы л посвящай 
Брюлловым «Ревизору» Гого-

ле». 
В дневника А . И. М о к р и ц -

кого, ученика Брюллова, есть, 
в частности, тачая запись: 
«...Он у д е р ж а л меня, просил 
остаться почитать е м у « Д ж у -
лио» (речь идет о пользовав-
шейся в то времв большим 
успехом драме в стихах И. В. 
Кукольника « Д ж у л и о Мости». 
— Н. П.), говоря при том, что 
он нарочно не читал далее, 
чтобы не одному наслаждать-
ся». 

П р и в ы ч к у слушать чтение, 

еерждать, что Брюллов когда-
либо иллюстрировал зтот ро-
май. 

Поначалу Григорий Ивано-
вич говорил, что разыскать 
виденные им во в р е м я войны 
рисунки теперь трудно — 
ведь прошло столько лет. 
Старая графиня Турати умер-
ла. ее дочь вышла замуж, на 
озере Гарда бывает лишь ле-
том, да и то ив к а ж д ы й год. 
Н о с тех пор все разговоры 
м е ж д у нами неизменно воз-
вращались к Брюллову и его 
рисункам, так что Елена А б -
рамовне даже прозвала нас 
« б р ю л ломаками». 

О д н а ж д ы я возил Григория 
Ивановича а д о м Титтони 

Но вот в М о с к в е я п о л у ч а ю 
по почте пакет, густо обкле-
енный итальянскими марками 
и надписанный з н а к о м ы м 
к р у п н ы м п о ч е р к о м . В пакете 

фотографии и письмо:, «Я, 
как всегда, завален работой. 
В Риме выставлялась моя 
большая антивоенная картина 
« А т о м н а я смерть», к о т о р у ю 
вы видели в подмалевке. Но 
я с д е р ж а л свое обещание и 
отправился на озеро Гарда, 
где исполнил портрет краса-
вицы Л ю д м и л ы М у и ь о к и Л у -
рати, а теперь у ж е возвра-
тился в Р и м с д в у м я (вернее, 
тремя) р и с у н к а м и Брюллова, 
фото к о т о р ы х вам п о с ы л а ю 
Рисунки видел п р о ф е с с о р 

Н. ПРОЖОГИН АРХИВ «ЛГ» 

НЕИЗВЕ СТНЫЕ 
ИЛЛЮСТРАЦИИ 
БРЮЛЛОВА 

рубежом. Дочь позта Вяче-
слава Ияанова, т а к ж е ж и в у 
щ.|л а Риме, при первом на 
шем знакомстве сказала: .Ма-
ни увезли из России еще со 
всем маленькой девочкой. и 
я ее почти не помню. Но ког-
да объявили о нападении Гер-
мании на Россию, а почувст-
вовала себя тан, словно --и* 
в сердце вонзили что-то ост 
рое..,-. 

Но вернемсв к Брюллову. 
Отвечая не мои расспросы, 
Григорий Иванович говорил, 
что «зто б ы л и очень красивые 
рисунки* м что, «кажется, 
они иллюстрировали сцены 
из романа Алессандро Маид-
зони « О б р у ч е н н ы е » . 

Известно, что К. П. Брюл-
лов б ы л лично знаком со мно-
гими писателями и позтами, 
как русскими, тан и итальян-
скими. В Риме он познако-
мился и с Вальтером Скоттом, 
приходившим в его мветер-
с к у ю смотреть картину «По-
следний день П о м п е » » , вер-
нувшись в Россию после пер-
вого пребывания в Италии и 
остановившись в Москве. 
Брюллов познакомился с 
А С. П у ш к и н ы м . «Я успел 
у ж е посетить Брюллова. , он 
настоящий художник, д о б р ы й 
малый...» — писал Наталье 
Николаевне позт. не раз с 
восторгом отзывавшийся о 
его творчестве. К числу луч-
ших брюлловских работ от-
носятся портреты И. А. Кры-
лова, Н. В. Кукольника, В. А. 
Жуковского. Кстати, послед-
ний б ы л написан специально 
для того, чтобы после ро-
зыгрыша в лотерею не выру-
ченные деньги выкупить из 
крепостной неволи Т. Г. Шев-
ченко 

Из воспоминаний о Брюл-
лове, оставленных его совре-
менниками, видно, что ои лю-
бил читать и слушать чтение. 

«В один из... вечеров кто-
то привез только что вышед-
шего из печати «Ревизора» 
Гоголя, — писал скульптор 
Н. А. Рамазанов — Когда он 
был прочитан, Брюллов был 
вне себе от восторга. «Вот 

• вне — нетура», —> говорил он 

неоднократно о т м е ч а е м у ю 
М о к р и ц к и м , х у д о ж н и к сохре. 
нил до конца жизни. В. В. 
Стасов, рассказывая со слов 
очевидцев о смерти Брюлло-
ва. писая: «В одии из »тих 
дней, 23 и ю н я (1852 года. — 
Н. П.). после обеда, о н сидел 
и к у р и л сигарку, как вев'да, 
когда ему б ы л о немного луч-
ше; слушая, что ему чигвл... 
один из двух молодых людей, 
никогда его не покидавших и 
читавших ему днем, чтобы 
рассеять и занять его, ночью, 
ч т о б дать ему звдремвть, по-
тому что много у ж е времени 
ои не мог спать...». 

Н е удивительно, что в жи-
вописных полотнах Брюллова 
наряду с библеискими и ми-
ф о л о г и ч е с к и м * с ю ж е т а м и не-
р е д к о встречаются истори-
ческие и чисто литературные 
реминисценции П р и работе 
над «Последним д н е м Пом-
пеи» он ш и р о к о использовал 
описание гибели зтого города 
в письмвх Плиния-млвдшвго 
к Тациту С ю ж е т «артииы 
«Смерть Инесы де Кастро» 
взят из произведения клвссн 
ка пертугв»ье*ой литературы 
Камознса. а • Ьахчи<»ра*скии 
фонтан» — из п о з м ы П у ш к и -

на .. 
Однако к н и ж н о е иляюстра 

цией Брюллов занимался и а 
яо. если не считать иаброс 
иов. «втор»1в он. иаи вегомн 
нал другой его учении. Г Г 
Гагарин, часто делая, слушая 
чтение Наиболее известна 
иллюстрация, скорее даже 
жанровая сценка, заимство-
ванная им из повести П у ш к и 
иа "Дрлп Петра Великого». Но 
а обширном графическом на 
следни Брюллова севственио 
к н и ж н ы » иллюстрации можно 
перечесть по пвяьцам. Прав-
да. и тем из ин*. что хранят-
ся е советских музеях, сле-
дует доваяить еще несколько 
рисунков, находящихся в Ри-
ме е собрании потомное Ли 
джело Титтони. в загородном 
доме иоторого в местечке 
Млнциана скончался худом 
ник. Они изображают сцены с 
солдатами я средневековом 
облачении. У с л ы ш а в от Шия-
ткна ссылку на Мандэони. я 
выло подумал, не относятся 
ли и они н числу иллюстра-
ций и «Обрученным.. Однако 
при отсутствии других сведе-
ний и й А о не позволяет у*. 

смотреть находящиеся у них 
картины Брюллова, вскоре 
после зтого он позвонил мне 
по телефону 

— Знаете, я ведь разыскал 
дочь графини, — услышал в 
в трубке его редостный го-
лос — Она живет в Милане 
но при случае котде буде! 
на озере Гарда, обещала по-
искать брюляоеские рисунки. 

Рисунки, по снастью, на-
шлись. и владелица изъявила 
готовность уступить их Шил-
твиу при условии, что он на-
пишет ее портрет. Григорий 
Иванович обещал сделать 
зто. да все, мешали ранее 
намеченные творческие пла-
ны и заказы, недостатка в яо-
торых он на испытывает. 

Таи прошло еще несколько 
лет. После продолжительной 
работы в Риме наступило вре-
мв моего возвращение а Со-
ветский Союз Прощаась с 
Григорием Ивановичем, в 
уже почти безнадежно еще 
раз напомнил ему о рисун-
ках Брюллова. 

— Вы же знаете, — оправ-
дывался он, — что я работаю 
над натурой, с моделью 
очень тщательно, не так. как 
некоторые современные ху-
дожники, у которьч не пой-
мешь, где нос. а где уши. 
Для того чтобы написать 
портрет, нужно нейти врем*,.. 

Фальди (в то яреме ди-
ректор римской Галереи со-
временного искусства. — 
Н. П.), который пришел от 
них а восторг...» 

Даже по фотографием бы-
ло видно, что рисунки дейст-
вительно очень хороши. Они 
сделаны необыкновенно лет-
кой рукдй, живо, непосред-
ственно и настолько вырази-
тельны, что в отличие, ска-
жем. от рисунков, находя-
щихся у Титтони, по ним мож-
но уловить сюжет литератур-
ного произведения. 

На первом — двое влюб-
ленных целуются через рвз-
деляющую и» решетку яорот. 
На другом листе — Две ри-

. сунке, условно отделенных 
друг от друга террасой с 
балюстрадой и деревьями 
за ней. На левом — юноша, 
стоящий на прислоненной к 
стене лестнице. Молодая 
женщина, склоняясь из окна, 
положила ему руку на плечо. 
За нею видна голова застав-
шего их мужчины в широко-
полой шляпе. На праяом — 
тот же мужчина, спускаясь по 
винтовой, очевидно, устроен-
ной в башне, лестнице, за-
мешкался, наклоняясь к обро-
ненному письму. Ниже на 
лестнице — убегающие ет 
него юноше и молодея жен» 

щние. 

Все три рисунка подписа-
ны: один инициалом имени и 
полной фамилиеи —- «С. Вги1-
1оИ», на двух других — мо-
нограммы «С, В.». По два ра-
за поатореетсе обозначен-
ный римскими цифрами год 

1832-й, и место исполне-

ние — « С о т о в , На озере Ко-
мо под Миланом имела вил-
лу близкий друг Брюллова 
графине Ю. П. Самойлове. 
8 1832 году он писал ее порт-
рет, находящийся ныне в 
США, в' музее города Сан-
Диего, и портрет ее воспи-
танницы — хорошо извест-
ную «Всадницу» из собранив 
Третьяковской галереи. Воз-
можно, они вместе читали 
какую-то книгу, она понрави-
лась им, и, легко вдохнов-
ляяшийся и в таких случаев 
быстро работавший Брюллов 
там же сделал зти рисунки. 

То был счастливый период 
в жизни и творчестве худож-
ника. В том же 1832 году он 
приближался и завершению 
работы над прославившей 
его кертиной , «Последний 
день Помпеи». Н о в этих 
проникнутых духом ромен-
тизме рисунках он еше даль-
ше, чем а ней, уходит от хе-
нонов екадемизма. 

Недавно, будучи вновь в 
Риме, я а первый же свобод-
ный вечер пошел к Шил-
тянам. Григорий Иванович 
торжественно вынес свое но-
вое приобретение, выполнен-
ные золотистой сепией на 
тонком белом картоне, до-
вольно большого формата 
(26X21 см и 2 2 X 3 2 см), пре-
красно сохранившиесв рисун-
ки оказались еще лучше, чем 
можно было предполагать по 
фотографием. 

— Сейчас мне трудно с ни-
ми расстатьсв, — сказал Гри-
горнй Иванович. — Но в ре-
шил. что звввщаю их Трвть-
яиояской галерее, дирекцив 
которой аккуратно поздрав-
леет меня с Новым годом. 

Такие знаки внимания с ро-
дины ему всегда очень до-

роги. 
...Эпизодов, изображенных 

на рисунках, в романе А. 
Мандзонн «Обрученные» нет. 
Быть может, зта публикацив 
поможет установить имв ав-
тора и название произведе-
ния, потерев ойи иллюстри-

Руют. 

РИМ--МОСКВА 

«Хотелось бы сыграть Аид-
ре Дюруа из «Милого дру-
га» Мопассана, — рассказы-
вает популерный актер. — 
Этот герой деено занимает 
мои мысли... Но есть ли ои 
в творческих планах ре-
жиссеров!..* («Московскаа 
кинонеделе», N8 24. 1979). 

Думаю, что нет. ведь и у 
Мопессана нет Андре Дюруа. 
«Милого друга» зовут Жор-
жем. 

Д. Т Е М К И Н 

МОСКВА 

НОЧЬ 
1917 
лом штурма 
дворца, командир одно-

го из красногвардейских отря-
дпв обратился н бойцам «о 
стикотяорным призывом: 

Па революцию — 
н а р о д н у ю с в я т ы н ю ! 

Застыл я.товещим 
призраком дворец.» 

Вперед, ни ш т у р м ! 
Пос ледняя твердыня 

Перед тоОии>. 
Кроеной гвардии боец. 

Это был Александр Верми-
шея. и именно ему. участни-
ку штурма. Петроградский ео-
еино-реаолюционный комитет 
поручил организовать охра-
ну сокровищ Эрмитажа, став-
ших народным достоянием. 

Жизненный путь Вермише-
аа типичен для профессио-
нального революционера: сту-
денческая организации 
РСДРП, агитационная работа 
иа заводах создание подполь-
ной типографии и аресты — 
одчн за другим, а затем ссыл-
ки н тюрьмы, карцер, одиноч-
на а печально знаменитых 
«Крестах»... 

— Вы заканчивали ун^вяр-
ситвт7 — спросит его на по-
следнем допросе белогвардей-
ский генерал Мамонтов. 

— Да. и Шяиссвльбургскую 
крепость тоже, — последует • 
ответ... 

В царсних тюрьмах написа-
ны Вврмишевым многие сти-
хи. а также рассказы, статьи, 
памфлеты, в тюремной намв- ' 
•>» по горячим следам собы-
тий родился замысел его пер-
вой пьесы «За правдой, о тра-
гедии .кровавого воскре-
сенья». И за эту пьесу он был 
снова брошен в тюрьму. 

• Поэты — это горнисты, зо-
вущие к бою...» Этот афоризм 
Вермишев занес в свою рабо-
чую тетрадь пропагандиста. 
Однако сам ои не только звав 
н бою. но и неизменно оиазы-
еался в первых рядах бойцов, 

оназыяался там, где было труд-
нее всего. Таи было и до • 
революции, и в Октябрьские 
дин И сразу после Октябри 
мы видим его в Петрограде в 
заботах о продовольствии, 
топливе, транспорте. Посылая 
в апреле 191® года В. И. Яв-
инну тольио что законченную 
пьесу «Красная правда*. Вер-
мишея пишет: «Производя ра-
боты по транспорту, я отнял 
у себя семь иочей и написал 
эту пьесу для пролетарского 
театра». Пьеса шла ив толь-
ки в Петрограде, но и в Мо-
скве. Саратове. Пензе. Росто-
ве на-Доиу... Сам вермишев. и 
тому времени политический 
комиссар пехотного батальона, 
защищавшего Слец. репетиро-
вал «Красную правду» в са-
модеятельном ирасиоармвй-
сиом театр», но репетицию 
прервал возгяае: 

— В ружье!.. В тылу иа-
монтовцм!. 

Тан начался Э1 августа 1»1» 
гада последний вой вермише-
ва... 

Когда Вермишев уезжал на 
борьбу с Деникиным, Россий-
ское телеграфное агентство 
(РОСТА) сделало его свои» 
корреспондентом. И ои при-
сылал материалы регулярно. 
Писая их я редакциях ирас-
ноарменских газет, писал в 
енотах, в разведке и даме »е 
разгар боя.. Однажды, тя-
жело раненный, едва придя 
в сознание, ои кровью напи-
сал яростные строки: 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ЮКИЛЯРОВ 

в . е . Г О Л Я В К И Н У 

50 л е т 

Секретариат правления Со 
юза писателей СХСР и совет 
по детской и юношеской ли-
тературе направили Виктору 
Владимировичу Голявнииу 
приветствие, я котором гово-
рится: 

«Трудно найти а нвшей стра-
не рябят, которые не знали 
вы Ваши* талантливы*, ввСв-

«.„• 1790-м вольный казак 
Е мель ян Пугачев прошелся по 
чвовветным оренбургским 
степям...» — сообщается в 
молодежном журнале под 
рубрикой «Силуэты». 

Нуде больше, однеко, по-
дошло бы длв этого сообще-
ние рубрика «Призраки», 
ведь Емельаи Пугачев был 
квзнен е 1775 году, аа полто-
ра десятилетия до упомяну-
тых здесь событий. 

В. ОвСИЩЕВ 

Л Е Н И Н Г Р А Д 

е е е 

В заметке краеведа А. Пе-
рова «На валу, у ворот...» 
(«Неве», № 3, 1979) описан 
паметник, установленный не 
месте казни декабристов, — 
девятиметровый гранитный 
обелиск. «На нем... пушкин-
ские строки из послание де-
кебристем в Сибирь («Това-
рищ, верь...»)..» 

Стихи А. С. Пушкина из по-
слания «К Чаадаеву» (1818 г.): 
«Товарищ, верь: взойдет онв, 
звезде пленительного сча. 
стье...» — незачем было по-
сылать в Сибирь. В кругу бу-
дущих декабристов они были 
хорошо известны задолго до 
восстание, в Сибирь же Пуш-
кин послал другие стихи — 
«Во глубкнв сибирских руд...». 

В. ГИНЗВУРГ 

ДНЕПРОПЕТРОВСК 

лых и одновременно столь 
серьезных повестей и расска-
зов. Многие из них по праву 
вошли в золотой фонд дет-
сной литературы. Любимым 
чтением миллионов мельчи-
шеи и девчонок стали сбор-
ники Ваших рвссиазоа «Тет-
радки под дождем», «Наши С 
Вовкой разговоры», «Мы иг-
раем в Антарктиду», «Как я 
ястречал Новый год», повести 
«Мой доврый папа». «Рисун. 
ни на асфальта». В последнее 
десятилятня Вами созданы но-
вые яркие, умные инигн «Ты 
приходи и нам, приходи», 
«бдин, два, т р и - » , «Полосы 
на окнах», «Карусель в голо-
ве». 

Ваши иннги учат ребят без 
поучяний довроте, благородст-
ву, мужеству. 

Художник по образованию, 
Вы прекрасно сопроводили ри 
суннами многие свон произ-
ведения». 

А . I . Е К И М Ц Е В У — 

50 л е т 
Сенретарнат правления Со-

юза писатвяей СССР и с<^ 
вот по детской и юношеской 
литературе направили Алек-
сандру Ефимовичу Еиимцяеу 
приветствие, в ноюром гово-
рите 

аш поэтический талант 
посвящен юному появлению. 
Для наших ребят Вы создали 
много стихев и поэм, неторыв 

Нам не помогут ни в « г , 
им К о н ф у ц и и , 

К Дьяволу п р и т о р н ы е слива, 
Поль НОввДИ Москва. 
Иям больше некуда 

отступать, 
Нас призывает 

Голнпа-мвть. 

С такими же словами об-
ратился н защитникам Моск-
вы политруи Клочков осенью 
1941 года. Он не цитиро-
вал Вермишева. но ои жил те-
ми же мыслями, теми же чув-
ствами. Тот же долг перед ре-
волюцией. перед народом, пе-
ред страной руководил им. 

В бою под бяьцом Верми-
шев выл схвачен мамонтов-
цами. Последние его слова 
выли: «Да здравствует Крас, 
ная Армия и ее завоевании! 
Да здравствует власть Сове-
тов! Да здравствует товарищ 
Ленин!.. 

«Тов. Вермишев. член Ком-
мунистической партии. не-
устанно равотал на пользу 
революции среди ирасиоар-
мейцеа и рабочих... Он шел 
первым туда, где грозила на-
ибольшая опасность, где ела-
вые товарищи нуждались в 
поддержке и духовной помо-
щи*. — писала вскоре после 
смерти Вермишева орлоесная 
газета .Изяестня». 

Прочитав иеирояог еерми-
шеву в «Еженедельнике 
«Правды», в. И. Ленин рас-
порядился: »В особую папну 
и переплести». 

Прошли годы, и е истори-
ческом отдалении жизнь 
Александра Вермишева пред-
стает как легенда. Жива па-
мять о нем. и живы в памя. 
ти его стихи, звучащие сего-
дня иаи завещание револю-
ционера и поэта: 

Воротьея. ч т о б ы ж и т ь . 
И ж и т ь , чтобы борьбою 
Сною ж е ж п а н ь , 

борьбу свою продлить. 

Светлана М А Г И Д С О Н 

приобщают даже самых ма-
леньких н большим и серьез-
ным проблемам жизни. 

Малыши любят Ваши книж-
ки «Десять добрых тропок», 
• А мы рену встречали». «Ехал 
дождин на ноне», «Кому че-
го хочетси», «Что творится 
за лесами». 

О героях — партизанах ми-
нуашей войны поведала Ваша 
поэма «Врянсннй лес». Сбор-
инки .Дедушка Туман» и 
• Фронт над облаками» стали 
кан бы итоговыми перед но-
вой поэтической дорогой». 

• • • 

'Лиггрцгуркпч млетв» при-
епЪдинчспч к этим тел.»*.* 
поправлениям. 



•поЭзии 
стихи молодых 

Давид САМОЙЛОВ 
Леонид МАРТЫНОВ Алексей СУРКОВ 

ЖоЬ луною "Бессонница Усложняюсь, усложняюсь — 
Усложняется душа, 
Не заботясь о прошедшем, 
В будущее не спеша. 

Умножаются значенья, 
Расположенные • ней. 
Слово проще, дело проще, 
Смысл творенья «се сложней 

Макушки, и луковки, и лукошки, 
И сумки • узорчатой филиграни, 
И плитки, но электрические, 
И а окошке герани... 
И мебель! 
Дубовая, она теснится, 
Неразрушима. 
Мерцает, 
Как Фабова колесница, 
Автомашина. 
Не ново, как видно, ничто под луною 
Сияющей, все, что нам снится, одобрив 
А может быть, это не что иное. 
Как вспять запускаемый кинематограф. 

Виктор БОКОВ 

Как с возрастом свыкаться нелегко — 
Ступени лестниц не считать вприпрыжку, 
Пить вместо цинандали молоко, 
Таить а груди проклятую одышку. 

Носить маститости постылый чин, 
Сомнительное седины величье 
И за китайской грамотой морщин 
Было* не угадывать обличье. 

Друзей старинных узнавать едва, 
Не ввязываться в споры, как обычно, 
И каждый день выслушивать слова, 
Что ты, конечно, выглядишь отлично. 

Что за радость! Звуки шторма I 
Возле самого окна. ] 
Ночь безумна и просторна, | 
Непонятна и черна. 

Море — тыща колоколен, 
Ветер — пуЩв топора, 
И готов валить под корень 
Вековые тополя. 

Что за радость! Непогоды! 
Жизнь на "грани дня и тьмы, 
Где-то около природы, 
Где-то около судьбы. 

Виктор КОЧЕТКОВ 

Хлеб войны 
Колючая вмцветь морозного дня. 
Январь сорок третьего года. 
На тридцатьчетверке, в разводах огня, 
В Оскол привели мы свободу. 

В стремительной сшибке отброшен был враг 
Утихло неистовство грома. 
И старый, истыканный пулями флаг 
Взметнулся над зданьем райкома. 

Продрогшие пленные жались к стенам. 
Проход очищая для танков. 
И старая женщина вынесла нам 
С поклоном ржаную буханку. 

И всех нас, любви материнской полна, 
Дрожащей рукой осеняла. 
На черный свой хлеб вместо соли она 
Счастливые слезы роняла. 

Бессонною памятью жив человек. 
Былое — как минное поле. 
Я хлеба того не наемся вовек 
С кристаллами жгучими соли. 

Павел ЖЕЛЕЗНОВ 

Все кается, что мускулы крепки, 
Что сердце гонит кровь по-молодому, 
Но возраст инеем покрыл виски, 
И, как ни тщись, не будет по-иному. 

И все не переделаешь дела, 
И сном, как прежде, не сотрешь усталость 
Порадуйся, что прежнего тепла 
Хоть капелька еще в душе осталась. 

За осенью всегда идет зима. 
Таков закон. Оспаривать не будем. 
Лишь только бы не выжить из ума, 
Не стать в конце дороги в тягость людям. 

Черная графика зимнего сада. 
Тяжесть свинцовых, опущенных век. 
Яблок не видно, нет листопада, 
Падает снег. 

Падает снег. 
Сад мой в сумерках глохнет, 
Крыша под снегом, как совесть, чиста, 
Снегом меня засыпает, и слов нет, 
Сжаты уста. 

Только синица вещает о чем-то. 
— Пинь! — уронила и смотрит с куста. 
— Как у тебя, дорогая, с ночевкой? 
Есть ли места? 

— Есть! — 
И решительно перелетела 
С ветки на ветку, с крыльца на крылец. 
С жалобой лезть ко мне не захотела, 
Вот молодец! 

Борис СЛУЦКИЙ 

РаЯо&а иа&о/гика 
История — всегда разведка 
а былом, но для грядущих лет. 
Историк загибает ветку, 
чтоб не свернул идущий аслед. 
Историк трудится сутуло, 
не разгибаясь по ночам, 
чтоб эта ветка не хлестнула 
.вслед движущегося 

по очам. 
Он пролегает путь кружной 
через прошедшее в грядущее, 
чтобы прошли — пусть стороной, 
пусть по обочине — 

идущие. 

Маргарита РЕДЬКИНА 

Вот август подоспел вослед июлю. . 
Пошли дожди. Отхлынула жара. 
Что ж, старина, позолотить пилюлю. 
Приспела долгожданная пора. 

Не радость—старость. Это, в общем, 
И будто в воздухе не тот озон. 
Но разве все вокруг темно и скверно? 
И вешать нос на квинту есть резон? 

Да, молодость крылата и задорна. 
Да, зрелости под силу все дела, 
Но мудрых мыслей золотые зерна 
Судьба в награду старости дала. 

верно 

Владимир ЦЫБИН 

Ж/гавм Ье&анва 
В день мой високосный 
даль пахнет порою 
пересыпью росной, 
мятою сырою. 
Большаком ли, тропкой, 
а вернусь согреться 
из чужбины теплой • 
я на травы детства. 
Вот покинул грустно 
большаки державы, 
выбежали грустно 
мне навстречу травы. 
— Опоздал ты! — в рвни 
тихо объявили. — 
Торопился к маме, 
а пришел к могиле. 

Все спешил, став старше, 
через век суровый — 
вновь я опоздавший 
к горести отцовой. 
Отдал сердце зною 
и дорогам новым, 
а пришел с виною 
к двум крестам сосновым. 

Дням не назвенвться, 
если на закланье 
отдан травам детства, 
отдан травам рани. 
Боль мо* стоуста — 
горше нет на свете: 
— Так же ли неужто 
нас покинут дети?.. 
Стало все иначе — 
устремленный а отдаль, 
мачехе-удаче 
душу свою отдал. 
Сирютой у славы 
л покинул дали. 
Покачнулись травы: 
— Кто ты? — не узнали, 
словно память воском 
залепило ныне, 
уходил я к веснам, 
в вернулся — к стыни. 

По какому краю 
грусть свою развею? 
Й совсем не энаю, 
и совсем не верю. 
Не меня ль когда-то, 
верящего в диво, 
провожала мята, 
встретила крапива! 
Пусть меня встречают 

| в травах детства весны, 
пусть не угасает 
День мой високосный... 

Над Землею сияет небо, 
голубая даль глубока. 
Как весною остатки снега, 
тают рыхлые облака. 
А вокруг — пьянящая нега, 
руку милой ищет рука. 

Мирно плещут речные воды, 
стройный клен шумит за бугром... 
Вспоминаю давние годы, 
дальнобойных орудий гром. 
Было не до красот природы 
нам, идущим на бой с врагом. 

Но и в гуле пальбы тяжелой 
я грустил а одном из стихо», 
что жужжали пули — не пчелы — 
над простором родных лугов 
и цветы увядали в долах, 
как невесты без женихов. 

Нет, природа не храм, конечно, 
не замаливать здесь грехи 
но хранить ее должен вечно 
Человек — властитель стихий 
и, Путем пролетая Млечным, 
о Земле сочинять стихи!.. 

Мы глядим, подымаясь в небо, 
с высоты, а не свысока, 
как, подобно остаткам снега, 
расплываются облака. 
И пьянит голубая нега, 
и звенит струною строка! 

Татьяна СЫРЫЩЕВА 

Владимир УРУСОВ Яков КОЗЛОВСКИЙ 

Ночной но/юа 
Следил полет звезды падучей 
Пастух Овечьего гурта. 
Река, беснуясь, как в падучей, 
Ревела с пеною у рта. 

Гул клокотал в гранитном горле, 
И лиловели с двух боков 
Вершины сумеречных гор ли 
Или громады облаков? 

Мы поднимались по спирали, 
И, обольщавший, как посул, 
Предстал нам вскорости аул. 
Где абрикосы поспевали. 

Там, под луной, что начинала 
По небу путь свой вековой, 
Сидел у старого чинара 
В седле безмолвный верховой. 

А женщина стояла рядом. 
Прижавшись к стремени щекой. 
И сумрак черным виноградом 
Висел над самою лукой. 

Николай ГЛАЗКОВ 

В колючих клубах снежнойпыли, 
и в дождь, и в безветренный зной 
победу свою торопили,^ 
хотели вернуться домой. 

Как будто на времени этом 
горит ледяная печать. 
Лишь травы зеленые летом 
шумят и не могут молчать. 

А солнце встает над лесами 
и падает круто в поля, 
где тлеет росой и слезами 
омытая кровью земля. 

И в этом просторе бескрайнем, 
прошедшем сквозь муки и ад, 
жизнь кажется маленьким раем, 
где каждый чему-нибудь рад. 

И долго я народе российском, 
бесстрашно прошедшем сквозь смерть, 
в глаза своим дальним и близким, 
как в небо, мы будем смотреть. 

Рисунок 

Владимир СОКОЛОВ 

Я покупаю семена — 
заоодыши зеленого. 
Ладонь моя полным-полна 
народца затаенного. 
Он мелок, неказист и прост, 
и что уж тут хорошего? 
А сколько вспыхнет ярких звезд 
из точечного крошева! 

Я покупаю семена, 
толкаемая жаждою; 
пусть будет сплошь заселена 
жильцами клумба каждая. 
— Прохожий люд, — скажу я, 
я запаслась терпением. 
6т прадедов в моей крови 
привязанность к растениям. 

Я покупаю семена, 
без счета деньги трачу я. 
Мороз, а на душе весна — 
цветистая, горячая. 

Сергей АНТОНОВ Небольшой мокрый снег. Гололедица. 
Мгла над нивами, холодом сжатыми. 
Белый куст, как Большая Медведица 
С затаившими дух медвежатами. 

Возле дачи с забитыми ставнями, 
Окруженной живущими дачами, 
Ты стоишь, размышленьями давними 
Остановленный и озадаченный. 

Нет, так просто душа не развяжется 
С тем, что мучит и в воздухе носится. 
Все-то думается, все-то кажется... 
Но с тебя еще многое спросится. 

С нерешительным вьюги не водятся. 
Он пустыми сединами метится. 

вае лыжни осторожно расходятся, 
тобы встретиться или ив встретиться 

Жить и жить полезней и прелестней, 
Чем лекарства смерти принимать. 
После продолжительной болезни 
Жить и жить мне хочется опять. 

Живописны яблони и вишни, 
И, беспомощно ложась в постель, 
Жить и жить хочу во имя жизни: 
Жизнь — не средство, это самоцель! 

Увяданье, эамврзанье грустно, 
Радостно цветение цветка. 
Жизнь — это искусство для искусства 
Смело устремленное в веке! 

Евгений ДОЛМАТОВСКИЙ 
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ИСКУССТВО 

«Царь Федор Иоаннович» А. К. 
Толстого Удивительно. не 
правда ли. — при всеобщем 
интересе к истории историче-
ская драматургия высыхала. То-
му есть свои причины, заметка 
наши не предназначены для их 
разбора, но. согласитесь, при-
стальный интерес двух солид-
ных московских сцен к изве-
стным британским государы-
ням при равнодушии к оте-
чественным, очевидно, не слу-
чаен. Прекрасно, что в зри-
тельном зале мы можем на 
три часа стать собеседниками 
Сократ», но отчего нельзя вы-
слушать трагическую исповедь 
Радищева? 

Репертуарная диспропор-
ция | . безобидна Неб реже 
мие отечественной историей 
эхом отдается в образах совре-
менников. делав их менее рель-
ефными. не включенными и в 
сознании людей театра, и в 
сознании зрителей в бесконеч-
н у ю цепь времен. 

Н о в последнее время отече-
ственная ИСТОРИЯ стала как 
будто бы оказывать заметное 
давление на не слишком расто-
ропную нАшу сцену. Первой ла-
сточкой после цилгого переры-

бившийся от прозябавших ли 
тароа театра студийной свя-
т о с т и игры, находит свою 
мизансцену и свой стиль. 

Возможно, этим драматур-
гам свойствен более спокой-
ный и трезвый взгляд на своих 
персонажей, и они больше до-
веряют способности зрителей 
размышлять нац их поступками 
без назойливой подсказки сце-
ны? 

НЕ С К О Л Ь К О лет назад 
появление малой сцены 
было пусть скромной, 

но все-таки сенсацией Тепец(> 
это стало уже обыденностью. 

Что это — мода или потреб-
ность? 

Конечно, заводить малую 
сцену там где уже нечего ска 
зать и на большой,— дело поч-
ти безнадежное. И в с п а к и — 
чем черт не шутит! — может 
быть, крошечная сценка с 
зальчиком на сто—двести мест, 
точно магическая ампула, вши-
тая а дряхлеющее тело, вдох-
нет в него новую жизнь? 

Мне кажется. профессио-
н а л ь н ы й театр не может по 
рой но чувствовать усталости 
от привычного, длящегося де-
сятилетия нонтанта с публн-
нон большой сцены. Здесь се-
годня »е может потрясти ху-

шедши* тввтраяьнув книги, и 
еще состояние умов, интона-
ция. атмосфера. 

В театральном мире всегда 
ощущается давление различ-
ных потоков. Не претендуя на 
составление карты театральной 
погоды, попытаюсь выделить 
наиболее заметные из них. 

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ в нашей 
драматургии некая но-
вая художественное гь 

или, как обычно, молодые дра-
матурги пишут пьесы, одни 
лучше, другие хуже? 

И вновь из театральной 
многоголосицы возникают голо 
са. Одни успокаивающие: ни 
чего особенного, начинающим 
свойственна горячность, не-
уклюжесть приемов, это прой-
дет, придет опыт... Другие — 
нервные, тех. кто в новой пье-
се еще не признанного дра-
матурга обязательно видит 
(хочет видеть1) пришествие те-
атрального мессии, и тогда при-
вкус театрального сектантства 

О
С Е Н Ь , вновь появились 

сводные афиши, сму-
щающие зрительскую 

душу. По горизонтали — на-
звание театра, по вертикали — 
день недели, а в точке пере-
сечения — заглавие. Что оно 
выражает? Сколько бу^в из 
алфавита нашей судьбы обна-
родует на этот раз сцена? 

Видимо, многое зависит от 
уочки отсчета, психологиче-
ской ориентации. И тем не ме-
нее решают движение совре-
менной пьесы ее актуальность 
и художественность. 

Когда я читаю материалы об 4 

экономике и планировании, о 
сельском хозяйстве, то вспо-
минаю театр последних сезо-
нов. С его сцены я об этих 
важнейших проблемах слышал, 
в дискуссиях о них участво-
вал. «Человек со стороны», 
«Премия», «Обратная связь». 
«День-деньской». «Погода на 
завтра». «Превышение вла-
сти»... Не эти ли пьесы показа-
ли публике, что на смену «про-
изводственной» драматургии, 
отличавшейся от « н ! .эоизвод-
ственной» лишь местом дейст-
вия, идет драматургия с иным 
конфликтом? Его не выдумыва-
ли. его бесстрашно списывали 
у жизни. На подмостках под-
нимались отнюдь не перифе-
рийные вопросы... 

Но театр есть театр, искус-
ство. трактующее человека. По 
прошествии нескольких сезо-
нов стало очевидным, что судь-
ба «социологической драмы», 
как назвал я пьесы этого типа, 
зависит от того, насколько аз-
торы сумеют, если можно так 
сказать, очеловечить ее и в то 
же время театрализовать. Ведь^ 
обнажением социальной кон-
струкции бытия • зрителя сего-
дня удивить невозможно. И ав-
тор «Человека со стороны» 
И, Дворецкий пишет «Веранду 
в лесу», ища сценическую по-
лифонию в традициях чехов-
ской драмы, а автор «Премии» 
предлагает « М ы . • нижеподпи-
савшиеся...». Социологическая 
драма клонится к жанру психо-
логическому. к парадоксу, к 
игра, А. Гельман, которого уп-
рекали в излишней публицис-
тичности, просит теперь у ре-
жиссеров трагикомических кра-
сок для главного геооя. а театр 
у него — более разнообразной 
характерности в обрисовке ос-
тальных персонажей. 

Два театра — МХАТ и Театр 
сатиры поставили а прошлом 
сезоне «Мы. нижеподписая-
ши<*ся...». При полном дове-
рии и правде ситуации —• 
•ряд ли найдется в зале зри-
тель, в той или иной форме с 
нею не встречавшийся. — нас 
волнует судьба героя, этого 
(по в ы р а ж е н и ю Ю. Рыбакова) 
•Дон Кихота из СМУ». Траги-
ческий и внутренне эксцент-
ричный образ, созданный на 
м**Товской сцене А. Каляги-
ным, словно взыснует в оди-
ночестве, остальные персона-
мхи все-таки скорее расцве-
ченные привычными сцениче-
скими красками ф у н к ц и и сю-
жета. Герой А« Миронова в 
спектакле Театра сатиры ме-
нее импульсивен, не *у по 
следней черты-, как иалягин-
скин, но более строг, целеуст-
ремлен и лучше вписывается 
в ансамбль. 

А. СВОБОДИН 

Московском театре имени Ле-
нинского комсомола. Возник 
характерный для театра худо-
жественный парадокс. Отказав-
шись от портретного грима, 
предоставив актеру играть дра-
му идей, автор и театр дали ему 
возможность уйти от статуар-
ности. дать образу силу чело-
веческой естественности, сде-
лать его заразительным. 

Что же касается иностран-
ных королев или королей, то 
вряд ли можно оправдать от-
сутствие любопытства у наших 
театров к собственной истори-
ческой драме Назову, к приме-
ру, пьесы Ю Эдлиса «Месса 
по Деве» (философская притча 
о Жанне д'Арк) или « Ж а ж д а 
над ручьем»—о великом поэте 
Франции Франсуа , Вийоне. 
О с о б ч н н о а ь исторических 
произведений, о которых шла 
речь, в том, что они не навя-
зывают истории ответы, ско-
рее. вопрошают ее... 

что-то сделать. Сдвинуть е 
месте грузовик, застрявший • 
л е д я н о й воде. Квк-то вме-
шаться в действие. Д а ив ху-
дой к о н е ц просто увидеть ли-
ц о «отя б ы о д н о г о и » тех л ю -
дей, кто обрек своего ребен-
ка но сиротство. Ведь когда 
знаешь к о н к р е т н о г о винов-
ника, сразу становится как-то 
спокойнее. Н о авторы такой 
в о з м о ж н о с т и нам не п р в д о -

В Ф И Л Ь М Е « С л у ч а й н ы е 
пассажиры* рассказы-
вается история, а кото-

р о й в р о д е б ы никто не ви-
новат. 

П р о с т о умерла заведую-
щая в о д н о м старом д а т с к о м » 
доме, и его решили вообще 
закрыть. Ребятишек приняли 
новые сем'ьи. В результате 
осталось всего девять чело-
•ек — девять мальчиков и 
девочек, которые, как они 
сами о себе говорят, «нико-
му не показались». Естествен-
но, о б зтих детях т о ж е поза-
б о т и л и с ь , нашли д л я них ме-
ста а других детских домах, 
и, побросав в грузовик свои 
п о ж и т к и , они отправились в 
путь. 

Н о грузовик сломался а до-
роге. С грузовиками иногда 
такое случается. 

Впрочем, все это, так ска-
зать, предыстория, к о т о р е я 
оживет перед нами а не-
скольких ретроспективных 
сценах фильма « С л у ч а й н ы е 
пассажиры». 

С а м а ж е история начнется 
с того, как о д н а ж д ы утром, 
возвращаясь д о м о й из рейса, 
ш о ф е р Иван Жаплоа обнару-
жит на пустынной горной 
трассе этот самый г р у з о в и к 
с растерянной м о л о д е н ь к о * 
аоспитательиицей и ц е л ы м 
в ы в о д к о м укутанных в одея-
ла ребят. И получится так, 
что все заботы о них Ивану 
придется взять на себя. А по-
с к о л ь к у путешествие сильно 
затянется, у него будет до-
статочно времени, ч т о б ы бли-
ж е познакомиться со своими 
пассажирами. 

