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Афанасий КОПТЕЛОВ 

в МОЕЙ 
КЛЯНЕМСЯГ/ 
и г [ ЮДИ моего поколения 

рано включались в об-
щественную деятель-

ность. Мне не было и 18 лег, 
когда и» уездном сьеэде 
Совете» мен» избрали чле-
ном ЧврепанВвского исполко-
ма, утвердили членом колле-
гии земельного управления, л 
через два года я был пригла-
шен на работу в редакцию 
краевой газеты «Сельская 
правда». 

Помню Зкестокий мороз, .не-
проглядную ночь. Со д^ора 
ворвался какой-то человек в ту-
манной струе холодного воз-
Духа: 

— Ленин . умер|, 
Все повскакивали с коек: 
— Как же?. Как .же так?.. 
Я поспешил я редакцию. 

Может, на телеграфе ошиб-
лись?.. Но а типографии уже 
набирали передовую «Без 

• Ильича», написанную старым 
большевиком, статьи которого 
печатались еще в ленинской 

«Искре», На следующий день 
собрался траурный митинг — 
более 20 тысяч человек. За-
мерли знамена с черным кре-
пом, плакали заводские гуд-
ки. С трибуны разносились 
призывные слова: 

— Перед свежей могилой' 
вождя поклянемся в верности 
делу пролетарской революции, 
«а которую боролся и умер 
Ильич, 

Все сняли шапки, склонили 
головы: 

— Клянемся! 
И вот уже шестое десятиле-

тие я вижу, как осуществляет-
ся эта клятва. 

О д и н ИЗ ОСНОВНЫХ 3 1 В 6 Ю В 

вождя — дружба н»родо» мно-
гонациональной страны. Рас-
цвет этой дружбы привел меня 
• Гооиый Алтай, п о р о д т и со 
вчерашними кочевниками, пе-
реходившими на оседлую 
жизнь и создавшими первые 
колхозы. Я написал роман 
«Великое кочевье». 

В одном из писем, отлов-
ленных Владимиром Икьичем я 
1887 году мсадшей сестре, я 
прочел о Шушенском: «Садов 

и вообще растительности нет». 
А что изменилось с тех пор? 
Из газет я знал, что еще во 
время Велиюй Отечественной -
Минусинский район проела- I 
вился на всю страну своими са- I 
дами И осенью 1948 года мы 
с Сергеем Венедиктовичем 
Сартаковым проехали по всем 
крупным колхозным садам это-
го района, посмотрели сады е 
Шушенском, и я написал о си-
бирских мичуринцах роман 
«Сад». Мне хотелось показать: 
вот как преобразована сибир-
ская деревня! 

В трудном, огневом 1942 го-
ду я Красноярске под редак-
цией К. V. Черненко. в""*о вре-
мя секретаря щзаево'о комите-
та партии, «ышла книга «В И. 
Ленин в сибирской ссылке». 
Так историки сказали севе 
первое слово о тех трех годах, 
когда далехое Шушенское ге-
нием Ленина был о превращено 
я центр революционной мысли. 
А где же слово литерагооов? 
О том времени е художествен- — 
ной прозе еще «е было ничего. I 
Но кто-то же должен расска-
зать, думалось мне, о сибир-
ском периоде жизни и деятель-
ности Владимира Ильича. 
Старую Сибирь в помню, 
жизнь того времени мне. быть 
может, и удастся передай. а 
перед воплощением в слово об-
разов всем нам дорогих лодей 
я долгое время робел. Сначала 
написал только очерк. После 
немалых колебаний решил об-
ратиться к новому дчя меня 
жанру историко-революционно-
го романа. Потребовались мно-
гочисленные поездхи по ленин-
ским месим • стране и за р у 
бежом. работа е архивах, зна-
комство $ мемуарами, с бога-
тым эпистолярным наследием. 

Сейнес на моем столе кор-
ректур* третьего том» собра- • 
ния сочинений, в нем роман-

«большой зачин». В блмжай- • 
шее еоемя будет сдан 4-й том, 
«Возгорится пламя». Я счаст-' 4 

лив. что заключительный ро- , 
ман моей трилогии «Течка опо-
ры» удостоен Государственно* » 
премии СССР. 

Емилиан БУКОВ, г т ^ 

I 150 ДОРОГИХ СТРОК 
I * ЫВАЕТ. ЧТО ОДНО иа С1ПП- адпкмплайп 

I 
БЫВАЕТ, что одно из про-

изведений писателя пре-
допределяет направ-

ленность ряда других его про-
изведений У меня таким про-
изведением явилась «Баллада 
о Ленине», написанная в нача-, 
лв 30-х годов Эго было до 
освобождения и воссоединения 
со Страной Советов моего края 
— Бессарабии. Был я тогда 
комсомольцем - подпольщиком. 
Писал и печатал рвволю1|ион-' 
ныв стихи и прозу. 

Названная баллада — корот-
кое Музыкально-поэтическое 
произведение в стихах, мело-' 
декламация, которую мот ис-
полнять только сам автор, так 
как при каждом исполнении я ' 

варьировал некоторые детали 
мелодий, в зависимости.от ау-
дитории и политического мо-
мента — внутреннего .• меж-
д у н а р о д н о г о . Т а к ч т в СКОЛЬ-

КО,б^г о выступлений, столько 
, и 'вариантов баллады. Я испол-

нял ее часто, буквально ефни 
'раз на 'ехъдках. н$ массовках, 
на встречах с молодежью, на 
комсомольских собраниях. Где 
бы в ни начинал читать свои 
.стихи, слышались голоса: «Бал-
ладу о Ленине»! Ев помнят и 
сейчас бывшие 'участники бес-
сарабского подпольного ком-

мунистического движения 
Однажды на вегрвче с рабо-

чими лесопильното завода я 
был арестован во время ис-

полнения »ГОЙ баллады При 
мне бьл ее текст, конечно, не 
подписанный, который я хотел 
передать рабочим. 

Комиссар полиции спросил 
агентов, задержавших меня. 
«Сколько в этом писании 
сгоок?» Те быстро подсчитали. 
«Свыше 150». — был о'век 
Шеф. язвительно улыбнувшись, 
дал приказ: «Столько же розог 
автору». Приказ шефа был вы-
полнен Слава богу, в рас-
срочку Ведь я у них «пого-
стил» не один день Этот «гоно-
рар* я никогда не забуду 

Но не только поэтому балва-
да предопоеделила мою после-
дующую писательскую судьбу, 
стала ее сеодцевиной. Образ 
великого вождя революции 
укрепляет, окрыляет > все мое 
существо, живет в моем соз-
нании. как движущая сия». И 
не тоявчо в литературной рабо-
те. но и в общественном тру-
пе без которого я не мыслю 
писательской деятельности. 

Впервые в истории челове-
чества свершилось чудо, по-
рожденное Октябрьской рево-
люцией. Это воплощение ле-
нинской идеи о созидательной, 
всепобеждающей дружбе наро-
дов, Я много писал и пишу о 
ней. Стремлением утвердить 
ленинские отношения между 
людьми рождена и «Баллада о 
Ленине». 

ВЫСОКОЕ ДОВЕРИЕ 
Готовясь к выборам в Вер-

ховные Советы сом.)ны*, ав-
тономных республик н в мест-
ные Совел ы народных депу-
татов. советский нерол, во-
одушевленный решениями но-
ябрьского 11971 г.) Пленума 
Центрального Комитета пар-
тин. итогами второй сессии 
Верховного Совета СССР, 
проявляя высок)ю политиче-
скую н гр\лошую активность, 

настойчиво борется за выпол-

нение решений X X V съезд» 

КПСС, достойную встречу 

110-й годовщины со дня рож-

дения В. I I , Ленина, успеш-

ное завершение планов деся-

той пятилетки. 

ГСп-леловому; * обстановке 

высокото политически! о родь-

ема проходят в стране встре-

чи избирателей с кандидата-

ми в депутаты высших орга-

нов государе>.венной власти 

союзных республик —• лучши-

ми представителями народа, 

заслужившими высокий авто-

ритет работой и обществен-

ной деятельностью. Среди 

кандидатов в депутаты, пе-

редовых представителен ра-
бочего класса, колхозного 
крестьянства, народной ин-
теллигенции, -•- советские пи-
сатели «Литературная газе-
та» уже сообщала 4тменя пи-
сателей, выдвинутых кандида-
тами н д е п у т а т Верховных 
С о в е ю » союзных республик. 
Сегодня мы продолжаем эту 
публикацию 

Николай Грибачев и Сергей 
Наровчатов выдвинуты кзн-

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ 

дидагами в депутаты Верхов-

ного Совета РСФСР. 

Кандидатами в депутаты 

Верховного Совета Казахской 

ССР выдвинуты Муслим На-

зарбаев, Сапар Байжанов, 

Шериачдан Елеукеиов, Кекии-

жен Казыбаев. 

Кандидатом " в депутаты 

• Верховного Совета Грузин-

ской ССР назван Георгий 

Жоржолнайн. 

Иоиас Белкине, лльоерМс 

Лауринчюкас, Юозас Некро-

шюс и Ром ас Шармайтнс вы-

двинуты кандидатами в депу-

таты Верховного Совета Ли-

товской ССР. • 

Кандидатами в депутаты 

Верховного Совета- Таджик-

ской С С Р выдвинуты Рахим 

Д жалил, Мирсаид Миршакар, 

Боки Рахим-заде. 

Трудящиеся Туркмении сво-

ими кандидатами в депутаты 

Верховного Совета республи-

ки выдвинули Ащирмурада 

Мамилиева и Юсу па Хлндоаа. 

ПИСАТЕЛЬСКИЕ 
КОНТАКТЫ 

Г О Д И З Д А Н И Я 5 1 - й 

Дядч Сям пытаете* задут» олимпийский огонь. Как бы 
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АФГАНИСТАН: ВАГИ 
•олюционвров, всего афганско-
го народа, благодаря последо-
вательной интернационалист-
ской политике нашего госу-
дарства нашел Коммунистиче-
ской партии. 

_ В эти дни проимпериалигти-
Фск1*> органы печати развяза-
ли злобную антисоветскую 
кампанию. Империализм ис-
пользует события в Афганиста-
не для нагнетанй* мвждуна- • 
родной напряженности, клеве-
той на Советский Союз пы-
тается прикрыть свои собствен-
ные агрессивные замыслы на 
Ближнем и Среднем Востоке, 
оправдать безудержную гонку 
вооружений 

В своих ответах на вопросы 
корреспондента «Правды» Лео-
нид Ильич Брежнев дал отпор 
клевеЛткам, четко изложил 
принципы ленинской внешней 
политики нашего правительства 
и КПСС. Мы, литераторы, тру-
дящиеся, народ Таджикистана, 
как и все народы Советского 
Союза, полностью поддержива-
ем эту политику, сочетающую 
последовательное миролюбие с 
твердым отпором агрессии. 

Д Р У Ж Б Ы 
Для подписания плана со-

трудничества между Союзом 
писателей СССР и Союзом 
Я|»нгерски1 писателей на 1980 
год а Москву прибыла деле-
гация писателен ВНР в соста-
ве: Габор Гараи — генераль-
ный секретарь СВП и Иван 
Фельдевк — ответственный 
секретарь ннокомиссии СВП. 
План подписали секретарь 
прееления СП СССР Р. Каза-
кова и Габор Гараи. 

