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Коллективу редакции, 
авторскому активу 

и читателям 
«Литературной газеты» 

Дороги* товарищи! 
Сердечно поздравляю вас с 50-летнем со дня выхода е свет 

первого номере «Литературной газеты» — знаменательнгч со-
бытием в жизни советских писателей, нашей интеллигенции, всех 
читателей газеты. 

«Литературная газета» начала свой славны* путь а первый год 
пер-эй советской пятилетки, в год рождения и развертывания 
всенародного социалистического соревнования. Советские писа-
тели и их газет* внесли достойный вклад в создание летописи 
героических событий, неузнаваемо изменивших лицо нашей От-
чизны. 

Постоянное внимание «Литературной газеты» к важным проб-
ое мам социалистического обществе, к актуальным вопросам ду-
ховной культуры, международной политики снискало ей заслу-
женно* уважение трудящихся. 

Идет «и речь о партийности и народности художественного 
творчестве, об утверждении принципов социалистической демо-
кратии или отпоре попыткам противников опорочить наш строй— 
«Литервгурная газета» выступает убежденно, страстно и аргу-
ментированно. 

Сегодня, когда весь советский народ трудится над 
нием исторических решений XXV — 
газета» призвана содействовать 
творческой интеллигенции в 
коммунистического общества. 
ветской многонациональной л  
теретурная газета» будет и дала* талантливо « ярко отобрвжвть 1 
трудовые свершения советского народа, его ратный подвиг а 
Великой Отечественной война, раскрывать воспитанные партией 
лучшие нравственные качества нашего тапвпвшвтв. неприми-
римо бороться с буржуазной и раатистю и щй идеологией, с 
антиподами коммунистической в 

Наш народ — один из самых 
народов в мире. Творить для г «кого народа — особая честь, осо-
бая ответственность. 

От души желаю коллективу «Литературной гвзеты». 
му активу и читателем новых успехов в 
повышение идейного и художественного 
теретуры. за процветание соцмн 
жество коммунистических идеалов. . ... 
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новый рас «и аз 

Гвврмвля Гарсна Мариаса 
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Постановление ЦК КПСС и Совете Министров СССР 

О присуждено» Генеральному секретарю 1|К КПСС, 
Председателю Президиума Верхоеного Совета СССР 

т. Брежневу Л. И. Ленинской премии 
Центральный Комитет КПСС н Совет -> 

Министров СССР, рассмотрев предложение 

Комитета по Ленинским и Государственным 

премиям СССР а области литературы, ис-

кусства и архитектуры при Совете Минист-

ров С*ССР о присуждении Генеральному 

секретарю ЦК КПСС. Председателю Прези-

диума Верховного Совета СССР т. Брежне-

ву Л И Ленинской премии за книги «Ма-

лая эемля». «Возрождение» и «Целина», 

постановляют 

Присудить товарищу Брежневу Леониду 

Ильичу Ленинскую премию за книги «Ма-

лая земля», «Возрождение» и «Целина», за 

неустанную борьбу за мир. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
К О М И Т Е Т М И Н И С Т Р О В 

КПСС СССР 

Я жизнь люблю, 
люблю я к я плакату, 

а »•* каждый. 
Лат* малый, уголен, 

А Вол*, всего 
Страну Сом то». 

О мй я по-а**рсмн п.л, 
как мог. 

Страна Советов — это ей. 
моей Отчизн*, моему народу. 
— слов*, идущи* от самого 

| 'САМОЕ 
НОЕ» 
ЗАМЕТКИ КОНСТАН-
ТИНА СИМОНОВА 

| ПОЭЗИЯ: МИР И 
ЛИЧНОСТЬ 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ДИСКУССИИ 
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АРХИВ «ЛГ» 
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СТИХИ Ираклия Аба-

шидзв, Николая Гриба-

чева, Мусг*я Керима, 

Владимир* Соколова 
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.Народные артисты 
СССР С. ГЕРАСИМОВ 
и И. ИЛЬИНСКИЯ да-
ют интервью корреспон-
дентам «Л Г» 
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«Все «меть в СССР 
надлежит народу». Так запи-
сано в Советской Консти-
туции. и вто и* просто слова. 
Н* прошло вир и двух меся-
цев. как проавучал голос хо-
аявв страны, назвавших име-
на тех, кто представлял на 
первой сессии - Верховного 
Ср**тв СССР две*того со-
зыва нашу многомиллионную 
Родину. И первым было назва-
но им* верного ленинца, испы-
танного борца за мир Гене-
рального секретаря ЦК КПСС 
Леонида Ильича Брежнева, 
вновь единодушно избранного 
Председателем Президиума 
Верховного Соута СССР. 

С огромной радостью асе 
мы встретили весть о том. что 
по многочисленным предложе-
ниям трудящихся товарищ 
А. И. Брежнев удостоен Ле-
нинской премии за книги «Ма-
лая з*мля», «Возрождение», 
«Целина». 

Выступая на сессии, товарищ 
Брежнев сказал' «Новая Кон-
ституций создала самые благо-
приятные условия для того, 
чтобы Верховный Совет СССР 
активнд осуществлял свои ши-
рохие полномочия. Провод* 
политическую линию партии, он 
асе бол** энергично и целена-

правленно решает жизненно 
важные вопросы развития 
страны. Наиболее существен-
ная предпосылке этого — ак-
тиеность каждого депутата». 

Каждый из нас. депутатов 
Верховного Совета СССР, 
имеет свою профессию — 
строитель или ученый, паргий-

Расул 
ГАМЗАТОВ. 
Г*р*й Социаямстич.еиоге 
Труда, член Проаидиума 
а*рко*ного Секта СССР 

СВЕТЛЫЙ 

У К А З 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССГ 
О награждении «Литературной газеты» 

орденом Дружбы народов 
За плодотворную работу по развитию советской литера-

туры и активное участие в коммунистическом воспитании 
трудящихся наградить «Лвт-ратурную газету» орденом 

ужбы народов 
Прмсматяль Президиум. Верховного Со»у«^СССР 

Самретарь Президиума Верховного Соя.та СССР 

МОСКВА. КРЕМЛЬ 23 апреля 1в7» г. Г в ° * Г А * М -

ный работник или поэт .. Но у 
всех нас одна обща* забота, 
общее стремление — сделать 
так. чтобы люди, доверившие 
нем право от их имени осу-
ществлять руководство госу-
дарством. не обмвнулись в 
своих ожидвниях. 

Только когдв у птицы есть 
две крыла, она может лететь— 
в моем сердце навеки соедини-
лись мои горы и мой Кремль, 
и когда я аозвращеюсь из 
дальних краев в Дагесгвн, при-
езжаю туда и как посланец 
всей нашей страны. «Да здрев-
стеув' бретская дружбе и не-
поколебимое единство всех 
наций и народностей нашей со-
циалистической Родины!» — 
эти слова иэ первомайских 
Призывов ЦК КПСС еще раз 
напоминают и асам нам. и на-
шим друзьям за рубежом, и 
тем, кто с неприязнью наблю-
дает за расцветом и ростом 
могущества Советского Союза, 
о том прочном фундаменте, на 
котором построено нвшв госу-
дарство. сплоченное единством 
патриотических чувств, воли и 
действия. 

Чувства дружбы и братства 
всех нашил республик, чувства 
интернациональной ерлицар-
ностк подтверждаются снова 
и снова. По желанию миллио-
нов советских людей, участво-
еввших во Всесоюзном комму-
нистическом субботнике, по-
священном 109-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина и 
юбилею первого коммунистиче-
ского субботнике, решено три 
четверти средств, полученных 
от его проведения, направить в 
фонд помощи брвтекому Вьвт-
нвму, пострадавшему от агрес-
сии Китая. 

Не когдв про Дагестан гово-
рили: «Как ненвписанная, не-
спетая песня лежит зтв стрвна 
в квменном сундуке. Кто до-
станет вв. кто нвпишвт и кто 
споет?» Рвскрыла дорогу в 
широкий мир моему Двгестану 
революция, нввечно связанная 
с именем мликого Ленина, чей 
день рождения только что от-
мечало все прогрессивное че-
ловечество. Четыре депутата 
представляют ныне Дагесгвн-
скую АССР в Совета Сою-
за, одиннвдцать — в Совете 
Национальностей Верховного 
Совета СССР. Среди них — ра-
бочий и хояхозних, министр и 
композитор, Герои Социали-
стического Труда и Герой Со-
ветского Союзе... Демократизм 
социалистического строя во-
площен и в деятельности эшх 
избранников народа, и в дея-
тельности более пятидесяти 
тысяч Советов народных депу-
татов, любой из которых яв-
ляется частицей верховной 
власти и неразрывно связан с 
народными массами. 

На сессии Верховного Со-
вета СССР подчеркивалось, 
что перед всеми трудящимися 
нвшей страны стоят большие и 
сложные задачи. Пятидесятиле-
тие первого пятилетнего плана 
труженики городов и сел отме-
чеют напряженной работой, 
связанной с завершением де-
сятой пятилетки. А впереди — 
новая, одиннадцатая, откры-
вающее необозримые горизон-
ты. 

«Живое слово Надеж-

ды Константиновны» — 

ствтьм КРУПСКОЙ, олуб-

на страни-

« р . е 
Встреча писателей с 

героями конкурсных 
очерков «ЛГ» открывает» 
ся' вступительным сло-
вом Вадима КОЖЕВНИ-
КОВА 
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ЧИТАТЕЛЬ 
ГАЗЕТА 

*Письма в «ЛГ» ком-
ментируют ученые, об-
щественные деятели, ру-
ководители министерств 

ведомств 

12 етр. 

ф « в е л и В Ы ДИРВКТО-
. Р О И в ы я я...» 

• « с п о м е т к о й « з о н д » 

Отделы «Человек я »*о-
яомша» а соцяалыго-быто-
вы» проблей «ЛГ» лцвд-
ставдяют традиционные руб-

Дорогие читатели/ 

Перед вами — перед» страница первого 
номера «Литературной галеты*. 

Не будем сетовать на недостаточную чет-
I кость графического воспроизведения. Вспом-

ни»: я тому номеру — 50 лет. Целых полве-
на! Может быть, потому с талин волнением 
берешь в руки пожелтевшие газетные стра-

| нпцы. Он и несут на себе отсвет ое-
I ней первой пятилетни, всполохов только 

что зарождавшегося а стране социалистиче-
I <этого соревнования.. Время героическое и 
| трудное, когда закладывался фундамент гря-

дущего могущества нашей страны, набира-
ла сл.\ы молодая советская литература. 

С газетной страницы на читателя смотрит 
I такое знакомое и такое родное лицо Ильича. 

Здесь же два кратких сообщение. Первое: 
«В выходящем не днях номере журнала 

I * Пролетарская революция» помещено два-
I дцзть одно письмо В. И. Ленина. Письма 

эти писаны в ссылке в 1897 г. и адресованы 
[Л. И. ЕаизаровоЛ и М. И. Ульяновой». Сооб-
I адеиве второе: «При разработке арлиАи са-

марского окружного суда найдены 6 дел. не-
[ нтввггныт До с ж пор. в которых описыва-

ются выступления В. И. Ульянова а качестве 
| защитник*. По всем этим делам подзащит-

ные В. И. были оправданы». Дорогие сердцу 
каждого из нас строки Ленинизму' 

Ленинская мысль определяет пафос всего 
номера. «Литературное зело должно стать 
частью общепролетарского дела...*. И пи-
сательская газета в своей передовой статье 
страстно ратует за то. чтобы «идеалы того 
нласса, который совершил Октябрьскую ре-
волюцию. сделать идеалами советского пи-
сателя. идезлами близкими и дорогими ему. 
вдохновляющими его в повседневной твор-
ческой работе*. И далее; «Литературная га-
зета» будет стремиться к выработке типа 
писателя-общественника, органически свя-
занного с рабочим классом и участвующего 
в его борьбе...». 

Плакат Ьор. Ефимова, помещенный на 
первой странице «ЛГ». призывает: «Писате-
ли — на фабрики и завозыI» Этой же те-
ме посвящена и публикуема# в номере под-
борка писательски* выступлений. «Чертежи 
новою мира нанесены властной и верной 

§укой... — говорилось в одном из них. — 
ы видите доброду щный.дувш новух корпу-

сов. Попы' Сравните и| с ' м Д О л т и . гото-
выми к отплытию. Дайте им в?т»бы веселый 
л «ток радужного дыма Мы. на борту этого 
корабля, плывущего в со(|йалйзм». 

Следу* горыювсиоЛ традиции, газета 

звала советского писателе «в шахты. 
на промыслы. к плотинам электростан-
ций, в рабочие поселки — для пристального 
и добросовестного изучения пролетариата, 
его работы, его культурной жизни». 

Утверждая, роль писателя как активного 
участника социалистического строительства. 
газета уже в первом своей номере не огра-
ничивалась чисто литературной тематикой. 
Она обратилась к самым различным сферам 
общественного бытия, а также к междуна-
родной жизни. Наряду с дискуссионно-пола- ^ 
мическими литературными материалами 
«трибуны писателя»; с рецензиями и свежи-;4, 
ми публикациями читатель нашел в первой 
номере еженедельника и острый фельетон 
Михаила Кольцова, и сообщение об откры-
тии сессии Дкадемии наук, обсуждавшей во-
прос о подготовке научной смены, и заметку 
на спортивную тему, и информацию о собы-
тиях за рубежом. 

Когда-то великий Пушкин писал, что я чи-
сто литературной газеты... быть не может», 
что я должно принять в союзницы» политику. 
Спустя сто лет. уже в ином веке и в усло-
виях иной СОЦИАЛЬНОЙ формации, советская 
«Литературная газета» включилась в борьбу 
за формирование литератора нового типа — 
глашатая ленинской правды, заявила о не-
расторжим ости понятий «писатели» и «граж-
данин». 
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ПРОЛЕТАРИИ всех СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 



№ 1 1 

В Е 1 Е Т 

и я ни 
ься. по 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
литератур* — какая 
тем» для раздумий! 

...Ва»илось над толпою красно» анама, поднято* 
мускулистой рукой Паала Власоаа Партия духовно 
распрямила пролетария», сплотила их, поаела на 
штурм старого мира. Гнееный набат пятого года 
отозяалс* но»аторсхим произведением социалисти-
ческого реализма. Ленин ободрил Горького; 
«...книга — нужная, много рабочих учаетаоаало • 
революционном деикении несознательно, стихий-
но, и теперь они прочитают «Мать* о большой 
пользой для оебя». 

Тогд* же, на гребне первой революционной вол-
ны, ставшей прологом к Октябрю, родился мани-
фест социалистической литературы, программный 
документ политики иашвй партии а области худо-
жественной культуры. «...Вырваться и» рабства у 
буржуазии и слиться а движением действительно 
передового и до конце революционного «лесса». 
Так был постевлен вопрос в ленинской статье 
«Партийная организация и партийная литеретура» 
— одновременно кек насущная проблема творчест-
ва и планомерной работы партии. 

Откровением явилась главная мысль Ленина: по-
теснив стихийность, внести максимум социалисти-
ческой сознательности в деликатнейшую облесть 
художественного творчества, организоееть литера-
турное дело по-новому, как часть общепартийного 
дела. 

Первым условием и существеннейшим признаком 
пролетарской партийности творчестве Ленин счи-
тал свободу писателя от всего, что искаж*вт тв-
лвнт зксплуататорскими отношениями. Ленин в 
беседе о Цеткин с гордостью отметил, что 
наш* революция освободил* художника от гне-
та «весьма прозаических условий», господству-
ющих в честнособст»*инич*еком обществе 
Однако определяющим * атом плана Ленин 
полагая идайно-естетичасям последствия бла-
гоприятных для искусстве социальных предпо-
сылок, то есть полное избаалеиие писателя от пут 
буржуазной идеологии (сумевшей за долгое врем» 
выработать свою инерцию, свои догмы и иллю-
зии). обретение художником глубокой внутренней 
свободы а служении своим творчеством народу, де-
лу коммунизма. 

Решение твкой задачи Ленин считал невоз-
можным остеклять не произвол судьбы. В упо-
мянутой беседе он подчеркнул: «Мы должны 
стремиться к тому, чтобы с ясным еозиением ру-
ководить также и атим развитием, чтобы формиро-

евть и определять его результвты». 

Пвртийность — вто то. благодаря чему в убежде-
ниях пиевтвля яоедино сливввтев его гражданское 
и художническое «я», позволяя оставвться до кон-
це и во всем правдивым, до конца и во всем с на-
родом. 

В чвм же неиболее значительный результет пар-
тийного руководства атой областью духовной 
жизни? 

В том. что а нвшей стране сложился писатель 
нового типа, чье эстетическое кредо является орга-

ния' С 1 < 0 Й Ч * е т к , в "оммУииетич«екого мироеозарца-

В том. что выросло великвв. пробуждающая и 
разеиееющая лучшие стороны души, правдивее ли-
теретура. которая, говоре ленинскими словами, 
учиу, зовет, вдохновляет. 

С учением о коммунистической партийности 
теорчветвв кек высшем прояялении его нвродности 
сеязвнв и ленинская идее приобщения месс ко 
асем духовным богатствам человечестве, идея слу-
жения литврвтуры миллионам н миллионам трудя-
щихся. Неродные массы, подчеркивал Ленин, нуж-
даются а искусстве большом, новвторском. если 
угодно, сложном. Но не в смысле модернистской 
изощренности, субьектиеистского художнического 
произволе, а в смысле богвтетва художественности, 
требующего от человеке, обращающегосв к произ-
ведению. щедрой трвты души, траты, которая сто-
рицей окупается. 

Партийность творчества иесоеместиме с ивцио-
нализмом или буржуазным космополитизмом — 
антиподами общечеловеческого в его прогрес-
сивном гумвнистическом значении. Интер-
нациомлистский характер социалистической 
многонационвльной советской литературы откры-
вает полный простор развитию РОДНОГО языка, са-
мобытной национельной образности. 

Вкупе с буржуазными идеологвми ревизионис-
ты. отступник-и всех мастей особенно рьяно иепв-
двют на жизнеутверждающий пвфос нашей лите-
рятуры, пытаются изобразить единство устремле-
ний. глубокое езвимопонимвние между пертивй и 
художественной интеллигенцией чуть ли не кек 
измену якобы извечной миссии лиевтвле ниспро-
вергать существующий строй жизни, каким бы тот 
НИ был. ч 

Расчет делеется, в честности, не то. что в бур-
жуезных госудврстввх. в рвзличных слоях интел-
лигенции. не исключея и некоторых демократиче-
ских художественны» течений не имеющих, од-
нвко, прочных внутренних связей с освободи-
тельным движением рабочего клевсе. издввне уко-
ренялось лредствелвиие. будто пиевтель во все 
еремене обречен не трегическнй конфликт с об-
ществом и атот роковой диссонанс нвустрвннм, 
поскольку звложен-де в неких изнвчвльиых свой-
стявх художнического призяения. фетвльно про-
тивоположных «суетным» интересам мира. В ус-
ловиях експлуететорского общества подобные 
взгляды и нестроения, несмотря не свою огрени-
ченность, имеют под собой реальную почву 
вспомним глубокий вывод Мврксв о враждебно-
сти квпитвлизма искусстау. 

Буржуазные идеологи поощреют лишь твяой 
протест против зле, при яотором оно рисуется 
глобельным, внонимным и неустранимым. Врагов 
социвлизме устреиявет втв еывернутее нвизнвику 
буржуазность, утверждение — под флагом крити-
ки — вечности, незыблемости частнособственниче-
ских, експлувтеторских отношений. Отсюдв не-
нависть к проповеди ективного добре, революци-
онного обновления, к воспитанию не положитель-
ных примере» социалистической действительности. 
.; Глвеный герой советской литературы — правда. 
Не объективистское, стороннее описательство, не 
фиукрашиеенив и не анархоиндивидуааистскоа 
критикенство, сплошное отрицание всего а осе. 
Правде литературы социалистического ревдиамв — 
его пока* действительного многообразия жиаии, 
противоречий, сложностей, но непременно 
Дущих, неодолимых тенденций. 

Среди аемечатвлькых особенностей советской 
действительности — вера миллионов трудащихсе 
а правоту ленинского дела, проииаиутое истори-
ческим оптимиамом утверждение гуманистических 
начал общежитие, раскрытие преимуществ осу-
ществленного социализма, аеличиа коммунистиче-
ских идеалов. Закономерно, что литература нашей 
стрены еыступввт стрестным поборником атого. 

Вернемся к вопросу о свободе. «Строгая партий-
ность есть спутник и результат высокоразвитой 
алассоаой борьбы». — указывал Ленин. Там самым 
понимание свободы диктуется «массовыми иитере-
аами. Еще Марк* земетил: «ак только аоаиякаат 
угроза миру честной собственности, буржуа подни-
м е т вопль, что покушают се на еаободу вообще. 

Стремясь к тому, чтобы тел вит в конечном сче-
та окапался у нее а плану, буржуазия трактует по-

и ее-

нетие «свобода» таким образом, что • I 
роаоззрания — его двававв. саобеда I „ 
ма-ленинизма. а художественной практике — сво-
боде от реализма, а гражданской, нравственной 
жиани литератора — свобода от ответственности 
перед народом. Писателю советуют откааатьея от 
всего атого. умалчиеаа. однако, что еаамеи остает-
ся не что иное, «ак по оаоей аола наметь на сева 
врмо буржуазности, унизиться — употребим и 
здесь ленинские выражение — до литературного 
холопства, примирение в идейным крепостниче-
ством. 

Дли писателе, тав же квв для читателя, важно во-
нов понимение того, что мирное сосуществование 
означает добрососедство и взаимовыгодное со-
трудничество государств, ио отнюдь на прекреща-
нив или ослабление борьбы между витвгоинстяче-
скими классами. Адарты империализма вновь ваг 
двигают, на сай раз а качестве уеаоаив рвврадки, 
требование беспрепятственного распространение 
буржуазности, то есть, в сущности говоря, свобод-
ного экспорта контрреволюционной идеологии. 

Среди завуалированных форм последней — под-
новленное прокламирование для художественной 
интеллигенции некоего «особого», екобы надклас-
сового пути. В сложных уоловиях острейшего идей-
ного противоборстве на мировой ерем*, «ак извест- < 
но. находятся писатели, аоторые пробуют найти 
втот несуществующий етретий» путь. Жизнь 
убеждвег твкив попытки в конце концов оборачи-
ваются служением реакции, наносят ущерб передо-
вой культуре, коверкают, порой неполрееимо, 
судьбы талантливых людей. 

Коммунистическая партийность творчества, ле-
нинсквя политике партии помогвют писателю до-
лвть исторически правильные выбор, раавиевть 
свой талант, помогают в классовых позиций под-
ходить к явлениям жиани и искусства. Растущее 
многообразие литврвтуры социвлистического реа-
лизма не имеет ничего общего с неопределен-
ностью идевио-зстетичеехих критериев. 

Если окинуть мысленным взором вехи политики 
нвшей партии в облвсти литературы, мы обнаружим 
у истокое втой политики ленинский тезис о 
том. что литературная часть партийного деле про-
летариата не может быть шеблонио отождествляе-
ма с другими частями. Традиционно «помогая еб-
щестеениым организациям и творческим союзам 
работников литврвтуры и искусстве» (тек эаписе-
но в Прогремме КПСС), пвртия неизменно учиты-
вает как уннкельность гелаита. особую природу 
образного творчестве, тек и его общественное 
знвчвние. 

Подчеркивая принципиальную важность 
скот о стиля в работе с творческими . 
Л. И. Брежиев сказал на XXV съезде КПСС: «Пвр-
тийныв подход к вопросам литературы и искусства 
сочетает чуткое отношение к художественной ин-
теллигенции. помов|ь а ее творческих поисках с 
принципиальностью. Гяаеиым критерием оценки 
общественной значимости любого произведения, 
резумеется. быле и остаотсе его идейная направ-
ленность. Так. по-ленински, и поступают ЦК, пвр-
тиймые органы. проводящие большую работу в 
втов сфере идеологической деятельности. Вели «се 
же нет-нвт. да и случается, что отдельные работни-
ки проявляют упрощенческие подход, пытаются ре-
шать административными методами вопросы, от-
носящиеся « художественному творчеству, к раз-
нообразию Форм и индивидуальности стилей, то 
пвртив не проходйт мимо подобных случаев, по-
правляет положение». 

Силе пвртийного руководстве — в умении увлечь 
окрыляющими зедачами служения народу, делу 
коммунизме. Это е традициях нашей партии. 
«Мы. советские писатели... езращаины* нашим 
советским обществом... — воспитанники нашей 
партии, великой партии большевиков. И вто об-
стоятельство сделало ив иве Писателей нового 
типа», — подчеркивал Фадееа. 

Вспомним благотворное воздействие на процесс 
ствновленив молодой советской литературы извест-
ной резолюции ЦК РКП(б) 1928 годе. Вспомним 
дельноеидный шаг а дальнейшем: партия, оказав 
сод в*стене в преодолении групповой разобщен-
ности деятелей литературы, своевременно осущест-
вили то. что отвечало стремлением самих писате-
лей. диктовалось новыми потребностями жиани. 
Вопреки измышлениям «сояятологоа». правда со-
стоит в том. что постановление ЦК ВКГКб) от 
23 епреля 1932 годе « О перестройке литературно-
художественных оргвиизвций» ввилось закономер-
ным историческим актом. Оно положило ивчало н 
созданию а нашей страна социалистических твор-
ческих еоюзое, успешно выполняющих свою мис-
сию поныне. 

Творческие союзы е СССР — вто добро-
вольные. глубоко демократичные объединения ху-
дожественной интеллигенции, созданные на осио-
еех коллективизме и уважение в художнической 
индивидуальности, широкой инициативы и самодея-
тельности. 

XXV съезд КПСС с удовлетворением от-
метил. что художественнее интеллитенцие на-
шей страны «вносит все более весомый вклад е 
общепартийное, общенародное дело строительстве 
коммунистического обществе» и что в зтом — 
«знвчительнвя заслуге творческих еоюзое. их пар-
тийных оргвиизвций» 

С возрастанием роли литературы в условиях зре-
лого социализма саязвно дальнейшее усиление вни-
мания партии в делам и заботам советских писа-
телей. 

Постановление ЦК КПСС «О литературно-худо-
жественной критике» способствовало тому, что 
возросла езысквтвльиость писателей я творчеству 
АРУГ друге и к собственному творчеству. Крити-
кой нелицеприятно оцеииеаютса произведение ве-
ры». там более с идейными просчетами. 

«Мы ради, что все увереннее входит в жизнь 
моводов появление нашей тверчвекол интеллиген-
ции». — говорил л. И Брежнев на XXV въезде пар-
тия. Принятое ЦК КПСС постаиоаление «О рабо-
те в творчвеаой молодежью» мобилнзоевло партий-
ные, государственные и ебщеетееииые организа-
ции, Союз писателе* СССР на существеннее улуч-
шение роботы по выввлсмия я поддержке идей-
ной закалке и творческому роету молоды» дерева-
ний. 

Сегодня литере тур» Страны Советов реааиееетеа 
под благотворным аоздайетамам XXV съезда КПСС, 
к вторые вновь подтвердим еледуе ленинским ва-
летам. наше портил строку еаою политику а ов«е-
сти художественной литературы, опираясь в п е г 
а у » очередь ив высокую мировоззренческую, по-
литическую зрелость самих мастеров слова, не их 
твлвнт. ектиеностъ. беззвввтную предениостъ Ро-
дине, идеалам и делу коммунизме. 

Плодотворность лвнинс»ой партийной политики 
нет я «дно подтверждаете* там неоспоримым фвягва». 
что при необычеОном многоебрезии неповторимых 
иидиоидувльиых даровой и*, темотическом и ати-
лееом богатства нашей лнтаратурм творческие ин-
тересы советских пиоетемй ергеиично еоепедеют 
е коренными интересами всего передо. Доверие 
пертии. признательность парада воодушевляют, 
побуждают писателей еще требоаетвльиее. а воаь-
швй ответственностью относиться я своему твор-
честву. смелее открывать новые горизонты социв-
листического реелиама. 

ЛМТШУАТОФ 
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И не случайно именно 
советский человек, строи-
тель самого прекрасного 
общества на земле, стал 
главным героем замеча-
тельных произведений Лео-
нида Ильича Брежнева 
« М а ш земля». «Возрож-
дение». «Целина». Прони-
кая зорким взглядом а суть 
событий, Л. И. Брежнев в 
каждой из втих подлинно 
правдивых, волнующих и 
поучительных книг отмеча-
ет глубоко интернациональ-
ный характер целей и дей-
ствий советских людей на 
всех необозримых просто-
рах СССР. 

«Социализм, — читаем 
мы в книге «Целина». — 
давно доказал: чем интен-
сивнее рост каждой из на-
циональных республик, тем 
явственнее проявляется про-
цесс интернационализа-
ции». Указывая иа яркий 
пример Казахстана, Леонид 
Ильич ^использует впечат-
ляющий образ, характери-
зующий целину, как жнвую 
плоть дружбы народов, кан 
благотворный фактор, под 
воздействием которого рес-
публика стала «планетой 
ста языков». 

Этот великолепный образ 
несет в себе большой обоб-
щающий смысл, потому что 
объективной закономерно-
стью коммунистического 
строительства стали брат-
ская дружба и взаимопо-
мощь всех наших народов. 

Социалистическая идео-
логия воспитала у трудя-
щихся маге всех националь-
ностей страны высокое по-
нимание общенародных ин-
тересов. Как важнейшее т 
проявление сближения на-
ций. их кровного родства, 
следует рассматривать тот 
факт, что наши союзные 
республики из года а год 
становится все более мно-
гонациональными. 

Это связано с непрерыв-
ным расширением и усиле-
нием межреспубликанских 
экономических, социаль-
ны* и культурны* связей. 
Автографом времени назы-
ваем мы добровольное пе-
реселение десятков тысяч . 
людей различных нацио-
нальностей в райовы круп-
ных строек, освоения но-
вых земель, требующих ра-
ботников различного про-
филя. В Узбекистане, на-
пример. посвятили свой 
труд делу превращения Го-
лодной степе в крутую ба-
зу хлопководства, в центр 

.быстрораавнваюшейся мно-
гоотраслевой зкономнкн 
представители почти ста на-
циональностей. Их сближа-
ло. сплачивало, им помога-
ло в совместном труде и в 
постоянном общении рус-
ское слово, несущее благо-
родную интернациональную 
службу. 

Это воочию было видно и 
,во время восстановления 

, * Ташкента после землетря-
сения 1966 года, когда для 
ликвидации его последст-
вий в столицу Узбекистана 

» съехались сыны н дочери 
всех советских народов В 
те памятные дни здесь 
можно было слышать сре-
ди строителей многоязыч-
ную речь, но преобладаю-
щей была русская. Именно 
на русском языке разгова-
ривали между собой пред-
ставители разных наций и 
народностей, делились мне-
ниями, обсуждали свои де-
ла 

Так происходит и сейчас, 
когда посланцы Узбекиста-
на оказывают братскую 
помощь Российской Феде-
рации в развитии ее Не-
черноземной зоны, участву-
ют в строительстве БАМа и 
КамАЗе 

Все языки нашей страны 
— в их в Советском Сою-
зе около ств тридцати — 
постоянно развиваются, 
становятся все ярче, бога-
че, многообразнее Их ра-
венство. отсутствие нацио-
нальных привилегий за-
креплено законом 

Обратимся к статье 36 
Конституции СССР. В пей 
скатано «Граждане СССР 
различных рас и националь-
ностей имеют равные пра-
ва 

Осуществление этих прав 
обеспечивается политикой 
всестороннего развития и 
сближения всех наций и на-
родностей СССР, воспита-
нием граждан в духе совет-

трцрти: 
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родным мы 

•'на 

сочна-
циона-
поль-

ком • 
ародов 

ск 
дне 
«ИЗ* 
во» 

СС< 
!Нй язык —• самый 

распространенный среди 
других языков в нашей 
стране и один из богатей-
ших й мире — народы 
СССР добровольно избра-
ли языком взаимного обще-
ния. Можно без преувели-
чения сказать, что в воз-
никновении новой, невидан-
ной ранее исторической 
общности людей — совет-
ского народа, укреплении 
его единства выдающуюся 
роль сыграл и играет рус-
ский язык. Сегодня он яв-
ляется полным языком 
втой подлинно интернацио-
нальной общности более ста 
наций и народностей СССР, 
мощным и действенным 
фактором духовной комму-
никации всех советских 
людей. Быстрый рост меж-
национальных связей • 
сотрудничества, по опре-
делению товарища Л. И. 
Брежнева, ведет к дальней-
шему повышению роли рус-
ского языка. 

Интересы строительства 
коммунизма, жизненные по-
требности каждой нации 
требуют глубокого знания 
русского языка советскими 
людьми всех национально-
стей. Русский язык в на-
циональных республиках, 
краях и областях распрост-
раняется в условиях про-
грессирующего русско-на-
ционального двуязычия, в 
втмосфере все большего 
стремления нерусского на-
селения овладеть русским 
словом, как родным. 

етом 

угой 
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>1М 
неломком с 
он с удовлетво 
мал асе ново 
инкавшие по 
русской куль'. 
ВАЛ СРОЙ народ 
с кий язык. В 
писал: «Перве 
днмость для к 
ивв. — вто ру 
Само собой ра! 
знать его кра 
мо для нужд 

Верный с 
народа, пламе 
и интернацион 
Хакимзаде. 
дня рождения которого тор-
жественно отмечается а ны-
нешнем году, беспощадно 
разоблачал реакционеров и 
буржуазных националистов, 
которые рьяно выступали 
против изучения русского 
языка. В 1014 году Хамза 
в специальном письме к 
учителям со свойственной 
ему страстностью указывал 
на настоятельную необхо-
димость широкого научения 
языка, обычаев и культуры 
великого русского народа. 

В результате победы Ве-
ликой Октябрьской социа-
листической революции, по-
строения нового обществе 
все народы нашей страны 
сплотились в единую брат-
скую семью. И в нашем 
многонациональном госу-
дарстве неуклонно растет 
стремление нерусских наро-
дов к овладению русским 
языком, знание его стало 
насущной потребностью 
всех граждан. 

По данным переписи на-

на 

I про-
Г а а Н 

мо действия • азаниообога-
шения культур. Она раз-
двигает рамКи наших пред-
ставлений о прекрасном, от-
крывает все изумительное 
многообразие культурных 

В. созданных в ра»-
Е землн. 
понимать друг 

«знеино необходн-
•линные ценности 

„ и искусстве дол-
жны стать общим достояни-
ем народов. И русский язык 
принадлежит сегодня к чис-
лу средств, объективно со-
действующих расширению 
вкономнческого и культур-
ного сотрудничества, уста-
новлению всевозможных 
связей и контактов, рас-
пространению информации, 
обмену опытом, достиже-
нию профессионального взе-
имопонимания. Вместе с 
русским языком к челове-
ку приходит в полной ме-
ре постижение историче-
ской силы новых истин, 
осознание своей роли и ме-
ст* в сегодняшнем мире. 

Художественная литера-
тура. как известно, больше 
всего дает возможность 
ознакомиться с духовным 
миром бытом, нравами. 
траднц...1мн каждого наро-
да. со всем лучшим, прог-
рессивным. что есть в его 
культуре. Благодаря широ-
кой постановке V нас в стра-
не дела художественного 

МЫ—СОВЕТСКИЙ НАРОД 

Ш. Р. РАШИДОВ. п е в секретарь ЦК Компартии'уавеннстена 

ЯЗЫК НАШЕГО 
ЕДИНСТВА 
И БРАТСТВА 

Для Узбекистана этот 
в известной степе-

онен. Изучение 
русского языка в наших 
краях имеет исторические 

Фуркат, мукими. 
архан. Исхакхая — луч-

шие писатели, передовые 
ученые, народные просрёт* 
тели XIX столетия понима-
ли, что наука я литература 
никогда не обретут подлин-
ную зрелость, если будут 
развиваться * обособленно. 
Постепенно это понимание 
в результате знакомства с 
русской литературой, пости-
жения ее мудрости и красо-
ты. ястетической и нравст-
венной силы перерастало в 
настоятельную необходи-
мое». .в жажду познания 
духовного мира великого 
русского народа. И одним 
из главнейших путей про-
никновения в эту сокровищ-
ницу было и есть знание 
русского языка. 

Известный узбекский 
ученый, поэт-демократ За-
кирджан Фуркат призывал 
свой народ к дружбе с рус-
скими. подчеркивая при 
атом, что именно русский 
народ и дружба с ннм при-
ведет узбекский народ и 
свободе, социальному про-
грессу и просвещению- При 
этом Фуркат видел боль-
шую пользу в знании рус-
ского языка н с огромным 
усердием изучал его) читал 
в подлиннике произведения 
классиков русской литера-
туры. Он был страстным 
пропагандистом русского 
языка и русской культуры. 

Другой выдающийся уз-
бекский поэт-демократ — 
Мукими всегда подчеркивал, 
что надо овладеть великим 
русским языком, на кото-
ром написаны лучшие про-
изведения мировой литера-
туры Без этого, утверждал 
он. нельзя стать подлинно 
образованным человеком и 
принести пользу своему 
народу. 
. Глубоко любил и высоко 

1.РНИ.1 русский язык извест-
иый узбекский просвети-
тель Сагтархан. Ои считал, 
что без. русского языка 
нельзя овладеть всем богат-
ством научных знаний. Сат-
тархан убеждал своих со-
отечественников в том. что 
знание русского языка бу-
дет способствовать взаимно-
му сближению и укрепле-
нию дружбы двух народов. 

Пламенным пропаганда 

селения 1970 года, из 
241,7 миллиона человек 
141Л миллиона указали в 
качестве родного языка рус-
ский язык. Кроме того, око-
ло 42 миллионов человек 
назвали русский язык • ка-
честве второго языка, кото-
рым свободно владеют. Сле-
довательно. в нашей стране 
насчитывается почт 184 
миллиона человек, свободно 
владеющих русским язы-
ком. ЭТО составляет 7в про-
центов обшей численности 
населения СССР. Бесспор-
но. что теперь «тот показа-
тель возрос вше больше. 

В связи с распростране-
нием двуязычия нередко 
возникает вопрос о его со-
циальных последствиях. 
Здесь со всей определенно-
стью н категоричностью, 
подкрепленной критерием 
практики, следует отверг-
нуть, как совершенно несо-
стоятельные, заявления на-
ших идеологических про* 
тнвников о том. что якобы 
язык межнационального об-
щения вытесняет родной 
язык. Наш общественный 
строй, опыт социалиста** 
скогб и коммунистического 
строительства решительно 
опровергают подобное пред-
ставление о языковом взаи-
модействии. 

В многонациональном со-
циалистическом государст-
ве двуязычие, наоборот, 
способствует сближению на-
ций, национальных куль-
тур. взаимному обогаще-
нию. взаимовлиянию, по-
полнению, расширению лек-
сических запасов всех язы-
ков. 

Сегодня каждый житель 
Советского Союза ощущает 
настоятельную необходи-
мость быстрее усваивать 
все то пенное, что привнес-
ли и привносят в культуру 
рвзличные народы. Нацио-
нальные культуры переста-
ли жить замкнутой, изоли-
рованной жизнью. 

Более того, само нх раз-
витие возможнр лишь на 
основе взаимосвязи н взаи-
модействия И русский 
язык является орудием это-
го взаимодействия, он це-
ментирует советскую куль-
туру. Народам сегодня не-
обходимы устойчивые мо-
сты в большой мир. кото-
рый всегда богаче, шире, 
многообразнее культуры 
каждого отдельного народа. 
Вспомним слова К. Маркса 

перевода с национальных 
языков на русский и с рус-
ского на национальные язы-
ки произведения братских 
литератур становятся досто-
янием всех народов Совет-
ского Союза. 

Творчество писателей на-
родов СССР — ныне не-
отъемлемая часть общесо-
юзного литературного про-
цесса. оио оказывает огром-
ное влияние на его разви-
тие в целом. 

Выдающиеся достижения 
узбекской советской лите-
ратуры. се широкие перс-
пективы возможны прежде 
всего потому, что она раз-
вивалась и развивается в 
неразрывном единстве со 
всей многонациональной со-
ветской литературой. Про-
изведения узбекской лите-
ратуры я настоящее время 
известны во всех братских 
республиках, они вышли и 
на мировую арену. Проза н 
поэзия, драматургия и пуб-
лицистика наших лучших 
художников слова Обогати-
ли советскую литературу. 

В свою очередь в Узбеки-
стане переведены- и изданы 
на узбекском языке почти 
все значительные произве-
дения братских литератур и 
зарубежных авторов. 

«...Сегодня в Туркмении 
нлн Молдавии, — говорил 
Товарищ Л. И. Брежнев,— 

; десятки и сотни тысяч лю-
дей читают, знают я любят, 
как своих родных писате-
лей. Пушкина и Шевчен-
ко. Горького н Маяковско-
го. Шолохова н Твардов-
ского. Феднна и Стельмаха, 
а неотъемлемым достояни-
ем культурного багажа рус-
ского нлн украинца стали 
древний и вечно юный эпос 
шота Руставелн. замеча-
тельные произведения Вн-
лнса Лациса. Абая Купан-
баева. Чпнгнза Айтматова, 
великолепные стихи Янки 
Купалы, Самеда Вургуна. 
Расула Гамзатова, Эдуар-
даса Межелайтиса, Мустая 
Карима и многих, многих 
других». 

Еще более сорока лет то-
му назад замечательный 
русский писатель Алексей 
Толстой, в одной из своих 
статей предрекал: «Русский 
язык должки стать мировым 
языком. Няетанет время (и 
оно не за горами), — ру

С
-

ский язык начнут изучать 
по всем меридианам земно-
го шара». 

У К А З 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О награждении писателя Кожевникова 1. М. 
орденом Трудового Иресного Знамени 

За заслуги в развитии советской литературы и в свяаи 
с семидесятилетием со дня рождения наградить писателя 
Кожевникова Вадима Михайловича орденом Трудового 
Красного Знамени. 

Председатель Преаиаиума Верховного Совете СССР 
„ л. аисжнка. 
Секретарь Прваиднума Верховного Совета СССР 

МОСКВА, КРЕМЛЬ, зо анрояя 1070 г.
 г е о
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У К А З 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О награждении писателя Мачавариаии М. И. 
орденом Трудового Кроемого Знамени 

За заслуги а развитии советской литературы и а связи 
с_пятидесятилетием со дня рождения наградить писателя 

Ивановича орденом Трудового Мачаварнанн Мухрана 
Краевого Знамени. 

Председатель Прваиднума Верховного^ 

Сенретерь Президиуме Верховного С о ^ Г т а Т . . . 

МОСКВА. КРВМЛЬ. 30 апреля Д87В г. * ' Г 1 0 * Г к * 3 * ~ 
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1 т вревигвришло. »*©• 
" русский язык получил 

'ДЛИННО международное 
признание. 
сегодня можно услышать иа 
всех континентах, в самых 
отдаленных уголках эемиого 
шара. Сегодня русский явын 
— один иа пят» официально 

между карод-
Органнаащш 

Объединенных Наций. 
Успехи советского наро-

да получили всеобщее при-
знание на мировой арене. 
Они вызвали в варубежных 
странах потребность тесно-
го экономического, иаучно-
технического и культурного 
сотрудничества с Советским 
Союзом, желание полнее 
использовать опыт нашей 
страны. Это еще больше 
усилило стремление наро-
дов к изучению русского 
языка. 

«Русский язык, будучи 
средством общения много-
миллионного и многонацио-
нального советского народа, 
получает все большее рас-
пространение среди народов 
мира. — отметил в своем 
приветствии участникам III 
Международного конгресса 
преподавателей русского 
языка и литературы в Вар-
шаве товарищ Л. И. Бреж-
нев. — Он способствует 
вкладу нашей страны в со-
кровищницу мировой куль-
туры и открывает доступ к 
духовным богатствам миро-
вой цивилизации советским 
людям н народам других 
стран». 

Центральный Комитет 
Компартии Узбекистана, 
рассматривая вопросы изу-
чения и преподавания рус-
ского языка как одну из 
важнейших образователь-
ных и воспитательных за-
дач. ориентирует учитель-
ские кадры республики, ор-
ганы народного образования 
на всемерное повышенно 
эффективности н качества 
работы в этой области. 

Речь идет о том, чтобЬ 
вся система учебных н вне-
учебных занятий самым 
действенным образом выра-
батывала у учащихся навы-
ки свободного владения рус-
ским языком как средст-
вом общения, формировала 
твердые интернационали-
стические убеждения. 

Обозначился четкий курс 
па изучение русского язы-
ка в детских Дошкольных 
учреждениях, па предпочти-
тельное развитие сети школ 
с параллельными русскиМЬ) 
и национальными классами 
не только в городах, но и в 
сельской местности — рай-
центрах и крупных населен-
ных пунктах — при нали-
чии соответствующих кои-
тннгеятов учащихся. Такое 
совместное обучение детей 
па узбекском и русском 
языках рядом, в одной шко-
ле, создает благоприятные 
условия для продуктивной 
речевой практики нерус-
ских учащихся. Справедлив 
будет и такой вывод: меж-
национальное языковое об-
щение выступает здесь как 
одно из проявлений более 
широких и многогранных 
межнациональных взаимо-
обогашающнх контактов. 
Очагами интернационально-
го братства называют эти 
школы. И с каждым годом 
тс становится все больше и 
больше в республике. 

Интерес среди лиц мут-
ных национальностей и рус-
скому языку сегодня ив 
только шире, чем когда бы 
то ни было раньше, но и 
глубже. Население, родите-
ли ставят вопрос об увели-
чении объема учебного ма-
териала по русскому языку, 
расширении круга знаний н 
практических речевых навы-
ков учащихся. Иными с во-
лями, высказывается № 
лание поднять об' 
русскому языку иа' 
высокую ступень. 

В республике многое яв-
ляется р этом налраалсощи. 
У нас вот уже 18 лет "ус-
пешно работает специаль-
ный Институт русского язы-
ка и литературы, который 
готовит высококвалифици-
рованных преподавателей 
ля национальных школ, 
роме того, сотни выпуск-

ников узбекских школ полу-
чают профессию учителей 
русского языка в 30 
гическИх институтах 
снйской Федерации и Укра-
ины. 

Актуальные проблемы 
языковой политики КПСС, 
функционирования русско-
го языка как средства меж-
национального общения, 
единства и братского со-
трудничества народов СССР 
в условиях развитого соци-
ализма станут предиеном 
широкого обсуждения на 
Всесоюзной научио-теорётн-
ческой конференции, кото, 
рая будет проведена в Таш-
кенте в мае 1979 года. 

Будучи одним из самых 
могучих мировых языков, 
русский язык имеет вели-
кую историческую перспек-
тиву. открывает дорогу в 
будущее науки, техники н 
культуры, я нашдый. кто 
хочет идти по втой дороге, 
видит а русском камне а 
опору, верного друга н 
ставника, 

ПОИ И ЕГО МУЗЕЙ 

Явеятндет*« миео-

ного муаеи выдающегося ум-
рай немого поэте М м с к м 
Рыл КС него, встрече ате вы на 
"рнурвчвИа и 321-летим) иов-
соединении Украины с Рос-
И * г . Председательствовав 

й 

пеуго-



•МО м« удержится 
N1 детских м«чтах« 

на домашних огнях, 
но материнских руках. 

441% 
щжтв 

СПЛОЧЕННОСТЬ и друж-
ба стран социалистиче-
ского содружества креп-

нут год от год*. «Трудно пере-
оценить ту роль • происход»-
щи* • наши дни позитивных 
сдвигах. — подчеркивал а речи 
на Всемирном конгрессе миро-
любивых сил а Москве Гене-
ральный секретарь ЦК КПСС 
товарищ Л. И. Брежнев, — 
которую играют силы социа-
лизма. социалистическое со-
дружество. Свою борьбу ва 
улучшение и упрочение мира 
Советский Союз ведет вместе 
со своими добрыми друзьями 
и единомышленниками — стра-
нами социалистического содру-
жества». 

Юрий ВЕРЧЕНКО. 

«Социально-нравственные про-
блемы в жизни и литературе», 
«Роль литературу в воспита-
нии молодого поколение». «Со-
циалистически* образ жизни в 
литературе» — таковы темы 
лишь некоторых творческих 
дискуссий прошлого года. 

Очень важной и творчески 
плодотворной формой работы 
писателей социалистических 
стран евлветсв их участие е 
Днях советской литературы, 
проводимых а республиках, кра-
ях и областях Советского Сою-
за. В итоге появилось немало 
отличных книг, созданных со-
вместно писателями стран со-
циализма. 

С большим успехом прошли 

секретарь правления СП СССР 

(РОЖДЕНО 
ДРУЖБОЙ 

Дружба и всестороннее со-
трудничество стран социализ-
ма находят яркое выражение в 
братском союзе социалистиче-
ских литератур. Свези писате-
лей социалистических стран 
основаны на общности интере-
сов. на единстве идеалов и це-
лей. Служа благородному делу 
вмимопознания и взаимопо-
нимания народов братских 
стран, они отражают процесс 
сближения и взаимного твор-
ческого обогащения социали-
стических литеоатур. 

Связи Союза писателей 
СССР с писательскими органи-
зациями социалистических 
стран характеризуются отноше-
ниями искренней дружбы и де-
лового сотрудничества. Об ог-
ромных масштабах этой работы 
свидетельствует тот факт, что 
только в 1978 году в СССР по-
бывало более 500 писателей из 
социалистически* стран и 
столько же советских литера-
торов выезжало с ответным 
визитом. 

Наша совмести» оаботв с 
писателями стран социализма 
бпрвдвяввтея двусторонними 
планами сотрудничества, при-
чем с НРБ, ВНР. ГДР, МНР 
подписаны и перспективные 
планы. Традиционными стали 
ежегодные встречи руководи-
телей союзов писателей социа-
листических стран, совместные 
заседания секре^аоиатов по ак-
туальным проблемам развития 
литературы, встречи главных 
редакторов литературных газет 
и журналов. 

Широка и разнообразия те-
матика двусторонних творче-
ских встреч. «Очерк на перед-
нем плане социалистического 
строительства», «Пафос социа-
листического строительства б 
современной проза и поэзии», 

Азии и Африки, активное уча-
стие а которой приняли и пи-
сатели социалистических стран. 
В июне—июл* нынешнего года 
писатели встретятся в Анголе. 

Постоянные творческие кон-
такты поддерживают литератур-
ные газеты и журналы социали-
стических стран Вышедшие 
специальные номера журна-
лов. посавтенныв литерату-
рам стран социализма, позна-
комили читателей с разнооб-
разными и интересными про-
изведениями. 

Настоящей школой мастерст-
ва стало совещание молодых 
писателей социалистических 
стран в Москве. Состоялся пло-
дотворный разговор о роли ли-
теоатуры а формировании ак-
тивной нравственной личности, 
традициях и современности, 
проблемах отражения жизни 
современного оабочего класса 
а литературе. Литературная мо* 
лодежь подтвердила свою вер-
ность идеалам иитернациона-

МИР СОЦИАЛИЗМА: 

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО 

Дни советской литературы » 
Польской Народной Республи-
ке. Чехословацкой Социалисти-
ческой Республике. Дни «Лите-
ратурной газеты» в Н вводной 
Республике Болгарии, в кото-
рых принимали учветив боль-
шие группы советских писате-
лей Эта новая форма литера-
турного сотрудничества, несо-
мненно. способствовала укреп-
лению и углублению творче-
ских связей между советскими 
и польскими, чехословацкими, 
болгаоскими писателями. 

Искусство социалистического 
реализма находится сегодня в 
авангарде мирового художест-
венного оазвитив И поэтому 
единый фронт социалистиче-
ских литератур — огромная 
сила а идеологической борьбе 
Прртианихи международной 
разоядки всячески стремятся 
подорвать братские отношения 
дружбы и сотрудничества пи-
сателей социалистических 
стран Но единство действий 
писателей социалистических 
стран на международной арене 
— действенная сила, с кото-
рой они вынуждены считать-
ся. 

Убедительным примером си-
лы наших идей может служить 
международная конференция 
писателей Европы. США и Ка-
нады. состоявшаяся в Софии 
летом 1977 гола под девизом 
«Писатель и миш дух Хельсин-
ки и долг мастеров культуры». 
Она получила широкий общест-
венный оеаонамс и явилась 
важным этапом на пути укреп-
ления интеонационального 
единства писателей всех стран 
в борьбе за разрядку и проч-
ный мир 

Значительной была состояв-
шаяся в сентябре 197В года • 
Ташкенте встрече писателе* 

В деле укрепления творче-
ской дружбы литератур стран 
социализма сделано немала 
Но жизнь непрестанно ставит 
новые требования и задачи. 
Наш долг и наша обязанность 
— крепить братский союз со-
циалистических литератур, дра-
гоценнейшее завоевание куль-
турной политики стран социа-
лизма | 

Д румба в сотруд-
ничество — определя-
ющая черти а отноше-
ниях социалистиче-
ских литератур. Един-
ство действий, единст-
во интересов писате-
лей наших стран при-
водит к голу, «то лю-
бая забота становится 
общей заботой, любая 
радость — общей ра-
достью. 

Сегодня у нас вы-
ступают писатели раз-
ных поколений, дав-
ние друзья и авторы 
«Литературной газе-
ты». 

1 в 

* ЕГОДНЯ в осознаю, что 
для меня «Лнтеретур-
ная гезета» является 

чем-то гораздо большим, чем 
просто газете, с которой я 
связен четверть веке, чем 
голос новейшей совет-
ской литературы. Для ме-
не оне —• живое свидетельст-
во многочисленных творче-
ски» связей. Оне доноси* до 
мене обра а советского чело-
веке, героя неших дней, жиз-
неутверждающа* силе кото-
рого аещищеет гуманизм и 
исторический оптимизм во 
имя будущих поколений. 

Признеюсь, что мною все 
более влестно овлвдеевет 
мысль о героике неших буд-

Любомир ЛЕВЧЕВ 

Плакат художника С. КудрЯшова. 
Издательство «Плакат». 

'Ярослав ИВАШКЕВИЧ: 
Советская литература — явление значитель-

нейшее, чрезвычайно многообразное в сложное. 
\В ней нужно уметь ориентироваться, видеть 
наиболее важные, существенные тенденции, н» 
пропустить в общем шпоке книг самых инте-
ресных и дискуссионных. Одним ил способов 

< ориентироваться в советской литературе стало 
' для меня регулярное чтение «Литературной .-л 
зеты». Буквально в каждом номере я нахалсу 
для себя и нужную информация, и проблем-
ные материалы, нечто новое для сведения и 
размышления. С интересом читаю выступления 
на внутренние темы- здесь можно встретить 
очерки и статьи чрезвычайно острые, поднима-
ющие вопросы государственной значимости и 

написанные с писательским блеском, что весь-
ма немаловажно для газеты, которая называ-
ется литературной. 

Я не только читаю вашу газету, я время от 
времени пишу для нее, и такие двусторонние 
авторско-редакторские отношения, понятно, 
сближают еще больше, чем если бы они бы-
»« только односторонне-читательскими, даже 
самыми интенсивными. Надеюсь, что мои вы-
ступления не были газете в тягость, чем-то | 
обогатили ее. дали ей еще одну краску. 

Р день юбилея газеты я приветствую ее, как 
пентоянный читатель и автор, желаю сохране-
ния и приумножения традиций, желаю сберечь

 ( 

достигнутые и взять новыв рубежи. 
ВАРШАВА 

сяоего расцвете ЭаПад вели-
чал своих герое* кавалерами 
и джентльменами. Но сегодня 
вти титулы вызывают лишь 
ироническую улыбку. Един-
ственно, кто реельно спосо-
бен формировать нестоящего 
героя, по утяерждению Мель-
ро, —• это большеяики. 

велика историческая ответ-
ственность, которая ляжит на 
плечех советской литеретуры 
и искусстяе, не плечех все» 
писетелей мира социелизме, 
ваяющих образ современни-
ке — коммунисте, героя, 
нреестееииый облик которого 
принадлежит будущему. 

Создение не просто лите-
ретурных героев, а героев в 

Г Е Р О И 
ней и а современнике — жи-
вом герое. Героизм — это 
волшебный кристелл, вби-
рающий я себя еоспомине-
ния, реальность и мечту, что-
бы воспламенить силу и кра-
соту человеческого духе. Я 
не раз его естречел не зри-
мых и незримых путях, кото-
рые мы именуем строитель-
ством зрелого социелизме. 
Понечелу кажется, что перед 
иеми — еиеаепный и неожи-
данный отблеск мужестве, 
доблести и самоотречение, е 
после убеждеешься, что это 
— зекоиомерное проявление 
блегородных черт героя ие-
шего времени. 

Герой этот живет среди нас. 
В последние годы жизни 

Андре Мальро преследовала 
мысль о крахе «машинной 
цивилизации» не Эепеде. О » 
видел симптомы ее аекете в 
невозможности создать со-
вершенного человеке, спо-
собного построить образцо-
вое общество. Во еременв 

Анна ЗЕГЕРС: 

Николас ГИАЬЕН: 
Сердечно поздравляем «Литературную газету» с пятидеся-

тилетием плодотворной деятельности на б юго советской куль-
туры. которая проникла во все уголки мира. Горжусь тем. что ] 
был и продолжаю оставаться ее постоянным автором. У меня 
много друзей в «Литературной газете* и среди советских пи-
сателей надеюсь снова обнять их в »том году, когда приеду в 
СССР. Нас связывают не тотмп прекрасные личные отноше 
ния. но и общая любовь к советской литераторе Про и/и вас 
передать коллектив у газеты привет от нашего Союза писате-
лей и деятелей культуры Кубы, где ваша газета имеет много 
искренних друзей. 