М о ж н о ли назвать зтих де-
тей сиротами? П о ч т и у всех 
где-то есть родители. Н о 
сквозь т я ж е л ы е воспомина-
ния о них, сквозь зтот горь-
кий практический опыт, как 
ростки, пробиваются из глу-
бин детского сознания какие-
то иные легенды, родившие-
ся. наверное, задолго д о того, 
как эти ребята появились на 
свет. И вот к о н о п а т ы й мель-

I чишка лет восьми, улучив мо-
I мент, доверительно сообщает 
I ш о ф е р у д я д е Ване, что его 
! отец б ы л х р а б р ы м летчиком 
1 и погиб на войне... 
! К о г д а смотришь зтот 
• фильм, все в р е м я ю ч е т с я 

ютса что-то сделать для ни», а 
А н о н и м н о в фильме лишь | 
зло. И оттого, что оно ано- 1 
нимно, не названо, кажется, I 
б у д т о не только сломанная | 
машина, разладившаяся пого-
да, расползшиеся осенние до-
роги стали источником и» 
бед — нет, е.- > раньше, за 
к а д р о м что-то сломалось, | 
разладилось в их жизнях, и 
вот теперь они, ни в ч е м не 
виноватые, расплвчиваютев 
зв ч у ж о е р а в и о д у ш и в . за ч у . 
ж у ю жестокость. 

Поставленная на «Лен-
ф и л ь м е » м о л о д ы м режиссе-
р о м М. О р д о в с к и м по пове-
сти прозвике Ю . Сбитнввв, 
зта картина хранит с л е д ы не-
к о т о р о й неопытности. Начи-
н а ю щ и й постановщик не сра-
зу находит в е р н ы й тон: мо-
л о д е ж н о - б о д р а а песня, от-
к р ы в а ю щ е е действие, яв-
но не из зтой картины, хотя 
саме по себе, в о з м о ж н о , я 
неплоха, н е к о т о р ы е а к т е р ы 
поначалу с л и ш к о м старатель-
н о п о д д е л ы в а ю т с я п о д про»" 
с т о н в р о д н ы й сибирский гово-
р о к , и т. д. Н о вот Иван на-
бредает в с ы р о м у т р е н н е м 
тумане на с в о ю судьбу — 
на зтот грузовик, п о л н ы й ма-
леньких пассажиров, — « 
ф и л ь м срезу обретает уве-
ренность. К о н е ч н о , б ы л о б ы 
неивно полегать, ч т о серьез-
ные, превдивые к в р т и и ы сни-
мать легче, ч е м говорить с 
зкрвнв о пустяка*. Наверное, 
не легче. К о н е ч н о ж е , ив 
легче! И все-твки у ре-
жиссере. б е р у щ е г о с я зе та-
к и е с ю ж е т ы , есть о д н о не-
сомненное преимущество — 
соприкасаясь со с л о ж н ы м 
матариелом, о и б ы с т р е е 
взрослеет, езроелддт словно 
б ы от кедра и кадру, и вот 
зтот процесс очень заметен 
а фильме. В его основу поло-
жене исключительная, случай-
ная (что, в п р о ч е м , о т р а ж е н о 
д а ж е в названии) ситуация. Н о 
от исключительных, нетипич-
ных ситуаций т о ж е нельзя 
отворачиваться, хот» имен-
но в силу своей нвтипичио-
сти они к а ж у т с я порой осо-
бенно горькими. 

ва оказалась на финише поза-
прошлого сезона «Царская охо 
та» Л. Зорина, поставленная 
режиссером Р Виктюком в Те-
атре имени Моссовета В про 
шедшем сезоне к ней присое-
динилась историческая траге 
дия. Театр имени Евг. Вахтан-
гова поставил сценическую 
интерпретацию романа В, Шук-
шина о Степане Разине. 

дожестаенное отировение. На 
малой сцене ее согрева-
ет ннтимный контакт с не 
полннтелем. Здесь возможны 
амспгрнменты. 8 известном 
смысле малая сцена -очелове-
ч и в а е т . н театр, и зрителя. И 
еще: -малые сцены» легче 
(сравнительно легче) рожда-
ются. но и легче умирают, 
таи сказать. естестяеннои 
смертью. 

Но не только внутритеат-
ральные поветрия способству-
ют рождению малых сцен. 
Есть ветер посильнее — поло 
водье непрофессиональных и 
полупрофессиональных теат-
ров, они стали влиятельным 
началом- культурного самовы 
ражения молодежи. Жажда 
студий, тоска по студиям, по 
студийности, в которой и воз 
никают созвучные времени ху-
дожественные идеи А Егоров 
в статье в «Литературной газе-
те» назвал это движение «жаж-
дой ученичества», я бы прибз 
вил жажду среды, а в художе-
ственном смысле — давнее че-
ховское треплевское. нужны 
» # ы е формы! 

Как это ни покажется стран-
ным. но в нынешнем театре, 
где так любят повторять: «про 
фессионализм». «профессио-
налы». «непрофессионально» 
тянутся к дилетантизму, Когда 
театр «Современник» в репе-
тиционной комнате играет 
«Записки из подполья» и «Сон 
смешного человека» Достоев 
ского (режиссер В. Фокин), то 
вибрацию этому спектаклю, 
зыбкую, трогающую зритель-
скую душу нестабильность иг-
ре актеров сообщает «однора 
зоаость» представления, не 
преходящая прелесть театра 

А под занавес прошлого се-
зона Театр на Малой Бронной 
в изысканно оформленном ма 
леньком зале сыграл «Про-
должение Дон Жуана» Э 
Радзинского (режиссер А. Эф 
рос) Известные актеры А Ми-
ронов. Л Дуров. Л Каневский. 
О. Яковлева. Е. Коренева про 
демонстрировали на микросце-
не возможность иной манеры 
игры — полное погружение в 
предлагаемые обстоятельства в 
сантиметрах от нас, зрителей 
Они играли весь спектакль 
словно бы в одной непрерывно 
переливающейся мизансцене 

Малав сцена в БДТ. малая 
сцена в М Х А Т е . сцена в фойе 
в Театре имени Ермоловой, 
комнатный театр «Современ 
ника» Студив под руководст 
вом О Табакова, студия В 
Спесивцева. студия В Рецеп 
тера в Ленинграде, студия я 
Иванове . Знамение врем«ни. 

МН О Г О сезонов тысяче-
летнюю историю Рос-
сии до 1917 года пред 

ставлял* на столичной сце-
на едва ли не одна пьеса — 

сопровождает автора, вступаю-
щего на свое поприще со мно-
жеством сложностей, в том 
числе и искусственных. 

Происходит это еще и оттого, 
что наша «большая сцена» тра-
диционно медленно адаптиру 
ется к новым явлениям драма 
тургии. К вампиловской «Ути-
ной охоте» столичные подмост-
ки привыкали десять лет! Сей-
час идет вегетативный период 
привыкания к пьесам Казанце 
ва, Петрушевской. Антохина 
Злотникова. в известной мере 
— Соколовой (хотя ее «Фа-
рятьев» у всех на виду) и дру-
гих драматургов, еще не пока-
завшихся на театральной по-
верхности. 

И все-таки новая художест-
венность есть. 

А Смелянский называет ее 
«поствампиловской драматур-. 
гией». я бы включил сюда и 
самого Вампилова. тем более 
что при всей популярности его 
пьес театр все еще на ближних 
подступах к их постижению 

В чем же тут смысл? 
Наша послевоенная сцена 

знавала всякий быт. Его попро 
сту не было — театр прошел 
через свой период «белых те 
г.ефонов». быт романтиэиро 
ванный, быт назидательный 
Быт исчезая в ассоциативных 
режиссерских построениях, в 
декоративной игре плоскостей, 
света и конструкций. 

Вампилов принес не демон-
стративное, а само собой ра-
зумеющееся знание быта как 
факта, но соединил его не с 
системой «как в жи5ни», а с 
системой «как в театре». 
Вампилов достоверен порази-
тельно и театрален уникально. 
Театр ищет способ соединения 
этих начал, как способ дышать. 

ЭХО ПРЕМЬЕРЫ 

ИСТОРИЯ, 
В КОТОРОЙ 
никто 
ИЕ ВИНОВАТ. 

Очевидно и движение теат-
ральной критики, В прошлом 
сезоне в ряде солидарных вы-
ступлений она обнаружила бо-
лезненный симптом — слиш-
ком учащенный ритм существо-
вания актера, ведущий к поте-
ре им свежести исполнения. 
«Обиженные» реагировали бур-
но — отрицаци. соглашались, 
соглашались частично, но сама 
температура дискуссии в жур-
нале «Театр» показала: что-то 
тут есть А один из участников 
спора утверждал: 

— Мы знаем о наши» болез-
нях, и не надо нам о них на-
поминать! 

Что ж. крйтик действитель-
но не врач, но вряд ли цель 
его жизни — создавать не-
прерывную историю здоровья. 
Впрочем, « с о р » из храм» 
Мельпомены вынес не только 
критик, а и человек театра. 
Публикация на страницах «Ли-
тературной газеты» двух ста-
тей А. Эфроса «Парадокс об 
актере» и «Парадокс о ре-
жиссере». а также выход его 
книги «Профессия: режиссер» 
стали заметным явлением про-
шедшего сезона Некоторые 
его коллеги обвиняли автора 
чуть ли не в выдаче цеховых 
тайн — гйкова ирония профес-

сии 
Тем не менее в театре что-

т о происходит. Мне кажется, 
поколение, пришедшее в искус-
ство в середине пятидесятых 
годов, стоит перед необходи-
мостью обновления своих ху-
дожественных идей Автор упо-
мянутой книги пишет: 

«...нужно меняться!.. Наде 
ясе ярямя меняться!.. Кто, ма-
халось вы, иа Знаком с этой 
простой истиной... Но ее не 
знают. я уверяй, не энают. 
Потому что труднее всего нам 
раз 1адумывать повороты. Но 
зато, повернув, увидишь -но. 
аую местность*. 

В надежде увидеть ее и 
всматриваются зрители я кле-
точки сводной афиши... 

IIпин — В. Гостюхин 

ставляют. К о н к р е т н ы е имена, 
лица, б и о г р е ф и и есть в втом 
ф и л ь м е только у д о б р ы х ге-
роев, у тех, к о г о примете на-
зывать положительными, — и 
их в «Случайных пассежирах» 
много. Это Капа, юнее воспи-
тательница, сама больше по-
хожее иа девочку (вктрисв 
Л. Гребенщикова). Это. конеч-
но же, Иван, человек, у ж е 
твердо стоящий на ногах, « о 
себя еще не знающий, — ар-
тист В, Гостюхин прекрасно 
показывает, как постепенно 
п р о с ы п а е т с я # его герое доб-
рота. Д а и многие другие лю-
ди, встречающиеся на пути 
случайных пассажиров, пытв-

Сейчас. котда пишутсв эти 
строки, москвичи увидели пре-
мьеру пьесы Э. Радзинского 
«Лунин, или Смерть Жака...». 
Поставил ее А Дунаев в Теат-
ре на Малой Бронной, в про-
шедшем сезоне ее опублико-
вал журнал «Театр». Ее можно 
и нужно читать, а не только 
смотреть — это литературное 
явление Исповедь, монолог 
выдающегося декабриста. Пье-
са написана в рембрандтовских 
тонах, 'в полумраке ночной ка-
меры. выхваченная светом лу-
нинского воображения возни-
кает игра оживших «мунди-
оов», бал призрачных ассоциа-
ций. столкновений мыслей. В 
роковую ночь перед гибелью— 
автор принимает версию на-
сильственной смерти удушен-
ного царскими тюремщиками 
революционера — Лунин воп 
оошает свою жизнь, осмысли-
вает эпоху... 

И коли идти по хронологии 
революционного движения в 
России, можно предвидеть 
влияние на историко-револю-
ционный репертуар пьесы 
о Ленине М, Шатров* «Синие 
кони и» красной травв». по-
ставленной М. Захаровым а 

К социологической драме от-
нес бы я и новый спектакль вах-
танговцев. поставивших подку-
пающую своей жизненной прав-
дивостью пьесу А. Абдулпина 
«Тринадцатый председатель». 
Нет сомнения, что за главны-
ми персонажами стоят отряды 
прототипов, стоит наша боль, 
наши раздумья. Но мы пгре-
жуваем такое театральное 
время, когда черно-белая оп-
ределенность в изображении 
человека, пусть даже «отрица-
тельного». не удовлетворяет 
зрителя. Он жаждет художест-
венности, то есть той слож-
нейшей- и все еще таинствен-
ной вибрации мотивов и выра-
зительных средств, без кото-
рых' не передашь на сцене ди-
алектику духовной жизни. 

Однако театр — не только 
спектакли. Там, за названием в 
сводной афише. — не постав-
ленные, но уже написанные пье-
сы. и критические статьи, и вы-

есть ли. например, я пьесах 
представителей .новой худо-
жественности. лишь .стено-
грамма» быта, иан пишет 8 
Комиссаржеасний. или. яыаедя 
на сцену .людей иа нашего 
подъезда*, они нащупали и 
новую театральность? Сеть ли 
она в пьесах М Ворфоломее 
аа, например я .Занавесках* 
и а следующих эа нею? Театр 
н.т Малой Кронной, поставив 
ший спектакль (режиссер П. 
Дуров), не дает ответа на этот 
вопрос, а вот -Взрослая дочь 
молодого человека* В. Слаами-
на. поставленная режиссером 
А. Васильевым в Театре нее 
ни Станиславского, по всей 
вероятности. обнаруживает 
общие черты «постяампилов 
сной» драматургии. Пьеса, по-
ставленная. кстати, иа шестом 
году своего существояання 
(это и проблеме «приемка 
ния»), рисует выт как естест 
венную среду, в условия» но 
торой автор раздумывает о 
судьбе поколения середины 
пятидесятых, его душовны* 
ценностях и социальном тем-
пераменте я сопоставлении с 
духовным миром н ы н е ш н и » 
двадцатилетних. Режиссер, до. 

сева, партнеры возвращают-
ся и снова идут вперед А 
Цыганков асе водит шайбу. И 
тут телееизор доносит до нас 
возглас Михайлова: .Гена, т ы 
замучил всея!* Следует не-
сколько пояснительных «лев 
телекомментатора и в и * по-
мощью м ы вдруг обнаружи-
ваем; сиольно же подтекста в 
«той короткой реплик»! • ней 
ж а ж д у щ и й воя характер Ми-
хайлова; за ней открывается 
железная выдержка Петрова 
и Харламова А я сердечном 
•Гана...» обнаруживается теп-
лое чувство к другу, к о т о р ы й 
таи доседио ошибается, но 
которого ив хочется ни оби-
деть. ни расстроить. И еще 
за этой репликой угадывает-
ся огромный соаместный т р у * 
спортсменов — когда асе об-
говаривалось. репетировалось, 
наигрывалось, а вот теперь 
разлаживается Праео. разаа 
только очень опытному дра-
матургу удается наполнить 
реплиии своего героя столь 
широким подтекстом. Выявил 
ж я их смысл номментатор, 

/ 
вот ч е г о м ы ж д е м от спор-

тивного телерепортежа: взгля-
нуть в лицо, увидеть за 
противоборством, за метра-
м и и секундами Личность. 

По-моему, сейчас, перВД" 
Олимпиадой, р е д а к ц и и спор-
тивных п р о г р а м м Центрально-
го телевидение особенно не-
о б х о д и м ы д о б р о ж е л а т е л ь н о е 
внимание, п о м о щ ь специали-
стов и зрителей. Н е к о т о р ы е 
п р о б л е м ы стоило б ы к о л л е к -
тивно обсудить. Д а вот хотя 
б ы такую... З а к о н о м е р н о , что 
взвлн в р у к и м и к р о ф о н про-
славленные в п р о ш л о м масте-
ра А. Дмитриева, К Еремина, 
В. Маслаченко, 6. Майоров. 
Н о среди самых п о п у л в р н ы х 
в стране спортивных коммен-
таторов двое — Н_ О з е р о в 
и К. Махарадзе — профессио-
нальные актеры. Так не сле-
дует л«| ш и р е и смелей, ч е м 
д о сих пор, « р е к р у т и р о в а т ь » 
к а д р ы спортивных «омменте-
торов из вктерое, знающих и 
любящих спорт? 

•. РАЯИЧ1Я, 
ж у р н а я и в т 

но. Д а еще впервые исполь-
зовалась новея телевизион-
ная технике, которой нашим 
специалистам приходилось 
овладевать, что называется, 
на ходу, в таких условиях 
не могли не появиться ка-
кие-то «накладки», к коим 
поначалу зрители относились 
снисходительно. Н о все же 
таких « н а к л а д о к » было мно-
говато. В е д у щ и е обозревате-
ли что-то говорили, забыв 
включить м и к р о ф о н , объявля-
ли одни с ю ж е т ы , а вместо них 
в ы х о д и л и в зфир совсем 
иные; н е к о т о р ы е комментато-
р ы оиаэыввлись не в лада* со 
спортивной терминологией, 

дишь с трибуны, открытв 

она ТВ. 
Наше спортивное телевиде-

ние умеет быть щ е д р ы м ис-
т о ч н и к о м и н ф о р м а ц и и и под-
миматьсв д о у р о в н я искусст-
ва. В памяти к а ж д о г о из нас 
— м н о ж е с т в о увлекательных 
телерепортажей. М ы ощуща-
ли себя не т о л ь к о свиде-
телями, но как б ы д а ж е уча-
стниками спортивной борь-
бы, да е щ е обогащались мас-
сой л ю б о п ы т н ы х сведений. « 

В нетерпеливом о ж и д а н и и 
О л и м п и а д ы в с п о м н и м о том, 
как отражалась на голу-
б о м ж р а н а недавняя Спер-
такиада народов СССР. 

СПОРТИВНОЕ телевиде-
ние — не только сред-
ство информации. О н о , 

несомненно, несет в себе и 
элементы искусства. 

Вспоминается: 

...Первенство,СССР по гим. 
настиме (уж точно не с к а ж у , 
какого года). Уверенно лиди-
рует знаменитая Лариса Ла-
тынина. Шдруг она допускает 
две необъяснимые' ошибки, и 
абсолютной чемпионкой стра. 
н ы становится свесам еще на 
известная публиие белорус-
ская школьница Лариса Пет-
рик. Соревнования оиенчены, 
но телаяидение продолжает 
с ной рассказ. На эиране — в 
о к р у ж е н и и подружен, трене, 
роя. фоторепортеров совер-
шение растерявшаяся Петрик. 
А вот через зал идет н ней 
Латынина, протягивает руну... 
Нажегся, только теперь пони, 
мает Пвтрин. что стала чем-
пионкой, что победила С А М У 
Л а т ы н и н у , бросается и ней 
и. у т к н у в ш и с ь е ее плечо, за-
хлебывается неудержимым 
рыданием. Латынина уепо-
наналет девушку, а у самой — 
запавшие ет усталости и огор-

. чения глаза, и м ы понимаем, 
что тояьио женщина с очень 
сильной вояей способна сей 
час не расплакаться томе, на 
виду у всех. 

Здесь настоящая и вы-
сокая чвловеческав дрема, 
выхваченная ив г у щ и спор-
тивного действ ид. Ев ив уви-

С м о г л о ли ТВ в те дни вый-
ти на уровень свои» высших 
достижений? П о м о е м у у б е ж -
д е н и ю , зто даввлось ему де-
лено не всегда, были, конеч-
но, несомненные удачи — от. 
личный репортаж об откры-
тии ф и н а л ь н ы * соревнований 
Спартакиады, обстовтельныв 
телервсскаэы о эавершвю-
щих состязвння» по боясу, 
баскетболу. Н о было, я со-
ж а л е н и ю . немало и такого, 
что оставляло чувство неудо-
влетворенности, а то и 
досеАы. При этом, конечно 
нельзя забывать, что перед 
работниками Центрального 
телевидения стояли в те 
дни зядачи очень непро-
стые. О д н о в р е м е н н о в раз-
ных местах проводило много 
соревнований, экранное ж е 
в р е м я б ы л о строго о г р в н к ч е -

путвли имена, фамилии, титу-
лы спортсменов... 

Все это, конечно, снижало 
уровень передач. Но гораздо 
больше огорчело другое. А 
именно: ведущие спортивных 
твлвпрогрвмм как будто б ы 
не стремились подняться не 
более высокий уровень — чв 
уровень искусства. Их б у д т о 
заворожила цель—показеть в 
считанные минуты как м о ж -
но больше сюжетов. 

Снова вспоминается из про-
шлого. 

...Чемпионат мира по хок-
кею Наш защнтннн Геинаднй 
Цыганков получает а своей 
зоия шайбу, и сразу ж е его 
партнеры Михайлов. Петров и 
Харламов Вресяются вперед. 
Ие Цыганков держит ш а М у У 



«В 11Р0П1, КАК И Ю В С » ДРУГИХ РАЙОНАХ 
ИАШ1Й ПЛАИ1ТЫ, МЫ ХОТИМ МИРА. ПРОЧНОГО 
МИРА. «ТО - ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ОСНОВА НА* 
ШЕЯ внешней ПОЛИТИКИ, К СТАНОВОЙ ХРВВВТ. 
ЭТУ ПОЛИТИКУ МЫ ПРОВОДИМ ПОСЛ1ДОВА. 
ТЕЛЬНО И Н1УКЛОННО». 

(И$ речи Л. И. Брежнева на торжественном ш -
дании, посвященном 30-летмю образования ГДР) 

«В 

СЕМЬ ДНЕЙ В ОКТЯБРЕ.. 
В ИНТЕРЕСАХ МИРА 

. . 

И С О З И Д А Н И Я 
Советский солдат с мечом, 

разрубившим ненавистную 
свастику, и со спассиным ре-
банком на рунах... Этот вели-
чественный монумент возвы-
шаете» над зеленым холмом 
е берлинском Трептов-парке. 
И символично, что именно 
сюда пришли накануне празд-
новании 30-летм» ГДР и офи-
циальные делегации, прибыв-
шие е Берлин на юбилейные 
торжества, и тысачи рядовых 
берлинцев. К подножию па-
мятника советским воинам 
легли сотни аенкоа и букеты 
ярких осенних цветов кек 
дань памати тем, кто своим 
бессмертным подвигом и са-
мой жизнью своей открыл 
перед немецким неродом 
возможность строить свое ео-
цивлистическое госудвретво. 

Здесь, в Трептов-перке, 
глядя на првкрвеиый, испол-
ненный глубокого смысле 
монумент, я вспомнил квр-
тинку, которея мелькнула пе-
редо мной на зкрвне а студии 
Берлинского телевидения, 
откуда я вел репортаж о при-
бытии в столицу ГДР партий-
но-превительетвенной деле-
геции во главе с Л. И. Бреж-
невым. Советский солдат иа 
празднично украшенной ули-
це Берлина, в пяти минусах 
ходьбы от Трептов-пврке. 

I
поднял высоко ивд собой не-
мецкого мальчишку с алым 
флажком в руке. Мельчугем и 
солдат приветствуют кортеж, 
в котором вдут Л. И. Бреж-
нев и Э.- Хоиеикер. Эта кар-
тинке мвлькиулв и погасла, 

С МЕСТА СОБЫТИЯ 

БЕРЛИН, 
ОКТЯБРЬ 
1979 
сменилась другими, таки-
ми же крвеочными, яркими 
кадрами восторженной встре-
чи берлинцами почетных гос-
тей из Советского Союзе. Но 
потом в Трептов-пврке этот 
обрез вновь возник в моей 
пемяти: советский еолдвт и 
немецкий ребенок в Берлине 
— год 1945-й и в Берлине — 
год 1979-й. 

Между этими двумя собы-
тиями и детвми — крутой по-
ворот во взаимоотношение! 
наших стран и народов, по-
ворот в истории всей Европы. 
И точке отсчете этого пово-
роте — 7 октября 1949 годе, 
обрвзоввиие Гермвнской Де-
мокретической Республики. 

Свйчвс, три десятилетия 
спустя, в Берлине "особенно 
зрнме историческея зиечи-
мость этого повороте. Онв на-
глядно проявилась в той сер-
дечности, с какой берлинцы 
естречвли советскую делеге-

цию. Она нешле свое выраже-
ние и в тех высших прави-
тельственных наградах ГДР, 
которые были вручены 
Л. И. Брежневу. Она была 
ярко и убедительно обосио-
ввне в речи Леониде Ильича 
на торжественном эеседвиии 
в Берлинском Дворце респуб-
лики. 

Эта речь нашла здесь св-
мый широкий отклик. И осо-
бенно звпомнились слове 
двух моих собеседников — 
министра иностранных дел 
ГДР Оскара Фишера и рабо-
чего-кабельщика Хорств Каай-
дера. Первый говорил о речи 
как опытный дипломат и по-
литик. Второй — как простой 
рабочий. Но оба, каждый по-
сеоему, отмвчвли одни и те 
же особенности выступления 
Л. И. Брежневе. Это прогрем-
ме борьбы зе мир и прогресс 
человечестве не 80-е годы. 
Это большой вклед Совет-
ского Союзе в укрепление 
рвзрядки междунеродной нв-
пряжвнности и обеспечение 
безопасности в Европе. Это 
новея веха а укреплении 
брвтекого союза между СССР 
и ГДР 

В праздничные дни с осо-
бой наглядностью и во 
всем и г многообразии про-
явились широкие дружеские 
связи, которые зе минувшие 
30 лет сложились и резвились 
между нашими странами. В 
эти же дни в Берлине в тор-
жественной обстановке, в 
присутствии руководителей 
двух нвших стрвн состоялось 

МНЕНИЕ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЯ М У Д Р Ы Й 

И МУЖЕСТВЕННЫЙ ШАГ 

Леонид Ильич Брежнев и Эрих Хонеккер _ . . . . . . . 
Талефото спец. корр. ТАСС •• МУСАЭЯЬЖНА н в. С О М Л И А 

подпиевнив прогреммы спе-
циализации и коопврироав-
иия производства ГДР и 
СССР вплоть до 1990 годе! 

Знаменетельный переход от 
истории минувших трех деся-
тилетий к перспективем 
дружбы и сотрудничества 
десятилетий грядущих! Этв 
устремленность ГДР в буду-
щее была продемонстрирова-
на особенно ярко и симво-
лично првздничным шестви-
ем молодежи по вечерней, 
залитой сватом прожекторов 
и факалов Унтер дер Линдвн. 

Осенью 1945 года, когда я 
был в послевоенном Берлине, 
не Унтер Двр Линдвн не оетв-
лось ни домов, ни лип, кото-
рые дали имя этому знамени-
тому бульвару (по-немецки 
Унтер дер Линдвн энвчит 
«под липами»). Потом, ооенькэ 
1949 года, по улице, которая 

еще только еоэрождвлесь к 
жизни, мимо тоненьких, нв-
дввно посаженных деревьев 
шлв молодвживя демонстра-
ция. чествовавшая Вильгельме 
Пике — первого президенте 
первого в истории Германии 
рабоче-крестьянского госу-
дарства. И теперь, три деся-
тилетия спустя, по этой Уитвр 
дер Линдвн, евврквющвй фа-
садами любовно восствнов-
леиных старинных зданий и 
новых современных сооруже-
ний из стекле и бетоне, мимо 
разросшихся, украшенных 
осенним багрянцем лип ив-
скончвемой чередой двига-
лись юноши и девушки а си-
них блузах Союза свободной 
немецкой молодежи. 

И здесь, в этой шумной 
првздничиой двмонстрвции, 
я вновь увидел советского 
солдата, поднимающего не 

рукех немецкого мальчугана 
с алым флежком в руке. Они 
шли вместе с юношами и де-
еушками в синих блузах. Та-
кие же, кек они, редостные, 
улыбеющиеся, вместе пели 
песню, вместе сквндироввли 
тек часто повторявшийся в 
эти дни в Берлине лозунг 
«фройндшефт — дружба!» 

...Три десятилетия идут пле-
чом к плечу неши страны. 
Дни празднования ЭО-лвтия 
ГДР, дин првбыввния е Бер-
лине советской делегации во 
глеев с Л. И. Брежневым сте-
ли особенно ярким проявле-
нием дружбы и братства нв-
ших народов. 

Александр ЖОЛКВЕР. 
сев. иорр. 

Советского телевидении 
и радио — для « П Г » 

БЕРЛИН 

Р Е З О Н А Н С 

шиш 
Г Ш ! 
1ШУ1ЕН1! 

Как отреагировали на вы-
ступление Л. И. Брежнева 
рядовые американцы? Выяс-
нить их мнение было не так-то 
просто из-за уик-энда и Двух-
дневного праздника в честь 
первооткрывателе американ-
ского континента Колумба. 

Встретить горожан для от-
кровенного разговора можно 
было, пожалуй, лишь в церквах 
во врвмв воскресной службы, и 
• отправился в протестантский 
храм св. Петра, настоятель 
которого известен своими де-
мократическими взглядами и 
проповедями на самые актуаль-
ные темы Тек поступил и 
теперь Уильям С * икни, обра-
тившийся к прихожанам с про-
поведью в защиту мира между 
народами и призвавший под-
держать тех политиков, кото-
рые честно и настойчиво вы-
ступают за обуздание гонки 
раквтно-ядеоиы* вооружений. 

— Слушав вас,—сказал • 
позже Сгикии,— складывавтсв 
впечатление, что вы частично 
пересказываете вчерашнюю 
речь Л. И. Брежнева. 

— Да,— ответил настоятель, 
— выступление Леонида Бреж-
нева произвело на меня боль-
шов впечатление. Ведь он сно-
ва рекомендовал Западу при-
дврживатьев курса на разрядку 
и разоружение и подал нашим 
лидерам прекрасный пример. 
Он заввил о выводе с терри-
тории ГДР в течение года до 
20 тысвч советских военнослу-
жащих. тысячи танков, а «акжв 
определенного количества дру-
гой военной техники, о сокра-
щении количества ядерны* 
средств средней дальности, 
если ив будет дополнительно-
го размещение таких средств 
в Западной Европе. Так за-
чем же нам. американцам, 
держать в ФРГ тысячи на-
ших солдат и размещать на 
территории стран НАТО новей-
шие американские ракеты? 

Веем нам следует прислушать-
ся к добрым советам советско-
го лидере. Надо крепить мир. 
а не 1ЮДстрекать к рискован-
ным конфронтацией 

— Я «ерю словвм и делам 
Леонида Брежнева. — продол-
жая Стмкни, — потому что 
трижды побывал а Советском* 
Союзе и воочию убедился в 
миролюбии вашего народа. 
Руководитель СССР в своей 
берлинской речи продемонст-
рировал дальновидность и 
сдержанность, подчеркнув тем 
самым стремление сохранить 
хорошие отношения с нашим 
народом. Очень ценно, что он 
подчеркнул взаимную пользу 
советско-американского До-
говора ОСВ-2 и выразил также 
готовность начать переговоры 
по ОСВ-3. Такую политику го-
рячо одобряет большинство 
моих прихожан и. конечно же, 
большинство американцев. 

Иене АНДРОНОВ, 
сов. иорр. » Л Г . 

НЬЮ ПОРК 
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Накануне Торжеств в ГДР 
в Брайтоне закончился сьезд 
лейбористской партии, а вско-
ре в Блзкпуле открылся еже-
годный форум тори. Но на 
карте бурной политической 
жизни Англии внезапно воз-
ник другой город — Берлин. 
Именно там, как выразился 
обычно сдержанный лондон-
ский «Обсервер». в прошлую 
субботу взорвалась «бомба». 
Не свойственная еженедельни-
ку метафоричность объяснима: 
высказанные советским руко-
водителем мысли о судьбах ев-
ропейской безопасности у мно-
гих • Англии вызвали самый 
живой интерес. И не случайно. 

Дело в том, что буквально на 
днях в прессу просочились пря-
мые намеки на готовность Лон-
дона капитулировать перед шан-
тажом натовской верхушки и 
приобрести одну из последних 
американских ноаинок из чис-
ла ракетно-ядерных систем 
среднего радиуса действия. 

Корреспондент агентства 

Пресс Асвошиэйшн Роберт Хат. 
чинсон уже знает о ней все. Это 
запускаемая с подводной лод-
ки ракета «Трайдвнт-1». Ядер-
ная головка — с разделяющи-
мися частями, дальность — ^ 
тысяч километров. Хатчинсона 
обрадовали этой новостью не 
где-нибудь, а на специальной 
аудиенции в правительствен-
ном комитете по военным де-
лам. Как считают здесь, зто 
значит, что кабинет может 
одобрить сделку почти автома-
тически. 

Понятно, почему английская 
печать легко определила адрес 
предостережения Л. И. Брежне-
ва тем западноевропейским 
странам. помимосФРГ. которых 
Соединенные Штаты хотели бы 
«осчастливить» новым покрле-
нисм ракетно-ядерных монст-
ров. «Главная среди зтих дру-
гих стран, конечно, Британия». 
— восклицает «Санди экс-
пресс». Проницательность мно. 
гих думающих англичан идет 
значительно дальше. Они пони-
мают. что существенное сокра-
щение числа советских военно-
служащих и танков в Централь-
ной Европе, о котором обьяеил 
в Берлине Л. И Брежнев, пред 
ставпявт собой приглашение к 
ответному жесту доброй воли. 
Не принять е ю — значит по-
жертвовать безопасностью кон-
тинента ради несбыточных на-
дежд на военное превосход-
ство. Такой точки зрения при-
держивается и председатель 
исполкома лейбористской пар-
тии Великобритании, изчестныи 
парламентарий Фрэнк Оллаун. 

— Речь советского руково 
дитвля была посвящена живо-
трепещущим проблемам нынеш-
него международною положе-
ния. — сказал он в беседе со 
мной. — То. что предпринял 
Советский Союз, жизненно 
важно для судеб европейского 
мира. Л. И Брежнев указал 
выход из тулика, в котором уже 
шесть лет юпчутся пероюво-
ры о сокращении войск и во-
оружений в Центральной Евро-
пе Я понимаю этот новый путь 
х военной разрядке так: за од-
носторонним ограничением и 
снижением уровня сил должна 
последовать позитивная реак 
имя другой стороны. Тогда ста-
нет возможным совместно* 
движение к цели 

Фрэнк Оллвун назвал важ-
ным советское предложение со-
кратить ракетный потенциал в 
западных районах Советского 
Союза при условии, что Запад 
не займется ядерным перево-
оружением Западной Европы. 
Чем должен ответить на это 
Северо-Атлвнтический блок? 
Принять советское предложе-
ние без промедления, считает 

•британский парламентарий. 
Это спасло бы континент от 
обострения напряженности 
Это сэкономило бы огромные 
средства: ведь т» же система 
«Трайдент-1» обошлась бы ан-
гличанам а 4 миллиарда фун-
тов стерлингов. 

— Однако я бы не поручил-
ся, что ответ НАТО оправдает 
эти ожидания. — предупредил 
Фрэнк Оллаун. — На прошлой 
неделе специальная труппа на-
товских экспертов приняла ре-
шение добиваться от западно-
европейских стран размещения 
на их территории 572 ракет 
среднего радиуса действия. В 
речи Л. И. Брежнева я нашел 
немало аргументов в пользу 
того, чтобы английское прэви 
твльство отвергло эти опасные 
домогательства 

К сожалению, трезвомыслив 
Фрэнка Оллауна не характерно 
для тех лондонских политоло-
гов. которые чутко прислуши-
ваются к каждому шороху в ка-
бинетах Уайтхолла. Крайне пра-
вая «Двйли телеграф» брюзжит 
будто в советском предложе-
нии нет ничего, кроме «умною 
пропагандистского жеста». Но 
что-то запало даже в холодные 
души недругов разрядки. Не 
зря же газета признает: страте-
гам НАТО есть над чем заду 
маться, прежде чем принять в 
декабре свое критическое ре-
шение 

Владимир СИМОНОВ, 
себ. иорр. АПН 

н «Литературной геэеты» 
ЛОНДОН 

нш 
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После выступления Л И 
Брежнева в Берлине я обра-
тился к ряду видных общест-

венных и политических деяте-
лей ФРГ с просьбой проком-
ментировать это событие Вот 
что они сказали. 

Лоренц Кнор. член прези-
диума Комитета мира ФРГ: 

— Речь Л. И. Брежнева по-
казывает путь политического 
решения одного из самых на-
сущных вопросов нашего вре-
мени. Попытки НАТО размес-
тить в Западной Европе новые 
ядерные ракеты продиктованы 
стремлением дестабилизиро-
вать ситуацию на нашем кон-
тиненте. Конструктивные пред-
ложения. высквэанныв совет-
ским лидером, напротив, убе-
дительно свидетельствуют о не 
устанной деятельности Совет-
ского Союза, направленной не 
упрочение разрядки. Решение 
о выводе в одностороннем по-
рядке части советских войск и 
танков из ГДР является собы-
тием величайшего значения 
Это пример для многих пра-
вительств. 

Фридрих Хитцер. писатель, 
редактор журнала «Кор-
бискерн» 

— Всем тем я ФРГ, кто ра-
нее сомневался в том, как бу-
дет развиваться ситуация в бу-
дущем, сейчас ясно одно не-
обходимо поддержать новое 
мирное предложение президен-
та Брежнева Успех, достиг-
нутый в Вене во время подпи-
сания ОСВ-2. должен быть за 
креплен в тех дальнейших ша-
гах, которые наметил совет-
ский лидер, выступая я Берли-
не. Еоли же возобладают силы 
зла, войны, безумия и на терри-
тории ФРГ будут размещены 
новые ядерные ракеты НАТО, 
может произойти непоправи-
мое К сожалению, многие 
средства массовой информа-
ции в ФРГ. находящиеся в ру-
ках крупного капитала, ведут 
психологическую войну против 
мирных инициатив. Всякого 
рода агрессивные высказыва-
ния падают на хорошо подго-
товленную почву люди просто-
напросто не представляют себе 
всю меру опасности, которую 
несут в себе новые ядерные 
ракеты НАТО в случае, если 
они все-таки будут размещены 
на территории ФРГ. 

Ганс Вермер Бюшер из ди-
рекции концерна «Сименс»: 

— Речь президента Брежне-

ва — новый шаг вперед на пу-
ти разрядки Предложения 
советского лидера не могут 
не вызвать большого удовлет-
ворение Полагаю, что его мип-
ная инициатива окажет благо-
творное влияние и на дальней-
шее развитие деловых отноше-
ний между нашими странами. 
Каждый шаг такого рода имеет 
большое позитивное значение. 

Герберт Штратви. первый за 
мветитвль главного редактора 
газеты «Нойе Рур-цайтунг»: 

— Это шанс для Европы. 
Речь президента Брежнева сле-
дует расценивать как сигнал 
Западу Мы обвзаны на этот 
сигнал соответствующим обра-
зом ответить. Речь советского 
лидера содержит в себе та-
кого рода позитивные предло-
жения. которые должны быть 
реализованы, особенно в свете 
самого грозного и болезЛнно-
го вопроса — необходимости 
обуздания гонки вооружений. 

ВОНИ 

Юлмвн СЕМЕНОВ. 
сев. корр. «ПГ» 

Ш 1Т1ЕТ1Т 
ДОМ? 

Речь Л. И Брежнева в Бер-
лине произвела огромное впе-
чатление на французов, кото-
рых в последнее время всяче-
ски стараются убедить в «аг-
рессивных устремлениях Моск-
вы» „ 

Так, например, «ГО1онд» 
под заголовком «Третья миро-
вая война началась» целую 
страницу посвятила рекламе 
милитаристской книжонки на-
товского генерала Хэккета 
Журнал «Пари-матч» решил 
газету перещеголять: из его 
последнего выпуска на чита-
теля обрушивается истериче-
ский заголовок «Через три дня 
русские будут в Париже». 
Досье о «советской угрозе» 
были помещены в журналах 
«Экспресс» и «Пуэн». Поисти-
не друзья Пентагона мобили-
зовали все возможности, что-

Люди ко всему привыкают. 
И все-таки каждый раз по-
новому осознаешь все непре-
ходящее значение того фак-
та, что в центре Европы, 
там, где прежде вызревали 
планы самых кровавых, опу-
стошительных войн, ныне 
живет, здравствует, вступая 
в четвертое десятилетне, со-
циалистическое германское 
государство. Не просто ми-
ролюбивое по своей сути, 
строю, философии, но став-
шее важнейшим бастионом 
мира и безопасности европей-
ских народов. 

Глубокий исторически» и 
политический смысл, а так-

I же высокая символика за-
ключаются в том, что именно 
в Берлине, столице социали-
стической Германии, в эти 
дни прозвучал призыв к ми-
ру, подкрепленный целой си-
стемой конкретных мер. В се-
юдияшнем беспокойном ми-
ре, в котором определенные 
силы намеренно сеют подо-
зрительность, насаждают 
страх, предложения, сформу-
лированные в берлинской ре-
чи Генерального секретаря 
Ц К КПСС, Председателя 
Президиума Верховного Со-
вета СССР Л . И. Брежнева. 
— это то. чго нероды, устав-
шие ог пустой риторики и бес-
смысленных угроз, сегодня 
больше всего хотят ведущих 
к военной разрядке практи-
ческих шагов. 