— Отношения между со-
ветскими м венгерскими пи-
сателями карвкгаризуюгся 
добрым постоянством, — ска-
зале Р. Казакова. — Произ-
ведения еашнк авторов по-
пулярны и любимы у нес в 

с р а н в Издание 15-томно( 
библиотеки венгерской лите-
ратуры, сборник .Рукопожа-
тие», созданный совместно 
писателями СССР и ВНР, — 
примеры, делового и .теорче-' 

сотрудничестве Мы 
убеждены, что дВнь отЬ дне 
оиО будет ирепче"'и г,подо-' 
твориле -

— За последние 35 лет со-
ветская литература окезагв 
громадное влияние не твор-
чество наших писателей, — 
отметил Г. Гараи. — В апреле 
мы отмечаем 35-лвтие осво-
бождения Веигрии-от фашист-
ски» захватчиков. В сознании 
нашего народе навсегда оста-
нется памятным тот феит, что 
свободу нам принес совет-
ский нерод. 

Делегация советских писа-
телей примет участие а ме-
роприятиях, посвященных 
Э5-лвги»о освобождения Венг-
рии от фашистских захватчи-
ков, а Днях советской лите-
ратуры. е традиционной Не-
деле книги. 

В нашей стрене будет про-
веден «круглый стол» ив тему 
"Вторая мироаея войне и ее 
изображение е венгерской и 

У директора совхоза <По6еф№Г^И2Тсцентова — совещаний 

советской литература»» в сея-
зм с 3$.лв?ивм Победы. В нем 
участвуют писатели двух 
стран. Прозаики, по»ты, кри-
тики ВНР приедут я нам в 
апреле на Дни венгерской 
культуру, посетят республики 
и города СССР' на Дня» со-
ветской литературы 

Кек и ренее, продолжатся 
творческие обмены между 
литеретурными органами пи. 
сательских органиавции СССР 
н ВНР. 

При подписании присутст-
вовали: с советской стороны 
— секретари правления СП 
СССР Ю Верченко, Н. Федо-
ренко, О. Шесгинский, ответ-
ственные сотрудники правле-
ние СП СССР, с венгерской — 
советник посольстве ВНР е 
СССР Яожеф Кери и еттеше 
посольстве Чвбв Тебейди. 

Вместе св всей сгрвн^в го-
тввятее к выборам. ТРукамчр) 
ордене Трудового Крезеного 
Знамени молочно-оеощното 
совхозе «Победе» Псковского 
района Псковская облясти. 

Из года в год повышается 
благосостояние 4 рвботникее 
совхозе. Сегодня более трехсот 
семей ущв яиеут в новый до-
мае городского типа со всеми 
удобствами. Построено школя-
десетиветяв ив 600 мест. Рас-
тет тепличное хозяйство. 

Во всех успехех совхозе есть 
доле труда его директора Ге-
рое Социалистического Трудя, 
кавалера пяти орденов Григо-
рия Ивановича Гвцентовв. И не 
случайно кодяеетие сиовя вы-
дернул его каидидятом в депу-
таты районного Соввта нерод-
ных двпутвтов. 

Фоторепортаж 
Тимофея ВАЖСИМА Основы будущего урожая заклавываюге* зимой 

Эти строки е взял из 
стихов, написанных мною сра-
зу же после поездки в Афга-
нистан Я думаю, что они точ-
но отражают мое настроение. 

Контрреволюционеры орга-, 
низовывали мятежи. из-за 
(раницы к ним на помощь 
прибывали тысячи, десятки ты-
с»« обученных и вооруженных 
империализмом мятежников. 

Как сказал Леонид Ильич 
Брежнев в своих ответах кор-
респонденту «Преады»: «Импе-
риализм вместе со своими по-
собниками начал по сути дела 
нйобьяеленную войну против 
революционно Афганистана... 

.Непрекращающееся вооружен-
ная интервенция, Далеко за-
шедший заво|рр внешних сил 
реекции' с о з д а в реальную уг-
розу утраты Афганистаном 
своей независимости, превра-
щения его в империалистиче-
ский военный плацдарм на юж-
ной .границе нашей страны». 

И вот Амин свергнут. На-
сколько дней назад я получил 
от Лоика Сулаймона письмо 

• г~* РАНИЦА между Совег-
& I ским Таджикистаном и 

Афганистаном проходит 
# по горной реке Пяндж. Вдоль 
ф ущелья идет автомобильная до-

рога. Таджикистан и Афгани-
Ф стан — соседи. Но наши наро-
Ф ды связывает не только сосед-

стер, нр и давняя дружба и об-
9 щий язык, на котором мы пи-
ф швм. 

Я был в Афганистана в ию-
' ие прошлого года. С нетерпени-

9 ем я ждал встречи с афгансеи-
ф ми позтами и писателями, ко-
- торых знаю много лет. Наконец 
• »тв встреча состоялась. Но 
• напрасно я искав среди пои-

тмшенных известных ревблю-
• ционных литераторов и поэтов 
0 Не появился и Лоик Сулаймон. 
— Тяжелое чувство испытал я. 

когда узнвл, что он арестован 
ф и находится в тюрьме узурпа 
Ф тора АмимВ. рязвяваешего 

массовые репрессии против 
• революционной интеллигенции, 
Ф рабочих, против революционе-

ров. участвовавших в впредь-
Ст(ве революции 

® Не еяеео и деле твее 
ш клевещет чужви. 

Лвмиые заветы твропитси 
л в небо заиииуть. 

Зенит еяту черные питие 
л и* «еянце етнрыя, 

N чернее ищет на елык 
А знаменах рассеете, 

Мумин КАНОАТ 

Он пишет о пытках, котарым 
подвергся в застенкак Амине, 
о мучениях, которые выпали 
на долю его товарищей. Он за-
канчивает письмо рассказом о 
том, что происходит в Афгв-
нистане сегодня. 

«...Люди удивительно быстро 
находят свое место е полити-
ческой жизни страны. — пишет 
ом. -*- растет политическое са-
масовнени# Изменения проис-
ходят в самых отсталых угол-
ках страны. Идет борьба за но-
вую высокую мораль, граждан* 
стаенность. нравственность. 
Это наша главная задача... 

Пусти будут вечными идеи 
Ленине бессмертного вожде 
человечества, пусть вечно бьют 
родники революционной друж-
бы и товарищества иакиих на-
родов!» 

Я читал зто письмо и радо-
вался тому, что планы реакции, 
империалистов, китайских гв-
гемонистов провалились. Они 
провалились благодаря стойко-
сти и мужеству афганских рв-
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К 120-летию со дня рождения А. П. ЧЕХОВА 
• • 

А. А. П С Р В 1 Н Ц Е 1 У — 

На лекции 

В комитете комсомола филфака — заседание • совета научного студенческого общества 

Один день 
на филфаке МГУ 

Мы приехели * Московский 
госудерствеиный университет а 
дни «го 225-летнего юбилеи. 
Но аиома МГУ был прикреп-
лен ордам Октябрьской Ре-
•олюции. е п л ш был не-
печатан Указ Президиума 
Вархоаного Совета СССР о 
присвоении звания Гаров Со-
циалистического Труда ректо-
ру МГУ, академику, вице-пре-
зиденту А Н СССР А. А. Ло-
гунову и заведующему кафед-
рой МГУ, академику И. П. Аяи-
марину. А сегодня а универси-
тете обычный учебный день. 

Стою у расписания а новом 
адании филологического Фа-
культета ие Ленинских горах. 
8 отдалений, 1в кафедр. Сколь-
ко ха предметов? Толь-
ко одних иностранных еаы-
«в» - Л ив считав диалектов, 
• русский—во асам его много-
образии! Куда жа пойти: на 
историю литератур народоа 
СССР — такого курса лек-
ций раньше ив было. — или ив 
практические мнятия по поэ-
тика? На структурную лингвис-
тику — тут изучают и ма-
тематику, и кибернетику? А 
может быть, окунуться в св-
ДУ* древность, послушвть не 
классическом отделении рез-
бор повзии раннего Вергилия? 
А если сЧвхое и русская ли-
тература XIX веке»? Или «Со-
ветский ромвн 20—30-х го-
дов»? Выбирвю спвцсеминвр 
стврвйшвго профессоре фв-
•ультета Г. Н. Поспелова Ген-
надий Николаевич прочел свою 
первую лекцию студентам в 

Меня знакомят со смуглым 
юношей Хвлилуляв Ормур из 
Афгвнистаиа. Он создал пись-
менность родного языка орму-
ри, составил ормури-русский 
словарь, ато его дипломиае ра-
бота. 

X. Ормур говорит: 

— Я счастлив, что учусь 
здесь, что испил из чистого 
источнике великой русской ли-
тервтуры и выучил язык, каким 
разговаривал Ленин Приглешо-
ют в еспирантуру. но сейчас я 
должен возвратиться в Афгани-
стан. Вуду там, где прикажет 
родина. Вернусь, когда рево-
люция окоичетельмо побе-
дит. Трудно поредеть слоееми. 
век мы благодарны Советскому 

Учит пс я. 
сч... 

учиться и учить-

Маритца Мартинзе 
Яяйства А'1/бм 

будущий специалист народного лс 

От» 

«ВЕНОК» 

ВЕЛИКОМУ 

ПИСАТЕЛЮ 
Проходят десятилетия, все 

дальше отступает тот день, 
когда родился на свсг чело-
век. которого Л. И. Толстой 
налаял «художником жизни». 
Но н благодарной памяти ло-
точков навсегда сохранится 
обра ! гуманиста, образ свет-
лого и доброго писателя Ан-
тона Павловича Чехова, О со-
временном осмыслении твор-
ческого наследия Чехова го-
ворил» видные писатели и 
ученые, выступавшие на на-
учной конференции, посвящен-
ной 120-летию со дня его 
рождения. Организовали кон-
ференцию Институт мировой 
литературы имени Л. Л1. Горь-
кого Л И ( Х С Р и Союз писа-
телей СССР. 

Открывая конференцию, 

член-корреспондент А Н СССР 
Г. И. Бердников сказал; 

— Чехов гениально выра-
зил в своем творчестве важ-
нейшую особенность русской 
прогрессивной общественной 
мысли — ее озабоченность ко-
ренными вопросами общест-
венного бытня, затрагиваю-
щими кровные интересы -не 
только русского, но и всяко-
го человека, без различия его 
национальной и расовой при-
надлежности. 

Одно из острых противо-
речий действительности бур-
жуазно-помещичьей России 

состояло, по Чехову, в том, 
что она лишила возможности 
счастья лучших — совестли-
вых, чутких, честных люл^й. 
Чехов, как инк го до него, об-
нажил .зто противоречие в 
своих рассказах и пьесах. В 
атом была его огромная за-
слуга. Однако еще большим 
шагом вперед был показ 
писателем процесса формиро-
вания нового представления о 
человеческом счастье — счас-
тье сознавать свое человече-
ское достоинство, искать пути 
к новой жизни, трудиться во 
имя ее грядушего торжества 
и. наконец, пойти трудным, 
неизведанным путем навстре-
чу счастливому будущему. 

На конференции были за-
тронуты такие проблемы, как 
творческое наследие Чехова 

иров! 
X X 

традиции Чехова в культуре 
развитого социализма, нова-
торство Чехова-драматурга, 
его влияние на современное 
киноискусство, на литературу 
народов СССР, шла речь о 
Чехове и Горьком, об изуче-
нии чеховской поэтики. 