ГАВАНА 

Я давняя читательница вашей газеты, бывает, что она 
по-настоящему радует меня. Некоторые номера производят на 
меня более сильное, другие — меньшее впечатление. Это. разу-
меется. относится к каждому печатному изданию. От совет-
ской газеты ожидаешь особой, никогда не снижающейся силы 
воздействия. Она должна неуклонно способствовать обогаще-
нию духовногЬ мира читателя. Для того чтобы «Литературная 
газета* выполняла »ти функцию, необходимо особенно тща- , 
тельно обдумывать каждое выступление, учитывая, что ваша 
газета леи звана стать для читателей других стран подлинным 
идейным посланием из Советского Союза. 

В целом я считаю, что «Литературная газета» выпол-
няет стоящие перед ней задачи — служит голосом мира и 
прогресса, доходящим из Москвы в разные концы нашей пла-
неты. 

Хочется выразить надежду, что 50-летие 'Литературной га-
зеты» станет праздником не только ваших читателей, но и чи-
тателей советской литературы во всем мире. 

Сердечно поздравляю вас с юбилейной датой и желаю дв.1ь-
нейших успехов. 

БЕРЛИН 

истинном смысле этого слове 
— исключительно трудная 
тяорческея зядача. Она 
осложняется тем. что е свое 
время положительный герой 
был скомпрометнрояян писа-
телями, которые яидели в * 
жизни лишь черный и белый 
цвет. И все же никто, кроме 
нес, не выполнит этого веле-
ния времени. Если верить де-
квбрьскому номеру «Свтер-
дей ревью* >е 1978 год, то 
«Оде не смерть герцоге 
Веллингтона» Теинисона и сти-
хи Уитмена памяти Линколь-
на — последние произведе-
ния, изображающие идеаль-
ного героя в внглосвксоиской 
литературе. 

Совсем недавно ко мне об-
ратились с предложением не-
писать стихи для специально-
го номере одной гезеты, ко-
торый должны были взять с 
собой не борт космического 
коребля сояетский и болгер-
ский космонавты, Передо 
мной предстал подвиг двух 
новых героев, теких незнако-
мых и одновременно таких 
близких. У меня зйхеетыеало 
дух при одной мысли о бес-
крайнем простренстве и боль-
ших испытениях, которые 
должны преодолеть два брат-
ских сердца. Меня прежде 
ясего яоехищала их силе ду-
хе, я преклонялся перед ней. 
Не их пути — ледяное меж-
звеэдне, е передо мной — 
космос их еще не воссоздан-
ных человеческих и героиче-
ски х обрезов. Никогде я так 
остро не ощущал свой невы-
полненный долг перед нешим 
временем, и вместе с тем я 
счастлив, что прикоснулсв к 
необыкновенно сильному чув-
ству, которое мы испытыевем 
к новым героям. Вместе с ни-
ми и окрыленные ими наши 
произведения учется лететь в 
звездном небе коммунизме. 
СОФИЯ 

Г « У 
| БРЕЖН 

— все думали именно о 
счастье своего ' народа. 
Именно поэтому с появле-
нием книг Л. И. Брежнева 
слова «Малая земля», «воз-
рождение». «целина» обре-
ли крылатость. Мы опреде-
ляем сегодня этими слова-
ми наше славное прошлое, 
соотносим с ними все сде-
ланное (и несделанное) каж-
дым из нас. Если мы по-
смотрим с этой точки зре-
ния на советскую после-
военную литературу, то с 
удовлетворением можем от-
метить, что сделано много, 
интересно и талантливо, пи-
сатели всегда были в пер-
вых рядах, чутко откли-
каясь на зов времени. Нель-
зя, например, не обратить 

гражданская война в «Ти-
хом Доне», а в «Поднятой 
целине» — коллективизация 
Для деятелей литературы И 
искусстве нет более интерес, 
ной I! вдохновляющей зада-
чи. чем отображать подвиги 
народа, в том числе на це-
лине». 

Незабываемые уроки н»-
ходим мы на тех страницах 
книг Л И. Брежнева, где го-
ворится о связи с народом, 
об умении своевремеьно 
появляться на определяю-
щих позициях, принимать 
нужные решения, помогать 
людям, вдохновлять их. На 
Малой земле комиссар 
Брежнев был вместе с бой-
цами: «Горела замля. дыми-
лись камни, плавился ме-

гуще. Гончар принес своих 
«Знаменосцев» во фронто-
вом солдатском вещмешке, 
а Марков свою «Сибирь», 
разумеется же. из сибир-
ской тайги. 

Радостно отмечать, что 
наш писательский союз в 
последние годы отважно 
пустился в плаванье по всей 
необъятной Советской стра-
не. Поездки в Тюмень, на 
БАМ, в Нурек, на Дальний 
Восток, Дни литературы в 
республиках и областях — 
все его бесспорные свиде-
тельства нового этапа в ра-
боте писательской организа 
ции. 

И снова возвращаемся па-
мятью и книгам Л. И. В реж-
и м » . в иих названо около 

I \ Д АЛАЯ земля», «Воз-
I « I V I рождение», «Цели-
1

 на» — все мы пом-
ним, как появлялись одна за 
другой вти удивительные 
книги Леонида Ильича 
Брежнева. Происходило это 
словно вчера, а уже сегодня 
нам кажется, что вти книги 
были с нами всегда, что они 
просто не могли не сущест-
вовать н мы без них — тем 
более. 

Появление книг Гене-
рального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Пре-
зидиума Верховного Сове-
та СССР Л. И. Брежнева 
стало крупнейшим собы-
тием в идейно-полнтической 
жизни нашей партии и все-
го советского народа, собы-
тием мирового значения. В 
книгах этих, удостоенных 
ныне Ленинской премии, 
глубочайшую заинтересо-
ванность вызывает как 
яркое изображение гран-
диозных картин жизни 
советского народа на протя-
жении нескольких десяти-
летий. так и сама личность 
автора, выдающегося поли-
тического деятеля, подлин-
ного ленинца, унаследовав-
шего от великого .Ленина 
беззаветную преданность 
интересам рабочего класса, 
всех трудящихся, глубокую 
веру в победу нового строя, 
революционную страстность 
и несгибаемую волю к борь-
бе. 

«Малая земля», «Воз-
рождение», «Целина» воз-
вращают нас к нашему слав-
ному прошлому. Они опре-. 
деляют три важнейших, 
судьбоносных периода в ис-
тории Советской державы, 
разделенных во времени, но 
объединенных величием 
беспримерного подвига со-
ветского народа. Это книги-
бойцы. книги, которые в со-
временном идейном проти-
воборстве находятся на са-
мом переднем крае. Только 
теперь их плацдарм — не-

объятная шярь коммунисти-
ческого строительства. По-
казывая героичесиую напол-
ненность наших советских 
времен, Л. И. Брежнев сво-
ими книгами ведет полеми-
ку с буржуазными взгляда-
ми на современную историю 
как на симметричное рас-
пределение бессмысленных 
событий. Наша история — 
ото непрерывное развитие, 
это мужественное преодоле-
ние самых, казалось бы. не-
преодолимых трудностей я 
трагедий, в то новы*, каж-
дый раз более высокие це-
ли. новые победы я сверше-
ния. «Мы и впредь будем 
последовательно, без шара-
ханий и колебаний бить а 
одну точку.— говорит Л. И. 
Брежнев. — добиваясь во-
площения наших идей в 
жизнь. Нет никакого сом-
неф!я в том. что настанет 
время, когда эти проблемы 
будут сняты с повестки дня. 
И тогда -— это мы тоже пре-
красно понимаем — воз-
никнут новые вопросы, но-
вые задачи, еще более мас-
штабные и величествен-
ные». 

Связь времен, непрерыв-
ность истории советского на-
рода. сложный человеческий 
смысл событий, изобретае-
мых е книгах Л. И. брежиева, 
— все его е высшей степени 
поучительно и ели литерато-
ров. Ведь мы иной рев иен бы 
завывали ту незыблемую ме-
тину, что тот, иго отказывает-
ся от стремления иаобрвзить 
общество, нарисовать всеобъ-
емлющую картину ого жизни, 
попросту не понимает етого 
общества, ия прении е эаионы 
его развития. 

Каждая из книг Л. И. 
Брежнева — ато не только 
напоминание о решающих 
периодах нашей недавней 
истории, это прежде всего 
возвращение каждого из 
нас к нашим идейным и 
нравственным истокам, это 
великие образы коммуни-
стической духовности, кото-
рой проникнуто каждое де-
ло. за которое верется со-
ветский человек. 

ВО ИМЯ МИРО 
И СЧАСТЬЯ 

Павло ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ 

Пятый раздел «Целины» 
начинается такими знамена-
тельными словами: «В ста-
рых словарях вы найдете 
слово «целина», но не най-
дете слова «целинник». Оно 
родилось в 50-е годы, точ-
но так же как в годы кол-
лективизации появилось 
слово «колхозник». Само 
понятие «целина» утратило 
тогда свое чисто земледель-
ческое авачение. оно стало 
термином общественным, 
ибо за ним стояли высокая 
гражданственность и глубо-
кий советский патриотизм. 
Целинник — фигура исто-
рическая. определившая со-
бой героическое время. 
Этим словом обозначен осо-
бый характер, обусловлен-
ный потребностью време-
ни». 

Дальше мы находим в 
книге слова о том. что. в 
сущности, на целине уже с 
первых дней, с первых ша-
гов речь шла «о планирова-
нии человеческого счастья». 
И разве не этой высочайшей 
идеей живут н герои «Ма-
лой земли», и герои «Воз-
рождения»? Ведь и те. кто 
умирал под Новороссийском 
с мечтой об освобождении 
Родины от фашизма, и те, 
кто восстанавливал Днепро-
гэс и металлургию Юга. и 
те. кто давал хлеб целины. 

внимания на то,'как в по-
следние годы буквально рас-
цвела проза, посвящение 
жизни деревни. И все же, 
сравнивая сделанное нами 
с «Целиной» Л. И. Брежне-
ва. с теми картинами гран-
диозного народного подви-
га. которые рисует автор с 
присущим ему лаконизмом, 
сочетающимся с удивитель-
нейшей выразительностью, 
воскрешая в своей иамяти 
или заново знакомясь с це-
линниками, мы должны 
признать, что. пожалуй, по-
рой наш литературный хлеб 
еще далеко не то» выпечки, 
что хлеб настоящий. Нет 
размаха в иных наших кни-
гах. Иногда произведе-
ния о селе—уход на глухие 
проселки в тупички, в то 
время как жизнь безостано-
вочно катит но широким 
большакам, н вот уже стра-
на отмечает 25-летие подня-
тия целинных земель, а в 

, большой нашей литературе, 
как это ни прискорбно, мы 
так и не найдем достойного 
отражения этого подвига. 

Как не привести здесь 
слов Л. И. Брежнева из его 
книги «Целина». «В ту пору 
я мечтал, чтобы целинная 
эиопея когда-нибудь была 
отображена в художествен-
ных произведениях с такой 
же силой и глубиной, как 

талл. рушился бетон, ио лю-
ди. верные своей клятве, не 
попятились с этой земли». 
На заводах Приднепровья 
секретарь обкома партии 
Брежнев шел «.. не туда, 
куда приглашали, где. гля-
дишь. и дорбжку подме-
ли...». а непосредственно к 
рабочим — к горновым, ста-
леварам, прокатчикам, бесе-
довал с ними, обедал в за-
водских столовых. «И чего 
не сказали бы в официаль-
ной обстановке, тут выло-
жат с полной откровенно-
стью». И уже буквально по-
трясает вездесущесть секре-
таря ЦК Компартии Калах 
стана Брежнева, который 
сумел побывать буквально 
во всех уголках целины, 
этого огромного материка, 
целого степного государст-
ва. да и не прос то побывать, 
а везде своевременно прий-
ти на помощь, на • многие 
годы запомнить всех тех. с 
кем сталкивали судьба и 
работа. Ах. если бы все мы. 
писатели, обладали таким 
прекрасным иеспокойством! 

Ясное дело: книгу не на-
пишешь без контактов с 
жизнью. Шолоховские ро-
маны, леоиовская «Соть», 
поэмы Твардовского при-
шли к нам как посланцы 
самой жизни, потому что 
их авторы были в самой ее 

20В имен. И ведь это и» про-
сто список. Самые незаметные 
индивидуальные черты, осо-
бенности характера, фенты из 
биографии, отношение н делу 
— все помнит Леонид Ильич. 
В •Возрождении» он пишет по 
этому поводу «„.память на 
людей, особенно на хороших 
людей, у партийного работни-
ка является и человеческим 
долгом, и професс» 
обязанностью». И через деся-
тилетия Леонид Ильин не ее-
был, каине волосы выли у од-
ной ив героинь Малой еемли 
Марии Поденно, и некого цве-
та глаза у прославленного за-
порожского трубомоитажиииа 
Ивана Румянцеве: помнит, что 
начальник управления Сталь-
монтаж М И. Недужно во вре-
мя прокладывания бензопро-
вода в блокадный Ленинград 
провалился е ледяную ладож-
скую еоду; с болью сердечной 
рассказывает, как погиб, пе-
реправлял тракторы через еще 
ив разлившуюся речушку Жа-
ныспайку. Герой Соевтсиого 
Союза Даниил Настареиио; ои 
и в всегда запомнил предсмерт-
ное письмо н же не и малым 
сыновьям героя-цалиинииа 
Василия Рагузова и о те жв 
время не забыл некого-то бол-
туна-обещальника с его пусто-
порожним: «Зроблю. эроолю». 

Книги Л. И. Брежнева 
звучат гимном настоящим 
советским людям, тем. кто 
умеет справиться с самыми 
сложными задачами, проя-
вить творческий подход к 
делу, упорство, находчи-
вость. смелость, умение 
максимально использовать 
имеющиеся средства и воз-
можности, спокойно, по-де-

ловому, без суеты двигаться 
к цели, идя, если нужно, 
на разумный риск. 

«Дело — вот оселок, на 
котором познается истинная 
цена человека». — говорит 
Л. И. Брежнев. 

Все три книги — «Малая 
земля», «Возрождение»,' 
«Целина» — подтверждают 
глубокую жизненность ле-
нинского положения о том, 
что качество руководителя 
определяется не «...СИЛОЙ 
власти, а силон авторитета, 
силой энергии. большей 
опытности, большей разно-
сторонности. большей та-
лантливости». 

Автор этих книг предель-
но скромен, он нигде не вы-
пячивает своего «я», он ста-
рается как можно больше 
рассказать о других, но 
именно нз его взаимоотно-
шений с героями книг посте-
пенно и неуклонно вырисо-
вывается образ партийного 
руководителя, руководителя 
ленинского типа, настояще-
го коммуниста, неутомимого 
работника, мудрого челове-
ка. не знаюшего устали в 
накоплении и пополнении 
мудрости из великой шко-
лы жизни. 

Но страницам всех трех 
книг обильно рассыпаны 
афористические высказыва-
ния о руководителях, о сти-
ле работы: 

«Партийный руководи-
тель. если не хочет отстать, 
должен учиться всю жизнь». 

«Оградить руководителя 
от критики — значит его 
погубить. Тот, кто перестает 
воспринимать критику, по-
терян для дела». 

«Если человек напуган, 
он ответственности на себя 
не возьмет». 

Все книги Л. П. Брежне-
ва пронизывает мысль об 
огромном значении духов-
ного начала в жизни иашего 
общества, об идейной за-
калке людей, о непреходя-
щих культурных ценностях, 
без которых немыслима со-
циалистическая цивилиза-
ция. В этом отношении для 
нас. писателей, особую цен-
ность представляет восьмой 
раздел книги «Целина», в 
котором Леонид Ильич от 
взволнованного рассказа о 
битве за хлеб насущный пе-
реходит к не менее высо-
ким раздумьям о хлебе на-
шей духовности, о духовной 
деятельности советского на-
рода. о национальной куль-
туре и интернационализме: 
«Всякая национальная куль-
тура. замкнутая в себе, не-
избежно проигрывает, те-
ряет черты общечеловечно-
стн. К сожалению, ие все и 
не всегда это понимают. 

I I т р е л я Н 7 » г. ЛИТ1РАТУРНАЯ Г А Н Г А Ш И 

Социализм давно дока 
вал: чем интенсивнее рост 
каждой из национальных 
ресиублик, тем явственнее 
проявляется процесс интер 
национализации». 

Как точно и глубоко отра 
жена в этих словах главней 
шая сущность социалистиче-
ского образа жизни! В ин-
тернационализме. в нераз-
рывной дружбе народов — 
наша сила, и сила эта про-
является как во всех сфе-
рах материального произ-
водства. так и в культурном 
строительстве. Украина в 
этом году отмечает великий 
праздник — 325-летие вос-
соединения с Россией. Огля-
дываясь на славную исто-
рию. вдумываясь в те ог-
ромные изменения в жизни 
украинского народа, которые 
произошли за годы Совет-
ской власти, проникаешься 
радостью и гордостью. Мы 
гордимся тем, что все наше 
творчество овеяно чув-
ством интернационализма, 
что наши успехи неразрыв-
ны с успехами всех народов-
братьев н их культур, обра-
зующих единую советскую 
культуру. Мы особенно гор-
димся тем фактом, что 
именно в украинской лите-
ратуре родились знамени-
тые тычнновские слова о 
«чувстве семьи единой», 
ставшие поэтической форму-
лой ленинской дружбы на-
родов. 

Присуждение Леониду 
Ильичу Брежневу Ленин-
ской премии за книги «Ма-
лая земля», «Возрождение» 
и «Целина», за неустанную 
борьбу за мир выражает 
волю миллионов советских 
и зарубежных читателей, 
сердечно признательных ав-
тору за его глубокие, муд-
рые книги, помогающие 
строить мирную жизнь во 
имя счастья всех людей. 

Книги Л. И. Брежнева 
стали настольными книгами 
советского рабочего и пар-
тийного работника, колхоз-
ника и студента, космояа»-
та и ученого, писателя и за-
служенного ветерана. В них 
— наша история, ваша био-
графия, пламенные лета ге-
роической молодости и вы-
сокая зрелость победившего 
социализма. Из газет н ра-
дио мы узнаем о все новых 
и новых изданиях книг Ге-
нерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР Л. И. Брежнева за 
рубежом. Эти книги, щавая 
по странам н континентам, 
несут по всему миру высо-
кое слово коммунистической 
правды, великую веру в че-
ловека-творца. неукротимую 
страсть революционности. 

Новый М/ЮЛ01 

к небесам 
41 

Древних ратников ново, 

снова 
•то небе приблизил. 

Неве. 
которое вовев 

оно ие 

I I 
Итак, первоздвиные, 

в нешей душе 
респусквютсе почки 

апрельского неба, 
и перни — 

земные приятели — 
зевздоискетели. 
первопроходцы небес 
радуют иве: 
— Погода летная! 
— Эпохе летнее! 
— • добрый чес1 

П У С К ! 
И рождеетсв обрвэ: 
посреди •селенной 
наши рукотворные 

чудесв — 
глвдим в небеса, в тем — 
Россия с Болгарией — 
пульсирует еднв звезде 

е двух сердцах. 
Перевел с болгарского 

Лев ОЗЕРОВ 

Увидев, 
от редости 

все люди плвчут, 
энечит — 
стоило перемести 
все лишение, 
все стрвдвнив. 
вековечные рвны 

долготерпение — 
рвди мгновение. 
когда искорку жизни, 
запепеиутую в мотеля, 
мы послели ввысь — 
вспыхнет пи 

пробуждение я вечность! 
Не зов человеке 

в космических делах 
отзовется пи 

бесконечность) 

I I 
Твердь небесивд 
перокликветсе 

с твердью спев» 
Пероли — 

Королев, 
Россия, 
бей конур, 
Гагврич. 

Гори, рвэгорвйсе, мой миг, 
тот МИГ, 

когдв звездный ваык 
осввивевт болгарив. 

I* 
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СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

н п ш ш п и п т я т п ю м п м м 

Йоное АВИЖЮС 

КАК САМА ЖИЗНЬ 
1. Начну с общеизвестной истины. что искусство. 

• том числа литература, является отражением жиз-
ии. Ведь не а какой-либо другой стране, а именно 
• нашем, социалистическом государстве утвердило 
такой метод литературного творчества, как социали-
стический реалиам, который выдержал испытание 
временем, доказав всему миру свою жизнеспособ-
ность. Древо советской литературы, выросшее на 
этой благодатной почве, пустило корни вширь и 
вглубь, ветвями соприкасаясь с прогрессивными ли-
тературами других стран, которые под влиянием на-
шей словесности дааи миру немало прекрасных про-
изведений 

З н а ч и т е л ь н ы е социально-экономические сдвиги, 
прайс ш е д ш и » е советсией действительности м по-
следим# десятилетня, внесли п р и н ц и п и а л ь н ы е иор-
рвитивы и • л и т е р а т у р н ы м процесс. Н и у кого не 
выаывавт сомнения тот фант, что истинное искус-
ство эаиимается не парадной лаиировиой действи-
тельности, но беспочвенным прожектерством, цель 
в г в — правда ж и з н и . Ограниченное восприятие ис-
кусства н е к о т о р ы м и к р и т и к а м и , болезнь герестра-
хоеии вредят н о р м а л ь н о м у развитию советской ху-
дожественно# л и т е р а т у р ы . 

Правду ж нами претворить в правду искусства, 
способную взволновать сердца людей и ззвАдеть 
их душами, — так я понимаю призвание писателя. 
По глубочайшему моему убеждению, искусство со-
циалистического реализма отличает не только показ 
позитивных сторон нашего образа жизни, энтузиаз-

ма и энергии строящих коммунистическое 
народных масс, но и о 
статках. активны* помех оЯЖМа их 
даже критический пафос. 
чанием нельзя уничтожить аде. вот и • ( 
г ах по мере возможности пмтиосв ст. 
дневные и ^преходящие проб*вин. исхода иа убеж-
дения. что писатель прежде всего должен 
на материм юарчЕвюгти. бить голосом 
своего народа, способст воеать духовом» 
шенстеоаанйю чаяои»«а Такой позицией 
данским долгом продиктовано и последнее 
из ведение — «Хамелеоном цвета». 6 это* 
используя, как савка жизнь 
стланные средства, ие боясь острых 
красок, я попытался говорить о треаож 
последние годы девальвации духовных 
характерной да* некоторой части 

2. Убеждай, истинное новаторство 
формы, как считают некоторые, оно г 
всей целостности произведения После В 
ского тьма поэтов применяла «лесенку» 
них новаторов можно иа пальцах сосчитать. Этим 
понятием нередко злоупотребляют и критики, склон-
ные возводить а ранг новатора любого охотящегося 

'за оригинальностью «итератора, который отвергает 
знаки препинания или. жонглируя художественными 
приемами, способен порою так замаскировать убо-
гую идейку, что не каждый ее и поймет. 

С у т ь новаторства в литературе — первым ска-
зать о том. чего н и к т о еще ие замечая. ,под новым 
у г л о м зрения в з г л я н у т ь на человека и о к р у ж а ю -
щ у ю его действительность. Грустно. и4гда автора 
н а г р а ж д а ю т т и т у л о м иоввтера т о я ь я в аа то, ЧТО а 

писателя - сказвть иечто ^ 

.... . ни я влияние великих писателей? Ду-
мою, что а ямы созревания и становления мои* 
как писателе «лепиаа» всякая прочитанная яуига. ас-
аи только она была создана рукой мастера^Ужв пар-

, пришедшие а мое детство, взбудвражи-
сердце, навсегда оставив слад а душа и 
- 1И воспитывали художвегвонный вкус, 

мировоззрение, прибавляв что-то свое 
; моего творческого характера. Мне 
шаблонным утверждение некоторых 

дитературы, что. дескать, тот оказав олив-
а этот иа того... большие художники 

я^аветигнуты 

его проиааедеиии появились к а к а я - т о свежая 
и я и н е о б ы ч н ы й п е р с о н а ж . А вед» его обязанность 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ 

Михаил Шолохов 

Фото й. КРОХМНА Ш1Ш1Т1ШШ ? Ш Ш 

ЩШ1ТШШ Ш!Т IТЕ1РП 
Михаил АЛЕКСЕЕВ 

СВОЯ ИНТОНАЦИЯ, 
с в ой г о л о с 

1. Вероятно, их. эти черты, следует отыскивать 
а том новом, чем отмечена наша сегодняшняя дей-
ствительность. Теперь мы говорим, что живем не 
просто при социализме, но в стране зрелого социа-
лизма. где проблемы нравственного воспитания 
гражданина ставятся крупным планом, то есть вы-
двигаются на первое место. Авторы лучит,* произ-
ведений прозы, поэзии, драматургии как раз и за-
нимаютсв, причем очень углубленно и смело, иссле-
дованием этих проблем. 

Было время, когда большая часть наших забот 
уходила на то, как бы человека досыта накормить, 
сносно обуть и одеть. Но сейчас нас может под-
стеречь иная опасность — это пресыщенность, 
следствием которой будут безразличие, мещанская 
бездуховность. В конце концов голодного можно 
накормить, разутого — обуть, раздетого — одегь. С 
пресыщенным ничего уж поделать нельзя. Многие 
писатели почувствовали згу опасность и своими про-
изведениями предупреждают всех нас о ней. 

Государстевнная озабоченность — это гоже чер-
ты современной литературы социалистического реа-
лизма. 

2. Новаторство? У меня на этот счет есть своя 
точка зрения, каковую менять не собираюсь. Она 
решительным образом отл^.ается от той. которой 
придерживался, скажем, некий школьный учитель, — 
о нем в свое время с достаточной долей иронии 
рассказал а своей автобиографии Александр Три-
фонович Твардовский. 

«Лет тринадцати в как-то показал свои стихи од-
ному молодому учителю. — сообщает поэт. — Ни-
чуть не шутя, он сказал, что так теперь писать не 
годится: все у меня до слова понятно, а нужно, что-
бы ни с какого конца нельзя было понять, что и 
про 4то в стихах написано...» 

К сожалению, не только в начале двадцатых, но и 
• конце семидесятых годов из-под пере некоторых 
отЯбянных «новаторов», выходят стихи, которые ни 
с какого конца понять нельзя, и это выдается за 
иойто ерхисоврвмвиное, а стало быть, и новатор-
ское. 

Я ках-то рассказывал, что в одном из художест-
венных музеев Чехословакии видел редкое собрание 
изделий, созданных мастерами разных эпох из про-
славленного чешского хрусталя. Но «от что удиви-
тельно: при разности и невероятием разнообразии 
манер мастеров, творивших в далекие и близкие я 
нам времена, ваза, по основным своим формальным 
признакам оставалась все же вазой, стакан — ста-
каном, кубок — кубком. Что же все зто значит? От-
чего — ведь так легче прослыть новатором! — ни 
один из великих умельцев не додумался изменить 
форму, скажем, стакана так. чтобы дно оказалось бы 
где-нибудь сбоку? Вы скажете: а кому нужен такой 
стакан, ежели а него нельзя навить ни вина, ни во-
ды. ежели из него нельзя напиться? Вопоос закон-
ный. Но в рмной степени он должен быть законным 
и а отношении тех литературных созданий, где черт 
голову сломит, где ничегошеньки понять невозмож-
но. ибо слое» торчат так и сяк и нагромождены в чу-
довищном хвосв. 

В сам время Белинский, приветствуя появление 
Лермонтова, со свойственной великому критику си-
•ой убеждения объявил: 

«Как бы то ни было, не и • толпе есть люди, кото-
рые высятся над нею: они поймут нас. Они отличвт 

Василь БЫКОВ 

ЗНАТЬ ТО, 
О ЧЕМ ПИШЕШЬ. 

Художественное осмысление сущности народ 
ной жизни во всем ее неповторяющемся разнооб 
резин и составляет, по-моему, глазную художест-
венную задачу искусства социалистического реализ-
ма. При атом, мне кажется, следует исходить из 
обязательности признания именно факта неповто-
ряющегося оезнообовэия жизни, а которой в каж-
дый данный момент происходи; непрекращающееся 
взаимодействие различного рода характеров, аопло 
тить которые в литературе может лишь образ. Но 
очень не просто зто — посредством одного выра-
зить другое, де еще с необходимой для реалисти-
ческого искусства глубиной и точностью ДЛЯ ЭТО-
ГО мало обладать литвовтуриым талантом — надоб-
но еще очень многое энвть. глубоко чувствовать и 
верно разбираться зачастую в запутанных жизнен-
ны* связях, процесса* и явлениях. 

Существует парадоксальное на первый взгляд 

Лермонтова от какого-нибудь фразера, который за-
нимается стукотнёю звучных слое и богатых рифм...». 

О. как же злободневны эти слова и а нашенские 
времена! 

Когда мы читаем корифеев русской и зарубежной 
литературы, мы. конечно, чувствуем могущество взы-
ка. которым написаны их произведения, но это могу-
щество подчинено, несомненно, болев сильному вла-
дыке — мысли, заключенной ими в прекрасный по 
изяществу отделки сосуд. Ей. мысли, отданы во 
власть и форма, и герои сочинения. Это нас захва-
тывает. пленяет, потрясает, а не словесные сальто-
мортале. 

К словесному ухарству прибегают чаще всего тем, 
где нет большой мысли, где, следовательно, отсутст-
вует сколько-нибудь значительное содержание. 

Однако кто же все-таки он, новатор? 
Во всяком случае — не тот, кто коверкает род-

ную речь, у кого, по выражению дедушки Щукаря. 
все выходит «наперекосяк». Может быть, новаторст-
во — явление нереальное, придуманное? Нет, оно 
существует, только видится мне несколько в ином 
плане. 

Заговорить своим голосом на чистом листе бума-
ги умеет далеко ив всякий из пишущих. А когда за-
говорил. мы радуемся и удивляемся: до чего ж ин-
тересно. сочно и свежо! Разве, к примеру сказать. 
Валентин Распутин, о котором сейчес так много го-
ворят и пишут, и неизменно с похвалою, что-то пе-
ревернул в родном для него русском языке? Да нет 
же, он пользуется одним со всеми нами словарем, 
но только придал литературной речи свою интона-
цию. свой голос Это и есть, если хотите, новатор-
ство Однако ни В. Распутин, ни другие хорошие на-
ши писатели не ставили перед собой — в этом-то 
можно быть совершенно уверенным — специальной 
задачи: во что бы то ни стало стать новаторами 
Между тем они таковыми являются, поскольку ни 
иа кого не похожи, кроме самих себя. 

Отсюда делаю вывод: новаторство — категория 
естественная, а не придуманная, созданная искусст-
венно. 

Юрий БОНДАРЕВ 

ТОЛЬКО ТАЛАНТ— 
ИСТИННАЯ НОВИЗНА 

1. Хочвта! *аде»тьеа, что критика — не знание 
о литературе, а знание литературы, поэтому имен-
но она должна ответить на данный вопрос. 

2. Талант (в истинном понимании его) — всегда 
новаторство, ибо зто особое видение мира, свой 
круг персонажей, свои идеи, стиль, ритм как аыре-
жение яркой индивидуальности. 

Судя по статьям и рецензиям. • нашей литерату-
ре каждый второй или третий литератор талантлив. 
Не надо обменымть чужое самолюбие, льстить са-
мим себе и друг другу (нередко с определенной це-
лью). потому что никто не ствнет подлинно талант-
ливым. сколько ни повторяй «того слова. 

На самом деле твлант и новаторство — синонимы 
или почти синонимы Вместе с тем порой возникает 
сомнение: не движется ли искусство по замкнутому 
кругу? То есть ие является ли «новое» в ней повто-
рением давно забытого самой жизнью и не подра-
жание ли эгто чужой походке с рвбеким подобостра-
стием? 

«...Помочь писателю выработать своя мировоз-
зрения... помочь» изучить окружающую действи-
тельность и определить ого место, роль и значе-
ние а иойе — так была сформулирояана одна из 
основных задач кашей газеты в передовой статье 
ее первого номера. С так пор. на протяжении 
Я нот. иа страницах аЛГв постоянно публикуют-
ся материалы по актуальным проблемам искусст-
ве социалистического реализма. 

Под рубрикой «Социалистический реелизм: 
художественный опыт и теория» в этом году уже 
выступили и местные советские и зарубежные ли-
тературоведы. эстетики, критики |«ПГ», МН« 1. *, 
11, 11). Сегодня, фтеочая ив вопросы ившей 
анкеты, разговор продолжают писатели. 

^ Григорий БАКЛАНОВ 

ГЛУБИНА 
ПОСТИЖЕНИЯ 

Они входят а наш духовный »ир и_ос-
частицу себя навсегда, хотя мы «того 

вк еопро-
Г п м с а т е е ь . п а м я т ь п о д е н а З ы -

н у ж н о е и м я л и | 
О д I I в н е • и с Л ы т ы в а ч ^ 

п р о и а а е д е и и и с у м е н и е м о о л е ч и т ь 
Ш Ш Ш Ш Щ Ш Л . в к у ю м ы с л ь е « к р о н н ы й «яооееиый 

наряд, величием д у х а и г р а ж д а н с к и м м у ж е с т в о м 
автора. Тайне к н и г и р о ж д а ю т стрямляние и духов-
ному совершенству, у ч а т познавать мир и самого 

Трудно поставить произведения мировой литера-
туры в той порядке, какого они заслуживают: могу 
более выдающегося автора отодвинуть в сторону, а 
менее признанного возвести на Олимп только пото-
му, что он ближе мне по духу. Субъективность вряд 
ни может быть судьей. 

В отрочестве самое большое впечатление произ-
вели на меня роман испанского классика Мигеля 
де Унамуно «Туман». «Люди в летней ночи» Ф. Э. 
Сиаяанпв. «Голод» норвежца Кнута Гамсуна. а позд-
нее — шедевр польского писателя В. Реймоита 
«Мужики». «Самостоятельные люди» исландского 
писателя X. Лакснесса. произведения Н. Гоголя, ро-
маны Л Толстого, Ф.Достоевского. «Угрюм-рекв» В 
Шишкова. «Хождение по мукем» Л. Толстого, про-
изведения классика литовской литературы Е. Симо-
найтите и многие другие книги, какими в восхища-
юсь и по сей день и в которых главное для меня — 
гуманизм, любовь к человечеству и своему народу 
— к своим корням, дающим неиссякаемую пищу 

I творчеству. 
• в н ю с вильни 

1. Новые черты ие возникают бея тех, кто спо-
собен прочертить их. А вот таланта а нашей литера-
туре не убывало, все годы появлялись и появляются 
новые имена, новые талантливые писатели, способ-
ные сказать свое слово о своем времени. Это не 
обязательно молодые люди. Вот во втором номере 
журнала «Дружба народов» аа нынешний год напеча-
тана повесть В вне с лава Кондратьева «Сашка». Ему 
значительно за пятьдесят, в зто перваа его по-
весть. да еще повесть о войне, о которой уже непи-
саны книги, пережившие ереме. И все-таки повесть 
Кондратьева, прошедшего войну пехотинцам, коман-
диром взвода, командиром роты, — ато новое слово 
в нашей литературе. Написана она очень просто, 
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 1 1. Какие НОВЫЕ черт присущи, с вашей Ьх 
ки зрения, современному этапу развития литера-
туры социалистического реализма? 

2. Как вы понимаете новаторство в литерату-
ре? 

3. Какие произведения мировой прогрессивной 
литературы являются, на ваш взгляд, наиболее 
значительными и почему? Ощущаете ли вы как 
писатель их воздействие? 

очень точно, глубоко и так свежо, слоено ие три с 
лишним десятилетия минули, а месяцы, годы. 

Вот я и хочу сказать, что лучшие книги послед-
них лет отличает глубина постижения жизни народа 
а обычное время и в те «минуты роковые», когда 
всего ярче проявляют себя характер и сила духа на-
рода. постижение нравственных основ народной жиз-
ни. нашей истории и наших нынешних дел. Все 
вместе они составляют впечатляющую картину. 

2. Новаторство — совсем не главное, чем заняты 
литература, писатель. Новым в литературе всегда 
был. есть и останется талант. В его самых ярких оза-
рениях — прозрение народа. Подлинный талант на 
угождает вкусам, не занят саморекламой, не перени-
мает с голоса модные ритмы, модные веяния, мысли, 
ставшие вдруг модными. А модным а разные ере-
мене становится то сверхновое, то сеерхархеичное. 
Талант призван сказать и совершить свое, и на пу-
ти поиска истины, смысла жизни и дел им движет 
собственная страсть. Все его открытия, все его но-
ваторство — на этом пути/Устремляющиеся следом 
посредственности затаптывают проложенную дорогу 
множеством тогопливых ног. 

3. Всю жизнь я испытывал и испытываю только 
одно воздействие: воздействие Льва Толстого. А чи-
тать стараюсь все то значительное, что появляется 
у нас. 

Ташли КУРБАНОВ 

.8 
Иные понимают новаторство изящной словес-

ности как разрушение и в атом чувствуют сладость 
новизны — ликование и пляска на пепелищах, среди 
разорванного смысла, разбитых слое, исковеркан-
ных фраз, изуродованной формы: «Да здравствует 
новое, новое, новое!» Этд пляска геростратов не-
приятна потому, что естественную радость, боль, 
вкус воды и хлебе нет смысла заменять эрзацем чув-
ства и эрзацем вкуса, выдаваемым за открытие но-
вого. 

Науку, философию и искусство объединяет лю-
бовь к истине, однако для познания истины нужна 
и мастерская, где эксперимент, научная и художест-
венная изобретательность, слово и поиски формы 
должны служить мысли, постижению ее глубины. 

К сожалению, чаще всего бывает так. что «нова-
тор», бездарный до назойливости, преподносит нам 
или формулу чуждой нашему чувству условности, 
или же забытую, терпкую на вкус модернистскую 
пилюлю двадцатых годов в подслащенной оболочке 
современности. 

Аля меня нет сомнения, что форма находится а 
вечном и влюбленном подчинении содержанию, и 
какие бы мифы о крахе смыслового романа, какие 
бы дискуссии, жалобные вздохи о непонимании про-
гресса. восхищенные стенания о милых шалостях 
сцены, вожделенные междометия по адресу непо-
нятых никем оевиссеров — какие бы оазно высь 
женные несогласия вокруг этого подчинения ни зву-
чали. на пустопорожняя ли это болтовня выпавших 
из подлинного искусства людей, из всех его забо< 
и болей? 

Да. только талант — истинная новизна. 
3. За последние годы миоовая литература не по-

разила нас ничем особенно значительным (я имею в 
виду то. что переведенр). 

Интересны были роман Ирвина Шоу «Вечар в 
Византии» по своей интонации и мудрому цинизму 
всепрзнавшвго и разочарованного пожилого чело-
века и повесть Павла Вежинова «Барьер». 

Эти вещи отличаются резким выходом из стерео-
типности литеретурных сюжетов 

мнение, будто для топ», чтобы яерно выразить дух 
времени, нужно отойти от этого времени не рас-
стояние, так как с расстояния все видится четче. И 
действительно, всякая современность трудноуояи 
ма для типиэвции. Гораздо податяиввв я послушнее 
время ущвдшее. с его устоявшимися ценностями и 
обкатанными' реалиями. Но вот, читвя иымв некото-
рые произведения на тему прошлой войны, невольно 
замечаешь, как при всей несомненности многих по 
ложений и колонизированной обязательности опре-
деленных реалий все-таки а них отсутствует нечто 
большое и значительное, без чего эти произведения 
просто не впечатляют, хотя речь идет о самом, мо-
жет быть, главном для любого живущего — борьбе 
за жизнь. 

Да. реалий и остродраматических ситуаций там. 
может быть, предостаточно, но откуда авторам 
взять душевной наполненности психологической до-
стоверности чувства, которые невозможно имитиро-
вать. но надобно пережить. Вот почему ив вопро-
сы молоды* литераторов, оодиашихсе после побед-
ного х«ая 1945 года, можно ли не воевавшим писать 
про войну, я отвечаю: можно, но лучше не надо. 
Литература, кино, телевидение сейчас а состовниы 
снабдить вас полным набором расхожих ситуаций и 
штатных деталей, но никто на внушит вам чувств, 
которые вы не испытали и которые, может быть, и 
составляют самое существенное в данном художе-
ственном произведении 

Именно верность в передаче человеческой психо-

логии, сила страстей и высота справедливейших 
идеалов отличают лучшие произведения питеретуры 
социалистического реализма на тему прошлой еой 
мы. Вспоминая теперь многие обстоятельства пояе 
пения тек называемой егооой волны военных про 
звиков нельзя не признать того факта, что главны» 
в их повестях и романах, заставивших заволновать 
се критиков и читвтвлвй. была вев-таки с неожидан 
ной полнотой обнаруженная и доподлинно передан 
иая психология солдата а бою Адамович, Астафьев 
Бакланов Богомолов. Бондарев. Гусаров. Носов со 
вдали книги, где незаурядный талант их аатрров. 
счастливо перепаетавсь с недюжинным личным во 
енным опытом, принес удачу принципиального эна 
чеиия. В них мы находим поразительную сложность 
и неимоверную трудность военной судьбы. самоо< 
еержение и героизм — весь комплекс правды самой 
кровавой, но и самой справедливой из войн, выпав-
ших не долю нашего нерода 

Как известно, всякое прогнозирование связано с 
той или иной степенью риске, но в данном случав, 
кажется, меньше всего рискуя ошибиться, можно 
утверждать, что лучшие произведения указанных 
выше и некоторых других авторов о войне на дол-
гие годы останутся а золотом фонде литературы со 
циалистического реализма. Потому что а них есть 
психологическая точность и большая правда о вре-
мени. которое никогда не изгладится из челоаечв 
ской памяти. 

М И Н С К 

Егор ИСАЕВ 

ЗРИМОСТЬ СЛОВА, 
ЗРЕЛОСТЬ МЫСЛИ 

1. О прозе мне говорить легче, поскольку сам 
прозы не пишу, больше читаю. А кое-что и перечи-
тываю. Что мне больше всего нравится в сегодняш-
ней нашей прозе? Обстоятельность, памятливость, 
зримость слова, зрелость мысли... Такую прозу не 
просто читаешь, а читаешь, как видишь, читаешь, 
как мыслишь, читаешь, как сопереживаешь. Изое-
ченность оавне наглядности, действию, что и рас 
полагает к активному прочтению. Примерев могу 
привести достаточно. Особенно иа тему войны, на 
тему деоеени Не приемлю слова «деревенщики». 
Очень уж оно какое-то социально неопрятное, обид-
но соседствующее со словами «деревенщина», «лап-
тежники». некогда обслуживавшими сановную 
спесь и мелкобуржуазную заносчивость. |й| 

О поэзии мне говорить труднее, поскольку сам —1 

фрукт из того же сада. Но. иа мой взгляд, и Тут 
есть удачи. Взять хотя бы небольшую, но остросо 
держательиую поэму «Возвоешение» Вадима Куз-
нецова Могу назвать и еще она удач. И все-таки 
асе-таки.. По части изобразительности, по чести 
ЗРИМОГО, работающего олова наша поэзия — осо 
бе ино молодая — а целом ус тупеет прозе. Многое» 
то. как мне кажется, «еыскаэыаательности». инфоо 
матиености в целлофановом шорохе, маловато жеста, 
лица слова, предметности, больше оттенка, чвм ос 
поеного цвета Больше эха. чем ваукв. Больше том-
кости. чем сущности... Кудри, конечно, хооошо. но 
все-таки голова лучше И как известно, толстое ма 
тонком иа растет Наоборот Обычно, когда говорят 
о риториэмах. имеют е виду завышенную громкость, 
восклицательный знак В последнее еремв дает знать 
о себе и другое явление — веление шепотного ри-
торизма. Риторизма а домашних тапочках. А а смыс-
ле пунктуации: восклицательный знак, а бы сказал 
«расшептали» е отточие 

2. Новаторство... С некоторых пор. признаюсь, я 
стал сочувственно относиться к атому уважаемому 
слову. Уж больно его «заупотоабляли». забаловались 
им для вящего аффекта. К маету, не * маету — но 
ваторстао! И никаких преград самозванству. Другое 
дело — традиции: там, прежде чем назватьса. соот-
ветствовать надо. Истинное новаторство всегда труд-
нее трудного Суть его. на мой взгляд, такова: дви-
жение — закрепление — огталкиаанив. Без закреп-
ления нет движения, поскольку нет опоры. Все уп-
оааление. как известно, строится на Закреплении и 
торможении. Есяи ато ма так. тогда для чего па-
мять? Самое краткое определение культуры — ато 
и есть память. Память из вчера для сегодня, дла 
завтра. 

Уважаю передовых, с недоверием отношусь к «пв-
овдовитмм»: для них важнее ие столько быть, сколь-
ко казаться Чувствую себя хорошо 0 теми, кто не 
только глядит вперед, но и вокруг иа аабыаает по-
глядывать. 

1. Если иметь а виду большую, ностоощую лите-
ратуру, литературу о человеке, аа тушае о челове-
ке. то она от начала своего прогрессивна. Там она 
и дорога мне. Пример такой литературы для мене — 
поэзия Б вон се Это из далека. Иа современной со-
ветской прозы — «Берег» Ю. Бондарева. Из зарубеж-
ной — «Вся королевская рать» Уоррена. Что 
зеть о зарубежной поааии? Я. признаться, плохо ее 
знаю. Но то. с чем мне поишлось познакомиться, 
дает мне основание быть довольным нашей поэзией I 

МИР ли чн о с т и 
1. Однозначно на первый вопрос не ответишь. 

Прежде всего, мне кажется, литературе социалисти-
ческого реализма в наши дни присуще сочетание 
широты, глобвльности охвата социальных проблем 
с более глубоким проникновением во внутренний 
мир личности. Человек всегда был главным объек-
том изучения литературы. Но на современном этапе 
личность исследуется особенно пристально а ее 
многообразных связях с обществом. Литературе 
стремитсв выявить нравственный стержень челове-
ка, суть его исканий, подходя к атому с большей, 
чем когда бы то ни было, трезвостью и критич-
ностью. 

Эта тенденция — следствие большого опыта, на-
копленного не только литературой социалистического 
реализма, но и всем человечеством эа шесть слав-
ных десятилетий, минувших после победы Великой 
Октвбръской революции. 

Сегодня в процессе развития метода социалисти-
ческого реализма участвуют и литературы стран Вос-
тока. Азии и Африки, что же касается советской ли-
тературы, то сегодня уже нельзя представить ее без 
имен Ч. Айтматова, Ю. Рытхэу. В. Санги, Р. Гамза-
това, К. Кулиева. Б. Кербабвева. Сейчас, скорее, 
идет процесс взаимовлияния, чем воздействия ка-
кой-то одной литературы на другую. Это одна из 
" Оибвлав характерных черт нынешнего этапа. 

2. Процесс взаимодействие литератур, различных 
О своему душу, национальному характеру, взаимо-

проникновение жанров, стилей, стихотворных систем 
служат благодатной почвой для подлинного новатор-
ства В основе его должны лежать уважение к луч-
шим традициям классической литературы, истинная 
народность, а не погоня за какими-то нелепыми, 
ложными Стилями, формами которые оказываются 
сиюминутными и вскоре пропадают бесследно. Мне 
кажется, что зто бережное отношение к традициям, 
творческое развитие их особенно характерны для 
современной советской драматургии и поэзии, не-
смотря на то. что а развитие этих жанров вноситсв 
немало поистине нового Что же касается П Р О З Ы , ТО 

плодотвроным и перспективным мне представлввтся 
обращение писателей к традициям устного неродно-
го творчества, скажем, использование притчввых 
Форм (Ч. Айтматов. А Мухтар). 

Если писателем движет стремление сказать праа-
ду о жиани (как бы подчас она ни была горька), вы-
разить свое, незаемное понимание действительности. 
'О высказанная им истина всегда будет новаторской. 
Исторический опыт человечества непрерывно 
обогащается, и каждое поколение писате-
лей находит свой подход и к так назы-
ваемым «вечным» темам, и к таким важным для 
всех нас темам Октябрьской оееолюции и 
Великой Отечественной войны Показательны а этом 
смысле книги В Астафьева. Ф Абрамова. В Быко-
ва, Ч. Айтматова И Стаднюка. В Белова. И, Шемя-
кина и других писателей Не скрывать негативные 
стрроны, а выявлять все недостатки, выпукло пока-
зывать все проблемы, замеченные зорким писе-
тельским взглядом. — на это нацеливает нас партия. 
Такой подход привел к полному отказу от «лакиоов-
«и» жизни, что было присуще некоторым произведе-
ниям недавней поры. 

Литература социалистического оеализме по сеоей 
внутренней сути — подлинно новаторская Она поль-
зуется поизнением прогрессивных писателей и чи-
тателей всего мира. Как ни пытались буржуазные 
идеологи замолчать и даже ошельмовать процесс 
развития литературы социалистического реализме 
ничего из этик попыток не вышло. Они вынуждены 
признать, что такая литература есть и она ока-
зывает большое влияние не реэеитие мирового ли-
тературного пооцвсса. 

3. Наиболее интересными и значительными мне 
представляются произведения Э. Хемингуэя. Г. Мер-
кеса. Ж. Амаду Каждый их этих писателей глубоко 
сеоеобреаен. все они вскрывают глубокие плесты 
народной жизни показывают стремление народов 
к прогрессу, свободе. Меня захватывают глубокая 
бесхитростная правда книг Хемингуэя о войне ее-' 
жущаяся простота изложения — в этой простоте 
силе писателя. 
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СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Константин СИМОНОВ недопустимости критического 
препарирования стихотворе-
ния не форму и содержание. 
Любое дежа самое актуаль-
ное содержание погибнет, 
если не будет выражено в 
адекветной ему форме. И 
никакая даме* самая изощ-
ренная формальная техника 
не в силе* скрыть убожестве 
содержания. Это, кстати, име-
ет самоа непосредственное 
отношение к идущей сейчас 
дискуссии о поэзии: а настоя-
щем стихотворении форма— 
то есть то, как видит мир 
поэт, обусловлена содержа-
нием — тем, чтб именно ви-
дит поэт а современном ми-

Л. КИССЕЛЬГОРФ 
РИГА 

ставление лирике стихов не 
общественно энечимые темы. 
Раме настоящий поэт-трибун 
не выступеет в то же время и 
как пронзнгельнейший ли* 
рик? Взять, к примеру, Ро-
берте Рождественского. 
Прежде чем написеть поэму 
•Двести десять шагов», он 
выразил себя е интимной ли-
рике. В поэме как раз и до-
стигнуто удивительное пере-
плетение гражданственности 
и лиризма. 

А. СЫРОВ, 
студент 

гор. ЛЬВОВ 

Ст. Двсневский («ЛГ», N1 6), 
рассуждая о новых качествах 
современной поэзии, пишет: 
«Совершилась некая «субли-
мация»: лиризм устремился 
в разные сферы — философ-
скую, социальную, нравствен-
ную. Произошло своеобраз-
ное «осердечивение» раз-
мышляющей и рассуждаю-
щей поэзии». Но мне думает-
ся, что все это харектерно и 
для русской поэзии прошло-
го века. Разве пушкинское «Я 
памятник себе воздвиг неру-
котворный...» не пронизано 
насквозь лиризмом? А тют-
чевская «размышляющая и 
рассуждающая поэзия» раз-
ве не выливается из самого 
сердце поэта? 

М. ВРАСЛАВСКАЯ. 
кандидат химических наук 

МОСКВА 

Я, должно быть, один иэ 
самых стерых читетелей ва-
шей геэеты. Помню еще ее 
первый номер от 22 епрела 
1929 года (кстати, поздрав-
ляю редакцию с полувеко-
вым юбилеем). Некие только 
статьи о поэзии и поэтах не 
печетелись ве это времв! 
Нынешняя дискуссия полу-
чеется очень темперамент-
ной: еще бы — ведь речь идет 
о вырежении а стихах созида-
ющей личности е изменяю-
щемся мире. То есть о выре-
жении мыслей н чувств на-
шего современника — того, 
кто строил Магнитку и Днеп-
рогэс, того, кто отстоял Ро-
дину от нашествия фашист-
ских еереароа, того, кто по-
корил космос, того, кто со-
з о в е т сейчас не гигентских 
стройках Сибири и Дальнего 
Востоке. Того, кого, обоб-
щая, мы эовем строителем 
коммунизме! 

Г. КУНМН, 
пенсионер 

МИНСК 

В стетье «А если это лю-
бовь!» («ЛГ», № 9) Светлене 
Соложенкина цитирует сти-
хи Андрея Лядова: «...где 
женщине, сбросив, как платье, 
оковы приличий, идет за лю-
бимым кремнистой тропин-
кой крутой...» — и так ком-
ментирует эти строки: «Поэт 
признается в любви ко всему 
свету, но при этом не думе-
ет, хорошо ли это, если жен-
щине, хотя бы и во имя лю-
бимого, идет нагишом, де 
еще и по кремнистой тропин-
ке...» Почему «негишом»? Что 
сбросила женщина: платье 
или оковы приличий? 

М. ГОРБЕНКО 
пос. САКСАГАНЬ 
Днепропетровской области 

ДУМАЕТСЯ, что самое 
главное мерило цен-
ности любой работы — 

»то ее нужность людям. Если 
(морить об отдельно взятом 
человеке, то он, несмотря на те 
или иные посещающие его 
невзгоды и преодолеваемые им 
трудности, все равно счаст-
лив, если он знает, что он и 
его работа нужны людям. И 
наоборот, нет на сеете не-
сметней существа, чем чело-
век, ненужный людям, привык* 
ший к этому, смирившийся с 
этим. 

Все «то относится не только 
к человеку, но и к коллективу 
людей, делающих общее для 
них дело. Ощущение общест-
венной необходимости коллек-
тивно выполняемого труда 
сплачивает коллектив, прибав-
ляет ему сил и мужества. И 
наоборот, 4 сомнение в необ-
ходимости своей работы под-
тачивает коллектив, ослабляет, 
лишает мужества. 

Все сказанное применимо к 
любому из нас с его собст-
венной работой и к любой кол-
лективной работе, которую мы 
сообща предпринимаем. 

Это, конечно, непосредствен-
но применимо и к такому су-
гуфо коллективному делу, как 
газета, добавлю, любая газета, 
хотя в данном случае речь 
пойдет о нашей писательской 
«Литературной газете», кото-
рой этими днями исполняется 
пятьдесят лет. 

Советские писатели всегда 
работали в наших советских 
газетах, начиная с маленьких 
районных газет, с заводских 
многотиражек и кончая цент-
ральными газетами Этв пло-
дотворная традиция нашего об-
щества не только служила на 
пользу читателям, вводя в их 
ежедневный обиход пришед-
шее со страниц газет живое пи-
сательское слово. Эта тради-
ция была плодотворна и для 
самих писателей — она ста-
вила их лицом к лицу с жиз-
нью. с ее победами и несовер-
шенствами, с ее светлыми и 
пневыми 1 сторонами. Для 
Очень многих, уже тогда, в 
I » годы, известных писателей 
непосредственная работа на 
М М ж у ю полосу в дьи первой 
пятилетки, полвека назад, была 
началом не только новых книг, 
но и порою началом нового от-
ношения к жизни. Сказанное 
можно проверить, открыв лю-
бой том нашей «Краткой лите-
ратурной энциклопедии» и про-
следив вехи биографий и од-
новременно вехи творческого 
пути многих и многих литера-
торов. 

Но к этому надо добавить 
другое, не менее важное и не 
менее характерное для нашего 
общества: как много писателе.) 
сделало свои самые первые 
шаги именно на страница» га-
зет! Сколько новых писатель-
ских биографий родилось сре-
ди повседневной газетной ра-
боты. разъездов, командиро-
вок. деятельности, связанной с 
читательскими письмами, со 
стремлением добиться правды 
и наказать зло! 

Вспомнить только, сколько 
писательских судеб и сколько 
писательских поступков, имев-
ших широкий и плодотворный 
резонанс, связано с участием 
писателей в таком журнале, 
как «Наши достижения», в га-
ки* газетах, как «За индустриа-
лизацию». « Г удок», «Труд», 
«Комсомольская правда», «Из-
вестия». «Правда»! 

Поздравляя ныне «Литера-
турную газету», чей полувеко-
вой юбилей счастливо и много-
значительно совпадает с юби-
леем первой пятилетки, нелиш-
ним будет напомнить, что у ев 
колыбели стояла уже прочно 
сложившаяся традиция участия 
советских писателей в повсед-
невной работе наших газет. 

В своей полувековой жизни 
«Литературная газета» прошла 
через два этапа работы. Пер-
вый этап — с 1929 по 1947 год 
— был временем, когда газета 
говорила на своих страницах, 
главным образом, о литературе, 
искусстве, о связи того и дру-
гого с жизнью, поднимала мно-
гие важные литературно-про-
фессиональные проблемы и из-
давалась сравнительно неболь-
шим тиражом, который в лю-
бой другой стране — впрочем, 
для литературной газеты — 
считался бы огромным. 