Выдающийся француз Эду-
ард Эррно ровно .>5 лет назад 
говорил в Лиге Нации (тог-
да »то был голос человека, 
вопиющего в пустыне, почли 
чудака): «Создание мира тре-
бует больше мужества, чем 
война». К П С С , Советское 
правительство, наш народ 
вместе с народами других 
братских социалистических 
стран демонстрируют сего-
для это мужество. Атланти-
ческие стратеги, вашингтой-
ские геополитики обсуждают 
план нового, вызывающего, 
опасного наращивания гонки 
вооружений: размещения в 
западноевропейских странах 
ракетно-ядерного оружия. Тс. 
что недавно так шумно и 
нервно реагировали на суще-
ствование советского военно-
го учебного центра на Кубе, 
уандев в нем «угрозу Запад-
ному полушарию», намерены 
заполонить Западную Киро-
ву, то есть землю прямо у 
нашего порога, ракетами с 

I ядерными зарядами амери-
канского производства 

Как всегда, когда в Ва-
шингтоне. н Н А Т О приступа-
ют к новому витку гонки во-
оружений. там поднимают 
шум о «советском военном 
превосходстве». Этот пропа-
гандистский дурман, к сожа-
лению. сбил с толку, посеял 
сомнения в тех жителях за-
падных стран, которые отре-
заны ог правды, ие знают су-
щества дела. Но в кругах 
американских и западноевро-
пейских специалистов, да и в 
натогсиих штабах прекрасно 
знают, что в Европе сложи-
лось и уже не первый год су-
ществует равновесие военных 
сил и что нарушать его — не 
в интересах Советского Сою-
за и других государств со-
циалистического содружест-
ва. 

В качестве Председате-
ля Сонета обороны СССР 
Л. И. Брежнев со всей опре-

деленностью заявил в Берли-
не. что за последние десять 
лет на территории европей-
ской части Советского Союза 
количество носителей ядерно-
го оружия средней дальности 
не было увеличено ни на од-
ну ракету, ни на одни само-
лёт. Наоборот, количество 
пусковых установок ракет 
средней дальности, как и 
мощность ядерных зарядов 
этих ракет, даже несколько 
уменьшилось. Сократилось 
также количество средних 
бомбардировщиков. На тер-
риториях других же госу-
дарств Советский Союз такие 
средства вообще не размеша-
ет. На протяжении ряда лет 
не увеличивалась также чис-
ленность советских войск, 
размещенных в Центральной 
Европе 

Вот подлинное положение 
вещей, повторяем, конечно 
же, известное и официально-
му Вашингтону, н западноев-
ропейским союзникам <..ША. 
Планы размещения в запад-
ноевропейских странах аме-
риканского ракетно-ядерного 
оружия имеют целью изме-
нить стратегическую обста-
новку на континенте, сло-
мать' сложившееся в Европе 
равновесие сил. попытаться 
обеспечить блоку Н А Т О во-
енное превосходство. 

М ы это знаем. Знаем и то, 
что если мы сейчас ответим 
на эти планы собственной 
программой наращивания во-
оружений. в частности раз-
вертыванием ракетно-ядерно-
го ору^жия, это военное со-
ревнование приведет лишь к 
одному — еще большему при-
ближению к чпасному рубе-
ж у , за которым события мо-
гут выйти из-под контроля, 
откуда рукой подать до боль-
шой войны, в сегодняшних 
условиях чреватой неисчис-
лимыми жертвами. Мы по-
шли другим путем. 

Советское правительство 
изъявило готовность сокра-
тить по сравнению с нынеш-
ним уровнем количество 
ядерных средств средней 
дальности, развернутых в за-
падных районах Советского 
Союза, если в Западной Ев-
ропе не будет дополнитель-
ного размещения ядерных 
средств средней дальности. 
Н о согласованию с руковод-
ством Г Д Р н после консуль-
таций с другими государства-
ми — участниками Варшав-
ского Договора было принято 
т а к ж е решение сократить в 
одностороннем порядке чис-
ленность советских войск в 
Центральной Европе. Были 
выдвинуты |) другие конкрет-
ные предложения, осущест-
вление которых привело бы 
к ослаблению военного проти-
востояния в Европе, к упро-
чению разрядки. 

Этот мудрый и мужествен-
шаг может привести к 

серьезному оздоровлению по-
литического климата в Евро-
пе и но всем мире, если за-
падные страны ответят на 
него взаимностью. Протрам-
ма. начертанная в берлин-
ской речи Л. И. Брежнева,— 
это тот шанс в многотруд-
ном деле ослабления между-
народной напряженности, от-
ведения от человечества угро-
зы новой войны." упустить ко-
торый было бы непроститель-

ным 

но. 
Виталий КОВЫШ 

бы навязать западному обще-
ственному мнению мысль о 
том, что надо срочно воору-
жаться, закупать американские 
ракеты, запасаться американ-
скими танками и самолетами. 

Вот в тахой-то обстановке и 
появилась во Франции речь 
Л. И. Брежнева, что объясня-
ет частично и ее «неожидан-
ность». Но главное, конечно, 
заключается в самом характе-
ре аргументов, содержащихся 
в этом выступлении. Меры Со-
ветского Союза по сокраще-
нию вооруженных сия в Цент-
ральной Европе и предложе-
ния. обращенные к Западу, на-

столько убедительны, что, как 
заявил один телевизионный 
комментатор, возможность для 
переговоров о реальном сокра-
щении ядерных вооружений на 
европейской земле открыта. 
Вывод части советских войск 
и танков из ГДР, готовность 
принять обязательства о не-
применении ядерного оружия в 
отношении стран, которые*им 
не обладают, придали совет-
ским предложениям о разрядке 
в Европе особый вес. 

Л. ЗАМОИСКИЙ, 
сов. корр. »лг» 

ПАРИЖ 

СООБЩАЕМ 

ПОДРОБНОСТИ 

Н О В Ы Е 
В Ы Б О Р Ы , 
Н О В Ы Е 
МАХИНАЦИИ 

Итоги состоявшихся в ми-
нувшее воскресенье выборов 
• нижнюю пвлвту японскою 
пврлвмвнтв показали, что ВО" 

лее половины избирателей не 
поверили • «ясное утро завт-
рашнею дня», которое обе 
щала народу либервльно-демо-
кратическая партия. Консврвв 
торы сумели провести в перла 
мент лишь 248 человек и толь-
ко е помощью тек называемых 
«независимы*» с трудом на 
скребли ничтожное большин-
ство, которого, однако, недо 
статочно длв бесконтрольного 
властвования • нижней паяете 

Единственная партия, кото-
рая имеет право говорить о 
большой победе не выборах 
— коммунистическая. К своей 
парламентской фрвкции, со-
стоявшей ив 19 двпутвтов. 
компартия добввилв срезу 22 
человеке. 

Такие итоги гояоеоввния за 
кономвриы. Нвзвдолю до вы-
боров не одром ив уличных 
празднеств, чввто уотрвиввв-

мых жителями ЯПОНСКИХ горо-
дов и деревень, самодеятель-
ный певец, загримированный 
под премьер министра и пред-
седателя либерально демокра-
тической партии Масавси Охи-
ра. бойко распевал, вызывая 
смех и рукоплескания толпы: 
«Не рассчитывайте особенно 
на систему социального обес-
печения. Не надейтесь, что не 
увеличатся налоги. Выкручи-
вайтесь сами, если подпрытнут 
цены. Не унывайте, а голосуй-
те вв мою партию». Уличный 
певец схватил суть экономи-
ческой и социальной програм-
мы либерально-демократиче-
ской партии, точно разобрав-
шись в крвеочных. но некон-
кретных предвыборных лозун-
гах консерваторов Не имея 
средств на жизнь I старости, 
выплачивая непомерные нвло-
ги и отказывая себе из-за вы-
соких цен в самом необходи-

мом. большинство избирателей 
решило не юлосовать и пар 
тию Масаёси Охира 

Не помог консерваторам и 
гысяча и один, по подсчетам 
японской печати, свободный 
от совести и чистоплотности 
способ, прибегая к которым 
либерально - демократическая 
партия собирает голоса на вы 
борах в «свободном» японском 
обществе В день голосования 
полиция, не-дожидаясь наступ 
пения «ясного утра завтрашне 
ю дня», объявила, что число 
случаев подкупа консерватора-
ми избирателей оказалось в 
пять раз больше, чем во время 
парламентских выборов 19 
года. Полиция заготовила орде-
ра на арест после голосования 
300 человек, преступивших за-
кон о выборах. 140 наиболв* 
злостных нарушителей этого 
закона она заключила под 
стражу уже 7 октябре. 64 ты-

сячи полицейских контролиро-
вали соблюдение правил прове-
дения выборов. Во всеяпон-
ских облавах на гангстеров по-
лиция использует юразде 
меньшие силы 

Однако что могли предпри-
нять 5 полицейских дивизий 
против силы денег, на кото-
рую опирались кандидаты от 
либерально демократической 
партии? Почти каждый консер-
вативный кандидат а депутаты 
располагал 700 миллионами 
йен, которыми и был оплаче» 
тысяча и один способ завоева 
ния места в парламенте. Во 
время выборов 197в года аги 
таторы консервативных канди 
датов имели в кармане пачк!' 
пятитысячвйвновых банхнот 
Теперь они носили банкноты 
достоинством только в 10 ты-
сяч йен. Инфляция сквзвявСь и 
не цене голосов избирателей. 

«Вероятно, нет в мире дру-

гой капиталистической страны, 
где столь пышно расцвел бы 
политический непотизм. Поли-
тически мы все еще неразви-
тая страна»,— горько конста 
тировал еженедельник «Сюкан 
Гэндай» Поводом для такого 
признания послужило то. что 
из 322 кандидатов я депутаты 
от либерально-двмократине 
схой партии 108 человек были 
сыновьями и внуками или скон-
чавшихся, или ушедших на по-
кой парламентариев. Г азета 
«Майнити» в связи с этим 
едко заметила: «Не является 
ли депутатский мандат, пере 
дающийся от отца к сыну, иму-
ществом. за наследование ко-
торого следует взимать налог?» 
Предложение газеты не лишено 
смысла. Один из бывших круп 
иых государственных чиновни-
ков, оставивший место в ми-
нистерстве. чтобы выдвинуть 
свою кандидатуру в парламент, 

с циничной откровенностью 
сказал: «У депутата путь к 
денежному успеху быстрее и 
короче, чем у государственного 
служащею». 

В самом деле. 700 миллио-
нов йен. которыми консерва-
тивные депутаты оплатили каж-
дое место в парламенте, дале-
ко превосходят депутатский 
доход. Поэтому и произрастает 
в среде депутатов взяточниче-
ство — ведь надо и расходы 
возместить, и приготовиться к 
следующим выборам. В нынеш-
ней избирательной кампании 
участвовало шесть разоблачен-
ных взяточников. В том числе 
бывший премьер-министр Ка-
куэй Танака. получивший от 
америквнекой авиастроитель-
ной корпорации '«Локхид» мзду 
в сумме1 500 миллионов йен. 

Зв 5 дней до выборов не 
. 20-тысячном. митинге протесте 

против нвмврвния либерально-

демократической партии ввести 
новый налог три участника ми-
тинга разыграли такую сценку. 
Священник, совершив заупо-
койную службу, предъявляет 
жене умершего счет. «Так до-
рого?!» — восклицввт женщи-
на. «Новый налог...» — разво-
дит руками священник. Мерт-
вец воскресает и кричит, обра-
щаясь к небу: «Что делать, о 
боже, ведь умер я от того, что 
из-за старых-то налогов жить 
стаг.о невозможно)». 

Против твкого зввтрвшнвго 
дня, когда умереть столь же 
дорого, как и жить, и проголо-
совали избиратели, дав-оппо-
зиции возможность занять в 
парламенте в общей сложности 
254 места. 

Владимир ЦВ1ТОВ, 
, , сев. корр. 

Советского телевидении 
и рвдио я Для «ЯГ» 

ТОКИО 
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ЗВЩЙ ТЕКСТИЛЬНОГО т я Петр 
ДОБРОБАБА КРУТИЗНА 

Валентина Голубела — студентка Ивановского текстильного 
института 

Ткачиха Ивановского ордена Ленина камвольного комбина-
та, Герой Социалистического Труда, депутат областного Со-
вета Валентина Николаевна Голибеяа уже выполнила в деся-
той пятилетке 12.5 годовой нормы. Трижды за успехи в труде 
ее поздравлял Генеральный секретарь ПК КПСС, Председа-
тель Президиума верховного Совета СССР Леонид Ильич 
Брежнев 

С сыном на прогулке 

Ф о ю И . Д Ы Н И Н А и • . Х Р И С Т О Ф О Р О В А 
(ТАСС — специально для « ЛГ») 

ЧЕЛОВЕК 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

В прошлом номере «ЛГ» очерком писателя Э. Ели-
гулашвили «Это рабочий!» мы открыли новую руб-
рику. Сегодня мы продолжаем ее. 

ПЕРЕВАЛОВ крут, но на то он и Перевалов. У него орден 
Ленина и много других орденов и медалей Это все за то. 
что колхоз «Путь Ленина» расположенный * зоне сплош-

ной вечной мерзлоты в тайге, на водоразделе Лены и Ангары, как 
бы возродился из ничего. За то. что уже два десятка лет. «а< раз 
с тех пор, когда Перевалов стал здесь председателем, колхоз 
получает зерновых в среднем почти по 20 центнеров с гектара 
надои на фермах по 3 тысячи килограммов от коровы и еще за 
многое. А сейчас спросите любого в Васильевске, вам скажут; 
«Очень, очень крут Перевалов Александр Васильевич». 

Он однажды — было это. правда, давненько — вызвал к себе 
в кабинет доярку М. и сделал вид что снимает ремень... Она ска-
зала что она комсомолка и что будет жаловаться. И пожалова-
лась 

Мы потом яростно спорили с Александром Васильевичем, 
объезжая на диво аккуратные и тучные для этих мест поля. По-
сторонних не было, он сам сидел -за баранкой «Волгл — и 
резко тормозил, когда сердился. Тормозил, вообще-то, без надоб-
ности. На территории колхоза все дороги, вплоть до последнего 
проселочка, — образцовые. 

— Как это могла даже мысль прийти — пугать ремнем' 
— Знаешь что, горожанин, тебе. поди, неведомо о том. какое 

мучение для коровы стоять недоенной 'рое суток. Но тебе-то 
ладно, а ведь эта комсомолка, она же молодая крестьянка, она 
нутром должна была чувствовать свое преступление перед живот-
ными! Нет, укатила тайком в город ровно на трое суток. Коровы 

воем выли Я когда приехал на ферму, аж зашелся от обиды, 
даже позеленел, говорят. Ну, думаю, покажу я тебе сладкую 
жизнь! Показал... 

Мне довелось быть после этого события на заседании бюро 
обкома партии, когда тихо и с явной горечью говорил Перевало-
ву первый секретарь обкома Николай Васильевич Банников: 

— Рекомендовать такого коммуниста на должность председате-
ля мы не можем и не будем. Пусть сами колхозники, без нашей 
рекомендации, решают, быть Перевалову у них руководителем 
или не быть А строгий выговор мы вам, товарищ Перевалов, 
объявляем. Задумайтесь Впрочем, партийная организация в кол-
хозе крепкая, она вам поможет сделать правильные выводы. 

Когда подошел срок отчетно-перевыборного собрания, все до 
единого колхозники проголосовали: быть председателем Перева-
лову Александру Васильевичу. Голосовала и комсомолка М 

Нынче я спросил молодого партийного секретаря Петра Ники-
тича Казармакова трудно ли с таким председателем. 

— Трудно. — без всяких колебаний сказал секретарь, ко-
торый занимает официальную должность председателя Васильев-
ского сельсовета. — но трудности тут особого рода: чувствуешь, 
что такой воле, целеустремленности, преданности делу многим из 
нас надо учиться и учиться. В то же время иной раз кажется: еще 
немного, какое-нибудь чуть-чуть, и его личная воля начнет дикто-
вать условия не только одному конкретному человеку, но и всему 
партийному бюро, сельскому Совету, правлению. Правда, прохо-
дит время а это тревожное «чуть-чуть» так и не осуществляется, 
зато работать интересно, очень увлекают трудовое напряжение, 
почти идеальный порядок и дисциплина даже в мелочах. 

И Петр Никитич рассказал такую историю. Та самая безупреч-
ная дисциплина давно уже исключила факты опоздания на бюро, 
собрание коммунистов, заседание правления. Кстати, правление 
здесь собирается один раз в неделю, по понедельникам, строго 
в 7 часов утра, и этот сбор заменяет потом все разнарядки, пла-
нерки, летучки, пятиминутки, которые в Других хозяйствах пожи-
рают на неделе массу времени. Так вот. однажды на сессию сель-
ского Совета народных депутатов все бригадиры явились полчаса 
спустя после открытия. Перевалов сидел в президиуме, хмурился, 
желваки прямо ходуном ходили по скулам. В своем выступлении 

он собирался говорить о культур* личной усадьбы колхознике, но 
попросил слои и сказал всего одну фразу: 

— Если вы еще раз проявите подобное отношение к Совет-
ской власти • Васильевске, я от та кик бригадиров откажусь. 

— Круто, конечно. — в задумчивости подытожил Казармаков 
— тем болев, каждый давно усвоил, что Александр Васильевич 
своему слоау крепкий хозяин. И сам он не повторялся бы больше 
а просто выполнил бы грозное обещание. Но в том-то и дело, что 
ни повторять, ни выполнять нет больше нужды: опоздания на ме 
роприятия сельсовета теперь тоже исключены. Значит, снова 
обошлось без «чуть-чуть» 

— Смотрю на тебя и радуюсь. — вступил в разговор долго 
сидевший молча Василий Иванович Легченков. — Хорошо, чти мо-
лодого секретаря такие вещи волнуют. — стальной глаз весело 
сверкнул из-под косматых бровей, но суровое выражение лига 
не изменилось. — а только ничего такого после разговора в обко-
ма Перевалов на допустит, я-то знаю Мы ю'да все передумали 
немало, а уж Александр Васильевич — особо Прав бил пеовый 
секретарь обкома — думать над стилем руководства помогали 
коммунисты. Да и теперь помогают. Тем более, свои ведь все: со 
седи по улице, коллеги по работе, друзья по празднику Как осп/ 
шлешься, если тебе правду а глаза говорят директор школы Ва-
лерий Борисович, заведующий механическими мастерскими Нико 
лай Григорьевич, доярка Елизавета Владимировна, главный агро 
ном Павел Михайлович.. ведь потому что эти люди от правды 
никогда не бегают, иг и а партбюро выбирают 

— Вы Александра Васильевича знаете хорошо. — перебил я. — 
что. много лег а заместителях? 

— Да никакой * не заместитель — еще раз сверкнул сталью 
глаз Легченков. — пасечник я. пчеловод. У меня вон хозяйство — 
почти восемь десятков ульев. Просто пока Александо Васильевич 
на курорте решили меня на место председателя посадить Такая, 
скажу вам, шапка тяжеленная, меньше чем за месяц шею согнула. 

Вот еще однЗ интересная история Только теперь уже не о 
крутом нраве Перевалова. а о других качествах его характера и 
0 таланте хозяина. Назначить пасечника главой колхоза, пусть 
даже на месяц, при том, что есть главные специалисты: зоотех-
ник, агроном, главбух! Но плохим был бы психологом наш герой, 
оставив вместо себя кого-нибудь из них. Дело перед посевной 
агроном невольно бросил бы все силы на «свои» позиции. Но ведь 
и животноводство весной — самый настоящий передний край. 
Зоотехник непременно посчитал бы ситуацию «своей». А пчело-
воду, да еще председателю колхозной группы народного контро-
ля. да еще члену партбюро и правления. — ему объективно доро-
го все. Тем более человеку с такой биографией: родился здесь, в 
Васильевске. годом позже революции, никуда не выезжая, кроме 
как отлучился на действительную службу в 1938 ч и вернулся в 
1946-м с двумя ранениями да с двумя десятками орденов и меда-
лей С тех пор тоже выезжает из колхоза только за наградами 
Заслужил, работая трактористом и шофером а потом, конечно, и 
за организацию нестоящей фабрики меда На вечно# мерзлоте. 

— Я почему всегда горой за Перевалова. — оиень серьезнб 
говорит Легченков Казармакову. будто в комнате больше никого 
нет. — я его всем своим шоферским нутром оценил, когда он мо-
лодой совсем пришел и сразу за дороги взялся Многие вот ува-
жают его зв другое- настоящий достаток пришел в каждвй дом с 
новым председателем. А достаток ведь тоже только по хорошей 
дороге приходит. Бывало, дождик брызнет, и как в злом царст-
ве — все застывает: там машина с зерном, там молоковозы взвы-
вают на месте, никак не выбраться им из грязи. А ведь час-дру-
гой — и продукт пропал, весь достаток — свинье под хвост. 
Не многие знают, сколько нервов стоило Перевалову пос1роить 
дорвги в те времена... 

— А мне другое нравится. — вносит свою лепту главный бух-
галтер колхоза Артем Романович Григорьев. — в финансовых де-
лах все всегда четко, ясно, открыто 

— А мы не ангелочка с вами рисуем? — беспокоится во мне 
корреспондент 

— Гм, — шевелит кустистыми бровями пчеловод-заместитель. 
— Такого ангелочка поискать, — отшучивается секретарь парт-

бюро 
— Вы бы с отчетом к нему разок попали, — мрачнеет главбух. 
...Пытаюсь написать портрет человека, портрет руководителя. 

но пытаюсь передать это не глазами журналиста, а глазами тех, 
кто хорошо знает или должен знать Перевалова Александра Ва-
сильевича, хотя и сам знаком с ним не первый десяток лет. И 
споров понатерпелся с ним. и к общей истине подходили, и снова 
расходились в оценке той или иной ситуации. Не знаю, может, 
кому-то не понравится, что в очерке почти не встречаются циф-

ры и совсем нет технологии. Как, например, конкретно создава-
лась база животноводства? Сколько поражений и удач выпало на 
долю полеводства? Что ж. цифры... Об урожаях и надоя* скезано. 
Можно добавить, что стабильный среднегодовой доход колхоза 
измеряется примерно миллионом рублей, что средний ежемесяч-
ный заработок колхозника — где-то под 200 рублей. Можно и. 
наверное, нужно еще раз подчеркнуть, что все ато на вечной мер-
злоте и, значит, усилия коллектива возводятся в квадрат. Вот я и 
пытаюсь показать тото его возглавил такой коллектив, именно во 
взаимоотношениях с людьми и даже с самим собой. Вижу, какие 
отрадны- изменения произошли и происходят в этом характере. 
Ушла лихаа крутость, о которой деже неприятно вспоминать. 
Упрямство переходит • чринципиальную настойчивость. Работа 
от зари до МРИ по-прежнему поощряется молчаливым уважением, 
но таким же почтением пользуются люди, знающие, что такое 
НОТ, Потому, видимо, не пооеснялся председатель повесить 
у себя над креслом рукописный плакат: «Товарищ! Экономь вре-
мя свое и чужое Помни, что заседание — один из самых доро-
гостоящих видов служебной деятельности. Выступай коротко, 
председатель — 10 минут, специалист — 5 минут, брисадир — 3. 
для спрзаки — 1 минута» На противоположной стене; «Работать 
под девизом: не согласен — возражай. Возражаешь — предлагай. 
Предлагаешь — сделай. Не умеешь — научись. Умеешь — научи 
других Это будет полезно тебе, товарищу и общему делу». 

Как бы хорошо, когда б все по писаному да асе по-научному! 
Вот и вышел ЬЬ у нас герой на асе. как говорится, сто. 

— Что это за история с поросятами? — спрашиваю собесед-
ников. , 

— А. вы все-таки знаете! Тогда так и запишите: партийное бюро 
че приняло предложение коммуниста Перевалова и не допустило 
его реализации. 

Размышляя о нуждах страны, искренне досадуя на тех, кто ду-
мает об этом меньше, Александр Васильевич решил: тех, кто не 
ввращивавт свиней а собственной усадьбе, лишать годовой пре-
мии Решил — и никаких гвоздей. Но шутка ли. премия зга дохо-
дит порой до тысячи рублей И. скажем, механизатор, у которого 
все показатели блестящие, лишается премии только потому, что 
не держит свинью Партийная организация, правление, сельсовет, 
посчитав такую постановку вопроса неправильной, ив отвечаю-
щей демократическим принципам государства, осудили решение 
коммуниста Перевалова Другое дело — развернуть широкую аги-
тацию. обратиться к средствам убеждения. Это было принято 
единогласно. Александр Васильевич переживал сильно и долго. 
Но отошел 

— Отошел, да как-то уж чересчур. — снова проявляет инте-
рес к беседе В И Легченков — Вот, например, обсуждали мы 
на правлении проступок бульдозериста Николая Бандоли. Посла-
ли его с фермы навоз убирать, а скотники за бутылочку уговори-
ли силос подюлкнутв поближе чтоб, значит, облегчить себе 
жизнь И так пододвинули, что пополам с землей перемешали — 
загубили отличный корм! Ну мы по линии народного контроля 
акт составили, решили спросить как следует Александр Василь-
евич вдру) заупрямился на правлении: ничего, мол страшного, 
не так уж виноват' Бандоля А Николай, он хоть и работящий па-
рень, но все же недалекий. Давай хвалиться на каждом углу: 
дескать, сам шеф заступился, теперь, мол. мне и море по колено. 
Оно и понятно: получить поддержку Перевалова в наших кра-
ях — все равно что награду Ну вот. Александр Васильевич — 
на курорт, а Коля Бандоля — опять же за бутылочку, а лес по 
дрова. Одной бутылки мело показалось, нашли еще. вторым рей-
сом подались" в тайгу да та* насадили трактор на комель, что 
поддон пробили и мотор сожгли В пять шесть сотен обойдется 
теперь механизатору «шалость» Ведь трактор-то полмесяца про-
стоял. а работы непочатый край Уверен: покажи тогда председа-
тель свой крутой нрав, не влип бы в историю Бзндоля Теперь 
придется обсуждай обои» — что тракториста, что председател|...-

Видите, как оно в жизни руководителя: там палку не моги 
перегнуть, а тут доброту не смей показать... 

Дописываю я эти заметки, живу в Васильевске последний 
день, уезжать поре — и вот прибывает с алтайски* курортов 
мой друг Перевалов Александр Васильевич: свеж, ясен, однако 
чуть суров Стало быть, знает про бульдозериста, наслышан и 
про аварию на электролинии какой-то болван срубил сосну тех, 
что дерево рухнуло на провода, коровы сутки не доены — вруч-
ную не дались, привыкли к машине 

— Йу вот и начались будни председателя. — резюмирует Алек-
сандр Васильевич, легким усилием сбрасывая с лица тень. Небес-
ной голубизны глаза сверлят из-пад крутых надбровий . 

УСТЬ ОГЛЫНСКИЯ — ЯКУТСК 

МАИ 

Р. КАЭРА, 
собственный корреспондент 
«Литературной газеты» 

ЗДЕСЬ все радует глаз: 
ровная гладь травы с 
живописно расположен-

ными кустами и деревьями, 
выложенная каменными плита-
ми дорожка, ведущая к одно-
этажному зданию современно-
го типа — на вид небольшому, 
а внутри просторному. Сплошь 
стеклянная стена двух холлов 
будто соединяет помещения с 
садом, так же как и высокую, 
обитую деревом столовую, ко-
торая служит одновременно 
концертным зз-ом. Жилые ком-
наты "Н5 уступают номерам 
лучших гостиниц: однокомнат-
ные для одиноких, двухкомнат-
ные для супружеской пары или 
братьев, сестер Вернее было 
бы сказать, что это квартирки 
со всеми удобствами — с мяг-
кой мебелью, со стенными 
шкафами и стеллажами, с от-
дельной прихожей, душевой, 
санузлом. 

Где мы находимся? В сана-
тории? В благоустроенном до-
ме отдыха? 

В какой-то степени это так. 
Дом действительно предназна-
чен для отдыха, но не времен-
ного. а постоянного И живут 
в нем ветераны труда рыболо-
вецкого колхоза имени Кирова 

— было бы бесчеловечно. — 
говорит председатель колхо-
за Оскар Кууль. — оставлять 
на волю судьбы одиноких ста-
риков. подчас нездоровых и 
немодных, наших ветеранов 
труда, которым колхоз во мно-
гом обязан своим теперешним 
благосостоянием Это они вы-
несли не своих плечах все 
трудности кол.:о?ното строи-
тельства. начиная с пери-»»*, 
скажв'л прямо, нелегких Дней 
когда техники было мало, при-
ходилось гнуть спину работая 
вручную, а заработки были ку-
да меньше сегодняшних. Сле-
довательно. и пенсии у многи» 
весьма скромные И раз мы 
в сосюянии строить клубы и 
стадионы. школы и детские са 
ды. то иам должно быть под 
силу и содержание пансиона-
тов для престарелых, Это долг 
нашей совести — хотя бы час-
тично отплатить за труд и уси-
лия людям, отдавшим свои луч 
шие годы, свое здоровье на 
благо сегодняшнего поколения 

В биографии почти каждого 
колхозника-пенсионера отра-
жается целый исторический 
этап жизни нашей республики 

— Вот дом, который мы с 
мужем строили долгие годы, — 
говорит 90-лвтняя рыбачка Лий-
за Л. из деревни Эйсма, пока-
зывая фотографии в альбоме, 
вытертый бархат и металличе-
ское украшение которого сви-
детельствуют о возраста, на 

СТАРОСТЬ И РАДОСТЬ 
уступающем возрасту его вла-
делицы — А вот это — часовня 
у моря, где нас повенчали в 
1907 году На этой лодке мы 
ходили в мере, в на этой по-
возке спозаранку возили ры-
бу в город. 

На одной из фотографий 
жени* и невеста в подвенеч-
ном наряде 

— Мой старший сын. — по-
ясняет старушка. — Пропал 
без вести в войну И младший 
сын погиб на фронте 

Снимков самой рыбачки в 
альбоме не сохранилось. Зато 
много фотографий родственни-
ков. друзей, молоды* и пожи-
лых. за праздничным застоль-
ем. в окружении семьи, и тек. 
кого провожаю' в последний 
путь. — твоего рода летопись 
долгой жизни рыбачки, пере-
жившей многих и оставшейся 
ОДИНОКОЙ 

Таким же одиноким остался 
и 79-летний Вольдемар К из 
села Рохунвэме. Полученное 
некогда увечье — перелом м-
зобедрвнной кости. — *а* 
следует не вылеченное, все 
сильнее давало о себе знать, и 
жмть одному стало невозмож-
но. Как и его сестре. 76-лег 
ней Иде < . слабой, болезней-
у ОЙ женщине В свое врем» 
они. оба бессемейные, усыно-
вили мальчика сироту Парень 
вырос учился, работая, радо-
вал родителей, но и его постиг-
ло несчастье — болезнь пара-
лизовала ноги. Ухаживай за 
стариками было некому Плохо 
бы им пришлось без колхоз 
ного пансионата .. 

ЧТО И ГОвОРИТЬ налег 
ко покинуть навге'Дв 
родной дом, родное са-

ло. где прошла вся жизнь по-
рвать С привычным окружени 
ем. с односельчанами К тому 
же еще естественная, тем йо 
лев у людей пожилых, грееоч 
за будущее каково-то там. на 
новом месте, пусть самом ком 
фортабельном. но все же чу-
жом, непривычном? 

— Сила привычки и привя-
занность к домашнему очагу 
настолько велики, — рассказы 
ваат директор пансионата Эри-
ка Трейфвльдт. — что мало 
кто без долгих раздумий и ко-
лебаний решается переселить-
ся к нам. Пока хоть кто-ни-
будь. пусть дальний сосед, 
проявляет к старикам внима-
ние. они обычно не желают 
покидать свой дом. Мы тща-
тельно выясняем положение и 
состояние пенсионеров, ездим 
на место, подробно рвэьясня-
ем им преимуществе пансио-
ната, иногда привозим стари-
ков для знакомства сюда, что-

бы они воочию убедились в 
том. что их ожидает. 

— Если нужно, мы готовы 
считаться и с капризами ста-
риков. — замечает председа-
тель колхоза О. Кууль — На-
пример. после долгих перегово-
ров. которые казались безус-
пешными, одна старушка вдруг 
заявила: «Ладно, я согласна 
переехать в пансионат, но толь-
ко при одном условии — завт-
ра утром вы сами заедете за 
мной и на «Волге» отвезете на 
место» Так я и сделал. Кста-
ти, мы всех привозим на ма-
шине (территория нашею кол-
хоза простирается на сотни 
километров), никому не прихо-
дится приезжать самому 

Зато когда переезд совер-
шился, адаптация на новом 
месте, свыкание с новыми ус-
ловиями жизни ПРОИСХОДЯ! 
быстрее, чем можно было бы 
предположить. 

— Обычно на это требуется 
от нескольких дней до одного 
месяца. — говорит директор 
пансионата Э Трейфельдт. — 
Позднее разговоров о носталь-
гии уж* не слышно 

То же самое утверждают г 
в пансионате опорно-показа 
гельною совхоза техникума 
«Винни» Один из первых его 
обитателей. 80-летний Филип 
6 , как он сам рассказал, дол 
го противился предложению 
профкома совхоза по^еяити.» 
• пансионате Наконец он ре 
шил приехать, но только на 
одну неделю Затем продли* 
«испытательный» срох на ме-
с»ц, поел* которого уж» и н« 
подумал возвращаться к оди 
нокому существованию «Та 
пврь мой дом здесь». — ут-
«ес»дэ*' сари* Вэ вся*»" 
случав «и в колхозном ни в 
совхозном пансионата* не' 
случая, чтобы кто-нибудь отту 
да уехал 

Причина тому вероятно, не 
в одних бытовых благах хотя 
в обои* пансионата* они пейс 
тине велики безупречная чке 
тотв, превосходная еда, диети-
ческая. если надо нестандарт-
ная одежд» (пальто, куртки 
платья, хвлаты, обувь и т д (— 
и все разумеется, за счет хо-
зяйства Каждый волен носить 
и собственные вещи Как, меж 
ду прочим, и обставлять ком-
нату яичными предметами •— 
коврами, скатерками, подушка-
ми. картинами, фотографиями и 

.прочим, что придает ей более 
привычный для ее обитателей 
вид. Да. все это играет немало-
важную роль, но главное кррвт-
ся в уважительном отношении 
к старикам, доброте и внима-
нии, которыми они окружены, 
— начиная е правления и об-

Седьмого октября наша стрема широко отметила 

День Конституции СССР. 
Сегодня мы публикуем два материала о жизне-

устройстве пожилых людей. Один рассказывает, как 
заботятся об одиноких ветеранах труда эстонские 
совхозы и колхозы. Другой повествует о печальной 
участи «забытого поколения» — так называют ста-
риков в Соединенных Штатах Америки — в Нью-
Йорке и других американских городах. 

щественных организаций хо-
зяйств. которые проявляют по-
стоянный интерес 'к жителям 
пансионатов, и кончая поведе-
нием обслуживающего персона-
ла, тщательно подобранного 
именно для данного типа до-
мов Директор колхозного пан-
сионата Эрика Трейфельдт и 
директор совхозного Мй&альдл 
Пашкевич — частые гости сво-
их подопечных, терпеливо вы-
слушивают их жалобы и по-
желания. 

В пансионатах серьезно ду 
мают над тем. как развлечь, 
как доставить радость своим 
обитателям, не допустить чув-
ства изолированности от внеш-
него мира. Так как длительные 
мероприятия утомляют людей 
пожилых, встречи с интересны 
ми людьми, концерты, выступ-
ления профессиональных ар-
тистов или питомцев соседнего 
детского сада продолжаются 
обычно недолго При желании 
жители колхозного пансионата 
могут ходить на спектакли и 
концерты в близлежащи! клуб 
О книга* заботятся передвиж-
ные библиотеки газеты и жур 
налы (известно, что пенсио-
неры — заядлые читатели) за 
называет пансионат А кому 
хоче-ся пооаботвть и есть иа_ 
то силы идет в специально" 
оборудованную мастерскую с 
ткацким станком и инструмен 
тз«я Женщины могут помогав 
и* кухне. А каждое лето ус г 
раиваются экскурсии. 

Лечение радостью успешно 
применяется в пансионата* на 
ряду с основным, медицинским 
лечением, постоянным надзо 
РОМ «ОМОЗнОГО или участково 
(О врача, круглосуточным де 
журством медсестер. 

Еще один характерный знак 
внимания к пенсионерам: сте-
ны одного, так называемого 
«мужского» холла украшены 
близкими душе рыбаков худо-
жественными росписями — 
изображениями основных ти-
пов кораблей и главных мая-
ков Эстонии, в стены другого, 
«женского»,— яркими, красоч-
ными панно, напоминающими 
ковры, которые рыбачки любят 
ткать. В таком окружении при-
ятно посмотреть программу 
цветного телевизора, поиграть 
в шашки или повязать. 

Наша отношение к старикам 
служит нравственным приме-

ром младшему поколению. 
Г оды напряженного строи-

тельства. период войны выдви 
нули в свое время на первый 
план заботу о подрастающем 
поколеиии, о детя*. Теперь же 
настала пора, когда мы можем 
шире взглянуть на проблемы 
старости, понять, что гуман-
ность не раздваивается, не де-
лится на различные возрасты, 
а Относится к целостному по-
нятию «человек», ко всей 
его жизни и деятельности, к 
памяти о нем В государствен-
ном масштабе это узаконено 
множеством мер социального 
обеспечения — пенсиями, по-
собиями. льготным лечением, 
домами для престарелых. Ши-
роко и всеобъемлюще 

В то же время в сознании 
многих людей укоренилось 
пренебрежительное. можно 
сказать, чисто потребитель-
ское отношение к старикам 
Не здесь ли приходится ис-
кать причины того, что в иных 
даже очень благоустроенных 
домах для престарелых, с бле-
стящей мебелью и многочис-
ленным персоналом старикам 
так неуютно, одиноко? 

Что касается практической 
стороны дева — опыта уст-
ройства сельских пансиона-
тов, где ветераны труда чув-
ствуют себя не хуже, чем до-
ма. затрат на сооружение та-
*м* домов то они ДЛЯ МНО-| 
ГИХ хозяйств доступны, если на 
одному, го на кооперативных 
началах. В пансионата колхозе 
имени Кирова за содержание 
платят 75 процентов пенсии, в 
совхоза-техникуме «Виини» — 
в зависимости от размера пен-
сии — от 55 до 85 процентов. 
Львиную долю расходов берут • 
на гебя хозяйства По-разному 
решили эти хрзяйства и проб-
лему здания пансионатов Если 
колхоз имени Кирова постррил 
новый дом. то совхоз-техникум 
«Винни» реставрировал и при 
способил для этой цели архи-
тектурный памятник — старое 
здание помещичьей усадьбы, 
окруженное красивым, хорошо 
ухоженным парком 

Опровергнуть полностью по-
говорку «Старость на радость» 
невозможно Но помочь появ 
лению новой — «Старость и 
радость» — может быть, всВ 
жв в наших сил». 

Т А Л Л И Н 

Я. БОРОВОЙ. 
с п е ц и а л ь н ы й корреспондент 
« Л и т е р а т у р н о й газеты* 

ПОВСЕМЕСТНО а США — 
в автобусах и больни-
цах, магазинах, метро и 

даже барах, метко прозван-
ных «американскими бытов-
ками», — мне часто приходи-
лось видеть плакат с над-
писью: «Помогите старикам! 
Когда-нибудь и вы окажетесь 
в их положении». 

Тщетные призывы! За два-
дцатью шестью миллионами 
американцев, то есть практи-
чески за каждым девятым 
жителем страны, перешагнув-
шим рубеж 65 пет, проч-
но и справедливо закре-
пилось название «забытое 
поколение» По данным аме-
риканского -журнала «Юнай-
тед Стейтс ньюс знд Уорлд 
рнпорт», а настоящее'время 
31 процент пенсионеров 
США проживает а условиях 
ниже официальной черты 
бедности. Как заявил пред-
стееител» американской ас-
социации пенсионеров Томас 
Борзиплери, в целом- около 
10 процентов пожилых лю-
дей Америки едва сводят 
концы с концами. Эту пе-
чальную статистику подтвер-
жден)! н результаты опросе 
общественного мнения, про-
веденного службой Хвррисе. 
34 процента опрошенных за-
явили, что испытывают острую 
нехватку средств, необходи. 
мых для жизни, в 74 процента 
указали, что подлинным бед-
ствием длв них стел беспре-
рывный рост стоимости жиз-
ни. 