и мировой литературный про-
цесс X X века, гуманистические 

Правление Сойма писателей 
СССР направило Аркадию 
Алексеевичу Первенцееу при-
ветствие, е иеторем, в частно-
сти. говорится: 

• Горячо приветствуем и 
сердечно поздравляем Вас, 
видного советского писателя и 
обществе и ноге деятеля, е день 
славного Вашего юбилея — 
семидесятипятилетия. 

Прошло более сорока лет с 
тех пор, Кен вышло в свет 
Веше первое крупное произ-

— роман «Кочубей», 
д Вем вас луженное 
". читетелей, выдви-

|яды иеших веду-
Юв. 

_ _ греждансиой и 
юннон войн. писа-

тель-коммунист, мастер сло-
ва, человек кипучей энергии, 
•ы всегда на переднем нрае, 
в гуща жизни. Вслед аа тремя 
книгами романа «Над Куба-
нью», .отразившими годы ре-
волюции и гражданской вой-
ны, Вы • суровые годы Вели-
ной Отечественной войны со-
здали романы «испытание» и 
«Огненная земля», книги рве-
скваое «Гвардейские высоты» 
и «Комсомольский пикет». 

Шив 
разаер 
сиая ,д 
условиях, вышел в свет ро-
ман «Честь смолоду», кото-
рый стал одной из любимых 
книг молодых читателей. В 
романах «Генами — птица 
вещал», «Олиакоеал ветвь», 
«Диреитор Томилин» Вы обра-
щаетесь м рабочей теме, со-
здаете интересные произведе-
ния о наших современниках. 
Продолжением военно-патрио-
тической темы в Вашем твор-
честве стали романы «Матро-
сы» и «Остров Надежды». Яр-
кие образы Ваших земляков-
кубеицее запечатлены в ро-
мане «Черная буря». 

Вместе с тем Вы много сде-
лали и а области драматургии 
и кинодраматургии. Ваши 
пьесы «Крылатое племя», 
«Южный узел», «Младший 
партнер» обошли сцены мно-
гих театров страны. Зрителям 
по любились кинофильмы, по-
ставленные по Вашим сцена-
риям, — «Третий удар», 
• братья», «Кочубей», «1ерои 

и роно и разносторонне 
ериулась Ваша теорче-

деятельность в мирных 

Шипки», «Космический 
сплав», «Железный поток» 
(по ромвну А. Серафимовиче). 
В рвзультвте поездок по на-
шей стране и аа рубежом ро-
дились Ваши очерновыв и пуб-
лицистически» книги, отме-
ченные ярким своеобразием 
Переенцееа журналиста. Все, 
что еышло из-под Вешего пе-
ре. прониинуто высоким ду-
хом пвртийности и народно-
сти. 

Нельзя не сказать Добрых 
слов о Вашей активной обще-
ственной деятельности. Вы де-
путет Верховного Совета 
РСФСР шести созывов, Вы 
член правления Союза писа-
телей СССР и РСФСР. Вы ак-
тивно участауете в работе 
редакционных коллегий, о 
повседневной жизни нашего 
писательского коллективе. 

Ваша многолетняя плодо» 
теорная творчесиая и общест-
венная деятельность снискала 
Вам признание и уважение 
нашего народа. За большие 
литературные заслуги Вы на-
граждены партией и прави-
тельством орденом Ленина, 
двумя орденами Трудового 
Красного Знамени и орденом 
«Знай Почета». Девжды Вам 
было присвоено высокое зва-
ние лауреата Государственной 
премии СССР. 

Желаем Вам, дорогой Арка-
дий Аленсеееич, крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, 
новых замечательных Дости-
жений я Вашем неустанном 
литературном труде». 

СЕРДЦУ 
Д О Р О Г О Е 
МЕЛИХОВО 

Старенькое станционное 
здание с причудливой клад-
кой кирпича. Оно и сейчас 
служит, нрелное и надежное, 
а ведь ему больше 120 лет. 
Сколько же оно могло бы 
рассказать! Оно помЛ«т, иди 
Чехов брел билет в окошке 
кассы, каи ждал поезда иа Мо-
скву — он ездил туда почти 
каждую неделю; то в изда-
тельства, то в Художествен-4 

ный театр, то просто к друзь-
ям. Отсюда Антон Павлович 
отправлялся и в дальнюю до 
рогу — а Петербург, иа Ни-
жегородсную ярмарку, е Ялту, 
за граничу. По просьбе Че-
хова здесь стали останавли-
ваться курьерские поезда, по 
•го инициативе рядом откры-
ли почтовое отделение и теле-
граф. -ч 

• Город Чехов»?,- слышат 
теперь пассяжирьп--родчеожа» 
и станции, а то где Антон Пав-
лович, поселившись в Мели-
хове, писал: «Станция Лопас-
ня Мосиоаско Курск, дороги. 
Это мой новый адрес...» 

2Й января на станционном 
здании была отирыта мемо-
риальная доска, на которой 
начертаны ати слова. Чекан-
ив по красней меди — ба-
рельеф А. П. Чехове выпол-
нен художннном К. А. Коль-
чеино. 

А вчера сотни горожан и 

жителей онрестиых сел. гости 
из столицы и городов Подмос-. 
новья собрались ао Дворце 
культуры «Дружба» города 
Чехова на вечер, посвящен 
ный 110-летию со дня рожде-
ния великого писателя и 
40-летию со дня оргвнизации 
Государственного литератур-
но-мемориального музея-запо-
веднииа А. П. Чехоев в Мели-
хове. Эти деты отмечвютея 
одновременно: в календаре 
они отстоят друг от друга все-
го не 44 ДЙЯ. 

Диреитор муаея-запоевд-
нииа заслуженный работнии 
культуры РСФСР Ю. К. АВДЕ-
ЕВ рассказал корреспонденту 
«ЛГ 

— В год чеховского юби-
лея готовится 'к открытию 
филиал нешего муаея в селе 
Крюково Чеховского районе 
— «Медицинский пункт док-
торе Чехове». В здвнии конто-
ры бывшей ситценвбивной 
фебрики Кочетмовых во еремв 
эпидемии.'холеры 1192—1893 
годов Чехов принимал боль-
ных по две резв е неделю. 
Эти месте описеиы им е по-
вести «В оврвгв», рвескезех 
«Случен из првктики» и «По 
делем службы». Резместие-
шийся здесь теперь Дом 
культуры вентиляторного за-
вода уступил нам три комне-
ты, где будут выставлены 
подлинные вещи и медицин-
ское оборудование, которым 
пользоаелся Антон Пеелооич, 

литературнее зкепозицне рес-
сквжет о творческой истории 
упомянутых чеховских произ-
ведений. Примечетельно, что 
повесть А. П. Чехоев «В ов-
раге» и статья В. И. Ленине 
«Квпитвлизм в сельском хо-
зяйстве» были непечатаны 
как посвященные одной и той 
же теме е первом номере 
журиеле «Жизнь» зе 1900 год. 
А в книге «Реаеитие иепнте-
лиаме е России» В. И. Ленин 
приводил денные о фебрикех 
Серпуховского уееде, куде 
е ходили и Лопесие, и Крюко-
во, и Мелихово. 

Буквально не пороге чехов-
ской деты, перед семым но-
вым годом, музей получил 
ерхив серпухоеиче Н, Г. 
Агельцовв, который всю 
жизнь собирел материалы по 
истории Серпуховского уез-
де. Две с попоенной тысячи 
документов, среди которых 
многие имеют прямое отно-
шение и лопесненскому райо-
ну. Только для нового филиа-
ле е Крюкове отобрено 50 до-
кументов. Мы иошли • этом 
ерхиве много новые метерие-
лое по истории Мелихове, не-
которые непосредственно к*» 
сеются медицинской работы 
Чехове. 

|ом-продотря-
е 1925 году 

Перефрезируя илвссине, 
Аркадии Первенцев мог бы 
сказать: мои книги — моя 
биография. В самом деле, все, 
что неписано им более чем 
за сорои лат, начиная с изве-
стного ромвив «Кочубей» 
(1937), основано не внутрен-
нем опыта жизни. аобраашем 
в себя судьбу того поколения, 
которое именоевло себя «счв-
стяивым». Совсем юными его 
сеерстниии ощутили себя 
творцами новой истории. 
Ощущвл себя твновым и Ар-
кадий Первенцев. И тогда, 
иогда был вонцом-пр 
доацем, и когда 
вступил в комсомол и стел 
избачом, и когда активно 
включился в дела «иомсы» н 
политпросвета, избирался де-
путатом Тихорецкого горсове-
та. Затем ао время службы е 
каевлерни. а создании номсо-
мольсиого Тихорецного полна. 
И. нвионец, тогдв. иогда был 
направлен на учебу е МВТУ 
имени Ваумана. 

С первых дней Великой 
Отечественной войны Арка-
дий Первенцев — специаль-
ный корреспондент «Изве-
стий». потом «Красной заез-
ды». Неоднократно участвует 
е дерзких и смелых операци-
ях наших войск, черномор-
це» десаитнииов. Зимой 1 9 « 
го»а выезжает в город Люне-
бург. где англичане устроили 
процесс над фашистскими 
преступниками, и был вынуж-
ден еыСтупвть не просто в 
рвнге спецноре «Известий», 
но и в качестве обвинителя 
преступников и тех, ито затя-
гивал вынесение приговора 
гитлеровским палачам. 

В 1946 году а Лондоне уча-
ствует е заседаниях первой 
сессии Оргвнизвции Объеди-
ненных Наций. В послепобад-
иые годы вывел во многих 
зарубежных странах, высту-

пая нам полпред Страны Сове-
тов. иви активный борец ае 
мир. 

Эта цельность нетуры пи-
сателя. неколебимая верность 
идеалам комсомольцев 20-х 
годов сплавляют воедино его 
романы и повести, пьесы и 
ниносценврни, рвссивзы, 
очерни и публицистические 
ствтьи, обусловливая орга-
ничность его творчестве, по-
священного «людям красивой 
и пламенной легенды». Имен-
но тек назвал Ариадий Пар-
венцев своих юных героев-
подростков, встввших к стен-
кам вместо ушедших не 
фронт отцов и старших брать-
ае. Лучшего определения 
всех тех, о ном писал асю 
свою предшествующую жизнь 
А. Первенцев, и не нейдешь. 
Создать характеры таких лю-
дей под силу художнику, 
страстно влюбленному в 
жизнь, причветиому ко все-
му, что завоевано, защищено 
н строится сояетсним ивродом 
в ходе великой революцион-
ной переделки мира. 

Любовь советсиого худож-
ника к людям взаимна. Чита-
тели давно полюбили творче-
ство Аркадия Переенцееа. его 
героев, в земляки уже в кото-
рый раз назвали его своим 
кандидатом а депутаты Вер-
ховного Совета России. 

Саой юбилей писатель* 
коммунист Аркадий Аленсее-
еич Первенцев встречввт ра-
ботой над произведением о 
•людях нрасиаой и пламен-
ной легенды», о наших сваре-
меинииах. 

Вор. ЛЕОНОВ 
• • • 

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

В Е К 

С П У С Т Я 

• По причинам, о которых 
Ив время теперь говорить 
подробно, я должен был по-
ступить в лакеи н одному пе-
тербургскому чиновнику, пе 

фамилии Орлову. Выло ему 
около трндцвти пяти лет. и 
звали его Георгием Иеены-
чем. К атому Орлову посту-
пил я ради его отца, извест-
ного государственного чело-
вена, которого считая я серь-
езным врагом своего дела». 
Тан начннввтея «Рвссква не-
известного человека» А. П. 
Чехова. 