Однако все-таки этот тираж 

в несколько десятков тысяч 
экземпляров • принципе соот-
ветствовал тогдашнему профи-
лю газеты, в общем-то, профес-
сионально-литературному. На 
том этапе писатели, выходя да-
леко за пределы литературных 
тем, ставя большие обществен-
ные вопросы, зачастую, и это 
было естественно, стремились 
выйти с этими вопросами за 
пределы «Литературной газе 
ты», за пределы круга ее чита-
телей, стремились поднять наи 
более крупные проблемы на 
страницах наших самых боль-' 
ших. самых массовых, самых 
многотиражных газет И надо 
сказать, что желание пиевтеля 
высказаться о проблемах, 
волнующих миллионы.— перед 
миллионами людей, а не перед 
десятками тысяч, было естест-
венным желанием 

Когда в 1947 году писатель-
ская общественность почувст-
вовала в себе силы сделать в 
дальнейшем свою «Литератур-
ную газету» такой, чтобы она 
отвечала запросам куда болев 
широкого коуга читателей, ког-
да проблемы литературно-про-
фессиональны в перестали быть 
на страницах газеты почти 
единственными, когда рядом с 
ними возникли новые отделы 
внутренней жизни страны, вос-
питания, образования, науки, 
международной жизни. — га-
зета вступила во второй этап 
своего существования и почти 
сразу приобрела куда более 
широкий круг читателей. Од-
нако новые, теперь уже мил-
лионы читателей «ЛП> завое-
вала после того, как с 1967 
года стала выходить на 16 
страницах и получила возмож-
ность гораздо шире, глубже 
вторгаться во все сферы лите-
ратурной и духовной жизни на-
рода. 

Именно тогда, разумеется, 
продолжая заниматься профес-
сионально-литературными проб-
лемами. «Литературная газе-
та» стала трибуной писателя 
для разговора с массовым чи-
тателем на все волнующие его 
темы, то есть, говоря иными 
словами, наша «Литературка» 
стала подлинно массовой газе-
той. делавшейся прц этом 
главным образом руками лите-
раторов. 

Конечно, многие из нас. пит 
сагелей. поодолжаюг вьюгу* 
пать по литературным и по 
иным общественным пробле-
мам и на страницах других га-
зет. Я бы дажб сказал, что пи-
сательское слово отнюдь не 
реже, чем раньше, звучит с их 
страниц, — ущерба никто не 
понес а выигрыш оказался 
большим. 

Итак, теперь уже многие 
годы работает и экспери-
ментирует, находит новые 
формы общения с читателями 
выходящая ныне почти трех-
миллионным тиражом большая 
литературная газета существо-
ванию и работе которой уде-
ляет немало внимания весь 
многонациональный коллектив 
советских писателей — ее кол-
лективный хозяин 

И как читатель «Литератур-
ной газеты», постоянный и вни-
мательный. и как человек, в 
свое время несколько лет про-
работавший в коллективе этой 
|дзеты, хочу принести поздрав-
ления и там кто делает газету 
сегодня, и тем, кто ее сегодня 
читает, а таких людей стано-
вится все больше и больше, и 
это не может не радовать моя 
писательское сердце. 

Конечно же. не без огрехов, 
не без тех или иных неудач,, 
ошибок или просчетов делает-
ся наша «Литературная газе-
та». не каждый раз и не каж-
дый материал радует на ев по-
лосах. Бывает, что и не радует, 
бывает, что и оставляет равно-
душным, и было бы смешно р 
грешно, если бы я. старый га-
зетчик. не замечал этого или 
умолчал бы об этом. О таких 
вещах следует напоминать и | 
юбилейные дни. И. однако, 
главное, что мне хочется ска-
зать сегодня, — это то. что га-
зета, на мой взгляд, делается, 
как правило, на серьезном 
литературном и обществен-
ном уровне, что она не бро-
сает на полдороге начатых на 
ее страницах дел, умеет доби-
ваться правды, умает постоять 
и за честь человвка, и за честь 
общества. 

А это. наварное, и есть са-
мое главное. 

Права читательница Г. Ше-
велеве («ЛГ», N8 7): по выра-
женным в стихах самым ин-
тимным человеческим чувст-
вам уже можно определить 
и нравственный, и обществен-
ный климет той эпохи, в ко-
торой жил поэт. Речь, разу-
меется, идет о нестоящей 
поэзии, той, которая досто-
верно запечетлеаает мир и 
личность, живущую в этом 
мире. 

Совершенно спрееедлиео 
напомнила а своей статье 
И. Ростовцеве («ЛГ», № I I ) о 

Надуманным, неправомер-
ным кажется мне противопо- ЛЕНИНГРАД 

МИР И ЛИЧНОСТЬ — два 
неразделимых, в сущно-
сти, понятия, а точнее, 

равноправные слагаемые жиз-
ни. которую каждый из нас, 
несмотря на ее общепринятые 
уложения, часто понимает и 
оценивает по-своему, будучи 
уверенным при этом, что имен-
но ему открылся ее сокровен-
ный смысл. И вот « Л Г » под 
этим неисчерпаемым девизом 
предлагает разговор о поэзии 
— чудесно! 

Что бы ни написал поэт, ка-
кую бы цель он ни ставил себе, 
в его творении в первую 
очередь отразится он сам. Лич-
ность автора, даже если он 
намеренно спрячется за свои 
стихи, предстанет читателю от-
крыто. Тот и вынесет о ней та-
кое суждение, истинность кото-
рого определится как нынеш-
ним состоянием поэзии, что в 
своей мере зависит от самих 
современных поэтов, так и от 
поэзии прошлого. Но дело об-
стоит у нас теперь и того про-
ще: личностью быть нужно, это 
очевидно каждому, поэтому 
своего «я» никто и не скрыва-
ет. А поскольку в нашей поэ-
зии возобладало мнение, вооб-
ще-то естественное, если повто-
рять его не слишком часто, 
будто личность — это нечто 
настолько высокое, что и не 
мыслится иначе, как а соседст-
ве с такими категориями, как 
мир, общество, народ, мы 
слишком прямолинейно усвои-
ли, что поэт в первую очередь 
обязан быть гражданином. Но 
это настолько же верно, на-
сколько верно и то. что такое 
стремление подтверждается не 
обилием гражданских мотивов, 
а совокупностью всего творче-
ства поэта, которое помогает 
читателю открыть гражданина 
прежде всего в самом себе. 
Поэт-гражданин виден в стихах 
не тогда, когда он злоупотреб-
ляет высокими словами. К со-
жалению. наша поэтическая 
гражданственность простерлась 
так далеко, что нынче сподруч-
нее объясниться в любви всему 
свету, нежели, скажем, выра-
зить а стихах неудовольствие 
своему соседу, хотя бы тот де-
сять раз того и заслужил. 

Отсюда же и споры; оскуде-
ла ли в поэзии тема любви7 В 
этом недоумении виновато глу-
бокомысленное желание поэтов 
«обогатить» любовную лирику, 
придать ей общеобозреваемую 
многозначительность, или. как 
теперь говорят, эпичность. 
Язык сердечного порыва, ко-
торый только и знает любовь 
и который не изменился за ве-
ка. заменен в стихах резонер-
ством. Поэзию украшают те-
перь не просто чудесными 
словами « Я люблю тебя!», а 
заверениями, что при необхо-
димости мы совместными уси-
лиями подтянем нашу любовь 
до уровня литературных и про-
чих стандартов. Оттого-то од-
ни и жалуются: любовная лири-
ка теперь иссякла, исхудала: 
другие же парируют: напротив, 
тема любяи обогатилась и 
вышла на новые рубежи. К со-
жалению. и те, и другие пра-
вы. а читателю и скучно, и гру-
стно. И это-то при том поло-
жении. когда страницы журна-
лов, радио- и телеэфир уже не 
вмещают слов про яюОовь. 

Мир меняется, личность — 
тоже. Торопимся и мы в жела-
нии отметить эти перемены, ив 
замечая того, как много теря-
ем. упуская из виду то. что ос-
тается неизменным. Не удиви-
тельно ли сказал М. Числов в 
предисловии к поэме Вас. Фе-
дорова «Женитьба Дон-Жуана»; 
«Поэт поставил перед собой 
дерзкую задачу прочитать до 
конца затянувшуюся в венах ис-
торию Дон-Жуана, рвшился 

славяне — лопухи!» Что тут 
скажешь? Слов нет. Иначе за-
маскирован здравый смысл в 
стихах Л. Друскина: «Жить бы 
мне в Греции! Я бы наполнил 
без меры сердце и слух, и гла-
за проглядел, и ослеп. А разре-
шили бы боги, я стал бы Гоме-
ром — пел бы и ел бы слезами 
закапанный хлеб». Эти «обра-
зы», как и предыдущие лопухи, 
питаются бесконтрольным поэ-
тическим восторгом, и такой 
способ мышления — тоже одно 
из проявлений личности. 

Никто не просит писать «от» 
менно тонко и умно», никто на 
понуждает рифмовать, опира-
ясь на лексикон эпохи НТР, до-
вольно одной улыбки, мысли, 
брошенной вскользь, просто 
иронии в свой адрес, и чита-
тель сразу сообразит — Перед 
ним не выпускник такого-то 
института или мечтатель из та-
кого-то села, а интересный че-
ловек. Не так уж и мало для 
поэзии. 

Споры, споры, споры... Ра-
зумеется, в них вступают не 
затем, чтобы немедленно одер-
жать верх. В спорах о поэзии, 
как, впрочем, и во всех дискус-
сиях, убеждает пример — сама 
поэзия. Но. кажется, мы немно-
го даже смущены собственной 
горячностью, хотя, вели вспом-
нить, литературные и окололи-
тературные страсти шумели во 
все времена и все вокруг того 
же — как мы живем, куда на-
правляемся, что оставим себе 
и другим. Не только себе, « о и 
другим! — на этом и держится 
связь между личностью и ми-
ром, 

1 «Наше время преклонит ко-
лени только перед художником, 
которого жизнь есть лучший 
комментарий на его творения, 
а творения — лучшее оправда-
ние его жизни». 

Сказал это Белинский боль-
ше ста лет нвзад и будто пред-
видел дискуссию, которая идет 
сейчас на страницах «ЛГ». 

«закрыть» вечную тему...» Не 
входя в обсуждение достоинств 
и недостатков самой поэмы и 
не связывая намерений поэта 
со словами критика, замечу: а 
надо ли прочитывать до конца 
то. что до конца на читается, 
можно ли закрыть вечную тему, 
женив Дон-Жуана «не где-то, 
не в какой-то там стране, а 
именно у нас, в Стране Сове-
тов»? Рассуждая так, резонно 
спросить: а могла ли быть от-
крыта вечная тема, например, 
Отелло и Дездемоны? Не по-

в частности и поэтический, 
становится бесцветным, плос-
ким и невыразительным. 

А историческая тема? Сего-
дняшняя поэзия здесь очевидно 
отстает от общественных инте-
ресов. Где, как не в истории, 
воссоздан характер народа, 
можно ли без нее писать порт-
рет своего времени? Вовсе на 
обязательно направлять перо 
на исторические сюжеты, одна-
ко бесплодно прозревать бу-
дущее, чем по преимуществу 
поэзия занята сейчас, не за-
острив художническое мышле-
ние опытом прошлого. 

А как не посетовать на пре-
увеличенную скромность? 
Вступая а разговор с читате-
лем, поэт часто полагает, буд-

В. ЧЕПКУНОВ, 
иаидидат 
физико-математических иаум 

то вполне обойдется ориги-
нальностью темы, силой голо-
совых связок и прочими заме-
чательными качествами, но по-
чему-то опрометчиво избегает 
таких старинных испытанных 
средств, как мастерство и, в 
особенности, образованность. 
Блеснуть образованием немуд-
рено — слава богу, мы все 
обучены как надо, а вот обра-
зованность — отличительное 
свойство личности, приобретае-
мое в неустанных самосовер-
шенствованиях ума и духа. — 
допускают в поэзию до обид-
ного редко. 

« В паутинке, с мягкою под-
кладхой. при дороге, норовом 
тихи, лопоухи, с кочерыжкой 
сладкой проживают в мире ло-
пухи». — начинает воспомина-
ние о своем детстве И. Лыс-
цов. А вот финал: «Ах любовь 
души моей печальной, добрые 

влов этого мира, именно с иде-
алов, а не с тоге, что причиня-
ет нам неудобство и тяготит 
нас. 

Одно из чудесных свойств 
искусства — его способность 
создавать такой слепок, при-
влекая для этого индивидуаль-
ные качества творца. В поэзии 
— это его язык, склад ума, 
темперамент, душевные наклон-
ности. С тем большим сожа-
лением видишь, как часто сти-
хи разных авторов мало чем 
различаются между собой. Осо-
бенно обескураживает язык — 
не литературные замысловато-
сти вроде упоения изощренной 
метафорой, часто выходящие 
за пределы здравого смысла и 
вкуса. — здесь «прогресс» не-
оспорим. Я имею в виду 
владение родным языком, при-
влечение его духа на службу 
поэтической цели. Язык наш, 

ПИСАТЕЛЬ И ПЯТИЛЕТКА 

ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА: водитель-испытагмь Кутаисского авто-
завода Б. И. Вашакидзе и поят Михаил Дудин. фото А. ПАПАНОВА 

навстречу, а халате и тюбетей-
ке. мне вдруг подумалось о 
том, что судьба Юоэаса Валту-
шиеа. его героев, его народа 
не только с х о ж а , но и тесно 
переплетается с моей собст-
венной судьбой, судьбой геро-
ев моих произведений, моего 
народа. Ведь еевм нам дали 
ж и з н ь и счастье революция. 
Советская власть. 

Сын рабочего, батрви. рабо-
чий типографии, депутат Вер-
ховного Совета Литовской 
ССР, коммунист со времен Ве-
ликой Отечественной войны, 
Ю. Валтушис вошел а совет-
с к у ю литературу к а к большей 
мастер многоплановых произ-
ведений, повествующих • са-
мых т р у д н ы х и и а п р я ж е н н м х 
годах ж и з н и родного народа. 
Сборники его рассиаэоа. рома-
ны стали подлинной ле-

тописью героической борьбы 
литовского народа за свободу 
и счастье. 

Наша дружба с Ю. Валтуши-
сом еще более окрепла а то 
время, когда мы начали сов-
местную работу; я — над пе-
реводом аге романа «Продан-
ные годы» на таджикский 
язык, а он — над переводом 
моего произведения «Дочь ог-
ня» на литовский. Н вновь ме-
ня поразила закономерная 
диалеитическая сяяэь наших 
судеб и судеб наших гарева, 
поразила внутренняя потреб-
ность обратиться к историче-
скому жанру, чтобы показать 
борьбу наших народов аа ус-
тановление и упрочение Со-
ветской власти. Широко изве-
стна мысль основоположника 
таджнксной советской литера-
туры С. Айни о том, что ис-

тория только тогда имеет 
смысл, иогда в рунах людей 
ома становится орудием а 
борьбе за будущее. Имение 
будущее всегда торжествует а 
творчества Юоэаса Валтушиса. 
И сегодня вместе с миллиона-
ми читаталвй, отмечая 70-ле-
тие со дня рождения моего 
друга, собрата по пару, неуто-
мимого борца за светлое буду-
щее, я от всего сердца шлю 
ему самые добрые пожелания, 
вевй душой желаю здоровья и 
новых творческих успехов. 

ние народного писателя Лит-
вы. 

Свой юбилей Вы встречаете 
в расцвете творческих сил. 
Совсем недавно увидели свет 
первые дев нииги Ваших ме-
муаров «Пуд соли», с интере-
сом встреченные читателями, 
» из печати у ж а выхолит Ваш 
новый роман «Сказание е 
Юзе». 

Турсун-заде пригласил меня и 
себе и сказал, что в составе 
делегации находится большая 
группа литераторов и среди 
них — одни из к р у п н е й ш и х 
литовских писателен Юозас 
Валтушис, которого решено 
поручить моему вниманию и 
заботе. 

Никогда на забуду радост-
ной встрачи а душанбинском 
аэропорту, когда наша золо-
тая таджнксиая осень чудес-
ным образом превратилась в 
т о р ж е с т в у ю щ у ю ю н у ю весну. 
По древнему обычаю, гостей 
встречали хлебом-солью, под-
носили им цветы, иаиинули 
на плечи яркие национальные 
халаты. Незадолго перед атим 
я вновь перечитал полюбив-
шийся мне роман Ю. Валтуши-
са «Проданные годы.. И вот 
сейчас, ногДл ен шел но мне 

П О З Д Р А В Л Я Е М ЮБИЛЯРА 

им т вари встаем Вы е большей 
степени способствовали ут-
верждению метода социали-
стического реализма а литов-
ской прозе, углублению ее 
психологизма, социальной ост-
роты и проблем иости. 

Ваш двухтомный роман 
•Проданные годы», переведен-
ный не многие яэыии народов 
СССР, отличается герьневской 
любовью к человеку труда, по-
ниманием его ведущей рели в 
жизни общества. 

Художник-гуманист, пааац 
народней жизни, исследова-
тель души литеасиего ирестья-

Юоэас Валтушис, невысо-
кий. улыбчивый и обаятель-
н ы й челован. аошвл а мою 
ж и з н ь ранней осенью 1Я6В го-
да. когда Таджикистан торже-
ственно праздновал Декаду 
литературы и искусства Ли-
тоасной ССР. Председатель 
правления СП республики М. 

«гЛитературная газета» при-
соединяется к этим теплым 
поздравлениям. 

к 
» * •» 



и !!Ш готовят ОЧЕРЕДНЫЕ ТОМА 

«ЛИТЕРАТУРНОГО 

НАСЛЕДСТВА» 

И. ЗИАЬБЕРШТЕЙН, 
доктор искусствоведения 

.у-

Сорок восемь лот прошло с 
того времени, когда о марте 
1931 года, осуществляя мечту 
молодых лет жизни, мне дове-
лось п р и с т у п и т ь и подготовке 
первой книги «Литературного 
наследства», которое было за-
думано как издание, посвя-
щенное п у б л и к а ц и и неиздан-
н ы х материалов по истории 
русской литературы и обще-
ственной мысли. Спустя во-
семь месяцев она у ж е появи-
лась, а к концу года была раз-
вернута работа по комплекто-
ванию второй и третьей книг, 

По предложению К. И. Чу-
ковского. в т р е т ь ю к н и г у мы 
в к л ю ч и л и п у б л и к а ц и ю пьесы 
В. А. Слепцова «Сцены • по-
лиции». Норией Иванович на-
писал послесловие к ней, а в 
качестве вступления предло-
ж и л дать с т а т ь ю А. М Горь-
кого «О Василии Слепцове», 
появившуюся в виде преди-
словия и отдельному изданию 
известной повести зтого писа-
теля «Трудное время», вы-
шедшей в 1923 году е Берли-
не. М а ш и н о п и с н у ю копию 
этой статьи, а т а к ж е после-
словия К. И. Чуковского м ы 
отправили Алексею Максимо-
вичу. И в ответ редакция «Ли-
тературного наследства» по-
л у ч и л а его весьма обстоя-
тельное письмо, датированное 
30 марта 1932 года, в котором 
он жаловался на го. что е 
берлинском издании статья 
«О Василии Слепцове» по-
лнилась в унорочеииом виде. 
«Статью зту в печати я не ви-
дел и кто ее сокращал — не 
представляю, сокращено стра-
ницы три. четыре». — сооб-
щал Горький я том письме. 
Так как рукопись статьи зате-
рялась отправленную ему ма-
шинопнсь он еермул нам с 
небольшими уточнениями. 

В своем письме Алексе* 
Максимович дал нашей редак-

ции ряд весьма полезным со-
ветов. явившихся добрым на-
путствием молодому изданию. 
Вот что он, в частности, пи-
сал: «Лит. наследство» ив 
только сообщает о прошлом, 
но исследует оное. Метод 
исследования должен быть 
сравнительным, иначе — это , 
не метод. В ванном случае мы 
сравниваем революционно- и 
радикально- «демократиче-
с к у ю » мысль с ущемленной 
либеральной и нагло разнуз-
данной консервативной, поме 
щичье-деорлнекой. Это — ос 
новная линия сравнений, и 
она требует предельной силы 
и свободы нритнии всея и . 
всяческих авторитетных репу-
таиий Далее: необходимо со-
поставлять и противопостав-
лять биосРаАии фигур «то-
го и того же ряда. Например. 
Решетников и Нущееский или 
Левитов, Каронин Петропав 
ловский и фигуры сравни-
тельно благополучной жиз-
ни. Нужно, чтобы н а ш молодой 
писатель, с к л о н н ы й и жало-
бам на «условия», знал и по-
нимал. каковы были условия 
в поошлом и мам они чемяпи. 
у н и ч т о ж а л и ц е н н ы » людей». 

* дальнейшем вышли е 
свет дал объемистых тома «Ли-
тературного наследства», по- 1 

свяшенкын публикации оа-
нее неизвестных в печати ма 
териалов по Горькому Один 
из ни* <>0-й) появился е 
1963 году и назывался - Г о р » 
ний и советсние писатели. 
Неизданная переписка» Сю 
да пошло 262 письма Апексе*» 
Максимовича и 291 письмо 
его корреспондентов «редан-
торы *рмл И С. Зильбер 
штенм и С. 6 Т а т р ) 

Другом из зтих томов «Ли-
тературного наследства» (72-й) 
— «Горький и Леонид Андре-
ев. Неизданная переписка» — 
был в ы п у щ е н в 1965 году 

Вольшую помощь в создании , 
тома енвзая известный амери-
канский славист профессор 
Вильям Эджертон, прислав- | 
ший по моей просьбе фото-
графии 93 писем Горьиого к 
Андрееву, автографы которых I 
были приобретены Колумбии-
ским университетом (Нью-
Йорк). 10 писем получил я от 
Вадима Леонидовича Андреева, 
старшего сына писателя. Фо- . 
тографии зтих 103 писем I 
Горького и Андрееву пере- I 

?аиы мною в Архив А. М. I 
орького 

По предложению академика I 
М. В. Крппченно. с 1934 года , 
состоявшего заместителем 
главного редактора «Литера 
турного наследства», а в даль-
нейшем и вплоть до нынешне-
го времени деятельно участ-
вующего в работе редколле-
гии «того издания, м ы присту. , 
пили и подготовке двух новы* 
томов посвященных публика 
ции ранее остававшихся неиз-
вестными творческим и эпи-
с тог я рных текстов Горького 
Многие тайне материалы ми. 
удалось о т ы с к а т ь за рубежом 

Самой счастливой из изхо-
дои была та. которую я обна-

у жил и получил в Париже в 
197!» году • частном архиве 
Автограф неизданного письма 
Горхиого отправленного им с 
Напри в Феврале 1906 год* 
В. И. Ленину. Оно важно, в 
частности, потому, что на ато 
письмо имеется подробный от-
вет Владимира Ильича. Следу-
ет отметить что от их поре 
волмэцисн»;ой переписки (с 
1907 по 1916 год) солранилось 
47 писем Ленина и Г о р ь к о м у . , 
а ответных было известно асе-
го лишь три Позтому столь 
а?шно сыяв^вние зтого мет 
•ертого. Но ведь остаются чс 
известными «оде свыше соро-
ка того ж е периода писем 
Горького к Пекину Хочется 
вгрнть. что они сохранились и 
будут о ^ н э р у ж е н ы Ведь на- | 
и:"ись недавно я Париже | 

ГоРткэ о к А. А Тогда- 1 

но*у 
Кстати сказать, в том ж е 1 

1975 году в Париже у того ж е I 
известного к н и ж н о г о антиква-
ра, что хранил письмо Г орько-
го к Ленину, удалось п о л у ч и т ь 
два автографа Владимира 
Ильича (об зтих трех доиумен 
тах, переданных а Централь-
н ы й партийный архив Мисти 

та марксизма-ленинизма при 
КПСС, см. с т а т ь ю 

тут 

& 

М 1 

" • I - I 
Молчанова «Письмо с Напри», 

«Правда». 1976, N. 128. 
7 мая). 

Трудно рассказать подробно 
о том. что у ж е выявлено для 
включения в двухтомник «Но-
вое о Горьком-. — ато заняло 
бы много моста. А главное — 
работД по выявлению такого 
рода материалов продолжает, 
ся. С к а ж у лишь, что и хоро-
шим результатам привели по-
иски го Франции. Много инте- ч 

?
есиог© у ж е получено из С Ш А . 
ок. профессор Эджертон при 

слал <^ОТОИО"*ИЙ всех неиздан-
н ы х материалов по Горькому. I 
хранящихся в Колумбийском I 
университете. — в их числе I 
Свыше 30 писем к Г. А. Алек- [ 
синеному. Все. связанное с 
Горьким, имеющееся в бога-
то* архиве В. И. Николаев-
сиого. принадлежащем у н и . 
верситету Стамфердд, г.олуче-1 
но благодаря любезности | 
А. М. буренной. Нет сомнения, 
что и из Италии будет нам | 
прислано игдеющееся там не-
изданное по Горькому. И. 
конечно еще далеко не завер-
ш е н ы поиски такого рода ма-
териалов в нашей стране. 

Большое участие в работе ] 
по созданию зтих томов при- I 
ним лет главный редактор « Л « * 
тературного наследства», член. I 
корреспондент Академии наук I 
СССР В. Р. Щербина. 

Из то-о неизданного и забы-
того. что у ж е выявлено и бу 
дет включено в двухтомник 1 
«Новое о Горьком», мы приве-
дем в данной публикации не-1 
сколько документов. Они объ-
единены в сообщениях, каж-
дое из которых — еще один | 
штрих характеризующий мно-
гогранную личность великого| 
писателя. 

Б 
КЗ 

Во многих своих произведениях Горький отразил трудности 
и радости, которыми выл устлан его жизненный и г»оо*«скип 
путь Это — в первую очередь — автобиографическая трилогия 
«Детство». « В людях», «Мои университеты». Широко известна 
его статья « О том. как я учился писать»-. 

Но в литературном наследии Алексея Максимовича меньше все-
го таких очерков, которые обычно именуются автобиографиями 
и в которых кратко подводится итог тому, что удалось в жизни 
сделать. Один такой очерк, неизвестный советскому читателю, 
мы здесь и публикуем. 

Написан он был. по-видимому. в Чехословакии, где Горький 
жил с конца ноября 1923 года до апреля 1924 года Эти немно-
гие месяцы были насыщены у Алексея Максимовиче большим 
трудом. Узнав о кончине В И Ленина, он стал писать воспоми-
нания о нем. Беседуя с корреспондентом пражской газеты 

«Ссзкё з1оч'с», Горький сказал ему: «Ленин выл человеком гро-
мадного энвчения. Только история будет иметь возможность 
•го оценить. Он выл великим государственным деятелем и вели-
ким Человеком... Я считаю честью, что я мог быть его другом». 

В те месяцы Алексей Максимович работал над книгой, кото-
рая получила название «Рассказы 1922—1924 гг.» 

Во время пребывания Горького в Чехословакии вышли его 
произведения 4Мои университеты». «О первой любви». «В. И. Ле-
нин», «Сторож». «Лето». Тогда же. видимо, пражское издатель-
ство сМе1ап1псЬ» вело с Алексеем Максимовичем переговоры 
0 выпусхе на чешском языке семитомного собрания его сочине-
ний и попросило написать предисловие к будущему изданию 
Возможно, еще находясь я Чехословакии Горький и вру-
чил издателю это автобиографического характера вступле-
ние к своему собознию сочинений. Опубликовано же оно было 
• вышедшем лишь в 1928 году в Праге первом юме этого изда-
нии Случилось тзк, что данное предисловие Горького было на-

печатано единственный раз, и то по-чешски. Только теперь, спу-
стя 55 лет после написания, эта заметка впервые публикуется на 
Водном языке Горького с имеющейся у меня копии машинопис-

ного текста, скрепленного его подписью. 

В этих ннигвх собрано ее*, что написал « на протяжении 
тридцати пат очань беспокойной жизни, в условиях, кото-
рые никогда на позволяли мне отдать целиком аса силы 
мои литература. 

Всею душой любя труд писателя, процесс издания книги, 
а никогда на бып только питератором. Это мучительно пор-
тило и жизнь мою. и книги мои. Но а России вообще ни-
когда ко было питаратороа. которые всю жизнь были бы 
только питеретореми. Роза Люксембург совершенно верно 
сказала, что история русской литературы суть история 
борьбы русского правительстве с литературой и лисете-
лами. Эта тяжела* история началась в XVIII веке с Василия 
Тредьяковского. которого били палкой, эта история при-
нудила величайшего русского поэта Пушкина отчаянно 
крикнуть: «Черт догедел маня родиться а России с душою 
и с талантом!» Так на кричели ни Гете, ни Кейрон, ни Воль-
тер .. Я упоминею об эти* условия! работы русского лите-
ратора не для того, чтоб опревдать несовершенство моих 
рассказов, но. может быть, это до некоторой степени объ-
яснит несовершенстве их. 

Мешал мне и недостаток обраэоаения. мешало отсутст-
вие шиольной дисциплины уме. 

Никто ив откажет ми* а том, что судьба моя довольно 
оригинальна: мне пришлось учить и воспитывать «оба с 
трудом, который едва ли иместен кому-либо из литера-
торов Европы. Я на хвастаюсь этим, а только сожалею, что 
массу энергии, которую • должен бып истратить на лите-
ратурную работу, мне пришлось расходовать иа то, чтобы 
многое забыть и еще большому научиться. 

То. чего я достиг, стоит мне очень дорогого. 
Н о я достиг праеа сказать: 
— За полстолетия ж и з н и очень раэиоебреэиой я не на-

шел ничего л у ч ш е человеке и • в е р ю : если человек умоет 
хотеть, ои достигнет всего, чего хочет. м ГОРЬКИМ 

Н А Ш М Ш И М Ш Ч УМ КАЕТСЯ 
М о ж н о привести много примеров того, как за рубежом распы-

ляется эпистолярное наследие Горького. Один из примеров — 
судьбэ писем Максимовича к художнику Воригу Гри-
горьеву (188(3—1939) На протяжении жизни писателя над «то 

1 портретами работали околс 50 русских и зарубежных художм,-
П ко? Среди них было немало выдаюшикс* мастеров Но Горько-
то му нравили'Ч, лишь очень немногие из этих портретов а по дуг.-» 

бчли лишь рея: исполненный в 190Я году я Москве Валентине» 
— Серовым и написанный в 1926 году в Поэиллипо (предместье 

И Неаполя) Борисом Григорьевым, Это был своеобразный мастер. 
Н О котором еосгооженно отзывались Александр Бенуа, Алексеи 

Т о т гой А известный карикатурист и искусствовед Н и к о л а 
Рздлов выпустивший в Петрограде а 1923 году книгу «От Репина 
до Григорьева», говорил о последнем « ..Трудно. казалось мне 
нейти яркие и новые слова о гаком врхом и новом явлении к«* 
искусство Григорьева». Срхранилась фотография на которой 
Горький снят вместе с художником у своего портрета. На ней та-
кие слова' «Бооису Гоигооьсву — преклоняясь пред его талан-
том М ГОРЬКИЙ КароН. 10.111.28» 

Существовало свыше 10 писем Горького к Бооису Григорьеву 
| Три из них я огыгкал я 1966 -оду в частном владении в Париже 

й опублсксзвл * 100-петию со дне рождения Гооького. Затем « 
узнз! что спустя несколько лет а Лондоне в аукционном зале 

' Сотен еш- л за письма Горького к Борису Григорьеву приобрв-

% 

А. Ч. ГОРЬКИМ В 149!) Г О Д У . 
С п р а в а — А. /;. Восданоаич, < вояк Алексея Максимолича. I 

I белорусский ятносраф. Стена — С. В. Щербаков, органам- • 
тор издания г Астрономический календарь», выходившего о : 

| Нижнем Новсороде на протяжении сорока лет. (Частная ? 
| коллекция, Москва), 

ла известная парижская коллекционера» Дима Верни. Во время 
моего пребывания в Париже в конце прошлого года она любез-
но передала мне фотографии этих двух писем. Письма Горького 
к Б. А Григорьеву написаны в шутливом тоне Те* Алексей 
Максимович писал людям к которым относился по-друлески 

10.111.2* 

Итак, человеке неугомонный Вы решили ехать за 
океан! Ну, что ж. желаю вам накопить миллион долларов, 
а когда накопите оный, то купите мне, а Лондоне, мунд-
штук. Длв этого Вам, конечно, иецо будет вериутъев а ба-
рону, ибо мундштуки, потребные мне, имеютсв лишь е 
Лондоне. 

д — говоре серьезно — жвль мне. что Вы уезжаете. 
За присланную карточку Вашу с женой и сычом — спа-

сибо! Очень идиллично. Вы там похожи не молодоженов 
из Гейдольберга. самого ро«.ан-ичного города немцев. 
Впрочем — со т а ю с ь — город ЭТОТ е видел лишь издали, 
проезжав во Фрейбург. молодоженов же его — в вагоне. 
Одну пару. Но — этого совершенно достаточно мне не 
восъ остаток жизни 

ОС остатке говорю потому, что мне кажетсе: сиоичвюсь 
• за с топом, не дописав романа. И очень грустно будет 
мие иа ю м сеете. Пвдойлет Антон Чехов в ангельской 
ялами до, скажет мягким баском: 

— Я ж* вам говорил не пишите рвмвиов! Какие же у 
нас романы если мы аюбить не умеем? 

Лов Николаевич жестоко проберет меив. . Федор Миявй-
лвечч потребует, чтоб меив прогнали к чертам, не землю, 
а Арзамас, где фабрикуете в .арзамасская тоска. 

От, трудно будет мне иа том сеете! Д — ие миновать. 
Новости) Нот иооостей. все благополучно, лоие. Денег 

тоже нет. Очень много не* денег у мене! 
Да — какой-то ивмОч. футурист, просится писать мене, 

В доиоэетолъстоо свои, способностей прислал снимок с 
пор трата его жеиы. Же», а все сделана иэ утюеоо и, по моде 
времени, роспяестене иа кусочки. Не буду писаться у нем-
ца и — ни у кого. 

Супруге Вешей — сердечный привет и спасибо эа ее 
приписку иа открытие. 

Ну, всего доброго, дорогой б. Д. Н Вам. и Вашим. 
А мои уоаали. большой иомпвиией, в Сорремто. Я одни 

в доме, вычистил себе сапсги жолтой ваксой, надел и> и 
пиит письма во всякие города и страны. 

Отлично в сапоги чистить умею! Но — только себе, 
будьте здороеы! А. П8ШКОВ 

На следующий день после отправки первого письма Горький 
послал Б. Григорьеву второе, 

11.111.}* 
Сегодня поспел Вам письмо а Венецию и — голуччл 

Ваши снимки, кингу, извещение о том. что Вы одета а Па-
риж. У Вас ртуть в жилах! 

Сколько времени а могу держать у собв снимки и книгу! 
Перешлют пи Вам письмо мое иэ Венеции! Сообщите. 
Крепко жму руку. Успоаоа! И, немножко, спокойствий 

души. Отдохнуть надо 
бы Вам, сударь мой! 

Почтительный при-
вет супруге. 

А. ПЕШКОВ 

Простите, что мало 
пишу, тут у меня си-
дят пюди и ожидают 
I орьного всесторон-
не. И слышу: челоее-
чице рыжей окраски 
шепчет негроподоб-
ному партнеру свое-
му: 

•Зочем он не сбре-
ет усы!» 

Невежда и урод! Я 
их — усы — сорок пет выращивал, до сего див, по утром, 
трепетно слежу: рестут ли! Они, может быть, лучшее укра-
шение зеркала души моей да. возможно, и самой души, 
возможно! Послушайте, дорогой! Напишите длв маиа ма-
ленькую картинку! Серьоэио! Вот Вам сюжот оо: 

Усатая душа, парк у райских ярат. 
Молила ключаря, апостола Петра: 
— Пусти меня скорей в прекрасный божий сад! 
Устала я весьма, мне отдохнуть пора! 
Но отвечал ей Петр, взглянувши на часы: 
— К ц и р ю л ь н и к у лети н сбрей себе усы1 

Мапишнта а! 
Апостол у Вас очань хорошо аыйдат, а душа Вы можете 

дать мое, изученное Вами, лицо, мою голову и — два кры-
лышка вместо ушей. * 

Итак! 
По имеющимся у меня документальным свидетельствам, Борис 

Григорьев написал два тома воспоминаний. Несомненно, одна из 
наиболее интересных глав — о встречах с Горьким. К сожалению, 
рукопись воспоминаний до сих пор не удалось отыскать. 
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Многие выдающиеся русские писатели часто от аевго 
сердца и сгмь:м действенным образом помогали молодым 
собратьям по перу. ' Но никто не оказывал эту помощь 
столь щедро, как А М. Горький К нему потоком шли различные 
рукописи, «вторы которых желали знать его мнение. Горький все 
это читал и очень часто излагал в своих письмах, что думает о 
прочитанном. А ведь на это уходили многие дни в ущерб соб-
ственной творческой деятельное™. 

Общеизвестно благоговейное отношение Горького к художест-
венной литературе. Десятки раз в своих статьях и письмах он 
говорил о ез огромном значении для народа. Вот одно из таких 
высказываний Алексея Максимовича, относящееся к 1925 году: 

«—На мой взгляд, художественная литература нигде не 
имела, ие нмеет и долго не будет иметь такого всеобъем-
лющего значения, как у нас. на Руси, а эти трудные и ве-
ликие годы. Вот в, исходя из этой веры, и пристаю ко асом 
— пишите. Сам пишу — много. Хочется неучиться писать 
лучше, чем умею. Хочетсе добить старинку с» всей ее кре-
сиаенькой и отвратительной гнилью. Новое же — уж ие 
мне изображать». 

Давая оценку произведению литератор*, тем более уже сложив-
шегося. Горький никогда не кривил душой. Вот что он писал 
И. М Касаткину, получив его книгу «Деревенские рассказы»: 
«Будем говорить прямо. Иван Михайлович: книжка плохав». 
Отмечая ее надуманный язык. Алексей Максимович утверждал: 
•...русский писатель должен писать русским языком Тургенева, 
Толстого и т. д.. а не засооять его мусором чужих или своих 
выдумок... Помимо того, что ныне с русским языком обращают-
ся безжалостно и небрежно, уредув его. это еще и потому плохо, 
что делае» русскую литературу непереводимой на европейские 
языки, отодвигает ее в угол «своеобразия» искусственного, тогда 
как она должна стремиться к интернационализации что для нее 
особенно легко теперь, когда Европа, оскудев талантами, очень 
зорко присматривается к русскому искусству». И далее: «Так 
ввт. дорогой И. М книжка — плоха по языку. А теперь по со-
держанию Пора перестать писать утешительные анекдоты иэ 
быта соае'ской России. Это никому не нужно и ничего не дает... 
Русь никогда еще не переживала столь серьезных лет, литерато-
рам пора уже понять это». 

Писал он «прямо» и жившему за рубежом молодому литера-
тору Г. И. Конопличу. автору повести «Беомонтоещина». Пись-
ма к нему Алексея Максимовича находятся в бумагах Б. И. Ни-
колаевского хранящихся в университете Станфорда. Вот одно 
из них отправленное из Саарова где Горький жил в 1923 году: 

Г. И. Коноплииу < 
Я прочитал рассказы Ваши и хотел побеседовать с Вами 

о них. 
Мча кажетсе, что у Вас есть способности, ио Вам необ-

ходимо много работать длв того, чтоб овладеть ими. Воз-
вращаю Вам Ваши рассказы с пометками, сделеииыми на-
спех, но, надеюсь, что и они позволят Вам догедатьса, а 
чем Вы нуждаетесь. Вам. прежде всего, важно позаботить-
ся о языке — для этой цели очень рекомендую читать 
Ласкова. Чехове к бунина. Первый обладает самым бога-
тым лексиконом великорусской речи, двое остальных — 
отличные стилисты, каждый в своем роде. «Хитроумное 
слово» свидетельствует, что Вы не тераете времени даром 
— учитесь, но — этого еще мало. 

Если Вы пожелаетв посетить меив — предупредите об 
этом по телефону Чааго» (Магк) 11, и захватите с собою 
рассказы, отмеченные мной. 

Всего доброго. А. ПЕШКОВ 

Совсем безотрадное впечатление произвела на Горького по-
весть «Птица Феникс», принадлежавшая, по-видимому, перу того 
же евтора Свое мнение об этой повести Алексей Максимович 
изложил с грвдельной откровенностью. 

ПТИЦА ФЕНИКС 
Язык — бадей, фраза стройка беспомощно, ив крепко: 

один и тот же глагол назойливо звучит по пвти раэ не 
странице, много лишних слов, от этого длинноты. 

Нольэа писать: «пара дней», «пере товарищей», «паре 
эпизодов» — это одесские речение: иельза писать «»а 
довольно грубый», ив следует употреблять глвголы е фер-
ме: «умывшись», «игравшись», «проснувшись», «лог ваш 
не красна, таи же кек вшийсв и ийсв, это несчастье азы-
ка — легко устранимое. Шилащив и свистящих окончаний 
следует избегать. Язык вообще тусклый, лишен образно-
сти в описанная и характера е речех. 

материал повести слишком разжижен Сесиенечиыми 
резгоеооами, есть целые главы, совершенно лишенные 
содержаниа. 

Все люди говорат одним и тем же языком, речь неин-
дивидуальна и — отчасти — поэтому, люди бесхерактериы. 

Действчв а повести слишком мало, листе ие две, три. в 
написано — около 4) листве. 

Повесть — бытовав, ио бытового метериала в ней почти 
нет: аса соеаршаетса как бы иа ивобитаемом острова, айв 
событий времени. 

Героиня иадоадеет с первых же страниц, надеадает и 
•стальной аэгйвд» горев. 

В обща м — неудачнаа вещь. М. Г. 

в 1927 году ленинградский писатель А. И. Борисов выпустил 
роман «Ход конем» Посвящен он был скудной жизни интелли-
гента который н« мог понять устремлен»» советского народа 
в послереволюционные годы В декабре того же года Горь-
кий. прочитав эту книгу, одобрительно отоэмлся о ней а своих 
письмах «Талантливо интересная тема». — сказано об этом 
романе в его письме Л М. Леонову от 31 декабря 1927 года. 
Когда в следующем году готовилось второе издание «нити, Ллег 
сей Максимович написал к ней предисловие. Но * сипу ряд* 
обстоятельств оно было напечатано почти полвека спустя. 

Недавно в Центральный госуд*рственкый архив литератур** 
и искусства СССР (ЦГАЛИ) поступил архи* Л, И. 
а котором были обнаружены автографы двух писем ж 
Горького В печати известны лишь нвмнотв строки 

В первом из них говорится 6 предисловии Алексея 
вича к новому изданию романа «Ход конем», 

|

Л. Вернсову 
На телегремму П. П. Крючкове печатать предисловие в 

гезетаз * ответил звпрещвиием, ив, пвлучив Ваша пиевме, 
запрещение етмвния. 

• •».-< . • 

А ; м ГОРЬКИ И. ,
 с

 П Подгячеви: *Се»енц Павловичи Подъячсяу, ста-

роми'др^Т* ; ^ н 7 е Т У е ^ ^ ; \ : игкреннеП к - и , , . -Ч. ГОРЬКИЙ', (Цв-

е т им коллекция, Москва) 

Не советую Вем особенио волноваться по поводу чапу- . 
эй. которую пишут рецензенты, но урок этот, данный ими 1 
Вам, крепко эепоммнте, и негде семему зехочетса писать ] 
о чьей-либо книге, — ие забудьте, что за нею — живой I 
человек, мотороге ругеиью ничему ив научишь. I 

Плвхне рецензии о Вес. как и о других, писать будут. I 
Делать это таи же легко, кек трудно иаучмтьев чвмугии- I 
будь ив рецензии. Но — уж это прядется терпеть, — нет I 
человека, который ив хотел бы поучить ближнего своего. 

Что Вы поете, эте — хорошо и годится Ь м , е аот же- I 
нению Вещему идти ие сцену — не сочувствую. 

«Служенье муэ ие терпит суеты». I 
Видите — и в тоже склонен к поученчям. > I 
•сегв доброго! А. ПЕШКОВ -

17.111.1В 

Второе письмо посвящено критическому разбору романа 
Борисова «Последний марш». I 

Л. Борисову 
На мой аэглад — Вам ие следовало бы печатать '-По- ! 

следний марш» в том виде, как ои есть. По материалу ро-
ман — не интересен, в местами даже скучен. Тон изложе-
ния — излишне резвазвн и фельетонно многословен. Язык 
— крайне небрежен; обретите внимание иа пометки в ру-
кописи. Тайне погрешности у Вас на каждой странице, от-
мечать их даже ие ловко. Вообще — вещь иеудачизв и 
неприятнее. 

Эте работ* у ••ее — хуже кАие*риума», который, — * 
свою очередь — хуже «Ходе конем». Работаете бы очень ! 
торопливо, небрежно, не продуманно. С языком у Вас — 
плохо, в письме Вы пишете: «В нестоящее врем* * долгов 
врем* не смогу писать*. «Эти все дети» и т. д. 

Вам бы звнятъея языком-то. И — бросьте этот игривый, 
фельетонный строй Фрезы. Не хорошо. 

будьте здоровы. А. ПЕШКОВ 

11.1 V . ) » 

Неведомо квкими путями эа рубежом оказался * юные годы 
будущий писат*ль Гайто Газданов. По-видимому, а самом начале 
послереюлюционного периода родители увезли его на чужбину. 
Но и здесь он остался аерен русскому языку, который хорошо 
знал с детства. 

Известно, что ГазДанов родился в 1903 году и что в кругу 
товарищей по .перу его звали Георгий Иванович. Первые рас-
сказы Газданова были напечатаны в 1926 году, а в конце 1929-го 
появился его роман «Вечер у Клэр». Алексей Максимович * это 
время жил * Сорренто, и Газданов в начале 1930 года отправил 
ему свою книгу. 

Она произвела самое положительное впечатление на Горького. 
И * феврале 1930 года Алексей Максимович послал ему следую-
щее письмо: 

Гайто Гаэдеиоеу 
Сердечно благодарю Вес зе подарок, эа присланную 

Вами книгу. Прочитал а ее с большим удовольствием, 
деже — с наслаждением, а это редко быевет, хоте читаю 
а не мало. 

Вы. раэумеетсв, сами чувствуете, что Вы еесьме талант-
ливый человек. К этому в бы добееил, что Вы еще и свое-
обрезно талеиУлпеы — право скеэать эте а выношу ие 
только иа «Вечере у Клэр», е текже из ресскаэое Ваших,— 
из «Гееайсиих гитар» и др. Но — разрешите старику ске-
зеть, что было бы несчестием длв искусстве и лично длв 
Вес, если б созивние незаурядной Вешей талантливости 
удовлетворило и опьянило Вес. Вы еще ие весь и ие сов-
сем «свей», е рвссиаэах Веших чувствуютсв влнаииа чуж-
дые Вем, — как мне думеетса. Виртуозность французской 
литературы, очевидно, смущает Вес и, например, «нананыйя 
конец «Гееейских гитар» кежетсе сделанным «от резумея. 
Резум — прекреснея и благородная сила а науке, технике, 
ио Лее Толстой и многие были разрезаны им, мак пилою. 
Вы кажетесь художником гармоничным, у Вас разум но 
еторгеетса в облвсть инстинкте, интуиции тем, где Вы го-
ворите вт себе. Не он чувствуется везде, где Вы подчи-
иввтесь чужой виртуозности словесной, будьте проще, — 
Вем будет легче, будете свободней и сильнее. 

Земетио текже, что Вы рассказываете е определенном 
иепреелеиии — м женщине. Тут, реэумеется, действует 
возраст. Не большой художник говорит в направления 
«вообще», куде-то к человеку, который воображается им 
как интимнейший и умный друг. 

Извините мие эти эемечаниа, может быть, не нужные, 
зиеиомые Вам. Но каждый раэ. когда а мир приходит та-
лантливый человек — чувствуешь тревогу эа наго, хочется 
сказать ему нечто «от души». Почти есегде говоришь ие-
уилюже и не очень понятно, А мир — жесток, становитсв 
все белее жестоким, очевидно, хочет довести жестокость 
свою до «высшей точкч*. чтоб уже освободитьса от иве, 

будьте здоровы и очень берегите сева. 
Крепко жму руку. . А. ПЕШКОВ 

Р. 5. У мена был еще виэемплвр «Вечера», вчера лослел 
его в Москву, изд. «Феаервциа». Вы ничего не имеете 
претив! Очень хотепось бы видеть мннгу Слшу из ценной 
е Союзе Советов. А. П. 

На это обращение к нему Алексея Максимовича Гдзданов от-
ветил Олагодарственным письмом, которое сохванилось в Ар-
хиве А. М. Горького Там же находится другое письмо Газда-
нова, отпр**ленное 20 июле 1935 года из Парижа в котором он 
просит Алексея Максимовича помочь ему веонуться в СССР. 
В том же архиве сохранился черновик ответа Горького: 

Гайто Газданоау 

Желанию Ввшему возвратиться не оодчну сочувствую и 
готов помочь Вам, чем могу. Человек Вы двровитый и здесь 
нейдете работу по душе, а а этом и скрыта радость жизни. 

Привет. М. ГОРЬКИЙ 

18 июня 1936 годе Алексей Максимович скончался. Вскоре 
его письмо о романе «Вечер у Клэр» напечатали эа оубежом. 

О дальнейшей писательской деятельности Гайто Газданова 
иместно. что * 1936 году он выступил в журнале, печатавшемся 
в Париже на русском языке, со статьей « О молодой эмигрант-
ской литературе», в которой утверждал что ничем значительным 
она себя не проявила эа семнадцать лет существования. В 1938 
году вышел роман Газданова «История одного путешествия» а 
в послевоенные годы он напечатал еще несколько произведений. 

В заключение хочется привести неизвестный отклик Горького 
на одно из первых произведений Леонида Леонова 

К его заме нательному писательскому дарованию Алексеи Мак-
симович Горький относился восторженно 3 печати появлялось 
множество »*ких отзывов Горького о Леонове, но известны да-
леко еще н* все Тах. в ЦГАЛИ хранятся автографы 12 неиздан-
ных писем Горького к видному публицисту С. В. Познеру, В од-
ном ->• от'1 июля 1924 года — имеются т*кие строки: 

«Обращаю Ваше внимание иа Леонова, — талантливей-
емй человек! Посмотрите е "Красной нови» его «Конец 
лишнего человека». — чудесно сделано, несметрв иа ие-
которую зееисиместь от Достоевского». 

Речь здесь идет о рассказе 25-летнэго Леонова «Конец мел-
кого человек*», поввиашвмев * 1924 году * третьей книге (вп-
редь — м*й) журим* «Кр»сн»я ио*ь» 

Черм несколько недель Л. М. Леонову исполняется 80 лет. 
И пусть эти впервые публикуемы* строки веется для выдающе-
гося писателя еще одним напоминанием о той большой любви, 
с явкой Горький к * г д * относился к его творчеству. 
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Ираклий АБАШИДЗЕ Юношей 
ты их не еидел, не слышад. 

Тысячецветье текло и дрожало, 
Что же ты выбрал из радуги целой?.. 
Выемрком 

выхваченного 
кинжала — 

Белый и черный. Черный и белый. 

Каждой частицей, гранью любою 
Мир открывался неповторимо... 
И проносились перед тооою 
Краски и звуки 

мимо, 
Все мимо. 

Так насладись! 
Ни волненья, ни гнева — 
Льется смиренье немого напева, 
Яркие краски то звонче, то глуше. 
Слушай беэмолвье зерен посева, 
Если ив умерли очи и уши. 

Слышишь ли — выси заголосили? 
Горы пригнулись, очистились воды. 
Видишь ли — красок летучие крылья?, 
Манят, зовут к размышлению годы. 

Иль мотыльки развалин?., 
Цветы, до встречи! 
Пусть пойдет вам впрок, 
В благоуханьях девять раз провялен. 
Февральский благодатный солнцепек! 

Иные дали 
Предков при:ывали... 
Но был я здесь, когда Еафрат шумел. 
...Тонула предыстория в провале, 
И открывал историю шумер. 

И я — сапфира горного частица! 
Я — капля... 
Пусть прервался водоскат, 
Но в жилах солнце Вавилона длится 
И лепет слова твоего, Аккад! 

Коль это ложь, зачем юней и чаще 
Стал сердца стук?.. 
Не «солнечный удар» — 
В ушах звенит Ашшура чанг щемящий. 
В зрачках мелькает блеск ворот Иштар. 

И шелест ваш во снах живет доселе, 
Томя тоской садов Семирамис, 
Где надо мною семь небес висели 
И солнце жгло каменосечный фриз. 

Земли и неба гнев мне снова снится, 
И засуха, и полчища зверей.., 
И выломила корни колесница, 
И семена рассеял суховей. 

Миндаль в цвету 
Иль мотыльки развалин?.. 
Цветы, до встречи! 
Пусть пойдет вам впрок, 
В благоуханьях девять раз провялен. 
Февральский благодатный солнцепек! 

Перевел с грузинского Михаил СИНЕЛЬНИКОВ 

Владимир СОКОЛОВ 

Предлагаемы* читателю строка — это об-
резцы моих стихотворений, написанных а по-
следнее время. Мне очень приятно видеть их 
переводы е юбилейном номере еааеты. 

В дни 50-летия «Литературной газеты» я. 
ямс и все писатели старшего поколения, так 
сказать, литераторы ее летая», могу с полным 
нравом вамить, что отношусь к ее испытан-
ным сотрудникам и верным почитателям. Еще 
до Великой Отечественной войны я. молодой 
тогда по»т. е особой радостью встретил пуб-
ликацию своих стихотворений на ее страницах 
а эту шее радость испытываю сейчас, печатая в 
любимой еЛитературке» стихи и статьи, воспо-
минания и заметки — и не только о грузин-
ских писателях, но и о своих собратьях по 
перу из России, с Украины и из других врат-
скшс республик — //. Тихонове, А. Твардов-
ском, А. Суркове, М. Бажане, III, Рашидове и 
других. 

Велика, неоценима роль *Литгазеты» на про-
тяжении этих 50 лет в деле сближения и спло-
чения советских писателей, в деле развития со-
ветской литературы. Поздравляю ее с днем 
рождения! 

Не мОги вспомнить, когда я впервые высту-
пил в «Литъапетс». Да это и кг удивительно, 
если печатаешься уже 30 лег. 

Но .««г очень памятен солнечный день в Бол-
гарии я конке 60-х годов, когда я написал сти-
хотворение п тяжелых событиях на Ближнем 
Востоке и выслал его в адрес *ЛГ», а через не-
делю в Софии я прочитал его на первой полосе. 

Не знаю, может быть, мне просто везло, но 
и с чисто лирическими стихами, то есть в по-
давляющем большинстве основными моими сти-
хами. дели мои в <.'1 итгазете» обстояли точно 
так же. 

Поэт не может не меняться, оставаясь в ос-
новных своих принципах самим собой. гЛите-
ратурнан газета» всегда меня поддерживала на 
этих поворотных пунктах. И. знаю, — не толь-
ко меня. 

Вот, скажем, в 1960 году я написал 
два стихотворения — гПейнаж с дорогой» и 
шМоление о разлуке». Написал их, чувствуя, 
что меня уже тянет повторяться в том, за что 
меня хвалят, а я уже чуть-чуть другой. Два 
«толстых» журнала вежливо вернули мне »ти 
стихи (гони не похожи на Соколова*). 

А *Литературная газета» опубликовала 
их, поддержав тем самым меня в моих по-
исках. Теперь эти стихи похожи на меня не ме-
нее. чем предыдущие. 

Вот это внимание к писателю, своевременное 
внимание к творческому поиску мне особенно 
дорого в нашей *Литературной газете». 

Разноцве&ная 
осень 

Время, уймись, 
Годы е бурях прожил ты.,. 
Где-то в Самгори или в Самшвилде 
В хижине бедной хот* несколько дней 
Ты проведи и с листвой на утесах, 
С красками осени слиться сумей. 
...Желтая чоха, бамбуковый посох. 

Манят, зовут к размышлению годы, 
Горы пригнулись, очистились воды. 
Рослые травы нагорной тропы, 
Рощи, садов холодеющих своды. 
Сохнет солома иль мокнут снопы... 
Манят, зовут к размышлению годы. 

Неуловимыми голосами 
Где-то безмолвие пело часами 
В пламени красок все тише, все тише 
И уходило цветными лесами..; 

Л1ам, где стоял 
Вавилон 
Цветы, прощайте! 

ожет быть, до встречи! 
Пыланием заполнившие дол, 
Припомните ли вы, что в Междуречье 
Я был когда-то, рядом с вами цвел? 
Миндаль в цвету 

.за мной несчетно предки, предки 
Стоят при времени своем. 
Тот, чей ночлег в развилке ветки, 
Тот, бьющий мамонта копьем; 

Тот, что у первого в пещере 
Костра; и бородатый тот, 
Что, е медным крестиком на шее, 
Боярскую усадьбу жжет; 

И тот, кого снега знобили, 
Кто, продираясь сквозь туман, 
С Хабаровым торил в Сибири 
Пути на Тихий океан; 

И тот, что, жив от пыток еле, 
Поскольку правду века знал. 
Крыл белых «в бога* при расстреле 
И пел «Интернационал». 

Страсть, жизиелюбье, бунт и поиск. 
Гостить—гости, земли—не тронь. 
Под сабли? Пусть. В огонь по пояс? 
Как надо—значит, и в огонь. 

А отойдет в предел вчерашний 
Жестоких испытаний срок. 
Опять стада, луга, да пашни, 
Да |<узница' да мастерок. 