В Нью-Йорке мне часто 
приходилось видеть стари-
ков вокруг баков с мусором: 
они стовт по колено в нечи-
стотах, облепленные мухами, 
накрыв лица платками. Стари-
ки собирают объедки. По ее-
черем они бродвт, непри-
каянные и одинокие, по цент-
релъиым улицам крупней-
шего города США, где рас-
положены штаб-квартиры 
крупных фирм и банков. Они 
спешат поживиться чем-либо 
до того, кем мусороубороч-
ные машины увезут выбро-
шенные ив тротуеры целло-
фановые мешки с объедка-
ми Хозаеее многочисленных 
кефе на свежем воздуха спе-
циально нанимают людей дав 
того, чтобы выталкивать ста-
риков, которые ждут, когда 
обедающие кончат есть, да-
бы схватить оставшиеся кус-
ки хлеба, спрвтатъ их е сум-
ки и исчезнуть 

Нестовщим «праздником» 
длв пожелыя стали всевоз-
можные благотворительные 
аачаре и митинги политика-

« ЗАБЫТОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 
скив партий, Как-то заправи-
лы партийного бизнеса а 
Майами-Бич с целью привле-
чения голосов избирателей 
объявили о том, что будут 
бесплатно угощать участни-
ков митингов ввкуской... Сот-
ни пожилых людей (других 
желающих присутстеоееть на 
встрече не нашлось) штур-
мом брали ларек с провиан-
том. За 20 минут старики 
унесли все, что можно бы-
ло унести с собой «про зв-
пас». И это происходило в 
Майами-Бич, одном из бо-
гатейших мест Америки. Уп-
равляющий рынком в >том 
городе Мейк Вагнер рас-
сказывеет: «Когда мы вы-
брасываем черствый хлеб, у 
дверей стовт в очереди бо-
лее 50 стариков... Кто бы мог 
подумать, что люди в Амери-
ке будут тек голодеть». 

«В США очень распростра-
нены предрассудки по отно-
шению к престарелым», — 
свидетельствует доктор Ро-
берт Еатлер, директор На-
ционального институте про-
блем старения. У врачей и 
медиков — полное отсутствие 
интересе к пожилым клиен-" 
тем. Юристы, резбирая тяж-
бы. где истцом выступает по-
жилой человек, любыми 
средствеми добиваютсв от-
срочки — вдруг случится, 
что «старое чучело аегиется» 
до того, как дало попадет в 
СУД-

Комиссия по далам преста-
релых палаты предстевителей 
конгресса США ужа заслу-
шивала вопрос о бедности 
среди американцев преклон-
ного возраста. Конгрессмен 
Клод Пеппер, демократ от 
штата Флорида, заваил о 
рашении еиести резолюцию, 
которав призвала бы кон-
гресс и народ покончить с 
нищетой е течоиие 10 лет, 
особенно среди пожилых бед-
некое. Он сказал, что «бед-
ность среди пожилых емери-
канцав велветсв националь-
ным позором... Старики ока-
велись жертвами проеела по-
литики федерального прави-
тельства, неспособного обес-
печить ив потребности. Такого 
нет ни в одной индустриаль-
ной стране*. 

Каи свидетельствуют выво-
ды яомиссии по долам пре-
старелых, «они валаютсв са-
мой неимущей группой а 
емерикенском обществе». 
Однако до сего дня неизвест-
но, яогде резолюция по во-
просу е бедности среди аме-
риканцев преклонного воз-

раста будет внесена, а тем 
более одобрена конгрессом. 

Культ насилия, проникший 
во все сферы жизни США, 
особенно болезненно бьет 
по старикам. В Нью-Йорке 
каждый пятый житель пере-
шагнул рубеж 65 лет. Сто 
тысвч стариков" крупнейшего 
города США иикогда(!) не 
покидают своих квартир, 
опасаясь уличных нападений. 
* был свидетелем того, как 
банда молодыв хулиганов — 
им не было 16 лет — напала 
не пересечении 21-й стрит и 
3-й ааеию на пенсионере 
Эда Паркииса. После того как 
полиция отбила несчастного 
у бандитов, пожилой чело-
век, бывший учитель, скезел 
мне: «Это не люди, »то зве-
ри! Это уже второе непаде-
ние на меня ва год. У маня 
ничего нет, они соеершеют 
нелеты просто так — ради 
того, чтобы ударить, убить. 
Жизнь здесь становится асе 
страшнее...*. 

Рассматривая проблему 
старости, американский жур-
нал «Юнайтед Стейтс ньюс 
знд Уорпд рипорт» приходит 
к малоутешительному выво-
ду: «Американцы все чувст-
вительнее реагируют на дис-
криминацию по возрасту, но 
до ее искоренения еще 
очень далеко». 

Разумеется, власти предла-
гает некоторые методы, на-
правленные не улучшение 
беспраеного положения по-
жилых людей. С 1965 года в 
стране действует программа 
«Мадикзйд» длв лиц старше 
65 лет. Согласно ей пожилой 
пециент оплачивает лишь 
20 процентов больничных 
счатов. Но с »той програм-
мой руководство страны по-
пало впросек. Зв 14 лет це-
ны так подскочили, что обыч-
ный пансионер на может оп-
латить иына и »ти 20 процен-
тов расходов. 

На страницах американской 
пачети то и дало реклами-
руются асе ноаыа и новые 
методы противостояния оди-
ночеству в старости. Так, на-
пример, американский психо-
лог Мзри Джоан Уиллард 
предлагает приобретать у нее 
обученных чудо-обезьянок, 
которые умают кормит» с 
ложачки, зажигать свет, от-
крывать екодные даери, под-

. нимать упавшие предметы.» 
Заманчивая идея!.. Но и пе-
чальная: значит, людям на 
старикоа наплевать, значит, 
они и е самом деле «забы-
тое поколение» Америки. 

НЬЮ ЛОРК-МОСКВА 
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И ПАРТА, 
I И СТАНО Н 

РЕПОРТАЖ 

Я ШЛА на завод, » попа-
ла а школу. Типовое 
школьное здание стояло 

• небольшом дворе, оттуда до-
носило* тоже «типовой» шум -
большой школьной перемены. 
И действительно была переме-
на. точнее. просто-напросто 
рабочий перерыв, потому что 
попала я все-таки на завод — 
настоящий завод, но единст-
венный в своем роде. 

Цеха размещались в бывших 
учебных классах, переделан-
ных. переоборудованных, при-
способленных под новые цели. 
Рабочими стали школьники, И 
только продукция осталась та-
кой. какой ей и положено быть 
на заводе такого типа. 

О продукции мы скажем от-
дельно, а пока поговорим о 
рабочих. Слово это — рабочие, 
быть мбжет, следовало бы зак-
лючить в кавычки, но, право, 
для этого нет никаких основа-
ний. Ибо тот, кто занят физи-
ческим производительным тру-
дом, чья работа а коллективе 
дает зримые и весомые резуль-
таты, вправе называться рабо-
чим без всяких кавычек, даже 
если он школьник. 

Читатель, вероятно, уже до-
гадался, о каком заводе идет 
речь. Про завод «Чайка» много 
писали. Газеты и журналы не 
обошли его своим вниманием: 
летописцы завода насчитывают 
более 120 публикаций на раз-
ных языках. Имя создателя и 
бессменного руководителя это-
го уникального предприятия — 
Валентина Федоровича Карма-
нов.» — назвал недавно на 
страницах нашей газеты писа-
тель С. Соловейчик («ЛГ», 
№ 15. 1979) в ряду имен педа-
гогов-новаторов. чей опыт за-
служивает изучения и продол-
жения • 

Труд— 
не повинность 

...Итак, обеденный .перерыв 
кончался. Он напоминал о се-
бя нестихшим гулом, непривыч-
ной для завода суетой да еще 
пластмассовым футлярчиком 
микроэлектродвигатсля, пущен-
ным в кого-то. в попавшим 
в мен*. Потом быстро на-
ступила деловита* тишина, рит-
мично и слаженно зарабо-
тали все четыре заводских це-
ха радиотехнический, элек-
тротехнический, швейный и по-
лиграфический. Такое несоче-
таемое сочетание производств, 
сведенных в одно предприятие, 
едва ли нейдешь еще. 

Я оказалась в цехе, где ре-
бята делают электродвигатели. 
Не игрушечные, не учебные, 
не какие-нибудь псевдоприбо-
ры. производство которых лишь 
имитирует трудовую деятель-
ность, лишенную конкретного 
практического содержания. 
Нет, все тут было настоящее 
инструмент, производственный 
процесс и его результат. Про-
дукция — итог труда этих 
мальчишех и девчонок — ра-
зойдется по всей стране («Мы 
поставляем ее в 128 городов 
Советского Союза», — с гор-
достью сказали мне ребята), 
выйдет за ее пределы («Наш 
завод экспортирует свою про-
дукцию в Венгрию. Бопгарию. 
Румынию и Югославию»), бу-
дет представлена « к образец 
для подражания на ВДНХ. и 
мало кто из потребителей, к 
сожалению, узнает, что поль-
зуете* результатом труда 
обычных московских школьни-

ков 
Обычных — в том смысле, 

ч ю никто их специально не 
отбирал, не выделял, не на-
правлял на завод по каким-то 
специальным программам и те-
стям: четыре тысячи школьни-
ков из четырех районов Мо-
сквы — это поосто ребята, ко-
торым посчастливилось учить-
ся поблизости от завода «Чай-
ка» и иметь там уроки труда 

Радость приобщенности 
взрослому миру написана 
лицах ребят. Они ее не скры-
вают и скрывать не хотят, на-
против - подчеркивают. Я 
видела, с какой нарочитой 
артистичностью, даже щеголь-
ством ребята наматывают об-
мотку якоря для моторчиков, 
проверяют точность деталей, 
прошивают строчку на плать-
ях для кукол Напускная не-
брежность. явно рассчитан-
ная на зрителя, могла бы вы-
звать улыбку, н о чему здесь 
собственно, улыбаться? Ника 
кой бравады, никакого легко-
мыслия я в этом не уловила. 
Потоебность щегольнуть своей 
работой, своим умением де-
лать ее легко и непринужденно, 
пуст» даже и подчеркнуто -
я. мол. могу, а вы так може 

— потребность эта сеиде 
тельствует лишь о серьезно-
сти с которой относятся здесь 
к труду. К делу, которое — 
не повинность, не обязанность, 
не постылая необходимость, • 
н?-".?*двние. 

— не чувствуют. Относятся к 
этому анкетированию с той же 
серьезностью, с какой работа-
ют. Понимают: «идет важней-
ший эксперимент. Педагогиче-
ский, Нравственный. Производ-
ственно-экономический. 

Я задала ребятам несколько 
вопросов, но, к моему удивле-
нию, отвечать устно они отка-
зались: беседа со мной эас.а-
вила бы их оторваться от ра-
боты, а у них «горел» план... 
Зато они охотно взялись отве-
тить письменно — на досуге, 
неторопливо, предварительно 
все обдумав и взвесив. • 

И вот передо мной кипа ли-
стков из школьных тетрадей. 
Обстоятельные ответы-испове-
ди и ответы короткие, лако-
ничные, почти афористичные 
(такого, например, типа: «Глав-
ное значение любой работы в 
том, чтобы понравилась сама 
работа». «Тип, вид, рабочий 
ритм машины должны соот-
ветствовать твоему характеру, 
работа пойдет, и ты получишь 
от нее удовольствие».) Из мно-
жества этих удивительно инте-
ресных человеческих докумен-
тов мне хотелось бы почти це-
ликом привести один. 

Вот что написала Катя В: 
«Трудовых мероприятий У 

нас • школя немало. но что-
то ив очень они интересны. 
Как-то не уелякают. А глав-
ное — не ощущаешь, что они 
•серьез ному-то нужны. Вро-
де бы с тобой играют я труд. 
Но яедь игра интересна толь-
ко тогда, когда тебе хочется 
играть, да к тому же именно 
• эту игру, а не я другую... 
Во время этих трудояых ме-
роприятий почти невозможно 
разглядеть настоящий хараи-
тер твоего товарища. 
гели он и отлынивает от ра-
боты или любит всех «мо-
рально поддерживать». Ф а *ти-
чески ничего ня делая, это 
еще не обязательно означает, 
что он лодырь и лоботряс. 
Может быть, ему просто не-
интересно играть в ту игру, 
которая называется «трудо-
•ое мероприятие». 

Другое дело — работа на 
нашем заводя. Здесь не со-
шлешься на то, что тебе ра-
ботать неинтересно: ведь 
есть производственный план, 
и если ты начнешь сачковать 
— подведешь и других ре-
бят, и весь завод. В школе 
можно быть хорошим учени-
ком. а каков ты дом», еще 
ко трос А на «Чайке* сразу 
•се открылось. Приучен н 
труду и порядиу. готов по-
мочь или нет, — сразу все 
это проявится. Хараитер свои 
иа заводе не скроешь — это, 
по-моему самое главное...» 

Может быть, это и не самое 
главное. Может быть, неко-
торые выводы и утверждения 
Кати чрезмерно категоричны. 
Но они очень симптоматичны, 
тем более, что примерно о 
том же, хотя и по-разному, 
пишу1 и другие ребята. 

большую гордость, но и пер-
вый моторчик, который был им 
собран и, увы, забракован за-
водским ОТК. Первый блин 
вышел комом, но это был его 
«блин», над которым он тру-
дился усердно и честно. Го-
речь неудачи не сразила его. 
только заставила быть еще 
«злее». Рабочая «злость», то 
есть потребность преодолеть 
неуспех и доказать самому 
себе, что упорство приводит к 
желанной цели, тоже выковыва-
ет характер. 

ЗАВЕРШЕНИЕ ТЕМЫ 

«Человек с двумя левыми рунами» — так называют неуме-
*у неловкого, у которого все велите* нз рук. Автор одного 
из нвшкх выступлений |«ЛГ». № 4. 1979) заввил. что среди его 
знакомых (и незнакомых) таких людей множество, что неже-
лание и неумение обслужить себя, заняться ручной работой, 
мелким ремонтом, поделками — вообще примета времени. 
„С каких это пор всесторонне развитой личностью считветсв 
та, что всесторонне рвбответ головой!!» — задала вопрос 
газета. Читательские варианты ответа иа »тот вопрос мы опуб-
ликовали в четырех подборках писем и статей («ЛГ», Н;Н« 10, 

1 5Сегоди* мы' завершаем разговор под рубрикой «И знать, и 
уметь», разумеется, не исчерпав темы. Поскольку, по мнению 
многих наших авторов, «безрукие» взрослые п о п * ч , ; ° " " 
ленивых детей, мы предлагаем вниманию читателей подборку 
материалов о трудовом воспитании молодвнЛ». 

НЕ ИГРАТЬ 
В РАБОТУ 

С планом 

не шутят 

...словом... 
МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ 

...II ДЕЛОМ, ФОЮ в 

Бюджет... 

кармане 

к 
иа 

Идет 
эксперимент 

Тут надо сказать, что юные 
оабочие школьного завода дав-
но находятся под пристальным 
наблюдением социологов, за 
полмять различные анкеты, да 
вать интервью — это для них 
занятие довольно привычное 
Могли бы почувствовать себя 
«особыми», «избранными». Но 

В 
Когда 15 лет назад директор 

завода микроэлектродвигатв-
пеи В Ф- Карманов «про-
бил» давно задуманную им 
идею — доверить школьни-
кам участие в проиэвЬдитель-
ном труде, в выполнении госу-
дарственного плана, он 
знал, что встретится с нема-
лыми сложностями. Речь идет 
о преодолении «психологиче-
ского барьера», определяюще-
го позицию некоторого числа 
педагогов — теоретиков и прак-
тиков — к этому начинанию. 
Позицию откровенно иегатиз-
мую Одним из доводов 
«против» был такой: участив 
в производительном труде 
естественно предполагает ка-
кую-то материальную компен-
сацию. получение же школьни-
ками -денег за выполняемую 
ими работу считается заведо-
мо непедагогичным, гак как 
вместо моральных стимулов к 
труду оазвивает стимулы ма-
териальные. что равнозначно 
чуть ли не стяжательству. 

Не вторгаясь в эти еще не 
утихшие споры, я решила про-
сто узнать у ребят, на что они 
тратят свою зарплату (очень 
маленькую) и в какой ме-
ре приобретают навыки ра-
зумно распоряжаться свои-
ми средствами На этот во-
прос в своих сочинениях 
ответили все Вот некоторые 
ответы: «Купил себе гитару, а 
другу — подарок». «Отдал в 
общий котел семьи». «Сдела-
ла подарок маме, а потом ста-
ла копить на летний туристи-
ческий поход». «Покупаю ж и -
вых рыбок»', «Коплю на ла-
сты»... Один ответил вызываю-
ще: «На что трачу, это дело 
мое». А еще один ответил под-
робно, и его ответ, пожалуй, 
самый примечательный: «День-
ги я от первой получки нику-
да не потратил. Я просто за-
был. что их надо потратить. 
Точнее, не думал об этом. Я 
просто ходил и не мог выта-
щить руку из кармана, все 
ощупывал свою получку. Мне 
родители часто дают деньги, 
даже гораздо больше, чем я 
получил на заводе. Но каков 
ж е тут может быть «равнение?! 
Ведь то деньги родительские, 
а т о — мои. Может быть, это 
смешно, но я сохранил первые 
в моей жизни заработанные 
деньги, потому что это моя са-
мая большая гордость. Боль 
ше мне пока еще гордиться не-
чем. «.Ж 

С автором этого ответа я по-
том встретилась. Он оказался 
не очень-то разговорчивым па-
реньком - на бумаге был ку-
да более красноречивым Од-
нако вот что выяснилось: не 
только первую получку береж-
но хранит он, « к свою самую 

Как всякое промышленное 
предприятие, школьный завод 
имеет точный план выпуска 
готовой продукции. Это об-
стоятельство тоже, надо ска-
зать, не способствовало реа-
лизации идеи В. Ф. Карма-
нова. Говорили: с планом не 
шутит! Никаких срывов, есте-
ственно, быть не должно. Ни-
какие «обьективные» причи-
ны в расчет приниматься не 
могут: сколько должен едль 
готовой продукции государ-
ству. столько и сдай. (Заметим 
в скобках: в общей сложно-
сти завод выпускает продукции 
на 3.5 миллиона рублей. На 
долю ребячьих «рук» прихо-
дится из этой суммы болев 1.5 
миллиона.) Но можно ли поло-
житься так уверенно на подряд 
стков? Есть ли уверенность, 
что они всегда подчинят свои 
мимолетные настроения зада- ! 
чам не только учебным, но ] 
еще и производственным? А 
ведь один »может подвести 
всех... 

Но — не подводит! Не отлы-
нивают, не прогуливают, не 
ссыпаются на то, что «мама 
заболела» или «пала уехал в 
командировку», вероятно, до-
стигается это прежде всего со-
зданной в коллективе атмосфе-
рой доверия и ощущением сво-
ей действительной нужности, в 
каком-то смысле даже незаме-
нимости. И опять-таки ощуще-
нием, что это подлинное, госу-
дарственно важное дело, а не 
его подобие. С первых же дней 
заводской работы ребята узна-
ют, что такое экономические 
показатели предприятия, как и 
за что начисляется зарплата, 
они имеют дело с конструк-
торскими и технологическими 
разработками. — словом, мало-
помалу становятся не просто 
участниками, а полноправными 
хозяевами своего предприя-
тия, как и взрослые их кол-
леги. . 

Здесь надо сказать во избе-
жание каких-либо неясностей, 
что на заводе работают - не 
только дети, но, разумеется, и 
взрослые. Это опытные рабо-
чие-производственники. став-
шие теперь еще и педагогами. 
А как же иначе? Ведь взрос-
лый коллектив, раз он, включил 
в себя датский, неизбежно 
становится коллективным вос-
питателем. 

Как и в школе, ребятам вы-
ставляют здесь оценки по пя-
тибалльной системе Но не 
просто за знания и умение. 
Учитывается и роот производи-
тельности труда (индивидуаль-
ный и коллективный), личное 
участив в совершенавовчнии 
самого производства, то есть, 
иначе говор*, хозяйское отно-
шение к своему делу Несмот-
ря на то. что завод привлека-
ет ребят преимущественно « 
ручному труду (пусть научатся 
мастерить своими руками!), 
здесь всемерно поощряется их 
стремление автоматизировать, 
рационализировать производ-
ственный процесс. Рационали 
заторские предложения школь-
ников рассматриваются са 
мым внимательным образом и 
внедряются в пооизводство. 

Мне показали зримый ре 
зультат одного внвдренно'о 
новшества Раньше якоря 
электродвигателей сваливались 
как попало в коробку, и от 
этого часто повреждалась об-
мотка Одна школьница пред-
ложила просверлить отверстия 
в доске, куда якоря можно 
вставлять. Это не только пре-
дохраняло обмотку от повреж-
дений. но и облегчало под-
счет, поскольку число отвер-
стий известно. Идея вроде бы 
элементарная, но все кажется 
элементарным, когда кем-то 
уже придумано. Предложение 
юной «рационалиэаторши» при-
нято и внедрено не только на 
«Чайке», но и на других заво-
дах. 

У ребят, как известно, осо-
бенно острый глаз на разные 
неполадки й неурядицы, они 
их замечают и с повышенной 
непримиримостью требуют 
устранить. Руководители пред-
приятия всячооки поощряют в 
своих воспитанниках эту «по-
зитивно критическую» пози-
цию. Принцип «не беспокоить 
начальство» тут не в ч*сти. 

...Рамки небольшого репор-
тажа не позволяют рассказать 
о многих интереснейших гра-
нях этого увлекательного, по-
лезного. прекрасно оправдав-
шего себя эксперимента. Ска-
жу лишь, что меньше всего 
«Чайка» стремится прежде-
временно «поофвссионализи-
ровать» ребят Здесь осваива-
ют не профессию, а навыки к 
труду, интерес к труду, любовь 

" м » . 
наш корр. 

н 
АЧАВ на страницах « А Г » 
разговор о трудовом 
воспитании, вы делаете 

большое дело Тема эта жиз-
ненно важна, ибо беды наши 
от пренебрежения к простому 
ТРУДУ неисчислимы. 

Однако, судя по откликам, 
большинство читателей указы-
вают на симптомы болезни и 
предлагают разные способы 
ее лечения, не пытаясь предот-
вратить болезнь вообще 

Ведь худо-бедно, а многие 
все-таки сами делают домаш-
ние работы, строят гаражи, да-
чи и проч. Но - для себя. А 
для других бесплатно мы ра-
ботаем только на субботниках, 
хот* нравственный капитал бес-
корыстной работы (или помо-
щи) всегда превышает ее ма-
териальные плоды. 

Вспомним наши зимние ули-
цы. Люди скользят, падают на 
ледяных колдобинах, но никто 
из здоровых и взрослых не 
попытается убрать лед хотя бы 
ч своего дома. Что вы' Это 
работа дворника, ему за это 
платят... 

Друтой пример. V работни-
ков треста зеленых насажде-
ний, видимо, не хватает ни 
рук, ни средств на озеленение 
наших быстро растущих микро-
районов. Обычно они втыкают 
у нового дома пяток деревьев 
и оставляют их на произвол 
судьбы. Поэтому мы с ребя-
тишками стараемся ухаживать 
за ними, а также сажаем и по-
ливаем новые деревца которые , 
* притаскиваю из густых лес-
ных зарослей) на огромных пу-
стырях вокруг дома. Однако 
большинство жильцов, смотрят 
на это как на блажь. Здоровен-
ные мужики все выходные в 
титанической борьбе с бездель-
ем отбивают руки на пресло-
вутом «козое\ Сидя рядом 
с нами под единственной 
оставшейся после строителей 
липой, они с ухмылкой косятся 
в нашу сторону и даже недву-
смысленно крутят пальцем у 
виска... Обратите внимание — 
помогают сажать деревца толь-
ко младшеклассники, а чаще 
дошкольники. Дети постарше 
(не говор» о взрослых) уж* на-
столько «поумнели», что об-
щественно полезный фиэиче 
ский труд считают если не по-
стыдным занятием, то чем-то 
недостойным современного че-
ловеха. Но виноваты ли в. 
этом наши дети? 

Есть ли у нас возможность 
научиться работать и полюбить 
самый процесс труда? 

Вовсе не обязательно учить 
детей в школе водить самоле-
ты или варить сталь Дети пре-
красно понимают зто и жаж-
дут пусть простого, небольшо-
го, но настоящего дела на 
пользу людям А поскольку 
производительный труд детей 
у нас мпоешен з.1»оном. те 
мы обычно заставляем их в 
школе только портить матеои.т 
лы и инструменты В лучшем 
случае они делают пвимитив 
ныв игрушки Но дети охотно 
играют в игру а играть в оз 
боту они не хотят 

Вот тде собака заоыта' 
Такав организация трудового 
воспитания я школе (да плюс 
еще сердобольные родители! не 
только не дает детям трудовых 
навыков, но. наоборот, отвра-
щает от труда Человек на всю 
жизнь привыкает смотреть на 
простой труд, ках на примитив-
ное занятие, достойное разве 
что людей «недоразвитых» ли-
бо «темных предхов». а не их 
— интеллектуалов... 

Откуда же пошло это пре-
небрежение к простому труду, 
месогмсстимор с нашей мо-
ралью, которая всякий труд на 
пользу общества считает делом 

чести? Е:ли мы обратимся к 
истории то увидим, что народ-
ная педагогика, не мудрствуя 
лукаво, испокон веку считала 
посильный труд детей самым 
главным средством воспитания. 
Главным просто потому, что 
труд детей -™ самый естест-
венный путь, ведущий их в 
большую жизнь и соответст-
вующий природе и назначению 
человека Потому еще утопис-
ты не видели в самом факт» 
детского труда (а не в формах 
в'о. разумеется) ничего амо-
рального 

К Маркс писая: «Мы счи-
таем' тенденцию современной 
промышленности привлекать 
детей и подростков обоего по-
ла к участию в великом деле 
общественного производства 
прогрессивной, здоровой и за-
конной тенденцией, хот* при 
капиталистическом строе она и 
приняла уродливые формы». 

В И. Ленин утверждал: 
«...нельзя себе представить 
идеала будущего общества без 
соединения обучения с произ-
водительном трудом молодого 
поколения ..», 

Плоды ошибок в трудовом 
воспитании оказалис® намного 
горше плодов слепой материн-
ской любви Здесь — неуме-
ние и нежелание молодых и 
взрослы» работать руками, 
беспомощность, инфантиль-
ность и неспособность отве-
чать за свои поступки. 

Главный смысл жизни чело- I 
века в социалистической стра- 1 
не — в общественно полезном | 
труде, благодаря которому он | 
получает признание и уважение 9 
окружающих. И растущий че- | 
ловок всегда страстно хочет 5 
утвердить себя в жизни, требу* § 
вт: «Я сам1. ». Так не пора яи • 
«остановиться, оглянуться» и < 
поискать ту самую меру, кото-
рая должна быть всегда и во 
всем'' В данном случае — ме- ! 
ру труда и учебы для каждой 
возрастной группы. 

Сочетание учебы е еже- | 
дневным разнообразным- на- | 
учно обоснованным и посиль-
ным трудом учащихся может 
стать подлинной панацеей от 
многих наших бед Споит не 
может и не должен, к м мно-
гие полагают, заменять труд 
учащихся человек с малых лет 
должен постепенно приобщать-
ся « настоящей жизни (а не ба-
рахтаться в «ей ках впеовые 
попавший в ярду) и познавать 
цену всему- он «аучится лю-
бить всякий труд и уважать 
людей простого труда Когда 
дети будут изготавливать что-
то своими руками они никог-
да уже м * станут потом бить, 
ломать и портить плоды не 
только своего, но и чужого 
труда 

Мчпгие недоумевают- «По-
милуйте — когпа *е нашим 
бедным детям работать при 
'вперешних перегрузках7 Дай 
6о' им справляться хот* бы С 
учебой' » Это мнение основа-
но на незнании блвготворното 
влияния сочетания физическо-
го и умственного труда И* ра-
зумное чередование позволяв 

«— провеоено! —• детям гораздо 
быстрее, легче и эффективнее 
усваивать школьные програм 
мы 

А лозунг о том. что учеба и 
есть труд детей вообще не-
приемлем Ибо каждый совре-
менный человек обязан (еоли 
он не хочет вскоре превратить-
ся в обывателя) учиться, то 
есть расти и совершенство-
ваться всю жизнь. 

•ДЖЕНТЛЬМЕН 
С ДИПЛОМОМ 

я 
ЗАМЕТКИ ИНЖЕНЕРА 

6. ТРОФИМЕНКО 

МОСКПЛ 

Ы СИДИМ с директором 
крупного института в его 
кабинете .и разговарива-

ем о новых разработках. Он 
что-то обьясняет, но мне не 
очень ПОНЯТУЮ. Так как же 
все-таки крепится к корпусу 
контейнер? Директор берет ка-
рандаш и рисует какую-то за-
корючку. Потом со смущенной 
улыбкой говорит: «Простите, 
художник я неважный!» 

Но разве я просил его напи-
сать мой портрет? Позже я уз-
нал. что он — не «художник» 
плохой, а никудышный инже-
нер! Инженер, не умеющий 
чертить. — это писатель, Уте 
умеющий писать .. Тут я слы-
шу протестующие голоса: «За-
чем инженеру, руководящему 
целым институтом, уметь чер-
тить? У него есть чертежники 
и конструкторы» • (Помните 
госпожу Простакову. геогра-
фия — наука кучерская') Дру-
гое возражение: «Зачем инже-
неру помнить наизусть Фор-
мугы? Есть же справочники. 
Есть техники в отделе инфор-
мации, которым тольхо кивни, 
и они тут же все книжки при-
несут и закладочки на нужных 
страницах сделают'» Одно за 
другим отметаются нужные ка-
чества. составляющие само по-
нятие «ин-хенер» Зачем счи-
гать, если есть ЭВМ. зачем са-

I мому лезть в котел, если есть 
| кочегаоы, зачем уметь точить, 

если все равно токаря не об-
скачешь! 

Но ведь истина лежит у 
| всех на виду, пусть инженер-
I технолог не выдеожит с хоро 
! шим токарем соревнования на 

СКОРОСТЬ И точность обработ-
ки. но он прекрасно умеет ра-
ботать на станке, и. вели надо, 
сможет показать новичку, что 
к чему Разве с этим мыслимо 
спорить"' Почему же тогда сту-
дент с первых лет учебы начи-
нает готовить себя на «кори-
фея»? И чеоновые операции он 
сразу исключает из перечня 
необходимых знаний Ведь зто 
легче всего — объявить себя 
«теоретиком» еще на третьем 
курсе не оаботать на практи-
ке. не делать самому чертежи, 
я за сэкономленный на завтра-
ках червонец заказать их «се-
реднячку». который ни на что 
другое, как чертить, не спо-
собен В оезультате на произ-
водство пришел человех с дип-
ломом который ничего не уме-
ет, а через год-два про него 
можно схазать: и не умеет, и 
не энэет Теория забылась, а 
практик» не привилась. 

Вот разговор: «Папа, кто та-
кой Шухов 7 » Подумав, отец 
отвечает: «Инженер» — «Как 
чаша мама?» — «Нет. наша 
мама — старший инженер» 
Поговорите с людьми Чем от-
личается инженер от неинже 
нера7 Да ничем» Инженер — 
стало размытым понятием Как 
бы только название долж 
чости Звзние «старшего» не 
дают лишь по полной неспо-
собности- За последние годы 
появились десятки специально 
стей в КОТОРЫХ я той или иной 
Форме участвует это слово 
Есть инженеры учета, инжене 
ры-зкономисты. инженеры-пла-
новики, инженеры-социологи, 

инженеры торговли и еще де-
сятки инженеров-неинженерое. 
Не умеют они ни чертить, ни 
рассчитывать конструкции, ни 
тем более держать в руках ин-
струмент. Да их этому и не 
учили. В принципе это кон-
торщики, по-иностранному — 
клерки. Ну и что ж? Уважае-
мая категория лиц! Вот только 
зачем им прицепили, как грена-
дерский султан к поварскому 
колпаку, звание инженера? Им 
оно ни к чему, а настоящим 
инженерам — обида. Сейчас 
уже кое-кто начинает поговари-
вать о том, что «инженер» — 
это не звучит. Чтобы поддер-
жать реноме, нужно как мини-
мум иметь звание кандидата! 

Не перевелись и по сей день 
инженеры-неумехи типа незаб-
венного Эрнеста Павловича 
Щукина из «Двенадцати сту-
льев», хоторый тихо умирал го-
лышом возле захлопнувшейся 
двери, а попробовать открыть 
замок без ключа ему и в голо-
ву не приходило.'Есть и такие 
врачи. Придет по вызову вро-
де бы серьезный товарищ, кор-
ректен. доброжелателен Вдруг 
у больного начинаете* приступ. 
Куда что делось7 Дитя беспо-
мощное! Начинает звонить, 
чтобы срочно сестра приехала 
и сделала укол. 

Читатель А. Андреев («ЛГ», 
Мт 21) с похвальной сыновней 
признательностью вспоминает 
отца, который, подобно дядюш-
ке Поджеру, не мог гвоздя за-
бить, но был... прекрасным вос-
питателем Жизненное кредо 
сына — «Безрукий» мужчина 
— вовсе не порок». Конечно, 
можно работать инженером, и 
не зная черновой работы, мож-
но быть врачом, не умеющим 
вскрыть Фурункул, но это бу-
дут плохие инженер и врач. 
Во всяком случае, звезд с не-
ба хватать не будут ни тот. 
ни другой Дл* того чтобы 
быть хозяином в своей от-
расли народного хозяйства или 
науки, нужно воспитать в себе 
любовь к любому виду рабрт в 
своей отрасли. 

Не впервые рзздаетс* при-
зыв « узкой специализации. 
Это. мол. выгодно, рациональ-
но и перс.тективно. Нет смысла 
спорить с этим Спорить и 
бороться нужно С демагогами, 
оправдывающими свою бездея-
тельность в науке кем, что им-
своевоеменно не дали слесаря-
механика и лаборанта Дескать, 
не мое дело гнуть стеклянные 
трубочки и подводить шланги к 
горелке! На производстве они 
свое безделье оправдывают 
тем. что кто-то своевременно 
не подвез материал, кто-то не 
оформил заявку, а кто-то не 
выполнил распоряжение В 
принципе. конечно. нельзя 
осуждать человека, если име-
ются оправдывающие обстоя-
тельства. но нельзя привыкать 
к тому, что эти «обстоятельст-
ва» накапливаются год от го-
да Уже сейчас хорошего сле-
саря-механика в Н И И чайти 
труднее чем заурядного канди-
дата наук Судя по тому, что 
конкурсных экзаменов по прие-
му я ПТУ в ближайшие годы 
нр предвидится, нет оснований 
надеяться на то. что слесарей 

РЕЗОНАНС 

«СДЕЛАЙ САМ!» 
В «оде разговор» на тему 

«И знвть, и уметь» редакция 
опубликовала заметки А. 
Удальцовв «Сделай сам!» 
(«ЛГ», N8 13, 1979), в кото-
рых автор рассказал об ин-
тересном венгерском опы-
те • по созданию специаль-
ных мастерских, где желаю-
щие могут за небольшую 
плету под ( руководством 
опытных инструкторов рабо-
тать на различных стенках, ис-
пользовать широкий набор 
инструментов, в столице Венг-

рии такие мастерские поль-
зуются большой популяр-
ностью. 

Предложение о создании 
тачик мастерских у нас под-
держали н читатели «ЛГ». Ре-
дакция запросила мнение не-
которых министерств и ве-
домств, исполкомы Советов 
народных депутатов ряда 
крупных городов страны. 

И вот прииел первый от-
вет. Начальник Главного уп-
равления непроизводствен-
ных бытовых услуг Министер-
ства бытового обслуживания 
неселения РСФСР М. Ф. Шат-
ский сообщает: 

^Министерство бытового 
обслиживанич поселения 
РСФСР тп пашей прпеьоё 
изучило статьи Л ,\ дальцова 
<Пс хочу трудиться, п хочу... 
учиться», (гСФМвй сим!' " 
другие материалы, опублико-

ванные в кЧипратцрной е азе-
те» под рубрикой *11 знать, и 
уметь», и считает, что авторы 
статей поднимают актуальные 
вопросы организации различ-
ных работ для дома в специ-
ально выделенных помещени-
ях. 

Учитывая многочисленные 
пожелания читателей * Л Г » , 
министерство дало указание 
местным органа и бытового 
обслуживания расширять пе-
речень предметов проката, 
которые могут быть исполь-
зованы для' различных до-
машних работ, выполнения 
всевозможных поделок. 

Одновременно еов честно с 
Министерством жи ипцко-ком-
мцнального хозяйства гото-
вятся предложения по органи-
зации при жэках специальных 
помещений, г. которых можно 
осуществить различные мел-

кие хозяйственные работы и 
давать по ним консультации 
специалистов. 

Кроме того, нами изучается 
вопрос об организации в по-
рядке эксперимента в 2—3 го-
родах РСФСР специализиро-
ванных домов с Умелые руки», 
г Сделай сам», в которых бу-
дет предоставляться широкий 
перечень инструментов, пред-
метов д тч различных хозяй-
СТ6&ННЫХ работ, консультации 
по интересующим вопросам». 

Редакция с удовлетворен»*-
ем принимает это сообщение 
министерства и обязуется рас-
сказать о ходе эксперимента. 
Надеемся, что •ажное нами-
нание Министерства быто-
вого обслуживания населения 
РСФСР найдет звинтересоввн-
ную поддержку у местных 
Советов неродных депутатов. 

в Н И И прибавится. Выход 
один — учиться работать рука-
ми. Собственно говоря, элек-
тронщики этому научились дав- ! 
но. Там профессор — он и в 
пайке профессор. 

Леон Фуко, если бы следо-
вал призыву «Не паять, не чи-
нить!». никогда бы не изобрел 
своего маятника. Ведь законо-
мерность его колебаний он об-
наружил, обтачивая прут, ко-
нец которого был зажат в пат-
роне токарного станка. Всем 
известна любовь Д. И. Менде-
леева к физическому труду. Он 
считал, что человек, достигший 
вершин мастерства, ну, хотя 
бы в столярном деле, спосо-
бен достичь их и в любой дру-
гой отрасли, даже в химии. 
Во всяком случае, его легче 
выучить делу, чем какого-ни-
будь белоручку. 

Больше половины всех рац-
предложений и изобретений 
сделаны людьми, которые или 
работают руками в настоящее 
врем*, или начали свою трудо-
вую деятельность с физической 
работы. Это касается даже та-
кой сугубо теоретической от-
расли. как ЭВМ. Ученые-фи-
зиологи считают, что чередо-
вать умственный и физический 
труд полезно. Если бы люди, 
как муравьи, занимались толь-
ко каждый своим делом, то 
прогресс остановился бы, пото-
му что открытия и изобрете-
нии рождаются не в тиши ка-
бинетов, не у «яйцеголовых» 
замшелых схоластов, я на сты-
ке теории и практики, в самой 
гуще событий, у живых разно-
сторонних людей, о которых 
можно сказать не только «че-
ловек разумный», но и «чело-
век умелый», «гомо..», н« 
знаю, как там дальше по-латы-
ни. 

Сейчас десятикласснику са-
мое время подумать, куда 
податься. Заклинаю каждого из 
них: вспомни свое детство и от-
рочество. Если ты никогда не 
любил мастерить, не ходи в ин-
женерный вуз. Иначе быть те-
бе до старости мальчиком на 
побегушках, а в лучшем случав 
клерком, просиживающим шта-
ны «от» и «до». Не лучше ли 
сначала попробовать себя на 
физической оаботе по избран-
ной специальности, а потом 
уж поступать в институт. Че-
ловек создан дл» творчества. 
По-настоящему счастлив лишь 
тот, кто может свободно тво- | 
ригь в своем квугу, кто не чув-
ствует своей неполноценности, 
зависимости от чужой воли, 
зависти к удаче коллеги. 

Читатель А Андреев ждет, 
когда настанет время расцвета 
фирмы «Заря», и на каждом 
углу нас будут подстерегать 
люди, призвание которых — 
услужить ближнему Но как-то 
не верится, что такое настанет. 
На наших глазах число людей, 
желающих услужить, из года 
в год уменьшается. Как мамон-
ты. вымерли дворники, кото-
рые за рубль делали любую 
работу, начиная от погрузки 
вещей, кончая вставкой разби-
того стекла. Теперешний двор-
ник — джентльмен. Он и полу-
чает не меньше инженера, и 
время его дорого Не резон 
ему вам гардины развеши-
вать, у него совместительство 
по основной работе... Что же 
делать неумелым и незнаю-
щим? Выход один — знать и 
уметь. Папа Андреев не любил 
домашней работы и не делал 
ее. Андреев-сын не любит, но 
кое-что соглаЬен делать по до-
му. Андреев-внук будет де-
лать все, что нужно! 