В нынешнем году, почти 

• •••••••••••••••••••• 

библиотека гуманитарных факультетов МГУ 

1929 году. ПолаеЕе — сколько 
же зто поколение учеников! 
Сегодня не его ееминере идет 
речь о стилевых особен-
ностях петербургских повестей 
Гоголя. Профессор слушеет, 
что-то аеписыееет, то серьезно 
•ивевт, то прячет улыбку е усы. 
Потом он привиевтея мне: еНи-
хогдв вы ие сменил преподеее-
твльскую деятельность ие чис-
то ехедемичеехую, только ис-
следоввтвльскую ребету. Кегде 
е еияу глеев аеиитересоеониых 
сяуямтеяв*, еияу: им *тв нуж-
но, интересно, — е молодею е 
счветлив». 

„В комитете комсомоле фе-
куяьтвта люди о. 

— 3 одержите с), ие меиутяу. 
— просит секретере комитете 
в. Смертии. — Я хочу позиехо-
мить вес е человеком, который 
ие 200 дет медоме университе-
те. Вледимвр Иееоиое, пятый 
курс, сдеееиское отделение. 

— Волод.1. еем веет ре 2В, 
знечит, е университете ие ера-
еу после школы* 

— Сначала быяе врмия. И 
теперь зенямеюсь военно-спор-
тивное реботой. И еще — ко-
миссер -курсового отреде ги-
дов-переводчиков. будем тру 
дитвее ие Олимпиеде-ВО. 

Союзу ее то. что ои исполнив 
Овей интернациональный долг 
помощи нероду суверенного 
Афганистана 

X. Ормур — один из 109 
иностранных студентов, обу-
чающихся ие филфеке МГУ 

Не двери иддпись — еУче-
имй совет* факультета Зввт-
ре звщищаютс» шесть »еи-
дидетских дясеертеций. Св-
искетвли из Минске и Воро-
иеяе и сеем аспиранты. е 
тем числе ие Югослееии и 
Ирене Иитерее к русской 

яитврвтуре ев всех 
растет с каждым го-

де*. Не фехультете недавно 
еоэДВив емцивльнве лаборато-
рия «Русский язык и русское 
литеретуре е современней ми-
ре». Это первый в стрвнв центр 
по свору ииформвцяи и обоб-
щению опыте русистики уни-
верситетов зарубежны* с трен. 

И еот квбииет декеие Л. Г. 
Андрееве. Только что ие етеи-
де я вид еле плвквт: «Поздрав-
ляем профессоре А. Г. Андрее-
ве с Ломоносовской премией 
I степени». Известный ученый 
удостоен етой почетной ие-
греды к юбилейной дете МГУ 
ее цикл робот по зерубеямой 

литеретуре XIX—XX веков По-
«древке его. в спросило 

— Леонид Григорьевич где 
работвют питомцы фвяулете* 
те? 

— Все вузы стреиы. научные 
учреждение Ахедвмии неук, 
яадетельстее. газеты яуривлы, 
среднее школе Но гаевяое, 
что в хочу подчеркнуть — фуи» 
демвитввьиее и многосторон-
нее подготовке ие только двет 
иешим студентом знание 
взыкое и литвретуры. но и де-
лает их широко и глубоко об-
рвзеввнными людьми Но фа-
культете создвие кеучнев шко-
ле филологии Мы > орд ямсе 
етим Кеядый готовится у нее 
хоя лингвист я литературовед-
го есть квк филолог а широком 
аивчении етеге слоее. Издвея 
серию еФилологив» в евестни* 
ко МГУе иурнел «Филологи» 
чесхие наук»» Не безе фа-
культет» проводятся есео-
юзныв и мвадуиередиыв кон-
ференции я симпоеиумм. И ев» 
лихое счастье две ш — со-
вмещать звонив учеб4вго я не-
учного центре, увидеть теорче* 
схо» единение «диномышввннк» 
кое — преподвевтелей и сту-
дентов 

А. ЛАСКИНА 
В. КРОХИН (фпто) 

А ф р и к а н 

А н д р е е в и ч 

Б А А Ь Б У Р О В 

На Й1-м году жизни скоро-
постижно еиончалс» в городе 
Алма Дте народный писателе 
Вурятни, член КПСС Афрниаи 
Андреевич ваяьбурое. 

А. Д. Вал»буров родился в 
1919 году в уяусв Иорсунгай 
Нунугснвго района Иркутской 
области в <»мьу крестьяни-
на бвдяана. Трудовой путь он 
качал слесарем на паровозе 
вагонном заводе, одновремен-
но у ч и « » в «'черней школе. 

С 1941 по 1943 год А, В»ль-
Яуроа служил а рядах Совет-
ской Армии. После демобнли 
заиии он работая корреспон-
дентом газеты «Правда», зв-
тем учительстеоевя. 

С 1941 годе в течение три-
надцати лет А. Вальвурое ра-
ботал главным редактором 
журнала «Вайнал». 

Писателем создано много 
пронзаелений я разных жан-
ра» Я 1959 году вышел сбор, 
ннн рассказов >У нас а Зерге-
туе». а а 19ЯЗ году — роман 
• Поюшив стрелы». В после-
дующие годы им созданы по-
вести • Приказываю жить» (о 
соавторстве с Д. Хилтухи-
ным), «Велый месяц», «Чау-
Чау». а также иииги очериоо 
и публицистики, е том число 

•Дееиедцеть моих драгоцен-
ностей. «Озаренные». 

Произведения А. Ввльбуро-
еа пользуются большим успе-
хом. Роман «Поющие стрелы» 
выдержал несколько падений 
в Улан-Уд» и Мосие». ряд его 
повестей переведен и* языки 
наполов СССР, его произвел» 
ни» издавались а Монгольской 
Народной Республние. Интв 
рас у читетелей еызевли его 
очерии о стромевлях ВАМв. 

А. Вальвурое известен и 
ней нсследоввтель фольклоре. 
Кроме того, им написана пье-
са «В аареее революции». 

В 1973 году А. Ввльбурову 
присвоено зввние неродного 
писателя Вурятии. 

В последние годы А. Валь-
вурое работал над романом 
• У пяти берез». 

Светлел память о талантли-
вом писателе Афринвие Анд 
рееенче Вальвуроее навсегда 
сохранится я сердце» его чн 

Ж ' А д У и П ' Г т в - л Ю * 
СО»ОЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР, 

СЕКРЕТАРИАТ ПРАВЛЕНИЯ 
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР, 
СЕКРЕТАРИАТ ПРАВЛЕНИЙ 

СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ 
КАЗАХСТАНА. 

_ П Р А В Л Е Н И Е СОЮЗА 
ПИСАТЕЛЕЙ ВУРЯТИИ 

ееи спустя, повесть обретает 
• вторую жизнь* — на кино-
студии «Мосфильм» идет ра-
бота над лентой «История не-
известного человека». Ре-
жиссер — В. Жалакявичус, 

Повесть — своеобразный от-
клик на бурные 80-» годы. В 
литературе того времени по-
явилось большое иоличестео 
рассназов и повестей о быв-
ших учестнинах революцион-
ного движения —сломленных, 
уствеших от жизни, стремя-
щихся во что вы то ин ствло 
завыть свое прошлое. Чехов-
ский герой несколько иного 
силада: он мучительно пер»-
жнвает перемену в своем ми-
ровоззрении. страдает от ут-
раты идеи вещественного слу-
жения. 

Новое. кинематографичен 
кое прочтение пронзеедення 
великого писателя в год его 
120-летиего юбилеи будет, не-
сомненно. интересно всем, но-
му дорого имя Антона Павло-
вича Чехова. 

• «« 
По всей стране широко от-

мечается в лги дни 120-летие 
со дня рождения А. П. Чехо-
ва. В Москве, Таганроге, Ял-
те, Сумах — ел всех местах, 
связанных с именем великою 
художника слова, проходят 
вечера, конференции, развер-

тываются выставки, посвя-
щенные его жизни и творче-
ству. 

В следующих номерах 
» Л Г » мы продолжим рассказ 
о юбилейных торжествах. 

У К А З 
П Р Е З И Д И У М А В Е Р Х О В Н О Г О СО ВТ. ТА СССР 
О награждении писателя Осипова П. Н. 

орденом Дружбы народов 
За заслуги в развитии советской литературы и я связи 

с восьмидесятилетнем со дня рождения наградить писателя 
Осипова Петра Николаевича орденом Дружбы народоа. 

Председетель Президиуме Верховного Совете СССР 
Л. БРЕЖНЕВ 

Секретарь Президиуме Верховного^ Совета^ СССР 

МОСКВА. КРЕМЛЬ. 25 января 19В0 г. * * 

я ргдАкинт 
еД ИТЕРА Т УРНОЯ 

ГАЗЕТЫ. 0 

Разрешите выразить через 
*Литературную газету» глу-
бокую благодарность всем, 
кто душевно поддержал ме-
нч на рубеже моего семи« 
десятилетия, поздравил с юби» 
леем и высокой правительств 
венной наградой. 

ОТ СРЕДЫ 
ДО СРЕДЫ 

ПРОШЛИ... 
...о большом «зале ЦДЛ »«чер 
и» цикла «Советские полио-
еодцы», посвященный Главно-
му маршалу артилларии Н. Н. 
Воронову. Председательство-
вал Г. Бакланов. Не вечере 
выступили маршал артиляв-

Гни К. П. Казаноа. даажды 
врой Советского Союза гене-

рал армии П. И. Батое, пол-
ноеннн Г. Т. Хорошилое, позт 
А. Нииолавв, 

' ГИДАШ 

Венгерснвя яитврвтуре по-
несла тяжелую утрату. Ушея 
из жизни замечательный че-
ловек, большой писатель, 
крупный вещественный дея-
тель брвтеной Венгрии, лау-
реат премии имени Л. Кошутв 
Аитвл Гндвш. Его творчество 
и общественная деятельность 
на протвжении болев полу-
века были посаяшены разви-
тию и уиреплеиию дружбы 
между советской и венгер-
ской литературами. 

Амтал Гидаш начал писать 
еще у себя на родина, но по-
настоящему его талант про-
явился после того, иви он, 

Правления СП СССР н пряя.тение СП Литвы с п у в о . 
кнч прнгкпрЛ.(гм кявешвшт о кончине итяе< тного гояет-
гкого писателя янаного гОгуаарпеенипгп и обществен-
ного деятеля. Героя СокналИ! тичесиого Труяя 

ЮстасвИгиевичв 
ПАЛВЦИИСА 

и яыражвкп иекргниее соболевноевняе еемье и близким 
покойного 

...в Малом зале ЦДЛ ее-
чер «Борис Пастернак — 
перееодчин». Председатель-
ствовал Л. Гинзбург. вы-
ступили Д. Аниист. М. Али. 
гер, А. Вознесенсиий, В. Вн 
яеинин. Е. Нинолааесиаи, 
В. Перцое, Е. В. Пестернек. 

молодой литератор-комму-
нист. был вынужден змигри-

• . 5 А М Т 4 М " * сою», С 
1985 по 1939 год Аитвл Гн-

Йаш жнл и рвботел в СССР. 
и активно н плодотворно 

учветеоевл в общественной и 
литервтуриой жизни нашей 
стреиы. Д. Гидвш выя сеире-
терем Междунвродиого объ-

единения революционных пи-
сетевой, принта ел деятель-
ное учветие • подготовив 

и проведении Первого 
«*еедв советских пиевте-
лей. еозгявеляя секцию вей. 
гврсиих писателей, семен-
ную при СП СССР. А. Гидвш 
выл соствонтелеи и перевод-
чином не руссний язык ряде 
первых изданий произведе-
ний венгерских нлессииов. 