Когда же смерть, как выстрел в спину, 
И холм, и под зарю роса, 
Те память, с песней птицу синюю, 
Не отпускали в небеса. 

Ре из душ стремили в души, 
В преданья, в сказки, чтобы с ней 
Те, неизбывно вслед идущие, 
Счастливей были и сильней. 

Теперь они уже далече. 
Все исчерпалось до конца — 
Распевность их затейной речи, 
Особость нрава и лица. 

И лишь, не сдав себя на милость 
Покою с камнем наравне, 
Их плоть незримо растворилась 
В траве, в листве, в тебе, во мне. 

И может быть, что голос предка 
Нам вечно слушать суждено, 
Когда шумит во мраке ветка 
И ночью дождь стучит в окно. 

А как отлюбим, как отпашем 
Свой век—по ливням и лесам 
К праправнукам идти и нашим 
В таком же свойстве голосам. 

Ведь как подумаешь, так все мы, 
Какие нам ни дай права, 
Не первая глава поэмы 
И не последняя глава. 

Во глубь свершений и наитий, 
Страстей, печалей, торжества 
бегут связующие нити 
Жизнетворящего родства. 

И в час, как силы зла в разгуле, 
Чтоб эта цельность не рвалась, 
Идем в огонь, 

встаем под пули 
И к сердцу сердце шлем на связь! 

Сонет, как форма, стар. Тут спора нет, 
И строг—в границах никакого люфта. 
Так что ж он — эталонная валюта 
В толкучке ассигнаций и монет? 

Во дни невзгод, во дни народных бед, 
Когда над прахом мира и уюта 
Огонь и ярость закипают люто, 
Всевластен марш и немощей сонет. 

Ой тонкий лирик и плохой солдат, 
Философ созерцательного склада. 
При соловьях в златоцветенье сада 
Уместнее вздыхать, чем бить в набат, 

Но если жизнь в разгон идет, в раскат, 
Ей часто сразу то и это надо. 

О, надо мечтать, независимо 
От возраста или здоровья. 
Писать и поэмы, и письма 
И не расставаться с любовью. 

И не обязательно к женщине, 
И ие обязательно к другу, 
А к жизни, что чем переменчивей 
Тем ближе к домашнему кругу, 

О том, как ты завтра на улице 
Увидишь улыбки прохожих, 
Которым ие надо сутулиться 
От холода дней непогожих. 

Что время огромное, долгое 
Живет среди пашен и комнат. 
О том, что ты сделаешь доброе, 
Что люди поймут и запомнят. 

О, надо в родной круговерти, 
Где годы и медлят, и мчатся, 
О жизни мечтать, о бессмертии 
Всегда, до последнего часа. 

Нужны ли шоры для ума и глаза? 
Мглист горизонт, дорога далека. 

Дорога Далеке и не проста. 
И с тем, что душу возвышает, рядом 
Нв ней гримасничает суета, 
Дурманит власть и ложь сочится ядом. 

Ползет интрига. Слышен свист кнуте. 
Грозит война. Несет тюремным смрадом, 
И человечество покорным стадом 
Ииые представляют господа. 

Смотри. Суди. И, выверяя свой 
Путь созидания по звездным знакам, 
Пой страсть, пой нежность, но и подвиг пой, 
Пируй, пляши, но будь готов к атакам. 

Пусть все объемлет кистью и строкой 
Мир, что в твоей творится мастерской! 

Ей нужно вев на буйных трассах века, 
Где свист ракеты музыке родия, 
Где робот ходит возле человека, 
А человек у змздного огня. 

Кто—ты? Кто—в? На общей кроне ветка, 
Шумим, единство с корнями храня. 
Но мы притом и разнимся нередко, 
Как зной и снег, как свет и тени дня. 

Желанием живописать деним, 
Перебирая ритмы, рифмы, строки, 
Бери сонет, поэму или гимн, 
Будь сердцем щедр, но пребывай в зароке 

Одно не заменяется другим, 
Все хорошо в своем ряду и сроке. 

Николай ГРИБАЧЕВ 

#Литературная газета» для каждого литера-
тора своя по * к ровному родству» независимо от 
меры его сотрудничества в ней. Для меня, ко-
нечно. тоже. Мри той особости, что и упомяну-
тая выше мера весьма основательна. 

Началось оно лет тридцать назад со статей 
по вопросам литературы. Несколько позже я 
входил в состав редколлегии, что в моей жиз-
ни прибавляло немало хлопот — иии острые 
писательские дискуссии. А спустя некоторое 
время здесь же. в «Литературной газете», я сде-
лал первые шаги в меж<)рнаро<)ной публици-
стике, начал путь, с которого я и сейчас не .но-
гу свернуть — идеологическая ЙориЙа в мире и 
политические противостояния по накалу стра-
стей во много раз превосходят комнатную 
температуру многих обращав любовной ли-
рики, по ' конфликтности же и драматур-
гии сравнимы е шекспировскими сюжета-
ми. Только д м наивного человека тут 
лишь форумы, речи да декларациц в дейст-
вительности — горячая зона, где решают-
ся судьбы стран и народов. II оружие зде1Ь 
не только то. что висит на стенке, но и то. что 
каждодневна, где-нибудь стреляет, калечит, 
убивает. Поэтому и труднообъяснимо, и жаль, 
что мало писателей выходит на згу линию ог-
ня — талантливых людей у нас много и мно-
ю полезного могли бы они сделать. 

В *Литературной газете» впервые печатались 
пе только многие из моих статей и памфлетов, 
но и целые книги или разделы в них — «Же-
невский репортаж», г Звезды австралийские», 
еПо ту сторону», «Семеро в Америке». «Дыч 
над вулканом». И я благодарен за это <Лите-
ратурной газете». 

Кроме публицистики, печатались в газете 
Также мои стихи и рассказы. 

Что пожелать юбиляру в его обновленном, 
по сравнению с прежним, облике? Присущей 
от рождения боевой поступательности для 
повержения всего отжившего, обветшалого, 
мелкотравчато-обывательского и утверждения 
новых человеческих отношений а духе комму-
нистического идеала, гуманизму, деятельной 
внергия а логике которого никакая другая иде-
ология и философия современного мира ничего 
равноценного противопоставить не могут.' 

Хочется, чтобы 
Это была весна. 
Листья, сугробы, 
Стонущая сосна. 

В свисте лукавых 
Изжелта-синих птиц — 
В будущих травах 
Прыгающих синиц. 

Хочется, чтобы 
Вскинулся синий свет 
С возгласом «Что вы?! 
Вы обознались!» — Нет. 

...Карты плохие. 
Легкая синька век... 
Пятна сухие 
На тротуарах. Снег. 

Осень в чащобы 
Тянет. Голубизна... 
Хочется, чтобы 
Это была весна. 

Яе/окись! 
Снежок, снежок, снежок 
В траву, на куст, на камень. 
Весь хлам и мусор сжег 
Его чистейшии пламень. 

И эта белизна 
При голубой подкраске 
То ли подобье сна, 
То ли начало сказки. 

Но в как реалист 
Гляжу: в голодной злости 
Тут покрутился лис, 
Там наследили лоси. 

Обстукал дятел ствол, 
У белки на прицеле 
Не в разносолах стол — 
Суха* шишка с ели, 

И суть до дна видн» 
В готовности к огласке — 
Бедна и холодна 
Жизнь в этой зимней сказке 

Но видится и в ней 
Прозренью закаленных 
За скукой белых дней 
Тепло и свет зеленых. 

Так учит опыт весь. 
И я согласен с ними — 
Со всеми, кто тут есть, 
Собратьями лесными. 

Пускай от стужи в дрожь 
Бросает ма рассвете, 

Йеряшсь—и доживешь 
о новой песни в лете! 

Не заменяется. И это значит — 
Не принижая ближнего собой, 
Плачь, не стесняясь, если сердце плачет, ч 

Скорби над чьей-то горестной судьбой • 

Или, с бескрылостью вступая в бой, 
Зови к звезде, где вечность тайны прячй. 
И плюй на то, о чем в тот миг судачит';' 
В болоте — уж, в подхолмье — крот слепой 

Затворник смотрит в форточку с тоской, 
Бездумный мода бьет поклоны в пояс, 
Бесстрашный правит в космос и иа полюс ' 
А ты себя для времени раскрой — 1 

Люби, сражайся, дли бессонный поиск. 
Мир и в твоей творится мастерской! ; ' На остановке автобусной, 

В черном осеннем пальто... 
Не понимаю я — что бы с ней 
Связывало? Да ничто. 

Так почему же по городу 
Осенью, а не весной, 
Еду в обратную сторону 
Я у нее за спиной? 

Так отчего же, встревоженный 
Чувствуя косвенно взгляд, 
На остановке непрошеной 
Я выхожу наугад? 

И в молодой неизвестности, 
В лиственный канув обвал, 
Долго шатаюсь по местности, 
Где никогда не бывал. 

Мир не в забаву. Настоящий. Тот, 
Что, набираясь опыта с годами, 
Мечтает, строит, учится, поет, 
И пьет вино, и мучается в драме. 

Да, он—не рай, что сам же признает, 
Еще снуют при нем поводырями 
Злость, жадность, лесть. И асе же верх берет 
Высокий разум с добрыми дарами. 

И, кроме тех, где ради фразы фраза, 
А мысль спесива, суетна, легка, 
Все формы он приемлет без отказа 
День от роду им, год или века. 

Мне хочется уехать далеко — 
Где грязь чиста, пудовые бахилы 
Таскать на вольном воздухе легко 
И ощущать неведомые силы, 
И чуять запах теса и земли. 
Но почему ие я, а ты вдали 
От наших мест, 
Что так с тобой красивы?! 
И суждено мне в холод и в тепло 
Глядеть в твое высокое стекло 
И ждать письма, почти боясь приезда, 
Поскольку возле вашего подъезда 
Так много желтых листьев намело — 
Угрозы времени и месть пространства. 

И все же как мучительно светло 
Мальчишеское это постоянство! 

Не судьбу мою, женщина, луч твой упал, 
и в мгновенье 

Потускневшая медь — обернулся а вдруг 
Мустай КАРИМ 

Любовь моя, молю, — ие покидай меня, 
Сейчас ведь только лишь еще начало дня. 

Вот из объятий тьмы доверчив, квк дитя, 
Выходит к нам рассвет, живой росой блестя. 
Оставив колыбель, иа озере волну 
Вздымает ветерок, тревожа тишину. 

Закуковал простор. Летят с небес, легки, 
Не то снежинки вниз, в может, лепестки. 
Лишь старый камень тих. В молчании его 
Не то печаль, ие то надежды волшебство. 
В блаженный этот час найдется ль кто-нибудь, 
Кто в душу бы ему надумал заглянуть?.. 

Любовь моя, молю, — нв покидай меня, 
Ведь жизнь лишь началась, надеждами маня. 

Мы чаяний прошли лишь первую версту, 
Еще искать вдали нам счастья высоту. 
Идти нам и идти ветрам наперерез, 
Еще он далеко — страданий темный лес... 

Когда беспечно я по свету проходил, 
Я новый океан нечаянно открыл: 
Наперекор судьбе? Благодаря ль судьбе? 
Ведь я нежданно, вдруг нашел тебя в сабе!.. 

Не покидай мена, любовь моя, мой друг! 
Не то замкнется круг и старость схватит вдруг. 
А схватит — уж тогда не выпустит из рук... 

Любовь моя, молю, — не покидай меня, 
Ведь мир лишь начался, созвездьями звеня... 

Перекала с Яашкирскогп 
Елена НИКОЛАЕВСКАЯ 

Один встречный кок*о сказал мне на улице: 
еМы с вами старые знакомые, двадцать лет 
назад вы у нас в цехе выступали». Об этой 
смешной встрече я вспомнил сейчас потому, что 
подобное же знакомство мое сорок, лет назад 
состоялось с гЛитературной газетой» — я стал 
ее читателем и (болельщиком», хотя она сама 
о моем существовании представления не имела. 

Спустя десять лет я стал ее автором. С тех 
пор каждый раз, как впервые, с волнением несу 
ей Свои стихи и прозу. Ей — означает высшей 
чнеьтельской инстанции. Я испытываю чувст-
по признательности главной газете советских 
писателей еще и за то, что она откликается 
добрым и взыскательным словом о моих кни-
ги. Об этом в будни так просто не скажешь. 
Неловко. На то и праздник, чтобы говорить 
то, что думаешь и чувствуешь. 

Ты сгорела... Уж ие оттого ли 
Пепел лег на волосы мои? 
Пепел лег иа волосы мои, 
И в слезах моих асе больше соли... 

И в душе моей все больше боли, 
Горечью душе полиым-полиа, 
Тайна а ней моя погребена, 
Промолчать придется поневоле. 
И а емзах моих асе больше соли... 

Рассказать о пепле горьком том 
Не смогу: напрасная забота... 
И об рдияочестве своем 
Рассказать — ведь тоже нужен кто-то. 

Куда бы я ни был заброшен судьбой, 
За что бы ни стал я в ответе, 
Одной лишь тебе поклонюсь, 
Преклонюсь пред тобой 
На раннем рассвете, 
На раннем рассвете, 
На раннем рассвете. 

Я встал посреди дороги, 
Замедлив сперва шаги: 
Пора подбивать итоги, 
Пора отдавать долги. 

Пора отдавать березам, 
Пора отдавать полям... 

Йгл ветер навстречу грозам, 
ятущимся тополям. 

Я, может быть, был помехой 

Йпя тех, кто спешил к делам, 
о миг этот новой вехой 

Делил меня пополам. 

И я ощутил в итоге, 
Что это моя пора... 
Пора пролегать дороги 
И в долг выдавать — пора. 

Бесплотные мечтания подчас 
Зоеем мы дымом, сопрягая с тлеиьем. 
Я запалкл костер а лесу осеннем, 
И к своему огню зову в вас. 

Пускай вас греет ом теплом своим, 
Пусть сеет его не расстается с вами!.. 
Но слушайте же — как хохочет пламя, 
И как рыдает, задыхаясь, дым. 

Всю жизнь я был среди огня... Пока 
Не знаю: зто кара иль даренье? 
Но знаю: пламя — празднество горенья 
А горький дым — сгорания тоска... 

Полнолуние это приводит е неистовство 
разу», 

Нат управы на чары его, нет предел* ему.., 
Луч упал на осколок стекла на дороге — 

4 разом 
Драгоценным алмазом стекло перерезало 

тыву. 

Был я а долгом пути. И как будто бы 
по маиоевнью 

И пачаль, и сомненья мои обернулись 
добром: 

Ты спишь. Как спокоен твой сои и как тих 
На раннем рассвете. 
Ты спишь и не чувствуешь взглядов моих 
На раннем рассвете... 

В который уж раз ие свожу с тебя глаз 
На раннем рассвете. 
Пишу табе песню а который уж раз 
На раннем рассвете. * 



— Часто говорят, вспоминав 
наши тридцати* гемм: «Мелел-
оа мир. и художник» ОТЗЬГ 
ваяись по социальному >*«*-
эу». Так «01. «отзывались» — 
это соасам не <о слово Жили 
интересами «рамени, гак же 
жав жили ими и • двадцати* 
г САМ. хот* наши идеологи-
чески* оппоненты как о м 
больше всего и стараютс* 
противопоставит в. столкнут» 
гф два десятилетие как да* 
совершенно оаа«ы» по духу 
эпохи. По сути ж*, и а 
двадцатые, и в >ридцэты« 
годы аса еешалос» сознанием 
само-о художника Я утаео-

атн ф м я ы а ы кажется. что 
«статика к е а д и а т ы * гадов «*•-
лв о п р о к и н у т а С т«иой реши-
тельностью. будто в ы аса со-

//. Ильинский в фильм» < Процесс о трех миллионах». 1926 г. 

и фактам бытия, кото-
рые существуют, хочу а «тог* 
или нет Я и* понимаю натуры, 
сот орав * саоем естественном 
эгоизм* (а какой-то мере *то 
свойство человеку не только 
удобно, мо и наоби 

ставлен»* об окружающей сре-
де » пределами своего <•>. 
Подобны* люди не могут бы?» 

«У*У 

самое художника 
ждаю ато не с чужих слое; на-
ша поколение пришло в искус-
ство. когда МейеохольД ставив 
«Лес» и «Великодушного ро-
гоносца» в тевтре. разгримиро-
ванном до брандмауэра, когда 
Ильинский и Боголюбов испо-
ведовали биомеханику, а Тат-
лин строил свою башню В те 
же годы ФЭКСы, к которым 
принадлежал и *. под знаком 
апологии эксцентрики пере-
черкивали все «архаические» 
средстве, которыми пользова-
лось искусство Однако, начав 
с отрицание традиций, моло-
дое поколение, все активнее 
включаась в строительство но-
вого. неизбежно возвращалось 
м к тому, что было создано, на-

— Не совсем так. Помню, 
п о е м долгих мытарств и спо-
ров с директором «Ленфиль-
ма» по поводу к а р т т ы «Учи-
тель» в. не бе* трепета, ре-
шил показать ее Козинцеву 
Он всегда был близок и дорог 
мне. быть может, даже боль-
ше других Пусть он скажет 
свое слово И вот о» посмот-
рел и произнес своим ломаю-
щиме* голосом: «Сереженька, 
это прекрасно* Я был потрв-
еен до глубины души. Потом, 
уже на обсуждении. Козинцев 
добавил Фразу, чрезвычайно 
важную и интересную: «Эта 
картина не могла родитьс*. не 
будь у Герасимова за спиной 
ФЭКСа» Он увидел это ваше 
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до конца ни писателем*, ми ху-
дожниками. губит неоправдан 
нов высокомерие Уже давно в 
пришел к выводу, что в искус-
стве самоутверждение во что 
бы то ни стало ввлветс* не 
силой, в слабостью, взеть ко-
те бы все эти фильмы, сделан-
ные «по мотивам». Это же по 
меньшей мере курьезно, вдруг 
появляется какой-то Икс. к о т » 
оый. пользуюсь сочинением 
сложнейшей художественнее 
природы, делает »кр*ииэацию 
или инсценировку, чтобы вы-
рвзить на Фона великого про-

С САМИМ СОБОЙ» 
коплено предшественниками на 
отвергав, а осваивав их опыт в 
исследовании сложных процес-
сов жизни. 

между — Т м и* иене* 
фильмами втих двух 

с течки арония эстетики, 
стемтельно большая р» э-

»рую нелыл и» м -
метит» и ноторщ объясняется, 
иаи вы сами скааали. в пер 
•Ую очередь расширившими-
ся вапросами общества и ва-
там. наверное, е н п и причи-
нами «внутренними»: обогаще-
нием средств иииоисиусства. 

— Да, эстетические нормы 
изменились. Звук пришел в 
кино как раз а то врем*, ког-
да литература постепенно ста-
ла занимать главенствующее 
место среди искусств, вернее 
— возвращать себе это место, 
ату верхнюю ступеньку после 
бурных двадцатых. Уже появи-
лась первая честь «Тихого До-
на». уже свершился Маяков-
ский. Новаторские принципы 
его поэзии отличнейшим обра-
зом сочетались с классической 
традицией прозы Шолохова. 
Леонова. Федина. Литература 
со всех сторон охватывала об-
щественную мысль. На этой 
волн» мощно зарождающейся 
литературы кинематограф, ко-
нечно, не мог не использовать 
слово в его прямой, прежде 
всего идеологической функции. 
Л слово, в конечном счете, 
всегда поступок. Еще в старом 
этическом укладе существова-
ли два понятия: «оскорбление 
действием» и «оскорбление 
словом» Они были совершенно 
равнозначны. И в этом « о ь 
своя логика, естественна* ло-
гика морали, с формиос ванная 
асам развитием общественной 
мысли и общестеенной етрвети. 
Так было и в тридцатые годы. 
Сяово« выражалось — и в ли-
тературе. и в кино — отноше-
ние к реальности: принимаю — 
не принимаю, согласен — не 
согласен-

Итак, перед кинематографом 
Открылись удивительные воз-
можности. и литература бы-
ла как критерий, как стимул, 
как помощник. Закономерно 
появление экранизаций. Зако-
номерно освоение новых 
«плацдармов» реальности. И 
закономерны изменения * эс-
тетической позиции и при-
страстиях художника. 

Собственно, многие из нас 
возвращались на круги своя. 
Меня, как и любого другого, 
сформировала среда в К О Т О Р О Й 

* вырос: семья, д о с к и * впе-
чатления Затем ФЭКС. но 
в известной мере. Хочу под-
черкнуть: в известной мере Я 
не был полностью ее детищем. 
Заложенное в детстве неотвра-
тимо вступало в конфликт с 

кэкому искусству мы учи-
и поклонялись * Фабри-

эксцентричеееогр - актера. 
Св»т*е имена литературных 
классиков для мена так и оста-
лись «вне подозрения», на-
столько они авчны Правда. 
вОВ*рэщалс* в я ИТ ере гуру и* * 
оди.. с амий любопытный и а 
какой-то степени показатель-
ный случай произошел с Ко-
зинцевым В двадцатые годы он 
хотел поставить «Гамлета» 
(предложи* мн* сыграть гла*-
ную роль) средствами и в сти-
ле американскою детектива. 
Прошло сорок лет, и он ж* по-
ставил «Гамлета» так. как не 
сумели этого сделать даже не 
родине Шекспира В Англии 
восторгались тщательностью 

Боты, глубиной постижения 
експира и степенью влюб-

ленности в него. Вот тек ли-
теретуре брела свое Я. напри-
мер нвчав писать сначала дла 
немого кино, потом — вместе 
с Юрием Германом — написал 
сценврий фильма «Семеро сме-
лых» как раз к тем годам, ког-
да кинематограф достаточно 
освоился со звуком и стало 
ясно, что имеет значение не 
только семо слово, что несом-
ненно. но и интонация. 

в" 

К 

«вопреки». Я думаю, он был 
пра* абсолютно. Искусство 
всегда движете* труднопости-
ж иными путями, но элемент 
полемики при этом присут-
ствует обязательно. Быть мо-
жет, она и есть главная движу-
щая сила — полемика с про-
шлым. с какими-то чертам» на-
стоящего, полемика с самим 
собой, в которую вступаешь 
сплошь и рядом. 

— Моими яи вы немать, 
кроме «Учителя*, еще одну 
работу или несколько. быть 
начет, которые родились в 
полемике с прошлым, * кото-
рых было бы и продолжение, 
и отрицание предыдущего 
опыта* 

— Как человек приходит к 
тому или иному выбору, к м 
происходят сдвиги в его миро-
воззрении. квк формируется 
его отношение к миру вещей _ 
— все это вопросы чрезвычай-
но глубокие * бы даже сказал, 
интимные. Трудно — и в ис-
кусстве. и в оценке жизни — 
описать процесс вызревания 
мысли. Но. сделав выбор, мы 
переступаем через какой-то 
рубеж, переходим от мысли к 
поступку. Вот его-то и можно 
описать Вы говорите о поле-
мике в прямом смысле? Ска-
зать так было бы кокетством. 
Что-то похожее случилось а 
начале работы над карти-
ной «У озера». Полемика 
с собственной усталостью, ус-
талостью в прямом, физиче-
ском смысле — после съемок 
картины «Журналист». Я при-
ехал к себе на родину, на 
Урал, вышел на берег озера 
Чебаркуль там. где мы купа-
лись в детстве. И вдруг поду-
малось: как было бы замеча-
тельно снять картину о том, 
как человек прожил жиань. как 
* конце он ее оценивает. Впал 
• этакое' лирико-ностаяьгиче-
скве чгетровниг рассказать, 
как все было, порассуждать об 
общечеловеческом и на этом 
остановиться, не задавать се-
бе никаких «мы* вопросов. 
Исповедальное начало рано 
или поздно появляется у каж-
дого человека, неизбежно. У 
кого-то дневник, у кого-то к*-
иомемуары... И название филь-
ма родилось там же: « У от*-
ра» От названия уже и образ-
ный ряд начал складываться, 
но случилось тек, что через 
несколько дней * приехал к 
Байкалу, другому озеру, — и 
как будгр а другую жизнь. На-
звание осталось, но картина 
получилась совершенно инав. 
Все ностальгически* ноты 
умолкли Фильм был продикто-
ван необходимостью жизни, 
которая продолжала свой код 
и не хотела отодвигать';* в 
прошлое. Иначе и не мо*»» 
быть, если ты хоть сколько-
нибудь искренен в своей ра-
боте. вовлечен в не*. 

— Поел* нескольких филь-
м а . сделки им « по собствен, 
ими сценариям, вы снова вер-
нулись и литератур*: сначала 
Стендаль.' теперь — Алексей 
Толстой. Вы уверены * том. 
что литератур* необходимо 
кинематографу? 

— Разумеете*. По этому по-
воду можно говорит» что угод-
но. и много уже наговорено. 
Я стая писателем и потому, 
что был кинематографистом. 
Это сочетай и* очень, на мой 
взгляд, плодотворно. В какой-
то момент Василий Шукшин 
хотел боосить кино, занимать-
ся только литературе*. Я гово-
рил ему тогде, что этого нель-
зя делать ни в коем случае) 
Если ч*ло**к-художник спо-
собен резонировать на жизнь 
разными средствами, то в 
этом его сила. И асе же 
прежда всего в кинемато-
графист. Я не очен* высоко 
ценю свой характер, в нем 
много издержек, но есть что-
то. подходящее именно дла 
профессии кинорежиссера. Я 
имею в виду терпение или тер-
пимость. • терпимость к неза-
висящим от меня обстоятель-

и заеден и* самого себя и а 
«новом» раскрытии дат* ему 
«новую» жизнь, совершенно 
независимую от первоздан-
ной. Нужна ли атэ независи-
мость? И кому нужна? Разве 
что самому передельщику, С 
моей точки зрения, это чи-
стый вандализм. 

гак. чтобы это соответствовало 
•ому, что хотел сам автор, чем 
он наслаждался Я снова го-
тов с радостью отступить — 
оади писателя и его романа. 
Менее всего мне хочется 
встать н»д вещью. Я ставлю в 
кино только те книги, которы-
ми наслаждаюсь. Таким обра-
зом, творческой основой ре-
жиссер* выступает восхище-
ние. которое уводит от еоблае-
нэ перемочить. Произведение 
как оно есть плюс в сам, 
в о с х и щ е н * * читатель. И в за-
ключение. Я ив кочу, чтобы 
мои высказывания восприни-
мались как декларация, пре-
тендующее на какую-то все-
общность. У каждого свой под-
ход. Но всегда полезно сораз-
мерять себя с великими име-
нами. вслед за которыми мы 
идем: Шекспир. Толсто*. До-
стоевский, Гоголь и многие, 
многие иные бессмертные, 
дабы не сбыться с дороги, ве-
дущей вперед и выше. 

Беседу м м 
Л . П О Л Ь С К А Я 

— ИГОРЬ В л а д и м и р о в и ч ! 
юмором, со смехом, с 
с к им и* СЦМ1* и а кино сея 
хана аса ваша живиь. Вот по-
чему мы решили попросить 
вас поделиться своими раз-
мышлениями р том, иаи. на 
ваш овгяяд. складывается 
судьба комедийного жанра се-
годня. 

— Я хотел бы начать и* с 
пожеланий, а с признания. 
Когда а был совсем молодым, 
меня настолько привлекали 
поиски чисто внешней формы 
в комедийном жанре, что мне 
даже прозвище придумали — 
Игорь Трючхмм. По-моему, 
пошло это от Юлив Райзмана: 
он тогда был помощником Про-
тазанова. Я старался показать, 
что меня это совершенно не 
задевает. Но а какой-то момент 
аса же понял: даже если про-
сто комиковать — то талант-
ливо. Как а своих первых ко-
медиях боксировал, бросая пи-
рожные и выкидывал прочие 
антраша Чаплин. 

те первые фильмы с 
участием, моторы* у м * 

— Выть 
ими 
свои* 
нет рассчитать сиям, 

муть гяеаом 

— Неуверенность ни 
хорошему не приводит. Чем 
больше — исторически — пи 
т ера тура утверждает свое пра-
во на приоритет среди ис-
кусств, тем больше споров 
возникает в сфере иных ис-
кусств. которые тоже хотели 
бы претендовать на ато место. 
С литературой может «сопер-
ничать» разве что музыка. По-
моему каждое искусство от 
природы происходит от лите-
ратуры или музыки. Вернее, 
восходит к ним. Оно воздей-
ствует или — как литература — 
через смысловое, конкретное 
начало, или — как музыка — 
через эмоциональные каналы. 
Хот* и * музыке, естественно, 
нельз* отрицать возможных 
ассоциаций, не говор* уж* о 
слове. Самв мысль — вербаль-
на Литература — этр великое, 
законченное, совершенное ис-
кусство. котррое можно попу-
ляризировать разными сред-
ствами Скажем, в тевтре одно-
го актера. Если исполнитель та-
лантлив. то в его прочтении с 
новой силой воссоздается то, 
что читается глазами. Его. ар-
тиста. интерпретация, ну, на-
пример, «Евгенив Онеги та», 
рядом с толкованием 441 .-тег* 
может оказаться и точнее, л 
благороднее. Сам же текст ос-
тается. актер не прячет его. не 
режет, не перекраивает. Но ког-
да берете* сочинение, где все 
одинаково важно: авторское 
слово, авторское отношение, 
спрятанное за этим словом, 
отступления, ремарки — и вся 
переделывается по воле и при-
хоти интерпретатооа' Это не 
любовь — это равнодушие к 
литературе. Воспитать любовь 
к литературе — труд огром-
ный. Я никогда не учу актеров 
на пьесах, всегда только на 
прозе, чтобы привыкли насчик-
дзгьс* литературой как худо-
жественным творением, в кото-
ром важно ее*, все компонен-
ты. чтобы Они не ОТНОСИЛИСЬ в 
тексту как к полуфабрикату 
дл* извлечения диалога. 

В свое врем* * дерзнул по-
ставить «Молодую гвардию», 
потому что Фадеев е л * в про-
цесс* написания романа читал 
нам целые гяааы. Книга ока-
залась настолько близкой по 
духу. ЧТО можно было обо 
асам договориться без ущерба 
для произведения. «Маскарад» 
* поставил потому, что это 
пьеса созданная дл* воплоще-
ния на сцене. «Тихи* Дои» де-
лался при живейшем участии 
авторе, который мог вмешать-
ся * любую деталь гиен ар и* и 
благословил его до последнего 
слова, потому что видел в нем 
соответствие своему взгляду, 

.еыражаииому в книг*. 

— Д ввившись м Стендаля, 
ем реши а И оставить на вира-
И* авторское слоев, а какой то 
мере отодвинув св*и «на л е 
риферип-

— Да. те. что идет с экрана, 
не я говорю, н* в придумываю 
— так написал сам Стендаль. 
Сейчас * снимаю картину 
«Юность Петра* по роману 
Алексе* Толстого «Петр Лео 
вый». Я помню авторе, вижу 
«го, он словно у мен* перед 
глазами, помню интонации, а 
которых он читал куски ром;-
«а. Помню что ему доставля-
ло удовольствие и чт<Г он про-
говаривал наспех. У мен» есть 
ориентир — вот почему * рис-
кую поставить эту книгу. Но 

С Г0(нинмгч на фоюпробах<фильма «Юность Петра*. 1979*. 
Фото С. Ветроеа 

ГерасимОв «С. В. Д.». .1927 фильмш 

И щ Д з 
ЮМОр. |Щ(|1ГЦ|<™» СД»Л*ТЬ 
зримыми, снимая и «Золо-
того теленка» и «Две-
надцать стульев», — выь толь-
ко отдельные удачны* места, 
01делвные удачны* актерские 
р а б о т . Конечно.' сценарий, в 

Ш « о г е г о » тек и 

Если МЫ на умеем относиться 
в уважением к тому оввтому, 
чем дорожи' зритель, то к*к 
же можем рассчитывать, что 
наш труд будет ему необходим? 

требует особого даре, но 
эео я задаче-ю квка* ИНТ г 

А Зощенко?' Казалось 
что может быть недолго-

вечнее жанр» газетного фель-

Н. Ильине кий * спектакле Мало-
К театра 'Возвращение на круги 
своя». 1978 *, Фото И. Ефимоеа 

участием и то и дело воскли-
цая с недоумением: «Опять! 
Опять бегает! Бегает! Опять 
бегеет!» И а подумал: нет. да-
же детей этого сейчас мала 
Мало) Да и а чаплинских фияь-

- мах начала века поражаешься 
главным образом технике, ма-
стерству. Там Чаплин просто 
смешной. Гениальный он по-
том. когда снимал «Огни боль-
шого города», «Золотую лихо-
радку». когда заставлял заду-
мываться о судьбах маленько-
го человека. 

Постепенно и иене стали 
прежде всего интересовать глу-
бпсы характера, вся жизнь ге-
роя. а ив отдельные трюки. 

В тридцатом примерно году 
Виктор Ардов сделал ряд за-
мечательных карикатур, а част-
ности и на меня. Как ом мог в 
то время угадать, каким я бу-
ду в старости. — вто порази-
тельно) Конечно, в совсем бы 

,»<* хотел походить на этого, 
созданного фантазией А д о в а 
«Артиста Академического Теат-
ра». но еще большее внутрен-
нее сопротивление испытываю, 
когда от мен* сегодняшнего 
ждут эффектов Игоре Трючки-
на. 

Я этим ив предаю свои ста-
рые работы. Я верен тому сме-
ху. о котором пишет Гоголь в 
«Театральном разъезде...», на-
зывая его честным, благород-
ным действующим лицом, в на 
этом воспитай — с любовью к 
юмору Гоголв и Чехова. Дик-
кенса и Марка Твена. Пррсто 
каждый человек в течение жиз-
ни мелеете*: от чего-то отка-
зывается. появляются другие 
•егтвресы. Представьте, что по-
лучилось бы, если бы мы ог-
раничились только творчест-
вом Антоши Чвхомтв — перио-
дом. когда Чехов печатался в 
«Осколках». Эти рассказы, ко-
нечно. смешны, бесконечно та-
лантливы, но ведь и их воспри-
нимаешь иначе, зная Чехова 
последнего десятилетия — пе-
риода, когда были созданы 
«Моя жизнь», «Палата № б». 
«Архиерей»,— писателя огром-
ной драматический силы. Ни 
самому, ни другим нельзя ог-
раничивать художника. 

Мог ли я представить в дти 
свое* юности, что когда-нибудь 
буду играть Льва Толстого! 
Путь к этому образу был дол-
гим, но если бы я не прошел 
этого пути, у мена не было бы 
права браться за такую рабо-
ту. И тут, к слову, хочу ска-
зать — не могу сотаситься с 
там, что есть актеры, создан-
ные только дл* характерных ро-
лей и только дл* героического 
репертуара. Характерность в 
моем понимании — это способ-
ность увидеть и выразить в 
своем творчестве самые неожи-
данные проявления человече-
ского характера, не забывая, 
например, что и в трагическом 
подчас присутствует смешное. 
Возьмите «Дядюшкин сон», 
«Село Степанчиково», «Идио-
та»... Или примеры из моей 
практики чтеца: «Старосветские 
помещики», Карл Иваныч из 
«Детства» Льва Толстого — 
все это герои врко характер-
ные. а какого высокого лири-
ческого звучания! 

Наверное, закономерно, что 
от них я пришел к образу Аки-
ма ао «Власти тьмы». И нако-
нец — Лев Толстой в спектак-
ле. поставленном Борисом Ра-
венских по пьесе Ионе Друцэ 
«Возвращение на круги своя». 

— Эта ааша последняя ра-
бота по глубине, по масштабу 
созвучна высокой трагедии» 

— Может быть, как раз по-
тому, чтв дл* мен* и трагедий-
ный образ — образ характер-
ны*. Впервые, по-моему, я уви-
дел, какие результат дает по-
добный подход к роли, у свое-
го любимого актера м- Михаи-
ла Чехова. Поразительно, но и 
Эрик, я Хлестаков решались 
им равно как обрезы острохе-
рактерные. насыщенные тон-
че*шияви наблюдениями из ре-
ально* жизни. Мне кажется, 
что и комедийному актеру, 
даже самому гениальному, 
нельзя ограничивать сферу 
творчества рвмками какого-то 
одного, якобы только ему при-
сущего приема, манеры, деже 
жанра. 

Все идет вперед. От журна-
ла «Новый Сатирикон» а юно-
сти я был в восторга. Я там 
все понимал, кроме стихов 
Маяковского, а когда пересмо-
трел его через двадцать лет, 
понимал только Маяковского, 
а остальное ив понимал — вот 
как интересно! Человек ста-
реет, сами понятия о смешном 
меняются, в настоящая литера-
тура времени неподвластна. 
Более того, чем больше прохо-

ремени. тем глубже, тем 
емче восприятие. Воистину, 
большое видится не рвссто-
«иьи! К екая великолепие* шко-
ла сатирического мастерства, 
вели говорить о к о м е д и й -

н о у Зощенко де-
же в маленьком федьетогм обе-
Звтеяьно есть золотое слово, 
золота* фрезе, и* стареющие, 
отмеченные даром большого 
писегвлв. «Ему бы выдать ата-
кую оловянную медаль с над-
писью «За усердие не по о т 
ауму». — ничего не скажешь 
— здорово, волото! В одной 
фраз* суть бюрократизма и 
ьывалова. и Огурцова. и со-
временных еще не высмеян-
ных бюрократов, а сколько уже 
лет прошло, когда бы* напеча-
тан этот фельетон в «Итвести-
вх»! 

— Д рака* лучшие комедий-
ные фильмы стареют? Раза* 
ТВ м* бюрократы «Волги-
Волги • и «Карнавальной мо-
чи» у ж * ушли е п р е ш л и ! 

— Конечно. После того как 
а сыграл Бывал рее у Григория 

прикосновенна. Мо питием*. 
н ! . ^ ^ Г г й ч . с и* -дут-, 
два, е т . силы три ант*. И в 
вашем «Лесе» три — «место 
пяти.» 

— Сокращать, к сожалению, 
поневоле нужно: другое вре-
мя. другаа публика, люди при-
выкли к ускоренному ритму, 
даже в искусстве. Искажать ав-
тора нельзв. в тем более ие-
еяэыееть ему дурно* вкус. Ко-
медийный жанр подчас Д| 
требует импровизационного 
шени*. Хрвстометийимй „ 
мер — мхтвигоесжае «Прин-
цесса Турандот». Все 

вкуса, уровня культуры, 
яанта художника, в о арем| 
Островского был Твкой артист 
Аидревв-Бурлак. который, играй 
Аркащку в последив* сцене, 
когдв Несчастяивцава оскорб-
ляют, говори* ему: «Пренебре-
ги!» Это было наствйько и г 
ожидай но и сеовобреэио, что 
Островский сам прюмл эту 
«отсебвтину»- Я тоже сохра-
нил это «Пренебреги!» а 

цояу я "«Лесе» 
трижды. С е . — 

Июръ ИЛЬИНСКИЙ: 

Александрова, то очень сомне-
вался: стоит ли мня браться за 
Огурцова — тема почти та же 
самая. Но вместе с Рязановым 
нашли что-то совсем новое. 
Если Бывалое — бюрократ 
тридцатых годов — круглы* 
дурак, то Огурцов приспосо-
бился, «пообтесался», и играть 
этого «сурьеэногоэ человека 
было посложнее. Но и тот, и 
другой сегодня, конечно, уста-
рели. Современный бюрократ 
более образован, более рафи-
нирован, более тонок и... еще 
более вреден, чем Бывалоа и 
Огурцов. 

— Но почему же таи полу-
чается, что со*в>*м*имые дра-
матурги не находит е жизни 
достаточно тем для саоик ио-

.мадий? 

— Тем, требующих сатири-
ческого осмеяния, — масса. 
Взять хотя бы судебный очерк 
А. Ваксберга. напечатанный в 
«Литературной газете». — 
«Вешние воды». И горько, и 
нелепо, и смешно! Темы есть, 
но мало пока почему-то тех, 
кто мог бы написать об этом 
комедию. 

— Что ж*, по-вашему, ме-
шает работе современных са-
тириков? 

— Об этом еще Гоголь пи-
сал в том же «Театральном 
разъезде..». Если комедиа бе-
рете* высмеять пороки каких-то 
людей, будь то почтальон, по-
жарный или министр, то и те, 
и другие, и третьи обидятся, 
заявят, что они — совсем не 
такие, что у них все делается 
серьезно и правильно и сме-
яться над собой они повода не 
давали. Как правило, острая 
сатирическая пьеса имеет не-
легкую судьбу. Как же так по-
лучается — газета может напе-
чатать документальный матери-
ал, за которым стоят конкрет-
ныв лица, а художественное 
произведение, высмеивающее 
те же явления, все еще встре-
чает на саоем пути не одного 
перестраховщика? Почему мы 
порой забываем о том, что у 
Маяковского и «Клоп», и «Ба-
ня» были впрямую обращены в 
зрительный вал? Что уж огля-
дываться на тех, кто может 
обидеться.-

Еще раз повторяю, не уста-
ну повторять — нам надо учить-
ся у классиков. А для того, 
чтобы чему-то у них научить- , 
с* практически, мы должны бо-
лее-бережно относиться к клас-
сическому наследию, у нас с 
этим далеко не все благополуч-
но, особенно в театре. 

Нивелирует духовные ценно-
сти и тот, все чаще и чаща 
вцречающийс* критерий оцен-
ки искусства сегодня, как мо-
да. Иду на модный фильм, 
модный спектакль. Этот крите-
рий абсолютно неприемлем 
для большого искусства. «Горя-
чее сердце», поставленное 
К. С. Станиславским, должно 

ко бы стать сокровищницей 
КТв. но. видимо, отсутст-

вие моды, зрительского ажио-
тажа привело к тому, что ак-
теры решили для пущего раз-
влечена» петь в этом спектак-
ле современную песню «Про-
щай, любимый город». 0 8 
этом рассказала в своей статье 
в .«Правде» Галина Кожухова, 
со всей остротой поставившее 
воррос: как относиться к на-
шим духовным ценностям? Мы 
обязаны говорить об этом во 
весь голос. «Горячее сердце» 
во МХАТв - вовсе не иск-
лючение. Современные школь-
ники, к сожалению, сплошь и 
рядом знакомятся с классикой 
не по книгам, а по фильмам, 
спектаклем И вот они идут 
«читать» «Ревизора» и попада-
ют на спектакль, в котором 
Добчинекого просто нет. А это 
значит, что они и ушли в свя-
том мааодаиии, убежденные. 

и«о-то е вашем 
годки от того, первого — ив*-
ерхольдоесиого? 

— Да. Мейерхольд говорил; 
«Все-таки повмитв. что Счаст-
ливцев любовников играя, а ем 
его делеете комиком-буфф». 
Так Всеволод Эмильеаич под-
сказал мне будущее решение 
роли: это не фигляр, а немоло-
дой, немало переживший чело-
век, который несет в себе и го-
речь, и протест. Счастливцам 
нельзв играть злым. И просто 
смешным нельзя. Само собо* 
выйдет смешно, веди 
путь в психологию этого 
века, быть искренним. 

Когда * сам етЛия « А е о , 
то в память учителе даже сох-
ранил некоторые мизансцену 
Мейерхольде -- ет» «мерен*-
тые качели, сцену, когда Ар-
кашка ловит рыбу, которую мм 
в свое врем* придумали с Все-
володом Эмильевичвм. Мне не-
столько нравилось в этих ми-
зансценах то естественное дви-
жение жизни, которое есвгц* 
так дорого на сцене, что мы с 
художником Васильевым и эа§-
иик декорации решили как не-
прерывно движущийся пейзаж, 
который как бы создает ощу-
щение простора, воздуха, не-
обытиости русского леса. 

Когда хотвт утвердить вкобм 
новаторское отношение к те-
атральному искусству, всегда 
ссылаются на Мейерхольда. 
Мейерхольд был художником 
парадоксальной и гигантски 
мощной Фантазии, казалось, 
что дл* него просто не суще-
ствовало такое понятие, как 
перебор. Но нет! В «Клопе» 
он задумал решить одну сце-
ну с Присыпкиным так. чтобы 
тот срывал икону и топтал но-
тами Пркаэал. Пауза. Погово-
рю: «Всеволод Э м и л ь е м ! Я 
этого делать не буду1» ме-
ня такав мысль: «Сейчас нам-
нете*!..» Пауза. И вдруг; «Хо-
рошо! Не делайте этоса&Й зто 
отменяю!» Мейерхольд тгонея 
правоту актера. Смог бы совре-
менный режиссер так жа вос-
принять ограничение своей 
Фантазии? Не энаю. А ведь в 
конечном счете не по дежис-
серу. в по актеру ударяют аса 
ошибки постановщика. 

— У вес тоже есть свей 
добры* ОПЫТ в режиссуре ив-
медии. Кви жаль, что Сейчав 
ив идвт «Ярмарка тщеславии*! 
Острый, лрнр театральны*, 
великолепными вИ' 
рвботами — ато вы* 
самых любимых спе«Г| 
у зрителя! А поставлен! 
вами «Ревизор»! Около 
лет идвт «Лес», * и с 
просят лишний билет у е х м в . 
Над чем бы вы хотели р е в * 

> теть вей час, паи режиссер) 

— Над классикой, конечно. 
И прежде всего — над ново* 
редакцией* «Ревизора».5 И ко-
медиями Островского. " 

Луначарскому. по-мое*у, при-
надлежит призыв: « Н м а д в 
Островскому», Остроас*ий не-
исчерпаем. Если Покориться 
стихии его драматургии, пове-
рить великому художнику до 
конца, то это будет яучша* 
школой театральной кувьтурм, 

духовности, мастерства, правды. 

— • евшей книг* еЪвм • 
«*вв» рассиазаио о -
Десятннлассинце иэ 
ции, обидевшейся ив < 
вы ив стели иа концерт* чи-
тать Толстого и Гоголя 
кичившись по совету 
стреции баснями и пер 

тральный, 
-•виЛрсии 
(ыЛ один м 
^•ВВРВИИМ 

генкы* 

— Убежден, что такой доб-
рый и умный зритель мщаст* 
еует всегда, в любом, зада. 
Убежден, что темы общечело-
веческие, выраженные с 
ций большого искусства,- в 
ком бы жанре они ни 
предстеедены, не могут йа еоя-
новать людей. А значит.'преж-
де всего об атом мы дрлжны 
думать, обращаясь к зрителю. 

ИСКУССТВО 
1» МММ «т> г. я и т м а т у и м я гкзгта ж I» 
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•КРЛИН. Мтгочмеми* 
и м ммммкя СФ стеро-
МЫ рлллмчмых оргамкаа* 
ЦМЙ. мвммщих принять 
унжгмщ 9 л «рижском СИ-
•иимпсриаяистич • с к о м 

имя* с. г.. ясно умным* 
•от иа иаямчм м с м а 

и 9Сяи 
И1 иеяоиия. п и и иэ им-
иярияяистичясиих стран 
поступают отчеты о со-
броииях, 

сыяио даяогатоо иа ион-

3 апреля 
1930 год» 

Вспои янаю .. 
Перед глазами проносится 

палый ураган событий, прел-
шествовавших наступлению 

ешизма на Европу • при-
кжеяню шторой мировой 

войны Перечислять их иа-
мыслимо. Ясно только, что 
•стекшие 50 лет — в числа 
самых важных, самых дина-
мичных. самых драматиче-
ских а самых трудных лет а 
мировой истории. 

Мы ие акаем, что будет аа-
•«само • «Литературной газе-
те» еше через 80 лет. когда 
выйдет ее № 7318. Не знаем, 
какие крупные художествен-
ные произведении будут со-
аданы аа вто времи. о каких 
всемирных конгрессах будет 
тогда сообщаться, какие име-
на будут носить наши пра-
внуки. 

Но твердо убеждены в од-

М апрели I I » г а м ее 
Владивосток» ааиончи-
яось дело • насилии и м 
кмтаяииой Яяи Им. I де-
ле замешаны сотрудники 
китайского консульства 
Ш»и Губао, Цауи Вэйллн. 
Чжаи Цаииьчумь и Шве 
Шилен. Сотрудники кон-
сульства, алоупотребиа 
своим положением, пыта-
лись насилием заставить 
китаянку Яяи Ни бро-
сить своего мужа, грув-
чкиа. клеив прафсе 
Л » Шанси, и «выйти 
муж» »а китайца 
Склния, который 
иоиие перешел границу. 

(Иа телеграммы РОСТА» 
Корреспондент Российского 

телеграфного агентства рас-
пеннл атот зпнзод как «пере-
житок варварского быта». 
Дальнейшие событии, однако, 
рокаэала, что дело вовсе не 
• «быте». Не случайно в этой, 
прямо скажем, некрасивой 
истории оказались заметан-
ными ответственные сотруд-
ники- чанкайшистского пред-
ставительства. 

В тогдашней китайской 
столице Нанкине раэраба-

ном. Что бы ни произошло, 
стоять у руля нашей планеты 
будет тогда тот же Социали-
стический Человек, который 
двигал ее вперед аа истекшие 
десятилетия. Но зто бу-
дет еше более смелый н та-
лантливый, еше более вознес-
шийся над природой, еше бо-
лее человечный человек. 

Что ж* касается самой 
«Литературной газеты», то 
более чем вероятно, что к то-
му времена, располагая целой 
с п ы о постоянных корреспон-
дентов • разных точках Все-
ленной, она станет еше инте-
ресней. 

Снова гляжу на странички 
газет • апреле 1929 года. 
Сравниваю настоящее с про-
шлым, когда Советский Союз 
иа международной арене 
имел только одного союзника 
— Монгольскую Народную 
Республику н могучего содру-
жества социалистических 
стран не существовало. 

У нас все еше иного вра-
гов. Мы помним, что импе-
риализм еше жив. что капи-
тал и теперь располагает ог-
ромными силами н неисчис-
лимыми богатствами, что да-
же фашизм еше дышит. 

Не забываем, что к старым 
врагам сегодня у азиатских 
берегов Тихого океана при-
соединились новые, совер-
шившие беспримерное преда-
тельство, Знаем, что призраи 
третьей мировой войны аса 
еше не сошел с горизонта. 

Пусть так. Но я предвижу 
в другое. Номер «Литератур-
ной газеты», который выйдет 
в апреле 2039 года, будет, не-
сомненно. не только талант-
ливо сделай, но и особенно 
жизнерадостен, особенно оп-
тимистичен. 

Не аабудьте об атом, това- 1 

риши потомки, когда будете 
делать газету. Мы полагаем-
ся и иа историю, и на вас. 

•рис* ПНРИ 

К И Т А Й С Е Г О Д Н Я 

К У Д А 
ТЯНУЛАСЬ 
НИТЬ 

А К Т У А Л Ь Н О Е 

И Н Т Е Р В Ь Ю 

А П Р Е Л Ь , 
О З А Р Е Н Н Ы Й 
О К Т Я Б Р Е М 

• Агентство Рейтер • ап-
реля 1*2» года сообщи-
ло иа Дели (Иидия|г по-
ложение на иидо-аф-
гаменой границе серьез-
но оаавочиааот аигло-ии-
аийсмое правительство. 
Существует мнение, что 
англо-индийское прави-
тельство должно прибег-
нуть и решительным ме-
рам. 

Наш корреспондент С.Лук-
Чацкий встретился с Чрезвы-
чайным и Полномочным Пос-
лом ДРА в СССР РАЗ МУ-
ХАММЕДОМ П АКТИН ОМ и 
попросил ею прокомментиро-
вать згу информацию пяти-
десятилетней давности. 

— В апреле 1929 года анг-
лийские колонизаторы, нахо-

тывались далеко идушие пла-
ны. Для начала было решено 
обратить особое внимание на 
хуацио. проживающих на на-
шем Дальнем Востоке. На 
советскую территорию наме-
чалось забросить чанкайши-
стских агентов. Они должны 
были найти себе «опорную 
базу» среди людей китайско-
го происхождения... 

Это оказалось прелюдией к 
дальнейшему шагу — прово-
кациям. подрывным акциям, 
которые скоро вылились в во-
оруженные нападения. 27 мая 

длящиеся в Индии, стали на-
гнетать напряженность на 
индо-афганской границе. Не-
смотря на болтовню о невме-
шательстве в дала суверенных 
государств, колонизаторы по-
стоянно провоцировали инци-
денты иа границах с Афгани-
станом. Кстати сказать, мето-
ды империалистических госу-
дарств ив изменились и спу-
стя полвека. Свидетельство 
тому — нынешние попытки 
грубого вмешательства а дела 
моей страны. 

Но у Афганистана уже 60 лет 
есть большой и надежный друг 
— Советский Союз. 

В октябре 1919 года В. И. 
Ленин принял в Кремле чрез-
вычайную дипломатическую 
миссию из Афганистана, а а 
1921 году между РСФСР и на-
шей страной был подписан 
дружественный договор. В. И. 
Ленин писел: «...Россия навсе-
гда останется первым другом 
Высокого Афганского государ-
ства на благо обоих народов». 

В 1928 году СССР посетил 
первый глава иностранного го-
сударства. Это был Аманулла. 
Он вел переговоры с предсе-
дателем ВЦИК М. И Калини-
ным. наркомом иностранных 

чанкайшисты совершили ва-
лет на советское консуль-
ство в Харбине. Начались 
бесчинства на Китайско-Во-
сточной железной дороге, на-
ходившейся под совместным 
советско-китайским управле-
нием. Но. «кроме К В Ж Д . — 
говорил Чан Кайши. — име-
ются и многие другие важные 
вопросы, подлежащие разре-
шению». Что зто за «вопро-
сы». видно хотя бы нз таких 
фактов. Китайские регуляр-
ные части предпринимали 
попытки вторжения на совет-
скую территорию, обстрели-
вали мирных жителей и реч-
ные суда. В ноябре китайские 
войска перешли в наступле-
ние в Забайкалье я Примо-
рье 

Как известно, попытка 
территориальных захватов 
кончилась для Чан Кайши 
весьма плачевно. 

Однако развязанная недав-
но агрессия против социали-
стического Вьетнама показы-
вает, что я Пекине остались 
верны разработанной реак-
ционной гоминьзановской вер-
хушкой схеме: использование 
.хуацио — провокации — во-
оруженное нападение. Агрес-
сия »та закономерно потерпела 
позорный провал. Тем не ме-
нее маонсты вновь н вновь 
толкуют о «важных вопросах, 
подлежащих разрешению», 
предъявляют территориаль-
ные претензии к странам 
Азии. И пока ничто не свиде-
тельствует о том. что Пекин 
отказался от планов утвер-
ждения своей гегемонии в 

•Юго-Воеточной Азии Это вы-
зывает естественное беспокой-
ство в странах, «овладеть» 
которыми призывал Мао Цзэ-
дун. 

Корке КРЫМОВ 

Х А - Х А Г 

БАСНЯ О БЛШХ 
Когда разрабатывался еще только 

ларарй пятилетний план, буржуазная 
пресса забеспокоилась, нам вы Совет, 
еиий Сама ме._ потерпел катастрофы. 
Гаи, неиий Фридрих Реттер иа страни-
цах журнала •Виртшафтдннст. 3 ап-
реля 1 И » года писал, что «УПОРНАЯ 
п о г о н я м у т о п и ч е с к и м и п л а н а -
м и у с у г у я л я к т н к и э и ж н о с п о . 

«АЖСИЙв и м о ж е т ПРИМСТМ 
Т О Л Ь К О Я К А Т А С Т Р О Ф ! » . 

В. ц аЯ — д . . . вдвд «• ^и(я "РффЮ* строки 
И ^ пророки % 
Из басни извлекут уроки. 

Никита РАЭГ010Р01 

Поздравляет Жая Эффель 

внесшему 
иый законопроект а 
ламеит, нельзя отка*ать 
а лоаиости рун- • клас-
совой же сущности анг-
лийского бюджета крас-
норечиво говорит тот 
факт, что его поглоща-
ют военные расходы— 

ТАСС 

Вот он — а первом ряду, 
четвертый слева. Не спутаешь: 
тяжелая челюсть, взгляд ис-
подлобья. Нет только обяза-
тельной сигары а углу рта. 
Сзр Уинстон Черчилль, ми-
нистр финансов правительства 
Болдуина. Фотография сдела-
на в конце апреля 1929 год* в 
лондонском театре «Друри 
Лзйн». Правящая консерватив-
ная партия открывает избира-
тельную кампанию. Официаль-
но. По сути же, как сказано в 
«Дейли телеграф» тех времен, 
она началась несколькими дня-
ми раньше — парламентской 
речью Черчилля о бюджете. 
Газета а восторге от начертан-
ной езром Уинстоном финан-
совой политики. И деже от его 
шлвпы В том же номере почти 
С нежностью сообщается: сер 
наложил свой оригинальный от-
печаток на искусство выбирвть 
и носить шляпы... Все было 
значительно и важно в згой 
политической «звезде» 

О чем же говорил Черчилль 
в парламенте? Поразителен 
перехлест проблем, даже фра-
зеологии той его речи с днями 
сегодняшними, с нынешней из-
бирательной кампанией. Сзо 
Уинстон обрушился на «безу-
мие всеобщей стачки 1926 го-
да, нанесшей жестокие раны 
британской экономике» Был 
недоволен «засильем» проф-
союзов. предупреждал о «крас-
ной опасности», перед лицом 
которой не следует жалеть де-
нег не военные расходы. 

Один из главных тезисов се-
годняшней предвыборное про-
граммы коневрввторов: надо 

дел Г. В. Чичериным. В резуль-
тате зтик переговоров была 
достигнута договоренность о 
расширении зкономических и 
культурных связей. Советский 
Союз делом докезал верность 
своим договорам. В годы, когда 
Страна Советов переживала 
зкономическив трудности, она 
находила а себе силы помогать 
нашему народу. 