Врачом он станет или инже-
нером, он будет человеком 
умелым и разносторонним. Ибо 
само по себе отомрет разде-
ление труда на физический и 
умственный Рабочий, овладев-
ший теорией, сможет без за-
траты физического труда руко-
водить производственным про-
цессом, а инженер, освоивший 
и сварку, и пайку, будет в кос-
мосе монтировать гелиостан-
ции. Человек умелый. Андреев-
правнук с улыбкой прочтет тро-
гательную исповедь своего не-
умелого деда 

О. жолондковския. 
инженер 



, V 

и м т в Р А Т У У Н А Я Г А Н Г А М» 

Фото А. КАРЗАНОВА 
ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ? 

МОРАЛЬ И ПРАВО 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 

ОТВЕТЫ 

« О Т Х О Д Ы в... 
отходы» 

Министерство сельского *о-
цисте а СССР согласно со 
статьей «От*оды в... отжоды», 
опубликованной е «Литера-
турной газете» И июле \91У 
год*. 

в цел*» улучшение исполь-
зование пищевых отводов 
Минселикозом СССР рвзра-
ботаны «Методические ре-
комендации по мв*анизеции 
и автоматизации обработки « 
раздачи сеиньвм пищевы* от-
кодов», «Положение об опла-
те труда работников, зан»ты» 
сбором пищевых отходов в 
жилых домах, больницах, сто-
ловых и других предприятиях 
общественного питание», «Ве-
теринарно-санитарные прееи-
ле сбора пищевых отходов и 
использований их дл» кор-
мление свиней». По заданию 
министерства институтеми 
«Гипросельхозпром» и «Рос-
гипрониисельстрой» совмест-
но с ВИЭСХ разработаны 
проекты заводов различной 
мощности по переработке 
пищевых отходов в сухие гра-
нулированные корма, е также 
кормоцехов дл* свиновод-
ческих ферм. Опыт работы 
передовых хозяйств осве-
щается в брошюрах, листов-
квх и плакатах, создан кино-
фильм «Откорм свиней на 
пищевых отходах». 

Однако организации сбора 
и использование пищевы* от. 
ходов в отдельных республи-
ках, краях и областях все еще 
не г.ридеется должного зна-
чения, не организовано про-
изводство достаточного коли-
чества тары для пищевых от-
ходов, в Минстройдормашем 
— контейнерных мусорово-
зов и контейнеров к ним. 

В соответствии с материа-
лами, опубликованными в 
«Литературной газете», Мин-
селыоз СССР обязал мини-
стерства сельского хозяйств 
союзных республик принять 
меры к устранению имею-
щихся недостатков по сбору 
и использоевнию пищевых 
отходов, а также разработать 
мероприятия, в которых 
предусмотреть дополнитель-
ное выделение пригородных 
хозяйств для откорма свиней 
на пищевых отходах, строи-
тельство заводов и цехов по 
их переработке, улучшение 
оргенизации сбора и увеличе-
ние объема заготовок, обес-
печение надлежащего вете-
ринарно-санитарного контро-
ля, разработку мер мораль-
ного и материального поощ-
рения за выполнение уста-
новленных заданий, выделе 
ние в минсельхозах. област-
ных, краевых управлениях 
сельского хозяйства специа-
листов, ответственных за ор-
ганизацию использования пи-
щевых отходов. 

Л. КУЗНЕЦОВ, 
заместитель министра 

сельского хозяйстве СССР 

« о » 

Редакция -получила и еще 
два официальных ответ» и» 

статью « О т д ы а... омеды». 
Министерство жилищив-квм-
м у н л ь и о г о «озвйства РСвС*. 
весьма оперативно отклик-
нувшееся иа публикации • 
газете, сообщает в приняты* 
мерах по улучшению «в*ра 
пищевых отходов в городах 
(-«публики. А вот из Казах-
стана б«п п«луч«н. по «Чув-
ству, отписанный ответ >а 
подписью заместителе пред-
седатоля Госплена Казахской 
ССР Ж. Авутапипоее. Что же 
касается ведомств, ответст-
венных зв сбор пищевы* от-
ходов в Азврбейджеие, Гру-
зии, Литве. Молдавии, Эсто-
нии. чья дввтвльность критн-
ковалась а мвшей ствтье, они 
вообще, видимо, решияи (ра-
нить молчание... 

«ОПЕРАЦИЯ: 
«ДЕВУШКИ, 
ЮНОШИ 
И ТЕЛЕФОН» 

После опубликования ста 
гьи Анатолия Рубинова «Опе-
рация: «Девушки, юноши и 
телефон» («ЛГ» от 1 августа 
1979 г.) на Центральной меж-
дугородной телефонной стан-
ции было проведено расши-
реннок заседание парткома 
и совета ЦМТС совместно с 
секретарями партийны* орга-
низаций, председателями ме-
стных комитетов, секретаря-
ми бюро ВЛКСМ, активом 
Статья обсуждалась во всех 
коллективах станции. 

Очевидно, нет необходи-

мости а педровиом рассмот-
рении каждого и» приведен-
ных в статье фактов, таи как 
независимо от причин, и* вы-
зывающих, они, к сожалению, 
имеют место и свидетельст-
вуют об име»щи*св недо-
статка* в работе станции. 

С момента опубликования 
в 1*77 году в «Литературной 
газете» статьи «Опереция: 
•Девушки и телефон» кол-
лектив Центрельной между-
городной телефонной стан-
ции многое сделал для вы-
полнения разработанных тв-
гда мероприятий с целью по-
вышвнив качества обслужи-
вания абонентов. 

Осуществлены мероприя-

тия по: 
— улучшению условии тру-

да на рабочих маета* теле-
фонистов,-

усилению производст-
венного контроля за и* рвбо 
той; 

— активизации работы по 
распространению передовых 
методов труде лучши* теле-
фонистов и повышению ква-
лификации работников мае 
совы* профессий,-

— широкому развитию 
движения наставничества Кед-
ровы* работников над моло 
дажью; 

— привлечению в периоды 
увеличивающейся нагрузки 
для работы на станции сту-
денчески* строительных от 
р я д » из Московского злек 
тротехничеекого института 
связи и Моекояского поли-
техникуме связи (состоящи* 
в значительной степени из 
юношей), а также школьни-

к о в из учебно-производствен-
ны* комбинатов, созданных в 

нескольких ревене* города 
Мфсквы* 

Все зто, несмотря не име-
ющиеся трудности с кадрами 
и ежедневное отсутствие на 
рабочи* места* до 30 и 
лее процентов телефонис-
тов, позволило коллективу 
обеспечить прирост между-
городного телефонного об-
мена за указанное время бо-
лее чем на 10 процентов. 

Вместе с тем мы сознаем, 
что качество обслуживание 
продолжает оставаться не не , 
должном уровне. 

В значительной мере зте 
определяется тем, что вос-
полнить недостающую рабо-
чую силу другими мерами 
(автоматизация, повышенно 
производительности труда и 
т. п.) пока не представляется 

возможном 
Сейчас основные усилия 

руководства ЦМТС направля-
ются на решение кадрового 

вопроса. 
В заключение следует со-

гласиться с автором упомяну-
той статьи, что «не надо 
заседаний, не надо новы* 
мероприятий — достаточно 
старых мероприятий для 
борьбы за улучшение работы 
— надо просто работать». 

На зто и нацелен е настоя-
щее время коллвктия Цент-
рельной междугородной те-
лефонной стенции. 

Н. КЕДРОВ. 
начальник Ч " 1 9 ! 

С. ВАСИЛЬЕВА. 

"и р ,т;рсе
п

Лно«А. 
и. в. председателя 

объединенного комитета 
профсоюза; 

Г. СЛЕСАРЕВА. 
секретарь комитета ВЛКСМ 

Я расскажу о сильном че-
ловеке. О человеке чистом, 
возвышенном, безоглядно 
храбром. А рядом пойдет 
другая история — отврати-
тельная и мерзкая. Может, 
одна такая и отыщется ни 
всю страну. Просто патология 
какая-то. Не писать он о ней 
вовсе. Да перепутала и тугим 
узлом завязала жизнь герои-
ческое и подлое. Надо разру-
бить узел. II тогда, очищен-
ное от низменного, в полной 
мере предстанет перед нами 
прекрасное. 

ИВАНА ЛУКИЧА ДЬЯЧЕН-
КО я никогда не видел. 
Представляю его по фо-

тографиям и многочисленным 
рассказам людей, работавших 
вместе с ним. Огромного рос-' 
та, широкоплечий, с большими 
сильными руками. Лицо круп-
ное, обветренное, черные враз-
лет брови, высокий лоб. слег-
ка вьющиеся волосы. В движе-
ниях резкий, взгляд быстрый. 

Он работал в Новобасан-
ском районе на Черниговщине 
в должности заврайземотде-
лом, пока его не исключили из 
партии. 

В начале войны Новую Ба-
сань. расположенную ближе к 
Киеву, чем к Чернигову, окку-
пировали фашисты. Ему пред-
ложили пост бургомистра Но-
вой Басани, и он охотно согла-
сился. 

Это произошло в сентябре 
1941 года. Вражеские войска 
продолжали наступление. Ни в 
Новой Басани, ни в ближай-
ших селах их гарнизонов не 
осталось. Даже немецкий ко-
мендант Бибрах, которому был 
подчинен Дьяченко, находился 
в соседнем районном центре 
— Бобровице. И стал Иван Лу-
кич править. 

Ходил он в защитного цвета 
галифе и полувоенной гимнас-
терке с большими в гармошку 
накладными карманами, пере-
тянутый портупеей, с пистоле-
том на боку и двумя торчащи-
ми из брючных карманов гра-
натами. С людьми почти не 
разговаривал, только кричал на 
них, похлестывая по сапогу 
круто сплетенной нагайкой, с 

I которой никогда не расставал-

I ся. 
Обо всем этом рассказали 

многие очевидцы. Один из них, 
Александр Елисеевич Кривец, 
писал: «Дьяченко лично руко-
водил отправкой молодежи 
района на каторгу в фашист-
скую Германию, грабил насе-
ление. отбирал хлеб, скот, пти-
цу. одежду... чинил много дру-
гих злодеяний.. И. Дьяченко 
лично расстреливал й пытал 
патриотов». 

Свидетельства Кривца пред-
ставлялись особенно достовер-
ными. ибо во время войны он 
командовал механизированным 
партизанским соединением 
имени Щорса в том же 
районе, где действовал Дьячен-
ко. Удостоен звания Героя 
Советского Союза. Ныне 
он генеральный директор 
одного из крупнейших в стра-
не производственно-аграрных 
Объединений сахарной про-
мышленности. Его боевые под-
виги подробно описаны во 
многих документах и в лите-
ратуре. увековечены на стен-
дах районного музея боевой 
славы. 

Так, в «Краткой истории» 
щорсовцев пишется: «В самом 
начале войны в-числе одного 
из экипажей советских эскад-
рилий был и молодой штурман 
Александр Елисеевич Кривец». 
который «все свое умение, все 
силы отдавал на разгром вра-
га . За время первых месяцев 
боев тов. Кривец совершил 
сотни боевых вылетов... Когда 
Кривец летал на задания, вся 
его воля, все чувства были на-
правлены на выполнение зада-
ния, он весь отдавался поле-

I /»АКИМ ЖЕ образом бое-
К «ой летчик, секретарь 

комсомольской органи-
зации авиационного полка лей-
тенант А. Кривец стал коман-
диром партизанского соедине-

ния? 

Получив очередной приказ. 
пилот В. Савельев и А. Кривец 
разрушили переправу через 
Днепр. Затем прошили пуле-
метным огнем колонну вра-
жеских' вездеходов, скопление 
гитлеровцев. 

Неожиданно появляются три 
«мессершмитта». В неравном 
бою А. Кривцу удается сбить 
одного из них. но подбита и 
его машина. С трудом дотяну-
ли ее до земли — до террито-
рии. захваченной врагом. Пре-
одолевая голод и многочислен-
ные препятствия, неся на себе 
тяжело раненного напарника, 
Кривец пробивается лесами, 
ч1обы выйти из окружения и 
снова сесть на боевую маши-
ну. 

В конце концов попадает в 
Новобасанский район Черни-
говской области. Убедившись, 
что пробиться к своим не 
удастся, он организует здесь 
подполье, а затем партизан-
ский отряд. Смелые налеты иа 
врща. богатые трофеи дают 
возможность превратить отряд 
в крупное механизированное 
соединение. 

Это произошло во второй 
половине 1941 года, когда бур-
гомистром Новой басани был 
Иван Дьяченко. Свидетельства 
такого человека, как Александр 
Елисеевич, о злодеяниях бур-
гомистра «не оставляли сомне-
ний в предательстве Дьяченко. 

Но вот тут-то и начались не-
увязки, Выяснилось, что. кро-
ме коменданта Бибраха. Дья-
ченко подчинялся еше одному 
человеку. члену Киевского 
подпольного горкома партии 
Геннадию Ивановичу Кулику. 

«Лукич! — обращался Ку-
лик к Дьяченко в одном из 
своих писем, ныне хранящем-
ся в Киевском партийном архи-
ве — События развернулись 
не так, как хотелось, вследст-
вие чего я не смог договорить-
ся с тобой еще по ряду вопро-
сов, а именно: чтобы ты сдви-
нул с места отряды Бобровиц-
кого и Згуровского районов. 
Необходимо чтоб ты сделал 
это немедленно, особенно по 
Згуровке. поскольку убийство 
тов. Базарова может отряд мо-
рально разладить». 

Далее перечисляется, чем 
Дьяченко должен помочь пар-
тизанскому отряду бывшего 
военкома Новобасанского рай-
она Князева «Как видишь. V— 
продолжал Кулик, — тебе здес» 
есть над чем поработать... За-
канчивайте со снабжением от-
ряда продовольствием и бое-
питанием .. Надо сделать все 
для того, чтобы отряд ДНЯМИ 

ушел». 
И еще один архивный доку-

мент. Я читал в подлиннике 
захваченное у гитлеровцев при 
их бегстве донесение № 23 на-
чальника полиции безопасности 
и службы безопасности СС на 
Украине посланное в Берлин 
2 октября 1942 года В нем го-
ворится: 

«Как было установлено, ру-
ководитель недавно обнаружен-
ной нелегальной коммунистиче-
ской организации в районах 
Новая Басань Боброеица и Ло-
синовка. шеф района Дьяченко 
доставал оружие для вооруже-
ния членов банды . Ему так».» 
удалось устроить некоторые 
своих людей в качества пере-
водчиков и шоферов при не-
мецких учреждениях. Он всегда 
заранее узнавал о возникаю-
щих против него подозрениях и 
об операциях, запланированных 
против его банды». 

Выходит, в Новой Басани 
действовало до сих пор неиз-
вестное подполье во глава с 
И. Дьяченко, который работал 
под руководством Киевского 
подпольного горкома и зани-
мался не отдельными дивер-
сиями, а решал масштабные за-
дачи партизанского движения 
в трех районах 

В гитлеровском донесении не 
говорится, кто предал новоба-
санское подполье. Известно 
лишь, как жестоко гестапо рас-
травилось с подпольщиками 
Фашисты схватили И Дьячен-
ко и многих его соратников, 
сожгли семь деревень, расстре-

ляли сотни и сотни мирных жи-
телей. 

Но осталось множество жи-
вых людей и документов, сви-
детельствующих о практиче-
ских делах подполья, возглав-
ляемого Иваном Лукичом Дья-
ченко. 

Отсутствие в районе враже-
ских гарнизонов создавало бла-
гоприятные условия для под-
польщиков. Коммуниста Н. Бе-
гезова назначили лесником 
урочища Заблоещина. где впо-
следствии он надежно укрывал 
партизан, прятал оружие Ком-
сомолка Е. Клюзко. ныне кан-
дидат геологических«наук. рас-
сказала мне. как И. Дьяченко 
устроил ее работать на комму-
татор. и она подсоединяла его 
к телефонным переговорам гит-
леровцев и их ставленников. 
Это не раз спасало от грова-
ЛЗР. от готовившихся облав и 
угон с а лкздей в Германию, ибо, 
предупрежденные, они успева-
ли скрыться 

г.од руководством врача 
И. Н. Мартынове -го был со-
здан подпольный госпягль для 
раненых воинов, сяаз;сшихся в 
окружении. Осиротевших детей 
поместили в детский дом. ко-
торым по поручению И. Дьячен-

полья, но, вместе взятые, они 
раскрыли героический образ 
его руководителя Ивана Луки-
ча Дьяченко. 

А как же тогда исключение 
из партии? А туго сплетенная 
нагайка? А авторитетнейшее 
свидетельство А. Кривца и дру-
гих? 

Верно, из партии 28-летнего 
Дьяченко перед войной исклю-
чили. За нарушение устава 
сельскохозяйственной артели и 
злоупотребление служебным 
положением. Получил он. на-
пример. для района 290 кило-
граммов гвоздей, надо бы их 
равномерно всем колхозам 
распределить, а он только двум 
хозяйствам отдал, да и для ре-
монта собственной кровли пять 
килограммов выписал. И еще 
несхолько подобных злоупо-
треблений допустил. 

После исключения из партии 
его избрали председателем са-
мого крупного, правда, и са-
мого отстающего в районе кол-
хоза, К началу войны он вывел 
колхоз а передовые. 

Все это. однако, не снимало 
обвинений Кривца. 

Пришлось че раз ездить в 
Киев. Чернигов. Новую Басань. 
по селам и деревням Черни-

ко И. Л. за время пребывания 
его на должности бургомистра 
Новобасанской райуправы не 
обнаружено,. Из материалов 
видно, что массовые расстрелы 
жителей Новой Басани нача-
лись лишь в конце 1942 года, 
то есть в период, когда Дья-
ченко Иван Лукич был уже сам 
арестован немцами... В своих 
объяснениях бывший командир 
партизанскедо отряда имени 
Н А. Щорса Кривец А. Е., Шин-
каренко Ф. Ф.. Конопляник 
А. Я. выдвигают неконкретные 
доводы в отношении каратель-
ной и предательской деятель-
ности Дьяченко И. Л. Их по-
казания в процессе проверки 
своего подтверждения не по-
лучили». 

Выводы управления КГБ Кри-
вец не стал опрорергать. Он 
признал их несостоятельными, 
продолжая голословно обвинять 
И. Дьяченко в чудовищных 
злодеяниях. «Почему я так 
утвердительно пишу? — закан-
чивает он одно из своих по-
сланий. — Да только потому, 
что все указанные факты про-
исходили на моих глазах». Эта 
мысль, по-разному выраженная, 
присутствует во всех его обра-
щениях в вышестоящие инстан-

вая улыбка: «По молодости и 
неопытности». 

ХОРОШО, пусть так. Но в 
последних письмах, чер-
нящих И. Дьяченко, ад-

ресованных руководящим орга-
нам партии, он повторил при-
думанные им подвиги, чины и 
звания, которых никогда не 
имел. Теперь уже на моло-
дость и неопытность не со-
шлешься. » 

— А какое это имеет значе-
ние?! — властно сказал он. — 
•Какое это имеет значение, я 
вас спрашиваю?! Важно, что я 
оказался на оккупированной 
территории, а как — значения 
не имеет. Важно, что никакой 
корысти из неточностей в моей 
биографии я не извлек, а явил-
ся организатором подполья в 
районе, организатором, коман-
диром партизанского механи-
зированного соединения, на 
протяжении двух лет громив-
шего врага. 

На всякий случай все же вы-
ясним. имеет пи значение, как 
именно А Кривец попал в ок-
ружение и что он там делал. 

В Москве работает ныне 
И. Пасынков, который вместе 
с Кривцом окончил военное 

ПРДВДД 
О ГЕРОИЗМЕ И ПОДЛОСТИ 
ко заведовала колхозная порт-
ниха Ярцева. Дом М. Ерлан-
ской. находившийся на террито-
рии церкви, стал явочной квар-
тирой. Сюда приходили связ-
ные из Киева, здесь собира-
лись подпольщики, здесь же 
организовали и «перевалоч-
ную базу» оружия создававше-
гося партизанского отряда ко-
мандиром которого стал быв-
ший военком района С. Князев 

Более пятидесяти участников 
или свидетелей событий дали 
письменные показания о пат-
риотической деятельности Дья-
ченко. 

вот, к примеру, что написал 
Николай Максимович Федюк: 
«Дьяченко спас мне жизнь.. 
Он пробрался в немецкую 
власть и на все посты ставил 
своих доверенных людей Дья 
ченко помогая партизанам, под-
держивал все* нес... Он выру-
чал военных, которые попаяй в 
окружение, размещал их по се-
лам поближе к лесам, держал 
их для организации партизан-
ского отряда И Л. Дьяченко 
сфабриковал мне документ на 
немецком языке, что я явля-
юсь представителем дорожного 
отдела» С этим документом 
Н Федюк ездил по селам, став 
подпольщиком. 

бывший партизан а иы*« 
диктор Украинского, радио 
Н Погребной рассказал мне 
как. рискуя собой. И Дьяченко 
спас его от расстрела Закон-
чил он так «Если мне скажут 
— признай Ивана Лукича пре-
дателем или клади голову на 
плаху, в положу голову на пла-
ху». 

Не пересказать мне здесь 
всего о чем поведали бывшие 
партизаны подпольщики, жи-
вые свидетели событий кол-
хозница А Бегезовз. доцент 
Киевского университета А 
Вовк. заместитель директора 
большого завода А Борисенко. 
бывший прокурор М. Дзюбен-
ко, пенсионерка О Яровая, кан-
дидат геологических наук Е. 
КЛЮЗКО и многие другие гово-
рили только о том что сами 
видели, сами пережили Это 
были очень разные эпизоды из 
жизни новобасанского под-

говщины, обращаться к воен-
ным государственным и пар-
тийным архивам. 

ШАГ ЗА ШАГОМ, месяц 
за месяцем проступала 
правда. Она оказалась 

неумолимой и отвратительной в 
своем уродстве — жажда сла-
вы. Жажда личной славы, при-
своение чужих заслуг даже це-
ной кощунственного попрания 
памяти патриотов, погибших 
во имя Родины, Вот что дви-
жет А Кривцом Он и есть та 
сила, которая не дает востор-
жествовать истине. Сила нема-
лая. ибо пока пересилить ее не 
удалось 

А теперь я должен доказать 
это тяжкое обвинение. 

Весь состав Киевского под-
польного горкома партии погиб. 
Живых свидетелей не осталось. 
А, Кривцу показали цитирован-
ное выше письмо Г. И Кулика, 
из которого видно, что И. Л. 
Дьяченко руководил подполь-
ной организацией. Александр 
Елисеевич заявил «Фальшив-
ка» А в официальные ррганы 
сообщил, что оно написано «не-
ким человеком, выдавшим себя 
за Кулик* — секретаря Киев-
ского подпольного горкома 
партии В действительности это 
было подставное лицо, мы об 
этом доподлинно знали». 

Документ передали на зке-
пертизу Ученые установили — 
письмо написано членом Киев-
ского подпольного горкома пар-
тии Г И Куликом и адресова-
но И Л Дьяченко из Новой 
Басани. 

Кривец сказал: зто еще ни-
чего не значит. 

Тогда ему предъявили цити-
рованное выше гестаповское 
донесение № 23. 

«С каких это пор, — возра-
зил Кривец — свидетельства 
Ляшистов наших заклятых ара-
тов. стали принимать за исти-
ну!» 

Пришлось обратиться в уп-
равление КГБ по Черниговской 
области Началась тщательная 
проверка приведшая к одно-
значному выводу «Каких-йибо 
фактов карательной или преда-
тельской деятельности Дьячен-

ции. Значит, не добросовестно 
заблуждается человек, а умыш-
ленно искажает факты? Для _ 
чего-то же ему это надо? . 

И я пошел по второму кругу. 
Перечитал героическую авто-
биографию Кривца. Одна де-
таль показалась немного стран-
ной, Откровенно говоря, де-
таль пустяковая, но решил все 
же проверить. И потянулось за 
этой малостью куда более 
крупное. 

Все приведенное выше дан-
ные о службе и подвигах 
А Кривца в ВВС я переписал 
из документов под которыми 
сгоит его подпись. Между тем 
материалы Центрального архи-
ва Министерства обороны . 
СССР, документы и очевидцы 
свидетельствуют об ином 

Механик по приборам, сер 
жант Кривец Александр Ели 
сеевич никогда не был ни 
штурманом, ни пилотом, не 
был лейтенантом, не был се* 
ретарем комсомольской оргв 
низации полка (этот пост за-
нимал сержант И. И Теличко). 
Не было боевых вылетов. Ни 
одного не было Он ни разу не 
поднимался в воздух. Следова 
твльно. он весь не «отдавался 
полету», не «поливая евин 
цом». не «прошивал пулемет-
ным огнем», не поджигал с са-
молета танков, не сбивал «мес-
сершмиттов». не подвергал 
ся их нападению и сам не был 
«сбит в глубоком тылу врага» 
И своего «напарника» В Са 
вельввв тоже выдумал. Не бы-
ло а полку такого летчика. 

Я спросил Кривца. не ошиб 
ся ли он. опись-вая героиче-
ские подвиги в своей книге 
«Багряными дорогами» И по 
ложил на стол документы... 

Кривец не побледнел, не 
схватился за голову Застенчи-
во улыбаясь, ответил- «Редак 
торы вписали, и неловко было 
исправлять» А я еще раньше 
проверил: никто ничего ему не 
«вписывал» Но. допустим, впи 
сал*. А как же тогда докумен-
ты. такие, например, как авто-
биография и анкета при вступ 
яении в партию, редактуре не 
подлежащие? В них те же дай 
ные о героическом летчике. 

И снова появилась заетвнчи-

училище. Вместе же они полу-
чили одно и то же звание — 
«сержант». Вместе попали в 
254-й авиаполк; Кривец был 
назначен механиком по прибо-
рам, а Пасынков — электроме-
хаником 1-й эскадрильи. В Ма-
хачкале живет и трудится ин-
женер В. С. Камедии, бывший 
сержант и механик по прибо-
рам 2-й эскадрильи того же 
полка. Жив и здравствует в 
Киеве бывший старший инспек-
тор по технике пилотирования 
в дивизии, где служил А. Кри-
вец. генерал-полковник в от-
ставке В. Степичев. Удалось 
разыскать многих однополчан 
Кривца. которые хорошо его 
знали. Я сверил их свидетель-
ства. по сути своей одинако-
вые. совпадающие с данными 
военных архивов, и картина 
стала ясной 

В сентябре 1941 года 254-й 
аейаполк,. прорываясь из гото-
вого сомкнуться вражеского 
кольца, перебазировался из 
Семилок в Новобыково. Кри-
вец избрал другой маршрут, 
куда более безопасный и на-
дежный, который и привел его 
в родное село Пески Новоба-
санского района, где и зате-
рялся его след на восемь ме-
сяцев Камедин. Пасынков, как. 
и многие другие из его части, 
воевали в своем полку до пол-
ной победы 

Ответить точно, чем А. Кри-
вец занимался восемь месяцев, 
он затрудняется. Говорит лишь, 
что находился в Песках. Это 
было самое тяжкое время, 
когда героически действовали в 
подполье, созданном И. Дья-
ченко. С Князевым и другими, 
патриоты Новой Басани, 

Следовательно, не Кривец 
был организатором подпольно-
го и партизанского движение в 
районе, как он утверждает. 
Кривец просто присвоил себе 
заслуги организаторов под-
полья. в частности Дьяченко 
И чтобы закрепить попрочнее 
за собой эти заслуги, объявил 
Дьяченко предателем. А у 
Кривца личное подполье было 
Выйдя из него через восемь 
месяцев, верно, пошел в отряд 
Князева и был назначен коман-
диром отделение разведки 

Вскоре отряд выступил в 
боевой поход. Перед этим со-
стоялось совещание командно-
го состава, на котором присут-
ствовали и Кривец. и «бурго-
мистр», ибо именно Дьяченко 
снабжал отряд оружием, про-
довольствием. боеприпасами. 
Значит, знал Кривец о герои-
ческой деятельности Ивана Лу-
кича. 

Как человек дальновидный. 
Кривец сообразил, что поход 
трудный, схватки предстоят тя-
желые. поэтому правильнее бу-
дет своевременно вернуться с 
марша в Пески. Так и посту-
пил. захватив еще несколько 
односельчан. 

В поисках надежного укры-
тия он бежал домой из полка, 
а затем и из партизанского 
отряда. 

Таким образом, Кривец не 
«попал» в окружение, а сам 
пришел туда. 

В Песках, как утверждает 
Кривец. он создал свой парти-
занский отряд, вскоре перерос-
ший в механизированное сое-
динение. 

Не было этого. Не было «ме-
ханизированного соединения», 
предполагающего массы лю-
дей. ремонтную базу транспор-
та и техники, склады горюче-
го и т. д. Даже по отчетам 
Кривца. к сентябрю 1942 годэ 
численность отряда доходила 
до шести человек. А за два 
месяца до освобождения рай-
она Советской Армией количе-
стве людей в отряде еоаросло 
И командиром отряда был Кри-
вец. Значит, все же воевал че-
ловек. Пусть изовравшийся, 
пусть всего несколько меся-
цев, пусть не «крупным меха-
низированным соединением» 
командовал, но все ж« воевал. 

Воевали миллионы людей А 
заслуги их отмечены по-раз-
ному. В зависимости от яич-
ного вклада в дело победы 

Созданный А Кривцом ис-
кусственный ореол славы бое-
вого летчика, отличившегося 
непревзойденным героизмом в 
воздушных боях, полкового 
комсомольского вожака, коман-
дира механизированного сое-
динения. на протяжении двух 
лет громившего врага, органи-
затора подполья и партизан-
ского движения в районе ис-
ключительно высоко поднимал 
его моральные акции а глаза» 
общественности, руководите-
лей партийных и советских ор-
ганов. способствовал пояуче 
нию им высшей награды. И 
сегодня с большим умением и 
ловкостью эксплуатирует он 
свои «заслуги». 

В 1943 году район Был ос-
вобожден советскими войска-
ми. 24-летний А. Кривец. пол-
ный сия и здоровья, понимая, 
что окончательная победа еще 
далековата, а для страны име-
ет большое значение восста-
новление народного хозяйства, 
в особенности пищевой про-
мышленности. решил пол-
н о ч ь ю посвятить себя этому 
делу.-

Правде, опыта в новой для 
него отрасли еще не имелось. 
Но опыт — деяо наживное, и 
его сразу назначили дирвкто-
ром сахарного завода. Не ря-
довым же агрономом ставить 
человека с такой героической 
биографией! 

Когда война закончилась. 
А Е, Кривец вступил в пар-
тию. Умело используя свои 
мнимые военные заслуги, он 
быстро продвигался по слу-
жебной лестнице. И достиг 
больших вершин. С ати* вер-
шин и действует против памя 
ти И Дьяченко, требу* чтобы 
патриота-подпольщика призна-
ли предателем. И не только 
против памяти — против его 
потомков. 

Как же могло такое случить 
ся? 

Два крупных сахарных заво 
да и несколько подчиненны» 
им совхозов составляют почти 
всю экономику Бобровицкого 
района, куда ныне входит Но 
вея Басань Поскольку все ато 
— хозяйство А, Кривил он 
здесь частый гость. Вернее, 
хозяин. Таких районов у нею 

больше десятка. Он может по-
мочь району выйти в передо-
вые. подбросить лишней тех-
ники, удобрений, может скор-
ректировать план. А осерчает-
Зачахнет район. 

К руководителям Бобровиц-
кого г«йОна А. Косъяненко и 
В, Иванченко Александр Ели-

. сеевич относится положитеяь-
' но. Они его тоже уважают, поэ-

тому проявляют большую ини-
циативу. К примеру, любит 
Александр С исеевич поохо-
титься. и уж готовятся они к 
охоте, бросая все дела, 

Александр Елисеевич и их 
берет с собой. А потом вместе 
празднуют успех, когда возвра-
щаются с добычей, вместе от-
мечают неудачу, если привозят 
пустые ягдташи. Впрочем, не 
только на охоте угождают они 
Кривцу ... 

Под нажимом А Кривца ме-
стные власти приняли противо-
речащее истине решение о 
предательской деятельности 
И. Л. Дьяченко. Возможно, 
не хотелось связываться с 
А Кривцом, Он преследует 
каждого, кто посмеет высту 
пить в защиту И. ДV«ченко. 

Он шлет письма и телеграм-
мы во многие руководящие ор-
ганы. сообщая свою боевую 
биографию летчика и подписы-
ваясь: «Герой Советского Сою-
за». клевеща на И Дьяченко, и 
приводит свидетельства ряда 
очевидцев. Сторонники у Крив-
ца действительно есть. Один 
из них сообщил, например что 
лично его бургомистр избил 
прямо в своем кабинете р уг-
рожал расстрелом. Такой факт 
действительно имея мес*в, и 
свидетели подтверждают это. 
Человек пришел к бургомистру 
с самыми «лучшими» намере-
ниями — едать свой партби-
лет, а тот ему вдруг пощечину 
влепил, да еще закричал, что 
собственными руками расстре-
ляет. Уже после войны этого 
человека исключили из партии 
за дезертирство. 

Подобных свидетелей, та-
ких. например как А. Шинка-
ренко и Ф Конопляник, не 
имеющих морального права 
судить о Дьяченко. — человек 
пять. Примерно столько же 
очевидцев, чьи письма не ле-
жит душа принимать во внима-
ние. поскольку они являются 
близкими родственниками А. 
Кривца или находятся в боль-
шой зависимости от него. 

И, наконец, еще несколько 
человек, на которых ссылает-
ся А. Кривец. Они честно го-
ворят только то. что видели 
своими глазами. — И. Дьячен-
ко был бургомистром, ходил с 
нагайкой, обвешанный оружи-
ем, был запанибрата с немец-
ким комендантом Бибрахом. 

Кривец шлет письма и теле-
граммы командованию Киев-
ского военного округа, минист-
ру обороны СССР, рекомендуя 
поскорее очистить наши Воору-
женные Силы от сына фашист-
ского бургомистра Николая 
Дьяченко. Он пишет министру 
просвещения, требуя поскорее 
избавиться от учительницы Ни-
ны Дьяченко, ибо ей, дочери 
гитлеровского старосты, нельзя 
доверять воспитание детей. Не 
дрогнула у него рука, когда 
писая это, хотя знает, что в 
день гибели их отца Нине бы-
ло Два года, а Николаю — 
шесть месяцев 

НА В Р Е М Е Н Н О оккупиро-
ванной территории Со-
ветской Украины вели 

мужественную борьбу не на 
жизнь, а на смерть 53 парти-
занских соединения, сотни 
партизанских отрядов и групп, 
объединявших полумиллион-
ную армию народных мстите-
лей. Летопись о героической 
деятельности украинскик пар-
тизан и подпольщиков должна 
пополниться еще одной стра-
ницей — страницей, вписанной 
в историю борьбы советских 
людей против фашизма слав-
ным сыном украинского народа 
И. Л. Дьяченко и его соратни-
ками. 

Никто ив забыт, ничто не 
забыто. 



ПОЛЕМИКА 

*Туриаы ломают ценные пороОы деревьев, рву с 
цветы, вытаптывают травы, хищнически истребля-
ют ягоды и грибы», — писала кандидат педагоги-
ческих наук Е. Андреева в статье «Ромашка обык-
новенная» («ЛГ», Л» 16, 1979). Па ее мнению, ту-
ризм в его нынешнем виде вреден, так как рассчи-
тан на потребление природы, а не на приобщение к 

" д. Алексеев, руководитель походов выходного 
дня, напротив, считает, что истинные туристы — 
это защитники природы, се охранители. 

Автор полемического комментария кандидат 
экономических наук В. Кривошеев, не соглашаясь 
ни с тем, ни с другим, считает, что комплексную 
проблему охраны природы надо решать не запрета-
ми и штрафами, а системой мер, которые еще пред-
стоит разработать. 

Завершая разговор о поре летних отпусков, мы публикуем 
в дискуссионном порядке письмо кандидата философских па-
ук Л. Мясникова г *- НЙМ 
курортной кассы. 

ЕСЛИ ТЫ ТУРИСТ... ПИСЬМО 

В РЕДАКЦИЮ 

и/ссиипни.ч пшнмн/ши •••• 
цк Л. Мясникова о форме участия отдыхающих в пополнении 
курортной кассы. Одновременно хотим обратит- -
Центрального совета по туризму и экскурсиям. 

Одновременно хотим обратить внимание 
. а по туризму и экскурсиям, что в почте 

редакции немало писем о плохой организации отдыха тури-
стов. о несоответствии рекламы, а порой и стоимости путевок 
тем условиям, в которых оказываются путешественники. 

Вот письмо из города Петрозаводска. Его подписали 27 че-
ловек: »Наша группа — 30 человек — проводила свой отпуск 
на турбазе сЗеленый мыс», близ города Батуми. Жили мы по-
чему-то в *частном секторе», без элементарных удобств. Пита-
лись в столовой, добираться до которой было далеко... В сто-
ловой не соблюдались элементарные правила санитарии: гряз-
ные столы, жирные подносы, руки помыть негде. А наши пу-
тевки были недешевы — по 185 рублей каждая. Почему мы 
должны пыли терпеть все эти неудобства?» 

С подобными же допросами в редакцию обращаются те. кто 
отдыхал по туристским путевкам в Пицунде, на турбазах 
гВардзия». гРиони». в Приэльбрусье и многих других местах. 
гОчень хотелось бы узнать, кто несет ответственность за низ-
кую культура обслуживания, за грязь и очереди, за отсутст-
вие транспорта? II какое этот гкто-то» понесет наказание?» 
Такие вопросы в той или иной форме содержатся в целом 
ряде писем читателей. Редакция переадресует их Центрально-
му совету по туризму и экскурсиям для принятия мер. 

ЧАСТО можно услышать 
обвинения • адрес ту-
ристе*: «Ходвт це-

нностно зечвм, только при-
роду портит». Слое» «турис-
ты» и «варвары» попадаются 
даже в одной ф р а к . На та-
ком смысловом соседств» 
эти» слоа была построена 
статья Е. Андреевой «Ромаш-
ка обыкновенная» («ЛГ», 
N8 14, 1979). Но давайте сна-
чала разберемся, кого мы 
имеем в виду, употребляя 
слово «турист», ибо сейчас 
оно оказалось слишком за-
тасканным. 

«Турист СССР» — высокое 
звание. Как советский артист, 
или журналист, или матема-
тик. Чтобы стать туристом, 
надо учиться, нужно умет» 
очень многое. Звание «ту-
рист» надо заел/жить. Обла-
дать набором определенны» 
качеств, врожденны* и при-
обретенных. Отвечать неко-
торым обязательным услови-
ям. Одно из ни», причем из 
самы» главны». — любить 
природу, оберегать природ/. 

Сесть в экскурсионный ав-
тобус — не значит стать ту-
ристом именно в том фило-
софско-нравственном смыс-
ле, который мы вкладываем 
в это слово. Не туристы и так 
называемые пикииковые от-
дыхающие. которые отошли 
от платформы полкилометра 
и просидели на берегу реч-
ки, да еще с бутылкой. Хотя 
внешне они часто и напоми-
нают туристов; с рюкзаками, 
в штормовка». НО случайно 

организованные . самодея-
тельные туристы, которые 
для передвижения тратят 
собственную' мышечную 
энергию — пешком, на ве-
лосипеде, на лодке, — давно 
просят; не мешайте нас • 
одну куну со всеми, кто ле-
тает, ездит, плавает. На само-
летах, автобусах, теплоходах 
и прочих чересчур комфор-
табельны» средства» пере-
движения. Назовите нас как-
нибудь по-другому. Потому 
что стать таким туристом 
ничего не стоит; купил путев-
ку или даже просто билет на 
поезд — и ты уже турист. 
Именно они усеивают ме-
ста так называемого мас-
сового отды»е в окрестнос-
тях городов, пребывая боль-
ше в горизонтальном и сидя-
чем положении, и частыми 
атрибутами и» отдыха оказы-
ваются карты, бутылки, тран-
зисторы, то есть все, на что 
истинному туристу в по«оде 
просто не «ватает времени. 

Когда в 60-е годы нечали 
приобщать к путешествиям 
все» подряд, продавать пу-
тевки вовсе не туристам, е 
каждому, кто пожелает, 
должна была тут же заго-
реться красная лампочка: 
внимание, на маршрут вышел 
человек неподготовленный, 
обыватель. По крвйней мере, 
перед такими местами, как 
остров Валаам. А она не за-
горелась... 