В Советском Сою»» не-
однократно пероиздаввлись 
произведения, прииддлвзяе-
"М»е перу Аителе Гидвш»! 
трияояия «Господин Фицеи», 
сборники стияетеорений. 

После еозервщеиия на р». 
Янну а 1919 году Антел Ги. 
Даш продолжал без устали 
свою творчесиую деятель-
ность. пролегвидируя и по-
пуляризируя советскую литв-
Рвтуру в Венгерской Нврод-
иой Республике. В его пере. 

Аяеисендр ЛЕВАДА 
КИЕВ 

Разрешите через вашу газе-
ту выразить большую призна-
тельность творческим союзам, 
учреждениям, друзьям и тпвя» 
рищам. поздравившим меня С 
70-летием со дня рождения и 
высокой наградой Родины. 

Джеяоп ИКРАМИ 

водвх к* венгерском языке 
яышли сворнини стихотворе-
ний В. Меяиоясного, Д. Бед-
ного, н. Тихонове, А. Тавр» 
доесиого и многих других. 

Аитвл Гидвш первым перо» 
еел ив венгерский яаыи «Ков-
заря» Т. Шееченио, в его по» 
реевде вышла перевя в Венг-
рии антологии соеетсиой пев-

Антея Гидвш всегда выл 
стрвстным и веазееетным 
другом н*шего нерода. О нем 
мы с полным правом можем 
сиваетв. что ои был ио толь-

ввнгврсинм. ИО и еоявт. 
сиим писателем. 3* ееслугн о 
! " • Укрепления врете ной 

пешими яитв-
Р»турами н народами Ант»л 
Гидаш выл награжден 
Ж * Дружбы и в родов. 

»«й»"Ае был ил 
" ' ^ " « « " " к и и идеелогиче-

ивуствиив ут-
еерждея иДевлы иоммуииемв. 

Плененный иоммуиист-ии-
тернациеиелиет, большое ху-
дожник. Антея Гидвш «песет-
дв останется я памяти совет-
ского и венгерского народов, 
его книги служили и неиз-
менно будут служит» делу по* 
строения коммунизме. 

• т п 

I » — « е е и е о г . л и д а а т з в н а в г а з е т а ж I 

ПОЗАРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА 
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Недавно болгарский кри- ______________ 

вал в %елгрид* у известной 
югославской МО-угссич Дч,- щ'нГ УтТм I 
гачки Максимович. Те. имя ' 4я7г!777&?!3 Тт- ШШг*у 

меч в современной югослав-
с кой литературе. Стихи Д. Максимович звучат на многих язы-
ках мира, широко избивались они и в нашей стране. Сегодня 
ли перепечатываем из софийской газеты «Народна култура» 
интервью, данное поэтессой болгарскому критику. 

ВЕРНОСТЬ 
V I а Г - ж . •••••" 

иогвпв» евйчве в к и м н т с * 
« • » « " » ' Ч " стонем, с тем 
чтобы выла предпринята м н . 
ЛИ1»0ИС1СН«« аКЦИЯ « • блИЖ-
н « * Щрствкк, нввджно какого 
род» м против кого... — это 
и » те Ситуации, в которой 
можно было бы ОЖИДАТЬ хо-
рошо продуманных политиче-
ски» швгов». Суждений Кен-
ией» свидвтальствуюг, не-
сколько необ«одимо бороть-
ся против емермкенекой исте-
рии. поименной вернуть мир 
и врвмвнам «холодной вой-
мы». 

Я редактируй г о с т у , кото-
рая занимаете» проблемами 
культуры и знаю на со$ст-
аенном опыте, каким важным 
фактором е дела взаимопо-
нимании между неродами »а-
ляетс» сотрудничество имен-
но а облести культуры. Поль-
ша сохраняет и раниеает 
тесные культурные саяэм со 
асеми госудерствеми Европы 
Недавно а Парижа открылась 
перва» больше» выставке со-
временной польской скульп-
туры. 

Только что в Варшаве под-
писан протокол о сотрудниче-
ства между Министерством 
культуры СССР м Министерст-
вом культуры и искусства 
ПНР. В атом году укреп «т-
с» давние и возникнут но-
вые культурные, литератур-

ПОЛЬСКАЯ обществен-
ность кровно мните-
ресоеене • сохране-

нии мире на аемле и раз-
витие разрядки в Европе. 
Когда товарищ Л. И. Брежнев 
в отеетех на вопросы коррес-
пондента «Правды» утверж-
дает, что «Разрядка в Европе 
иужие государствам Запада, 
да и Соединенным Штатам 
отнюдь не а меньшей мере, 
чем социалистическим стра-
нам. чем Советскому Сою-
зу», когда ои говорит: «Мы 
решительные сторонники то-
го, чтобы закрепить и приум-
ножить асе позитивное, что 
годами создавалось на евро-
пейском континенте коллек-
тивными усилиями госу-
дарств, больших и малых»,— 
сяоае »ти встречают полную 
поддержку а Польше. Они 

.соответствуют г л у б о к и м 
убеждениям нашего народа. 

Сейчас в международных 
отношениях мы переживаем 
трудный период, требующий 
большой выдержки и чувства 
ответственности от всех, кому 
дорого дело мира. Принятые 
под нажимом Вашингтона 
декабрьские решения НАТО 
о размещении в Западной 
Европе новы» американских 
ракет, развязный антисовет-
ский тон буржуазной прессы 
в связи с событиями а Афга-

нистане. истерические, откры-
то ентисоеетские действия 
правящих кругов США «•» асе 
»то рождает совершенно 
обоснованное беспокойство в 
Польше и других странах. 
Возникают резонные вопро-
сы: ооенетсв ли разрядка и 
впредь доминирующей тен-
денцией в Европе, сохранят 
ли свое пначение, свою ак-
туальность цели, провозгла-
шенные Заключительным ак-
том европейского Совеща-
ния по бемп'есиости и со-
трудничеству е Хельсинки' 

На эти сер.езиые опасен и» 
Л. И Брежнев ответил ясно и 
авторитетно: мы останемся 
верными направлений, опре-
деленному в Хельсинки мы 
не свернем с мой дороги. 
Эти утверждения встречают 
поддержку не только * со-
циалистически » странах, 
большинство стран Западной 
Европы, несмотря не грубый 
американский нажим, гемма 
хотят сохраните разрядку на 
нашем континенте. Разрядка 
не пришла сама, не^&ыпе де-
ром судьбы, она требоаала 
многих кропотливых усилий. 
Это результат того соотноше-
ние сил, которое асе- больше 
складывается а пользу социа-
лизма н заставляет правящие 
круги Зепадиой Европы смот-

реть на вещи более реали-
стично. 

Сема идея и уже достигну-
тые результаты разрядки 
встречают активную под-
держку есеЬ, кто хочет жить 
е мире. Неуравновешенные, 
еаантюристические действия 
руководства США на а со-
стоянии уничтожить то, чего 
удалось добиться Очевидно 
н то. что эти безответствен-
ные действия рождают опасе-
ния, встречают сопротивле-
ние во многих столице» Зе-
педной Европы. Вызывеют 
они критику и а самих Соеди» 
ненных Штатах. 

Например, Джордж Ф. Кен. 
нан, известный американский 
«советолог», пишет в послед-
нем номере гамбургского 
еженедельнике «Ди (Дейт», с 
большим беспокойством ком-
ментируя реекиию Вашингто-
на не событи» в Афгенистене: 
«Политический истэблишмент, 
у ж е охвеченный предвыбор-
ной пихорвдкой. всерьез вве-
денное в заблуждение и под-
стрекаемое средствеми мас-
совой информации и заинте-
ресовенным лобби общест-
венное мнение, широко рас-
прострененное чувство раэо-
чарования и неудовлетворен-
ности в связи с положением в 
Иране, правительство, и без 
того крвйне подвтлиеое, не 

Аесанка МАКСИМОВИЧ: 

О том, что 
ТРЕВОЖИТ 
И РАДУЕТ 

— Сегодня утром, до того, 
нан мы с Вами встретились, 
вы успели что-то написать! 

— Я уже нахожусь в таком 
возрасте, когда вдохновение 
посещает меня не слишком 
ч а с т . Л чю можег написать 

Ж » поэт бел вдохновения, да и 
Ж* зачем тогда писать? Если же 
ни я не собралась с мыслями, то 
Ж но могуусадить себя за пись-
Ж мошын стол. Банальные чув-
ЯвС ' т и и переживания не спо-
й Я еоб!ни породить настоящую 

подано 
"чи — С чего начинается н нан 

протенает у »ас творческий 
процесс? 

КЦ — Я час го задаю себе воп-
№ рос: удалось ли мне выразить 

я своих- стихах то, что хоте-
Я р лось скатя гь читателям? Не 
РР повторяюсь ли? Я пишу, о 

том. что тревожит, мучит, ра-
И дует меня. чю волнует мою 
№ душу. I) в то же время ста-
й р раюсь требовательно отно-
1,^ ситься к себе. Как правило, 

ти. что написано накануне; на 
Юй следующий день мие уже ие 

нравится. Тогда я отклады-
Ьй» лаю в сторону написанное — 
Щ; до лучших времен, 
та? — А бывают у вас тайне 
. моменты, когда вы не • со-

стоянии написать ни единой 
строки? , 

А — Это происходит тогда, 
Уча когда на меня обрушиваются 
Ж несчастья, когда теряю доро-
^ того мне человека... Поэту по-
Йг Рой необходимо молчание. 
Ье« Ибо молчание — ю ж е при-
>Л знак I алакта. Поэт не может 
м к ежедневно создавать талаит-

ливые стихи. Но он обязан 
И»! каждый день читать и перево-
I »

 д

"
, ь

 поэзию. Кстати',' я потйе-
Ш; тиля полжизни и А "переводы' 
етЙ русской и болгарский поззйи. 
Ер. П моту с уверенностью ска-
м,* аагь, что это менИ обопинЛо. 
| К ' 0 Лшовской библиотеке 
К р было мною русских книг, 
КЯр среди них прошло мое детст-
« ж *•> Именно тогда мне тмю-
Цж'. бились стихи Пушкина, Шев-
(§№ чеиво, Ь.нжа. Пастернака, Ах-

матовой. Цветаевой... 
— Думаете ли еы о чита-

теле когда пишете? Заботи-
тесь ли о его мнении, пред-
принимаете ли чте-то. чтобы 

• завоевать его любовь? 
Гиа ™ Флиртовать со своим чн-
№* та телец не люблю. Стараюсь 
Цу не гоняться за модой, никому 
ц» не подражать — остаюсь вер-
щЬ ион самой себе, собственному 
№* Норой я. быть может, за-
I • лева*! самолюбие читателя. 
Ел'! Но иоэт обяаан протнвоио-
Г-4 стрелять себя тому, что ему 

чхждо. чю уротует и портит 
жизнь. Он м.>жет кому то не 

Ич нравиться, сто могут крнтико-
Р р ва:ь Но какой настоящий 
УС творщ будет стараться по-

нраьигься всем"' • 
Т » — Кание у вас етношения 
8>у. с ирнтииоит 
В — Критика много меня ру-

глла. По. как внентс. я вы-
жила. И нссчогр* ни на что, 

|Й. чн1ателц любят пеня, я т ж -
на им. Когда критика злобно 

№ меня поносит," мне становится 
Ра | обидно за свое человеческой 
Ыу достоинства Не верю тем 
ВЬ критикам, которые радуются 
йв*! неудаче писателя. II что бы 

они ин писали, они прежде 
Р#' всего занимаются иотерсгвом 

и самолюбзденисм. Верю в 
; я собственную самокритичность. 
'*й И, конечно же. тем, кто Со 

^ всей строгостью, но доброж'е-
г'~| латыьно указывает на слабо-
'У: его в моем творчестве,. При-
р слушнваюсь и к мнению близ-
; кнх мне людей, которые не 

станут мне лгать. К'>гда при-
ношу свои стихи в редакции, 

Щ то откровенно заявляю: еВот 
Ж мои новые стихи, но если они 
•\ «ам не понравяЛ-я. не стоит 
4 } их печатать лишь потому, что 
эдШ,.— Десзнка Максимович. Я 

л.е обижусь... Я — Д О С Т А Т О Ч Н О 

вчрослый и умный человек, 
чтобы знать себе иену». 