С ростом могуществе СССР 
зкономическое и культурное 
сотрудничество двух наши* го-
сударств все время расширя-
лось и набирало темпы. Совет-
ские специалисты помог ели 
нам строить важные промыш-
ленные объекты. 

Отношения между СССР и 
Афганистаном еще более упро-
чились после победы Апрель-
ской революции 1978 года. 

Задачи, которые она поста-
вила перед, страной, огром-
ны. Ведь мы шагнули через 
целую экономическую форма-
цию. Нужно было уничтожить 
остатки феодализма, осущест-
вить демократические преобра-
зования. решить земельную 
проблему. Один из декретов 
Революционного совете ДРА— 
об аграрной реформе — был 
восторженно встречен бедивй-

А Л Л О , Л О Н Д О Н I 

В Е Ч Н Ы Е 
Т Е М Ы 

увеличить расходы ив военные 
нужды, надо идти на жертвы 
во имя этой цели. Иен Гилмор. 
ответственный за вопросы обо-
роны в теневом кабинете тори, 
заявил а своей недавней рв<«с 

— Лейбористы активно по-
могают СССР в его стремлении 
доминировать над миром. Мы 
усилим оборону, каких бы со-
кращений расходов по другим 
статьям зто нем ни стоило. 

«Помогают СССР»... Дема-
гогия- ими везшего классе. Аиг-
личенам хорошо известно, что 
по требованию НАТО лейбо-
ристский кабинет увеличил — 
вопреки обещаниям! — траты 
на военные нужды. Известно 
твкже. что вот уже насколько 
дет, как Англия ходит в ре-
кордсменах среди друзей по 
Атлантическому блоку: семы» 
высокий уровень военных рас-
ходов по отношению к вало-
вому нвциональному продукту. 

Г)рлвв*а назад правительство 
Болдуине, где деятели вроде 
Черчилля и Чвмбврлвна иг-
рали первые скрипки, шло 
к выборам с внушительным 
списком «достижений»: органи-
зация расстрела мирной демон-
страции в Шанхае, разгром 
советского акционерного об-
ществе «Аркос» в Лондона, на-
конец. разрыв дипломвтических 
отношений с СССР. Один иа 
еецнык политиков того време-
ни. бывший премьер Ллойд 
Джордж заметил «о породу 
вто* екции: «Монументальный 
пример политического слабо-
умия» Сегодня подобной фор-
мулой. по мнению многих 
англичан, можно ояарактариэо* 

ВРЕМЕНИ ВОПРЕКИ 

У РУХНУВШЕЙ 

СТЕНЫ 
НЬЮ-ЙОРК. « в«РОТ 
ае годе «ТАСС». 1 * 

мнима М-ММЙЙУГ 

бы 

Уодя, требовал отгородить Аме-
рику от Советского Союза глу-
хой стеной непризнания. 

Это было а апреле, патьде-
полосы 

асе крупные 
и тяруйине даржаам того «рв-

от бее-
Антанты, бук-

№Г в 
скорее, кто рань-

ал дипломвтмческие 
в Москвой. Эвтянуе-

ма составляла 
и Уодл думал 

Пв-русеки слово » в П а»" 
начввт «стена». Теперь-то, 
конечно, смешно читать про 
то, как господин, носивший та-
кую фвмияию, некий Мзтью 

:ь • 
•Отношений 

В Ныв-
«Амторг». 

яга 
... зрикв 

«•врудо-
1ЛЯМ, 

помешали 
. , Оставалось 

шаг — об-
меняться послами. А Уолл и г 
брасыеался не каждого, кто 
хотя бы заикался об зтом. На 
Генри Форда, на компанию 
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В апреле 1929 года в ^Известиях» была напечатана карикатура Бор. Ефимова с» такой 
надписью: <На кокервативном дубе распускаются почки». Нам кажется, что эта карика-
тура (слева) с минимальными дополнениями (справа) актуальна и сегодня. Пусть читатели 
сами найдут и объяснят разницу между двумя рисунками 

'• л и т » > 1 у ш ж « газам ж » 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИЗНЬ 

Г О Л О С 

«Дженерал электрик» на очень-
то набросишься — они уже нв-
чвли тогда вести дела с совет-
ской стороной и не ход или их 
выгодными, — в рев тек, Уолл 
давил на администрацию, бом-
бардировал письмами государ-
ственного секретаря, брал под 
прицел сенаторов, высказывав-
шихся за признание. 

Думать надо было о другом. 
Всего шесть месяцев остава-
лось до великой депрессии. 
Впереди были миллионы без-
реботных. Голодные походы. 
Демонстреции еетервное. Взле-
тающие над их головами ду-
бинки. Штыки макартуроескик 
солдат. А Уолл повторял: «Не 
признавать, не признввать». 

Впереди были Гитлер, войне 
с фашизмом А председатель 
Американской фвдервции тру-
да Грин, тот самый; про кото-
рого известно, что он есегдв 
носил поверх жилетки золотую 
цепь, в на пальце — кольцо с 
бриллиантом и при этом назы-
вал себя рабочим, этот Грим 
путал правящие круги револю-
цией. Люди в Америке нуждв-

лись в рабочих местах, а У о м 
с Грином открыли кампанию 
против «демпинге советских 
товаров», призы вели к ревко-
му сокращению советско-аме-
риканской торговли и добились 
своего. Их ненависть к социа-
лизму не знала границ. В жерт-
ву приносились национальные 
интересы Америки. 

От попустительстве агрессо-
ру переходили к открытому по-
ощрению. Указывали направле-
ние Гитлеру: на Восток, против 
Советского Союзе. Уолл и 
Грин выиграли четыре года. 
Америке -их проигралв. О не 
приэнвла Советский Союз 
лишь в 1933 году, когда увиде-
ла угрозу для себя. Было уже 
поздно. Атлантика не стала 
преградой для гитлеровской 
агентуры, пррникевшей в Аме-
рику. Но рвзвв шпионаж и ди-
версии могли идти в сравнение 
с грядущей катастрофой в 
Пирл-Харборе? О ней не дума-
ли. За Тихий океан ив смотре-
ли. Совершали историческую 
ошибку, поучительную и сего» 
дня. 

Давно вышли иа моды золо-
тые цепочки. Сменивший Грина 
Джордж Мини изображает се-
бя слесарем из Бронкса. Лю-
бит закурить сигару и про-
диктовать свои условия. Воен-
ные расходы? Укрепление 
НАТО? Ни слова против. Коы-
латые ракеты? Да. Нейтронная 
бомба? Да. Развитие торговли 
с СССР? Нет. Обмен делега-
циями с социалистическими 
странами? Нет. Послушный ему 
исполком АФТ-»КПП голо-
сует против разрядки, против 
ОСВ. Он жалеет о «холодной 
войне». Кричит о «советской 
угрозе». Очень бы хотел воз-
родить стену, возводившуюся 
до него Уоллом и Грином. Не 
способен понять, что ато уто-
пия. Ослеплен внтикоммуниз* 
мом, как они. 

Что ж, история, знвчит, по-
вторяется? История-то не по-
вторяется, а вот вмвриквнекив 
профбоссы не хотят у нее 
учиться. 

Юрий ЯРЩВ 

МНЕНИЕ ОБОЗРЕВАТЕЛЯ 

в ять затеи тех. кто пытается 
рвзыгрыветь «китейскую кар-
ту» 

Над выборами 1929 годе ви-
села тень всеобщей стачки 
1926 года. Стачечная волна зи-
мы 1979 грдв былв самой вы-
сокой со времен первой всеоб-
щей забастовки. События по-
лувековой давности стали ны-
нешней реальностью. 

Вечные темы-

| Г У в * 1 п Г т | . Г " " * "•Р**™ и ^ я е м т т Тгрттмдкоя инертности я р у с с к о м вопроса и политике а раж 

иное 
' < империалистами 

» Двиаеитс* а ш ! » — ш и п а и м б«**гаава«Ацеш - Д Я 

отстав от остальной Европы в 
ультура и цивилизации». Демьян Йодный а соаетоедах: 
Про культуру буржуазную 
И про нашу темноту непролазную 
Разводится целая теория: 
Таиове де рееейекая история. 
Т«и°а большевикам досталось добре. 
Что себе надорвут омк только нутро. 
Переколеют и сгинут. 
А расой с места ие сдвинут! 
« Р * в » е , игнорируя вопли, начинает •Аеый гигантский сдвиг 

•—^вступает а первую пятилетку. Нутро у большевиков могу-

На нашей стороне — солидарность осек тружеников плаке-
' " десятках стран возникают общества культурного сбли-

е Советским Союаом. I буржуазной Яатаии ого учраж-
ты. Ш 

1929-1979: 
ВРЕМЯ, ВПЕРЕД! 
дает Ян Райнис, Полпред СССР в Норвегии А, Коллоитай сооб-
щает а Москву; *На дня к заходил Нансен. Он пишет сейчас 
ииигу о Дагестане...» Съезд французских коммунистов «заявля-
ет о своей водидармести с линией ВКП(б). направленной ие обес-
печенна неосновного темпа индуетриализации и иа усиление 
иоллентиеного сектора сельского яозяйстае*. 

На том же съев да Мерс ель Кашей говорит: «Мир идет и вой-
не, а ие к миру». Да. И Советский Союз яростно борется против 
войны, отстаивая саон планы разоружения в дипломатической 
битое с империалистическими правительствами, резервирую-
щи ми за собой право на войну. Из постановления V съезда Со-
ветов Союза ССР; «...несмотря на рост враждебности к проле-
тарскому государству со стороны иеноторых напиталистича-
ских государств ...удалось в данный момент несколько отда-
лить непосредственную военную угрозу...» Это большая побе-
да. Нам война никак не нужна. Нам пятилетку выполнять. 

Первое и еще только набирающее силу государство рабочих 
и крестьян — верный товарищ асах народов, я Персию веской 
двадцать девятого отправляется советская протиаосаранчоеая 
анспедиция. Нарком здравоохранения Н. Семашко командирует 
врачей а Йемен. Наши геологи, геохимики, почвоведы спашет 
на помощь монголам. Трудные дни переживает Афганистан. Со-
ветское правительство решительно предостерегает против «вся-
кой попытки вооруженной интервенции я дала Афганистана». 

Страна гордо и уверенно выходит на широкую мировую аре-

ну. Самолет «Ирыяья Советов» облвтеат Европу, встречая по-
всюду восторженный прием, Экипаж «Страны Советов» при-
ветствуют в Америка, бизнесмены из Германии, франции, Анг-
лии, САСШ едут и едут а Москву, с которой, оказывается, мож-
но и нужно торговать и сотрудничать. Главное событие Милан-
ской ярмарки — советский павильон. Подписана иоиаанция о 
торговав и мореплавании с Грецией, во многих странах руко-
плещут И. Козловскому, О. Варсоаой, Я . Качалову. • СССР гаст-
ролирует Д ре аде нений квартет... 

Мосиоасиое радио накннает регулярные передачи для зару-
важных слушателей. Земля вслушивается а голос страны ок-
тября, «трены Ленина, страны побеждающего социализма, в го-
лос нового мира. Председатель Центрального Исполнительного 
Комитета СССР Михаил Иванович Калинин говорит: «...наша 
правительство, которое борется наиболее активным образом за 
мир, стремится использовать иеждый фант, каждое лаланиа, 
каждую аацепиу, которая давала бы возможность хотя бы на 
амин «том укрепить атот мир». 

Полстелетиа минуло. Готовя атот юбилейный номер «Литера-
турной газеты», мы с аолиеннам вчитывались а международные 
новости года ее рождения. И думали — сколь неразрывна 
связь времен! И иан хорошо жить н работать в шестьдесят 
втором году зры социализма. Каи говорил на X X V съезде 
КПСС Леонид Ильич Врежнее, «социализм ужа сегодня оказы-
вает огромное воздействие на мысли и чувства сотан миллионов 
людвй на звмле... Он несет мир, уважение суверенитета всех 
стран и равноправное межгосударственное сотрудничество, слу-
жит опорой народам, ведущим борьбу за свою свободу и не-
зависимость. А завтрашний Дань, несомненно, даст новые сви-
детельства безграничных возможностей социализма, его исто-
рического превосходства над капитализмом». 

•ремя, вперед! 
йкктор ЦОППИ 

шими слоями нашего крестьян-
ства. 

Не менее острой является 
проблеме ликвидации негра-
мотности. Прежние режимы не 
уделяли енимвния этому евпро-
су. 90 процентов мужчин и 
99 процентов женщин не уме-
ли ни писать, ни читать На-
родно-демократическая партия 
Афганистана (НДПА) планиро-
вала к 1-й годовщине Апрель-
ской революции посадить за 
пврты миллион человек в воз-
расте от 7 до 50 лет — и это 
уже сделано. В ближайшие го-
ды будет осуществлено всеоб-
щее начальное образование. 

Пользуясь случаем, считаю 
своим долгом поблагодарить 
через «Литературную газету» 
активистов Общества дружбы 
и культурных связей с Афгани-
станом за помрщь, оказывае-
мую моему народу в деле лик-
видации неграмотности. 

В конце прошлого года в 
результате официального визи-
та в СССР твнервльиого секре-
тере ЦК НДПА. председателя 
Революционного совете ДРА 
Нур Мухаммеда Тарами откры-
лась новея странице дружбы 
между двумя нашими стрвнв-
ми. 

А 
Что забота об интересах ми-
ра была в самой атмосфере 
сессии, я иаетрое ее участни-
ков. 

Невольно приходит мысль: 
если бы в парламентах всех 
стран, включая конгресс 
США. царил тот же на-
строй, в центре вниманий на-
ходились бы те же проблемы, 
люди на земле куда с боль-
шей уверенностью смотрели 
бы в завтрашни» день, в ми-
ре поубааилос напряжен-
ности и прибавилось бы со-
гласия, взаимопонимания. 

Прозвучавшие в Кремле 
призывы к миру восприняты 
как нечто материальное и 
конструктивное, в частности 
л связи с вручением послу 
К Н Р в Москве ответной ноты 
М И Д СССР. Большинство 
наблюдателе!"! увидело в этом 
шаге Советского правительст-
ва еше одно подтверждение 
миролюбивого курса Страны 
Советов. Советский Союз чет-
ко определил свою позицию. 
Очередь теперь за Пекином. 

Мировая общественность 
видит яркое проявление ди-
намизма миролюбивой внеш-
ней политики Советского Со-
юза в предстоящем офици-
альном рабочем визите в 
СССР президента Франции 
В. Жискар д'Эстзна. В на-
правленном в канун своего 
визита Л. И. Брежневу при-
ветственном послании прези-
дент Франции указывал. «Бу-
дучи уверенным в том,'«но 
переизбрание' В;с на высший 
пост Советского государства 
означает преемственность по-
литики разрядки, с которой 
Вы связали Ваше имя. я рад 
возобновить с Вами в скбром 
будущем диалог, который мы 
поддерживаем уже петь лет 
иа благо сотрудничества 
между нашими странами и 
мира во всем мире*. Совет-
ские люди надеются, что ви-
зит В. Жискар д'Эстана ддет 
новый импульс дружествен-
ному сотрудничеству наших 
двух стран, что он будет спо-
собствовать укреплению дела 
мира в Европе, оздоровле-
нию всей международной ат-
мосферы. 

Одна насыщенней событи-
ями первостепенной важно-
сти келеля ушля. Другая, с 
которой а числе прочего свя-
зывают надежды на новый 
прогресс в советско-вмерн-
канекпх переговорвх по 
ОСВ-2. начинается. Советская 
магистраль миря еше раз под-
тверждена как главная, ге-
неральная яа проходившей в 
Москве сессия Верховного 
Совета СССР. 

•италк* К О в Ы Ш 

Р А З У М 
Этот голос ясно, весомо 

прозвучал на минувшей не-
деле в Москве, в Кремле, на 
сессии Верховного Совета 
СССР. Прозвучал в выступ-
лениях рабочих и министров, 
колхозников и писателей — 
советских парламентариев, 
представляющих сплоченную 
многонациональную страну, 
больше всего озабоченную 
тем, чтобы обеспечить на-
родам прочный мнр и без-
опасность. «Неуклонно прово-
дя в жизнь разработанную 
X X V сьездом партии програм-
му экономического и социаль-
ного развития, — говорил на 
сессии Л И. Брежнев, — 
Верховнц|1 Совет СССР при-
зван постоянно заботиться об 
обеспечении мирных внешних 
условий для коммунистиче-
ского строительства в нашей 
стране, об укреплении ее обо-
ронной ыоши. Руководству-
ясь ленинскими принципами 
внешней политики пвртии, он 
будет и впредь настойчиво 
добиваться сохранения мира 
на пашей планетеа. 

В дни работы сессии з Мо-
скве находилась делегация 
палаты представителей кон-
грессе США. Американские 
конгрессмены в качестве гос-
тей были в зале заседаний 
Верховного Совета, слушали 
выступления делегатов. Ни в 
одном из них они не услыша-
ли угроз или бахвальстве си-
лой. призывов наращивать 
вооружения или требований 
увеличить военный бюдМет. 
Наоборот, оин услышали го-
лоса. звавшие к прекращению 
гонки вооружений, углубле-
нию разрядки, еше более 
энергичному курсу на мирное 
сосуществование. Можно 
предположить, что а числе 
конгрессменов были люди, не 
считающие себя друзьями на-
шей страны. Трудно предста-
вить, однако, чтобы даже они 
не уловили, несколько ис-
креиними были эти призывы 
советских парламентариев, 
какой единый, однозначный 
накеэ 262 миллионов совет-
ских людей стоял за ах голо-
сами. 

Что сессия Верховного Со-
вета СССР во всем мире вос-
принята как еще одно свиде-
тельство сугубо миролюбивых 
устремлений аашей страны, 
свидетельствуют многочислен-
ные зврубежные отклики аа 
ее работу. Средства массовой 
информации подчеркивают, 
что депутаты Верховного Со-
вета СССР сконцентрировали 
внимание на путях повыше-
ния уровня жязня советского 
народа, роста его материаль-
ного благосостояния. Что эта 
тема была центральной и в 
выступлении Л. И. Брежнева. 

Эдгар ЧСПОРОВ, Л ; 
«об. корр. АПН и «ЛГе 



Первый котлован Маенитострощ 

Ншп маши 
В целинной степи, на трассе БАМа 

в тайге, на строительных площадках 
КамАЗа я «Атоммаша», на дорогах 
российского Нечерноземья, в Нуреке. 
на просторах нефтяной Тюченщияы 
мы видим сегодня рядом с рабочим 
человеком писателя. Его влечет туда, 
где в созидательных буднях народа 
обнаруживаются новые прекрасные 
явления, возникают новые замеча-
тельные традиции. «Мы должны тща-
тельно изучать ростки нового, внима-
тельнейшим образом относиться к 
ним, всячески помогать ах росту», — 
указывал В, И. Ленин. 

Одухотворенный большой полита-
ческой идеей, страстным граждан-
ским чувством, советский писатель 
обращается к боевому, оперативному 
жанру литературы — очерку н пуб-
лицистике. Увидеть, понять, поведать 
другим — вот задача очеркиста, 
разведчика в том созидательном на-
ступлении. которое ведет народ на 
фронтах пятилетки. Созданные не по 
прошествии еременн. а, что называет-
ся, в самый разгар событий, художе-
ственные очеркя приобщают читате-

лей к славным делам соврем 
ориентируют нх на высокие . резцы 
коммунистического труда, способст-
вуют утверждению всего передово-
го и нового. Боевитость я действен 
ность слова писателя — это прямое 
его участие в жилстроительстве, ко-
торое творят соотечественники. 

«Литературная газета» с первых 
своих номеров ориентировала писате-
лей на развитие и укрепление их свя-
зей с жизнью, на создание очерков о 
людях и делах Страны Советов. Пере-
до мной пожелтевший от времени но-
мер «Литературкн». датированный 
27 мая 1929 года — это год выхода 
газеты в свет, год первой пятилетки, 
год начала социалистического сорев-
нования: «Товарищи! «Литературная 
газета» открывает иа своих страницах 
постоянный отдел очерков, посвящен-
ных социалистическому соревнова-
нию. В каждом номере «Литератур-
ной газеты» должен пе т а т ь с я очерк, 
описывающий ход работ по соревно-
ванию того или иного завода, фабри-
ки, совхоза... 

Советским писателям 
Товарищ»! . Л а т а р а т у ржая Гввета* открывает иа емше 

« т р о п о й постоявяый отдел очерков, лоевяшвниых ооаквлм-
етичвекому оормговвшв. В каждом номера Л и т е р а т у р н о й 
Газеты* должен печатать®* очерк, описывающий ход робот 
во соревнованию того иди много аавода, Фабрики, оонхоаа. 

При -Ли т е р а т у рной Га а е т е ' органнаоиаио бюро : 
отелей о аа вода мм и Фабриками В некоторых с л у ч 
ючме вувут выаынить идя оиеаиия очерка писателей, 

писателей 
рабочие о у а у т 
и х о о к м м я о . 

' по омам 
гч-. сами 
, наемная 

о ч 
еч! 

йиой 
с т а н н в л и 
'•мом гннатм. 

вадачн - точный размер 
ваетеи. а конечно, авторы должны 
юты. Очерка будут оаеиеяы томе • г 

е м 

В виау чр 
1ерков не т 
нтатъеи с 0 9 Л 

рядке литературного оореаяоваяйя. Формы оценка. 
широких маео. будут опубликованы. 

За работу, тоаарапи! Доле* медлительность! вея наша стран* 
и все, что есть л у ч ш е г о е мире, хочет внять, как идет великий 
опыт социалистического соревнования, я советские сиоатедл 
должны рассказать об атом. 

Обращение к советским писателя.и было опубликовано в *Литературной 
газете» 27 мал 1919 года 

За работу, товарищи! Долой мед-
лительность! » 

С той норы писательский очерк ие 
сходит со страниц «Литературной га-
зеты». Думаю, что почти все наши 
известные мастера в разные годы пуб-
ликовали здесь свои очерковые, пуб-
лицистические произведения. , 

И знаменательно, что в юбилейном 
номере писатели — авторы очерков, 
напечатанных в свое время в «Лнтга-
зете», снова рассказывают о своих 
героях, об их трудовых свершениях, 
творческих поисках, об нх устремле-
ниях и мечтах... 

Вадим КОЖЕВНИКОВ. 
Г«рой Социалистического Труяа 

ЗДРАВСТВУЙ, сынок) Ты, 
неверное, удивишься 
получи» это письмо. Не 

тому удивишься, что через 
газету, ведь и ты сам обра-
т и л о ко мне когда-то со 
страниц «Литературной газе-
ты» с теплым письмом. Сей-
час мы аса привыкли обра-
щаться друг к другу и через 
эфир, и через космос, по-
средством магнитной записи 
и граммофонные пластииск. 
Только ст обычной перепис-
ки, когда бумага хранит теп-
ло руки писавшего, а буквы 
отражают настроение, от про-
стых писем, кажется, посте-
пенно отвыкаем... 

Ты получишь, есяи у ж е ие 
получил, и другое письмо — 
по почта, официальное, на 
бланке с печатью. 8 нем бу-
дет скааано, что на заседании 
правления ордена «Знак По-
чета* колхоза сала Ш р о м е 
Мяхарадзеяского района ле-
нинградский писатель г о р ы - М и х а и л О Р А Г В Е А И Д З Е 
• ним Г я а ^ Аиаигаияплаыи и*. • * 

ШФГО КОЛХОЗ# ОТНЫНФ ТЫ И М * ' 

ешь право требовать отчета 
о проделанной нами работе, 
обо всей нашей жизни. Я че-
ловек немолодой и в предсе-
дателях хожу не первый год 
— вот уже довелось подпи-
сать 42-й годовой отчет. Ка-
жется, посла Прасковьи Ме-
лиминой старее маня колхоз-
ных председателей и не ос-
талось а стране. Но сегодня 
после заседания правления 
сел я за руль своей машины 
и решил обьехать весь кол-
хоз, как бы со стороны по-
глядеть, прежде ч е м тебе 
докладывать. Ехал я там 

как отдали свою жизнь за 
Родину еще 170 наших зем-
ляков из $60 ушедших нз 
фронт. 

Не дай бог, чтобы повтори-
лось это. Ради этого м ы жи-
вем и работаем, ради этого 
с такой стойкостью и после-
довательностью борется за 
мир наша партия во главе с 
товарищем Л. И. Брежневым. 

Что мы оставим детям! 
М и р н у ю землю, честный 
труд, крепкую дружбу. Хо-
рошее наследство оставим. 

В нашем Саду д р у ж б ы — т ы 
о нем писал В «Литоратур-
ке» — выделили участок дпя 

нам аса вочется сели. Но 
большего. 

Так вот, сынок, напоследок 
приберег в еще кое-что. 
Ты, верно, помнишь, что а 
нашем нолхоэа каждая се-
мья, помимо колхозной тру-
довой книжки, попучеет еще 
и другую — «Мое пвтилетка» 
написано на ней. Каждый бе-
рет саон личные обязательст-
ва по труду, по производи-
тельности, по учебе и быту. 
Наверное, а этой личной от-
ветственности лежит секрет 
многих успехов нвшего хо-
зяйства: миллионные доходы, 
повышение производительно-

ПЕРЕПИСКА ДРУЗЕЙ 
| шин Глеб Александрович из-

бран почетным членом кол-
I хоза. 

I Поздравляю тебя, Глеб. 
I Для того и пишу, чтобы по-

здравить. Пришли свою фо-
[ тографию для Музея дружбы 
I —• ты помнишь, там, на стен-
. де. вывешены фотографии 
I наших первых почетных кол-
| хозииков — поэтов Миколы 
, Бажана и Ираклия Абашидзе, 
! академика Александра Виш-

невского и писателя Григола 
Чиковани... Растет круг дру 
зей, укрепляется дружба. 

Минувшей осенью, а нояб-
ре, справили мы юбилей, ко-
торым особенно гордимся,— 
40 лет назад на сельскохо-
зяйственной аыстевке в Мо-
скве был эеключен договор о 
дружбе и социалистическом 
соревновании между нами 
колхозом селе Ровное Гени-
ческого района Украины. 
Многое пережил м перенес 
наш народ за эти годы: вой-
ну и эвакуацию, разрушенное 
хозяйство и послевоенное 
восстановление. Но испыта-
ния и трудности только скре-
пили, сплотили дружбу совет-
ских людей. 

Не знаю, вспоминаешь ли 
ты, Глеб, не очень приметную 
среди других экспонатов за-
писку «з фондов нашего му-
зея. Сержант Иван Костеичо 
писал к нам а Шрому: «Я пи-
шу вам, как иелисал б ы сво-
ему родному брату. Я и сей-
час не забыл про нашу дого-
воренность о соревновании. 
Нахожусь а госпитале, ранам 
тяжело. Не знаю, какав 
участь постигла мою семью... 
Братья, ивпишита, ие приехе-
ла ли моа семья к вам в 
Шрому*. И мы разыскивали 
разбросанные эвакуацией по 
всей стране семьи побрвти-
мов, собирали у себя, выпи-
сывали раненых из госпита-
лей для окончательного вы-
здоровления. 40-летие нешей 
д р у ж б ы презднично отмеча-
лось и у нес, и не Укреине 
Жаль, что ты не видел «тоге 
сем. 

Как полноправный ч л е н не-

Глеб ГОРЫШИН 
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ОЧЕРК Г. ГОРЫШИНД «ПИСЬМО ДРУГУ» БЫЛ ОПУБЛИКОВАН I «ЛИТЕРАТУРНОЙ 
ГАЗЕТЕ» 26 ФЕВРАЛЯ 1*75 ГОДА В КОНКУРСЕ «СОВЕТСКИЙ ОБРАХ ЖИЗНИ: ЧЕЛО 
ВЕК И ОБЩЕСТВО». 

ж е маршрутом, что ездили 
мы с тобой: площедь перед 
правлением, чайные и цитру-
совые плантации, чвйнвя фаб-
рика, колхозный санаторий 
иа берегу моря,.. Ехал и о т 
мечал про себя все новое, 
что появилось за эти четыре 
года. Наши сельские остро-
словы пустили по селу слух, 
что дядя Михвко в пустой 
мешине сам с собой разгова 
ривал, — ты же знаешь гу-
рийцев; хлебом не корми, 
только дай повод для шутки 

Пусть смеются, иа то они 
и молодые. Да и жизнь у них 
веселая. Помнишь моего вну-
ка, который при тебе гото-
вился поступать а вуз? Вы-
брал он сабе профессию со-
всем на крестьянскую — ре-
шил ствть специалистом по 
восточной филологии. Посту-
пил в МГУ, учится неплохо. 

.«Появился у нас стенд 
боевой елввы в эвкалиптовой 
роще, прямо нвпротив прав-
лении В самом центре мемо-
риала, перед стендом, танк 
Т-34 под номером 143. Слы-
шал а, говорили злые языки, 
будто Михако Орагвелидэе 
раздобыл эту машину, чтобы 
не дет» Гиви Цитлидзе, пред-
седателю соседнего колхозе, 
отнвть у нес переходящее 
Знамя. А всесоюзное Крес-
ное Знамя завоевывали мы 
четыре раза и без этого, че-
стным трудом! И сохранить 
его сумеем. Танк ж е мы по-
ставили, чтобы люди помнили 
о прошлом, особенно моло-
дежь, мои внуки и твоя доч-
ке. Глеб. Пусть растут счает-
ливые и беззаботные, пусть 
смеются и шутят. Но пусть 
помнят. О том, как а годы 
Великой Отечественной со-
брали мои односельчане 
миллион рублей на приобре-
тение танка, май славно вое-
вал ив нам и геройски погиб 

украинских друзей, посылаем 
им каждый год цитрусовые— 
16 тонн в прошлом году по-
слали. А а Ровном есть неша 
животноводческая ферма — 
я пишу наша ферма без 
кееычек, потому что там вы-
рещиевют для нас скот. 

Задумвли мы поднять у се-
бя производство мяса и мо-
лока. Построили современ-
ный животноводческий комп-
лекс. Приезжей, посмотри, 
какой красавец. А коровы? 
Написал я письмо на Украину 
Написал и про традиционную 
дружбу, и про взаимовыруч-
ку, и про наши нужды. Вско-
ре получил ответ. 250 лучшкх 
коров красной-степной поро-
ды — «элита-ракорд» выде-
лили для нас украинцы. Сэм 
ездил отбирать. 

Так мы жиаем. Хочется, 
чтобы знали об этом люди, 
те, кто придет после нас. Ко-
нечно, это надлежит с д е л а н 
прежде всего вам, писателям. 
Но и я старался, как мог, на-
ложить весь жизненный опыт 
а своих киигех. Сейчас наш 
районный театр работает над 
моей пьесой — называется 
«Председатель». Конечно, 
много своего вложил я в 
глевный образ. Но, думаю, 
узнают а нем себя и другие 
колхозные вожаки: Мемеие-
шаили, Джабуа, Рогааа, Цит-
лидзе, узнают свои думы и 
заботы. 

Нам грех жаловаться на ие-
анимеиие писателей. Еще до 
войны известный грузинский 
пиевтель К. Лордкипвнидве 
написал сценарий о нашей 
д р у ж б е с украинцами, а Сиио 
Долидэе, народный артист 
СССР, поставил фильм. Глав-
н у ю роль а нем сыграл не-
забвенный Сорго Закариадзе. 

Приезжали к нам и другие 
писатели. Приезжали группа-
м и и поодиночке. Много ки-

сти труда, наиаыешаа по Со-
юзу в 1978 году урожайность 
чайного листа — 13 тонн с 
гектара. Посылаем такую 
книжку и тебе, Глеб Алек-
сандрович. Уж ты впиши а 
нее свои планы и творчаские 
замыслы. Я не знаю, какой 
теме будет посеащеив твое 
следующая книга. Но уверен 
— это будет книга о честных 
людвх и для честных людей, 
умеющих трудиться, дру-
жить, помнить о прошлом и 
думеть о завтрашнем дне 

Михаил ОРАГВЕЛИДЭЕ 
Село ШРОМА 

д
с 

Фи-ОРОГОЙ Михаил 
липпоаич! 

Прежде всего а не-
сказанно рад, что вы в пол-
ной силе, стоите у рула кол-
хоза «Шрома», даете страна 
такой всеми нвми любимый 
продукт — чей и людям сво-
его колхозе дарите уверен-
ность в пользе труда, благо-
получные дни и веру в завт-
ра 

Много мы выпили чаю с тех 
лор, как подружились с вами 
на дорогах, в садах, на план-
тациях вашей благословенной 

Гурии. Тогде нес свелв впер-
вые «Литеретурива гааете». 
Сегодня, в день своего юби-
лее, «Литгеаете» опять пре-
доставила нам возможность 
поговорить друг с другом, да 
так, чтобы услышали нас мил-
лионы ее читателей. Спаси-
б о ей аа это! 

Знаете, Михако, когда я 
вспоминаю минувшие с на-
шей первой встречи годы и 
думаю, чем б ы таким похвас-
тать перед вами, то прежде 
всего держу в уме встречи, 
которые вылились в дружбу. 
Именно д р у ж б е вы учите 
людей е своей книге «Мост 
брвтетва». Д р у ж б о й одухот-
аоранв вся ваша жизнь — ос-
нователя колхозе «Шромая, 
бессменного его председате-
ля, Героя Социалистического 
Труда... 

Однажды, по командировке 
«Литгвэвты», а отправился не 
Алтай. И там встретил прод-
седетеля колхозе «Восход» 
Романа Григорьевиче Афа-
насьева. О н год зе годом — 

и а засуху, и в дождь — соби-
рает не бескрайних полях 
своего хозяйстве такие высо-
кие урожаи пшеницы, что ди-
ву даются даже его знамени-
тые соседи. 

Я написал об Афаивсьеве 
очерк в «Литгезету», но глав-
ное — подружилса с этим 
великим тружеником, умни-
цей, доброй, широкой души 
человеком. Да так, что то он 
у майя а гостах в Ленингра-
да, то в у него а Карамыше-
ве. 

Запомните его едрес: Ап-
тайский край, Змеиногор-
ский район, колхоз «Восход». 
Друэьв наших друзей — и 
наши друзья, не так ли, Ми-
хако? Председатели колхозоа 
т о ж е д о л ж н ы знать друг 
дружку, раеио кек и писате-
ли. 

Спасибо э« оказанную мне 
поистине высокую честь быть 
почетным колхозником слав-
ного колхоза «Шрома». Отве-
чать не нее не до делом. Де-
ло мое иное, чем у гурий-
ских чеееодоа, а цель одна— 
служить нашей социелогиче-
ской Родине, д р у ж б е и брат-
ству между ее народами. 

Недавно в издательстве 
«Современник» вышла у ме-
ня книга повестей и расска-
зов «Стар и млад» — я не-
пременно пришлю ее вам. 
В нее вошли и заметки о 
поездке а Гурию. 

В мае этого года в изда-
тельстве «Советскея Россия» 
в серии «Письме из деревни» 
выйдет моя книжке «Вид с 
горы». Она тоже родилась из 
д р у ж б ы с мастером урожааа, 
на этот раз в русском Не-
черноземье, глввным агроно-
мом совхоза «Красная Бал-
тика» Ланингредской области 
Александром Федоровичем 
Петровым. 

Много хороших людей в 
нашей большой стране, и нет 
выше деле, чем строить мост 
братства... 

Многих вам лет, сил и дел, 
неутомимый строитель моста! 

Глеб ГОРЫШИН 
ЛЕНИНГРАД 

1Т0Г1ПШРН <и» III №111 ПЕК 
Конкурсы на лучший очерк — одна из давниг традиций гЛитератирчой галеты». 

еЧеловгк труда — герой нашего времени». «Советский обрал жизни- человек и обще-
ство», еНаш советскиЛ характер» под этими рубриками в последние епдм было 
опубликовано около ста писательских очерков. 

В прошлом году •ЛГ• объявила конкурс — «Сибирь — Дальний Во-
сток: люди и дела великою края». 

тябоя <978 года и писателю Леей иду Кавери-
ну (Магадан) за очерк «Человек для особых по-
ручений», опубликованный в № 51 от 20 декаб-
ря 1978 года. 

Третьи премии присудить: 
писателю Константину Лагунову (Тюмень) за 

очерк «Испытание огнем», опубликованный а 
Г* 2 от 11 января 1978 года, писата/но •яадкеле-
ву Аникееву (Владивосток) аа очерк «Поединок», 
опубликованный а I* 2 от 10 января 1979 года, и 
литератору Николаю Шитихову (Москва) аа 
очерк «Старшой», опубликованный а Г* в от 7 
февраля 1979 года. «Литературнее газета» позд-
равляет победителей конкурса. 

Условие нового конкурса будут опубликованы 
Я одном и* ближайших номеров газеты. 

ПЕРОМ И ОБЪЕКТИВОМ • • • • • • 

УТРО МАГНИТКИ 
По просьбе *ЛГэ свои фотографии комментирует вете-

ран советской фотожурналистики М. В Альперт." 
Осенью ( Я М года в южмоуральских степях у подножия го-

ры Магнитное началось строительство металлургического 
иомоииатв. По призыву партии возводить Магнитку съеха-
лись десятин Тысяч сынов и дочерей всего советского на-
Роиа. 

Понятие, что Магнитна, за сооружением иоторой с вол-
нением следила оси страна, выла в центре внимании сомт. 
52!? печати. Я получил задание журнала «СССР иа стройке» 
снять фотосчери о трудовых буднях Магнитострок. 
, •''ерка стел Виктор Иолмыкоя. простой дерееем-
сний парень, е яалтя* я с деревянным сундучном приехав-
ший сюда строить завтрашний день страны. На его примере 
яхотвк помавать читателям, наи вместе с ростом Магнитки 
росли и мужали возводящие ее яюдм. 

Сеечес Магнитогорск — красивый современный город, а 
районе тру ирояаниая Магнитна - одно из крупнейших ме-

шик советских пятилеток. 

Бывает и тыс неожи-
данно мелькнет мысль о 
близких людях, вспом-

нишь о них среди рваных два, 
и душа тогда потянется к ним, 
запросит дружеской встречи. 
Вот так и а в канун недавно 
прошедшего у нес в Алма-Ата 
торжества целинников с вол-
нением вспоминав двух своих 
старых энахомцед, втайне пред-
вкушая рддость встречи с ни-
ми. В свое время писая а о 
них. о двух земледельцах с 
Кокчатамцииы. 

фуфайках. Перед втим неожи-
данно зарядил по всей беспре-
дельной земле нудный белый 
дождь. О н сеял и сеял бев пе-
редышки, — днем и ночью, 
сеял с какой-то монотонной 
настойчивостью и лишь дваж-
ды, пока мы находились на 
полевом стане. — да и то ив 
какие-то короткие мгновения, 
как бы желав сгрехнуть воца-
рившуюея скуку,—обрушиаал-
св обложным ливнем и неисто-
во хлествл по развороченной 
и без того пашне. Под дробью 

чуть в сторона * тускло бле-
стит лужа, и* которой еле вы-
глядывают чахлые травянки * -
ие то пырей, не то степной 
ковыль,— неосмотрмтрльио рв-
но потянувшиеся к «апоздвлому 
нынче в #тих к р а ж тешу. И 
теперь, стоя в талой воде, 
длинные голенькие стебельки 
зебко подрагиввли под холод-
ным ветром. 

Я был уварен, что дождь ме-
шает весеннему севу, срывает 
все сроки и жесткий, особенно 
в эту пору график. Но что 

ЛЮДИ РАСТЯТ ХЛЕВ, 
| » ОЧЕРК А. НУРПЕИСОВА «ДУМА О ЧЕЛОВЕК!, О ЗЕМЛЕ И ХЛЕБЕ» М Л ОПУБЛИ-

КОВАН В «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЕ» 8 ДЕКАБРЯ 1*7* ГОДА В КОНКУРСЕ « Н А Ш СО-
ВЕТСКИЙ ХАРАКТЕР». 

В первый раз, когда я прие-
хал к ним (тому минуло три 
года), стояла раннее расхля-
банная весна. Посреди вспа-
ханного от края до края поля 
еще издалека маняще белели 
три домика — полевой стан 
бригады Василия Химича и 
чуть дальше, по ту сторону 
шоссейной дороги, крохотные 
домики на колесах бригады 
Суюндуха Исмаганбвтова. Ве-
сенний сев тогда только-толь-
ко начинался. Время страдное, 
суматошное. Напряжение на-
растает с каждым днем, рабо-
та по вевму безбрежному по-
лю не утихает коуглыа сутки. 
В прокуренной бильярдной на 

ж полевом стане столпилось мно-
• го загорелого народу —- все а 
• высоких резиновых сапогах и 

дожде железная крыша громы-
хала, а по стеклу окна струи-
лись мутные потоки ливне, 
скрыеея от глаз почерневшие 
мокрые деревья и всю ширь 
вспаханного поля. 

До сих пор стоят пеоед мои-
ми глазами эти загорелые под 
степным ветром, сильные ребя-
та, этот полевой стан, затеряв-
шийся среди пахотного поля, 
и этот ранний весенний белый 
дождь. И еще помню: холод-
ный ветер прохватил меня сра-
зу, едва я вышел из машины. 
В негопяеной комнате отдаю-
щей сыростью, я не сразу при-
шел а себя, все сдеоживал 
дрожь. У двери, оглянувшись 
назад, увидел, как мои рас-
ползшиеся следы мгновенно 
заполняются мутной водой. А 

странно: два друга, д м веч-
ных соперника в труде — Ис-
маганбегов и Химич, время от 
времени переглянувшись, сры-
вались с места и выбегали за 
дверь. ' Возвращались они с 
улицы насквозь мокрые, с во-
лос, с одежды текло, но гла-
за сияли и счастливая улыбка 
освещала их загорелые лица: 
«Ну, а насытилась! Вдоволь на-
сытилась земля)» 

Еще в пору раннего сева они 
знали, что погода к ним бла-
говолила. что все идет к луч-
шему и по всему быть добро-
му урожаю. И твк потом Полу-
чилось, как предполагали. 

Спустя три месяца в снова 
приехал к ним. к Химичу и Ис-
маганбетоеу.| Хлеб соврел. 
Н»чимелась уборка. И з и а г е , с 

Д И А Л О Г Ч Е Р Е З ТРИ Г О Д И 
В а л е р и й О С И П О В — Ю р и й Э Р В Ь Е 
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( | ГАЗЕТЕ» М ИЮНЯ 1«76 ГОДА В РАЗДЕЛЕ « Н А Ш ОБРАЗ ЖИЗНИ». НЕДАВНО АВТОР 
;, ОЧЕРКА СНОВА ВСТРЕТИЛСЯ СО СВОИМ ГЕРОЕМ. 

разработку вовлекаются но- долгие годы остенетса Тюмек-
вые месторождения. В 

В. ОСИПОВ. Ю р и й Георги-
евич. что изменилось в вашей 
жизни зе эти три года? 

Ю. ЭРВЬЕ. Изменилось мно-
гое. Тогда я был начальником 
геологического главка в Тю-
мени, а сейчас уже больше 
года работаю в Москве, в 
Министерстве геологии СССР 
— в должности заместителе 
министре. 

В. ОСИПОВ. Разница в ра-
боте ощущается} 

К). ЭРВЬЕ. Поначалу было 
трудно привыкать к чисто ап-
паратной работа. Но со вре-
менем привык. Научился ви-
деть геологические проблемы 
в масштабе страны, во всем 
их многообразии. 

Геология превратилась за 
последние годы в своеобраз-
ную крупную отрасль, обеспе-
чивающую всю промышлен-
ность минерально-сырьевыми 
ресурсами, а Министерству 
геологии СССР тем но менео 
выделялись весьма и весьма 
ограниченные средства на на-
учные исследование и стро-
ительно-монтажные работы. 
Вследствие этого геологораз-
ведчики недостаточно хорошо 
экипированы и обустроены. 
Ведь до сих пор бытует 
мнение, что геологам ничего 
не нужно, кроме палатой, вре-
менных складов и навесов 
для примитивного оборудова-
ния, Но геологическая служ-
ба располагает сейчас тыса-
чамн мощных буровых стан-
ков, автомобилей, тракторов, 
краноа. Д л я них необходимы 
ремонтные мастерские' и за-
воды, гаражи и прокатные ба-
зы. В отрасли заняты тысячи 
людей, половина из которых 
работает а отдаленных и не-
обжитых местах Сибири и иа 
Дальнем Востоке, в горах 
Твнь-Шаня, Памира, Алтав. 

В. ОСИПОВ. Чувствуется, 
что, несмотря на всесоюзный 
дивпазон ваших новых обя-
занностей, Сибирь, Тюмень 
асе-теки не уходат ня из па-
мяти, ни и* сердца... 

Ю. ЭРВЬЕ. А по-другому и 
быть не может. Сибирь — 
это дело моей жизни, которо-
му я всегда буду верен. Да 
и перспективы у этого крвя 
— великие. 

В. ОСИПОВ. Как там сей-
час? Что нового? 

•О. ЭРВЬЕ. Всего не пере-
числишь... 

ОСИПОВ. Ну, хотя б ы за 
последние три годе? 

•О. ЭРВЬЕ. Растет добыча 
нефти и особенно теза, в 

про-
шлом году началась эксплу-
атация Уренгоя — месторож-
дения, интересного во всех 
отношениях. М ы с вами были 
там, когда только еще нечи-
нелась разведка... 

В- ОСИПОВ. Ровно пятна-
дцать лет назад. Прилетели 
на вертолете • ил Тарко-Са-
ле... 

Ю. ЭРВЬЕ. А посеаок гео-
логов в тайге — Мегнон? 
Помните. Валерий Дмитри-
евич, м ы как-то пришли туда 
с вами на катере по Оби? 
О н вот-вот стечет городом. 
Живут тем сейчас нефтяники 
и строители. Вошея в строй 
гаэобензиноаый завод в Ниж-
невартовске. Интенсивно стро-
ится Тобольский нефтехими-
ческий комплекс. Железная 
дорога иа Уренгой скоро дой-
дет до Тарко-Селе и в буду-
щем году — до Уренгоя. В 
общем, край бурно развива-
етев, освоение его опережа-
ет первоначальные планы. 

В. ОСИПОВ. А геологи ухо-
дят все дальше и дальше) 

Ю. ЭРВЬЕ. Да, продвигают-
св все дальше. Интенсивно вв-
дутся разведочные работы по 
обеим сторонам строящейся 
дороги иа Уренгой, и, нужно 
сказать, успешно. Широко 
развернулись поиски на Яма-
ле и на ГыденскОм полуост-
рове. 8 прошлом году Тюмен-
ский геологический глеак ус-
пешно выполнил плен по при-
росту запасов, преодолев до-
пущенное в первые два года 
пятилетки отставание. За по-
следние три года существен-
но изменилась структура Глав-
тюмеиьгаологии: образованы 
четыре нефтегаэоразаадочиы! 
обьединения, промыслово-ге-
офиэический трест, несколько 
вышкомонтажных контор, вто-
рой ' строительный трест и 
другие организации. 

В. ОСИПОВ. А что вообще 
произошло в нефтяной геоло-
гии а стране за последние го-
ды? 

Ю. ЭРВЬЕ. 8се идет по пла-
ну. Появились новые пер-
спективы по нефти в Том. 
ской и Новосибирской об-
ластях, е Тимано - Печор-
ском районе, газ обнаружен 
а Астраханской области, а 
Туркмении и Узбекистана. 
Значительные надежды на 
нефть и газ связываются с 
восточной Сибирью, особен-
но с Красноярским краем. Но 
по-прежнему главной базой 
нефтедобывающей и газовой 
промышленности страны не 

екая область. 
В. ОСИПОВ. Ю р и й Георги-

евич, в этом году вам испол-
няется семьдесят лет. Пять-
десят из них, если ие ошиба-
юсь, отданы геологии? 

Ю . ЭРВЬЕ, Да, Велерий 
Дмитриевич, вы не ошиба-
етесь. Ровно пятьдесят дет, 
год а год... Мне поаеэяо, так 
как вся моя сознательная 
жнэнь прошла при Советской 
власти, благодаря которой 
честно работеющнй человек 
может достигнуть многого. В 
1979 году я поступил буровым 
рабочим в Мелитопольскую 
газовую партию. Работа по-
нравилась, я нашел в н е * с«-
бя. И с тех пор, эа исключе-
нием нескольких лет участке 
в Отечественной войне, тру-
жусь в геологии, в основном 
на разведке нефти и газа... 
Наиболее плодотворным счи-
таю тюменский период. 

В Тюмени мы, геологи, по-
вседневно чувствовали боль-
шое доверие и помощь пар-
тийных органов на местах, 
Цантрельного Комитета КПСС 
и Совета Министров СССР. 
Ведь оно, это доверие, ока-
зывалось тогда, когда еще не 
были открыты промышленные 
иефтяныв месторождения и 
крупнейшие в мир* газовые. 
Поверили нашим прогнозам, и 
мы испытали радость от того, 
что доверие опреедели. 

I . ОСИПОВ. Ю р и й Георги-
евич, ну, а личные итоги? 

Ю . ЭРВЬЕ. В ЛИЧНОЙ жизни 
мне тоже повезло. В 1931 го-
ду в геологической пертии в 
встретил девушку, которая 
стала моей женой. Я многим 
обязан Ксении Веснльеаие. 
Она стала моим другом и 
помощником. У нес трое де-
тей: два сына и дочь. Все они 
геологи и трудятся в Сибири... 

В. ОСИПОВ. И такая части-
ца вашей жизни осталась 
там, е Сибири? 

Ю . ЭРВЬЕ. Да. Каи ни при-
аыкею к Москве, к столичной 
жизни, к работе в министер-
стве, но на могу забыть Си-
бири и коллектива, в котором 
столько лет прореботел. Ес-
тественно, скучаю по детям... 
Стараюсь не терять свази со 
стерыми товарищами, со сво-
им преемником в Тюмени 
Фарманом Курбановичам 
Селманоеым. 

Понимая все значение для 
страны дальнейшего приро-
ста запасов нефти и газе, ста-
раюсь, где и а чем только 
могу, помочь тюменцам. 

3 1 год в редакцию поступило около ств руко-
писей, посвященных сибирским и дальневос-
точным новаторам промышленности и сельского 
хозяйства, деятелям неуки и культуры, людям 
ярких судеб 

Восемнадцать очерков опубликовано. 
В соответствии с условиями конкурса 

ционная коллегия « Л Г » подвела итоги и 
новила: 

Первую премию не присуждать. 
Вторые премии присудить: 

писателю Юрию Рытхэу (Ленинград) зв 
« Н а разных берегах», опубликованный 
от 18 августа 1978 года, Писателю 
Мери (Таллин) за очерк «Солнечный, на берегу 
Холдзми», опубликованный в № 37 от 13 евн-

редак-
поств-

за очерк 
в Кк 33 

г* 

Сегодняшний двш> Магнитки. На первую вахту идут ученики почетною металл ирга. Героя 
Социалистического Труда А. Л. Шатилина. 

П И С А Т Е Л Ь И Ж И З Н Ь — В • • и в и и и и ш и в - в в и и в и й в Е Ь ! ^ » ^ ^ 

с 



радостным но'"«гнием 
а смотр»л не запомнив-

с м е н ы дали! Еще 
ЮЙ И ми* 

I казалась в с* г а широ-
степь, с ее асфальтирован-

ными дорогами, с ветвистыми, 
как у Ш Н 

лои ми# каэалас 
Н . 

, как 

..о. -Др'Г. Г 
отворачивается уда' 

«тса. « х и 

стоящими где-то у. 
обочин или прямо посредине 
спелого хлеве Кругом ПОЛЯ, 
ПОЛЯ — от горизонта до гори-
зонта, возделанные. ухожен-
ные. Все вокруг знакомо и вме-
сте с там внове. Всюду ншо-

ХЛЕБ 
* у перемены. Одна только без-
брежная, удалая зта ширь неиз-
менна и вечна, весной, когда 
впервые я приазжал сюда, 
здесь простиралось вспаханное 
п о м , дымились и серели даль-
ни* дали, серали горы, дыми-
лась и серела стерня, раскис-
шая от трехдневных белых 
дождей. И вот незримая ху-
дожник брызнул с палитры 
другую краску — сверкает, 
переливается червонное золото. 
С каждым зерном, брошенным 
а благодатное лоно земли, 
свершилось чудо: семя обер-
нулось рослым стеблем с тя-
желым колосом. Помню, я при-
ходил в восторг, когда видел, 
как волнуется, шумит, прогиба-
ясь под порывистым степным 
ветром, огромное багряное 
пшеничное море. 

Это было тогда. А теперь, в 
канун великого праздника це-
линников. я ждал в Алма-Ате 
героев своего очерка. Я знал: 

ати двое. 
П * а 

вестных, самых почитаемых. 
И вот настало великое тор-

жество всех целинников, в я 
испытывал досаду и. «иавтв. 
даже тревогу, оттого что на 
увидел их а числа гоетвй ка-

0X03! 
где жа ИМ выпало 

Басили». Хим«н 
ооом совхоза, а С у 

яаганбвг о»—главным 
Разумейся, узнан 

атом. * тотчас же 
связался с ними по телефону. 
Живо представил я. как они 
сейчас будут вести себе на 
том конце провода, как в о т 
примут мои поздравления, сла-
ва богу, в неплохо научил и» 

ктеры за зги годы. Скрэм-

век, этот Суюндук. Меня все-
гда поражая* в нем какая-то 
иааачиав крестьянская осто-
р о ж н о ^ , невесть откуда по-
явившаяся у него, сына вчераш-
них кочевников. 

Н о вот рядом с ним трудит-
ся его друг — во всем ему со-
вершенная противоположное! ь: 
такой он энергичный, стреми-
тельный. такой горячий. Нет, 
я думаю, на свете ни ответст-
венности. ми дела, которые ис-
пугали бы Василия Химич) 
Через тысячи километров ле-

сиоим простуженным голо 
(«И^рОтив, уверял меня в 

мич С1 
сой.' 
том, что снегу выпало значи-
тельно больше, прямо-таки от-
менные бь-яи Снегопады, снего-
задержание также прошло на 
самом высоком уровне соеве-
менно? агротехники и. значит, 
влаги в почве достаточно А 
коль будет влага, то обяза-
тельно будет и хлеб. Своей 
уверенностью он вмиг разв-ял 
все мои сомн*ния. как солнце 
развевает утром туман в сте-
пи. 

Абдижамил НУРПЕИСОВ 

аахстаиской столицы. К сча-
стью, моя грвоога развеялась 
в первый ж* день совещания, 
когда их фамилии, как и Сле-
довало ожидать, прозвучали а 
речи первого секретаря Кокч* 
тааского обкома партии О раз-
бека Куанышева. Да. да. ввдь 
действительно тек., думал в, 
про себя поддакивая сказан-
ным, как мне показалось, 
очень уместно и кстати а ад-
рес моих друзей восторженным 
словам. В самом деле, дуямя 
я, в зто поистине былинное, 
неведомое прежде человече-
ской истории, фвнтастичвсков 
освоение огромной страны це-
линной мои молодые друзья 
честно и достойно внесли свой 
трудовой вклад. 

Потом. расспросив их 
земляков, я узнал, что дела не 
отпустили Исмаганбвтова и 
Химича в Алма-Ату, что в 
жизни обоих произошли боль-
шие и приятные перемены. В 

В ТОТ в е ч е р дома у же-
ня разделся телефон-
ный звонок. П о корот-

, ним и настойчив ы м г у д к а м • 
; понял, ч т о вызывает м е ж д у -

городнее. « Н а б е р е ж н ы е Ч е л -
ны, говорите!» — произнесла 
телефонистке, и я услышал 
голос моего д р у г а Д и м ы Ми-
нина. 

— Здравствуй, — скезвп 
он. — Это х о р о ш о , что ты 
оквзвлсв дома. Понимаешь, 
ты мне о ч е н ь нужен... 

— Что-нибудь случилось? 
— сразу спросил я. 

— Да- - И после некото-
рой паузы: — Случилось. 

Н о тут я ю ч у прерввть м о й 
ресскеа, ч т о б ы напомнить о 
Д и м е . 

М о ж е т , кто-нибудь из м о -
ик читетелей и помнит « щ е : 
лет пятнадцать назед в « Л Г » 
б ы л напечатан очерк, к о т о -
р ы й назывался «Здравствуй, 
Д и м к е ! » . В зтом о ч е р к е в 
ресскезыеал о Д м и т р и и М и -
нине, «странном» м о л о д о м 
человеке, к о т о р ы й ходил зи-
мой без пальто и без шепки, 
спел не х о л о д н о м полу, под-

. стелив простыню, и бегал к у -
| петьоа в ближейшук» п р о р у б ь . 
' А в ч е м о д а н ч и к е таскел на 

лекции о б л о ж е н н у ю аетой 
п у д о в у ю гирю. Закончив ин-
ститут, он поехал не Воткни-
с к у ю ГЭС, где опять ж е вел 
себя «стрвнно». Кек-то да-
ж е лег под гусеницы б у л ь д о -
аере, к о т о р ы й хотели забрать 
на соседний участок, брига-
да на первых порвх е м у по-
пвлась из отпетых алкоголи-
ков. и о д н а ж д ы раечи, кото-
рых он з д о р о в о п р и ж и м в л , 
п о д к в р в у л и л и его на ш л ю з е 
в иочиое в р е м я и попытались 
сбросить с пятидвсятимвтро-
еой высоты... Во в р е м е ава-
рии на ш л ю з е , когда п р о л о -
милась стенке и воде х л ы н у -
ла а котлован, погибла брига-
да. Минина ив б ы л о с ними. 
После нескольких суток бес-
сменной р а б о т ы он свалилсв 
и уснул. 