Не берусь, конечно, ут-
верждать, что организован-
ные самодеятельные туристы 

безупречны абсолютно все и 
всегда. Но замечено: чем 
больше человек приобщается 
к настоящему «активному» 
туризму, тем сознетельнее он 
себя ведет. Даже можно на-
метить три основные стадии: 
потребление природы — 
нейтральные взаимоотноше-
ние с нею —• помощь приро-
де. На третьем этапе многие 
организованные туристы ста-
новятся членами Общества 
охраны природы, оборудуют 
стоянки и очищают места 
массового отды«а от мусора, 
занимаются лесопосадками. 
Но даже если турист не уча-
ствует в специальных меро-
приятиях, он, вступив в Об-
щество охраны природы, 
преврещеется в «опекуна» 
природы — срабатывает пси-
хологическое «реле», и чело-
век начинает смотреть на все 
живое иными глвзами. 

Итак, чем больше у нас ор-
ганизованны» самодеятель-
ны» туристов, тем больше 
ревнительны» охранителей 
природы. Отсюда вывод: в 
том, чтобы вовлекать людей 
в организованный туризм, 
чтобы расширять организо-
ванные формы воскресного 
отдыха, заинтересованы не 
только сами туристы, но и 
окружающая среда. И обще-
ство в целом. 

А. АЛЕКСЕЕВ. 
руководитель походов 

выходного дня. 
общественный инспентор 

о х р а н ы п р и р о д ы 

КОММЕНТАРИЙ 
В ГОРЫ, Фото А . АБАЗЫ 
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В ПОИСКАХ 
ЛЕСНОГО ВОЗДУХА 

У иных авторов туризм рав-
нозначен стихийному бедст-
вию, даже хуже его. Сти-
хию природы можно пред-
угадать. подготовиться к встре-
че с ней. а то и вовсе 
предупредить: разогнать градо-
носную тучу, расстрелять из 
Ьушки снежную лавину, поста-
•ит< дамбу на пути селевого 
потока. Совсем недавно уче-
ные разгадали тайну самовоз-
горание торфяников и предло-
жили способ предупреждения 
подземных пожаров, вот и еще 
одна стихия будет укрощена. 
Хотя это вовсе не означает, 
что с туристов снимут обвине-
ние • том, будто это они по-
дожгли торфяники Подмоско-
вья • катастрофически засуш-
яияое лето 1972 года. 

Как быть с этими традици-
онными поджигателями лесов, 
злостными загрязнителям)» рек, 
опушек, полей, безжалостными 
шытаптывателями цеетов и трав, 
бесчувственными губителями 
рыб, птиц, зверья? Как бороть-
ся с этой стихией? 

А. Алексеев предлагает спо-
соб. который можно назвать 
«лингвистическим». Вся беда, 
оказывается, е терминологиче-
ской путанице. Истинные тури-
сты — рыцари природы, • 
«пнкниковые отдыхающие» — 
это. как правило, это. И с ним 
нужно бороться, но в этой 

- борьбе н» следует пользовать-
ся словом «турист». Автор ста-
тьи «Ромашка обыкновенная» 
Е Андреев» предлагает тоже 
простой способ — чтобы каж-
дого. кто выходит из природу, 
сопровождал инструктор со 
сводом правил: в ином случае 
и того проще; «Не пущать!» 

Две крайние точки зрения. 
Насколько крайние, настолько 
и обидные И для тех. кто ту-
рист. и для тех. кто не турист. 
Но если точка зоенив А Алек-
сеева лишь только обидна, то 
Е Андреевой — ешв и вредна. 
Ибо тот. кто ее принимает, не-
вольно тоже приходит к реше-
нию — не пущать1 Сколько 
уже закрыто прекрасных марш-
рутов. по которым долгие годы 
ходили — с инструкторами! — 
рабочие, служащие студенты, 
школьники! 8 иной год испол-
комы местны» Советов (район-
ных и областных) принимают 
до 150—160 »апрвтительны< 
постановлений Жители, напри-
мер. Симферополя «о' уже ч* 
протяжении последних шести 
лет (I) не имеют права входить 
в крымские леса 

Беда когда охрана приво-
ды вступав' в противоречие с 
охраной здоровья человека. 
Если защитники окружающей 
среды, подобные Е. Андреевой, 
возьму мох. то * Коасную 
книгу вскоре придется занести • 
самого Н о т " мр'си» и п о т я " 
буетс» учредить общество ок-
еаны человек» ю анало'ии с 
Обществом охраны животных-
Спщиапис.ы утверждаю!. что 
жителям "ородо*. особенно ин-
дустриальных центров, необхо-
димо бывать в лесу, на приро-
де не менее трехсот часов я 
год, я противном случая резко 
возоасав', оиск заболевания 
орч'.ов дыхания Прогул-

по лесу, сбор «год. ФИ-
во» гвабввивв. ° ы ' 
5ы охота, квчние на лодках, 
« том числе и на моюоных. и 
поочее прочее активное «при-
полопогьзование» 
но снимают нервное утомле-
ние «отсосе поими оно хро 
пинскую форму прямо веди 
« 6о'«?ням г.еодца и сосудов. 
,, о, ) * » ворей гибнет теперь 
•иодл оол.шв •<!"* о> оака 

Если бы таким образом регу 
лярно отдыхало вев население 
страны >о наше народное хо-
зяйство получало бы дополни-
тельно вочод о' предупрежден-
ного ущерба в несколько деевт-
коя миллиардов рубле* ежегод 
и 0 1 В т « какую сумму выли-
ваются болезни оаиние смер-
ти снижение производитель-

ности труда, вызванные только 
двумя причинами — малой по-
движностью (гиподинамией) и 
нервным переутомлением. Глав-
ное и очень эффективное ле-
карство от этих злых недугов 
— активный отдых на природе. 

Может быть, со временем 
ученые изобретут какие-нибудь 
таблетки, дающие такой же 
эффект, что и прямой контакт 
с природой. И тогда хоть сто 
лет не сходи с асфальта, не 
вылезай из «каменных меш-
ков» — все равно будешь бод-
рым и здоровым. Но пока че-
ловеку на отдыхе необходимо 
«потребление» природы. Точно 
так же, как оно необходимо в 
труде. Добыча полезных иско-
паемых. топлива. заготовки 
древесины, строительство про-
мышленных обьектов, дорог, 
плотин—любое производство, в 

заводы продолжаю* выпускать 
эти и«экологические моторы, 
они ложатся на прилавхи ма-
газинов, и торговля вынуждена 
их рекламировать. Логичнее 
было бы предупредить изго-
товителей: «Дорогие товарищи, 
с 1983 года (скажем так) мо-
торы. которые при неудав-
шемся запуске сбрасывают го-
рючее за борт и с уров-
нем шума. превышающим 
30 децибелов, будут • запреще-
ны производством. Примите 
меры!» Но кто предупредит? 
Моссовет? Ему дела нет до чу-
жих заводов, а до своей пить-
евой воды — есть. И вот за 
огрехи производителей благ 
расплачивается их потребитель, 
который никак не может взять 
в толк, я чем он провинился. 

Какая же действительная 
беда природе от человека 

беда, а благо для такого леса. 
Наблюдениями установлено, 
что один турист в день расхо-
дует на свои нужды в среднем 
0.13 кубического метра древе-
сины: 0,1 кубометра в качестве 
топлива и 0.03—на колышки и 
стойки для палаток, на кото-
рые, и это действительно беда, 
идет зеленый молодняк. Но 
будь в магазинах колышки и 
стойки из металла, прочные, 
легкие, дешевые, удобные в 
транспортировке, то эти 0 0 3 
кубометра молодняка не гибли 
бы под туристскими топорами. 
На топливо же идут хворост, 
валежних. тонкоствольный су-
хостой. А что таков 0,1 кубо-
метра сушняка на одного ту-
риста в день? Это в год болев 
чем три миллиона кубических 
метров пороха, который. н« 
будь он собран для туристско-

Если же оставаться на преж-
них позициях, то тогда необ-
ходимо согласиться с медлен-
ным. но верным оскудением 
природных ресурсов отдыха. 
Выход есть: найти оптималь-
ное соотношение первого и 
второго. Но для этого нужно 
определить критерии опти-
мальности, а их вырабатывает 
наука. Теоретики же топчутся 
на месте и никак не могут 
найти экономическое выраже-
ние экологическим и социаль-
ным категориям, без чего не-
возможно выработать такие 
критерии. 

Призывая к бережному об-
ращению с природой, очень 
часто взывают к совести: «По-
думайте, что мы оставим бу-
дущим поколениям!» Но забо-
титься о будущих вовсе не оз-
начает усекать' блага ныне жи-

КТО Е1ЕГШТ 
п и м н п н В. КРИВОШЕЕВ, 

кандидат экономических наук 

том числе и сельскохозяй-
ственное. хотим мы или не хо-
тим того признавать, неизбеж-
но наносит ущерб природе. 
Однако никому не приходит в 
голову требовать прекращения 
трудовой деятельности, связан-
ной с иэьятивм и переработкой 
природной материи. Ставится 
задача—экономно расходовать 
ресурсы, наносить минималь-
ный ущерб, быть рачительным 
хозяином природных богатств 
Точно так же и о сфере отды-
ха стоит задача рациональною 
использования природных ре-
сурсов. но не отказа от их 
эксплуатации 

С БОЛЬНОЙ 
ГОЛОВЫ. 

Если отдых рассматривать 
как <ив деятельности, го, ока-
зывается, по степени отри-
цательного воздействия на ок-
ружающую среду он занима 
ет среди всех других видок 
деятельности самое послед-
нее место. Следующим пос-
ле отдыха идет уже без-
деятельность. то есть отсут-
ствия какого-либо воздействия 
человека на среду 

Так что из все» случаев еза 
имодействия человека со сре-
дой отдых — самый безобид-
ный. Это потому, что деятель-

' ность по восстановлению и раз-
витию жизненных сия челове-
ка (то есть огдых) направлена 
на преобразование самого че-
ловека, в не на природные те 
ла. как это происходит в сфере 
материального производства 
Игнорирование этого теорети-
ческого положения очень часто 
ведет к ошибочным утвершве 
ниям и. что еще горше. « не-
верным решениям. Представьте 
себе на минуту, что пресса 
вдруг повела атаку на тех. кто 
ходит в башмаках Фабрик .т 
«Парижская коммун»», потому, 
что эта Фабрика загрязняет 
воздух,*или же остракизму под 
вврглись те. к ю ши хлебает 
стальной ложкой, потому как 
металлургическое проиэеодство 
тоже не ароматное. 

Та* «от. «место того чтобы 
раскритиковать »«х, кто дела 
•т вонючие .< 1-овмучие лодоч 
ныв моторы, разбили в пух и 
прах пользующихся ими Бо-
лев того, на всех подмосковных 
водохранилищах запретили их. 
ставить на лодки. Посыпались 
запреты и в других местах. А 

на отдыхе? Реальных две — 
мусор и переуплотнение поч-
вы. Что касается уничтоже-
ния редких растений, то скот, 
пасущийся главным образом в 
лесах, по берегам рек, озер, 
водоемов, вдоль дорог — ведь 
пастбищ в окрестностях горо-
дов практически не осталось. 
— во много-много краг более 
в этом виновен, чем «обыва-
тель». «пикничник», а тем бо-
лее «чистый» турист. 

Перечисляя действительный 
ущерб, наносимый отдыхающи-
ми природе, я специально ска-
зал «мусор» вместо привычно-
го в оазговооах на данную те-
му «загрязнение». Это для то-
го. чтобы подчеркнуть принци-
пиальное различив между отхо-
дами производства и, та» ска-
зать. отходами отдыха Как бы 
безобразно ни выглядели на 
зеленой тоавке или желтом 
песке пляжа брошенные бутыл 
<и, консервные банки, бумаж 
чая и целлофановая обертка 
«ак бы они ни оаздражали наш-
глаз, все оавно этот мусор ни 
в каков соавненив не может 
идти с отходами промышлен-
ного и сельскохозяйственного 
производства, что выбрасыва-
ют в атмосфеоу. воду, почву 
тысячами тонн ежесуточно 

Поймите правильно, я вовсе 
чв защищаю и не опоавдываю 
тех, кто оставляет после себя 
груду мусора, в не уносит его 
с собой в город или не зарыва 
вт в «мг.ю Я лишь хочу обра 
гить внимание на несоизмери-
мость, несопоставимость обье-
ма и характера вредною воз-
действия человека на окружаю-
щую среду в процессе тоуда и 
в процессе отдыха Очень и 
очень часто туристы о».азы 
ваютея в ооли 'вх самых мы-
шей. на которых в иных ма-
газинах сваливают пропажу со 
ген килограммов различны* 
продуктов, включая «спиртное» 
в стеклянной таре и «мясо-рыб 
ное» е таре железной 

Помнится, когда в Карелии 
катастрофически засушливым 
летом «традиционных поджига-
телей» — туристов не выпуска-
ли эа границы населенных 
пунктов, в лесах республики 
ежедневно обьявлялось 25—30 
новых очагов пожаров Это го-
рел захламленный (валежником, 
сухостоем), запушенный лес. 
вся противопожарная защита 
«второго зикпятся на мокрой 
го:оде, на небееной влаге 

Скажу теперь кощунствен 
ное — туристские костры не 

го костра, в очередной к»та-
строфически засушливый год 
вспыхнет, жирно питая «крас-
ного петуха». 

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ 
МАТЕМАТИКА 

Переуплотнение почвы — 
это. проще говоря, вытапты-
вание травы, кустарника.^кор-
ней деревьев, уничтожение 
подлеска. Это бич тех мест, 
где отдыхающих собирается 
больше, чем их может вы-
нести Ъемля. Но туристы в 
этом не виноваты вовсе Мож-
но, конечно, провозгласить 
принцип «Больше трех не 
собираться!». А потом каждого 
четвертого и последующего об-
винять в нарушении установ-
ленного порядка Но беда не 
исчезнет, потому что причины 
переуплотнения почв не в от-
сутствии какого-то правового 
уложения, регулирующею пото-
ки отдыхающих, а в механиз-
ма* сугубо экономических, 

С точки зрения экологиче-
ской необходимо рассредото-
чение отдыхающих по террито-
рии — это уменьшает нагрузки 
на единицу площади и приро-
де легче самоеосстанавливать-
ся С экономической точки 
зрения оазумно сосредоточе 
нив, концентрация — так лвгч» 
обществу осваивать • террито-
рии; дешевле обходится строи-
тельство «койко-места» И, сле-
ду* этой логике, как бусинки, 
нанизываются на нитки дорог 
(элекгропеоедач. водо- и газо-
провода. канализации] санато-
рии. дома отдыхе, пансионаты, 
турбазы, пионерски» лагеря, 
седовоо. ородные участки, дач-
ные поселки И появляются, 
ученым словом будет сказано, 
рекреационные агломерации, 
концентрирующие на относи-
тельно малой территории ог-
ромное «оличество отдыхаю-
щего населения А оно — на-
селение — ходит и ходит по 
этой самой почве, ходит и гу-
бит не тольхо травяной по-
кров. но и вековые деревья, 
оттаптывая им корни 

Какой же выход7 Ведь если 
применить эколотический под-
ход, то стоимость строитель-
ства сразу же подскочит мно-
гократно и это приведет к со* 
крашению обьемо» сооруже-
н щ учмждвммя отдыяа. на 
которые спрос и так я пять 
раз превышает предложения 

вущим А потому уже сейчас, 
думая о внуках и правнуках 
наших, нужно запускать селек-
цию нееытаптываемой расти-
тельности. Ведь вывел же че-
ловек неполвгаемые злаки, мо-
розоустойчивые фруктовые де-
ревья, крупноплодную земля-
нику, многоудойных коров. По-
чему селекция только того, 
что можно «слопать», а не то-
го, по чему можно «топать»? 
Ведь и это теперь так же жиз-
ненно необходимо, как хлеб, 
мясо, масло и молоко. 

И еще Может быть, ничуть 
не снижая накала борьбы за 
чистоплотное поведение чело-
века на природе, начать раз-
работку тары, упаковочной бу-
маги. пленки, которая бы пос-
ле употребления, будь она ос-
тавлена на месте, разлага-
лась. растворялась, как раство-
ряются я наших желудках, не 
причиняя вреда, капсулы неко-

торых лекарств7 Ведь погре-
бение о'ходов или их сжига-
ние — тоже дело вредное для 
живой природы 

Если использовать излюблен-
ный прием «Занимательной 
математики» Я Перельмана и 
«малое» помножить на «вели-
кое». то можно получить оша-
рашивающее «грандиозное». 
Помножив полкило мусора, ос-
тавляемого каждым отдыхаю-
щим. на полтора миллиарда чв-
ловеко-выеедов на природу * 
год, получим в итоге 700 ты-
сяч тонн отходов, для кото-
рых, если их не сжигать и не 
закапывать, а увезти обратно 
в город, потребуется 14 тысяч 
вагонов И главное — вот 
смешно' — этот мусор опять 
увезут... на природу, только 
уже в организованном поряд-
ке и сбросят на огромном 
смердящем полигоне, именуе-
мом городской свалкой. И для 
этой бессмысленной работы 
потребуется уже 140 тысяч 
грузовиков. 28 тысяч рабочих 
дней водителей и 1 миллион 
680 тысяч литро» бензина, а он 
при сгорании выделит огром-
ное количество вредных вв-
честв К тому же двигатели 
сожгут таков количество кисло-
рода. что для его восстановле-
ния потребуется Зв миллионов 
деревьев, что равно лесу пло-
щадью 400 квадратных кило-
метров И т. д и т. п. 

Как видите, растворимая упа-
ковка — это проблема, мож-
но сказать, общечеловеческая, 
а вовсе не чисто туристская. 

КАК РЕШИТЬ 
ЗАДАЧУ? 

Замечено, что человек на от-
дыхе не углубляется далеко в 
лес. а блуждает по краю его, 
выбирая опушки, перелесье, 
большие поляны, где много 
света, больше простору, «видно 
вдаль». Используя эту изби-
рательность. можно и нужно 
приступить к закладке лесов, 
специально предназначенных 
для отдыха, или «реконструи-
ровать» ' уже существующие, 
изрезав ровную, как рейсшина 
чертежника, кромку леса «бух-
тами» и «заливами». Это за-
держивало бы массы отдыхаю-
щих на зеленом «побережьву. 
а в «мере тайги» углублялись 
бы лишь единицы. 

•Челове* на природу, как 
правило, приходит из го-
рода (селяне на отдыхе, по 
данным известного совет-
ского исследователя рекреа-
ционного лесоиспользования 
А. И. Тарасова, в 5—б раз ре-
же бывают в лесу, чем горо-
жане). И ведет он себя в лесу 
так же, как и в городе. Если 
он у киоска «Мороженое» 
шлепнул об асфальт картонный 
кружочек, если шмякнул оку-
рок «Беломора» или вышвыр-
нул из окна дома пакет из-под 
молока, то точно так 'ж» бу-
дет «шлепать», «шмякать», 
«швырять» и в лесу, на поляне, 
на пляже. И при чем здесь уч-
реждения отдыха, которые, как 
пишет Е Андреева, не воспи-
тывают бережного отношения 
к природе? 

С таким же успехом можно 
обвинить и Минтоог. чьи киос-
ки «Мооожвное». и МПС в 
слабой воспитательной оаботв 
пассажиров — железнодорож-
ные пути буквально от Москвы 
до Владивостока усыпаны му-
сором Иной оаз создается 
впечатление, что поезд идет по 
помойке — сгтольксГ мусора 
вываливают из окон вагонов, 
или же мчит по огромной свал 

— битые плиты, бетонные 
трубы, скрюченное железо, бал-
ки. бочки, столбы, полурухнув 
шив саоаи и развалившиеся 
заборы, никого не укрывающие, 
причем все это уже за полосой 
отчуждения, на городской или 
поселковой территории. Какие 

, ' гигантски талантливые воспи-
татели должны трудиться в до-
мах отдыха и турбазах — ми-
нимум доктора педагогических 
наук а то и действительные 
члены АПН СССР, чтобы 
после детсада, школы, вуза 
многолетней жизни в городе 
всего лишь за считанные дни 
перековать этого экологически 
невоспитанного горожанина в 
рыцаря природы?! 

Нет, не следует, еще раз 
подчеркиваю, освобождать от-
дыхающих от бремени заботы 
о среде обитания всяческими 
средствами, вплоть до штрафа 
Но не следует сводить всю 
проблему «Человек на отдыхе 
и природа» лишь только к по-
ведению индивида, как бы он 
ни назывался — туристом, 
экскурсантом, «пикничником» 

Это сложная, как теперь ста-
ло модно говорить, комплекс-

н а я проблема, решение которой 
требует привлечения различных 
знаний, немалых средств и не-
малого времени. 

ИЗ ПОЧТЫ ОТДЕЛА 
СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ ПРОБЛЕМ 

топни! СВОР 
ОБ ОТДЫХЕ С УДОБСТВАМИ 
И МЕСТНОМ БЮДЖЕТЕ 

В 
ЕЛИКО вся же лвзур-

нов притяжение Чер-
ного моря! Каждое ле-

то, из годе я год, нарветввт 
дяижущакся к его берегам 
лаяинв отдыхающих. Сколько 
ни строят санвториея, домоя 
отдыхе, туристских баз и пио-
нерски» лагерей, и» пока не 
«яатает. В оснояном едут « я 
юг без путеяок, проще гояо-
ря, «дикарем». Одни- раз-
бивают палатки, другие — и 
теки» большинство — снимв-
ют жилье. Как бы там ни бы-
ло, всем находится место на 
солнечных берегах, и наш 
брат «дикарь» — тоже желан-
ный гость: за полтора рубля 
вы всегда найдете чистую по-
стель в увитом виноградом 
доме. 

Но вет в прошлом году в 
Гантиади к дому, где мы с 
женой снимали комнату, под-
катила «Волга» из Гагры. Из 
нее вышла очень строгая 
женщина и потребоввла у 
нас паспорта.' «С вас 6 рублей 
40 копеек. — сказала она. — 
За прописку*. И уехала. 

Позже я прочел на кяитан-
ции: «Курортный сбор — 
2 руб.». Почему с нас взяли 
еще по рублю дяадцвть? Кое-
что прояснилось нынч» в 
Судаке, 

В один из первы» вечеров 
• нашу комнату постучали: 
«С вас шесть сорок. За про-
писку...» Прошу уточнить, з« 
что именно. Оказыяввтся, по 
дяа рубля — курортный 
сбор, в еще по рублю два-
дцать —- комиссионный. 

— Это еще что такое? 
— Это с хозяев. 
— А почему вы с меня бе-

рете? 
— Мне все равно с кого... 
Мне было не все равно —* 

я позяал сяою «оэяйку, Таи-
сию Николаеяну... 

Утром Таисия Николаевна 
со мной не поэдороаалась... 

Итак, между «дикарями» и 
«озяееами вклинилась третья 
фигура — агент. 

В принципе идея посред-
ннчестяв, контроля и даже 
налогообложения со сторон», 
местны» Советов не вызыва-
ет возрежений. Ведь г о с у 
дерство в лице кеартирно-
посреднического бюро обя-
зуется облегчить устройстяо 
отдыхающих, селить и» е до-
статочно приспособленных 
помещения»... Вот, непример, 
яыдержке из «Правил разме-
щения, регистрации и прожи-
вания отдыхаюши». прибыя-
ших в Судак без путевок»: «В 
распоряжение отды»аюши> 
квартиросдатчиками должна 
предоставляться жилплощедь 
не менее 6м' не одного че-
ловеке. Проживание в сара-
ях. палатка», под наввееми и 
я других ив приспособленны» 
под жилье помещения» кате-
горически запрещено». 

Правила «орошив. И если 
для их соблюдения нужен 
курортный сбор, за счет ко-
торого на прааах хозрасчета 
содержится бюро и получают 

зарплату его добросовестные 
агенты, кто ж пожалеет два 
рубля? Однако агент пришел-
ся не ко двору. Никто ему на 
рад — ни отдыхающие, ни 
хозяеяа, да и он сам, по-моё-
му, не в восторге от своей 
службы. Добрая по сути идея 
посредничестве преяратилась 
в сяою противоположность. 
Квк это могло случиться? 

Есть такая нехорошая дет-
ская забаве. Появится во дво-
ре нвзнвкомый мвльчик, ок-
ружит его местная ребятня, и 
кто-нибудь доверительно ска-
жет: «Дей двадцать копеек, 

' я тебе мороженое принесу». 
Тот двст. Ребята схватят мо-
нету, прыгают по двору и 
гелдят: «Обманули дурака на 
четыре кулака!» 

Вот так примерно полу» 
чается с курортным сбором. 
Никакого тебе «морожено-
го»: ни оборудованных пля-
жей, ни жилплощади «не ме-
нее шести кеедретных мот-
ров». Каждый сарай и при-
стройка напоминают мура» 
яейник. Преада, борьбу с 
«муравейникеми» ведут. Идет 
кемпаиия по учету и сносу 
самовольны» строений. Н » 
почему? «Потому, — ответи-
ли мне, — что они «портят 
лицо города». То есть и в 
этом случае об отдыхающих 
думают меньше всего. Ду-
мали бы, так. не сносили. 
Взамен-то ничего не*, е зна-
чит, еще круче взметнутся 
цены. 

Короче гояоря, курорты не 
яыполняют перед отдыхаю-
щими своих обязательств. И 
раз это так, то и курортный 
сбор становится как бы неза-
конным, безнревственным. 

Конечно, курорт есть ку-
рорт. Ему нужно хорошеть. 
Это требует средств. И от-
дыхающие должны вносить 
свою лепту. Но для этого яо-
ясе не обязетельно держеть 
армию агентов, тем более, 
что, кек показывает анализ, 
налог удается взять лишь с 
каждого пятого «дикаря». 
Остальные неуловимы. Но мо-
жет быть, и не надо ловить? 
Есть более тонкий и вполне 
корректный регулятор эконо-
мических отношений — цене. 
Нужно расширить перечень 
услуг, предоставляемы» ку-
рортникам, и взимать за каж-
дую из них на насколько ко-
пеек дороже в пользу мест-
ного бюджета. Тут логика 
будет прослеживаться пря-
мая — чем больше, скежем, 
спортинвентаря, надувных 
мвтрвцев, топчанов, грибков, 
фотомвстарских окажется на 
пляжах, в парках, на улицах 
курортных городов, тем ком.» 
фортабельнее станут условия 
отдыха. Но тем быстрее нач-
нет пополняться и городская 
казна. Здоровые экономиче-
ские отношения взаимовы-
годны и потому всегда туман-
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Р Е З О Н А Н С 
ем отца «потерпевшего» — 
ответственного работника За-
порожского овлисполнома — 
расследование длилось целых 
полтора года, им занимались 
по очереди четыре елвдоеат». и по очереди четыре елвдоеат*. 

«ПОТЕРПЕВШИЙ» ' " • • • • манат, и его 
назывался судебный 

Д. Ворина. напечатан 
Таи 

очери — 
ныа в «ЛГ». I*. 11, от 14 марта 
117» года. В нем рассказыва-
лось о том. наи Анатолий »-э 
в пьяном виде оскорбил На-
ташу М.у. поднял на нее ру 
иу Жених Наташи — Игор! 
М о заступился за сяою няяя т и ляыукплъп •»" »»»•» — 
сту. ударил обидчика, за что 
выя лриеявчвн н уголовной 
ответственности. Под д«вл»ми-

знала, 
ласти дело ато объективно 
решено выть не может, и его 
передали в соседнюю Днепре-
пстроасиую область. • ионцв 
концов определением судеб-
ной коллегии по уголовным 
делам Днвпролвтровеиого об-
ластного суда дело против 
Игоря М.о выло прекращено 
за отсутствием свстаеа пре-
ступления. _ 

В очерке «Потерпевший» не 
были полносеыв иаеваны 
имена участников этой исто-

рии, таи как речь шла о деле 
глубоно личивм, деликатном: 
двое полюбили одну девушку. 

Недавно редакция получила 
ответ от председателя испол-
кома Запорожского областно-
го Свеете народных депутатов 
тов. П. И. Москалькова. В от-
вете говорится, что яииовный 
наказан! эа алоупвтревлвине 
служебным положением, на-
рушение социалистической 
заиоиности. выразившееся в 
попытке оказать давление 
иа ход следствия в личных 
целях, бюро обкоме КПУ 
объявило ему строгий выго-
вор. На сессии областного Со-
вета народных депутатов 
втац • потерпевшего» осво-
божден ЭанммавОой долж-
ности, 
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Маленькие лондонцы протестуют вместе с родителями против сокращены 

Ш МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИЗНЬ 

| Л С ДА АМ чу»* 
| \ I- » V Ш * V»' 

Н»Т» >Ы«« ДК'< "*№«(»< 

ДО*" 0И'+А и ' 
ОПаОНОСТ»* {ЧИИ****** Ь* 
ТОЛЬКО Лчфй 
ПОЯИТИЬМ *в«Н»<!$ ч:Ч?»&**'ч'','<е 
скмм соаСф*!МипМ1 * V* 
мо« фе*ус» оч**л»*1> Рч1»». 
отводима* »юд**, ч ^ 
каком Ой'«екО. <•*»* 

ШВА и п ш 
<Р«ц*дМ»й!»»^е* юмжиил *** 

ционаеьной 6 Ш Ш Ш * '-'* 
еще В ОктчЛр* -л»» * * 
ставя*я слушат**** 
Н&КЬНСЧТЗ еЛенНФ** кт& я 
и щ е т » ' « ч т н л * ^ •> л 
Г- М о г ем'ау • д л 4 * --* 
мать с расчет 
фактор. *ОТ* Он н>чч>»1"ч* М 
фасадом мам^иявям»** V*-4*1* 
«о * клнеч-ам с * » ' * 

Н Ш Й 

называема* 
«**»пиии« 

ЯЬНВ *П«ЯТЬ и 
-д' I « м » > * » * у * а « * * • * « « ' 

• « и « » « м е т н е т # » * 
м А и я к ш н и » , " • « « « « « и V. 
5 ^ и , . *«*«<»• »> руч*и*дя«цик 

• чКД*И»В1*М*ИТа 
Щ*»!*»**»»#», « » " » « 

# . м » «к Ш**«»*уч ЧТО «ИИ*Ч* 
ад у«»1|М«*П Д*«.»Ч»*ТИ*., 
Д.»»#»»»-» >•«•. • « • « • " »•. 
«• »•. > •МММММВВ »С»И И* СИ»-
.»*>» ЦИНИЧНО*. РаСШИфр* 
» « Ж Н Ч * * * «**• С * А ? * * 
» « * « > * * ы а «»« »»ыи» "••*•» -
„ ><»*-,*»!««*> йу*** »**"<*тъ 
»ч * « » * * «ч У«>»«Л П|»**»ЩИ* 
„*у.+* <и«л «»•«"••« 
Ш * < * « м % ъ » » « 
* ** к*МГ*т*вВ1|ЙМ|| М у (К У. 
« «Л*»*» о »*(»•««« ь « • » * *•' 
л * , » » • |М«**|»»у»Ш*й«в 
«лпе» **•*. 

М М М 1 » ) * «мври-
• дал-4»? Суде •*> 

I.. . . _1 ».1.| »«• - А Ь*ез*>л*о 
^Чч -«• }км*?*>»*н»|«а« веде-

**> Сёв»*<«** 

ч\Чу\» '-V 'сО»* •«»•»* И» «ОДЬ ̂  

а»» 

д«ч<М|Т « ч Д<Кт»м 
Словами. « . КЧ< { 
ч-у. дояж*ы 
ставя*»» С«в« »ЧХ'.••-<* 
С КОТОРЫМИ «««ГЧ-' 4<Ч\ **>« '-е 
бекно с п-"-ч» ж - с - * * «л**»*» 
к а к о в 6 л » » * «л*-««8 
на нацию * ле«и»ЛА ч-'-ч^' V * 
КО* бр#*'.'* » л * » ^ #Ц\ЧГЧ' *. -•'> 
«а НЛ41ЧС * г>«я*аа V * 
ч<КО Р<а* Г»л*»-»Ч\ . 
нацу» прмм*т», I» >ч« л » й п # »?|" 

да Ж«Р'ИЫ 
Ес*«« У^С1> ч . ч м ч - * ^ *ч*1'-ч*-

ри»1. Сча.1*к0 «>М»0 <•«*«•»»»•* 
отчрое»н«о. 06»#»«а » * в» 
рапьном Ф»« , оо* гслго«- « « г -
риру» таким» » н 
«дуч нации». К 5ЖГ 
бод«» « I Д- Э>* 
как и <до." п«ред .о<>ллгсг-
вом», маскирую* п с а * * » » * * 
назначение ыораякного фдчи~ 
ра По мнению того * е Г. М»р-
гентау. умело* его *сто*ьзом-
ние дапо бы воаможност» «до-
стигнуть максимума • чом*у-
рентном противо&с кты с ком-
мунизмом» и «без ущерба А д * 
человеческого материала, на 
котором держите* ее* амери-
канская структура власти и по-
литики®. 

Но как это — «без ущерба», 
если на каждом шагу общест-
венное сознание в США вос-
производит противоречия, ор-
ганически присущие господст-
вующему там строю, засипи* 
шовинистических и милитари-
стских тенденций, инфляцию 
моральных ценностей? Перед 
теми, кто занят разработкой 
проблем, связанных с мораль-
ным фактором, доктрина «на-
циональной безопасности» ста-

| , вит конкретные задачи — вы-
явить. например, точки пре-
дельного напряжения в случае 
применения ядерного оружия, 
отдельно в глобальных и от-
дельно в ограниченных масшта-
бах. или резкого увеличения 
налогов на нужды «обороны». 
Важное значение поэтому при-
дается как изучению общест-
венного мнения, так и манипу-
лированию им. 

Для теперь у ж е далеких 
лет «холодной *ойны> в ы л 
характерен п о в о ю й антиком-
муниэм. Почти доведенный до 
уровня религиозного аеро«а-
ния. он должен в ы л стать 
ч у т ь пи не психической чер-
той каждого американца. По 
крайней мере так ппаиироеа. 
лоск. Соот»етст»енно основ-
ной была установка на т а к у ю 
деидеологизацию, на такой 
• отказ от идеологии», иоторы» 
усилили бы воздействие 
идеологии буржуазной. Но 
уже в 60 е годы правящие 
ируги С Ш А объявили. что 
американцы « д о л ж н ы высту- ' 
п а т » за позитивный идеал, 
идеал мира, к о т о р ы й не толь-
ко был бы безопасным и ра-
циональным. но и в иотором 
удовлетворялись б ы все по-
требности человеиа и попучи-
пи расцвет человечески* 
ценности». 

Вьетнам и связанный с ним 
морально-политический кризис, 
безверие и апатия, охватившие 
на рубеже 70-х годов практи-
чески все слои американского 
общества, не могли не вызвать 
и определенную переоценку 
места и ррли морального фак-
тора На известную связь этих 
явлений с эволюцией доктри-
ны «национальной безопасно-
сти» • присущей ему мзнере 
указал 3 Бжезинский; « Н а ш » 
концепция национальной безо-
пасности должна иметь нравст-
венную основу,. А политика в 
области национальной безопас-
ности соответственно строить-
ся на принципе уважения абст-
рактных стремлений челове-
ка к свободе и к самоопреде-
лению» 

Вот к такому-то в сотый и в 
тысячный раз провозглашенно-
му «уважению абстрактных 
стремлений человека», в сущ-
ности. и свелась предпринятая 
за последнее время модифи-
кация антикоммунизма Теоре-
тическая оенрва морального 
фактора в результате несколь-
ко изменилась Существо же 
антикоммунизма осталось 
прежним, как и его функция 
во внешнеполитической линии 
С Ш А Но антикоммунизм пре-
подносится теперь не в грубом, 
вульгарном, примитивном виде, 
как прежде На наш строй и 
нашу идеологию теперь клеве-
щут исподволь, иезуитски: из-
любленны# прием — выдать 
частное *я общее, случайное 
за закономерное, отдельный не-
достаток за коренной ПОРОК. 
И на Передний план идеологи-
ческой борьбы, таким образок 
все больше выдвигаете* анти 
советизм 

Эмоциональному состоянию 
и настроению масс продолжа-
ют. конечно, придавать важное 
значение, но главно» внимание 
все-таки уделают собственно 
идеологии, которую хотят ис-
пользовать и как оружие • 
борьбе с передовыми социаль-
ными силами, и как средство 
управления поведением масс, 
«битва за умы людей» рассмат-
ривается как «новый показатель 
национальной безопасности». 

Уот*ргейт и разоблачения 
г р я з н ы х махинаций Ц Р У пв. 
дорвали репутацию амери-
канской политической сист*. 
мы. породили тени* негатив-
ный явления. иаи «мрнзис 
д у х а » и «кризис доверия» и 
власти, и правительству »Мо 
рализация» * н * ш н * Й поеити. 
ии иужиа и» только для на-
вязывания социалистическим 
странам американской систе-
м ы ц*ниоет*й, ч у ж д ы х нам 
взглядов и понятий. Циииам 

«МО 
>у«*«|к:тм» трудно 

•»«»• Тем 6о-
1.ц |;.С1Р »«в! I - попытка 

.* *А'«*ч>*чч ч> «.лидер-
Чп̂ .Т %• войны» 
у , ^ |чй%> Д О' ЧЩМ4Ц' 

Л ч ч - * ОКОЙ»* *«• 
< ,•'*»*. «гч»чч-*»»1**»м>« «ра-

,4 ' * вк*ч* МИрА Что об 
«-л*» . ч а м ' ч " Клмечви», смеш-
ч.» »ц,к , * ,-ч;чч»емно опасно 

•->. - * V ч < »то <-делать 
.- •ч\)ич.'»е пре-

•чччч-л."**» 

. действия», выбирают асе т » ' * « 
права неломка 

Та* иаи иначе, но. суда 
прежде всего по практическим 
делам, крен делаете* в поль-
зу «высокоидвологиэиромнно-
го подхода» А самл кампания 
по правам человека проводится 
профессионально, синхронно, 
масштабно. Доказать «закон-
ность» ее проведение на офи-
циальном уровне невозможно. 
А заявления о том. что она дв 
есть проявление идеопотическои 
борьбы и не имеет отношения 
иди. пользуясь языком амери-
канских теоретиков, «сцепле-
ния» с решением действительно 
важны» вопросов, касающихся 
международного мира и безо-
пасности,—такие заявления не-
состоятельны по существу. В 
идеологической борьбе ведь от-
стаиваются определенные фило-
софские и политические воз-
зрения. А использование клеве-
ты дезинформации и шантажа 
называется «психологической 
войной». И тыевчу раз был 
прав обозреватель газеты «Ва-
шингтон пост», когда писая. 
«Дл* американцев наши цен-
ности — наша гордость. Для 
других американские ценности 
представляют собой вызов су-
ществующим правительствам и 
режимам Это не те карты, с 
помощью которых другие пра-
вительства лвм;о пойдут на со-
трудничество с США», 

ВА. П Е Т Р О В , доитвр м « т е р и ч . с и и * н а у к 

В ПОИСКАХ 
СПАСИТЕЛЬНЫХ 
ОРИЕНТИРОВ 

Видный советский специалист пв проблемвм международ-
ны» отношений рвеемвтривевт некоторые концепции и теории, 
положенные в основу внешнеполитического мышление в США. 

«МОРАЛЬНОЕ 
ЛИДЕРСТВО» 

Весьма показательный факт: 
когда говорят о морали, имеют 
в виду самые беспардонные 
приемы социальной демагогии, 
беззастенчивое использование 
в интересах США таких поль-
зующихся широкой поддерж-
кой требований. как разо-
ружение. защита прав человека, 
помощь развивающимся стра-
нам. Иные американские тео-
ретики-моралисты напоминают 
диккенсовского мистера Пекс-
нифа, который ел с таким ап-
петитом будто кормил голода-
ющего ближнего, — до того 
благо 1ести»ый у него при этом 
был вид 

Считается, что «моральное 
лидерство» повысит автори-
тет С Ш А Узловой проблемой 
называется демократия. Но у * 
очень открыто в защиту систе-
мы ничем не ограниченного 
«свободного предприниматель-
ства» предпочитают не высту-
пать — настолько она скомпро-
метировола себя в глазах на-
родов. Зато спекуляция на де-
мократических идеалах, осо-
бенно на их защите, дает воз-
можность заполнить «вакуум 
веры», создать видимость су-
ществования какой-то позитив-
ной платформы. 