— Что вы считаете позер-
ством а поэзии? 

— То, что на самом деле 
несущественно, но преподно-
сится с большим апломбом. 
Поэт-позер больше печется о 
впечатлении, которое он про-
изведет на читателя, чем о 
творческом вдохновении. Он 
постоянно твердит: «Видите, 
как я умен и талантлив^ По-
зерство противопоказано поэ-
зии. Подлинная поэзия —• 
это исповедь. 

— Как еы- думаете, что 
именно способствует форми-
рованию творческой лично-
сти? 

— Личность человека и 
личность иола неотделимы 
друг от друга Характер и та-
лант — понятия, неразрывно 
связанные между собой. От-
сутствие характера ведет к 
гибели таланта. На мой 
взгляд, настоящим поэтом мо-
жет %ать лишь тот, к<о не 
мыслит свсто йнзнь без' поэ-
зии н нд может, ее заменить 
ничем другим — он обречен 
служить ей. И по-насюятему 
талантлив именно тот, кто не 
боится себе пожелать: «Боже, 
пошли мне недругов!» Поэт с 
именем должен быть внимате-
лен к молодым литераторам. 
Если он не замечает их и от-
носится к ним с пренебреже-
нием, если он не помогает им 
и не защищает их, если ои 
не способен заметить тех «зе-
рен», которые в скором буду-
щем должны дать всходы, 
тогда он должен задуматься 
о себе, как о человеке. 

— Согласны яы с мнением, 
•что поэт должен прибегать в 
споем творчестве и и другим 
жанрем — публицистике, эс-
се? 

— По-моему, это просто 
необходимо. Время от време-
ни я беру на себя смелость 
писать прозу, хотя многие 
считают, что мои прозаиче-
ские произведения не могут 
равняться с моими стихами. 
Но в сти\ах цс лестда удается 
выразить все свои сокровен-
ные мысли и ч)вс!ва. 

— Верите ли вы, что писа-
тели своим творчеством спо-
собны защитить мир на на-
шей планете) Каи вы расце-
ниваете две международные 
встречи писателей в Софии? 

— Не правы те люди, кото-
рые не верят в действенность 
писательского слова... Творче-
ство писателей сближает лю-
дей, помогает им лучше уз-
нать друг друга. Обе софий-
ские встречи писателей имеют 
огроиное значение для укреп-
ления веры всех людей' разу-
ма в торжество мйра на зем-
ле. В Софии встретились мно-
гие видные писатели, и благо-
ларя этим встречам они еще 
больше сплотятся, еще Лучше 
научатся понимать и уважать 
друг друга. 

— Кай вы пишете и когда) 
— Как вы заметили, квар-

тира у меня немаленькая. Но 
так как у меня множество 
внуков и племянников, то я 
не имею постоянного рабоче-
го места. У меня нет д а ж е 
письменного стола. Тек что 
пишу ЧЖбя на коленях... Не 
могу пйслть сразу на машин-
ке. Я ж е не фабрикую стихи, 
а вынашиваю их. Работаю 
быстро — не люблю отклады-
вать мд у манное в долгий 
яшик. Два месяца назад вы-
шла моя последняя книга 
«Ничья земля». 

— Сколько еы написали 
книг) 

— Более двадцати, и столь-
ко же я написала'для детей. 
Казалось Оы

;
 для одного поэ-

та довольно много... Но сколь-
ко и I них останется жить? 
Вот в чем вопрос! 

ныв и художественные связи 
между нашими нерэдвми. 
Польско-советское братство 
насчитывает ужа десятилетие 
оно асшпо а плоть и ироаь 
наших народов. Перед лицом 
новы* задам а деле укрепле-
ния разрядки и мира мы 
должны постоянно упрочи-
вать наше братство, дружбу и 
солидарность, 

Доминик ГОРОДЫНСКИЙ 
главный редактор 

еженедельника «Культура* 
ВАРШАВА. (По телефону) 

& для встречи с Владимиром 
•V Ильичам. Съемочная группа 
Ц| с помощью советских дру 

зей ил Госфильмофомда 
СССР отыскала и систематн 

у ! эироеала большое число 
/ ' подлинных нннедонументов. 
.V] отсняла тысячи метро* 

пленки в Москве. Лвиингра 
де. Киеве и других городах 

™ Советского Союза, 
ю К отмечаемым в этом году 

90-й годовщине со дня рож-
демия Хо Ши Мина и Зз-ле-

!Г1 тик» провозглашения рес-
# публики коллектив киносту-

дич выпустит еще два до-
У мументальиых фильма, по-
1$ священных различным пе 

риодам пребывания Хо Ши 
~ Мина • СССР, его работе в 

'• Коминтерне. К 75-летию 

Поэтический 

дневник 

РОЖДЕНИЯ 

ЛАЦО 

НОВОМЕСКОГО 

«Продолжение 
следует» 

— так озаглавлена книга Ир-
жи Тауфвра. В ней собраны 
стихотворения, создан*»'# 
автором с 1967 по 1979 год 
Книга выпущена издатель-
ством ' Нескословенски спи 
совател»» и вышла в свет в 
конце минувшего года. Имя 
автора хорошо известно и 
советскому читателю. Поз-
зия, публицистика, перево-
ды — во всех атнх жанрах 
И ржи Тауфер зарекомендо-
вал себя большим мастером. 

Новая книга состоит из 
шести глав, тематичесии до-
полняющих друг друга и 
вместе выражающих единое 
поатнчесиое кредо писателя. 

Сборник стихотворений 
Лучезара Еленнова «Конти 
иситальные кратеры* яв-
ляется лирическим днеани 
ном автора. Его путешествия, 
знаномстео с новыми людь-
ми. встречи с друзьями на-
ходят своеобразное лириче-
ское отражение • творчест-
ве позта. Эти мотивы про-
сматривались и в ранних 
ннигах позта «Бесконечные 
мосты», «Забытая траеа». 
•Спасенное пространство*, 
• Нулевой километр». Особен-
но хорошее впечатление ос-
тавляет цикл «Земля, рож-
денная морем» — лириче-
ские ЗАПИСИ об Эстонии, от-
мечает болгареиий критик 
А. Спиридонов в рецензии 
«Необычным - лирически и 
дневним». оггуЦРЛймооАннои о 
газете «Литературвн фронт». 

*Он был журналистом по профессии и поэтом по прима-
ы,Ю9.— сказал о Лацо Новпмеском В. Минач. /Л Эренбцрг в 
«логм предисловии к первому рисскому изданию стихотворе-
ний и поэм Л. Новомескаео выраиасч несколько иначе: Лацо 
* не жалел свои г сил длл газпной агитации, а в поэзии всегда 
си авале ч поэтом». 

Человек широкого круеоэора. Л. Новоческий уже в самом 
начале своей литературной работы (первый стихотворный сбор-
ник «Воскресенье» он выпустил в 1927 еоду) приобщился к Игорь И НОВ 

Лацо НОВОМЕСКИЙ доямнеми пом винт 

м во внесет е «винт. 

Тек ие спугни его! 

«выеовыееться мэ «кие 

опасно!»... Неллеветь! Нерушу 

запрет. Не руки поплюю 

Примусь эе дело, благо смене. 

Ряспревить нрыльв, чтобы смело 

эпоху облететь! Свою! 

Иместно неперед: 
Праздник 

искусства 

спугнешь — н мотылек 

мгноеецио у порхнет... Аереаы подбегают и нем гурьбою, 

посмотришь — рвабегаютсе гпеае! 

А п о е м мчит по русскому реадокью 
березовые рощи и песе... 

Гляжу не них впервые, но когда-то 

о ни» Топстои мне расскааел, 

в раадумь* погруженный, кек вот »ти 

береаово-белесые мсе. 

С осевым волнением читает-
ся глава «беседы с друзья-
ми». где епублииоееиы сти-
хи, обращенные н К. киблу, 
; . Нвзвалу, О. Кронислаау, 
• Меяиоесному. н. Хиимету. 

• Я писал главы истории 
моего сердце» — этими 
«левами эаиаичиееетсл сти- • 
хотеореиие «История моего 
сердце». заключающее 
сворнии. 

С высоты орлиного помте 

видишь иссушенные крев. 

Ты еще над ними пропотеешь 

и еще причудливом тенью 

мощное распятье самолете 

бороздит морщинистую сушь, — 

а уж ты не всех пере» 

в мыслях самолет олерожеешь, 

мысленно себя опорежеошь, 

мысленно — уже я иных крем.-
Перевел со слове 1ШОГО 

Игорь И НО В 

ОТРЫВОК 
была поре для топоре. 

штыком я стихи втыкепи точку 

и заточели в «одиночку» 

видении, грез... 

Поет горе ад 

Мгновенье чуткого вниманья 

тебе мирами одврит. 
в лоскут недежды кутять душу 

и е мыспь: какого, мол. рожне Фильм 

о Хо Ши Мине Ежегодно е Сегеде на Со-
борной площади под откры-
тым небом устраиваются 
представления. в которых 
принимают участие творче-
ские коллективы и солнсты 
братских социалистически* 
«•Рек. собирающие обычно 
70 — 90 тысяч зрителей. В 
прошедшем году такие пред-
ставления проводились ш 
24-й раз. Программа вклю-
чила оперу Джузеппе Верди 
• Сила судьбы», балет Алек-
сандра Райчева «Источник 
ирасоты» а исполнении ар-
тистов софийского театра. 
Зрители увидели оперетту 
Понграца Качо «Витязь 
Яиош». танцевальный спеи-
танль Ласло Рошшн и Ди* 
тала Штоллера «Ярмариа», 
услышали мер словацкой 
филармонии, певца из Ле-
нинграда Сергея Лейферну 

Пятидесятилетию Комму, 
мистической партии Вьетиа* 
*а посвящен ПОЛМОМШТРЛШ' 

. ный документальный кино ] 
Фильм «Нгуеи Ай Куок идет 
к Ленину*. 