• За о к н о м была ночь. Я зв-
аел Шаляпине, чтобы не б ы л о 
тихо, — рессквзыввл он. — 
И все рввно б ы л о тихо. 

. М е н я лихорадило, как и час 
$ назад, когда доствввли пвр-
^ вого. Н и к о г о нельзя б ы л о уз-

нать. С в ш к у узнал — по 
сандалиям. Я так запомнил: 
не пересменке сидит не 
земле, песок из сандалий 
вытряхивает. А мне говорит: 
«Иди, иди спеть, в то б е л у ю 
горячку схввтишь!» Свшв б ы л 

• мой сменщик...» 
3«м*нчив*лся очерк такими 

словами: «Здравствуй, Д и м -
ка, странный человек! Я о те-
бе много думвл, хотелось 
асе-твки понять: к ч е м у были 
твои стрвнности, кто ты, что 
ты и, глевнов, звчвм ты. Я 
ряд, что ты среди новых д р у -
зей, в тебя приветствую не 
твоем пути. Я г о в о р ю : 
«Здрввствуй, Д и м к е ! Здрая-
ствуй квк м о ж н о д о л ь ш е ! » 

— Тек что ж е случилось? — 
закричал я я телефон. 

— Случилось... — и после 
нек9торой паузы. — Я хочу 
пригласить тебе не день р о ж -
дения. П р и ч е м сегодня, сей-
« к 

— Н о я ж е не успею, — 
скезел я в рвстврянности. — 
П о к в д о взродроме, да и во-
обще, у ж е поздний вечер... 

— И все-таки я пригйешвю 
тебя сейчвс, — повторил Ди-

ме. 
Но, м о ж е т , стоит е щ е на-

помнить, ч т о лет ч е р е в де-

ный, поразительно застенчи-
вый СуЮндук. конечно же. опу-
стит глаза, покраснев» и опять 
скажет, что это начальство 
уговорило занять К * о й пост, 
помочь пообещало, ют I при-
шлось согласиться. Трудно. 
Очень трудно... Конечно, по-
стараюсь. •. 

Я улыбнулся. Это все ют 
же Суюндук. который еще то-
гда, в счастливый дня него год. 
вырастив рекордный урожай. -
за что и получи» .Золотую 
Звезду. - хмуро поглядывал 
на небывалую, чуть ли не в че-
ловеческий рост пшеницу и с 
упорством продолжвл ТввРДИ! ь 
о каком-то невезении, о труд 
ноствх, о град*, ударивше» 
в начал* л*т*. когда только на-
ливалсв колос,-а потом обсу-
шилась буря. поел* черный ли-
вянь, вот. мол. потому все не 
получается так, как хотелось 
бы... 

Удивительный, однако, чело-

о переводе. Трубу п о д н м м » . 
ли у ж е беа н*ге, и она р у х -
нуда, ж е л е з н а я дура, «неся 
п о пути к р ы ш у на п р о р а б » * . 
Слава богу, ничего и з рзво-
чих там не было. Снова обоа-
тидись и Д и м е , он е щ е арта-
чился, переживвл. М ы тогда 
много говорили с ним о по-
тере мастерства и о спешке. 
«Ведь у нес зтот вопрос вот 
кек ствеится, — говорил Д и 
мд, — л у ч ш е б о л ь ш е , дв ху-
ж е - А зто н есть прямой 

Анатолий ПРИСТАВКИН 

жащих между нами лесов и 
полей в вижу, как после моих 
приветственных слов он рез-
ким движением привычно отки-
нет со лба непослушную свет-
лую прядь и, засверкав глаза-
ми. заявит: «А. дела... Ну. мои 
дела в порядке. Дел много, 
прорва нерешенных проблем. 
Но ничего. Сладим как-нибудь. 
Мы народ привычный, з 

Как я и предполагал. Химич 
заговорил увлеченно, все болев 
и болев зажигаясь. Чистый и 
звучный его голос сел. охрип 
Мне ли не знать его беспокой-
ную натуру?! На своей новой 
должности день-деньской, дол-
жно быть, пропадает на поле 
где еще лежит темный хрупки» 
снег, где порой кружится вью 
га, и там наверняка простудил 
он горло. Только что Исмаган-
бето* жаловался, что мало 
нынче снега, опасался, что вла-
ги в почве, наверно, меньше, 
чем в прошлом году. Ну, * Хи-

лел. Результат: ни одной по-
ломки за вся годы. Иные во-
рота. судя по записям. не-
сколько раз рвмонтировались. 
Некоторые вообще заменены. 
А его — работают. 

Кстати, у Нвдайхлеба еще в 
первые дни. когда познакоми-
лись, и увидвл часы на ру-
к а х . Да не одни, к а к водится, 
а на каждой руне по Двое ча-
сов. Я удивился, но промол-
чал. А тут, когда сошлись по-
ближе. спросил у него: «Для 
чего вам. Павел Тимофеевич, 
столько часов сразу?» А он 
вместо ответа снял часы н 
подает мне. Ну. ч а с ы к а к ча-
сы. обыкновенные. А на обрат-
ной стороне надпись: •Недай-
хлебу за хорошую работу». 
И фамилия известного мне на-
чальника стройки. И на вто-
р ы х часах, и на третьих, и на 

Впервые в этом раятоворв по 
телефону я услышав из их ус» 
новы* словд — о хультуре. О 
культуре земледелия, о к у п ы г 
ре современной агротехники 
говорили и Исмаганбвтов. и 
Химич. А Хими- с присущей 
ему категоричностью обронил 
даже с явным упреком в чью-
то сторону, что, мол, ее* мы 
часто твеодим о том, что куль-
тура необходима творчеству, 
инженерному делу, торговой 
работе А применить это ши-
карно* слово к земледелию 
вроде вев не можем... 

Я был доволен нашим оаэ-
гоеором. Я понял, что мои ио 
лоды* друзья, заступив на от-
ветственные посты, определили 
уже главную пинию, по кото-
рой они намерены повести ра-
боту. 

Да сопутствуют вам. мои 
дорогие молодые друзьв, на 
этом благородном пути удача 
и успех! 

ЖИВОЕ СЛОВО НАДЕЖДЫ К О Н С Т А м т м и в п в . 

крупеная была от рождения 
педагогом «божьей милостью», 
то есть одаренным ярко и са-
мобытно. Учительство смоло-
ду было ее трудом, давая 
смысл жизни. 

Понятно что после револю-
ции К р у п с к у ю назначают на 
педагогические посты: член 
коллегии Нарномпроса РСФСР 
председатель Главпелитпро-
сеета при Наркомпросв, пред-
седатель научно-методической 
сеиции Государственного уче-
ного совета. 

большой челояеи а любы» 
обстоятельствах остается боль 
ш и н . Человеческие качества 
Надежды Кемстаитиновиы пле-
няли всех, к т о хотя в ы нвдол-

„ лея с нею. Однажды 
мне, тогда еще совсем моло 
дой учительнице, посчастли-
вилось с л ы ш а т ь доклад Круп 
сиой. Это не был доклад а 
обычном понимании слова — 
мысли вслух, вопросы, сове-
ты, сомнения, опровержения 
их. Я остро почувствовала: ни 
тени категоричности в высту-
плении Надежды Константи-
новны, хотя она говорила о 
том, во что веровала убежден-
но с давних пор. 

Вопросы воспитания, осо. 
бенно посредством литерату-
ры, всегда были дороги На-
дежде Константиновне. Ее 
многолетние размышления вы-
лились в одиннадцать томов 

пвдвгегичвеких евчиивний, где 

программа " ^ " л ь с ^ о г о тру-
А

^™»
Р

Н*Н**Ирупск©й .06 
учебнике по литература» ува-
дительно определяет перво-
очередное назначение втого 
вида литеретуры: «Жиеои. ре-
альный художественный об-
раз — могучее средство про-
паганды». 

У в ы ! Не тольио составители 
учебников, но порою и про-
эаиии, и поэты забыввют о 
художественном значении дет-
сиой иниги. Верно и, и сожа-
лению. до сих пор современ-
но звучат осуждающие и про-
достерагающие слова Н. Н. 
Ирупской: «У нас аста арад-
нейший предрвссудок, что пи-
сеть для детей может вея-
ний. И тот, к т о считает себя 
мало подготовленным, чтобы 
писать для взрослых, часто, не 
задумавшись, берется за п^ро, 
чтобы писать для детей». 

Многие свои статьи Н. К. 
Крупсиал печатала на страни-
цах .Литературной газеты». 
Давно енззанная мудрым че-
ловеком истина и поныне по-
могает нам в жизни н труде. 

Марив П Р И Л Е Ж А Е В А 

I кшя ш ш ими к м 
1 т-» РТГКАы к I и г я — вал- г идеалистического; может вое- Насчет «безыскусстве 
я П неГшши фактор воопн- пнтывать коллективиста, но правды детской натуры" 
I М гания. $ ы стремим- может воспитывать и инднви. 

НИИИИ ПРИГЛАШАЕТ 
Ий ЦЕПЬ РОЖДЕНИЯ 

МИСВ1/ а п а и # 
а 1 ^ 1 ^ 
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Г А З Е Т ! » » ДЕКАДОЙ 1171 Г О Д А В К О Н К У Р С Е «ЧЕЛОВЕК Т Р * Д А -

ВРЕМЕНИ». _ 

ГЕРОЙ Н А Ш Е Г О 

сеть после первого о ч е р к а не 
стрвницвх « Л Г » б ы л непечв-
твк е щ е один о ч е р к : «Мвсте-
ре». И в н е м сновв рвсскв-
зыввлось о Д м и т р и и Сергее-
виче Минине. 

В мертв шестьдесят пятого 
года он после Воткинской 
ГЭС приехел а Н в б е р е ж н ы е 
Ч е л н ы Тем, где ныне стрелой 
протянулсв проспект М у с ы 
Д ж в л и л в , Д и м е к о р ч е в в л 
б у л ь д о з е р о м куетврник, в из 
него выскакиввли зайцы. Ж е -
не Минине, Твмврв Иввиовнв 
устроилось рвботвть в пио-
нерлагере, в ее пелвточку о и 
ездил после рвботы. Вскоре 
они в ы к л в н ч и л и к о м н в т у ш ч » 
не брвндввжтв, нечто в р о д е 
плевучвго общежития. А по-
т о м Д и м в возводил п е р в ы е 
доме в поселке гидрострои-
телей, и в самом п е р в о м и з 
них он п о л у ч и л иевртиру. М е -
бели не было, и друзьв-стро-
ители едяляли ему из д о с о к 
о г р о м н ы й «боярсяий» стоя и 
две скамьи и често приходи-
ли к Д и м е не посиделки. Ну 
где е щ е провести в е ч е р ! Вот 
у Д и м ы и детей нет, и п о л ы 
накрашены. А потом стала 
прибыевть л ю д я м мебель, и 
ату м е б е л ь они опять ж е та-
щили и нему, У Д и м ы , м о л , 
месте много, пусть постоит. 
А о д и в ж д ы втащили пиеиино, 
и д о ч к е его владельце при-

ходило брать урони музыки... 

В тот мой приезд Д и м е 
п о р у ч и л и постввить зв к о р о т -
кий срок трубу не о в о щ в х р в -
нилище. Нвступелв зиме, н 
могли померзнуть п р о д у к т ы . 
Не уствиовку т р у б ы недо б ы -
ло, п о Д и м и н ы м подсчетом, 
дней восемь—десять. Ему 
яелоли сделеть во три дня. 
О н отквзвлсв. И д е ж е в знач 
протесте нвпневл зеяяяоннв 

путь к р е з в р в щ в н и ю ребочв-
го». 

И т у т Дима рассказал исто-
рию про одного удивительно-
го человека по фамилии Не-
дейхлеб. Его вызвали на ре-
монт Пермского шлюза после 
того, как группа инженеров 
из Ленинграда отиазаяась с 
этим шлюзом возиться. При-
ехал он с двумя чемоданчи. 
нами, а в них оказались не 
вещи, е инструменты, ниве-
лиры разные, приборы, и 
сразу попросил отвезти и ме-
сту работы. Целый месяц, 
взяв я помощь сяарщииа. си-
дел Недайхяеб. да что-то ри-
совал мелом, да отеесини вея-
ние вешал. А потом позвал и 
попросил принять работу. 

•Собрались мы, — расска-
зывал Дима, — велели 
пускать ворота. С » 

за-
Смотрели — 

и'не верили своим глатлм: хо-
дят, милые, иен по струнке, 
вверх и вниз. Я потом, со-
змеюсь, негде разошлись лю-
ди, спустился в шлюз и ру-
нами прощупал. И опять ни-
чего не понял. Выписал я ему 
деньги, наряд за месяц а сум-
ме тристе рублей. Писая, а 
сам думал: • Мет» честная! 
Триста целиовыя за т а к у ю ра-
боту! Инженеров было чело-
век десяти, мы и х задарил 
целый месяц держали... А ТУТ 
всего-то триста рублей. Да 
ему золотом заплати за т а и у ю 
работу, все равно мело бу-
дет» 

У ж е ногаа он 
я: «П 

уезжал, я 
спросил: «Павел Тимофеевич, 
хоть увейте, не понимаю, иак 
вам удалось ато сделать?» 

— А т у т и понимать нече-
го, — отеечел Недайхлеб. — 
Н у ж н о , Дима, у в а ж а т ь свои 
труд. Я ведь здесь и прежде 
работал и одни ворота смон-
тировал своими рунами. Прав-
да, ругали меня тогда, что н 
сроку не сделал. Скорей 
да скорей) Другие бригади-
ры по трое ворот успели сде-
лать, а я едва одни заиончил. 
Премию мне, Д и н » , не дали. 
Но есть у меня мысль, и вот 
иаиая; сделанные мной воро-
те не сломаются т а к , иан ати. 
Да вы и н и ж и ц у теиущего 
ремонте посмотрит», там на-
писано. 

Взяли мы н н и ж и у текущего 
ремонте, иешлн номер шлюзо-
вых ворот, которые он еде-

четвертых. Разумеется, строй-
к и разные, подписи разные. 
Начальник строительства ли-
цо хоть и большое. ордена 
сам не дает. Он может пре-
мией наградить, только зачем 
Недлйхлебу премия... Тут я и 
понял, что носит Павел Ти-
мофеевич на р у к а х свои на-
грады. а они, в общем, атим 
рукам и даны. Золотые часы 
на золотых руках...» 

А трубу на овощвкраиили-
ще Дима, конечно, тогда по-
ставил. И, думаю, до сик пор 
она к р е п к о стоит... 

Н о вернемся к его звонку 
— И все-таки я приглашаю 

тебя сейчас, — сказал Дима 
— У тебя стакан вина под ру-
кой найдется? Ну вот, мелей-
на, и м ы вместе посидим и 
выпьем. И Твмара т о ж е с нв-
ми. 

А я тогда спросил: 
— А чего ты, Димв, мол-

чишь про то дело с порталь-
н ы м краном, который гы пе-
р е г о н я л в котловен? Ты что 
зяаелнп его? 

— Кто тебе скезел? 
— Д в слышвл стороной, 

что у тебя тем неприятно-
сти... И ты е щ е писем не 
шлешь. Так зееелил или нет? 

Последний раз в видел Дм-
му год назад. О н привел ме-
ня не сяой участок не строи-
тельство Н и ж н е к е м с к о й ГЭС 

и поквзвл не портальный • 
крен. Этот крон н е о б х о д и м о — 
перетащить в котловвн гид- р 
ооствнции. Размонтироввть | 
дв смонтироветь — пройдет — 
б о л ь ш е трех месяцев. А то и | 
полгодв. Д е особенно тяжелв Ц 
наладка кране. Был проект ~ 
перевести к р а н ы по особой В 
насыпи, в ее отсыпка т о ж е || 
т р у д о е м к о е и д о р о г о е дело — 
— тысяч на пятьдесят рублей. | 
Вот тогде Д и м а и п р е д л о ж и л | 
перегнать к р а н ы без отсып- . 
ки, просто по с у щ е с т в у ю щ и м I 
дорогом. Конечно, д е л о ато | 
рисковвиное. а 

Что твкое перегон много- I 
зтажного и многотонного со- | 
о р у ж е и и в , п о д о б н о г о пор- > 
тельному крану, в мело пред- I 
стевлял, и позтому задел | 
Д и м е п р я м о й вопрос: « Н о . 
ты-то сем рвссчитвл, к о н в ч - I 
но? Или просто интуитивно, | 
кек мастер, чувствуешь, что . 
зто возможно?» ' 

— Вот-вот, — произнес Ди- I 
ме, усмехнувшись. — М е т я | 
так и не звеедании спросили. . 
Какой-то прораб уквзывает 
спвцивлизироввиному тресту, I 
квк они д о л ж н ы перегонять , 
край... В об1д*м, понимаешь, I 
известно в строительстве не- | 
с к о л ь к о случвев перегоне | 
крене: в Белякове, нвпри- I 
мер... Но задача зта всегда 
уникальная и требует Особо-
го ресчоте. И мастерстве. 

— И ответственности? — 
е щ е спросил в. 

— О р д е н е мне не двдут, 
— отеечел Диме. — А вот 
если перевериетсв... 

Я тогде рвссквзвл о Мини-
не по рвдио, рвссквзвл и о б 
зтом случав н о результетв 
е щ е ив знвл. Я тек и звяа«-
чивел, что Димв ведет 
крен. А потом стали дохо-
дить до меня слухи, что у 
Д ч м ы большие н е п р и я т н о . ! * . 

Теперь я п р я м о спросил 
его: «Завалил или нет?» 

— Кран-то? Д в нет я е ю 
провел, — отеечел Дима. — 
А нвечет неприятностей Ты 
ввдь меня зиеешь, п е р е д и р 
у меня текой, стрвниый... 
Снова я тут затеял о д н о рис-
коввиное дело. Если » у м о м 
подойти... Д е ты приезжей, 
не место все видное. А сей-
час я хочу с тобой выпить, 
Все-теки сорок лет! 

Выпили МЫ, ПОГОвОриЯИ О 
делах. А потом Д и м а сказал: 
«Спасибо тебе, что ты побы-
вал у меня на д н е р о ж д е -
ние. Д о свидание». И поло-
жил срубку. 

неАшнй 
тания. 

ся воспитать из подрастаю-
щего поколения всесторон-
не развитых людей, со-
знательных и умелых строи-
телей коммунистического об-
щества. Мы понимаем, что 
дело воспитания — важ-
нейший участок соцстрон-
тельстаа. что формирование 
нового человека не может 
быть предоставлено воле су-
деб, не должна идти стихий-
но, что тут необходимо пла-
номерное воздействие. 

Последнее время мы нзо 
всех сил крыли тех, кто не-
дооценивал воспитывающей 
роли учителя, воспитываю-
щей роли школы. Надо крыть 
и тех, кто недооценивает вое-
пнтывакнией роли детской 
книги. Правда, мы еще пло-
хо вооружаем книгой наше 
подрастающее поколение, на-
ши дети еше мало читают, 
детская книга еще плоховато 
доходит до деревин, у нас 
плохо организованы детские 
библиотеки и т. д. и г. п., 
но тут ясно, что надо делать. 
Мы ведь не только строим 
новые фабрики и заводы, но-
вые города н дома, мы стро-
им новое, социалистическое 
общество. 

| Мы провели я жизнь все-
| обшее обязательное обучение 
' в размере четырехлетки, ре 
| бятз будут грамотными и им 

|
ло зарезу нужна киша. 11 
кинга будет дана детям, тем 

| ны снабжения детей книгой 
| будут ускорены В этом 

I нельзя сомневаться. Сейчас 
на всех фронтах сонстройки 

| вопрос о качестве продукции 

I стоит во весь рост. Вопрос о 
кач*стве детской книжки сей-

| чес нмес1 исключительно 

I большое змачекяе. 
Детская книжка — палка о 

| двух концах; она может яг-

|
рать крупнейшую организу-
ющую роль, может играть 

| и крупнейшую дезорганизую-

|
щую роль: он.| может способ-
ствовать вы,-Лотке мзтериа-

| диетическою миросозерцания, 

|
но может способствовать к 
выработке миросозерцания 

пнтывать коллективиста, но 
может воспитывать и инднви 
дуалиста с мещанской мелко-
собственнической психоло-
гией. Это — первое. 

А второе — читатель дет-
ской книжки, ребенок и под-
росток, не то, что взрослый 
человек. Взрослый человек 

же одет в броню сознатель-
ности, в броню жизненного 
опыта, он менее эмоционален, 
чем ребенок и особенно под-
росток. Юный читатель дет-
ской книги менее застрахо-
ван, и на него книга имеет 
большее влияние, чем на 
взрослого, играет в его жиз-
ни большую роль. Когда-то 
Ж.-Ж. Руссо писал, что каж-
дый последующий воспита-
тель имеет меньшее влияние 
на формирование личности 
ребенка, чем предыдущий. То 
же и с книжками: книжки 
для малышей имеют особо 
большое значение. 

У нас есть вреднейший 
предрассудок, что писать для 
детей может всякий. И тот, 
кто считает себя мало подго-
товленным, чтобы писать для 
взрослых, часто, не задумав-
шись. берется за перо, чтобы 
писать для детей. Тут, мол, 
все сойдет. Ребенок «усе 
з'!сть». А в нашу зпоху писа-
ние для подрастающего поко-
ления имеет исключительное 
значение, и надо бы, чтобы са-
мые лучшие, самые талантли-
вые художники слова говори-
ли: «Ничего бы я так не хо-
тел, как научиться писать для 
детей». 

Писателю надо знать де-
тей, знать т; конкретную об-
становку, в какой ребята жи-
вут, уметь детскими глазами 
взглянуть на жизнь. Неволь-
но встают перед глазами сло-
ва Карла Маркса, писавшего 
во «Введении к критике по-
литической экономии»: «Раз-
ве я детской натуре в каж-
дую эпоху не оживает ее 
собственный характер в его 
безыскусственной правде?» 
Карл Маркс не бы.ч педаго-
гом. не был детским писате-
лем. Но он глядел на ребят 
глазами великого мыслителя. 

«безыскусственной 
правды детской натуры» мы 
можем найти очень много у 
Льва Толстого. Совсем дру-
гими глазами, чем Маркс, 
смотрел на жизнь Л. Толстой. 
Религия, мелкобуржуазная 
идеология темнили его соз-
нание, но умел он все же 
острыми глазами впиваться в 
жизнь и отображать ее так, 
как она есть. 11 у Льва Тол-
стого есть замечательные 
страницы, посвященные воп-
росу «безыскусственной прав-
ды "детской натуры», выявля-
ющей классовое лицемерке 
помешичье-дворянской среды. 

Наша эпоха — переходная 
эпоха 01 капитализма к со-
циализму — совершенно ис-
ключительная по своему ре-
волюционному духу и мощно-
сти роста. Относятся ли к ней 
слова Маркса? «Какие у вас 
замечательные дети!» — го-
ворят иностранцы. И тот, кто 
знает наших ребят — детей 
рабочих и крестьян, — знает, 
что зто правда. Тот учитель, 
тот детский писатель, кото-
рый является «.человеком в 
футляре», этого не увидит, в 
если он этого не увидит, то 
не сумеет он подойти к ре-
бенку. его воспитательная 
роль сведется к нулю. Надо 
знать и понимать ребят. 

Современные детские писа-
тели в своем большинстве об-
ходят целый ряд трудных воп-
росов и предпочитают гово-
рить о тракторах и машинах. 
Люди вымелись со страниц 
детской книжки. Нет в ней 
современных людей, их го-
ря н радости. И потому так 
бессильна современная дет-
ская книжка. Жизнь кипит, 
как в котле, новое борется со 
сирым, преодолевает его. 
Идет героическая борьба за 
весь важный и сложный 
уклад социализма. Наши де-
ти живут этим. И на живом 
материале, близИом детям, 
надо растить подлинных ком-
мунистов... 

Н. КРУПСКАЯ 

Из с тетки я «Литературно* 
гвзеге» от 33 ноября 1932 г. 

ОБ УЧЕБНИКЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

/Ь'рв*<гроитг1л Никтор Калмыков 
Так начихалась Магнитка 

СЕЙЧАС на страницах 
«Литературной газеты» 
и ряда других газет об-

суждается вопрос, каков дол-
жен быть учебник по литера 
ту ре для "неполной средней 
школы н для средней школы 
Я хотела бы по этому вопро-
су сделать лишь пару заме-
чаний 

Первое, что мне кажется 
необходимым. — это то. что-
бы г/чебник по литературе был 
написан как «отгмо проще, 
без всякой литера туроведче-
скоп мх'ареной терминологий, 
к сгорая самой простой мысли 

"старается придать начатый 
вит 11 толк. 

Второе — ».ч> то, что учеб 
ник по литературе не должен 
егирятк* объять необъятное, 
дать литературоведческую 
опеику чуть ли нг всем лите-
ратурным произведениям все-
го мира, дать опенку всем ли-
тературным направлениям н 
т. д. и т. п. Вот уж тле осо-
бсино важно давать «меньше 
да лучше» —- это в учебнике 
по литературе Излишнее ко-
личестяо оценок, которые на-
до запомнить, оттесняет на 
задний план самое г.швно* — 
это учение самостоятельно 
ралбираты п в литературных 
произведениях. 

Надо, чтобы учащийся до 
конца понял, какая громадная 
сила — художественное про-
изведение, как »шжет оно на-
учить вглядываться в жизнь, 
разбираться в окружающих 
сложных явлениях, поиимать 
людей, как может оно воору-
жать к борьбе, сплачивать, 
сближать людей, ставить пе-
ред ними великие пели, и в 
то же время надо подчерки-
вать, как может художест-
венное произведение затем-
нять сознание, растить клас-
сово чуждые настроения, пи-
тать религиозные чувства, ин-
дивидуализм. шовинизм, пас-
сивность и квк важна литера-
турная. правильно поставлен-
ная критика. 

Другое, что должен давать 
учебник по литературе, — это 
выяснение того, в чем сиза 
литературного произведения. 

Сейчас я наших программах 
больше говорится — правда, 
часго темно и неясно — о ли-
тературных направлениях, ио 
совершенно почти не говорит-
ся о том. как создается худо-
жественный обрез, не гово-
рится о выборе темы — ее ак-

туальности. значимости для 
переживаемого момента, не 
говорится, как писать, как вы 
бирать самос типичное, самос 
характерно*;. 

У нас с низов поднимает-
ся масса новых талантов, они 
будут писать и пишут о со-
временности, о ионых. замена 
тельных людях, растущих в 
нашей стране социализме, об 
их переживаниях. Им нужна 
помощь; эту помощь должен 
оказать учебник по литерату-
ре. который должен быть ие 
только на р\ках у учеников, а 
в каждой масс.твой библиоте-
ке 

Вот недавно, обсуждая воп-
рос. как оживить преподава-
ние грамматики, я говорила, 
что надо учащихся-заочников 
заставить как-ю «полюбить 
имя иридага тельное», тогда 
учащийся быстро усвоит и все 
скучные правила Сначала 
мой собеседник поморщился 
—• »то-де литература, а не 
грамматика, а потом написал 
несколько страничек о роли 
прилагательных в художест-
венной литературе. Вышло 
замечательно интересно. Он 
взял небольшой отрывок из 
Тургенева, дал его сначала 
без прилагательных, а потом 
1 ак, как дано у Тургенева, с 
прилагательными, показал на 
этом примере, как прилага-
тельные оживляют имена су-
ществительные, конкретизиру-
ют их. Потом взял бурнопла-
мениого Маяковского, показал 
яркий, страстный, оригиналь-
ный подбор прилагательных у 
(Маяковского, а потом пока-
зал, как заботливо подбирал 
Пушкин, что можно устано-
вить по его рукописям, прила-
гательные. 

Этот экскурс я литературу, 
по-моему, является образцом 
того, как надо в учебнике по 
литературе освещать технику 
литературного творчества. 
Сейчас это одна из самых ак-
туальных задач. 

Масса начинающих писате-
лей нуждается в литератур-
ной консультации, и нужно, 
чтобы учебник по литературе 
давал эту столь необходимую 
сейчас консультацию о сути, 
о технике литературного твор-
чветва. 

Начинать разбор художест-
венной литературы надо с со-
временных писателе#, говоря-
щих о вещах, близких моло-
дежи. Конечно, надо выби-

рать лучшее, что есть, Надо 
прежде всего, чтобы )чаший-
ся понял тесную связь между 
художас таенной литературой 
и окружающей оси: тяшельно-
сто/о. Без этого нельзя пере-
ходить к истории литературы. 

История у нас была в за-
бросе О-Тчас. кома обраще-
но особое внимание на исто-
рию, когда на писание учебни-
ка по истории брошены луч-
шие силы. б*дет много легче 
пост поить ку рс истории лите-
ратуры Важно, чтобы уча-
щийся хорошо знал ту эпоху, 
в которую написано то или 
иное классическое произведе-
ние. бет этого оно ие будет 
до копия попето. История на-
родов СССР особо поможет 
разобраться в истории литера-
туры разных народноп ей. ко-
торая содержит в себе много 
ценного, исторически показа-
тельного 

...И, наконец, последнее, на . | 
что я хотела бы обратить вин-
мание составителей учебников 
по литературе. — это то, что 
учебник по литературе дол-
жен помогать развитию само-
деятельности учащихся: учеб-
ник по математике и учебник 
по литературе, например, — 
две вещи соиершенпо различ-
ные. Самодеятельность уча-
щихся в области литературы 
можно организовать гораздо 
легче. В приложении надо 
дать мотивированные про-
граммы литературных круж-
ков. дать указания, как пи-
сать отзывы на литературные 
произведения, как делать вы-
писки; что. в какой связи чи-
тать; на какие спектакли хо-
дить, как записывать свои 
мысли, возникающие з связи 
с просмотром той или иной 
вещи, с чтением того или дру-
гого художественного произ-
ведения и т. д. и т. п. 

В нашей стране литература 
должна стать серьезным 
участком социалистической 
стройки. В живых образах она 
должна роднить самые широ-
кие слои населения всех на-
циональностей. Живой реаль-
ный художественный образ — 
могуче* средство пропаганды. 
Это ни на минуту не должны 
забывать составители учебни-
ка по литературе... 

И. КРУПСКАЯ 

И.» с.&тьи * «ЛитературиоО 
газете» от 5 июлл 1Р38 г. 
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ТВС.ЧАП УЧЕНЫЙ 

шов количество писем, • кото-
рых владельцы авточоготрамс-
портных средств, снятых с про-
изводства. жаловались не не-
возможность ИХ ИСПОЛЬЭОвв-
иив ив-аа отсутствия залесных 
частей. Учитывая просьбы 
граждан, министерство согла-
совало с эаводвми-изготовитв-
лями перечень выпускаемых в 
настоящая время агрегатов, ко-
торые можно устанавливать на 
снятых с производства автомо-
билях и мотоциклах. Таким 
обрааом была решена одна из 
острых проблем. 

Немало нареканий поступа-
ло по поводу затруднений а 
вопросах сдачи атаманов на 
получение водительских - прев, 
постановки на учет и снятия 
с учета транспортных средств. 
Для устранения этих недостат-
ков • системе Г А И создана ка-
чественно новая служва — 
межрайонные регистрационное 

на. применяются самые стро-
гие меры. 

Нам приятно, что среди по-
ступающих писем немало доб-
рых слое и благодарностей со-
трудникам милиции. 

Вот, например, письмо мос-
квички Е. И. Ефимовой, в ко-
тором она сердечно благодарит 
участкового инспектора В М. 
Сергивнко, оказавшего помощь 
а госпитализации ае сына. 

Другое письмо — из города 
Отрадное Ленинградской обла-
сти от А. Ф. Неведровой. Ома 
пишет, что летом гостила у 
сестры а города Котоеске Там-
бовской области. И « один из 
дней, когда а дома никого на 
было, квартира сестры была 
ограблена Однако благодаря 
четким действиям оперативно* 
группы Котовсхого отделения 
милиции буквально через не-
сколько часов посла ограбле-
ния квартиры преступники бы-
ли задержаны и имумвтво 
возвращено. 

Советские люди Ю праву 
считают себя х о я и м я * стра-

щанные современной техникой. 
Для жителей отдаленных сель-
ских районов создаются пере-
даижные регистрационно-экэа 

нием печати, читатеяей «Лг», и 
каждый сигнал « неправильны* 
действиях или бездействии ми-
лиции мы рассматриваем с 
благодарностью, как помощь 
ивмици* Для работников МВД 
нет ничего выше, чем иитере-
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« Э К О Н О М И К А И Н Р А В С Т В Е Н Н О С Т Ь » 

КОНФЛИКТ товарищей по 
работе... Конфликт меж-
ду руководителем и под-

чиненным... Отчего происходят 
эти столкновения в производ-
ственном коллективе? Казалось 
Бы. общие цели, примерно оди-
наковые условия, в которых 
трудятся люди, наконец, чувст-
во ответственности за дело, им 
порученное (производство — 
не игра в бирюльки!), должны 
были бы исключить подобные 
острые ситуации, Но они про-
исходят и часто выливаются в 
довольно болезненные разби-
рательства. дело доходит до 
вышестоящих инстанций, пар-
тийных и профсоюзных орга-
нов. а то и до суда. На фаб-
рику. завод, в институт едут 
комиссии, проверяют и пере-
проверяют. Люди чувствуют 
себя выбитыми из рабочей ко-
леи. Нервничают руководители, 
падает настроение у всех. Иной 
раз из-эа одного конфликта цех 
или лабораторию трясет, как в 
лихорадке. И тогда говорят; 
«Плохой здесь нравственно-
психологический климат». Прав-
да, так обычно выражаются 
лишь социологи, а те, кому в 
такой обстановке приходится 
работать, судят резче и неред-
ко «голосуют ногами» — по-
дают заявления об уходе. Слу-
чается и похуже, как в печаль-
ной истории, рассказанной чи-
тательницей « Л Г » из Сум Г. И. 
Забвпло 

Мне хочется морально под-
держать автора письма, под-
бодрить ее. подчеркнуть пра-
во и обязанность — так за-
писано и в Конституции 
СССР — каждого советского 
гражданина непримиримо бо-
ооться с недостатками, бесхо-
зяйственностью А тут. судя 
по письму, речь шла не просто 
об упущениях — о приписках, 
равнодушии 

Итак, вот одна иэ причин 
низкого нравственно-психоло-
гического климата на отдель-
ных предприятиях — наруше-
ние администратором норм 
служебной этики, нежелание 
прислушиваться к критике. В 
нашей академии обучаются 
хозяйственные руководители 
высшего ранга, и на семина-
рах. лекциях, разборах прак-
тики поеподвватели постоянно 
напоминают им о самой пер-
вой и святой ааповеди руково-
дителя: быть принципиальным, 
строю придерживаться в от-
ношениях с людьми, в работе 
норм партийной этики. Любое 
отступление от нее — потеря 
авторитета руководителя и нв-
чало эрозии здорового клима-
та в коллективе 

Потерять коллектив легко, 
сложить — очень трудно. 
Практика показывает, что сфор-
мировать его намного сложнее. 

МУЗЫКА 

Только что прочитала в 
«Литературной газете» ста-
тью «Зоя Ивановна прекра-
щает борьбу...». Потрясена! 
Как будто описана моя 
жизнь. 

До тридцати лет жизнь моя 
шла правильно, несмртря на 
трудности: 0 учеба и работа 
на одной из строек. Я стара-
лась быть честной, принци-
пиальной, ощущала внутри у 
себя будто туго натянутую 
струну. Мне казалось, за асе 
я в ответе: и за дела на 
стройке (я работала на одной 
из крупных строек Сибири), 
м за дела в поселке — вооб-
ще за все. 

В служебные мои облзаи-
ности входил контроль за ка-
чеством работ и истинностью 
предъявляемых к оплате до-
кументов. Иногда мне прихо-
дилось обнаруживать припис-
ки. Когда случалось таков, я 
поднимала тревогу, выступала 
публично. Но порой слуша-
ют меня, а вокруг повисает 
мертвая тишина. У меия 
сердце сжималось. Вроде я 
правильно все делаю, а, суд» 
по реакции, происходит что-
то иелвдное. 

Самое ужасное случилось 
после прихода нового управ-
ляющего трестом. Собрали 
собрание. И некоторые уп-
равленцы стали хвалиться де-
лами, успехами. Я тоже вы-
ступила Но сказала иное. 
Сказала, что заслуге на-
ша, трестовских работников, 
очень маленькая, на строй-
площадки почти никто из мае 
не выходит и т. д. Я говори-
ла о том, что мен* волнова-
ло. Но после взял слово -о-
вый управляющий и сказал: 
«Коллектив надо не хаять, а 
хвалить» И еще он скезал, 
что мне должно быть стыдно. 

Я и до того чувствовалв се-
бя уже несколько месяцев 
плохо: перестала спать, бо-
лело сердце, участились при-
ступы. А тут, после т а к т 
слое управляющего, ЧТО-ТО 
внутри у меня оборвалось. 

И вот уже пятнадцать лет 
я болею. Зе эти пятнедцагь 
лет столько пережито, что не 
вместит дневник. Наверное, у 
меия тот же недостаток, что 
и у Зои Ивановны, — я бываю 
горяча, иногда несдержанна, 
если меня что-то беспокоит. 
И вот все думаю, думаю: ка-
ким должен быть человек в 
коллективе, каким — коллек-
тив? Каким — руководитель? 
Все мы должны знать ответы 
не вти вопросы. Знаем ли? 

Спасибо вам за статью о 
Зое Ивановне. 

Г. И. ЗА&ЕЛЛО 
СУМЫ 

чем смонтировать технологиче-
ский комплекс. Ведь коллектив 
— это не просто все, кто рабо-
тает рядом, а одном цехе, на 
одной строительной площадке. 
Хороший коллектив подобен 
оркестру, где все инструменты 
ведут свою партию. Есть и свой 
заводской Вася Теркин, весель-
чак и острослов. Выдержвнс 
разумное сочетание новичков 
и ветеранов. Оптимальна поло-
возрастная структура. Но, как 
и в оркестре, успех зависит 
здесь от «дирижера» — адми-
нистратора, лидера, руководи-
теля. 

Я не знаком с управляющим 
трестом, о котором пишет чи-
тательница иэ Сум. дв она и не 
называет его фамилию, но по 
письму видно: управляющий 
этот именно с управленче-
ской точки эрения обнаружи-
вает удивительную некомпе-
тентность. «Коллектив надо 
хвалить, а не ругать!» — нет, 
ни один грамотный руководи-
тель так не скажет Коллектив 
нуждается не в захваливании, 
не в поношении, в в объектив-
ной информации обо всем, что 
его касается, нуждается в че-
стной оценке своих общих дел 
и каждого участника трудового 
процесса в отдельности. Чело-
век. владеющий искусством ру-
ководства. понял бы и другое: 
надо поддержать не льстеца, а 
именно критически настроенно-
го работника, если ты хочешь 
разобраться в недостатках, 
улучшить дело. Разумеется, я 
не говорю об администрато-
рах. которые не пекутся о де-
ле. а озабочены чем-то личным. 
Таким обучение не пойдет 
впрок, их просто нужно заме-
нять. Но во многих случвях. как 
показывает практика, неверные 
шаги хозяйственных руководи-
телей и связанные с этим из-
держки формирования коллек-
тива объясняются, увы, незна-
нием. необучвнностью инжене-
ров науке управления. 

Хочу заметить, что наруше-
ние «правил монтажа» коллек-
тива — дело очень дорого-
стоящее По данным советских 
социальных психологов, хоро-
ший микроклимвт (нормальные 
товарищеские взаимоотноше-
ния в психологически совме-
стимой группе работников) по-
вышает эффективность произ-
водства на 15—18 процентов 

Однако это еще полдела — 
«смонтировать» коллектив, на-
до им правильно управлять. 
Не заслоняться от человека 
административным регламен-
том Не считать, что твоя 
личная, руководителя, общест-
венная пассивность вполне 
компенсируется активностью 
общественных организаций. 
Нет. замены не происходит! 
А самое большое искусство. 

СВЕЖИЙ НОМЕР <ПРАВДЫ>... 

которым, к сожалению, многие 
администраторы не владеют, — 
это умение пользоваться вла-
стью . Ев нельзя, опасно раст-
ворять в увещеваниях, обеща-
ниях, просьбах. Власть должна 
быть употреблена полностью, 
если этого требует дело. Но не 
случайно почти все конфликты 
возникают на почве злоупот-
ребления властью. Это острое 
оружие надо пускать в ход с 
осторожностью, обдуманно и 
не в ущерб личности и досто-
инству человеке, работе. В ру-
ках неопытного или неумелого 
руководителя цеха, завода, 
стройки, института (как спе-
циалист этот человек может 
быть одновременно и вполне 
компетентным — речь именно 
о неумелом руководителе) 
влвсть может окезаться неким 
трансформатором, многократно 
усиливающим недостатки ха-
рактера. Капризность, нетерпе-
ливость. сухость, эгоизм и т. п. 
власть, примененная не по делу 
и а ущерб делу, может превра-
тить в самодурство, неприятие 
критики, черствость, своево-
лие. Обычно такой администра-
тор. потеряв уважение коллек-
тива. уповает лишь на «сило-
вые приемы». 

Надо сказать, что подобный 
стиль руководства решительно 
осуждается партией. Массовое 
обучение хозяйственных руко-
водителей всех рангов, пред-
принятое а нашей стране, спо-
собствует устранению управ-
ленческой малограмотности и 
внедрению истинно современ-
ных принципов руководства, 
делающих ставку не только на 
возможности технологии, но и 
— главным образом — на со-
знательные и активные дейст-
вия людей. 

Мне хотелось бы взглянуть 
на заданный руководителем 
коллектива «стиль жизни» еще 
и с точки зрения формирова-
ния резерва будущих руково-
дителей. Подготовка смены 
управляющих — важная про-
блема управления, она входит 
в прямую обязанность любого 
администратор*. Так вот, заме-

чено, что руководитель «тянет 
наверх» себе подобных. Ему 
ближе люди, пристрастные к 
его собственной манере пове-
дения. Скажем, тяготеющий к 
лести отдает предпочтение под-
халимам Любопытно, что бла-
годаря таким «выдвиженцам» 
он и сам падает довольно бы-
стро: подхалимы так «натира-
ют паркет», что устоять на нем 
становится уже трудно... 

Скажу откровенно, что боль-
ше всего в письме читвтельни-
цы Г. И. Забвлло меня огорчи-
ло проглядывающее разочаро-
вание человека в своем ответ-
ственном поведении. Ощуще-
ние бессилия в столкновении 
честного человека с бесприн-
ципностью — оправдано ли 
оно? Не будем ханжами — в 
каких-то конкретных случаях 
можно пенять и объяснить та-
кое состояние души. Иногда 
человеку долго не удается до-
казать свою правоту, он не 
встречает поддержки. Так бы-
вает. Но все же это редкие 
случаи. Действительность наша 
не дает к тому оснований. 
Принципиальное, ответствен-
ное поведение, как правило, 
встречает у нас отклик, пони-
мание и поддержку. Партия 
призывает советских людей 
энергично бороться за эффек-
тивное производство, и лю-
ди душой откликаются на 
этот призыв. К сожалению, мы 
еще не можем сказать, что на 
всех участках работы у нас во 
главе коллективов стоят управ-
ленчески грамотные руково-
дители. Но сеть повышения 
управленческой квалификации 
расширяется, совершенствует-
ся. В самом процессе обучения 
все большую роль играет ком-
плекс социально-психологиче-
ских дисциплин. И. я думаю, 
не так уж много осталось у нас 
управляющих, которые наивно 
верят в то. что люди проще ма-
шин. и делают ставку на техно-
логию, а не на человека 

В. ШОРИН. 
профессор, 

п р о р е к т о р 
Анадеиии народного 

хозяйства СССР 

и ш ы ХИМИИ 
и т и п ж ч 

гПочему сегодняшний ученик должен знать формулу бензо-

ла, но может ни разу в жизни не слышать музыки Баха? — 

задал вопрос инженер из Моек»N В. Лвбедая, — Кто решает, 

чтд шобязательно», чтЬ — нет дМ выпускника школы1' 

Это коротенькое письмо был» опубликовано в ходе дискус-

сии о школе будущего (*ЛГ», М 45, 1978) среди дру-

гих читательских писем. Вопрос был услышан родителями, и 

редокционпая почта принесла на» немало писем-размнш.мний 

на »ту тему. 

Сегодня ив «тот вопрос по 

просьбе отдела иоммуиисти-

ческого —спит—ив «ЯГ» от-

вечает член-корреспондент 

Академии педагогически* м -

ум СССР, директор Институте 

содержания и методов обуче-

ния АПН СССР Михаил Пет-

рович НАШИМ: 

— Я понимаю, что слово 
«бензол» читетоль В. Лебе-
дев взял наугад, условно и 
что он но хотел «противопо-
ставить» именно бензол му-
зыке Бека. Но он нечаянно 
попал в самую точку, водь я 
— химик, и мне, невориое. 
полагалось бы обидеться зе 
бензол. И выступая в ого эе-
щиту, сказеть, что это одно 
из основных соединений ор-
ганической химии и обрезо-
еенный человек обязан аиеть, 
что бея него невозможно 
производство многих ле-
керста, перфюмерии, взрыв-
чатки и т. д. 

Но я не стену защищать 
то, что е защите но нуждает-
ся. Корень вопросе в том, 
почему именно «этот» пред-
мет считается обязательным, 
а не другой. 

Скажу так: в идеале еы-
пуенник школы должен зиеть 
и аакоиы химии, и музыку. 
Тут • совершенно солидарен 
с читетелями «ЛГ» и заведо-
мо готов соглеситься с их 
предложениями, что ребятам 
надо преподааеть и этику, и 
эстетику, и домоводство, и 
основы праве, и психологию, 
и... что там още перечисляет-
ся в письмах? Но ведь уже 
подсчитеио, что наш школь-
ник работеет больше взрос-
лого. И проблеме перегруз-
ки стоит сейчес тек остро, как 
никогда. Потому все ж е бли-
жейшав и семея насущная 
наше аедача — разгрузить 
программы от второстепенно-
го метериела, высвободить 
часы для уроков труде, ко-
торые, по решению прави-
тельства, сейчес удвоены. 

Над тем, чтобы выделить 

вЛГ» ежемесячно получает 
в среднем 350 официальных 
ответов на письма читателе/3, 
направленные редакцией в 
различные министерства, ве-
домства и общественные орга-
низации. 

Как работать с письмом? 
На зту тему в наши дни пи-
шут монографии, диссертации. 
По поручению редакции наш 
корреспондент И. Тосун ян по-
просила заместителя минист-
ра внутренних г)гл СССР 
ПЕТРА' АЛЕКСАНДРОВЫ-
ЧА ОЛЕНИНКА прокоммен-
тировать один официальный 
ответ и рассказать о работе, 
которая ведется я министер-
стве с письмами трудящихс\ 

Я . Вогданов из Владивосто-
ка написал а « Л и т е р а т у р н у ю 
газету» о том. ч т о подвергся 
н а п а д е н и ю со сторон»! п ь я н о 
го х у л и г а н а Процеино. Однако 
сотрудник Лереор»ч»неко*-о 
РОВД. к у д а автор обратился 
за помощью, иа п р и н я л мер. 
Уголовное вяло, которое б ы л о 
поначалу возбуждено против 
х у л и г а н а , вскоре необоснован-
но п р е к р а т и л и 

Р е д а к ц и я направила письмо 
д л я проверни а Министерство 
в н у т р е н н и х дел СССР. Недав-
но п о л у ч е н ответ Фанты, из-
л о ж е н н ы е Л. Вогдановым. под-
твердились. Ло делу проведе-
но дополнительное оасследо-
аания. Процеино з» злостное 
х у л и г а н с т в о осужден. Сотруд. 
нин, иа п р и н я в ш и й установ-
л е н н ы х законом мер. наказан. 

— Случай бездействия мили-
ции. изложенный в письме Л. 
Богданова. — вяление не час-
тое, но. « сожалению, еще 
встречающееся.— сказал Петр 
Александрович 

Защита советских граждан от 
любых посягательств на их 
жизнь и здоровье, честь и до-
стоинство гарантируется Кон-
ституцией СССР и является од-
ной иэ главных задач о с а - о в 
внутренних дел Министерство 
остро реагирует на факты, по-

Н А М Б Р А Т И Л И С Ь... 
добные происшедшему с Л. 
Богдановым, и принимает все 
меры по их искоренению. 

Борьба с хулиганством — 
важная социальная проблема. 
Хулиганство обычно начинает-
ся с бестактного поведения, 
сквернословия, появления в 
пьяном виде в общественных 
местах, на улице, в трамвае, 
метро, а заканчивается так, 
как это случилось С Процеи-
ко. или более трагически 

В искоренении этого еле на-
ряду с правоохранительными 
органами должна активно уча-
ствовать широкая обществен 
ность, должны использоваться 
средства массовой пропаганды, 
и прежде всего печать 

Милиция борется и будет иа-
ступательно боо" » я с наэ* 
шениями общественного по-
рядка. омоачаюшими отдых и 
настроение советских людей 

Вместе с тем к решению 
этой важно# проблемы необхо-
димо приковать внимание но-
шей общественности, все* со-
ветских людей Никто не дол-
жен остаявться равнодушным в 
антиобщественным проявлени-
ям. происходящим на его гла-
зах Кстати сказать большин-
ство правонарушений происхо-
дит е общественных места* — 
на улица* е скверах парках, в 
общественном транспорте в 
присутствии многих людей, к о -
торые могут остановить хулига-
нов 

Это позволило бы пресекать 
элементы хулиганства в заоо-
дыше. поставить заслон пере-
растанию таких пооявлений в 
более тяжкие преступления 
Смысл такой борьбы состоит в 
том. что она будет носить од-

новременно и эффективный, и 
гуманный характер, поможет 
оградить тысячи людей от при-
менения к ним крайних мер — 
уголовного наказания 

В нашей стране удвлветсв 
постоянное внимание дальней-
шему развитию демократии 
иа основе положений Консти-
туции СССР, широкому при-
влечению трудящихся к управ-
лению делвми общества и го-
сударства, принимаются дей-
ственные меры по усилению 
народного контроля, строжай-
шему соблюдению государ-
ственной дисциплины, закон-
ности и правопорядке 

В этой связи большое Значе-
ние имеют правильная орлике-
зация работы с письмами тру-
дящихся. внимательно* и свое 
временное их оессмотренив 

В Министерство внутренних 
дел СССР ежедневно приходят 
сотни писем, в котооых затра-
гиваются самые оаэличные воп-
росы нашей жизни, вносятся 
поедлпжвмня. высказываются 
замечание, критикуются недо-
статки. Каждое письмо тща-
тельно научается специалиста-
ми. проверяется и анализирует-
ся Ни одно обретение к нем 
не остается бе* ответе, в наи-
более серьезные письма берут-
ся на особый контроль 

Недавно к нам обратились с 
письмом работники Славянской 
ГРЭС, в котором сообщили об 
ослаблении охраны обществен-
ного порядка а поселке Нико-

л а е м Донецкой области н « 
место выехала группа работни-
ков министерства Факты, ука-
занные • письме, подтверди-
а.. 11»пап 11 а» идяла*4а ееМаАвм̂  ЛИСЬ. наряду С МщрщМИ, ПрИНр 
тыащ поселковым Советом и 
местными общественными орга-
низациями. в целях укрепления 
правопорядка в поселке было 
создано отдаление милиции 

Каждое письмо, адресован-
ное руководству министерстве, 
век правило рассяаетриееется 

• в письма» обоб-
щается, и. если требуется, раз 

боты органов милиции То « о 
самм ш м т м • омямб**» 

МЫ* » у п о и м н м х 

тег.: 

Г".та не 

а УВД Калуж-
с о г о 

такого 
11Г1М1НП1 .—. - ̂  устрани ь имрю* 

нетке. 
ка и 

> в вряискв. Вооо-
Циалы! я̂а IЯм _» Г10!»0*уЭМ»ч 
Других горо-

да» гуда были направлены 
группы работникоа централь-
ного аппарата министерства. 
Результаты проверки быяи 
также обсуждены на коллегии 
и намечены конкретные меры 
по улучшению деятельности 
местных органов милиции 

В потока ежедневной почти 
иногда встречаются и такие 
письма, авторы которых иска-
жают действительно» положе-
ние, вместо конкретных Фак-
тов «влагают неправдоподоб-
ные слухи, собственные домыс-
лы. еоаникающив а связи с 
тем или иным происшествием. 
Естественно, что подобные 
«сигналы» пользы на приносят. 
Поэтому мы обяаь >чмм работ-
ников милиции регулярно про-
водить. беседы с населением о 
состоянии общественного по-
рядка а городе, районе. С этой 
цвяыо они выступают перед 
коллективами трудящихся, со-
общают о мере*, которые при-
нимаются милицией для укреп-
ления правопорядка 

Руководство МВД самым 
Внимательным образом отно-
сится к сигналам трудящихся 
О нарушениях закона нашими 
сотрудниками Должен отме-
тить. что писем таких за по-
следнее время стало Значи-
тельно меньше Все «ни тща-
тельно проверяются, как пра-
вило. непосредственно сотруд-
киявми центрального аппарата 
министерстве К работникам, 
допустившим нарушение эако-

«глаеное» и «второстепен-
ное» в каждом нз школьных 
предметов, долгое время 
трудилась специальная ко-
миссия, иуда входили ученые 
Академии неук СССР и Ака-
демии педагогических неук 
СССР. Новые программы бы-
ли опубликованы в педагоги-
ческой печети, и сейчас идет 
их широкое обсуждение. Все 
поправки учительской обще-
ственности наш институт учи-
тывает, и вскоре этв работа 
будет завершена. Рассчиты-
ваем в 1980 году нечеть учеб-
ный год по значительно об» 
легченным учебникам. 

Слово «облегченный» а от-
ношении учебнике следует, 
однеко, произносить весьма 
осторожно. Мы ведь постоян-
но сопоставляем урояеиь 
лодготояии нвших спвцивли-
стов и зерубежиых. Нельзя 
без конца «облегчать» про-
граммы, не рискуя снизить 
этот урояень. Международ-
ные оличпиады школьникоя 
по рязным предметам — сво-
его роде экземеи длв нас-
Много лет подряд, скажем, 
наши юные математики по-
беждали на этих олимпиадах. 
Но вот в прошлом году аме-
риканские школьники побили 
нвших. Это сигнал, повод для 
анализа и поисков причин.» 

И все ж е — как «втиснуть» 
в переполненную программу 
музыку Бахе? Вопрос, кото-
рый не сходит у нес с повест-
ки дня. Беде е том, что зна-
комство с еыдающимиса ком-
позиторами, живописцами у 
нес входит в программы му-
зыкальных замятий, рисов е-
ння лишь для мледших и 
средних клессОв (и то ввиду 
недостеточной подготовки 
учителей они не всегде вы-
полняются). А а старших 
классвх, когда твкое знеком-
стео квк рвз и необходимо 
уже не другой, сознетельной, 
основе, эти предметы I 
умещаются а программе. А 
казалось бы — при соаре 
манной технике заукоэеписн, 
учебного кино, — как легко 
было бы познекомить старше-
классников с осноаеми искус 
стее! Или ерхитектуры. Вот, 
кстети, ннкек на могу успо-
коитьсе, что нешн выпуски* 
ки совершенно невежествен, 
ны в облести ерхитектуры: не 
знеют деже прнзнвков таких 
стилей, квк готика, барокко, 
классицизм, ампир— 

Какие пути здесь возмож-
ны? Например, фекультвтче. 
Если школе нешле преподала 
таля, пусть начинает заня-
тия: есть, очень иктереенвл 
протремма под условным по 
ка назвением «мировая куль-
туре» (вот думаем сейчас, квк 
лучше назвать — может быуь 
«основы искусства»?), разра-
ботеннея крупными дяятеля-
ми няуки и культуры — Д. 
Кабалевским, С. Гересимо-
вмм, 6 Немеиским и други-
ми. Мы сейчес ищем возмож-
ности сделеть ату программу 
обазетельной для асе» школь 
никое, выкраивая время и».. 
Вот тут я поке поостерегусь 
рескрыееть направление пе-
ших поисков. Этот разговор— 
ив для короткого интервью 

Смажу только, что в ряде 
бвзовых школ близится и ав-

эксперимент, цель 
заключаетса а 

•иной перестройке 
программ. Реауль-

получены очень инте-
ресные. М ы готоем значи-
тельно рвеширить число экс-
перимвительных школ или 
даме предложить наши пле-
ны массовой школе. Вот в 
них-то помещаются и миро-
вая культура, и иностранный 
язык с первого клвссв, и двв-
ио желеннвя асам «динвми-
ческвя пвузвв, то есть еже-
дневный урок физкультуры 
или ритмики, и многое дру-
гое. В общем, квк того хочет 
инженер В. Лебедев. — «и 
бензол, и музыке Баха». 

ш » г . Я И Ш А Т У Р Н А И Г А Н Г А 

С читательского письма традиционно начинается «Литературная газета» — е письма начинается состав-
ление редакционного плана... командировка писателя или журналиста.» новая дискуссия на газетной по-
лисе:.. 