Конечно, называются и дей-
ствительно серьезные для мил-, 
лионов американцев проблемы, 
но выпячиввегся все же «борь-
ба за свободу личности». США 
пытаются представить «мая-
ком свободы» в мире, хо-
тя права человека попираются 
там на каждом шагу. Все дело 
в том, что лозунг прав челове-
ка сам по себе, абстрактно, 
очень привлекателен и облада-
ет немалой внутренней энер-
гией, подобно классическим 
буржуазным лозунгам свободы, 
равенства и братства. На пер-
вый взгляд, кампании в защиту 
прав человека свойственна оп-
ределенная «наступательность». 
Но у не» имеются два аспекта. 
Кроме попыток расшатывания 
реального социализма, очерне-
ния гуманной внешней полити-
ки Советского Союза, она 
должна отвлечь внимание ши-
роких масс от глубочайшего 
кризиса, переживаемого Запа-
дом, от кричащих противоре-
чий, от объективной невозмож-
ности решить такие социальные 
проблемы, как безработица, оа-
спвая дискриминация, неравно-
правие женщин, ущемление лич-
ных свобод граждан, рост пре-
ступности и т п. Так что легко 
судить, о силе или о слабости 
эта кампания говорит. 

Намечаются по крайней ме-
ре и два подхода в выборе 
средств. Одна, наиболее воин-
ственно настроенная часть аме-
риканских идеологов высказы-
вается в пользу открытого на-
вязывания своих рецептов под-
рыва общественно-политичвеки* 
основ социализма. Так назы-
ваемый «свободный поток ин-
формации» представляется им 
наиболее подходящим сред-
ством. «Глобальна* революция, 
происшедшая а средствах свя-
зи, — пишет известный иссле-
дователь политико-стратегиче-
ских проблем У. Кинтнер, — 
это идеальный инструмент дл* 
экспорта американских форм 
управления и идеалов», для 
развертывания «крестовых по-
ходов» под флагом «защиты 
прав человека». Но и оппонен-
ты Кинтнера, сторонники бо-
яее сдержанного подхода, пред-
лагающие осуществлять «руко-
водство миром» прежде всего 
силой пресловутого «американ-
ского примера», « качестве 
главного поля «морального воз-

Против настойчивого прове-
дения кампании по правам че-
ловека как составной части 
американской внешней полити-
ки неоднократно предостерегая 
и бывший государственный сек-
ретарь Г. Киссинджер. В своем 
выступлении в сентябре про-
шлого года он признал, что «эта 
ненужная критика (имеются в 
виду нападки на государствен-
ный строй СССР. — в. П.) не 
привела к практическим резуль-
татам, которых добивались 
США. а вызвала лишь усиле-
ние напряженности между дву-
мя странами» 

Иначе и быть не могло. Ведь 
«моральное лидерство» выли-
лось в своеобразный «идеоло-
гический интервенционизм», в 
попытки вмешательства во 
внутренние дела других стран. 
И социалистические государ-
ства дали им достойный отпор, 
увидев в них рецидив «холод-
ной войны», угрозу разрядке и 
развитию нормальны* отноше-
ний между С С С Р и США. 

Верно, что в последнее вре-
мя претензии на «моральное 
лидерство» стали звучать по-
скромнее. Из «того, однако, нв 
следует, что внешнеполитиче-
ские действия С Ш А утрачивают 
моралистскую окраску. Главна* 
установка по-прежнему сохра-
няется. Но происходит, видимо, 
корректирование тактики. По 
словам редактора журнала «Фо-
рин лфферс» Дж. Чейса. кам-
пания по правам человека — 
«это такой крестовый поход, 
который вряд ли прекратится», 
и в дальнейшем следует ожи-
дать меньше риторики, только 
и всего. Корректировка прояв-
ляется, в частности, и в том. 
что предпринимаются попыт-
ки расширить выдвинутую мо-
ральную платформу, вклю-
чив в нее, помимо борьбы 
за гра*1данскив права, таки*. 
вопросы, как национальное са-
моопределение народов, мир, 
справедливость... Разумеется, 
кампания в «защиту прав чело-
века» и впредь будв* идти па-
раллельно с пропагандой мили-
таризма, усиленно подогревае-
мыми настроениями шовиниз-
ма и расизма. Можно предска-
зать. что наверняка нв обой-
дется и без геополитической 
аргументации, 

И «КОНВЕРГЕНЦИЯ», 
И «МОДЕРНИЗАЦИЯ» 

Если кто-нибудь поинтере-
суется, существует ли вообще 
американский ответ йа вопрос о 
путях социально-политического 
и экономического развития че-
ловечества. ему тотчас же ука-
жут на теорию «модерниза-
ции». Это кое-что новое. По 
форме—набор отдельных поло-
жений буржуазной социологи-
ческой науки. По существу — 
еще один прием или ход, 
рассчитанный на то, чтобы 
ослабить притягательность со-
циализма. оградить Запад от 
социальных потр*сений, обос-
новать необходимость капита-
листического пути развития а 
условиях научно-технической 
революции. Профессор Колум-
бийского университета Р. Иса-
ак прямо заявляет, что США 
обязаны как можно скорее 
«разработать модель экономи-
ческой. политической и соци-
альной модернизации», напри-
мер, для стран «третьего ми-
ра», которая «могла бы успеш-
но противостоять советской 
модели». 

Теорию «модернизации» бур-
жуазные идеологи считают бо-
лее эффективной, нежели тео-
рию «конвергенции». Почему? 
Р отличие от «конвергенции», 

«модернизация» делает упор 
не на конечную цель, а на 
процесс продвижения к цели, 
хот* нв подлежит никакому со-
мнению. что И для нее жела-. 
«мой целью остается сохране-
ние капитализма, «усовершен-
ствованного». правда, благода-
ря достижениям науки и тех-
ники. «Модернизацией» бур-
жуазные теоретики объявляют 
процесс перехода от так назы-
ваемого «традиционного» к 
«современному» (модерн) об-
ществу «Преимущество такого 
понятия, как в модернизация», 
— признает С. Блзк. — состо-
ит не в том. что оно шире, чем 
«вестерниз4ция» (то есть раз-
витие по западному образцу.— 
В. П.). «европеизация», «ин-
дустриализация» и даже «прог-
ресс». а в том. что оно нв пв* 
регружено содержанием». 

Теория «модернизации» не 
могла появиться, скржем, де-
сяток лет назад, как не могла 
она и на десяток лет запоздать, 
потому что именно сейчас по-
требовалось «обоснование* нео-
колониалистской 1 стратегии им-
периализма. Перед освободив-
шимися странами встал вопрос; 
по какому пути пойти? Многие 
избрали путь некапиталистиче-
ского развития, и в отдельных 
случая* поклонники «модер-
низации» вынуждены призна-
вать (как это делает, например, 
профессор Д. Эптер), что стра-
ны социалистической ориента-
ции способны лучше решать 
некоторые свои проблемы, не-
жели страны, идущие по капи-
талистическому пути. И мало 
сказать, что буржуазных теоре-
тиков этот факт насторажива-
ет. — он их тревожит. 

Пронизанная духом идеоло-
гической конфронтации, тео-
рия «модернизации» допуска-
ет и,фальсификацию фактов, и 

•клеветнические утверждения, 
принижающие опыт Советско-
го Союза Как отмечает со-
трудник Калифорнийского уни-
верситет» Д. Типпс,-теоретики 
«модернизации» озабочены 
прежде всего сохранением со-
циальной и политической ста-
бильности в мире. Им присущ 
сильно выраженный антиком* 
муниэм. Они одобряют дея-
тельность многонациональных 
корпораций, эксплуатирующих 
развивающиеся страны. Все 
это делает теорию «модерни-
зации» приемлемой и для Бе-
лого дома, и дл* Пентагону, и 
дл* государственного департа-
мента, и не в последнюю оче-
редь дл* частных фирм, 

Нв секрет, что «модерниза-
ция» означает, говоря словами 
западногерманского историка 
В. Цапфа «равнение на запад-
ные образцы». Но уж очень 
неприкрыто афишировать свов 
пристрастив к подобным «об-
разцам» тактически невыгод-
но. Поэтому сторонники тео-
рии «модернизации» допуска-
ют возможность того, чтобы 
«модернизированное» общест-
во в какой-то мере учитывало 
и особенности стран, не с в я -
занных с Западной Европой и 
Америкой заимствовало бы. 
например, «японский опыт». 
При всем при том буржуазна* 
демократия объявляется 1 ми 
«высшим эталоном обще от вен-
ного развития», всячески рек-
ламируете* «образ жизни», 
принятый я США. Свобода-лич-
ности объявляете* чуть ли н* 
главным его признаком. А на 
то. -что американски* власти, 
крепко уверовавшие • «мо-
ральное лидерство», своей 
страны, нарушают элементар-
ные гражданские права, — на 
это закрывают глаза. И вот, 
хот* попрание прав лично-
сти. массовая полицейская 
слежка, досье на миллионы 
граждан составяют подлинное 
содержание американской де-
мократии. апологеты теории 
«модернизации» навязывают 
ее другим народам как обра-
зец для подражания. Собствен-
но. в этом и заключается одна 
из функций «морального ли-
дерства». 

Моралистская ориентация со-
временного внешнеполитиче-
ского мышление в С Ш А гово-
рит о возрастающем значении 
идеологической борьбы. Ищут 
наиболее эффективные средст-
ва продолжения такой борьбы 
в условия* разрядки. Налицо в 
связи с этим различи» во 
взглядах внутри правящих кру-
гов Те, кто мыслит трезво, хо-
тели бы умерить пыл новояв-
ленных . рыцарей идеологиче-
ских «крестовых походов», от-
казаться от прямого и грубого 
вмешательства во внутренние 
дела социалистических стран 
на том здравом основании, что 
оно приносит ущерб прежде 
всего интересам самих США, 
нв говоря уж о разрядке напря-
женности и оздоровлении меж-
дународного климат! в целом. 

Идейная борьба, каких бы 
масштабов она ни достигала, 
предполагает открытое, научно 
обоснованное разъяснение 
взглядов и убеждений, сопо-

' ставление фундаментальных' 
ценностей социализма и капи-
тализма, недопущение фальси-
фикации и клеветы, проповеди 
человеконенавистничества, ра-
сизма. вражды между народа-
ми. Иначе она превратится в 
«психологическую войну». 

Еще в 1933 году при уста-
новлении дипломатических от-
ношений между С С С Р и США 
обе стероны обменялись пись-
мами, в которых обязались 
воздерживаться от вмешатель-
ства по идеологическим моти-
вам. И важнейший урок совет-
ско-американских отношений 
состоит вот * чем. Хоте раз-
личие идеологий не снимаете*, 
имеются с каждым годом уве-
личивающиеся возможности для 
их развития на принципах пол-
ного равноправия, взаимного 
уважения суверенитета и не-
вмешательства во внутренние 
дела друг друга. Об этом уро-
ке нужнр не только помнить — 
им нужно руководствоваться 
сегодня, завтра, послезавтра, 
•сегд». 

В МАЕ 1939 года саму-
райскге полчища веро-
ломно вторглись на тер-

риторию дружественной нам 
Монголии. Ожесточенные бои 
в районе Халхин-Гола не пре-
кращались на протяжении че-
тырех месяцев. Теперь, сорок 
лет спустя, вновь и вновь 
всматриваемся мы в минувшее, 
в страницы прошлого, связан-
ного с героической историей 
боевого содружества наших на-
родов и армий. Верный своему 
интернациональному долгу, Со-
ветский Союз, его Вооружен-
ные Силы оказали тогда брат-
скую помощь монгольскому 
народу в деле защиты свободы 
и независимости его социали-
стического государства. 

Нападение японских полчищ 
на Монголию ме было заблуж-
дением или пограничным недо-
разумением. История японско-
го милитаризма — нескончае-
мая летопись его жесточайших 
преступлений и кровопролит-
ных войн. Экспансионистские 
притязания, жажда территори-
альных захватов, порабощения 
других народов оправдывались 
«священной миссией японской 
нации», призванной объеди-
нить мир — все его «восемь 
углов под единым сводом»... 

С этих воспоминаний начи-
налась наша беседа в августе 
1979 года с маршалом Ю, Це-
денбалом о вооруженном сра-
жении на далеких берегах Хал-
хин-Гола. вошедшем в летопись 
мужества, стойкости, боевого 
советско-монгольского побра-
тимства. И сегодня время не 
стерло боевых шрамов — во-
ронок от снарядов и бомб, 
траншей и окопов, руин. Ря-
дом с холмами поросших тра-
вой блиндажей высятся холмы 
братских захоронений. Сколь-
ко печальных этих холмов по-
родил огневой смерч на безы-
мянных высотах, в далеких ко-
выльных степях! Нет. не изгла-
дился из нашей памяти ратный 
подвиг братских народов, С 
глубоким чувством боли, благо-
дарности и восхищения люди 
всегда будут чтить память со-
ветских И МОНГ0/Л.СКИХ воинов, 
сложивших головы в битвах на 
берегах Халхин-Гола. земля ко-
торого обагрена кровью красно-
армейцев и цириков. 

О том, мдмоны были тогда 
ц»лм японского милитаризма, 
к р а с н о р е ч и ю свидетельству-
ют документы. Так. • секрет 
ном донесении начальнима 
японской особой миссии * 
Бэйпине Мацумара. направ-
ленном • штаб квантуиской 
армии, говорилось: «Основы-
ваясь на точке эрени* импе-
рии и ее большой континен-
тальной политике, после за. 
хаата М а н ь ч ж у р и и необходи-
мо продолжать захват Монго 
лии. Монголия является 
•«умным военным плацдар. 
мом. и * отношении Монголии 
наша империя прилагает уси. 
лия к тому, чтобы последо-
вательно ее захватить-*. 

Еще более цинично откро-
венничал небезызвестный ге-
нерал Араки: «Япония ме мо-
жет допустить существования 
тамом двусмысленном терри-
тории. какой является Момго 
лия. непосредственно грани 
чащля со сферами ялиямип 
Японии — Маньчжурией и 
Китаем. Монголия должна 
быть, во всяком случае, тер-
риторией. принадлежащей 
нам». 

пужн'>| ли здесь, май при. 
мято а тамик случаях гово-
рмть, комментарии) Не в том 
ли и состояла «священная мис-
сия японской нации», чтобы 
объявлять суверенные госу-
дарства «двусмысленными 
территориями» и силою ору-
ж и я подчинять их своему 
владычеству под эгидой бре-
довой теории «восьми углов»? 

Экспансионистские планы 
японского империализма рас-
пространялись, впрочем. и 
еще дальше, о чем свидетель-
ствует высказывание недоб-
рой славы генерал* Хадеиа-
зе: «По единодушному мне-
нию военных аяспертов, на-
ступление Японии на СССР 
черва В н е ш н ю ю Монголию 
будет успешней, чем через 
М а н ь ч ж у р и ю » . 

Эти откровения глашатаев 
японской военной млики рас 
ирыаали перед всем миром 
зловещие замыслы милита-
рмстсикх сил. жадно стремив-
шихся и аахвату советской 
земси от Владивостока до 
Вой тела. Такова была мечта 
великодержавных акспансио-
нистов. чем и объяснялись 
авантюристические расчеты 
японских гвгвмонисто», на-
чавших агрессию в район* 
Х « л х и н Гола. 

Говоря об этой победе. Л. И. 
Брежнев отметил: «Подлинным 
символом боевого братства на-
ших народов стал разгром 
японских захватчиков на Хал-
хин-Голе». 

— Барханы, сопки, — вспо-
минает участник халхин-голь-
ских боев Б. Цог, тогда лейте-
нант, теперь генерал-полков-
ник. — но для меня нет земли 
дороже. Тут закалялась наша 
дружба. В одном окопе, на од-
ной позиции — русский и мон-
гол, казах и белорус... Мы го-
ворили: ранят меня, ты ото-
рвешь меня от смерти, убьют — 
ты не забудешь отомстить за 
меня врагу. Мы говорили на 
разных языках, но в окопах 
убедились — одно чувствуем, 
об одном думаем... Нас объ-
единил бой за правое дело, и 
нет дружбы крепче этой, и нет 
земли дороже этой... 

— Урок Халхин-Гола. — ска-
зал Ю. Цеденбал в нашем раз-
говоре,— отрезвляюще подейст-
вовал на милитаристскую Япо-
нию, которая не отважилась 

обратившегося к раненым: «До-
рогие братья. *авалеры воин-
ских орденов Монголии...» 

Прошло с тех пор четыре 
десятилетия, а все это стоит 
перед глазами. Будто случи-
лось вчера: уплывала степная 
ночь, смягчившая томительный 
зной дня. между невысокими 
округлыми сопками распуска-
лась ровная долина, впереди 
— белая полоса дороги, веду-
щая от Пятой заставы к патро-
ночным рубежам Многое пере-
плавилось в огне минувшего, 
но верность тем дням и сол-
датскому долгу сохранилась 
навсегда И снова вижу себя в 
защитной полевой форме, в 
широхополой панаме. Прошли 
жестокие дни. но в испытаниях 
войны человек мужает, крепнет 
душевно. И самое многотруд-
ное в доле твоей—сопричастие 
с судьбой народной, с ратным 
подвигом — становится для те-
бя священным на всю жизнь. 
Не для меня одного — для ты-
сяч участников Халхин-Гол ока-
зался гранью, по которой со-

Никодай ФЕДОРЕНКО 

ХАЛХИН-ГОЛ: 
УРОК 
ИСТОРИИ 
ВОСПОМИНАНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ 

В августе этого год* * Моигопьской Народной Республик* 
побывала делегация советских писателей, принявших участие в 
праздновании 40-лет** победы советско-монгольских войск 
над японскими агрессорами * районе р * к и Х*л>ин-Гол. в со-
ставе делегации были К. К у л и * » , Д. Кугультиио», Н. Дамди-
но«, М. Сергеев; возгп**л*л д*л*г»цию секретарь пра»л*ни* 
СП СССР, участник б о * * на Х*Л1ии-Гоп* Н. Федоремко. 

— На полях сражений при 
Халхин-Голв священной кровью 
советских и монгольских вои-
нов вновь была скреплена 
братская дружба наших наро-
дов. объединенных общей 
целью и едиными интересами. 
- - сказал маршал Ю. Цеден-

| бел, продолжая нашу беседу. 

Действительно, здесь нашли 
живое воплощение отношения 
социалистического интернацио-
нализма. Здесь было выиграно 
одно из первых авангардных 
сражений той великой борьбы, 
которую человечеству при-
шлось е»сти проти» фашизм». 

напасть на Советский Союз 
совместно с гитлеровской Гер-
манией в 1941 году и в даль-
нейшем откладывала планируе-
мое вступление * войну против 
него, выжидая изменения об-
становки на советско-герман-
ском фронте в свою пользу. 
Примечательно в этой связи 
высказывание одного американ-
ского историке: «Демонстрация 
советской мощи в боях на Ха-
сане и Халхин-Голе имела да-
леко идущие последствия, по-
казав японцам, что большая 
война против С С С Р будет для 
них кзгас-рофой». Не находи-
те ли. весьма любопытное при-
знание! 0 5 этом следовало бы 
не забывать и современным пе-
кинским гвгемомис*ам. а так* 
же некоторым их покрОЕите* 
л ям и единомышленникам в 
других странах. 

Думается, чрезвычайно 
уместно э ю предупреждение. 
Разве Вашингтон >•« поощряет 
враждебный Советскому Сою-
зу политический курс Пекина? 

Более чем обоснованны 
слога' л И Бсежне&я, сказан-
ные по этому поводу: «расче-
ты использовать набравший си-
пу пекинский ражим как ору-
дие политики Н А Т О , к анализи-
ровать его воинственны* 
устречдсния « угодном Западу 
направлении — это... не более 
чем самонадеянна* наивность 
Достаточно вспомнить, чем за-
кончилась Дп* западны* дер-
жав та же мюнхенская полити-
ка Неужели уроки истории так 
быстро забываются?» 

ВО Й Н Ы , опустошения 
проходят через судь-
бы людей, целых по-

колений. У к а ж д о ю чело-
века — своя доля, свои пе-
рекрестки на дорогах жизни. 
Помнится, как на изломе ночи 
и дня. в зябкий предрассвет-
ный час. когда веет прохладой 
и вот-вот забрезжит новое ут-
ро. группа наша, выполняя 
оперативное задание, попала в 
засаду. Мы шли на риск и 
сказались под шквалом огня... 
Трудно поверить в чудо, но 
оно свершилось: каким-то не-
постижимым образом я оказал-
ся в полевом госпитале. ' И 
только тут вернулось созна-
ние. А затем эвакуация в Там-
цак-Булак. в армейский госпи-
таль, черепное отделение., И 
едва улавливаемый слухом го-
лос маршала X. Чойболсана, 

поставляешь себя и однопол-
чан. свои и чужие поступки, 
стремления и мысли. И разве 
не должны мы испытывать бла-
годарность судьбе за то. что 
шлет нам не только проторен-
ные пути? 

Никогда не должно быть это 
забыто. Прах павши*, сгорев-
ших в пламени еойн»А стоит и 
ныне перед нашими глазами. 
До сих пор средь кровавой 
бойни слышится пронзительный 
свист летящих снарядов. С. рд-
ца раны не зажили. Следы 
войны не зачеркнуть. Память 
о павших в сражениях жи-
вет не только в гранитных и 
бронзовых монументах. Она 
живет в сердцах людей, в де-
лах их труда, творческих иска-
ниях 

Нет, в монгольских степях 
отчужденности испытывать ив 
приходилось. Просторы там — 
как русские земные дали 
Вольный ветер дышит полной 
грудью Недвижная, будто вы 
ковднча* синева неба. И не-
истребимый горьковатый аро-
мат ириса, аира и полыни. 

Об этом строк.* у Михаила 
Басманова ( « И з монгольской 
тетради»): «Аънут к ногам то-
полиные почки, с прошлогод-
ней мешаясь листвой, трясо-
гузка у речкй хлопочет, ну со-
всем как у нас под Москвой» 
Тогдя. * окопные дни и 
ночи на вздыбленных берегах 
Хапхин Гол», познали мы всю 
сладость солдатского черного 
хлеба, который делили с мои 
гояьскиш» циоикями Путь с 
человече<^ому сердцу поохо-
дит через доверие через пони-
мание чужой судьбы, чужой бе-
ды Вновь и вновь возвраща-
ют мен* * прошлому суровые 
зги воспоминания, которые нв 
перестают волновать ум и ду-
шу, Неисчерпаемость солдат-
ского побратимства, взаимной 
выручки, подвига. 

И нв однажды вместе смот-
рели мы смерти » гл»*в. Каж-
дый из нас сохранил нввевгда 
гордое чувство, что сражался е 
врагом в этик дальних и став-
ших столь дорогими непоко-
ренных недругом просторах и 
сопках. Здесь в почву полевой 
целины брошены были новые 
зерна, которым суждено было 
прорасти » будущее, упрочить 
наше братство. 

Бесеца с маршалом Ю. Це-
денбзлом проходила « его до-
машней библиотеке, • мир» 

книг. окружввших#нзс со всех 
сторон. Это не просто библио-
тека. Скорее здесь коллекция 
книг определенного круга чте-

— Книги эти. — заметил со-
беседник, — собирались посте-
пенно. в разные годы, и путь 
у чих был разный. Со временем 
возникла эта библиотека, кото-
рая мне служит в буквальном 
смысле каждодневно... 

Просматривая некоторые кни-
ги. я обнаружил' многочислен-
ные карандашные пометки, 
сноски, подчеркнутые слова и 
фразы. Почти все взятые мною 
выборочно с полки тома оказа-
лись с массой пометок, отчерк-
нутых мест, вопросительных и 
восклицательных знаков. 

— В течение многих лет, — 
сказал Ю Цеденбал, как бы 
желая объяснить причину этой 
графики. — приходилось мне 
обращаться к находящимся 
здесь книгам, особенно к пер-
воисточникам марксистско-
ленинской науки и военным 
трактатам, в частности по во-
просам оперативного искусст-
ва. и при чтении отмечать важ-
ные места. Каждое новое об-
ращение к книге приводило 
меня к новым заметкам то на 
полях, то в тексте книг. Похо-
же. что с годами передо мной 
раскрывались все новые мыс-
ли. глубинное содержание и 
подтекст которых ранее не об-
наруживал. В результате мно-
гие страницы этих произведе-
ний оказались испещренными 
моими карандашами разных 
лет, что называется, вдоль и 
поперек... 

Да. книга здесь живет. Е ю 
непрестанно пользуются. В 
ней находит читатель и муд-
рость, и духовное завещание. 

— Но ведь обычно подчер-
кивается в тексте только са-
мое глзвное, — вырвалось у 
меня внезапно. 

— Верно. Происходило это 
не сразу. Каждый раз я нахо-
дил для себя нечто новое, су-
щественное, нужное. К приме-
ру, в трудах В. И. Ленина, к 
которым все мы постоянно об-
ращаемся, все оказалось под-
черкнутым, все — самым важ-
ным... Не правда ли?1 

Примечательной мне пока-
залась эта школа мысли... 

РА З М Ы Ш Л Я Я сейчас об 
историческом значении 
победы на Халхин-Голе, 

думаю, что разгром отбор-
ных дивизий японской импе-
раторской армии явился одно-
времг.гно ощутимым ударом 
и по силам международ-
ного империализма. Побе-
да эта вдохновила народы 
Азии в их национально-осво-
бодительной борьбе против 
колониального рабства и им-
периалистической агрессии. А 
разве не была та победа про-
явлением подлинной интерна-
циональной солидарности, ре-
альной поддержкой освободи-
тельной борьбе вьетнамского 
народа, революционным силам 
китая? 

Здесь подтвердились реаль-
ная необходимость и законо-
мерность совместной защиты 
революционных завоеваний на-
родами стран социализма от 
агрессии со стороны между-
народного империализма Был 
обретен опыт совместных бое-
вых действий боатсхих армий, 
обогатилось военное искусст-
во социалистически» стояч 
Никогда ранее не применялась 
* таких масштабах авиаци*: * 
бо*х одновременно участвова 
ла до трехсот само лето* Не-
бо буквально кипело боевыми 
машинами Наши летчики, при-
нимали неравный бой. побеж-
дали противника, но не вев 
возвращались на свой аэро-
дром 

В намети народов будет 
вечно жить подвиг бесстраш-
ных воинов, отстоявших дале-
ко на *осто«е е»*|це«иы* ру-
бежи социализма. Подвиг этот 

< н сегодн* служит суровым мв-
поминанием и предостереже-
нием «сем. кто помышляет сно-
*а нарушить мирную жизнь * 
созидательный труд наших на-
роде». 

И кажется, что. касаясь бе-
реге». едва слышно шепчут 
волны Халхин-Гола о прошлом, 
омытом кровью погибших, На-
поминают о солдатах, навсегда 
павших на зтих берегах, где 
на голубых перекатах тихо 
шуршит речной песок. Павших 
с пробитым сердцем, примяв 
степную траву, преобразив-
шись в звмпю сырую. Но и 
здесь, где до сих пор эемя* * 
шрамах «ойны. среди плакучих 
верб, которые колышет халх/н-
гольский ветер, ейеди камней, 
в речном песке, как в памли 
людской, они будут вечно жи-
вы и почитаемы. 



V 

ЕСЛИ БЫ Богомил Рейное 
был еатором лишь по-
зтически» сборников, 

то и тогда он аенимел бы 
видное место а современ-
ной болгарской литерату-
ра. Но он соадал еще род 
крупных проааически« по-
лотой, принесших ему слаау. 
И этим не исчерпывается его 
многогранный талант: он пи-
шет сценарии и -пьесы, высту-
пает как литературный критик, 
публицист и искусствовед. 
Его проиааедени* а этих жан-
рах также завоевали всеоб-
щее прианание. 

Мало найдете* в Болгарии 
писателей, которые обладели 
бы столь энциклопедически-
ми знаниями, как Б. Райное. 
Обычно исследователь и ху-
дожник трудно уживаются а 
одном человеке, и обраще-
ние литеретора к чуждой ему 
сфере подчас носит приакус 
дилетантства. Я не встречал 
у Богомила Райнова строк, ко-
торые не свидетельствовали 
бы о его компетентности, ку-
да автор не вложил бы 
всю страстность своей боге-
той натуры, независимо от 
.того, размышляет, он о твор-
честве Пикассо или Христо 
Ботева, знакомит с новейши-
ми тенденциями в криминаль-
ном романе или воскрешает 
атмосферу мира парижских 
букинистов. Богомил Райноа 
никогда не бывеет скучным 
— ни а своей прозе, ни а ис-
следованиях «массовой куль-
туры» Запада. 

— Мне кажется само собой 
разумеющимся, — сказал в 
нашей недааней беседе Б. 
Райноа, — что писатель са-
мое сложное и запутанное 
должен стремиться выразить 
как можно яснее, потому что 
он, а конечном счете, обра-
щается к читателю-собесед-
нику. Ведь бессмысленно бе-
седоаать с кем-либо, если у 
тебя нет желания быть поня-
тым или потребности убедить 
а своей правота. Я всегда от-
носился с подозрением к так 
называемым «заумным», 
•герметичным», «непрони-
цаемым» авторам, ибо мой 
читательский опыт научил ме-
ня, что за трудно разгадывае-
мой литературной формой 
зачастую скрывается ничтож-
ное содержание, не заслужи-
вающее того, чтобы его рез-
гадывать. Правда, есть круп-
ные художники, понимание 
которых дается с трудом. Но 
деже такие авторы, как До-
стоевский, Фолкнер или Т. 
Манн, трудны не потому, что 
•ни неясны, е потому, что 
созданные ими образы мио-
гопленоеы, насыщены пре-
дельно богатым содерженм-
ем, часть которого может 
пройти мимо внимания чита-
теля, привыкшего следить 
лишь зе развитием сюжетной 
интриги. Следовательно, эти 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ 

С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Х СТРАН I 

Богомил РАЙНОВ: 

« В З В О Л Н О В А Т Ь , 
ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ, 
УВЛЕЧЬ» 
художники вовсе не являют-
ся недоступными — их твор-
чество лишь требует более 
напряженной работы мысли 
и воображения. 

По-моему, литературное 
произведение, помимо богат-
ства содержания и яркости 
авторской мысли, должно 
еще увлекать читателя. Это 
условие, по-моему, обяэе-
тельно, потому что интерес 
читателя' к произведению 
нельзя навязать. Единствен-
ный способ, чтобы книга до-
шла до читателей, — это «зе-
ставить» их прочитать ее до 
конце, сумев при этом взвол-
новать, заинтересовать, ув-
лечь... 

Богомил Райное прекрасно 
владеет искусством быть ин-
тересным. Его книги, несмот-
ря не огромные тиражи, рас-
ходятся мгновенно. Читая де-
тективные романы писателя, 
мы сначала увлекаемся реше-
нием логической загадки. Од-
нако потом понимаем, что 
более ценным в них являют-
ся образы героев, а также 
то, что в их судьбах раскры-
вается столкновение двух ми-
ров с резличной идеологией, 
с противоположной моралью. 

— Это тема не только моих 
приключенческих романов, — 
поясняет писетель, — в, в 
сущности, всего моего твор-
честве. Естественно, к ней 
можно подходить по-резно-
му и разрабатывать на осно-
ве многообрезных Жизнен-
ных ситуаций, что, кстати, я 
всегда старался делать. В мо-
их рассказах, посвященных 
капиталистическому общест-
ву («Моя незнекомка», «Юнг-
фрау», «И синие цветы» и 
др.), в некоторых произведе-
ниях, освещающих современ-
ные проблемы нашей дейст-
вительности, в разных аспек-
те! покезывается борьба двух 
миров. В одном случае она 
может быть раскрыта прямо, 
путем показа противоборстве 
представителей различных 
разведок, в другом — кек 
конфликт между старым и 
новым образом мыслей. 

8 течение последних лет 
Богомил Ре'йное реботает над 
произведениями автобиогра-
фического характере («Тебеч-
ный человек», «Это странное 
ремесло», «Элегия о мерт-
вых днях», «1ретий путь» и 
др.). Их женр определить «не-
просто. Эти произведения, 
неэваиные критиками, «новой 
прозой», можно определить 
кек исповеди, монологи писа-
теля о его жизненном и 
творческом пути. Автор го-
ворит о своем доме, об отце 
— Николае Рвйнове, видном 
литереторе и искусствоведе! 

рассказывает о друзьях юно-
сти, о людях, оказавших воз-
действие на формирование 
его личности гражданине и 
писателя. На первый взгляд, 
«новая» прозе Богомиле Рей-
нова выглядит субъективной 
мемуаристикой. Но он неиз-
менно остается варен прин-
ципу, что любая индивиду-
альность на представляет ни-
кекой ценности вне общест-
венного развитие и борьбы 
идей. Перед нами а этих кни-
гах — сокровенные мысли 
большого художника о фор-
мировании его писательской 
индивидуельности, о выборе 
им жизненного пути, и емест^ 
с тем это рездумья о соци-
альном призвании творца, о 
его месте в битве идей и 
революционных преобрвзо-
ваниях эпохи. 

Атаийс СВИЛЕНОВ 
СОФИЯ 

№ 

I Институте мировой лите-
ратуры имени А. М. Горького 
А Н СССР проведен советеио-
емерикенский симпозиум на 
тему «Теоретические принци-
пы подготовки истории нв-
циональных литератур». О его 
итогех рассказал нашему 
корреспонденту заместитель 
директора института, член-
корреспондент А Н СССР В. Р. 
ЩЕРБИНА: 

Между академической ко-
миссией по связям в области 
общественны* иаук и Амери-
канским советом (сокращен-
но АСГ10) я 1975 году было 
заключено соглашение о мно-
голетнем сотрудничестве но 
общественным и гуманитар-
ным дисциплинам. Соглаше-
ние предусматривает совеща-
ния советских н американ-
ских историков, этнографов, 
археологов н литературове-
дов. 

Первый литературоведче-
ский советско-амернканскнЛ 
симпозиум, проходивший в 
С Ш А . был посвяшси пробле-
мам подготовки собраний со-
чинений писателей-классиков. 

В повестку дни второго 
симпозиума, который прохо-
дил в Москве, поставлены бы-
ли проблемы изучения исто-
рии литератур. Институт ми-
ровой литературы осущест-
вил ряд изданий, без которых 
не обходится ни одна сколь-
ко-нибудь серьезная общест-
венная, а также научная биб-
лиотека: трехтомная «Исто-
рия русской литературы», че-
тырехтомная «История рус-
ской советской литерату-
ры», шеститомная «История 
советской многонациональ-

ной литературы» К это-
му необходимо добавить ис-
тории английской, француз-
ской. немецкой литератур, ко-
торые были подготовлены на-
шим институтом.' Сейчас важ-
нейшая задача института — 
завершение работы над «Ис-
торией всемирной литерату-
ры». Работают сотрудники 
института и над «Истори-
ей американской литеряту-

непосредственным свидетелем 
успеха, выпавшего на долю 
русского издания американ-
ской «Литературной исто-
рии» В работе, симпозиума 
участвовал научный руково-
дитель этого издания, про-
фессор Московского универ-
ситета Я. И. Засурский. Сре-
ди американских ученых — 
участников Симпозиума были 
также профессора Зоннеи-

ПИСАГЕЛЬСКИЕ 
КОНТАКТЫ СОВЕТСКО-

АМЕРИКАНСКИЙ 
СИМПОЗИУМ 

ры». Таков научный багаж, с 
которым мы пришли на вто-
рой советско-американский 
симпозиум 

Из Соединенных Штатов к 
нам приехали профессора 
крупнейших американских 
университетов — Гарвардско-
го, Ирнистонского и Ратжер-
ского Возглавлял делегацию 
профессор Ричард Людвиг. 
Недавно на прилавки наших 
книжных магазинов поступил 
третий, последний. том_ «Ли-
тературной нстйрии Соеди-
ненные Штатов», которую в 
переводе на русский язык вы-
пустило издательство «Про-
цесс». В свое время для под-
готовки этой «Истории» про-
фессор Людвнг проделал 
большую библиографическую 
работу. Теперь он оказался 

фельд, Пол Фассгл. Дональд 
Фангер и Клаудно Гнльен. 

Советская делегация пред-
ставила ряд докладов, и в 
первую очередь доклад руко-
водителя коллективного тру-
да «История всемирной лите-
ратуры». ч лена-корреспонден-
та А Н СССР, доктора фило-
логических наук, профессора 
Ю. Б. Виппера. С большим 
вниманием был прослушан 
доклад члена-корреспондента 
А Н СССР, доктора филологи-
ческих наук Г.,11. Ломидзе о 
разработке истории советской 
многонациональной литерату-
ры. создаваемой на 73 языках. 
Оживленный обмен мнениями 
вызвали доклады профессора 
А. И. Овчаренко об «Истории 
русской советской литерату-

ры» и мместителя директор* 
институт» П. В. Палиевского 
о проблемах разработки исто-
рии русской литературы про-
шлого вока. С докладом о ра-
боте над «Историей американ-
ской литера туры» выступил 
профессор Я. И Засурский 

История литературы в ши-
роком смысле слова — одно 
из выражений того великого 
процесса, без которого било 
бы немыслимо духовное раз-
витие человечества и который 
называют связью времен. Со-
трудничество литературове-
дов разных стран при опреде-
лении принципов изучения ис-
тории литератур необходимо 
также потому, что сами на-
циональные литературы не 
являются замкнутыми в сво-
ем развитии, неотделимы от 
общего художестве! лого про-
• рссса эпохи. Очень вал.но. 
что рассмотрение всех этих 
вопросов шло в свете наибо-
лее влиятельных историко-ли-
тературных концепций совре-
менности 

В общественных, гумани-
тарных науках самые специ-
альные, академические вопро-
сы неотделимы от карди-
нальных проблем эпохи. 
Именно такой подход к об-
суждаемым проблемам сде-
лал в принципе возможным 
и, как представляется, плодо-
творным общий разговор за 
«круглым столом» в Инсти-
туте мировой литературы. 

Следующий симпозиум со-
ветских и американских лите-

ратуроведов намечено посвя-
тить творчеству Антона Пав-
ловича Чехова. 

ЛЕ Т О М этого год» в спи-
сок изданий, запрещен-
ных для печатания, рас-

пространения и чтения в ЮАР. 
который регулярно публикует 
управление по девам изда-
тельств, внесено еще одно до-
полнение — роман «Дочь 
Бюрхера». принадлежащий пе-
ру известной прогрессивной 
писательницы Надин Горди-
мер. Еще бы. главная героине 
этой вышедшей • Лондоне «ни-
ти — дочь белого южноафри-
ханского коммуниста, партий-
ного руководителе. 

Бесконечен включающий е 
себе тысячи и тысячи назва-
ний список запретов. В него 
внесены и вносятся художест-
венны» произведение и науч-
ные труды, написанные нацио-
нальными и зарубежными ав-
торами. Они неугодны защит-
никам апартеида по самым 
разным причинам: то ли про-
мелькнет а книге хот* бы час-
тичка правды о том. что про* 
исходит • стране-застенке: то 
ли размышления и взгляды ав- . 
тора могут, по мнению адво-
катов расистской системы, ут-
вердить читателя в «крамоль-
ных» мыслях о вопиющем на-
рушении в ЮАР всех, даже са-
мых Элементарных, прав чело-
века: то ли попросту фамилия 
писателе или выходные данные 
книги покажут, что последние 
увидали свет в социалистиче-
ских странах и потому несут 
бациллу «красной заразы». 
Всеми способами расисты пы-
таются отсрочить неизбежный 
конец своего режима, и борь-
ба против правдивой и чест-
ной литературы, запрет ее — 
оДна из тех соломинок, за ко-
торые в отчаянии и страхе они 
спешат цветиться, чтобы хоть 
как-нибудь удерквться над по-
верхностью захлестывающего 
их море неродного гнева. 

Сама Надин Гордимер в 
свези с запрещением уже не 
первой из своих книг заявила. 
«Если мы хотим избавиться 
от цензуры, надо прежде из-
бавиться от апартеида». 

В книге «Становление юж-
ноафриканского рейха» иава-
стный публицист Брайен Бан-
тинг'так писая о «культурных» 
позициях правящих расистских 
кругов ЮАР: « В борьбе про-
тив свободной мысли и слова 
они не жалеют сил, отдаваясь 
«й со всей решимостью и от-
чаянием людей, мгрвющик ва-

банк.. Но спросите у них. ка-
кими идеями могут они ог.рав-
дать свой режим в глазах ми-
ровой общественности, — и 
тотчас же обнаружится их пол-
ное банкротство. Слишком тя-
желые страдания несет жите-
лям Южной Африки апартеид, 
чтобы человечество могло с 
ним примириться» 

Сурова и трагична судьба 
честного писателя е стране, 
которая давно удерживает мно-
гие трагические рекорды, в том 
числе мировой рекорд по чис-
лу смертных казней в год. 

Особенно тежвла жизнь юж-
ноафриканского литератора с 
небелой кожей Сколько и*, 
небелых юношей и девушек, 
рожденных стать поэтами и 
художниками, не смогли со-
стояться в душной атмосфере 
апартеида Лишенные в боль-
шинстве своем возможности 
нормально учиться, приоб-
щиться к достижениям нацио-
нальной, африканской и миро-
вой культуры, увидеть, услы-
шать. прочитать то лучшее, 
чем законно гордится челове-
чество. они вынуждены навев-
гда оставаться безвестными 
узниками расистского режима. 