В зтоД киноленте, создан-
ной на Центральной ханой, 
г кой студии документальных 
фильмов реаииссером*по-
станоещииом Ьум Дииь Ха-
ном по сценарию известно-
го писателя Хонг Ха. рас 
сказывается о том. иаи «у-
дущий президент страны до ^ 

»' Ши Мни, носивший в то ере ^ 
Би м * псевдоним Нгуен АН Ку-
* Ои (Нгуеи-патриот). впервые » 

щ приехал в Страну Советов 4 

** »ИтагтГ ЛвРк "*е • •1'МИ.*в'Л1Т йк 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ 
УБЕЖДЕН, что »т» но» 

май книга, вышед-
шая в Болгарки, най-

дет чнгетмей не тсиько 
на розпне. ни н во многих ча» 
ст*\ света. Убежден также, 
что мнения о ней разделятся, 
чго л числе откликов будут 
а .юта т а тел не* не, утверждаю» 
шпе порочность самих зало-
женных в книге идей. Иначе 
и быть не может: в сборнике 
анализируются проблемы 
международного к\ льтурного 
сотрудничества, авторы — 
болгарские и советские уче-
ные — рассматривают и* е 
марксистско-ленинских пар-
тийных познанй. * одного но» 
го достаточно, чтобы ПОДНЯЛ-
СЯ г вал г всевозможных «гаю-
сое» — прнгпеншнкпв янтмо» 
ИСТН1МЯ. антикоммунизма, аи-
тнгу мани )Ма. 

Ие касаясь пока существа 
научных концепций, изложен-
ных в сборнике, хочу особо 
сказать о необходимости и 
своевременности исследова-
ний. обобщений, выводов и 
протнотв в области между-
народного культурного со-
трудничества, сделанных бол-
гарскими и советскими учены-
ми. 

Что нового внесла в поня-
тие «культура» современна* 
впйхл? Ответы, видимо, могут 
пос.теювать разные. Но один, 
по-моему, окажется непре-
ложным и очевидным для 
•сех: • наш век. особенно • 
последние десятилетня, неиз-
меримо воаросла роль культу-
ры как средства обшенп* 
между рашЫМИ народами. 

II никакой китайской ст*ие, 
никакому противопоставлению 
Запада и Востока не остано. 

• Провл»мм им мвтдуна-
рваного иултурно сьтруами-
чветвв». София. 1 

вить объединяющего взанмо-
проиикховення культур раз-
ных стран и народов — она 
диктуется прогрессом, процес-
сом разрятки международной 
напряженности И может 
быть, за все время существо-
вания человечества наиболее 
благоприятные условия для 
развития международных 
контактов в сфере культурной 
деятельности человека были 
созданы после успешного за-
вершения совещания но безо-
пасности и сотрудничеству в 
Европе. По мы окязЛлнсь сан. 
дегелями того, как сразу пос-
ле Хель! инки Зала*, прикры-
ваясь шигоч «культурного 
обмена*, предпринял отчаян-
Иуг> и оголтелую попытку 
смести какие бы то ни било 
«границы между культурами». 
Между ку.1ЬТ)рой буржуаз-
ной и культурой социалисти-
ческой! 

Так ли безобиден был тог-
да призыв к «неограниченно-
му обмену идеями, людьми и 
информацией»? Почему сего-
дня буржуазные теоретики 
заняты воскрешением изжив-
шей себя в начале "0-х гоаов 
теории конвергенции, с ее 
«с тнным» обществом, «еди-
ной», «общечеловеческой» 
культурой? Существуют ли 
границы, отделяющие идеоло-
гнчесм ю борьбу от идеологи-
ческой диверсии? От психоло-
гической войны? Какая сверх-
задача возложена на прими-
тивную «массовую культуру»? 
Выдержит ли «гуманитарная 
культура» испытание совре-
менной научно-технической 
революцией? В чем состоит 
диалектика развития и сбли-
жения братских социалист е -
ских Культур? 

Эти я другие актуальные 
проблемы культурных связей 

между разными народами и 
являются предметом научного 
исследования в новом сборни-
ке «Можс+ быть — говорит-
ся и предисловии к нему, — 
не все бесспорно в отдельных 
статьях. Мы готовы к лнси\с-
сиям, к научной полемике». 
Процесс духовною общения 
народов в обстановке идеоло-
гической борьбы двух общест-
вен но-политических систем 
сложен и противоречии. Тут 
нельзя действовать но наитию, 
вслепую.

-

 формы, методы, под. 
.ходы к проблеме нуждаются 
в научно обоспов«нно(' опенке 
и отборе Теперь совместным 
Трудом советских и болыр-
екн* счены.х зтой работе по-
ложено весомое начало. 

В нескольких десятках 
строк не умести гь всех впе-
чатлений ог сборника Зара-
нее отказываюсь от такой по. 
пытки Отмечу главное, что 
лак или ниачг вытеквет н» 
всех статей. Никакое другое 
государство в'мире не сдела-
ло столько реальных шагов 
для укрепления культурных 
отношений с другими страна-
ми, как Советский Союз При 
»том ни полшага не было на-
правлено в сторону идеологи-
ческого перемирия с Западом. 
На том стояли и стоять бу-
дем, отчетливо сознавая, что 
именно в зтой позиции кроет-
ся причина периодических ис-
терик буржуазной пропаган-
ды по поводу нашего якобы 
«несоблюдения» прав челове-
ка или «духа Хельсинки». 

Проблемам литературных 
святей к обмена между Вос-
током н Западом посвящена 
статья члена корреспондента 
Академии иа\к (.ССР Н. Т. 
Федореико. На, большом фак-
тическом материале в ней 
убедительно доказывается, 

что никакая жизнеспособная 
литератур* Зашив млн Восто-
ка не можег замкнуться езко-
национальными интереса ми, 
границами одной страны, 
так же как не существует ь 
конечном счете объективных 
причин, мешаюшия восприя-
тию каким-либо народом не-
преходящих духовных Чтении» 
стен других народов и рас. 

Кандидат юридических наук 
Эмил Александров выступает 
в сборнике со статьей о меж-
дународной культурной поли-
тике* НРБ. На пример* своей 
республики ввтор прослежи-
вает, как братское сотрудни-
чество между социалистиче-
скими стрелами обогащает на-
циональные культуры, способ-
ствует их сближению на ос-
нове глубокого уважения к 
национальной культуре дру-
гою народа. 

Несомненный интерес пред-
ставляет работа профессора 
Арнолда Арнолдова «Диалек-
тика сближения и развития 
братских социалистических 
культур», а также статья кан-
дидата философских наук 
Лилии Тодоровой «Критика 
некоторых буржуазных взгля-
дов по меж туиародномх куль-
турному сотрудничеству». 

Я не интересовался плана-
ми издательств относительно 
сбориика «Проблемы между-
народного культурного со-
трудничества» Но думается, 
что в ближайшее время кни-
га, сама ти! себе являющаяся 
прекрасным образцом куль-
турного сотрудничества со-
ветского'я болгарского наро-
дов, должна выйти на рус-
ском языке. 

Владимир • И Р С О ! 

•той фотографией заканчивается фотоальбом -Куба», толь-
ко что выпущенный издательством «Планета». Фоторассма] о 
сегодняшнем дне острова Свободы, строительстве социализма 
дополняют очерки о судьбах людей труда первой свободной 
территории Америки, об и* заботах и радостях. 

• альбом включены фотографии, сделанные специальными 
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Гаиерал-полиоании ««нации 
Михаил Михайлович Громоа 
? 2 ? ! " п с я "первые • « м я к * • 
1 #16 голу н« аэроплана ««ар. 
ман-4» и летал до появления 
раанти«ной ««нации практиче-
ски на всех типаж самалатоа. 
П«р«ому из советских летчи. 
ков-испытателей « 1934 году 
М. Громову выло присвоено 
>««ниа Героя Советского Сою-
за. Звезда Г «роя на его гру. 
АН и и « т порядковый номер 
восемь. За беспосадочный пе-
релет Москва—-Северным по-
люс — США Международная 
а«и«цнонн«я федерация я 
ИЗ? году присудила ему выс-
шую награду того времени — 
золотую медаль де Лаао. Мно-
го лет спустя ею был награж-
ден первый иосмонаат Земли 
Юрий Гагарин. 

Шеф-пилот а конструктор-
ском бюро академика А. Н, 
Туполева, профессор, директор 
летного институт*, командую-

М . Г Р О М О В . 

Герой Соаатсного Союза 

щнн воздушной армией • го-
ды Великой Отечестаениой 
войны — «от основные ат«пы 
его блестящей биографии. 

Говорят, что судьба быаает 
щедра н своим избранникам. 
Михаил Громов на является 
исключением Ом маг стать 
выдающимся спортсменом, таи 
мен а 4933 году быя чемпио-
ном страны по штанге * тяже-
лом. весе. Он прекрасно рису-
ет — учился живописи у ху-
дожника Машийва. Он дружил 
С Надеждой Алексеевной Пеш-
ковой и Алеисеем Толстым, 
встречался с Павлом Кориным 
и Дмитрием Шостаковичем. И, 
ионечно же. с ранних лет он 
полюбил книгу. 

ш ш ш ш ш 
К ДУХОВНОМУ МИРУ 
И Ш Е У 

- Я думаю. — говорит Ми-
хаил Михайлович- — что лю-
бовь к чтению деглжн* приви-
ваться ребенку прежде »сего в 
семье. Я помню йо сих пор, как 
мать вечерами увлеченно и вы-
разительно читала нам с сест-
рой Тургенева и Гоголе. Жаль, 
что эта прекраснее традиция 
семейных чтений ныне почти 
утрачена 

В реальном училише Воскре-
сенского в Москве, где в учил-
ся. был специальный наставник, 
который заведовал библиоте-
кой и подбирал книги для чте-
ние а соответствии с индиви-
дуальностью учащихся. 

Не могу не вспомнить и мое-
го товарища по летной школа 
Леонида Юнгмейстера, кстооый 
любил музыку, прекрасно не-
полная романсы Чайковского и 
Рахманинова, блестяще читал 
Маяковского и «нал наизусть 
многие страницы из произве-
дений Гоголе Ему е твх<е во 
многом обязан Мы. тогда мо-
лодые ребята, были фанатиками 
авиации, и она «сьедалв» все 
наше воеме. н о когда выдава-
лись «окна», -ходили в театры, 
читали стихи. Я тогда увлекал-
ся художественным чтением и 
особенно любил читать Гоголв. 
Говорили, что з ю мне неплохо 
удавалось 

вообще же к чтению книг я 
подхожу несколько по-особсму. 
Сначала знакомлюсь с биогра-
фией человека, ее написавшего. 
Мне надо обязательно узнать, 
каким был згот человек, как 
развивался, какие препвтств»«я 
встречал на своем пути, как за-
клялся его характер, кто его 
окружал И только потом, при-
коснувшись к Духовному чмру 
писателя, начинаю читать его 
книги. Так делаю, когда читаю 
и научную литературу, Мно-' 
гие и многие годы читаю книги 
по психологии, биологии И фи-
лософии Это как раз те разде-
лы современной науки, без ко-
торых не может быть по-нас-
тоящему профессионально гра-
мотного летчика, В свое 
время я очень вчима-ельно 
штудировал Сеченое» и Павло-

ва. Часто говорвт. что научна* 
литература «безлична». Думаю, 
это не так Личность ученого 
не может не накладывать свое-
го отпечатка и на его работы, 
даже посвященные предметам 
сугубо специальным. 

Особенно приятно, когдв 
принципы, которые автор про-
возглашает. и его собственная 
жизнь, его поступки не расхо-
дятся. Для меня здесь приме-
ром является судьба Пьера и 
Марии Кюри. С жизнью этих 
замечательных .людей я позна-
комился по книге их младшей 
дочери Евы. И вообще я очень 
люблю биографическую лите-
ратуру о выдающихся людях. 
Порой поражаешься, как раз-
нес то роини были многие из 
ж»*! Возьмите, к примеру, на-
шего Глинку Великий компо-
зитор и одновременно блестя-
щий лингвист владеющий ла-
тынью. французским, англий-
ским. немецким, итальянским 
языками . 