Письма в редакции газет и журналов —. отражение общественного мнения в настроения, показатель 
доверия народа к нашей советской печати. 

Рост социальной активности читателя можно выразить языком цифр. За последние десять лет 
почта «ЛГ» возросла в ЧЕТЫРЕ РАЗА. За первые три месяца нынешнего года сумва нашего почтальона 
стала в ПОЛТОРА РАЗА «тяжелее» по сравнению с первым кварталом минувшего. Редакция получает сей-
час в день свыше ПЯТИСОТ ПИСЕМ. 

Сегодня на наших полосах— очередная встреча читателя с газетой. 

^II 

| НРАВСТВЕННЫЙ 
КЛИМАТ КОЛЛЕКТИВА 
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ПЕЧАТАЕТСЯ «ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТАэ 

ЕСЛИ БЫ ДИРЕКТОРОМ БЫЛ Я... 
. ^ 5 У в , 1 " И Н ж •***" б ы директором фйЛ Я...» — П9РВЫЙ. ОЧМк 
скромный юбилей: оятмлети#. О м а появилась 2 7 м а р т а 1 9 7 4 п>» 
А*а род мл АС Ь А •ншшшзучвм», ТРИНАДЦАТОМ, НОМАРА, МО МЛ АО АО* 
А » ВЫПАЛА НА рАДМОСТк» СЧАСтЯмАВ^уДЬвА ^ МО МА АО ДО" 

М Ш М к П И ь . а л * . > • • • • . . . . . * < . пить лет назад отдел социально-бытовых проблем «ЯР» 
прнхмяся, что получит иногда письма, которые ставят кга 
гаегмтель'мых мяГа Н м«Г' , С М , > ' ™ оояны со1лаэмитвяьмык и увлекательных идеи, которые, однако, чуть-чуть опережают 
н а ш . время, а иногда и наши мэможмостЪ. Очень °Рул*°К-
ееет решить, как поступить с такими письмами. 
воа • • * ! < < " ° 1 ? * р г м * т ь предложения рационализате-
У т Г п Й . Т Г Ч ' Г У * * М и м спорные, но продиитвееииыо искренней заботой об общих интересах. 

п , р " " подборка состояла всего лишь на 
Двух предложений. Правда, первоначально их было больше, но 
"•асе они прошли внутренний конкурс в редакции. 

публикация первых двух предложений вызвала неожиданно 
большой поток писем читателей. С тех пор «директорская' 
почта растет с каждым днем. Но особенно сияьно она увеличи-
лась в 1*79 году. По предложению читателей •директорская» 
рубрика была усовершенствована. Сами читатели стаям зиспер-
1-5.11 предложений, которые вносят их коллеги. За первые Т^И 
ГОДА существования рубрики было получено восемь тысяч пи-
сем от читателей-•директоров». За первые ТРИ МЕСЯЦА этого 

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНО-
БЫТОВЫХ ПРОБЛЕМ 
« Я Г . ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
ЮБИЛЕЙНУЮ 
ПУБЛИКАЦИЮ 
ПОПУЛЯРНОЙ РУБРИКИ 

КАК-ТО га* получилось, 
что а прежние годы я 
и* заглядывал б «Лите-

ратурную газету»; отпуги-
вало само название. Каза-
лось, речь • такой газета мо-
жет идти только о дактиле», 
хорем и о чем-то еще гаком 
же, далеком от моей простой 
жизни. Потом случайно у дру-
зей поглядел аашу последнюю 
страницу — «Клуб ДС», мез 
дальше и обнаружил массу ин-
тереснейших для меня мнений, 
суждений, событий... Теперь и 
в хочу принимать участив б » -
ших читательских полемиках. 
Не для того, чтобы просто пи-
сать,— времени у меня так же 
мало, как и у других. А потому, 
что жизнь повседневно убежда-
ет а том, что обмен мыслями 
гораздо нужнее обмена подар-
ками, деньгами или вещами. 

Прочел статью А Удальцоаа 
«Не иону трудиться, а хочу... 
учиться». Проблема злободнев-
на, особенно о «муках науки» 
в вузе и после нвСо, то есть 
о технической беспомощности 
выпускников. Я заканчивал 
тринадцать лет назад Ку-
банский сельскохозяйственный 
институт. С гордостью могу 
сказать, что меня посвятил* во 
многие тонкости агрономии, 
что я не только знаю, но и 
чувствую, как растет виноград-
ная лоза, набухает яблоневая 
почка... 

Но вот, окончив институт, я 
прибыл в астрахански* камы-
ши. в село Икряное, один из 
первейших и интереснейших 
очагов российского земледе-
лия,, уникальный природный 
комплекс. Все хотелось уви-
деть, пощупать, разузнать. 
Но, может быть, вы попробуе-
те угадать, чем занялся я а 
первое время? Изображал ков-
боя. 

Для передвижения по овра-
гам и буграм колхоза мне вы-
делили прекрасного поджарого, 
золотистой масти, коня Орли-
ка с казачьим седлом, уздеч-
кой и прочей снастью. О седле 
я лишь знал, что князь Свя-
тослав. отдыхая в походе, под-
ложил его под голову. С 
уздечкой было проще — она 

уже была надета коню на го-
лову. Так он бедный и ходил 
а ней, не раздеваясь, всю на-
шу совместную жизнь. 

Сознаться перед людьми а 
том, что мои представления о 
кавалерии чисто теоретические, 
я никак не мог. Ведь я не толь-
ко приехал с Кубани, я там ро-
дился и вырос. Моими люби-
мыми игрушками а детстве бы-
ли сабля и тачанка. Любимыми 
героями — Василий Иванович 
Чапаев, Ваня Кочубей. Тарас 
Бульба и Григорий Котовский! 

говорю, потому что, если бы на 
служба в армии, в и до сих пор 
не отважился бы оседлать ав-
томобиль и трактор, завести 
мотоцикл или лебедку. 

Но «муки науки» зарождают-
ся все же не в институте. 

У меня два сына учатся а 
школе. Они усвоили зв годы 
учебы много всяких сведений. 
Значительно меньше — полез-
ных навыков. Их характеризу-
ет полное отсутствие собствен-
ной инициативы, настойчи-
вости в делах, полезных 

годарносги за всегдашнюю их 
ласку и внимание, две-три тес-
ни, обрывки семейной хроники 
— вот и аса наследство. Буд* 
я один такой со своим семей-
ством в России, будь нас де-
сятки или сотни тысяч — мож-
но бы и не обращать на нас 
внимания. мы растворились бы 
а общем благополучии. 

Но нас миллионы, и на зря 
теперь заговорили об «отда-
ленных последствиях войны». 
Видимо, посчитать зти послед-
ствия следует не только а тру-

СОЛЕНЫЕ ДОЖДИ 
П И С Ь М О В Л Д Р 1 С Д В У Х Д И С К У С С И Й : « 4 1 П О в Е К Б У Д У Щ Е Г О 

К А К О В О Н ! » . « И З Н А Т Ь . И У М Е Т Ь » 

Агроном в го время должен 
был ум«ть ездить на коне, но 
не учили нас зтому в институ-
те. 

И потому я уводил Орлика 
за бугор, громоздился на него 
сначала поперек, а потом вдоль 
спины и постепенно осваивал 
технологию передвижения в 
том состоянии, которое рань-
ше обозначали термином «со-
бака на заборе». 

Хорошо, что коня не тянуло 
к людям! Хорошо, что а астра-
ханских падвнях так много 
девственной земли и воды' Мы 
все зто избродили и перебала-
мутили с Орликом, пока я ре-
шился, наконец, скакнуть на 
нем через искусственный во-
доем на капустное поле. 

Председатель и члены прав-
ления не могли мною нахва-
литься: «Хороший у нас агро-
ном, молодой, но вдумчивый, 
все уголки изьездил — землю 
изучает!» 

Сто раз, вслед за автором 
статьи, повторю: «Спасибо те-
бе, институт!» Но только а 
колхозе я узнал, что бывают 
дожди соленые и сладкие, чем 
отличается подмочка от вымоч-
ки на орошаемом поле. О пай-
ке, сварке, катодах и анодах на 

с Л * п г у е « Л 1 * - 1 - " 4 1 * "вторых содержится около 12 ты-
САМ ЛРЭДАОМСВММА, МИОГИА АВТОРА' вносят нв по одному продло* 

- " " Р Х - Р . читатель из Одессы тов. Русанов прислал 
недавно письмо, в котором содержатся 60 идей! 
_ . . * т н в П Р " * М 4 * " ' " : редакции больше по душе письма, иото-
? " ' ЗД,р1'*т п о одному предложению. Мам правило, они ока-
зыеаются болев продуманными, чувствуется, что авторы выст-
радали их и успешно могут защитить свою идею множеством ар-
ГуМАМТАА. 

Сегодня мы начинаем очередной тур рубриии «Сели бы ди-
ректором был я...» и подводим итоги предыдущего тура. 

П 
ЕРвЫЕ экспертные оцен-

ки «директоре к ихе 
предложении, опубли-

кованных I января этого го-
да, пришли в редакцию у ж а 
2 Января. И ужа 2 января из 
редакции ушли первые отве-
ты с" благодарностью за учас-
тие а экспертном совете. Но 
вскоре в отделе социально-
бытовых проблем «ЛГ» осо-
знали. что каждого эксперта 
поблагодарить лично просто 
невозможно — столько при-
шло писем) 

Сейчас мы ютим публично 
поблагодарить асах гея. кто 
проавии доброе внимание и 
рубрике еСспи бы директо-
ром выл я._», поддержал ее. 

Когда пришло двухтысяч-
ное письмо, в отделе соци-
ально-бытовых проблем ска-
зали: «Стоп! Начинаем под-
ведение итогов...* Это про-
изошло спустя два месяца 
после публикации — срок 
вполне достеточный, и никто, 
думается, не упрекнет редак-
цию а торопливости. 

Прежде чем сообщать, не-
кие оценки выставили две 
тысячи экспертов, процити-
руем некоторые слове, кото-
рые предшествовали отмет-
кам. 

Это почти единодушная 
поддержка рубрики: «Я счи-
таю, что существование руб-
рики есть дело политически 
еажноав |А. Борщааский, Нов-
город). вРубрике очень по-
лезна. в различных жизнен-
ных ситуациах начинаешь рас-
суждать с позиции хозяина 
страны и становишься нетер-
пимым к мешающим всем нам 
недостатквм» |0. Бонченко, 
ереч, Конаково). «По моему 
убеждению, тон рубрики 
очень привлеквтелен — со-

ЧТО Ш З Ш ЭКСПЕРТЫ 
адает атмосферу сопричест-
ности ко всем обсуждаемым 
вопросам и побуждает к ак-
тивности. (А. Кеарцюаиа, 
Сухуми). 

Но встречаются и критиче-
ские высказывания. Главное 
из них — иедоствточная дей-
ственность выступлений «ди-
ректоров». «Сколько интерес-
ных предложений было вы-
двинуто и подвержено! Но 
почему они не внедряются в 
жизнь?» — недоумеввет К. 
Григорьев и» Свердловске. 
Учитель Леонид Гвяииекич ма 
поселке Пригородный Карго-
польского ре нона Архангель-
ской области пишет: «Назови-
те публично министерстве, ко-
торые оперативно, по-делово-
му прислушвлись к таким 
дельным предложениям «ди-
ректоров' 

Назвать! Признаться, сде-
лать зто нелегко... Принято 
было предложение о пуске 
дежурных ночных автобусов, 
чтобы они подбирели зепоа-
давших пассажиров. Не Украи-
не, в твкже е некоторых горо-
дах РСФСР »та идея осущест-
влена, однако а Москве и 
Ленинграде их до сих пор 
нет, хотя доводы противников 
ночных евтобусов разбиты и 
посрамлены тем, что зтот 
тренспорт появился в неболь-
ших городах, где нужде • 
нем меньше. 

Дальше. Министерство 
гражданской еаивции согла-
силось оснастить езропорты 
тележками общего пользова-
ния , чтобы чвждый мог легко 
кетить свои веши до теиси 

или ввтобусв. Идея понрави-
лась всем, в том числе мини, 
етерству, Только что-то не 
видно в езропортах тележек 

Пилот гражданской авиа-
ции Владимир Мосии из Мо-
сквы, говоря отнюдь не о те-
лежках — о других хороших 
вещах, подсказанных «дирек-
тореми», советует «называть в 
газете фамилии волокитчи-
ков и бюрократов». Дельное 
предложение! В ответ ив него 
отдел социально-бытовых 
проблем нвмвреи звеести 
уголок «Бюро проверни», В 
нем мы, полистав подшивку, 
вспомним «двеешние» обеща-
ния официальных лиц и по-
просим читателей проверить, 
как выполнено то, что публич-
но одобрено и принято. 

Мы приннмвем предложе-
ние Леонида Галинавиче и по 
его совету иезоеем в газете 
ввторов бюрокрвтических от-
ветов-отписок, провивлизиру-
ем их уклончивые письме. 

Перед тем, одиеко, как со-
общить экспертные оценки, 
скажем еще несколько слов 
о самих экспертах. 

Многие эксперты и «дирек-
тора», к сожалению, не ука-
зывают своей профессии и 
возрветв. Нв то их воля. Они 
яправе не сообщать редак-
ции этих сведений, хотя для 
социологического анализа те-
ине данные нам бы пригоди-
лись. 

Тем не менее можно с оп-
ределенностью утверждвть, 
что с тело больше семейных 
писем — совместно еыстве-
денных оценок (квн и преж-

де, супруги и дети иногда 
придерживаются различных 
взглядов). Один экспертный 
лист составлен от имени 15 че-
ловек, побывавших в семье 
киевлянина С. Иконникова. 
Экспертами порой становятся 
целые коллективы — сотруд-
ники СКВ московского НПО 
«Нефтехимавтоматика», вы-
числительного центра Псков-
ского транспортного управле-
ния и др. 

Итак, оценки: 
самую высокую оценку по-

лучило предложение М* 13— 
И. Смирнова из Душанбе (иа 
упаковке продовольственны» 
товаров ставить не только 
срок годности, но и дату 
выпуска) — 4.05 балла; 

предложение И* 11 О. Гу-
севой из Москвы (расстав-
лять в кинотеатрах кресла 
так, чтобы еторой ряд был 
яыдяинут нв полнреелв в сто-
рону) — 4,04 балла. 

Но. оказывается, это сделе-
но уже во многих нвших го-
родах — в Киеве (сообщает 
В. Новиков), Ьараноаичвх (М. 
Карвбаиова|, Донецке ( I . Ере-
менко, А . Керякан), Сверд-
ловске (Е. Квшиив); 

предложение N1 44 П. Бо-
гушв (сделать транспортные 
абонементные телоны, приоб-
ретенные в одном городе, 
действительными в других го-
родах) — 3,4 балла. 

Ленинградец А. Гашеа со-
общает, что а Болгарии одни 
и те ж е ебонементы действи-
тельны по всей стране, а иа 
дальни*, загородных марш-
рутах пассвжир сем проби-

веет нужное количество те-
лонов. Е. Боричеескав из 
Минска пишет, что это сде-
лано и а Белоруссии, Литве. 

От имени двухтысячного 
экспертного сояета три эти 
предложения — N8 13, 12, 14 
— приэнвны лучшими. Нв ос-
нове условий «директорско-
го» соревновения победите-
лям тт. Смирнояу, Гусеяой и 
Богушу гарантируется подпис-
ка на «Литературную газе-
ту» на 1980 год — за счет 
скромного «директорского» 
лимите рубрики. (Кстетн 
сквзать, рвдекцив выполнила 
свое обещенне в отношении 
победителей прошлого туре 
— им высланы подписные 
каитвнции нв 1979 год.) Су-
дя по яевму, газету они полу-
чают — некоторые из знако-
мых авторов прислали новые 
предложения, на этот раз, од-
нако, менее удачные. 

Остальные оценки: предло-
жение N5 18 |Э. Гутковскии) 
получило средний балл 3,24, 
Нв 19 (Г. Клоков) — 3.13, № 17 
(Т. Кузьмине) — 3,12, И! 20 
|П, Пирогов) — 2.71, N1 15 
|Е. Лвмутов) — 2.58, N2 16 
(М. Дуб) - 2.56. 

Согласно условиям сорее-
новенив редакция ебрещветсв 

• Министерству пищевой 
промышленности СССР, что-
бы оно авторитетно оценило 
одобренное читателями пред-
ложение N3 13; 

к Госкино, чтобы оно еы-
скезало свое мнение о пред-
ложении НВ 14; 

к министерстеем евтомо-
бильиого гренспорта союзиыз 
республик — еыскаэетьев в 
связи с предложением Нг 14. 

И нв только высказаться, 
но и сообщить, если у нив не 
будет веских аозреясеиий, 
когда зти столь поправившие-
се двум тыс*чем экспертов 
предложения будут еиедре-

свйье. Школе, обществу. У них 
отсутствует гот минимальный 
комплекс, который создает че-
ловека-творца. о необходи-
мости которого говорит наш 
лучший агроном и учитель жиз-
ни Терентий Семенович Маль-
цев: «знать уметь, желать и 
действовать^ 

На первый год уже ребята 
мои посещают уроки рисова-
ния. но до си* пор толком не 
знают, как и что нужно взятье 
руки, чтобы аучше изобразить 
еса. что видишь и чувствуешь. 
Учатся петь, но и» имеют по-
нятия о музыкальной грамоте. 
Не знают обычаев, новых и 
старых, не умеют по-настояще-
му общаться между собой. 

Я мог бы что-то изменить 
или исправить в их обучении, 
но я чуть свет ухожу нв рабо-
ту на весь день, а то и иа всю 
неделю. ... 

Это совсем не значит, что я 
все знаю и могу из того, "то 
хотел бы привить им. Я учился 
а такой же точно школе, рос 
без родителей и только теперь, 
к сорока годам, осознал, как 
много не знаю и не умею из 
того, что следует осваивать 
еще в детстве. Отец, братья 
отца и матери не вернулись с 
войны, деды умерли, когда мне 
было 7—9 лет, бабушки умер-
ли. когда служил в армии. 

Что я запомнил из того, что 
они пытались мне передать? 
Да почти ничего. Чувство бла-

довых ресурса* государства, 
но и в тех нравственных поте-
р т , которые понес народ, ли-
шившийся закономерной свази 
в цепи поколений, из которая 
выбыли отцы и старши» Ь~и-
тья, погибшие а огне ао***. 
или матери, изнемогшие е **р-
новах послевоенной разрухи. 

Вот и вышло, что воспита-
тельные возможности трудовой 
семьи, особенно там. где нет 
стариков, невелики, И чем 
дальше, тем больше они будут 
снижаться, потому что все те-
перь хотят работать, в пре-
стиж матери-домохозяйки стре-
мительно падает. И вот 
почему все наши взоры уст-
ремились на школу и мы уви-
дели те недостатки, на кото-
рые раньше не обращали вни-
мания, так как, честно говоря, 
было не до них. 

Чего же я хочу от школы 
для своих детей и будущих 
внуков? Чего не умею сам, но 
хочу, чтобы их этому научили? 

Я хочу, чтобы школа обеспе-
чила развитие во всех детях 
нормальных человеческих спо-
собностей и задатков, под-
готовила их к полноценно-
му освоению специальных зна-
ний. создала условия постепен-
ного восхождения в каком-то 
избранном конкретном деле 
от простого умения к мастер-
ству. а от мастерства — к ис-
кусству. Помните, как писал 
Франсуа Рабле: год за годом 

шло обучение молодого ве*и-
кана Гаргантюа. Однако отец 
стал замечать, что сын глупам, 
тупеет и час от часу становит-
ся рассеяннее и бестолкова. 
Тогда за воспитание взялся 
настоящий ученый-гуманист, 
поставивший целью воспитать 
ребенка умным, добрым, спра-
ведливым, прекрасным душой 
и телом. 

Без зубрежки и принужде-
ния Гаргантюа начал изучать 
свойства приреды, математику, 
астрономию, заниматься мно-
гими видами искусств. Но-
чью, при звездном небе, он 
узнавал о строении Вселенной. 
За обедом- — о свойствах и 
происхождении пищи. Верхо-
вая езда сменялась плаванием, 
уборка сена и пилка дров — 
живописью, музыкой и СКу1»П" 
гурой. Занятия, прежде нена-
вистные. стали приятными, лег-
кими и желанными. 

Вот и мне бы хотелось, что-
бы детей учили астрономии и 
«пилке дров», музыке и «убор-
ке сена», риторике, то есть 
умению говорить, четко выра-
жать свои мысли и — техниче-
скому творчеству. Хочу, чтобы 
их учили графике, то есть уме-
нию писать, чертить, рисовать, 
изображать линией и цветом 
все. что они видят, и понимать 
образную информацию о про-
шлом. настоящем и будущем. 
Логике их надо учить Это — 
умение мыслить, наблюдать и 
делать обобщения. Это сказки, 
загадки, пословицы, литература, 
философия, математика, анализ 
жизненных ситуаций и приня-
тие решений. 

«Энергетика» — тек обоб-
щенно я бы назвал необходи-
мый школьный предмет. Это 
— умение извлекать, накап-
ливать и преобразовывать 
энергию и вещество. В овладе-
нии энергетикой нет лучшего 
пути, чем практическое повто-
рение человеческого пути от 
первобытной дикости до сов-
ременности: солнце и тепло, 
костер, вода, п$р, электричест-
во, растения и микробы, живот-
ный мир, тяготение, космос, 
экология. 

Может быть, тогда наши Дб-
ти не будут такими «безруки-
ми», неумелыми, какими они 
кажутся нам сегодня. 

И. КУЗНЕЦОВ 

КРАСНОДАР 

С ПОМЕТКОЙ 
О Т Д Е Л « Ч Е Л О В Е К И Э К О Н О М И К А » « Л Г » И Н Ф О Р М И Р У Е Т 

У Ч А С Т Н И К О В « П О Л Е М И Ч Е С К И Х Т У Р Н И Р О В . . 

«Случайно натолкнулась в 
•Литератур*»» ма страницу 
«ЗОНД» — продолжение спо-
ра по поводу эксперимента 
в Липецнв. Не могяи бы вы 
рассказать, о чем писалось иа 
этой странице раньше? И что 
такое «ЗОнД-7» (А. РЫНДИНА, 
гор. Владимир), 

Мы готовы ответить. Семи 
письма помогут воссоздать 
историю новой страницы 
«ЛГ», прояснят во суть. 

Итак... 
•Экспериментальная страни-

ца «ЗОНД., появившаяся 4 ян-
варя 1978 года, мне понрави-
лась» |Н. РЫСДМ, Домеци). 

•Обсуждать новые интерес-
ные эисперимеиты — это в 
духе времени В век НТР экс-
перимент является необходи-
мым связующим эвеном меж-
ду научными выводами и 
прантниой Таи что инициати-
ву вашу поддерживаю» (Г. ДА-
ХИН. Ленинград). 

«Фактически «ЗОНД» — его 
привлечение широких масс и 
поиску, обращение редакции 
" мудрости народной» (•. ВЕ-
ЛЯ КОВ, бухгалтер. Талды-Кур-
ган). 

«Людям свойственно искать, 
рационализировать высказы-
ваться спорить... возможно-
сти газеты для целенаправлен-

моте и неотъемлемого процес-
са общества огромны» «А ГО-
РАНИН. н< кандидат 
с них наук Минск). 

«Коль скоро вы задумали 
«ЗОНД» как испытательный 
полигон для зондировании об-
щественного мнения по пово-
ду рождения новых споены* 

начинаний, а также для «об-
катки» новых газетных форм, 
то позвольте сделать замеча-
ния об организации самой 
страницы. Мне не нра-
вится одно условие: еы 
принимаете заявки на обсуж-
дение какого-то начинания с 
обязательным 

Г ПАТЕНТНОЕ ' 
БЮРО-79 / 

Если бы директором был д.» 

31. 
„.то распорядился вы. что-

бы театральные кассы обяза-
тельно принимали иупявииые 
билеты обратно. В конце кон-
цов много вывеет причин, по 
которым еы но можете пойти 
в назначенный вечер даже иа 
хороший спектакль. За вмяв-
ты. возвращаемые в день 
спектакля можно было вы 
выплачивать. скажем. три 
четверти ив стоимости. 

Таким способом « поион-
чия бы с навязыванием биле-
тов. меньше стало бы свобод-
ных мест на интересных 
спактаилях, а некоторым кол-
лективам пришлось вы боль-
ше заботиться о репертуаре 
и мастерстве, чем ик насси-
рам о том. чтовы как-нибудь 
свыть билеты. 

Д. ПАНОВ 
КПЛТУШИ 
Лв Ленинградекой области 

аз. 
...те прниазал вы возле при-

городных станций ятвяванвй 
дороги (хотя вы просто под 
платформой» сделать п нкты 
хранения велосипедов. Жи-
тели пригородов и Дач-
ники могяи вы, исправ-
ляясь в город, ахать снача-
ла велосипедом и тем сэко-

номили вы много времени. И 
вечером им выло вы легмв 
возвращаться с покупками 
домой. Хранение велосипедов 
стоияо бы недорого, но орга-
низатору это принесло Вы 
большой доход. 

ю . м в е к и я 
МОСКВА 

...то ео всех пояинлиниивд 
поставил вы ящиии с про-
резью — наподовие почто-
вых — дяя приема вызовов 
врача на дом. Темой вызов 
можно было бы сдеяегь 
но вечером нанануна, но 
поликлиника уже не ревета 
или рано утром, когда 
идут на работу. 

Л. ПЕТРОВИЧ 
КИЕВ 

34. 
...то осуществил бы 

красную идею моей жены. < 
боясь того, что моия у — -
нут е семейственности. 
моя щ 
вен пых суми 
или поямвтияв! 
вольно 
амвлем Гили 
печатать вещи 
обходимые. Ну, 
писвиие 
дое. Или схему 

В. КРУГЛО в. 

запретил вы продажу 
букетами: вумот ДОИ» 

Май отражать МОЙ анус, в нв 
ватруднвння ТОРГОВЛИ. 

В. БОЛЬШАКОВ 
МОСКВА 

ЗВ. 
...то во всех квартирах на 

трувах, ведущих к батареям 
центрального отопления, уста-
но вил бы вентили — для ре-
гулирования подачи тепла е 
иомивту. Из-за того, что их 
йот. осенью и весной прихо-
дится настежь открывать ок-
на и двери, чтовы избавиться 
От лишнего тепле. Разве мож-
но тан относиться и добытой 
внергии? 

а ГРАБЛМН 
ЛИПЕЦК 

37. 
...то е каждой столовой, на-

Г. ресторана а меню вместе 
ценой обозначал вы 

Дичестео ивходящихся в 
ции квяорий. Любой посети-
тель сменит себе составить 
разумный ааатраи. обед и 
ужин» 

& ЛУПСНКО 
ВВЛОРВЧВПСК 

ав. 
...то выпустил вы в обраще-

ние двойную складывающую-
ся почтовую отирытиу с тре-
мя чистыми страницами, что 
дало бы возможность увели-
чить размер площади дяя 
письменного сообщения, не 
прибегая и закрытому пись-
му. Преимущество? Они оче-
видны: меньше уйдет бумаги 
МО переписку, легче стеивт 
моим почтельонев. 

А. БАРЗИНСКИИ 
СВЕРДЛОВСК 

ав. 
...то ввел бы талоны и в так-

си. Наподобие тех, каине про-
даются для проезда а трам-
вае и автобусе. Тогда можно 
было бы решить проблему 
чаевых. Талоны же я распо-
рядился бы продавать ео всех 
иноснах, нан это сейчас де-
лается с талонами дли проез-
да а городском транспорте. И 
были вы у меня талоны раз-
ного достоинства. 

К. ГАЛИМОВ. 
р а б о ч и й 

ВЛАДИВОСТОК 

Зв. 
~.то прикрепляла вы жи-

телей больших городов и 
ближайшему лечебному уч» 

• рождению, вив зависимости 
от районного деления. Возле 
нас находятся детская поляк-
лининв, женсиая иоисульта-
ция. двтеная стоматологиче-
ская нлииииа, но асе они «чу» 
того» района. Слоено бы мы 
жители другого государства... 
Вот и приходится ездить ле-
читься на автобусе и трамвае. 

И. РАСТОРГ У М А 
МОСКВА 

Итаи. иа суд «экспертного 
совета читателей» выносятся 
еще десять предложений. На-
поминаем: оценки — по пяти-
балльной системе. 

Экспертные листы лучим 
всего присылать ив в нонвер-
те, а писать оценки иа почто-
вой отнрытне. Не забудьте по-
жалуйста, после адреса оедаи-
ции (103634 Москва, Цветной 
бульвар. 36) сделать пометит: 
«Если бы 

НЕОЖИДАННОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ 
Недавно мне пришлось по-

бывать на одном ил вычисли-
тельных центров нашего горо-
да — ВЦ Министерства авто-
транспорта, гае работает моя 
подруга. 

Я думаю, вас также заинте-
ресует то. что я увидела а ко-
ридоре В Ц Мое внимание 
привлек стенд «Если бы ди-
ректором был я...» — рубри-
ка, которая родилась а « Л Г » . 
На стене висело очень краси-
вое устройство (ящичек) с 
небольшой табличкой. 

Вот что яа ней написано: 
«Дорогие друзья! В енлу раз-
личных психологических осо-
бенностей человека творче-
ская инициатива, направлен-
ная иа улучшение деятельно-
стн организации, не всегда яы-
плескнвается у сотрудника к 

нужное русло. А иногда со-
трудник не высказывает »ту 
инициативу по самым различ-
ным причинам Мы решили 
помочь Вам принять участие 
в управлении деятельностью 
нашего коллектива. Опускай-
те в зтот яшнк Ваши предло-
жения (можно и анонимные) 
О действенности Ваших пред-
ложений Вы узнаете из мате-
риалов нашей стенной газеты 
Итак, «если бы директором 
были Вы. то. » 

Администрация ВЦ» 
Мне кажется такое иеожи 

данное продолжение рубрики 
« Л Г » довольно интересным. 
Говорят, его инициатива ди-
ректора. которого сотрудники 
очень хвалят 

Светлена ВАРДАНЯН. 
мша читательница 

ЕРЕВАН 

•реального опыта внедрения». 
Посудите сами: ведь не каж-
дый ноллентив или отдельный 
автор могут испытать а деле 
свою идею, хотя она, возмож-
но. лучше других, получив-
ших «реальный опыт внедре-
ния»... Конечно, разбирать по 
косточкам уже внедренную на 
практике идею проще» (В. Л А. 
У К РА I, инженер. Металлург 
Кемеровская область). 

«Поддерживаем тех читате-
лей. которые в «ЗОНД» пред-
лагают публииовать также 
идеи, пока еще не реелизо-
вамивм. Пусть вто вудат «за-
явка иа *нсперммеит« (семья 
ЗОВНИНЫХ Удмуртская 
АССР). 

•В прошлом году «Литера-
турне» газета» на страница 
•ЗОНД, овсумдала скользя-
щим (гивимй) график работы 
— опыт ряда коллективов о 
городе Кохтла-Древ о Эстонии. 
С целью заимствования опыте 
прошу сввВмить иаим 
имя прел 

Й В Й и " 
«.Это письмо 

давно.. Наш корреспондент 
се в зал се по телефону с 
организаторами экспери-
менте «Скользящий график 
работы* Оказалось. что 
уже МО поедприятий пос-
ле публикаций на странице 
«ЗОНД» заинтересовались 
новей формой оргенизоиии 
рабочего дня, запросили ре-
комендации по внедрению 
опыта В двадцати горолах 
СГР прижился, а том числе и 
не Украине, в Чернигове — 
в филиале институте «Гипро-
гоажданпромстрой». Кстати, 
напоминаем суть этого экс-
перименте: в своединв рабо-
чего див устанавливаете» 
врвмв обеэетельного присут-
ствие не рабочем месте всех 
сотрудников («чесы контвк-
тов»), в начало и конец рабо-
чего див каждый выбирает 
по своему желанию (см. «ЛГ» 
от 4 января, !5 февраля, 19 
марта и 1 иЮн» 1»78 г.). 

•Выставляю СГР самую вы-
сокую оценку — «5» по пред. 
ложен ной вами шкале бел-
лов, Думек «а многих пред-
приятиях Болгарии атот щыт 

внедрение» (Боряна 
ЗОТЕВА город Врвца. Волга-
Р И Я ) 

Этот отклик Пришел е 
«ЗОНД» одним мэ первых, о 
январи прошлого годе. А а 

феврале нынешнего болгврт 
ский еженедельник «Антенна 
со ссылкой нв «ЛГ» рассквзвл 
в двух номерах о СГР, ис-
пользув материвлы страницы 
«ЗОНДа. Буквально не днях 
м ы получили сообщение, что 
СГР внедрен не шести пред-
приятиях Болгврии. 

М ы уже информировала 
читвтвлей, но здесь стоит 
повторить еще рвз; в конце 
прошлого годе в Теллине про-
ходила есесоюзнвя конферен-
ция по управленческим ново-
введениям и экономическим 
экспериментем. В повестку 
дня был внесен и такой пункт: 
«Дискуссия по мвтериалвм 
экспериментвльной страницы 
« З О Н Д » «Литературной газе-
ты». Ученые высквзыяались 
одобрительно об этом ново-
введении «ЛГ». 

Около 3000 писем получил 
«ЗОНД». 

•4та страниц* вызывает на-
стоящую бурю: в семье, не 
работе, мвжду друзьями и со-
седями продолжаются с-оры. 
И понятно ведь здесь обсуж-
даются и получают коллектив-
ное решение жизненно важ-
ные вопросы» (А. КОРНАТОВ-
СКНИ, Киев). 

В настоящее врвмв ма стра-
нице «ЗОНД» проходит об-
суждение липецкого Экспери-
мента «Школьная пятидневка 
с оезераным днем» («ЛГ» от 
4 октября и 13 декабря 
1978 г., 21 февреля 1979 г,). 
Прошло два туре полемики 
между сторон никвми и про-
тивниками. Готовятся сказать 
свое слово эксперты-специ-
алисты, имеющие непосред-
ственное отношение н народ-
ному образованию, педагоги-
Кб, П С И Х О Л О Г И И , медицине И 
?. д., поскольку оечь идет о 
л«тидме«ке дл* школьников. 
«ЗОНД» предусматривает 
наряду с экспертизой специ-
алистов еще и читательское 
жюри. 8 него мы включаем 
каждого, кто поставит липец-
кому эксперименту оценку По 
пятибалльной шкале: наивыс-
ший балл означает макси-
мальное одобрение липецкого 
опыте и желание широко 
внедрить «школьную пяти-
дневку с резервным днем», 
в низшая оценка — соответ-
ственно — отрицание полез-
ности этого опыта. 

Письме присылайте « помет-
ной «ЗОНД». 

ясли директором был я...». 

Кто знает 
Гаврнна? 

и а п е р е п и с к и 

( Л Ш И Х А В Т О Р О В 

Среди писем, нвпреелем-
ных в редакцию посяе публи-
кации моих очерков о Сябри-
не («Умирать ли зе егломе-
рвт(», N8 10. 1978, «Жить яи. 

как Сабрин!», N9 45. 1978), 
оказалось одно, может быть, 
самое дорогое для меня. 

*...Я уз нала его. уяча-ю не-
смотря ыа выполненную Нами 
просьбу «сохраните тайну», а 
скорее б кагорарщ зтому. по-
тому что скромность итого 
человека не знает предела, 
так же как безгранична его 
преданность чггаллургии. 
Это мой дав'шЛ добрыЛ 
г)р1/е школьных и студен-
ческих дне/}, с которым нас 
развела жизнь, но о котором 

я никогда не переставала 
думать. Я интересовалась 
всем, что касается метал-
лургии... Я узнала его по 
многим штрихам, промельк-
нувшим в ваших статьях, 
по его речи, по образу мыс-
лей... И порадовалась, что 
он не изменил себе в самом 
лучшем... Мое письмо к вам— 
про<ьба сообщить адрес Г ав-
рина Эрнста Г Григорьевича, 
19.11 года рождении, ведь зто 
он! (То. чтп и Пас он — Соб-
ран. а имя вы нигде не упо-

минаете. так как оно доволь-
но редкое, убеждает меня, 
что мои догадки верны)...» 

Читательнице ошиблвсь. У 
глввного инженера, названно-
го мною Сабриным, подлин-
ная фамилия другая. Но я не 
хочу огорчать человеке, иа-
пиеввшегр мне такие строки, 
и обращаюсь к читателям, 
знающим незивкомого мне 
Э. Г. Гвврина: сообщите в 
редакцию его адрес! 

Валерия ШУБИНА 

I 
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В МИРЕ литературы и ис-
кусстве «Св популярнее 
становятся термины «по-

литический роман», «политиче-
ский театр», «политический ки-
нематограф» Жизнь планеты, 
ее лицо меняются столь стре-
мительно. что некоторые лисе 
твпи не решаются погружаться 
на 3—4 года в «ад нового ро-
мана». боясь, что не успеют 
сказать того слова, которое 
нужно сегодня, именно сего-
дня. Они обращаются к публи-
цистике. к очерку, к пьесе, к 
киносценарию. 

Будем надеяться, что выда-
ющиеся романисты современ-
ности. отрекающиеся от рома-
на ради более мобильных жан-
ров. все же в конце концов на-
рушат обет и вернутся к боль-
шим полотнам. Но в Э Т И Х . МО 

жет быть, максималистски 
крайних решениях видится тен-
денция времени. Сегодняшний 
день столь важен для будуще-
го всего человечества, что «ис-
пытание временем», которому 
подвергается произведение ху-
дожника, теперь заключает в 
себе и требовательный вопрос: 
а что ты сегодня сделал 
чтобы существовало человече-
ское вавтрв? И может оказать 
ся, что художник, работающий 
на' сегодня, больше других ра-
ботает на «вечность». Слиш-
ком уж сложен, беспрецедент-
но сложен современный мир. 
слишком велика трагедия, ко-
торой человечество может за-
платить за злой умысел или 
даже простую ошибку властей 
предержащих. 

Вопрос «С кем вы, «мастера 
культуры»?» звучит ныне еще 
более остро, чем во време-
на Горького. «Гиперболоид 
инженера Гарина» стал реаль-
ностью во сто крат более 
мощной и опасной, чем мо< 
предположить в свое время 
Алексей Толстой; люди, гото-
вые пустить это оружие в ход. 
имеются во многих местах зем 
ного шара, сильно уменьшив-
шегося а размерах. И ответст-
венность деятелей культуры за 
то. что происходит в мире, не 
измеримо увеличена ныне аст-
рономическими тиоажами книг 
вселенской аудиторией теле-
видения и других средств мас-
совой информации... 

От позиции мастеров кул» 
туры во многом зависит сей-
час вопоос вопросов: быть или 
не быть миру на земле, бьл* 
или не быть жизни на нашел 
планете ... 

Штурман американскою 
Б-52. летевший бомбить ханой-
скую улицу Кхам Тхиен в де-
кабре 1972 года, был у весе-, 
что не совершав» преступле-
ния. убивая тысячи детей, жен 
щин, стариков и старух на 
этой древней улице. Ведь он 
лично никого не убивал. Он не 
давал команды сбрасыввть 
бомбы, не дергал ручку бомбо-

I метателя, он даже не выводил 
! самолет на цель. Все это делв-
! ла за него ЭВМ. Он же только 

следил за исправностью ком-
пьютера, запрограммированно-
го на земле людьми, кото-
рые в свою очередь гоже 
выполняли чье-то приказание, 
каких-то генералов, даже и не 
слышавших об улице поэтов и 
звездочетов, иазвфяие которой 
— Кхам Тхиен — означает 
«Следи за небом». Не было 
чувства вины, не было чув-
ства нарушения древней за-
поведи — не убий. Тот штур-
ман. с которым я беседовал а 
декабре 1972 года в Ханов 
(его самолет был сбит), перед 

молете. хотя • Ханов уверял 
меня, что если вернется до-
мой. то всю свою жизнь посвя-
тит детям, будет преподавать 
• школе литературу и расска-
зывать, как ужасна и как не-
допустима война. Я спросил, 
что же с его обещанием. Он 
ответил: «Трудно было найти 
работу учителя, вот я и остался 
военным штурманом...» 1 

Что научит тысячи пилотов и 
штурманов пониманию того, 
что массовое убийство людей 
в миллионы раз страшнее пре-
ступления, совершенного Рас-

ТРИБУНА ПУЬЛИЦИСТА 

документальный публицистиче-
ский фильм об американской 
агрессии во Вьетнаме: вот по-
чему герой Юрия Бондарева, 
бывший солдат, писатель, ве-
дет в романе «Берег» «крест-
ный спор о самых жгучи* про-
блемах современности. 

Настоящее искусство всегда 
публицистично. Это доказали 
Софокл и Шекспир, Гейне и 
Пушкин. Горький и Роллан. 
Маяковский и Брехт, Шолохов 
и Хемингуэй, Эренбург и Ара-
гон. 

И настоящее произведение 
искусства — всегда против 
войны, всегда против фашизма, 
независимо от даты, которой 
оно помечено. 

Поэтому нет искусства у 
фашизма, нет его и у сторон-
ников войны. Нет ни в настоя-
щем, ни • прошлом, хотя 
Геббельс пытался призвать в 
союзники Птв. Пиночет — 
великую Габриэлу Мистраль 

Ромена Роллана. Томам Ман-
на. Чарльза Сноу, Пабло Не-
руды. 

Многие художники ушли иэ 
жиэни. но слоев, сказанные 
ими десять, двадцать, тридцать, 
сорок лет назад звучат так, 
будтв написаны сегодня. 

Через несколько дней после 
фашистского переворота в Чи-
ли как-то поздно вечером я си-
дел у главного редактора те-
левизионной станции а Лиме, 
столице Перу. Говорили о трв-
гичвеких вестях из Сантьяго. В 
тот день мы узнали, что умер 
Пабло Неруда 

Снизу позвонили и сказали 
редактору, что его хочет сроч-
но видеть какой-то человек по 
неотложному делу. Редактор 
велел впустить. В кабинет во-
шел ус-алый человек и достал 
из-за пазухи конверт. «Здесь 
последнее стихотворение Паб-
ло Неруды. — сказал он. — 
Он написал его после фашист-

шиэм иа 

Генрих БОРОВИК П 
ДУХОВНОГО ОРУЖИЯ 
тем как стать летчиком, гото-
вился быть школьным учителе* 
литературы, читал классиков, в 
том числе Достоевского. Я 
спросил его — мог бы он, вы-
полняя приказ, выйти на ули-
цу Кхам Тхиен и убить тогюром 
первую встречную старуху? 
Штурман читал «Преступление 
и наказание» Он ответил — 
нет, конкретную старуху кон-
кретным гопором на улице 
Кхам Тхиен он убить бы ив 
смог, даже если бы на то бы' 
приказ из Вашингтона. 

А убить тысячу старух и ты 
сячу детей с высоты 10 тысв-
метроа смог. И во время поле 
та не мучился угрызениями со 
вести... 

Когда экипаж американского 
самолета сбросил в 1945 году 
атомную бомбу над Хиооси 
мой, пилот видел взрыв, ви-
дел пламя а перед взрывом 
(«дел город, видел дома, хрз 
мы, очертания улиц, возможно, 
даже людей среди которых — 
можно вообразить — были и 
дети. И он потом, позже со-
шел с ума Штурман, убивав-
ший людей на улице Кхам Тхи-
ен. с ума не сошел Через не-
сколько лет после того разго-
вора я Ханое я приехал я США 
и разыскал его. Он снова л е-
тал штурманом на военном са-

кольниковым? Что заставит по-
нять людей, строящих свое бла-
гополучие на бессмысленном 
накоплении вооружений, что 
они заносят топор не над од-
ной старухой, а над человече-
ством, над головой собствен-
ной матери и собственного 
оебенка? Кто-то. даже по тра-
ической ошибке, просто не 

выдержав напряжения, нажмет 
кнопку — и никогда больше не 
будет ни Достоевского, ни 
Фолкнера, ни книг, ни музыки, 
ни прошлого, ни будущего, не 
будет человечества, не будет 
земли 

В наше время научить тако-
му пониманию под силу толь-
ко великому всечеловеческому 
движению, противопоставляю-
щему гибельной аморальности 
войны мораль мира. Помощь 
литературы помощь искусства 
здесь необходимы И. мажет 
быть, прежде всего искусства 
публицистики Потому что вре-
мя дооого. можно не успеть... 

Вот почему Габриэль Гарсиа 
Маркес откладывает роман и 
пишет книгу очерков о борьбе 
никарагуанского народа против 
дглгтатуры Сомосы: вот почему 
Норман Мейлер создает поли-
тическую повесть «Армии но-
чи» вот почему Константин 
Симонов делает огромной силы 

а новые пекинские мандари-
ны — поэтов древности. 

Никогда не забуду тот май-
ский вечер в Лиссабоне 1974 
года, когда на сцене неболь-
шого театра народный хор 
впервые открыто исполняя 
песни, запрещенные при фа-
шизме Тысячи людей слушали 
их, вытирая слезы, сжимая *у-
паки. Хор пел а капелла, и 
каждая песня была поэтому об-
наженной. пульсирующей, как 
сердце. Седой дирижер рас-
сказан мне петом, что при Са-
лазаре этот хор тоже выступал 
— с песнями обыкновенными 
незапрещенными. старыми. Но 
удивительное дело — публика 
всегда находила в них скры 
тый смысл, будто, сложенные 
даже в прошлом веке, эти пес-
ни — грустные, веселые, про-
тяжные. задорные — были все 
таки антифашистскими. Весе 
лая песня — значит, насмешка 
над фашизмом, грустная 
значит, о горе, которое принес 
фашизм, гневная -г значит 
призыв к борьбе. Даже люЗов 
ная — тоже против фашизма, 
потому что любовь и фашизм 
несовместимы... 

Листаю страницы старых но-
меров «Литературной газеты». 
Под статьями подписи Лиона 
Фейхтвангера. Анны Зегерс 

' ПОЭТИЧЕСКАЯ ПЕРЕКЛИЧКА . 

...КАЖДОЙ 
СТРОКОЙ 
СВОЕЙ 

Первый раз я услышал IIржи Тауфера на юби1ейном вече-
ре, пвевященном Владимиру Маяковскому. Тауфер читал (вой 
переводы. И хотя было это лет двадцать назад, я помню, что 
Маяковский звучал по-чешски раскатисто, свободно и вдохно-
венно. Знакомая веем интонация, окрашенная звучанием чу-
жоео языка, все равно оставалась испитой. 

ПОТОМ Я прочитал стихи самою Тауфера. Прочитал и в пом-
пой мере ощутил крылатую точность его поззии. Я почувство-
вал ее самобытность, ее чисто тауферовскую иронию и огром-
но* жизнелюбие. 

Понятие гписать стихи* для Нржи Тауфера означает быть в 
пине больших и малых проблем нашею времени, нашей пла-
неты. Причем не просто *быть в гуще», но и отвечать за зто 
япгия яа »гс/ планету. Отвечать каждой строкой своей. 

' Роберт РОЖДССТКНСКИЙ 

Иржи ТАУФЕР 

Фсионц/ьа 
Н О ^ И Й / Ю Н А 

Кузнец. которым сем себя 

чей цечплык бес 
сяишмя есеки» гро1. 

открыл мм* теину, 
что звенит -орет, 

• г о т — рисует, 
• м п м — дышит. 

Гоичву, ума настроившие 

где иобу нет пределе. 

И рв1чик, 
оживляющий самшит. 

Создатели огромнейшего 
мира, 

ского переворота, перед самой 
смертью. Егр тайно перепра-
вили ив Чили». Редактор 
вскрыл конверт. Там был лис-
ток со стихами, напечатанными 
на машинке 

„.В одной упряжке, 
Фрей н Пиночет 

линуют — славят 
пепельный сентябрь, 

каратели истории 
чилинсиой, 

гиены, рвущие победный 
стяг. 

Опять пожар, опять потоки 
крови, 

опять а поместьях 
завозились свиньи 

вновь ожили громилы 
преисподней, 

сатрапы, перепроданные 
с торга, 

и торгаши. 
которых подстрекает 

нью-йоркское волчье... 
(Перевод П. ГРУШКО) 

Тут же стихотворение Паб 
по Неруды было передано по 
телевидению, прочитано по 
радио, на другой день напе-
чатано в крупнейших газетах 
Перу. Его опубликовали во 
многих странах. Позже аыяс 
нилось. что стихотворение это 
хоть и принадлежало Пабло 
Неруде, но было записано и 
опубликовано впервые почти 
за четверть века до сентября 
1973 года. Только в первона-
чальном варианте Пабло назвал 
других диктаторов Не знаю, 
сам ли Неруда или кто-то дру-
гой изменил те старые имена на 
новые. Это не имеет значения. 
Важно другое — публицисти-
ческое стихотворение, напи-
санное четверть века назад, 
звучало так. будто было напи-
сано в день фашистского пере-
ворота. 11 сентября 1973 года. 

КГо-то взял эти стихи иэ 
толстого тома-кирпича и раз-
дал (Мроду. как берут из кир 
личного здания арсенала ору-
жие и раздают народу, когда 
надо идти а бой .. 

В Португалии после сверже-
ния фашизма первой иностран-
ной картиной, которую потре-
бовали революционные матро-
сы. был «Броненосец «Потем-
кин» С. Эйзенштейна, запре-
щенный при режиме Салазара— 
Томаша — Каэтану. И фильм 
(а к апрелю 1974 года ему ис 
полнилось почти полвека) ра 
ботал на революцию, дрался 
против фашизма, будто был 
создан только что. будто толь-
ко в ^ р а сошел мятежный бро-
неносец со стапелей, чтобы 
стать наисовременнейшей бое-
вой единицей антифашистского 
флота. 

В сегодняшнем мире борьба 
с фашизмом и неофашизмом 
становится сложней. Ныне фа 

. в I 
в 

свастикой, ив " столь — 
хотя бы потому, что эаматмы. 

Истинно опасные враги ми-
ра сегодня ~ искусней, нераз-
личимей. Они овладели при-
емами мимикрии. Они клянут-
ся в ненависти к раси#а(у, сая-
тошески пекутся о правах 
ближнего, во всеуслышание 
провоаглашают свою любовь в 
демократии, пускают 
когда вспоминают о 
печах Освенцима. Но . 
меино они поаволяют 
еать идее первого ат 
удара для установления 
еого — в точнее стар-
порядка» в мире. Беа 
ниэма и социализма. Даже це-
ной гибели половины или двух 
третей человечества. Они рвэ-

.жигают военную истерию, 
питаются} держать мм 
хе перед «советской . — 
в народ - а убеждении, что 

V Материальное 
страны прямо 
но военным заказам. 

Конечно, ме все антикомму-
нисты — фашисты. И не все, 
кто до сих пор не понимает 
необходимости рвзрядки нв-
пряженности в мире, их при-
спешники. Но обрвтхая зави-
симость тут безусловная: фа-
шизм — обязательно против 
Советского Союза, против ми-
ра. против раарядки. 

Вот почему борьба эа мир, 
за социальный прогресс — это 
синоним борьбы и против сего-
дняшнего фашизма. 

Лучших людей на земле объ-
единяет эта борьба. Самых та-
лантливых мастеров культуры, 
людей с неравнодушным серд-
цем. 

Я видел, квк Роман Кар-
...лн делал фильм «Сердце 
Корвалана». чтобы синхронизи-
ровать удары сотен миллионов 
сердец с ритмом сердца борю-
щегося чилийского народа. 
Свое собственное сердце — 
нежное и бесстрашное — он 
отдал соратникам по борьбе. 
Настоящие художники не уми-
рают. Они просто отдают свов 
сердце тем. кому оно сейчвс 
всего необходимей. 

История показала, что на-
стоящие художники — живые 
и ушедшие от нас — всегда на 
стороне справедливости, всег-
да на стороне свободы, всегда 
на стороне мира, всегде против 
фашизма. 

I Один известный латиноаме-
риканский писатель, к которому 
корреспондент обратился с во-
просом: «Может ли слово ху-
дожника заставить замолчать 
пушки?» — ответил: 

« По логике — пушка силь-
нее слова. По здравому смыслу 
— пушка сильнее слова. Так 
вот — долой такую логику! И 
долой такой здравый смысл! 
Все мы. кто борется за мир 
против Фашизма, против реак-
ции,—не имеем права со-
мневаться в своей силе. Мы да-
же не имеем права задавать се-
бе такой вопрос — победим ли. 
добьемся ли? Обязательно до-
бьемся! Обязательно победим! 
Когда дерешься с фашизмом, 
нельзя сомневаться в победе!» 

Мы живем в трудное время. 
Отличных пушек на земле, к 
сожалению, гораздо больше, 
чем хороших писателей. И еди-
ниц убийственного оружия 
сегодня больше, чем вообще 
людей на земле. Но все-таки 
люди сильнее В их единстве 
— залог победы над ору-
жием. В их вере — залог побе-
ды человечества над войной. В 
их убежденности — залог того, 
что человечество выживет. Ина-
че зачем было проделывать 
весь этот долгий и великий 
путь из каменного века е век 
космоса!. 

• В исторической борьбе чело-
вечестве эв мир. которая сей-
час нашла свое высшее выра-
жение в неутомимой деятель-
ности партии коммунистов Со-
ветского Союза, в одном ряду 
— мастера культуры всех наро-
дов и вс«х поколений. 

Воспоминанья о Донв 
и волге 

во мие шумят ив стихая. 

Слоено я — раковине 
морена е. 

Иногда мне стаиовитса 

оич его несут неутомимо, 
несут, в свои» белыми» 

ладонях тиская 

Часть самого «вив — 
м е люди »ти. 
Так озареет ному 

иа портрете 

явзурь глубокая 
и золотистая. 

в 
заморские 

А П / Г А Н Ы . 

Стань стаяв дком морским. 

М О И « " * * • вернулось 
в граделм этой земли. 

Сколько дней, 
километров и пот 

провшпи мм и премии! 

как ребенку, ступившему 
ножкой босою в осоку. 

Тем о чем в жалею! 

Только яте ючу в понять. 
И глаза напряга», май юнга, 
стоощий ив рве 

высоко-высоко. 

Здесь о дивит ды я бросил 
свой яяорь. 

И ого ужо ио поднять. 

Это было тогда. 
когда пи пи мужчины 

воду из твиковой кодой. 

Но поаэив пвпец 
прикладывает в губвм. 

•со ее мие звучит, 
лишь ус те 

замыкают* а «трвиио. 
Воспоминанья такие — 

млве дауЯ "•И ИвИЯвои 

О ив звр встает, 
ио остевтсв. 

Жизнь продолжается. 
Дети машут из колыбелей 

нзреиеннымн кулечками. 

Зажившую старую рену 
ничто уничтожить ио может 

ие может пожвтие рук 
ио может улыбка 

даже поцелуй ио может. 

Л/гизыв 
К дииожды. 

и десять раз, 
а сотый роз, 
о тыевчиый 
и в миллионный, 
опять и симе 
окиньте еэгявдом все те, 

что той просто о жизни. 

Вгпвдитвсь. 
вдохните, 
еду мойтесь. 

Тысячу рва и оме миллион, 
десять раз и отце сто ре* 

Но — м я т ь и е м м — 
вглядитесь, 
вожмитесь, 
вдумайтесь. 

во все, что тан просто 
и так м просто. 

Перевал е чешского 
Роверт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 

||50 лег «Литературная газета» служит трибуной 
для советских писателей. На се страницах выступа-
ют и крупнейшие представители зарубежной лите-
ратуры. Они делятся своими мыслями о современ-
ной культуре, о роли писателя в борьбе против фа-
шизма и реакции, за мир и социальный прогресс. 
Прогрессивные литераторы капиталистических 
стран видят в Советском Союзе, где культура стала 
достоянием народа, а пропаганда войны запреще-
на законом, неиссякаемый источник творческого 
вдохновения, оптимизма, уверенности в светлом бу-
дущем человечества. 

Мы помещаем выдержки из выступлений на стра-
ницах нашей газеты крупнейших советских и зару' 
бежных писателей, которые были опубликованы в 
€ЛГ» в разное время, но страстный призыв их авто-
ров к укреплению мира, в защиту подлинного гума-
низма, к повышению общественной ответственности 
мастеров культуры и сегодня звучит актуально, 

Ромен РОЛЛАН: 
братство. которое мани единит с Горький, тем более знаем-

натально. что мы пришли друг другу навстречу с двух противо-
положных точен горизонта-. Каи бы мы нн были различны по 
обстоительстаам нашей личиой жизни и наших темпераментов, 
мы должны были пройти через одинаковое испытанна. Мспы-
тайна двустороннее. С одной стороны, мы страстно чувствуем 
величие человеческой культуры, ценность сокровищ, собран-
ных человеческим умом в тачание веков. С другой стороны, ИМ 
должны были констатировать недостойную мораль класса, ко-
торый образовался как аа хранитель... Разум челоеечесиий 
невидимо пробирается по всей земле. Пусть будет он с оной и 
силой нового мая всего человечества. 

(«ЛГ>. 15 мая 1931 гола) 

Максим ГОРЬКИ И: 
Д1Х вен — по преимуществу век проповеди пессимизма. 