Можно назвать отдельные 
фамилии небелых писателей и 
поэтов, певцов и художников, 
чьи творческие возможности 
как-то реализовались. Но и 
большинству из этих болев 
«удачливых» пришлось стояк-
нуть».я лицом к лицу с маши-
ной. апартеида, трагически ло-
мавшей жизни людей. Отказ 
от творчестве, самоубийства, 
тюрьмы, многолетние заклю-
чения под домашним арестом 
и — часто как «лучшая» доля 
— прощание с родиной, друзь-
ями. семьями, жизнь в эмигра-
ции. Некоторые, более силь-
ные, находят свое место в ря-
дах борцов против расизма, 
другие отказываются и от 
борьбы, и от литературы. 

Белый писатель, согласив-
шийся с предписаниями своего 
клана, становится его пленни-
ком и защитником одновре-
менно. Он должен отстаивать 
навязанные ему методы чело-
веконенавистничества, прини-
жения и оглупления всех небе-
лых и несогласных- с постулв-
тами расизма граждан. Стара-
есь возвысить себя над небе-
лыми. на своими, он все глуб-
же увязввт в тине апартеида и 
гибнет как творческая индиви-

Шарль ДОБЖИНСКИЙ 
(ФРАНЦИЯ) 

% 

ЗЕМЛЯ 
Известный французский поэт Шарль Добжинский на ьдноч 

семинаре, проходившем в Москве более двадцати лет назад, 
сказал: шПоззия, не ставящая перед собой иной цели, кроне 
себя самой, неизбежно порывает большинство невидимых то-
ков. которые соединяют поэта и мир...» 

Что же касается творчества самого Шарля ДоЛжинского. то 
в нем зтн 'невидимы.' (впрочем. и очень д<)чсс видимые) токи» 
существуют постоянно и крепнут непрерывно. 

Жизнь, заполненная событиями,— сложная, меняющаяся, 
непримиримая, всегда маняща4 жизнь — клокочет в его сти-
хах, сердце и судьбе. 

ведь Добжинский-поэт неотделим от Добжинского — обще-
ственного деятеля, Добжинского — редактора журна ш 
еЭроп*. Добжинского — романиста, переводчика, публициста 
и литературного критика. 

В каждой такой *смене жанров» Шарль Добжинский про-
фессионален и мудр, талантлив и естествен. Однако, чем бы 
этот человек ни занимался, он остается поэтом. Поэтом 
навсегда. 

II значит — снова пишет стихи. Пишет так, будто стихотво-
рение, над которым он сейчас трудится —самое первое в его 
жизни. Самое первое и самое последнее. 

Только так и должно быть у настоящего поэта. 
Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 

Земле сенокосная. 
зесыпеть хорошо, 

слушеть мяту. 
вдыхать боярышник. 

Сиаребеи, брильянтовые кулоны, 
плевет ночь 

не звездочки яркие, 
Я с тобой меи хмельной, 

нет родней теоого иехояеиого лоне. 
Земле ручейков молоке периого, 

полой унавоженных. 
Земле скотины эебитой, 

трее луговых скошенных. 
Небо, огромнее лошадь, 
смотрит а гледь колдовскую болот. 
Пышие 

твое плоть, сосудов соломки. 
колодцы вине. 

цыплячий пушок рессеетв. 
Петушиный гребень заката. 
Я щепоть твое. 

щербинке. 
Дымка респвда 

кутеет землю с ночи, 
зной отпотеет, росы педают. 
Земле послушне: 

не подводах по ной раскатывают, 
возят тачки, 

плугом распехивают. 

Стрекочут, стрекочут 
сверчки, 

е проводах гудят, в ушах «ворчат. 
Земле — ковер ворсистый людской работы. 

перемешены мести, поделены куски. 
Узел гордиев моих дуМ. 
Земле — мозолистый, «учкоеатый 

колдуй, 
караулит у речки прачек-лун. 
Земля — промокашка, 

«нов разводы узорные. 

Во рту ощущенья забытые. 
утра желтые 

свеклы корчено*. 
Капельки пвтоки. смерти испврииа, 
хрипло кашляя, комья падают. 

По еенем твоим, сквозь поры, 
речной травою 

проникает а тебя снов моих власть, 
плющ опускается цепким пологом. 

за гроздью гроздь. 
Воспоминения. Трескотне несекомых. 
перезитое зфира. 

е решето прееретиеших 
«крен голубой 

голоса моете. 
Вдоль дорог клювы вороньи 
Я снова рождаюсь. Я делеюсь чище, 

солнца лучи колет меня спрвсокь». 
Земле желеинея. 

переея любимее. 
мякоть влажнее черноземе, зорька 

е прожилочках. 
взор голубицы. 

Дометквивв холстине прохладная 
к ренем моим — 

бабочки. 
изувеченной гредом. 

Я нехожу сокровенные кпеды истоков. 
свет зерождеиия. 

дымок нед фермой, 
костер е овражке, 

снопы, волов, что текут небосвод 
и иным берегам. 

Человек с деревом в одной упражке. 
Человек с колесом рядом. 

иетитсе жизнь вперед, 
подгоняют еожжеми — время жать, 
в деле каждом 

свой 
урожай. 

Я вижу миг собственного рождения. 
Но не узнеть струием своего звона. 
Память моя, слоено меть, каждое утро 

мене голубому миру рожает. 
Земля сиудне 

иедеждой. дрожжами, 
твердь скельиая. 

небо строгое — 
ни света, ни боге. 

Земле — пружине. 
жизни порог, 

с какой радостью хотя бы раз еще я озером 
стану, 

чтоб чирки надо мной зекружили! 
В родвх земля без роздыхе. 

и стера ты. и молода, 
лета румяного молотьба, 

хлеб!, самородные зерна нетленного золота. 

Осень, олово, без рубехи 
крестьянин. 

кучи гниющей картошки вспученные. 
От тяжелого зепехе вянет пуна. 
Суровая сторона 

лемехов, трещин — 
спедов от ободьев солнечных, 

если бы 
е тебя но пюбил — 

подул ветерок свежий, расходится скверна, 
дух твой юполнил душу — 

что про любовь бы я знал! 
В навозных емвх на твоих полвх 

я был удобреньем не грвдущие времена. 

Что про себе бы а знал. 
не зней я любви твоей, 

мельничиха-земля. 
тек тебе хочвтев научить людей 

хлебом делиться и солью. 

Перевел 
Александр 

французского 
КАРЛ ~ 'ЛОВ 

ф. БУРТАШОВ •СВОБОДНЫЙ МИР»; С У Д Ь Б Ы ИСКУССТВА 

В ЩУПАЛЬЦАХ 
РАСИЗМА 

дуальность. На случайно ни 
один литератор, согласившийся 
с догмами расистского правле-
ния. не «сделал себе имени» в 
литературе, не известен за 
пределами узкого круга своих . 
единомышленников. 

Вот лишь одно имя из мар-
тиролога жертв апартеида — 
поэтесса Ингрид Йонкер. пи-
савшая на языке африкаанс, 
тонкая, очень глубокая твор-
ческая личность. Но она была 
безоружна а столкновении с 
произволом расистского мень-
шинства, к которому принад-
лежала по рождению. Нет, ев 
не настиглв полицейская пуля 
— удел многих известных и 
безвестных граждан ее стра-
ны, — она не умерла в застен-
ках тюрьмы или в нищей де-
ревушке в одном из бвнтуста-
нов — фактически огромных 
концлагерей, созданных расис-
тами для африканских жителей 
государства. Несогласная с 
бездушной системой расового 
неравенства и всеми ва ядови-
тыми последствиями, она не 
нашла своего пути к активной 
борьбе с ненавистным миром 
угнетения. Среди ее последних 
строк, написанных в дань парад 
смертью, были такие: « Я на мо. 
Гу что-либо изменить, я не мо-
гу больше вынести асе это...» 
Она ушла из жиэии, уплыв а 
ночное море недалеко от лю-
бимого аю Кейптауна. 

Все те. кто хочет остаться 
частным, а ком еще ив заглох 
голос совести, рвут со сво-
им кланом и расизмом. « Юж-

ная Африка потеря па мно-
гих писателей., и вообще 
интеллигентов, включая все яд-
ро вновь появившихся черны» 
африканских писателей .. Если 
я или какой-либо другой пишу-
щий Ьа английском языке бе-
лый южноафриканец должен 
будет покинуть родину, то 
это будет сделано по той 
же причине, по которой это 
сделали другие: не потому, что 
они боятся черного человека, 
а из-за того, что их сердце 
изнывает от лжи, обмана, ин 
твллвктуальной софистики 
болит от жестокостей. совер-
шаемых от имени белых». Эти 
горькие и честные слова при 
надлежат той же. хорошо из 
явстной в Советском Союз* 
писательнице Надин Гордимер 
Под ними могли бы подписать 
ся многие южноафриканские 
деятели культуры. 

Без преувеличения можно 
сказать, что все лучшие южно 
африканские литераторы наши» 
дней живут в эмиграции Сре 
ди них мастера слове, чье 
творчество пользуется популяо 
ностью у мироього. в том чис-
ле и советского, читателя. 
Здесь можно назвать и тех. 
кто покинул родину давно — 
Питер Абрахаме, Льюис Нкози. 
Энтони Двлиус, уже умершие 
Лоурвнс ван дер пост и Уиль-
ям Плумер и тех, кто уехал 
недавно Именно о них, п^ 
изгнанниках, проникновенно 
писал один из крупнейших со-
временных южноафриканских 
поэтов Деннис Брутус: 

(„усталые, озабоченны», 
забывшие про улыбки, 

ч у ж и е а сотнях 
приютивших вас городов, 

к о и товарищи и друаья! 
Как долго еще может 

Д А 1 Т Ь С » ВСЯ • Т О -

Кам долго «и»» вудут 
мучить нас 

спазмы в горле, слезы 
у глаз 

при звуках даляиих, 
забытых слоя — 

Фиятас, Гальаандаль. 
Вудстон? 

Каи долго еще мы будем 
топтаться 

в прихожих или на 
сиаознянах у порогов 

в чужеземных ираях. 
далеко, даленоТ 

Каи долго еще будет 
длиться 

страшнейшая из агоний? 

Мучительно давно покинули 
родину Алекс Ла Гумв и тот 
ч-е Деннис Брутус, их друзья 
и товарищи по литературе Ма-
зиси Кунене и С. Дж Дра>> 
вер, Блок Модисане и Кеора 
петсе Кгоситсиле, Тодд Маг-
чихиза и Барри Фейнберг, 
А. Н. К Кумало и Филис Аль-
ман, Космо Питере и Джойс 
Сихакане, Нони Джабаву и 
Исмаил Чунара. Он длинен, 
этот список изгнанников 

Многие из уехавших, изгнан-
ных ушли из жизни, не выдер-
жав этой пытки изгнания, не 
сумев устоять в трудной, для-
щейся десятилетиями борьбе 
за право говорить честное, 
правдивое., нужное народу сло-
во. Их уже нет — и тонкого 
мастера коротких рассказов 
Кэна Тембы. и отважного пуб-
лициста. писателя и общест-
венного деятеля Альфреда Хат-

чинсона, и блистательного по-
зта Артура Нортье. — надеж-
ды и гордости южноафрикан-
ской литературы, ушедшего из 
жизни в 28 лет. И этот пере-
чень преждевременных потерь 
далеко не полон. 

А сколько южноафриканских 
литераторов прошли через тю-
ремные застенки или провели 
годы в страшном безмолвии 
под превентивным домашним 
арестом, длящимся порою дол-
гие годы, когда человек, рож-
денный писать, говорить, об-
щаться с людьми, оказывается 
запертым властями в четыре* 
стенах и ему запрещено не 
только писать, но и общаться с 
друзьями даже с близкими и 
семьей 

Люди, знакомые с южноаф-
риканской действительностью, 
помнят, как два года назад 

расисты бросили в тюрьму од-
ного из наиболее известных 
современных поэтов страны Б. 
Брейтенбаха. 

Небелые и белые питераторы 
Южной Африки определяют и 
уже определили, по какую сто-
рону баррикад национально-
освободительной борьбы нахо-
дится их творчество. В ЮАР. 
где. по словам известного уче-
ного. профессора права На-
тальсхого университета Барен-
да Никерка. «нет ни одного ос-
новного права человка. ни од-
ного параграфа гражданского 
права, который не был бы в ка-
кой-то степени попран», про-
исходит размежевание сил. 
Все больше деятелей культуры 
Южной Африки становится 
под знамена патриотов веду-
щих сражение против расист-
ского режима. 

К 100-летию 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ДЖО ХИЛЛА 

ПЕСНИ ЕГО 
НУЖНЫ 
Н СЕГОДНЯ 

Всех стран рабочий класс, 
объединись в беях. 

Чтоб мир весь был у нас 
в мозолистых рунах. 

В сентябре Пит Сигер пел 
зту песню Джо Хилла на 
сьезде Обьединенного проф-
союза рабочих электро- и 
радиотехнической промышлен-
ности. 

А пока Пит пел. я мыслен-
но возвращался >: драматиче-
ской стачке, организованной 
«Индустриальными рабочими 
мира» в дни моей молодости. 

Я стоял на овеваемом вет-
рами холме в Сан-Педро, штат 
Калифорния, что возвышается 
нзд гаванью. Вокруг меня ты-
сячи бастовавших моряков и 
докеров действительно ощуща-
ли силу взять в свои мозо-
листые руки весь мир. когда 
они. пели песню Джо Хилла... 

Джо был убит по приказу 
хозяев медных рудников 19 но-
ября 1915 года. Его расстре-
ляли в тюрьме и)тата Юта пос-
ле суда по ложному обвинению 
в убийстве. Но его песни оста-
лись живы. Они живут и сей-
час. когда мы отмечаем столе-
тие со дня его рождения. 

Делегаты сьезда профсоюза 
электриков поднимались с мест 
и стоя вновь и вновь аплоди-
ровали Питу Сигеру. А потом 
присоединились к нему и все 
вместе, хором, спели песенку 
Джо Хилла про штрейкбрехера 
Кейси Джонса, которому в аду 
досталась работа «подбрасы-
вать лопатой серу в вечный 
огонь» за то. что согласился в 
Сан-Педро стать «скэбом» и 
помогал хозяевам сорвать 
стачку. И так же дружно сме-
ялись. подпевая Питу: 

Проповедники 
ч у ш ь все несут 

Про грехи 
да про Страшный суд. 

Об еде ж занинешься. 
таи нет. 

Запоют они сладко а ответ: 

• Хочешь есть — умирай. 
В небе есть для вас рай. 
Здесь трудись да молись, 
Каравай вам в рай 

бог подай!» 

(Перевод М. ЗЕНКЕВИЧА) 

Эта песенка Джо Хилла была 
сатирой на Армию спасения, 
чьи проповедники уговаривали 
голодных рабочих молиться, 
вместо того чтобы бороться за 
кусок хлеба. 

Тепло встретили делегаты 
Говарда Да Сильва, когда тот 
взял микрофон, чтобы прочи-
тать последние строки Джо 
Хилла — аппеляцию в судеб-
ные органы штата Юта. Джо 
Хилл,не просил пощады, нет. 
Он просто сказал им, этим 
черствым судейским чиновни-
кам. слугам местных политикам 
нов, что он. Джо Хилл,— ни в 
чем не виновный рабочий, ко-
торый тяжко трудился, чтобы 
заработать себе на жизнь, и 
который в свободное врем* 
писал песни и рисовал карг 
тины. 

..Многие американские 
профсоюзы и правительство 
Швеции старались спасти 
жизнь Джо Хиллу.в 1915 году. 
В числе тех, кто возглавлял 
эту борьбу. были Юджин 
В ' Дебс, Билл Хейвуд, Элен 
Келлер и Элизабет Герли 
Флинн, чей образ вдохновил 
Джо на сочинение знаменитой 
песенки «Девушка-бунтарка». 
Сегодня с требованием оправ-
дать Джо Хилла выступают все 
новые и новые профсоюзы. 

Кульминацией чествования 
Джо Хилла рабочими-электри-
ками была, пожалуй, короткая 
речь бывшего президента этого 
профсоюза Альберта Фитцдже-
ральда. 

Фитцджеральд сказал деле-
гатам. что сьезд вспомнил о 
Джо Хилле не просто для «раз-
влечения». Что когда-то сде-
лали с Джо Хидлом. может 
быть сделано со всяким, кто 
руководит борьбой рабочего 
класса сейчас, сказал он. Бли-
жайшие годы будут для рабо-
чего движения США самым 
трудйым периодом за все вре-
мя с 1930-х годов. 

Крупные монополии США го» 
товы действовать беспощадно, 
так что стойкости и мужеству 
рабочих предстоит еще выдвр» 
жать суровые испытания. 

Арт ШИЛДС, 
американсиий публицист 

(«Дейли уорлд») 

Еще я Ива году англий-
ский композитор Алан 1 у ш 
написал опору «Джо Хилл: че-
ловеи. ноторый никогда не 
умирал* на основе одиоимен 
ной пьесы американского 
драматурга Барри Стэеиса. 
Премьера оперы состоялась в 
1970 году а Варлинсиом госу-
дарственном оперном театре. 
8 дни столетия со дня рожде-
ник Джо Хилла ату опару 
снова услышат жители Гер-
маиской Демоиратичесной 
Республики. А соотечествен-
ники Джо Хилла — американ-
цы? 

•Где ж е найти я С Ш А по-
станоещиное, которые могли 
б ы сделать оперу о рабочем 
илассе достоянием американ-
ского народе?» — задает во-
прос обозреватель гаавты 
•Дейли уорлд» Уильям Пом-
рой. Ответ на атот вопрос 
ясен: е сегодняшней Америке 
пока «не нашлось» человека, 
ноторый рискнул вы поста-
вить оперу, написанную иом-
позитором-коммунистом в 
ж и з н и и борьбе рабочего и 
поэта, убитого властями аме 
рииаисиого ш т а т » Юта. 

На еннмке иомпозитор 
Алан к у ш и драматург йарри 
С т и х е на премьере оперы 
•Яжо Хилл» в оерлиие 

ц «мчыт>„лит»»*туен*«,газвта ж и ЗАРУБЕЖНАЯ КУЛЬТУРА — — — — ф 



ВОПРОСЫ РЕБРАМИ 

ВОПРОСЫ РЕБРАМИ 

Н« диван чбврусь 
ВДва ' 

Недарю твбв 
6 * 1 СЧВта 

Драгоценные слое*. 

Помелей мой 
сильный пол. 

Обовьь? тебе 
слоееми — 

Думай, что а мою пол! 

ф //*»<# надежды ва-
ляются без прописан. 

ф Пока мы видим су-
чок в чужом глазу, со 
зрением все в порядке. 

Петр КИРЧККОВ 
ОДКССА 

ф Никогда не поздно 
начать новую жизнь. 
ВсеедЫ поздно менять 
старую.* 

Лариса ВЕ|)АЯ 

ф Из характеристики: 
умеет правильно распи-
саться в своей безгра-
мотности. 

ф На всякое тело дей-
ствуют с удесятеренной 
силой вытесненные им 
другие тела. 

Владилен ПРУДОВСКИЯ 
ЗАПОРОЖЬЕ 

Три рисунке и» цикле 
« С л у ж б е д в и ж е н и я « К л у б а Д С » 

Ты поме займись 
делами, 

Я пока поговорю... 
Обовью теб« 

слоееми — 
Думай, что я щи еарю1 

Ты н« моешь, 
ты на дреишь, 

Драю я, любоаь мои, 

Думай, чта ие ты 

стираешь, 

Думей, что стирею *1 

Ничего, что ты устеле, 
Что ложишься 

не заре, — 
Резных слое еще 

немело, 
Их сто тысяч 

е ело»«ре 

ф За душой ничего, 
зато за пазухой камень. 

ф Мир был создан за 
шесть дней. Пятидневку 
ввели позднее. 

ф Мавр! Сделал свое 
дело — помоги товари-
щу/ 

Александр ДОМОВЕЦ 
ВОЛГОГРАД 

ф На допросе у следо-
вателя продавец взвеши-
вал каждое слово.. 

Сладко нежусь 

не диеене, 

Без причины 

не естею... 
Обовью тебя 

слоееми — 
Думей, что живешь 

е раю. 

Обовью 
1вбл слоееми — 

Думай. 
что живешь я рвы 

(Александр ГОВОРОВ) 

Не стремись обратно 

к маме, 
Вот приду домой 

с работы, 

скотина! Теперь потребу-
ют, чтобы каждый говорил 
о своих недостатках. А он 
• стороне. Уже откритйко-
вался! Причем первым, в 
присутствии представите-
ля треста. Хитер, бродяга! 

— Угу! — печально со-
глашался другой. — Не 
будет покоя! Далеко смот-
рел. прохиндей! Б-а-а-ль-
шую яму вырыл! 

— Шизик! — вещал тре-
тий. — Маньяк! Скоро ку-
саться начнет! В психиат-
ричку его надо! 

Вскоре Мосолов ока-
зался в вакууме. Ему не 
подавали руки, к нему не 
обращались даже по де-
лу. на его вопросы не от-
вечали Отдельское на-
чальство. принимая от не-
го документы, старалось 
глядеть в сторону или хва-

* талось за телефонную 
трубку. 

Иногда при нем остри-
ли: 

— Лидочка! Вы опять 
яркий маникюр сделали? 
Не забудьте покритико-
вать себя на собрании. А 
то со стороны вмешаются, 
обвинят в легкомыслии! 

Вокруг раздавался злой 
хохот. 

Мосолов терпел-терпел, 
в потом не выдержал и 
уволился по собственному 
желанию. 

— Черт с вами| — ска-
зал он напоследок. -— 
Продолжайте киснуть « 
своем болоте! Так и по-
мрете без свежего возду-
ха! . 

Дела в учреждении 
идут хорошо. По-прежне-
му работает буфет, торгу-
ет киоск и по средам при-
возят промтовары. Со-
трудники усердно грудят-
ся на своих местах. Само-
критикой никто н« балует-
ся, но на собраниях иных 
критикуют. Однако столь 
доброжелательно, что объ-
ект нападок жмурится от 
приятности. 

О Мосолове вспомина-
ют редко, особенно если 
что-нибудь не ладится с 
буфетом или промтовара-
ми. 

И некоторые при этом 
почему-то вздыхает. 

Леонид НАУМОВ ?драмы 
ЗЙуВаДС' НЕХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК 

Ал. ПУТЯЕВ 
Владимир 

ГРЕЧАНИНОВ 

ВСЕ СОТРУДНИКИ 
работой довольны. 
Действительно — 

создали условия, ниче-
го не скажешь! Здание 
хорошее, благоустроенное, 
светлое, потолки в каби-
нетах высокие, воздуха 
много. Вуфе1 не закры-
вается ни на минугу Ешь 
— не хочу! По средам 
привозят промтовары, 
книжный киоск торгует де-
фицитом. Чего, спраши-
вается. надо?! 

Коллектив подобрался 
хоть куда! Что ни работ-
ник — золото. Чуткие, 
вежливые. предупреди-
тельные и дело знают. 
Прелесть, а не люди! 

Начальство — лучше не 
сыскать! В мелочи не ле-
зет. по пустякам не от-
влекает. мыслит перспек-
тивно. Сказка, а не на-
чальство! 

На собраниях, или сове-
щаниях — полный ажур. 
Критика сплошь доброже-
лательная. предложения 
конкретные и по сущест-
ву Жаль редко собира-
ются Стиль такой создал-
ся — все решать в рабо-
чем порядке и оператив-
но. 

В общем, все было бы 
хорошо и даже чудесно, 
если бы не одно обстоя-
тельство. Всегда почему-
то случается что. когда 
уже совсем прекрасно, 
обязательно возникает зто 
проклятое «если бы». И 
ничего не поделаешь, по-
скольку за ним стоит диа-
лектика от противного 
Отсюда и пятна на солн-
це. и розы имеют шипы, 
и в бочке меда непремен-
но найдется ложка дегтя. 

Так вот. Завелся в уч-
реждении нехороший че-
ловек по фамилии Мосо-
лов и ста» все критико-
вать. Послушать его. тек 
•се вокруг плохо и. боль-
ше того, вообще никуда 

У НЕЕ были огром-
ные, роскошные, 
• несколько де-

сятков карат, изумруд-
ные глаза. Ее огнен-
ные волосы трепал ве-
тер. И вся она была по-
хожа на белое-белое 
облако, на плечи которо-
го был небрежно на-
брошен черный бархат-
ный плащ. 

Мы всегда ястреча-
лись в одном и том же 
месте, на углу Большой 
и Маленькой улиц. На 
одной из них была рас-
положена столовая, куда 
я ходил обедать, на дру-
гой — место моей рабо-
ты. 

С этой девушкой • ни-
когда бы не решился за-
говорить первым. Кем 
был я? Простым чертеж-
ником. Кем она? До-
черью Солнца. Да, да, 
не удивляйтесь! Как-то, 
невольно следуя за ней, 

#я стал свидетелем того, 
как некий юноша я све-
тозащитных очках, грубо 
сх»атив ее за плечо, ска-
зал: 

— Привет, Светило! 
Стольник приволокла? 

Я плохо вникал в 
смысл сказанного ими, 
но мне было ясно одно: 
такую фамильярность я 
бы себе не позволил. 

Вечером, выпи» чашку 
кофе, я рисовал в своем 
воображении такую кар-
тину: крутится Черный 
Диск, по нему шагает 
Дочь Солнца, и я, не бо-
ясь обжечься наясегда, 
целчю беззащитную све-
тящуюся точку... 

Под утро мне приснил-
ся дурации сон: будто 
меня посмертно приня-
ли я кооператив. Снам я 
не аёрю Я верю • веч-
ное продолжение луча, 
я желтые листья осен-
них аллей... 

Листья прошуршали 

не годится. Поговорить с 
ним. выходит, что все, 
чем восхищались осталь-
ные. гроша ломаного не 
стоит. Помещение нера-
зумно большое и исполь-
зуется нерационально, ра-
ботники ленивые и сквер-
ные. заняты в основном 
личными делами, в буфете 
обсчитывают и обвешива-
ют. а книги и промтовары 
отпускают лишь по зна-
комству и не без коры-
сти.» А про начальство и 
передать страшно. Если 
верить Мосолову, прихо-

дится только удивляться, 
почему такое начальство 
до сих пор не сняли и не 
направили на самую что 
ни на есть низовую рабо-
ту, далекую от руководя-
щей деятельности. 

Натурально, такие вы-
сказывания вызывали не-
понимание и некоторый 
ужас. Чего. мол. человеку 
не хватает?! Почему на. 
рожон лезет?! 

А петом привыкли. 
— Пусть его! — говори-

ли одни. — На сердитых 
воду возят!* 

— Характер вредный! — 
кивали другие. — Не мо-
жет промолчать. Есть лю-
ди. у которых языки моз-
гам не подчиняются! Вот 
и он такой! 

— Он не вредный! — 
возражали третьи. — 
Вредный бы молчал и па-
костил. У Мосолова душа 
нараспашку! И совсем у 
нас не так уж замечатель-
но. как кажется! 

А один 'из отдельских 
прямо в глаза Мосолову 
бухнул' 

— Все-то тебе не нра-
вится! Все недостатки вы-
искиваешь! Неужто сам 

святой?! Себя бы разок 
покритиковал! 

— И покритикую! — 
стукнул кулаком по столу 
Мосолов — Думаешь, ис-
пугаюсь?!. 

Ждать пришлось недол-
го. 

под ногами, аллея кончи-
лась. Я перешел дорогу 
и лицом к лицу столк-
нулся с Дочерью Солн-
ца. Взглядом она остано-
вила меня: 

— Диски, джинсы... 
нужны? 

Я плохо понимал ее 
язык и потому молчал 

— Ну. стольник есть? 
Сто рублей у тебя есть? 
— спросила она. 

Дома у меня были 
деньги. Я попросил: 

— Вы подождете? Я 
сейчас принесу. 

Я бежал по аллее и 
думал: «Какая удача! 
Она просит у меня взай-
мы денег.. Наверное, 
они ей нужны, чтобы ку-
пить какую-нибудь ста-
ринную книгу о «реше-
нии планет...» 

Вернулся я быстро. Ру. 
ка со светящейся точкой 
на безымянном пальце 
легла на мое плечо. 

— Так, — пересчитала 
она деньги, — все пра-
вильно. Носи на здо-
ровье 

С этими словами Дочь 
Солнца сунула мне под 
мышку какой-то сверток 
и скрылась в толпе. Я 
даже не успел предло-
жить ей яблоко, которое 
мама положила в порт-
фель на случаи, если 
мне некогда будет по-
обедать. 

Дождавшись двух ча-
сов. я, не в силах побо-
роть любопытство, раз-
вернул сверток. В нем 
были небесного цвета, 
вытертые до дыр штаны 
примерно так пятидеся-
того раэмерв, пятый 
рост... 

И мне стало грустно: 
«Это она дает понять, 
что любит высоких и 
стройных мужчин... А я? 
Кто я' Простои чертеж-
ник. верящий в желтые 
листья осенних аллей.. » 

бросил Мосолов с трибу-
ны в изумленно притих-
ший зал. — Одно — ку-
луарные разговоры, а дру-
гое — критика на собра-
нии. Это дело ответствен-
ное Прежде чем критико-
вать других, необходимо 
посмотреть на самого се-
бя Я хочу рассказать о 
собственных недостатках 
со всей откровенностью... 

Мосолов гремел, преры-
ваемый ' одобрительными 
возгласами и аплодисмен-
тами. начальство улыба-
лось. представитель тре-
ста жал директору руку, и 
вообще было легко и при-
ятно. как в лесу после 
грозы 

Назавтра только и го-
ворили о выступлении Мо-
солова Его поздравляли, 
хлопали по плечу, называ-
ли Васей, хотя по паспор-
ту он значился Евгением 
Ивановичем. — словом, 
всячески выражали свое 
удовольствие. Некоторые, 
не очень морально устой-
чивые, даже сбегали в 
обеденный перерыв за пи-
вом. чтобы отметить столь 
смелое начинание. 

Через несколько дней 
восторги несколько по-
утихли. Началось с того, 
что машинистка, древняя 
Изольда Тристановна 
осуждающе произнесла: 

— Нечем ТУТ восхищать-
ся! Лажа это! Кадрит ваш 
Мосолов руководство! Не 
иначе, прет в надворные 
советники!.. 

Может быть, не эти сло-
ва сыграли главную роль, 
но разговоры стали ины-
ми. 

— Ишь придумал, себя 
критиковать! — говорил 
один. — Глубоко копнул, 

На первом же общем 
собрании, не обращая вни-
мания на прибывшего 
представителя из треста. 
Мосолов попросил слова, 
Не сразу, конечно, а поч-
ти под занавес. Собрание 
текло, как подсолнечное 
масло. Журчал докладчик, 
нежно шелестели про до-
стигнутые успехи .и пред-
стоящие трудности де-
журные ораторы из отде-
лов, перешептывались де-
вушки в зале, как на стан-
дартный вопрос предсе-
дателя «Кто еще жела-
Вт?» поднялся Мосолов: 
, — Я жйлаю! 

Все смолкли. 
— Я никого не соби-

раюсь критиковать! — 

СПОРТИВНЫЕ 
С Т Р А С Т И 

«КЛУБА ДСо 

Е1Г. Т А Р А С О В |ЭЛЕКТРОГОРСк Московской обл.) пирдмтуру, чт© пи, 
тятМ 

Но широкий зритель 
негодует. Обзоры и ре-
портажи иве только не-
добрым словом помине-
ют. Общественные орга-
низации категорически 
желают, чтобы игра вра-
таря Плюжина оставлена 
незабиааемое впечатле-
ние. 

— Поре решвться, — 
еще больше опечалился 
тренер. — Покв за меня 
не рещили. Уводить на-
до из большого спорта. 
В большое искусство. В 
областную филармонию. 
А что? — воспрянул ду-
хом тренер. — Какую 
программ; можно от-
грохать! Целый мюзии-
хрлл И газеение хоро-
шее есть — «Дружные 
ребята». Всем талантам 
спортивным там дело 
найдется. Всем ребятам 
моим! 

ДРУЖНЫЕ РЕБЯТА 
Генку Маслоеа, цент, 

рального защитника, ув-
лек оригинвльным жан-
ром. Огонь теперь мо-
жет глотать. Живьем! 

Крайние защитники у 
нас — мастера мимики и 
жесте. А Сема Хромов, 
правый край, ои теперь 
не то что там на гвоз-
дях, он же не дышать' 
может. Сколько хочешь 
И не двигаться. Йог он1 
Ханой занимается, А 
тахже раджой. 

Капитан наш Коля Ду. 
боенков мастером рвэ-
говорного жанра стел. 
А у тройки нападение 
дрвматический талант 
проявился. 

Костя Плюхин. вра-
тврь, самый молодой, но 
до чего способный1 Все 

схватывает ие лету. Кро-
ме мячей, к сожалению. 

Все у них есть. И поле, 
и спортивная база, и мо-
лодость. Даже второй 
тренер. Играющий. На 
гитаре. 

И вот смотрю я на ре-
бят своих и в толк 
езять не могу — кек же 
это мы дошли до МИ1НИ 
такой? Помню, когде зо-
ну ехели, болельщики 
требовали голос еетере-
на нашего Кольки Лааро-
аишневе записать на 
долгоиграющую пластин-
ку. Всю тройку нападе-
ние не руках носили. Це-
лый год. Так что они те-
перь и ходить разучи-
лись. То есть бегать. 
Предстевления, вишь ты, 
на поле резыгрывеют. 

Дубовиков все больше 
в реэгоеорном жанре 
себе проявляет. Вся с 
судьями отношения вы-
ясняет. 

У Яаероеишнеее игра 
давно уже ни в какие во-
роте не укладывается. 
Позабыл еетеран, дня 
чего они, ворота. 

А Сычев — тот вооб-
ще одну пародию на иг-
ру показывает. «Я есть 
кто? — заявляет. — По-
лузащитник я. Дайте 
еще полставки, защитни-
ком сыграю. На полную 
катушку». 

А эещитиики —- та 
только головы свои но-
ровят зещитить. Слиш-
ком у нив головы талант-
лиаые оказались. В ас-

ГЕОРГИЙ СТЕПАНО-
ВИЧ МОЛОДЦОВ, 
тренер команды 

«Маховик», печвльно 
смотрел на футбольное 
поле и размышлял: 

— Сколько же я для 
эти» ребят сделел! Сдру-
жил их. Сплотил и раз-
вил. Мастереми стали. 
На выдумку. Какие вече-
ра отдыха организуем! 
Какие «КВН» и «А иу-кв. 
парни!». Какие «Голубые 
огоньки»! 

У Лешки Косоворото-
вв. левого полукрвинего. 
талант карикатуристе об-
наружил 

А Юрка Сычев не 
всех вечере» поет не 
своим голосом. Отмен-
ный перодист, наш полу-
защитник! 

• Удобрять почву на даче — эта работе или 
отдых! 

| Существуют ли льготные путевки в жизнь! 

) Можно лн бороться с яетряиыми мельницами, 
если лить на них воду! 

Анатолии РАС 

) Как же смотреть трезво на вещи, если истине 
в вине! 

I Может ли внутренний голос заглушить голос 
разума! 

Т. АЛЕКСАНДРОВ 

I Можно ли правила уличного движение земе-
иять праянламн хорошего тона! 

I Кто должен выносить сор из избы — муж или 

Вадим ПРОХОРОВ 
КУБИНКА 
МОСКОВСКОЙ оЛл. 

О Когда им тишина станет крином моды! 
ф Этично ян пользоеатьев подсказками, если под-

сказывает совесть! 
ф Кто помог первому человеку выйти а люди! 

ХОЛОДАРСК 
ГорькоиокоЯ обл. 

А Должны я и кузнецы своего счастья соблюдать 
технику безопасности! 

Леонид КРАЯНОВ 
т р . ГОРЬКИМ 

ф Что пожнешь, если посеешь трын-граву) 
Эмили в ОРЛОВСКАЯ 

ЗАПОРОЖЬЯ 

СТЕНГАЗЕТА К Л У Б А «ОТ ВЕЛИКОГО 
ДО СМЕШНОГО...» 

ЧИТАЛКЛ 

КОПЫТАО 
я т ш ж 

Г ^ М Н Я П 

ОЯИЯЧавТ «От ЯЯПИМОГО АО 
СМЯШИОГО . . . » 

М о д у к » к н и г у Ю р и я 

Малмимя составляют 
« О М О р н С Т К Ч Я Г К И е р д с с и д . 
1М. ЛИГордГурмы* 
тон* и пародии Автор 
— Ю О * С Т Н 1 М Й у К р Д Н Н 
е м м * с о в е т с к и й п и е д т е л ь 
* умятый фияояог яа 
грагияммг Я НИХ ОТ* 
Д Я Д Я И Ы Я в о п р о с ы С О Я Р * 
м е и и о г * е и т я р я т у р н е * * * 
" Р О Ц Я С С Д . к р и т и к у я Т И 
ПИЧИВИА, Я Т Д И М Я И ИЯ 
» Ч Я Н Я « И П М Ч И Ы Я НЯДО 
С Т Я Т К И . И М Я ' А Щ И * и с о 
м д д е и и в о , м е с т о я у п о м я 
н у т о м п р о ц я с с я . А п р о 
ИЯвЯДЯМКЯ. в о ш е д ш и е я 
ц и к л » А и т и и с т о р и ч е с н н е 
Р А С С И « » Ы * . и я п р я я л я и ы 
п р о т и в Я р А Г О Я М И Р А , п р о -
т р я с с я и р л х р я д и и . и я я 
т о р Д в С Т И Г А А Т ЗДЯСЬ 
Л о л я ш о й с а т и р и ч е с к о й 
СИЛЫ 

Администрации с удов 

летяореиием О Т М Я Т И Л А . 
кто мдиярд П И С Ь М А 
Юрия Иядмиид, иди и я 
Я Г О предыдущих К Н И Г А Х 
и гдэятиыя пубпикдциях. 
О Т Й И Ч Д Я Т С Я тонким чу*, 
стяом с. поя А и стиля, 
мяящястяом. остроумием. 
И что особяино приятно 
сердцу А Д М И Н И С Т Р А Ц И И — 
то, что некоторые из до-
ведших Я инигу произ 
явдеиий, КАК идпример. 
литературный фельетон 
• Приемы полемического 
кдрдта*. ОМА впервые 
прочитала у себя нд 
IV.й полосе •Литгвавты» 
И яэяла эти едмыя 
Приемы себе нд воору-
ж е н иг За ч т о автору на-
ше большое мерси бон*! 

ф С М Е Л ЛЯ Ж Е Н Щ И Н А 
Прямо из-под колеса вытащила гражданка Г. 

Сгукина своего мужа Сергеи Ивановича. 
— Колесо ободрение не дл* пьяных, — строго 

дАмстила она мужу, покидая городской парк 
культуры. 

о СОВЕТЫ Л О Г О П Е Д А 
ЕСЛИ ВЫ ПЛОХО выговариваете букву «-*», ста-

рлЯтось говорить такие фразы, в которых буква 
*л» не встречается 

О ИХ НРАВЫ 
Когда в многосерийной развлекательной про-

грамме заграничного телевидения «Бистро де, 
1р»з табль» («Ресторанчик 13 Столов») звучат 
песни на русском языке в записи А. Пугачевой, 
Р. Рымбасвой, Л . Лешенко п других наших попу-
лярных ионное, то участвующим 'в программе, 
ие умеющим петь и не знающим иностранных язы 
ков драматическим артистам остается только не 
всегда синхроипо открывать рот под фонограмму. 

А д м и н и с т р а ц и я «Илу 
б« ДС» внимательно еле. 
дит за осями сатирике 
скнмн няданнями. еыхо-
длщими не т о л ь к о я сто 
пиця. ио и я других го-
родах и аясях Ия уди 
яителяио поэтому, что 
она граяу тямятидд аы 
«лядшу* только что д 
Киеде, я иадатеяьстде 
«Рядянсьний письмяи-
иик» иояую книгу с яе 
его ддемого яидиомог» и 
Автора I V * полос м 
Юрия Иодимид под нд 
зяаиием *Шд еядииого 
ДО СМ1ШИОГО.. » . » у д у м и 
широко обрааоединой я 
лингяистичеемом отно-
шении. АДМИНИСТРАЦИЯ, 
почти м« прибег дя к 
глоядри». довольно бы 
стро переевлд атв няява 
ние с украинского ляыиа 
и догадалась, что оно 

Вн. ВОЛИН, 
дежурный 

администратор 
«Клуба ДС» 
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