• XX в. ата проповедь выродилась, вполне естественно, в про-
паганду социального цинизма, а поливе и решительное отрица-
ние •гумвииостме. которой тан поено щеголяли и даже горди-
лись мещеие всех стран. Принятая весьма многими шопеи-
гауароаа — церковная, лицемерная — атииа сочувствии, сост. 
радения, истеричесии озлобленно отвергается Ницше и еще бо-
лее решительно, уже практически, фашизмом. Фашизм Гитле-
ров — ато выявление пессимизма а илассовой борьбе мещанст-
ва аа власть, ускользающую из его ослабевших, ио вин цеп-
ких лап. . , 

Нужно добавить, что ощущение н даже понимание крайней 
непрочности, неустойчивости социального бытия единиц Овию 
не чуждо даже наиболее талантливым слугам напитала. Почти 
все те «великие* и «знаменитые» люди буржуазии XIX а., поело 
иоторык остались н опубликованы их мемуары, диееиикм, пись-
ма. говорят о том, йен непоправимо скверно организовано вур-
жуазиое общество. 

В число заслуг пролетариата—диктатора Союза Советов необ-
ходимо включить тот •акт, что его изумительная, героическая 
деятельность очищает мир от плесени и ржавчины пессимизма. 

(«ЛГ», 22 апреля 1834 года) 

Анри БАРБЮС: 
Из-за моете пребывания вне Париже я, и сожалению, не мм 

своевременно передать вам дружеские пожелания, — и йен со-
брат и иаи бротГ — по случаю пятилетия «Литературной газе-
ты*. Я яте делаю теперь от всего сердца и я хочу уверить вас 
а том, что инито ие ценит роль, значение и успех ато А газеты 
больше меня, потому что никто не знаегт ее лучше меня. 

Иа литературном пути вея передовая часть советских писа-
телей поняла, до йеной грани художник остается наряду со 
сове* работой художника и благодаря атой работе великим со-
циальным рабочим. И разее ато прекрасное поколение новых 
писателей, принявшее в свои ряды нескольких доблестных лю-
дей постарше, ие сумело поиааать, что надо делать, показать 
общий долг и связи трудящихся интеллигентов с рабочими фи-
зичесиого труда. — но ато поколение доказало также, что оно 
умеет создать произведения, которые действительно соответст-
вуют егв мышлению. 

(«ЛГ». 13 мая 1934 года) 

Мартын АНДЕРСЕН-НЕКСЕ: 
...В будущее, а не е прошлое устремлен взгляд подлинного 

художиииа. Для меня лично литература не представляет собою 
самодовлеющей ценности. Она приобретает для меня вес и зна-
чение лишь тогда, иогда она запряжена я колесницу, двигаю-
щую человечество вперед. Писатель должен быть скальдом, 
который, иаи известно, во время аикиигоа воодушевлял войсиа 
своими песнями, находясь впереди. Он должен не описывать 
только сражение, а участвовать а нам наравне с другими. Твгда 
и его слово превращается в острое, отточенное оружие. 

(«ЛГе,1б июня 1034 года) 

Луи АРАГОН: 
Мы — строители нультуры завтрашнего дня. Для нас зта 

иультура — не Эосплодная идея, которая парнт в облеках, 
она неотъемлема больше от живых людей, которые являются 
творцами атой новой культуры; ев судьба — ато ик судьба! «умаете ли вы в ТВМ году, что существует хотя бы одна про-

лома культуры без перспективы шрапнелей и удушливых 
газов) Переел задача строителей нультуры завтрашнего дня 
разве не зеилючается в борьбе за избавление человечества от 
воаврата и варварству, которое имело место 10 лет назад? 

(«ЛГ>. -Ю мал 1935 года) 

Томас МАНН: 
Рыло бы грубой ошибкой и не выдерживающим нритиин 

падентизмвм противопоставлять силу — духу, культуру — по-
литииа н пренебрежительно еаирать с идеальных аысот ис-
иусстеа и разума на социааьио.пояитичесиие сферы. Полити-
ческое и социальное — ато неразрывная часть человеческого, 
ато важная часть общественного .целого. При отсутствии 
социально-политичесиого алемента а атом общественном целом 
обнаружиаеется опасный изъян. Когда мы говорим, что е до-
фашистской Гермеиин ие было подлинной демократии, мы, а 
сущности, имеем а а иду именно зтот изъян. Для нас демокра-
тия иа просто идеологическая платформа, не просто политиче-
ский догмат. Для нас демократия — признанна неразрывности 
политического, социального и человеческого... 

Культура аоасе не сводится и романам, картинам и стихам. 
Культура — ме роскошь, ив излишество, не праздное влечение 
и красоте. Тольио глупец может таи думать. Культура — 
синоним человечности. Она — то, чем отличается чаловаи от 
ааерл; нультура — ато выражение иааечнвго стремлении 
челоееиа и идеалу, ато заложенное в нем от рождения тяготе-
ние и разуму, истина, справедливости; зто стремление и со-
вершенству, наиболее ириим н могучим символом которого 
иеяяется искусство, 

(«ЛГ», 15 января 1830 года) 

Иоганнес БЕХЕР: 
•сякое направление о иснусстее, 

ареной, на которую устремляются днле-. 1. 
игнорирующее человека, 
орую устремляя М 

литературные спекулянты и ^е< 
кие становится 

тдмты и вумв| в и а м т а И . — _ 
притягиваемые новизной атого метода и сравнительной лег-
костью ого усвоения и воспроизведения. Органичесиое разви-
тие действия здесь уступеет место произвольному иаиизыва-
иию плохо связанных между собой зпизодое; скупой, строго 
подчиненный рааеертыоаиию действия диалог заменяется им-
прессионистским зормотеинвм, акспрессиоиистсними обрубив-

учими проповедями а енворевлнетичвеном. стиле, 
худомиии ме может лишь отчасти участвовать о 

жладыоеот а борьбу осе свои силы, всю анергию, 
капитализмом нужно бороться, не тольио словом, ио и делом. 

^ • Ё в м а п м и м в • 

( или тягу 
... большой 
•рьбе. Он I 

ело писателя — художествен* творчество. I борьбе с аар-
уничтожением людей, предпринятым ныне напита-

е массоаом месштабе, действенно лишь глубоко» ЙШШШ всеобъемлющее и зоб раж 
нашу веру а лучшее вул 

вине челоееиа. 
и 

укрепить способное 

Т«ЛГ» 30 мая 1940 года) 



Творчество колумбийского 
писателя Габризля Гарсиа 
Маркеса хорошо известно со-
ветским читателям, И ияда-1 
телы гве яПрогресс» готовит-
ся новый сборник произведе-
ний писателя. Сегодня мы] 
пуб шкуем беседу с ним и I 
расскал, о котором Маркес Г 
упоминает в своем иЛгервщю. 

— М ш и произведения 
очень популярны • Советском 
Союз*. Недавно были опубли-
кованы роман «Осень патри-
арх*» и книга рассказов «Не-
забываемый день а жизни 
Вальтвсвра». Й, 
аосприиимаета 
ноет»? 

ПОРТРЕТ НА ФОНЕ 

НОВОЙ КНИГИ: Г ф з м ГАРСИА МАРКЕС 

ИНТЕРВЬЮ Л Г 

ату 
* лично 
популяр-

— Разумеется, признание 
читателей доставляет большое 
удовлетворение. Однако • Ла-
тинской Америке и а целом на 
Западе случается, что слааа в 
один прекрасный момент нвчи-
наег не только утомлять, но и 
мешать. Она превращает чело-
века • персонаж для развлече-
ния публики, который не имеет 
ничего общего с гобой таким, 
некое ты на самом деле. Тем 
не менее я нашел «примеие-
нив> своей популярности: по-
скольку мое имя в Латинской 
Америке достаточно известно, 
я решил, что могу использовать 
его • кампаниях солидарности, 
в борьбе против реакции. В 
этом смысле я сумел извлечь из 
славы нечто полезное. В про-
тивном случае — зачем она? 

Слава и успех могут сыграть 
негативную роль в любом воз-
расте. Что ккается меня лич-
но. то я бы не возражал, если 
бы мои произведения принесли 
мне славу посмергно — тогда 
бы меня не превращали в то-
вар. К сожалению, молодежь 
иногда думает не столько о ра-
боте. сколько о славе. Я бы хо-
тел сказать молодым писателям, 
чтобы они не теряли времени 
зря и не писали я расчете на 
критиков: гораздо важнее пи-
сать самому, чем служить 
предметом, о котором пишут 
другие. 

— Вам хотелось бы встре-
титься с советскими читате-
лями? 

— В августе я собираюсь 
приехать в Советский Союз на 
кинофестиваль, и мне будет 
очень приятно встретиться с 
теми, кто читает меня в вашей 
стране Я знаю, что читателей 
много, потому что мои книги 
публикуются не только на рус-
ской. но и на различных на-
циональных языках Советского 
Союза. 

— Вы сиазали. что собирае-
тесь приехать на иинофестн. 
ввль. В связи с зтим вопрос: 

«Я НЕ ИЗМЕНИЛ 
СВОЕГО РЕШЕНИЯ» 
наново ваша отношение и ки-
нематографии? Мы знаам, что 
вы готовите фильм «Вдова 
Монтьель» вместе с чилий-
ским режиссером Мигелем 
Литтином. Как идет работа? 
Вы всегда, иажется. интересо-
вались кино, так же. кстати, 
иан н журналистиной... 

— Вцдите ли, я всегда го-
ворил. что мои отношения с 
кино подобны отношениям в 
плохом браке: мы не можем 
жить ни вместе, ни порознь. 

Я всегда хотел сам сделать 
фильм, но мне так и не удава-
лось создать такой, какой я хо-
тел. Сейчас я с Мигелем Литти-
ном работаю над экранизацией 
рассказа «Вдова Монтьель». 
Это история вдовы, которая ни-
когда не подозревала о связях 
ее мужа с реакционными влас-
тями. Не Знала, что он разбо-
гател, используя свои связи в 
правительственных кругах, не 
гнушаясь прибегать даже к по-
литическому насилию. 

Надеюсь, что фильм будет 
хороший, потому что режиссер 
не связан условиями коммер-
ческого кинематографа. Нам 
удалось финансировать ленту, 
с помощью средств, собранных 
среди друзей и прогрессив-
ных деятелей. А это значит 
что мы сможем работать гак 
как нам хочется. К тому же Ми-
гель Литтин, как, наверное 
знают советские читатели, — 
прекрасный режиссер. 

Что касается журналистики 
то она помогла мне установить! 
тесный контакт с реальностью 
жизни и научила меня писать 
Творческая работа, фантазия 
придали моим журналистским] 

выступлениям литературные до-
стоинства. Мои поиски не огра-
ничились овладением опреде-
ленной литературной техникой, 
а помогли мче созреть полити-
чески. Начал* лЛ период моего 
творчества совпадает с тем пе-
риодом в жизни Колумбии, ко-
торый определяется одним сло-
вом: «насилие». Совпадает он 
также и со временем, когда у 
меня появились более ясные и 
серьезные политические убеж-
дения, После «Палой листвы» 
я думал, что рассказами об 
Аракагакв моего детства я могу 
отгородиться от необходимо-
сти смотреть в лицо действи-
тельности. Сразу скажу: »то 
было ложное впечатление. 

К тому периоду относятся 
мои вещи «Полковнику никто 

не пишет». «Недобрый час» и 
«Похороны Великой Мамы»: в 
этих трех произведениях есть 
много общего. Все они написа-
ны по-журналистски. Потом я 
понял, что произведения о мо-
ем детстве носяг болев полити-
ческий характер и более свя-
заны с колумбийской социаль-
ной действительностью, чем я 
думал раньше. 

Закончив «Недобрый чае», 
я не писал ничего целых пять 
лет. Чего-то мне не хввтало, а 
вот чего именно, я не знал На-
конец. я понял, что мне не хва-
тает верного тона. А тон этот 
— его я использовал потом в 
романе «Сто лет одиночества» 
— оказался тем самым, каким 
рассказывала мне свои истории 
моя бабушка. Она говорила о 

К
ОГДА дон Хосе Монтьель умер, все, кроме его вдовы, 

почувствовали себя отомщенными; но лишь через 
несколько часов люди говорили, что умер он а са-
мом деле. И деже после того, как а душной, жаркой 
комнате в закругленном и желтом, как большая 
дыня, гробу увидели не подушках и льняных про-

стынях тело Монтьела, многие асе рвано продолжали 
сомиеееться в его смерти. Он был чисто выбрит, в бе-
лом костюме, обут а лакированные туфли, ц, гладя на 
него, можно было подумать, что он сейчас живее, чем 
когда-либо прежде. Это был тот же дон Хосе Монтьель, ко-
торый по воскресеньям слушал в восемь часов мессу, только 
вместо стека в руках у него теперь было респятие. И только 
когда привинтили крышку гроба и поместили его а роскошной 
семейной усыпальнице, весь городок поверил наконец, что 
дом Хосе Монтьель не притворяется мертвым. 

'После погребение все. кроме вдовы, продолжвли удивлять-
ся только тому, что умер Хосе Монтьель естественной смер-
тью. Люди были убеждены, что он погибнет от пуль, выпу-
щенных ему в спину из засады, однако жана всегда была уве-
рена, что он, исповедавшись, тихо умрет от старости в своей 
постели, словно какой-нибудь современный святой. Ошиблась 
она разве что в нескольких деталях. Хосе Монтьель умер в 
гамаке в одну из сред в два часа пополудни, и причи-
ной его смерти яанлесь вспышка, гнева, ему строго противо-
показанного. Но супруга ожидале также, что на похороны 
придет весь городок и в доме не «ввтит места для цветов. 
Пришли, однако, лишь члены одной с ним партии и церков-
ные конгрегации, а аенкн были только от муниципалитета. Его 
сын, консул в Германии, и две дочери, живущие в Париже, 
прислали телеграммы по три страницы каждаа. Чувствовалось, 
что писали их стоя, обычными чернилами, и изорва-
ли множество бланков, прежде чем сумели набрать слое не 
да ад цат. долларов. Приехать не обещал никто. Ночью после 
похорон, рыдая в подушку, на которой еще недавно покоилась 
голова человеке, сделавшего ее счастливой, шестидесятидвух-
летняя вдове Монтьель впервые узнала, что такое отчаяние. 
«Закроюсь в комнате навсегда, — думала она. — И так мена 
будто положили а один гроб с Хосе Монтьелем. Не хочу боль-
ше знать ничего об зтом мире». И мысли ее были искренни. 

Эта хрупкая женщина с душой, зараженной суевериями, в 
двадцать лет вышедшая по воле родителей замуж за един-
ственного претендента, которого подпустили к ней мень-
ше чем на десять метров, до зтого никогда на вступала в пря-
мое соприкосновение с действительностью. Через три дня 
после того, как из дома вынесли тело ее мужа. она. хотя и 
плакала не переставая, поняла, что нужно что-то делать: од-
нако решить, по какому пути должна пойти теперь ее жизнь, 
она на могла. Все нужно было начинать сначала. 

Среди бесчисленных тайн, которые Хосе Монтьель унес с 
собой в могилу, оказалась и комбинация цифр, открывавшая 
его сейф. Решением зтой проблемы занялся алькальд. Он рас-
порядился вынести сейф в патио и поставить у стены, и двое 
полицейских, приставляя дула своих винтовок к замку, начали 
е него стрелять. Все утро а спальню адовы доносились, че-
редуясь с громкими приказами елькальда, глухие выстрелы. 
•Только «того мне не хватало, — думала она, — петь лат мо-
лить бога, чтобы стрельба прекратилась, з сейчас благодарить 
его за то, что стреляют у меня в доме». В тот же день, попы-
тавшись сосредоточиться, она стала ааеть смерть, но ответа 
на услышала. Вдова уже начала засыпать, к >гда дом до само-
го основание сотрвё взрыв: чтобы вскрыть сейф, пришлось 
использовать динамит. 

Вдова Монтьель вздохнула. Казалось, что октябрю с его 
дождями и слякотью не будет конца, и она, плаавя без руля 
м ветрил по сказочному, пришедшему теперь е упадок име-
нию Хосе Монтьеля, чувствовала себя потерянной. Управление 
имуществом взял на себя сеньор Кармайкл, дряхлый и добро-
совестный слуга семьи. Когда наконец адова Монтьель набре-
лась мужества и азгляиула все-таки а лицо факту, что ее муж 
мертв. Она вышла из спальни и занялась домом. Она убрала 
прочь все, что веселило глаз, надела темные чехлы на мебель 
и украсило висевшие на стенвх портреты умершего траурны-
ми бантами. За два месяца, истекших со дня похорон, у нее 
появилась привычка грызть ногти. Однажды (глаза у нее те-
перь были все время красные и опухшие) адова увидела, что 
сеньор Кармайкл, входя • дом, не закрыл зонта. 

— Закройте свой зоит. сеньор Кермайкл, — сказала она.—• 
После всех бед, которые не нес свалились, нем еще только 
не хватало, чтобы вы звходили в дом с открытым зонтиком. 

Сеньор Кермайкл, по-прежиему не зеирыаая, поставил зонт 
в угол.' Это был старый негр с лоснящейся черной кожей и 
в белом костюме, а в туфлах у него, чтобы не дааило на мо-
золи, номом были прорезаны дырочки. 

— Тан скорее высохнет. 
Впервые со смерти муже вдова открыла окно. 
— Столько бе*. * ко всему еще »та зима. •— прлшептале 

она, кусая ногти. — Похоже, что дождь никогда не кончится. 
— Во вевком случае, не в ближайшие дни, — сказал управ-

ляющий. — Прошлой ночью мозоли таи и не дали мне заснуть. 
Вдова Монтьель не сомневалась а способности мозолай 

сеньора Кармайкла предсказывать атмосферные явления. Она 
окинула взглядом безлюдную и небольшую городскую пло-
щвдь, безмеленые доме, чьи обитетели так и не открыли две-
рей, чтобы увидеть похороны Хосе Монтьела. и почувство-
вала, что ее ногти, ее необозримые земли и унаследованные 
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ею от мужа бессчетные обязательства, а которых ей никогда 
не разобраться, довели ее до последней грани отчаяния. 

— Как уродлив мир! — прорыдала она. 
Тем, кто навещал ее е зги дни, она давала много основа-

ний думать, что потеряла рессудок. На самом же деле таким 
асным, как теперь, резум ее не был никогда. Новые массо-
вые убийства по политическим мотивам еще не начались, а 
она уже стала проводить пасмурные октебрьские утра, сидя 
у окна своей комнеты, жалея мертвых и думав, что, ие по-
желай бог отдохнуть а день седьмой, у него было бы время 
сделать мир более совершенным. 

— Ему «аде было воспользоваться тем днем, тогда бы в 
мире ие было столько недоделок, — говорила она. — В кон-
це концов, дла отдыха у него оставалась вечность. 

Дла нее со Смертью муже не изменилось ничего, за одним-
единстаемным исключением: прежде, при его жизни, для 
мрачных мыслей у нее была причина. 

В то врвма как адова Монтьель чахла, снедаема» отчаянием, 
сеньор Кармайкл пытался предотвратить катастрофу. Деле 
шли из рук аон плохо. Освободившись от страха перед Хосе 
Монтьелем, путем терроре зехаетиашим в округе монополию 
на асю торговлю, городок теперь мстил. В ожидании поку-
пателей. которые так и не повалялись, в огромных кувшинах, 
нагроможденных в пвтио, прокисало молоко, бродил в бур-
дюках мед и тучнели черви, обжиреясь сыром иа темных пол-
ках кладовой. Хосе Монтьель в своей усыпальнице с электри-
ческим освещением и архангелами под мрамор теперь полу-
чал сполна за шесть пет убийств и произвола. Никому за всю 
историю страны не доводилось так разбогатеть ае столь ко-
роткое время. До того, кек в городок приехал первый аль-
кальд, назначенный диктатурой, Хосе Монтьель был осмотри-
тельным сторонником всех прежних режимов и половину 
жизни проводил, сидя в трусах у дверей своей крупорушки. 
Одно время его даже считали человеком, во-первых, везучим, 
а во-вторых, благочестивым, потому что он обещал во все-
услышание если аыигреет в лотерею, пожертвовать церкви 
стетую своего тезки, святого Иосифа, в человеческий рост, и 
две недели спустя, получия шестикратный выигрыш, выполнил 
свое обещание. Обутым его впервые увидели в день, когда 
прибыл новый алькальд, сержант полиции, нелюдимый левше, 
получивший приказ окончательно ликвидировать оппозицию. 
Хосе Монтьель нечал с того, что стал его тайным осведомите-
лем. Этот скромный коммерсант, спокойный толстяк, не вы-
зыа -вшнй в людях ни малейших подозрений, подходил к сво-
им политическим противникам по-разному, а зависимости от 
толе, богатые они или бедные. Бедных полиция расстреливала 
на площади. Богатым даеели двадцать четыре чесе иа то, что-
бы они покинули городок. Планируя бойню, Хосе Монтьель 
прояодил целые дни, запершись с алькальдом в своем невы-
носимо душном кабинете, а его супруге в это врем* оплаки-
вала мертвых. Когдв влькальд выходил ив иабииете, оие пре-

г 
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Илья ЭРЕНБУРГ; 

_ п ?!Р"°тнзм неизменно связан с любовью и дву. 
что наш* государство наи^а Ч м а у м » Ч ^ К ° ^ кУЛьтурв. Мы знаем, 
Историей мы поставлены .п1рад2Г*,то С.«М

ТоН1иитч1;{""'"" " М р " ' 

кг^аг* у в в Л « «»^пГ^?тЖй.; 
««•ЯГ», 24 сентября 1047 года) 

Лион ФЕЙХТВАНГЕР: 

— * * * * * * . естороюиый истории имеет право ныне за-

к г п ж г йлй? «Ты* ви.,ум.ицт ж ° 

пУг. ГТМ'*иоо,, 1Ы миаата ВС* основания с гордостью повтор 
риг* слова поэта: «Сильиае асах живущих — чалоаак!» 

Сою а социалистических государств стал ныне ув«дит«л*.м»а 
юа гоймаоств ^ л<Г««т М ™ Ч # € М О Й Ж м * н м ^•«©••частаа. Этот со! 
ш а ^ т а и о г о 1 г м и а ио»^,1!?^ н Цивилизации. Нет на земном 
влияния усояиа, иоторый на испытывал бы на себе его 

в о ^ ш ^ Т Г « " ь % в л о м ч 2 ? 7 Г » Р М : Н О Й Революции преобразило 
^ ш е й планеты - - - ** и искоренило иа большей части ^ г ^ т е ^ ' н г г т°""° вог,тст,° *"т 

®1*1* " Р в Ч а м разделяю я вашу гордую радость. 

1«ЛГ». 5 ноябри 1937 гоя») 

Шон О'КЕИСН: 

. еназдл: «Поэты — это горнисты, -еоаущие и бою; они 
заиоиодателн мира». Возможно, зто романтиче-

а т » ? а м ! м е 1 * ! ^ М О ' Дорогие друзья, большой смысл таится 
* словак. Я на знаю ни одной страны, большой или малой. 
Х . 2 2 1 н * ® ы п о в ы с»ояго писателя-горниста, созывающего 
????*!. вдохновляющего его песней и сназной на борьбу за 

угнетателей и, тогда битва выиграна, объеди-
няющего людей призывами и дальнейшей борьбе за достижение 
Лучшего будущего для всех, вселяющего в ник веру и муже-
ство. Вы советские люди, сами имели и имеете целый поли 
таких горнистов, из иоторых иаждый по-своему взывает и 

— " о и м и стихами, Ойстрак —своей чудес-
ной сирнпиой, Уланова — пластиной своего тела... 

Вы уверены и спокойны за саой завтрашний день, а мы 
•того о севе сиазать ие ноже*. 

(«ЛГ», 18 мал 1958 года) 

Чарльз СНОУ: 
Редакция «Литературней газеты» обратилась но мне с прось-

бой поделиться своими мыслями о том времени, иогда мы бу-
дем жить в условиях подлинного мира. Какие сеетлые перспек-
тивы откроются тогда перед человечеством? С радостью и гор-
достью отилииаюсь на зту просьбу. 

Для того чтобы человечество могло в мокнуть широкой 
грудью под чистым небом, необходим подлинный мир. Я убеж-
дай, что у нас вудат подлинный мир. Я уверен а правильности 
етого больше, чем в правильности другого политического пред-
сказания. Но мир не придет с сегодня ив заатра сам по себе. 
От всех иас потребуются усилия, терпение, непоколебимость 
перед лицом разочарований. Одной Доброй воли недостаточно, 
котя никогда еще на земле ие было таи много людей, столь 
страстно жаждущих мира. Но мы должны обеспечить и несом-
ненно обеспечим его... 

Мы ие забыли, что вы выстрадали ао время войны. Мое по-
•гонение в Англии никогда не забудет зтого. Какого бы благосо-
стояния, достатка и успеха ни достиг ваш народ, мы будем 
считать, что зто меньше, чем вы заслуживаете. Ни один народ 
е истории иииогда не заслуживал зажиточной жизни больше, 
чем вы... 

Недавно мне довелось прочитать письмо Ибсена, иоторый, 
наряду с Чеховым, является одним из величайших драматургоа 
нашего вена. В январе 18В2 года Ибсен писал: «По-моему, пра-
вы те, иотерые ближе всего и союзу с будущим». 

(«ЛГ». 28 мая 1960 год») 

Джеймс ОЛДРИДЖ: 
Политина и иауиа — илючи и будущему, И если вы, совет. 

Вине люди, сможете удержать ваше ведущее положение е науие 
и в политике, мир с надеждой будет смотреть на аас а ожида-
нии решения всех проблем. 

Совершая зти изумительные подвиги, вы делаете для всего 
вгара больше, чем даже межете вообразить. Сами подвиги дей-
ствительно изумительны. Но что более важно, — они несут нам 
реальную надежду: оптимистичвеинй взгляд иа человека по-
бедит» 

(«ЛГ», П апреля 1961 года) 

• советском обществе происходят удивительные преобрезо-
еания. оно быстро движется вперед... Это обстоятельство раз-
бивает наголову западного моралиста, видящего в человеие 
перманентное зле. равно иан н перманентное (хотя и сомни-
тельное) добро. Человек, сознательно изменяющий самого се-
йм, еызывавт страх и ужас у буржуазного моралиста, иоторый 
считает, что людям свойственны одни тояьио врожденные и не-
изменные категории добра и зла. 

Возможно ли сделать атого нового, меняющегося человека бо-
лее совершенным? буржуазные моралисты отвечают: »Не на 
аемле. тольио ие небе». Советские философы говорят: Болев 
совершенные люди будут отражением более совершенного иом-
Втуиистичесиого обществе, и ноторому мы стремимся». 

Вот в чем жизненно важное различие между Двумя моралями. 
Вот почему таи многозначительно зто соперничество двух кон-
цепций нравственного начала, зта борьба за самую сущность 
рода человеческого. 

Мораль иапиталистичесиого мира воспитывает «разгневан-
ных» молодых людей, ненавидящих ев лицемерив и лживость. 
Ваша мораль, мораль социалистического мира, создает людей, 
способных выдержать любое испытание— Это — вдохновляю-
щая мораль. И тольио она может выйти победительницей а по-
единке идей, иоторый решит судьбу человечества. 

(«ЛГ», 4 января 1962 гола) 

Константин ФЕДИН: 
Леииисиие идеи воплощаются а достижении* наших наро-

дее и, ней живые, черты наших современников стучатвя в серд-
це художника. Воссозданные литературой, вти черты станоаят-
ся зримыми миру - в них заилючеиа чветицв той притяга-
тельной мощи ленинских идей, которая ощущается повсемест-
но. Где вы ни шил сегодня писатель — если он честан перед 
своим талантом, если разделяет тревогу и надежды человечест-
ва, то он, вольно или невольно, прикосновенен и тем же благо-
родным идеалам, которым служим мы. 

Да, служим, ибо тольио е втем высшем смысле мы пожизнен-
но «ангажированы». Мы сознаем свое призвание, свою ответст-
венность. мы давно и навсегда ответили не вопрос: .С нам вы. 
•мастера культуры»?» Но зтот вопрос еще бродит по земле. 9 
тревожные дни, иогда мир особенно чувствует напряжение, 
иогда борьба идеологий не только не утихает, но_ обостряется, 
«тот вопрос подходит вплотную и без обиняиов. вез промедле-
ния зовгт и ответу. Мы вврнм. что мастера культуры на За-
паде сегодня, завтра или послезавтра сделают правильный вы-
бор во имя прогресса а мира. Однако лучше сегодня, чем после-
завтра! к зтому призываем мы. Ибо время нарвет за промед-
ление. 

(«ЛГ», 3 февраля 1971 годе) 

Николай ТИХОНОВ: 

Советские писатели, поддерживая самые дружеские етиешД. 
нНя с представителями передовой литературы Запада и Воет», 
иа. хорошо знают и вражеские нападки иа советскую литера-
туру. иа все советское со стороны вктисоветчнкое, еитиномму-
иистов капиталистического мире. 

теры ^ . Г н ^ » н ^ т . т а . " ^ Г ы ? Г : 5 Ж 
угнетения и лжи, е их упадочной литературе. Таких нет| Сеть 
все что угодно, а смысле изервщаиия естественных стремле-
ний человека, есть ужасы и иошмары. есть сенс н отчаяние, 
уничтожение и насилие. Тогда, естественно, у читателей рож-
дается вепроо еКуде девались герои?..» 

Севетсиий чвлввви — настоящий герой нашего еремеии ~ 
многообразен и сложен. У него врожденное чувство человече-
ского достоинства, которое он уважает во всех людях. Он — 
герой боевых и трудовых подвигов... 

(еЛГ», 7 апреля 1971 года) 

вещах, казавшихся фантастиче-
скими, абсурдными, как о чем-
то совершенно естественном. 
Поняв, наконец, какого тона 
мня следует придерживаться, я 
сел за письменный стол и про-
работал восемнадцать месяцев 
без перерыва... 

— Последнее время в газе-
тах некоторых стран появи-
лись сообщения, будто бы вы 
отказываетесь от литератур-
ной прозы в пользу политиче-
ского репортажа. Это объяс-
няют тем, что вы хотите 
выть в центре политических 
событий и не считаете сего-
дня возможным писать «про-
сто беллетристику». Не изме-
нились ли ваши намерения? 

— Нет. Решение не писать 
больше прозу я принял около 
трех лет назад в связи с собы-
тиями в Чили. Тогда я заявил 
публично, что не буду писать 
литературных произведений до 
тех пор, пока ие падет Пино-
чет. во-первых, я поступил 
так потому, что считал это 
литературной забастовкой, 
целью которой было оказать 
влияние на моь:х читателей 
в Лагинской Америке, побу-
дить их выразить свою соли-
дарность с чилийским сопро-
тивлением. Во-вторых, я счи-
тал, что переворот в Чили и 
то. что затем произошло в Ар-
гентине и Уругвае, требуют от 
человека гораздо больших уси-
лий в борьбе с этими режима-
ми. Тогда я подумал, что яре-
ме, которое у меня уходит на 
литературу, лучше было бы ис-
пользовать дпя политического 
репортажа — гораздо бояре по-
лезною жанра в твх чрезвычай-
ных обстовтельствах, какие сло-

жились в Латинской Америке. 
Я не изменил своего реше-

ния. Пока Пиночет стоит у вла-
сти. я не буду публиковать ни-
каких художественных произве-
дений. Однако это не значит, 
что я ничего не пишу. Книгу 
рассказов я опубликую бук-
вально на следующий день пос-
ле падения Пиночета. 

— Как идет работа над кни-
гой о Кубе? 

— Я рассчитывал написать 
простой, скромных размеров 
репортаж, но сейчас вдруг уви-
дел. что мой репортаж превра-
щается в большую, сложную 
книгу. Правда, меня это не тре-
вожит, ибо все мои произведе-
ния разрастались и усложня-
лись прямо на глазах... 

— Какова, по вашему мне-
нию, наиболее характерная 
черта современного латиио-
американского романа? 

— Роман в каждой стране 
имеет, естественно, свои осо-
бенности. На мой взгляд, глав-
ная и общая черта романа в 
странах Латинской Америки — 
это поиски собственного, не-
повторимого лица. 

В заключение интервью 
Г абризль Г арсиа Маркес ска-
зал: 

— Мне очень приятно, кто 
гЛитературная газета» обра-
тилась к моему творчеству в 
г)на своего пятидесятилетия. 
Желаю газете новых успехов, 
а ее читателям — неосты вою-
щего интереса к литературе, 
призванной и способной изме-
нять мир к лучшему. 

беседу вея 
Л. НОВИКОВ 

МЕХИКО 

I 

граждала мужу путь. «Это не человек, а зверь, — говорила 
она, — Используй свои свази в правительстве, добейся, чтобы 
зту бестию перевели от нас в другое место — ведь он не 
оствеит в городке в живых ни одного человека». И Хосе 
Монтьель, у которого в те дни дел и так было выше головы, 
отстранял ее, даже не взглянув, и говорил: «Перестань 
идиотничать». Иа самом дело заинтересован он был ие столь-
ко в смерти бедняков, сколько в изгнании богачей. Этим 
последним алькальд дырявил пулями двери и назна-
чал срок, в течение которого те должны были уехеть из го-
родке, и тогда Хосе Монтьоль скупал у них скот и землю зе 
гроши — по цене, которую сам же и назначал. «Не будь 
простофилей, — говорила ему жена. — Ты разоришься, по-
могая им, и хотя только тебе они будут обязаны тем, что не 
умерли на чужбине от голода, благодарности от них ?ы асе 
рвано никогда не дождешься». И Хосе Монтьель, у которого 
теперь не остевалось времени даже на то, чтобы улыбнуться 
ее неиаиости, отстранял жену и говорил: «Иди к себе е кухню 
и не приставай ко мне больше». 

Так меньше чем за год была ликвидирована оппозиция, и 
Хосе Монтьель стал самым богатым и могущественным в го-
родке человеком. О н отправил дочерей в Париж, еыхлопотел 
для сына должность консула и занялся окончательным упро-
чением своей влестк. Но плодами преступившего асе пределы 
и законы богатства наслаждаться ему пришлось меньше ше-
сти лет. 

После того, как исполнилась первая годовщина его смерти, 
вдова, слыша скрип лестницы, твердо знала, что скрипит она 
под тяжестью очередной дурной вести. Приносили их есегде 
под вечер. «Опять разбойники, -— говорили вдове. — Вчера 
угнали пятьдесят голов молодняка». Кусвя ногти,- она сиделе 
неподвижно в качалке и ничего не ела — единственной пи-
щей ей служило отчаяние. «Я предупреждала тебя, Хосе 
Моитьель, — повторяла она, обращаясь к покойному, — от 
жителем этого городка благодарности на дождешься. Ты еще 
не успел остыть в своей могиле, е уже все от нес отверну-
лись », 

В дом никто больше не приходил. Единственным человеком, 
которого онв видела за зти бесконечные месяцы дождя, асе 
лившего и лившего не перестааея, был добросовестный и не-
утомимый сеньор Кармайкл, всегда заходивший а дом с рас-
крытым зонтиком. Дела не поправлялись. Сеньор Кармайкл 
уже написал несколько писем сыну Хосе Монтьеля. В них он 
намекал, что было бы как нельзя более кстати, если бы тот 
приехал и азял ведение дел е свои руки; сеньор Кермейкл 
позволил себе даже выразить некоторое беспокойство по по-
воду здоровья его матери. Но ответы не зти письме выли 
уклончивы. В конце концов сын Хосе Монтьеля откровенно 
признался: ие аозврещеется он из страха, что его могут убить. 
Тогда сеньор Кермейкл был вынужден подняться к вдове и 
сообщить ей. что оие находится на грани полного разорения. 

— Не совсем тек, •— возразила она. — Сыра и мух мне де-
вать некуда. Барите себе все, что вам может пригодиться, е 
мне дейте умереть спокойно. 

После этого резгоеора единственным, что сеязыеело ее с 
внешним миром, остались письма, которые онв писала доче-
рям в конце каждого месяца. «На этом городке лежит про-
клятие, — убежденно писела она им. — Не возвращайтесь 
сюда никогда, а обо мне не беспокойтесь: чтобы быть счвст-
ливой, мне достаточно знать, что вы счастливы». Дочери от-
вечали ей по очереди. Их письме были всегда веселые, и чув-
ствовалось, что писали их в теплых и светлых помещениях и 
что кеждея из девушек, если остановится, задумавшись, ви-
дит себя отраженной ао многих веркалвх. Дочери тоже не хо-
тели еозерещаться. «Здесь цивилизация, — писали они. — А 
тем, у вас, условия для жизни неблагоприятные. Невозможно 
жить в дикой стрвне, где людей убивают из-за политнкив. Не 
душе у адовы, когда она читала эти письма, становилось лег-
че. и после каждой фразы она одобрительно кивала головой. 

Кая-то раз дочери написали ей о мясных левкех Перижв. 
Они ресскезыввли, кек режут розовых свиней и вешают туши 
у входа в лавку, укоасие их венками и гирляндами из цве-
тов. В конце почерком, не похожим на почерк дочерей, было 
приписано: «И представьте себе, самую большую и красивую 
гвоздику свинье засовывают в зад». Прочитав эту фрезу, вдо-
ва Монтьель улыбнулось, впервые за две годе. Не гася в доме 
свет, оие поднялась к себе а спальню и, прежде чем лечь, 
повернула электрический вентилятор к стене. Потом, достав 
из тумбочки около кровати ножницы, рулончик липкого пла-
стыря и четки, она заклеила себе воспалившийся от обкусы-
вания большой палец правой руки. После зтого оне начеле 
молиться, но уже на второй молитве переложило четки е 
левую руку: через пластырь зерна плохо прощупыввлись. От-
куда-то издалека донеслись рвеквты громе. Вдове зеснуле, 
уронив голову не грудь. Рука, которая держала четки, сполз-
ла по бедру вниз, и тогда онв увидело сидящую в патио Веля-
кую Мвму * — не коленях у нее была расстелена белея яро» 
«тыня и лежвл гребень. Вдове Монтьель спросило ее: 

— Когда я умру? 
Великая Мама подняла голову: 
— Когда у тебя нвчнет неметь рука. 

Перевел о испанского Ростислав РЫБКИН 

* Великая Мама — главное действующее лицо известного 
рассказа Маркеса «Похороны Великой Мамы», опублиноваияо-
го ия русском ядыно е сборнике «Недобрый час» («Молодая 
гвардия». М. 1975). Великая Мама упоминается также в ромеяе 
«Сто лет одиночества». 
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ПО-ПРЕЖНЕМУ СМЕШНО! 
Листая старые подшивки «Литературной газеты», видишь, как долго может 

жить хорошо сказанное сатирическое и веселое слово. Видишь, что сатира и 
юмор тех далеких от нас лет активно работали на строительстве нового дома, бо-
рясь с недостатками своего времени. Ведь на стройплощадке, как известно, все-
гда бывает мусор, расчищать который и помогает сатира. Я рад, что *Клуб ДС» 
в юбилейном номере «ЛГ» предоставил возможность сегодняшнему читателю пе-
речитать некоторые из материалов, написанные нашилш старыми мастерами. 

С е р г е й М И Х А Л К О В , 
Гер*й Соци*лм«тич**и*го Труда 

•ыходит 
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Г »> « .

г

 ' 

Ц е н а 1 1 иол. 

Ильф и Петров создали в <Литературной гале-
те» рубрику еУголок изящной словесности». Для 
нее и были написаны многие лучшие их фельетоны 
на литературные темы, опубликованные под псев-
донимом <Холодный философг Входил в зту се-
рию сатирических высг</плсний Ильфа и Петрова 
и пцбликиемый с сокращениями фельетон <гВели-
кий канцелярский шлях», в котором высмеиваются 
литературные ремесленники. 

КАК 
е Н ЧИТАТЬ РЕЦЕНЗИИ Николай АКИМОВ 

НАШИХ литарвтурных н театральны! вузе» 
молоды* кадры будущих критиков систе-
матически обучаются искусстау писать ре-

цензии. 
Однако никто *щ* до си« пор н* сделал попыт-

ки научно разъяснить, как рецензии читеть каж-
дому, о ком они написаны. 

Потребность * теком руководстве давно навра-
ла. Нетрудно подсчитать, что даже если кеждый 
критик подвергнет ее всю свою деятельность 
критическому реабору пронзав дани» хотя бы 
дяадцвти авторов, то число людей, затронуты» 
критикой, ровно а 20 р*з превысит количество 
критиков. Следовательно, искусство читеть и прв-
вияьно воспринимать рецензию должно звинтв-
ресоввть семы* широкие слои населения. 

Предлегвомвя памятке — первая попытке вос-
полнить досадный пробел а нашей искусствовед-
ческой науке. Оке состввлене на основе много-
летни» наблюдений над поаадением нвкоторы» 
деятелей искусстве, не изучении и» реакций не 
рецензии кек в публичны» выступлениях, тек и в 
интимны» беседах. 

Накопленный опыт нами систематизирован и 
налагается ниже е простой и доступной форме. 
В теком *нде он может оказать большую помощь 
восходящим звездам, начинающим знаменитос-
тям. е также н случайным жертвам критического 
Мре 

1. В А С Х В А Л Я Т 

При чтении положительной рецензии в свой ад-
рес для получения полного удовольствия н* сле-
дует ни в коем случее придираться к стилю, ма-
нера, языку и грамотности «ввлебной стетьи. 

Важно только, чтобы ввше фамилия (или левв-
доним, если вы им пользуетесь) не был* сущест-
венно искажен» 

Если семи вы се'бя чувствуете сильным в од-
ном, в хвалят вас за другое, — зто тоже неважно. 

вспомните, что зпитвты, едресованные вам лю-
бящим человеком — «милый, дорогой, золотой», 
— тоже ие очень точны и совсем не оригинель-
ны, однеко вы ие протестуете. 

И а том, и а другом случае общая положитель-

ное оценка гораздо важнее литературных до* 
сгонят. 

Длительность благотворного воздействия поло-
жительного отзыве на аеше настроение вы може-
те знечительно увеличить путам постоянного но-
шения его а кармане для демонстреции окру-
жающим. 

Наиболее радующие вес еыражоиив и оценки 
можно подчеркнуть илн обвести красным керан-

следув првдл*. 

Замечательный советский режиссер и художник 
народный артист СССР Николай Павлович Аки-
мов, много лет руководивший Ленинградским те-
атром комедии, был и талантливым литератором. 
В еЛГ» $ разные годы были напечатаны сатири-
ческие и юмористические произведения Николая 
Акимова г Как писать мемуары». *Как читать ре-
цензии», *Правила хорошего тона», г Мысли о пре-
красном (введение в естстику и обратно)» к др. 
Мы публикуем отрывки из фельетона г Как чи-
тать рецензии» — ^диссертации». за которую И. 
Акимову, как сказано в редакционном предисло-
вии, была присвоена ученая степень доктора са-
тирическим наук. 

дешом, что повеолит вем демонстрировать статью 
встречным зиекомым, почти не остенеалнввя их. 

При втом для нзбеженив насмешек завистни-
ков полезно иметь рестерянный вид. Сопровож-
дать демонстрацию словами: «вот чудаки, что пи-
шут...е, или — «тоже — придумают...». 

Показывая рецензию, е* следует держать * 
правой рука большой палец нвдо при атом плот-
но прижвть к тому вбзвцу (если тековой ость), 
где говорится о нвкоторы» недостатках. 

2 . В А С Р У Г А Ю Т 

Из асах видов литеретуры отрицательна» ре-
цензия — самый опасный для духовного здоро-
вья деятеля искусств. 

Уметь прочитать такую рецензию, не потвряв 
психического ревновесия, — большое искусство, 

но кеждый может им оеледеть, 
геемым ним* советам. 

В зависимости от индивидуального 
«редевшего немедленно после прочтения рецеи> 
вин, в яечестве противоядия, рекомендуем одну 
из следующих точек зрение: 

а) «Могло быть хуже!» В самой уничтожающей 
рецензии, не первый Взгляд, и* остеелеющей жи-
вого месте в критикуемом объекте, все же мож-
но обнаружить и пропущенные обвинение. Гарвм-
тивй этого обычно служит ограниченность рвзме-
ров рецензии. 

Допустим, вес обвинили в формализме, ив ту ре-
ли зме, эклектизме, зстетизмв, но по крайней ме-
ре в рецензии ни слова о плагиат*. У ж * хорошо. 

Если все-теки нешелсв метернвл н дле обвине-
ния в плвгнвте, то ничего не пишут о поджог* 
теетре. А зто было бы хуже. 

Если обвинили и в поджоге, то не обеинеют * 
убийстве и т. д., и т. А Мы категорически гвран-
тирувм, что нет текой злой, уничтожеющей ре-
цензии, кек бы твжоло он* нн воспринималась 
при первом чтении, действие которой ноль** бы-
ло бы смягчить рессужденнем: «могло быть ху-
же!» 

б) «Зввидуют!» Не свет* много плохих пьас, 
спвктвклвй, литеретурных н художественных про-
изведений. Не стройно ли, что к евшему, пуст* 
несовершенному, произведению проявляется 
«только внимвнияТ 

Н* потому ли его, что * нам сквозит истинный 
твлент, трееожвщий бездериых завистников^ Но 
звенеть ли породила столько ада а выражениях 
(если есть ед) или текое подозрительно* спокок-
стеие в отрицательны! оценка» (если ость спо-
койствие)? 

Ничего! Долго тек продолжаться но может. 
Здоровая часть критики разберетсе а конце кон-
цов, где тут зерыте собаке, и правде восторжест-
вует! Пушкине при жизни тоже ругали! 

Если пункты е) и б) не принесли еем успокое-
ния, е особо тяжелых случая» рекомендуется 
для временной ен*ст*вии применение способ* 
•бог некежет». 

Представьте себе вашего критик*, независимо 
от аго поп* н возраста, * самом неприятном дле 
него положении. Его покуселе бешенее собвке, 
его бросиле жене (илн муж), он сел ие са*яс*п«-
Крвшвнную скамейку, потерял библиотечную кни-
гу, в в ней лежал песпорт, и т. д. 

При ярком представлении *го ввел уженных но-
счвстий вы почувствует* немедленное облегче-
ние. Это упражнение следует повторять, л о м ве-
шв собственнее неприятность ие покажется вем 
гервздо бол** сносной. 

В отличи* от обращения с положительной ре-
цензией, отрнцетельный отвыв не рекомендуется 
перечитывать, хранить при себе и покезыееть 
знакомым. Лучше всего его срезу сжечь или 
поревть. 

Все-твки одним зкземпляром стало не свете 
меньше. И то утешение! ' 

еЛГ», 20 августа 1960 а. 
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Еще одна кукушка 

«В Дом ребенке Не 11 от гр-ки О. М. В. 

ЗАЯВЛВНИВ 

Прошу отдать моете сыне Юрия не 
усыновление е короиую советскую 
семью. Юрий г- реаультет случайной 
встречи, н я и » кочу из-зе него портить 
Севе жизнь. Л еще молодел женщине, я 
хочу устроить свою живнь, в имея детей, 
зтв невозможно». 

I видая объявлеиье иа полянке: 
«В хорошую, при линкую семью 
Стрижа, конька, крапивнике, зврянк. 
I своего ре Венке отдаю. 
Ответы адресуйте: Лес, опушка, 
Пятнедцето* дерем. 

Кукушкя». 

Пошел я а лес. 
Ие д*р*во залез. 
На толстый сук. иа самую верхушку, 
И увидел нередкую кумушку. 

I ей емзвя: «Вы — молодея мать. 
Что застяепмт аес дитя сям от деть! 
Иль гусениц в пасу ост елось мало! а 

«Я жить хочу! — кумушка отввчалв. — 
> весела, смязяяяа, молода. 
Люблю свободу и иа Яью гнезде, 
А результат случайна* встречи — д*тк 
Нем, молодым, мваииат жить ие емте. 
В** них живу я и* любом суку(..в 
яКу-ку!в — 

послышеяся из рощи голос 
томный. 

Кукушку зеел м дружок бездомный. 

Она слегке 
Кивнула мне: «Покв!», • 
И по петеле и* призы* дружна. 

Кукушек слушать а яюблю весной 
В глуши меной, — 
Их голоса мучат так нежно, звонко. 
Но от души самт я мм дна: . 
Звбыть привычку старую свою * 
И м искать «хорошую семью». 
Чтоб своего пристроить кукушонке! 

«Л Г». 12 октября 1950 г. 

(
I Точный, остроумный и тонкий эпиграмматист < 1 
11 Эмиль Кроткий печатал свои искрометные ми- <1 
(
I сраммы во нногих органах печати, и. конечно, е.-о | I 
11 Муза не обойма стороной гЛитератюрную газе- 11 
(I ту». Предлагаемые зпиграняы были опубликованы |1 
I в ней в 1933 году.
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Михаил Светлов публиковал в (Литературной 
газете» в основном лириче. кие стихи. Но остро- ' 
умие было настолько органическим качеством поэ-
та. что лирика его была часто пронизана шуткой. 
Не были ему чужды и чисто шуточные стихи. Мы 
публикуем одно из них. 

Мие бы молодость 
повторить. 

I ие лестнице» 
новы» здеиий. 

Кек мальчишка, хочу скользить 
По мрияем воспоминании 

Дружбы нашей поднимем чеши.. 
Просто ие дом. в не е музей 
Мы ие скромные средстве и вши 
Приглвсили своих друзей. 

Всех тоеернщей по м р у 
В зтой книге в соберу.. 
Кек живете вы! Как а ем дышится) 
Что еем слышится! Кек еем пишется! 
Чте кешлн вы! И что поте р е м ! 
В чем комбмтесь! В м м уверены! 
Что вы двлвете сейчес! 
Кек читатель! Чнтвет вес! 
Не писательском мрнисоже 
Военном не пройтись пи нем 
Под отчеяииым ливнем шаржей, 
В теплых молниях зли г рем м. 

И. любовью я друзьям согрет, 
Промдом мчероя шуте — 
Шутке любещеге по яте. 
Кек смеющмсе дитя. 

«ДО*. 21 мая 1960 а. 
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Начинакщс «у ноз&ц 

Мой друг, МММ о молодости м т 
Ты объявляешь публике читающей! 
Тот, кто шца мо начал, — не позт. 
А кто уж мачая, — тот м начинающий! 

еЛГ». и мая 1949 в. 

В ЛИТЕРАТУРНОЕ учреждение пришел писа-
тель Алексей Самообложений, получивший 
извттность выдержанной повес.ью «Пни и 

колдобины» из жизни мороженщиков. В руках он 
держал бумагу, на которой с боевой краткостью бы-

ло написано: 
«РАПОРТ 
Ввиду перегрузки общественной работой лишен 

возможности мобилизовать себя для написания дав-
но задуманного романа-двулогии. выпуск которого 
я хочу приурочить к пуску первой очереди москов-
ского метрополитена. 

Настоящим прошу предоставить мня четырехме-
сячный творческий отпуск. 

ОСНОВАНИЕ: Необходимость сочинения указан-
ной выше двулогии. 

ПРИЛОЖЕНИЕ; Без приложений. 
ПОДПИСЬ — Алексей Самообложенский». 
Эту бумагу он показал другим писателям, которые 

судачили, сидя в коридоре на подоконниках. 
И никто не удивился. Его только спросили: 
— А ты кому, собственно, собираешься подать 

сей рапорт? 
— Да уж подам. Где-нибудь здесь, Я Доме Гер-

цена. В Союз писателей. 
И вдруг обнаружился скептик. Он сказал: 
— Почему же рапорт нужно подавать « Союз пи-

сателей? При чем тут союз? Они скажут: «Пожалуй-
ста, пишите. Ваше дело. А отпусков мы не даем. У 
нас никто не состоит на службе». 

Самообложенский очень испугался: 
— Кому же подавать? Тогда в Литературную 

внциклопедию? Все-таки солидное учреждение. Я у 
них скоро выйду на букву «С» Они не посмеют 
мне отказать. А копии можно будет а «Большую со-
ветскую энциклопедию», в Малую, в Техническую, 
в Медицинскую. Ну. и на всякий случай копию мос-
ковскому прокурору. А? 

И бедный Самообложенский побрел по коридо-
ру. насыщенному бензиновым запахом супов, сви-
нобобое, старых пал к то и канцелярских чернил. 

Как дошел Самообложенский до такого странно-
го состояния? Что привело его к составлению тре-
гического документа' 

Это было три года назад. Он был молод и наияен, 
писал свои «Пни и колдобины» и вдруг совершенно 
случайно, кажется, затем, чтобы попросить спичку, 
вошел в одну из комнат Дома Герцена. Там сидели 
четыре человека. Прикурить они ему не дали, а вме-
сто того, зловеще посмеиваясь, избрали вице-прези-
дентом комиссии по установлению единого образца 
писательской членской книжки. Самообложенский 
не знал еще того правила, что нельзя входить я ком-
нату. где собралось больше четырех писателей Обя-
зательно куда-нибудь выберут. Новый вице-прези-
дент стал ходить по комнатам, чтобы все-таки у ко-
го-нибудь прикурить и к концу дня состоял уже в 
15 комиссиях. 

И началась для Алексея Самообложенского но-
вая, не то что счвстливая. но необыкновенно кипу-
чая жизнь. Он стал измстен, гораздо более изве-

1ЕМКШ КШШШ 
К У К Р Ы Н И К С Ы 

ас. ИВАНОВ 

Н№ 

междугородной переклички писателей с талдомскими 
кустарями. Постановили перекличку организовать, 
поручив т. Самообпож«некому подготовить материа-
лы». 

И через три года такой гордой жизни появился 
невероятный на первый взгляд рапорт о желании по-
лучить творческий отпуск 

Ему дали отпуск. Н» репорте появилась чья-то 
резолюция. Может быть, действительно сжалился 
прокурор, а может быть, разрешило домоуправле-
ние (по месту жительстве). 

Говоря къротко, Алексей Свмообложенсхий, пи-
сатель. сел за письменный стол. 

Вдохновения пришло не сразу. Роман-двулогия 
не сразу обозначился не бумаге 

Название — «Первая любовь». Зачеркнуто. «Вто-
рея молодость». Зачеркнуто. «Третий звонок». За-
черкнуто «4-й »таж». Зачеркнута «Пятое колесо». 
Тут что-то есть. Итак. «Пятое колесо» 

И здесь застопорило на два дня. Писатель ив 
мог извлечь из себя ни одной ноты. Он забыл, как 
это делается. 

— Может быть. ты. Алешенька, пошел бы в м -
кую-нибудь комиссию, рассеялся бы,—посоеетовв* 
л« жена 

— Да. да, комиссия! Комиссия — это хорошо. Тут 
что-то есть. Напрашивается какая-то новая форма, 
какое-то иояое слово в литературе. 

Писатель вспомнил. Д|, да, листки папиросной 
бумаги, лиловый шрифт, зеленый забор, олифа, 
звучная перекличка с кустарями. 

И рука семе погнала давно задуманных героев по 
дороге, пробитой заседателями, по великому кан-
целярскому шляху: 

ПЛТОЕ КОЛЕСО (Роман-двулогия) 

Слушали: 

1. Был весенний вечер, когда 'Николай Кандыба, 
молодой осодмилец, вышел из ярко освещенного 
клуба бумажников 

2. Ганка уже ждала его иа лавочке, как и я про-
шлый раз. как и в многие прошлые разы их затя-
нувшейся связи. 

3. И хотя Кандыба знал, что между ними асе 
кончено, и знал, что и Ганка знает об этом, как 
знают об этом все члены добровольного Общества 
содействия милиции, где они с Ганкой раньше 
дружно работали, но знание зто не могло придать 
ему силы, чтобы честно, по-комсомольски, сказать 
ей о том. что хотя он и" не хочет причинить ей 
неприятности, но он, Кандыба. может и должен 
причинить ей неприятность, хотя осодмильский кол-
лектив считает, что он не должен и не может по-
ступать так, кек он поступеть не должен. 

Постановили: 
1. Принять к сведению. 
2. Создать комиссию для исследоевния отноше-

ний т. Кандыбы с т. Ганкой. 
3. Указанный вопрос доработать на следующем 

заседании. 
Новая блестящая форма была найдена. Двулотия 

писалась легко. Она вязалась. 
Уже задолго до истечения творческого отпуска 

Алексей Самообложенский доставил готовую руко-
пись е издательство. 

Через две надели явился за отяетом. 
— Прекрасно,—сказал заведующий издательст-

вом. — ваша двулогия великолепный творческий 
документ, говорящий за то. что вы смогли бы за-
нять у нас должность начальника канцелярии. Какой 
слог! Какая форма! Хотите? А? 

Под давлением жены Самообложенский согласил-
ся. 

Сейчас он слу? -т и считается дельным работни-
ком. Правда, в составляемых им отношениях про-
скальзывает иногда излишняя писательская лег-
кость. ненужная метафоричность, но его непосред-
ственное начальство убеждено, что со временем 
зто пройдет бесследно. 

еЛГ», 5 мая 1932 а. > 

сгец, чем когда сочинял свою появсть. Имя его по-
стоянно упоминалось я газетах. Он много заседал 
и помогал выносить полезные реиюиия. 

Но писать он перестал. Его пишущая машинка 
заржавела, а «топа бумаги для творческих надобно-
стей незаметно разошлась на протоколы. 

И замечательная молодость ушла на создание 
всяческих слушали-постановили. «Слушали вопрос о 
перекраске забора е экономический зеленый цвет. 
Постановили забор перекрасить в зеленый экономи-
ческий цвет, в вопрос об олифе проработать 
т. Самообложенскому совместно с т. Сексолильщи-
ковым из киносекции». «Слушали об организации 