А вот книга, которая уже 
долгие годы является моей лю-
бимой, — «Подвиг Магеллана» 
С. Цвейга. Фраза из нее о том, 
что нет ничего прекраснее 
правды, кажущейся неправда-
"Пйабной служит для мехе До-
полнительным аргументом в 
пользу необходимости беллв-
тризированных биографий 

Чтение книг этого жанр» на-
водит вот на какую мысль Я 
глубоко убежден, что нет бес-
таланных людей. И как важно 
суметь разглядеть в наших де-' 
тех их таланты уже в самом 
раннем возрасте, помочь им 
развиться! И одновременно, 
конечно же. надо давать ре-
бенку хорошую гуманитарную 
подготовку. Н» может быть, 
не мой взгляд, нестоящего 
специалиста ни в одной обла-
сти если он глух к звукам, не 
видит красок, не способен на-
с*»ждатъся магией поэтиче-
ских строк. 

Если же говорить в чисто 
художественной литературе, 
то очень люблю и много раз 
перечитывал небольшие рас-
сказы Д. Лондоне о Клондай-

М. ГРОМОВ: 

...КНИГИ, КОТОРЫС ВСЮ 
ЖИЗНЬ. Н А Ч И Н А Я С САМО-
ГО ДЕТСТВА. СО М Н О Ю . — 
ЭТО ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУС-
СКИХ КЛАССИКОВ. ПРЕЖД1 
ВСЕГО ГОГОЛЯ. п о т о м 
ПУШКИНА, ЛЕРМОНТОВА. 
ГРИВОЕДОВА, КРЫЛОВА. 

...ПИСАТЕЛИ - КЛАССИКИ 
ОТВЕЧАЮТ МОЕМУ ПРЕД-
СТАВЛЕНИЮ О КАЧЕСТВАХ, 
КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМЫ л и . 
ТЕРАТОРУ. 

ке Мне близки те высокие 
идеалы мужской дружбы, ко-
торые несут в себе герои этих 
рассказов, их абсолютная чест-
ность и любовь друг к другу 
до самопожертвования. Я счи-
таю, что Д. Лондон — один иэ 
тех писателей, которых как 
можно больше надо читать 
молодежи. 

И, конечно, книги, которые 
всю жизнь, начиная с самого 
детстве, со мною. — это про-
изведения русских классиков. 
Прежде всего Гоголе, потом 
Пушкина. Лермонтова, Грибое-
дова, Крылова. Очень многое 
я знаю наизусть. О промэведв-
ниех русских классиков специ-
алистами написаны многие и 
многие тома, и любые мои 
оценки их творчества будут не-
избежно дилетантскими. Но 
одно хочется асе же осязать. 
Без этих писателей, без мира 
образов, который создан ими, 
без мыслей и чувств, которые 
вызывают их произведения, не 
было бы того, что мы называ-
ем русским национальным са-
мосознанием. Мы не только 
бы хуже знали самих себя, но 
просто были бы другими людь-
ми. И поэтому в современной 
литературе мне особенно близ-
ки те писатели, котооые, как 
мне кажется. продолжили 
классические традиции. Назо-
ву только двоих. Это Василий 
Шукшин и Валентин Распутин, 
книги которых талантливо и 
правдиво рассказали нам о со-
временном русском человеке 

рчемь читвть фран-
«пгВгких « т р а в • оригинале. 
Это А Доде ГЮГО, Дюма, Фло-
бер Бальзак. Но мои особые 
симпатии отданы П Мериме, 
несравненному новеллисту Мне 
доставляют особое удоволь-
ствие его тонкий юмор изя-
щество стиля, способность не-
банального вырвжения самых 
простых мыслей. Когда «вчи-
таешься» а эти новеллы то 
уже «вторым планом» - начи-
наешь ощущать иитеяле-* и 
большую культуру самого писа-
теля. Этим, как правило, меня 
и привлекает классическая ли-
тературе 

Писатели-классики отвечают 
моему представлению о ка-
чествах. которые необходимы 
литервтору. Он должен быть 
умен, наблюдателен. И, конеч-
но же, должен обладать тем 
специальным даром, который 
позволил бы ему «Пвоеевдить» 
свои чувств» и мысли, свое по-

Р«суп РЗА: 

...НЕ ОПИСАТЕЛЬНОСТЬ, А 

МЫСЛИ, ЧУВСТВА. ПОДЛИН-

НАЯ ОБРАЗНОСТЬ — ГЛАВ-

НОЕ В ПОЭЗИИ. ЕЩЕ ВЕЛИ-

КИЙ МИРЗА « А Т А Л И ПИ-

САЛ, ЧТО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕ-

НИЯ ЦЕННОСТИ ПОЭТИЧЕ-

СКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА-

ДО ПОПРОБОВАТЬ ПЕРЕ-

ВЕСТИ ЕГО НА ДРУГОЙ 

ЯЗЫК. ЕСЛИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ 

ОСТАЮТСЯ 'МЫСЛЬ И СО-

ДЕРЖАНИЕ. МОЖНО СКА-

ЗАТЬ. ЧТО СТИХИ ОБЛА-

ДАЮТ ХУДОЖЕСТВЕННЫМ 

ДОСТОИНСТВОМ. 

Г. ТРОСПОЛЬСКИЙ: 

НА МОЙ ВЗГЛЯД, ПЕРЕД 

НАМИ. Л Е Н Д ЛИТЕРАТУРОЙ. 

ВСТАЕТ ОСОБО ВАЖНАЯ 

ПРОБЛЕМА — ПРОБЛЕМА 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЧЕ-

ЛОВЕКА. И В ЭТОМ СМЫСЛЕ 

ГЛАВНОЙ ЛИНИЕЙ ЛИТЕРА-

ТУРЫ ВИДИТСЯ МНЕ ПРЕЖДЕ 

ВСЕГО ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ: 

ДОБРОТЫ. ДОВЕРИЯ. ПРЕ-

ДАННОСТИ, ВЕРНОСТИ 

ДРУЖБЕ, ВЕРНОСТИ ДОЛГУ, 

УМЕНИЯ ЧУВСТВОВАТЬ ПРИ. 

РОДУ В ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВЕН. 
НОЙ ПРОСТОТЕ, УМЕНИЯ ПО-

НЯТЬ ДРУГОГО И СОПЕРЕ-

ЖИВАТЬ ГОРЕ ДРУГОГО.. 

и г л * » * 

ниманив современности и исто-
рии на язык художественных 
образов. Ведь писатель — не 
бытописатель. Мы «сами хоро-
шо знаем себя и серю собст-
венную жизнь; литература же 
— это художественная форма 
отражения нашей жизни. После 
чтения по-настоящему талантли-
вой книжки наши души должны 
хотя бы чуть-чуть обновляться. 

Порой же. читая иные совре-
менные романы, такого душвв-ы. такого фшв1 

« в ощуцдеш 
гакаНтаМ) «ем г Нет. конечно, так» 

русская не оскудела. 
думаю, что некоторые 
твли, боясь, вероятно, 
от века, и писать пытаются 
соответствии с его ритмами. 
СКОРОСТЬ, скорость, быстрота .. 
А ведь художественное творче-
ство требует глубочайшего со-
средоточения. Не стоит ли об 
атом иногда вспоминать неко-
торым нашим талантливым, но 
чуть торопливым литера то-
ДОМ? 

Мы выли у Микеиле Михай-
ловиче а дни, когда проходке 
Н сьаад Всесоюзного вещест-
ва любителей книги, н в с во. 
ем разговор» не могли но 
коснуться этого события 

— Очень хорошо, — говорит 
М Громов. — что' в ношей 
стране уже более.пати лдт су-
ществует такой «коллективный 
советчик» читателя — всесо-
юзное общество любителей 
книг*. Сделать книгу летучей. 

донести ее до каждого — вот 
то большое дело, за которое 
взялись книголюбы и которым 
нельзя не восхищаться. Не се-
крет. что сейчас настолько воз-
рос спрос на книги, что даже 
появился новый термин — 
«книжный голод». А ведь изве-
стно, что в личных библиоте-
ках сосредоточено более 30 
миллиардов книг. И мне осо-
бенно приятно, что благодаря 
стараниям книголюбов роди-
лось новое движение, многие 
люди добровольно и беско-
рыстно открывают свои домаш-
ние библиотеки для тех, кто 
любит и ценит книгу. Напри-
мер. а Таджикистане в таких 
«открытых» личных библиотв-
квх нвсчитывасгся 300 ты-
сяч книг. Я сем уже многие 
десятилетия исповедую этот 
принцип и безропотно даю чи-
тать все. что у меня просят, 
хотя, скажу честно, мое биб-
лиотека от этого звметно по-
убавилась Увы. многие пока 
еще «забыввют» возвращать 
чужие книги. Но как старый 
книжник а знаю: сегодня ку-
пить книгу ох как трудно' И, 
право же. миллионы наших кни-
голюбов — членов замечатель-
ного добровольного общества 
нуждаются здесь а некоторых 
привилегиях. 

М. СЕРГЕЕВА. 
А. ЛЕПИХОВ 

решались а старину у 
женщине в знавал 
женив и п о ч т е * * , 

ГмпаыАа -первым дело*, 
•ирлымА — — 

поэтического творчества, кото-
рых в ло мара своих способ-
ностей придерживаюсь. Спаси-
бо и а» то, чго так гонко и 
проникновенно отзываетесь о 
моих стихах. 

Вы. прекрасно анаа свою 
родную поааию. имеете счаст-
ливую возможность смани-
вать ее в азербайджанское а 
оригинале. Я лишен атоА воз-
можности а отношении асток-
ского оригинала. 

Я люблю нашу древнюю, бо-
гатую поэзию, давшую миру 
таких корифеев мысли и худо-
жественного мастерства, как 
Нивами, Насими, Физули. Ха-
тай. Свбир, Оме и сегодня дв-
ет образцы высокого поэтичв-
ского осмысления новой жиз-
ни, ярких граней общественно-
го процесса. При асам атом я 
считаю, что переводы поэтиче-
ских образцов с других языков 
являются существенными фак-

и л л п х / г л л ЛШкШ НЕ ГМ1ЙП I И • 1111 ! ™ "••ж И ПрвДСТвеИТ* 
автора а новом, не принадлв-

*о»» 
1 М 
петь 

описательно, иными, харекгер-
иыми для' другого языка т»ио-
меми. Например, у Маяковско-
го в «Стихах о советском пас-

есть текие строки: 

Не польский — 
глядят, 

иен а афишу иеза. 

Если пемвести зто на азер-
байджанский яз^к дословно, 

•ввту. 

*..у 

'Расул РЗЛ~ 
Лий СЕППЕЛЬ 

«У НАС"СЕЙЧАС • 
ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ 

языка 
етво. 
своих работ, я вижу, что I 
воды, сделанные е < 
намного качественнее. I 
ского а переводил * 
нала. В эти* переводах 
и попадаются «вольноети», 'то 
в готов поспорить по поводу 
их и доказать свою прввоту, 

С эстонской поэзией 
большому сожалению, 
недостаточно хорошо. Хотя • в 
интересом слажу аа трорм-
ством гвкого яркого поэта, 4 М 
П.-Э. Руммо. 

Веяние разговоры • м 
омаемости верлибра дм* 
нояэычных народов —.ел* 
вне влияния тра 
енчоеиой поаэни 1_ 
шей непревзойденные 
мы поатичесних шедевр 
размерах аруз или хаджа. I 
в XIII вено знаменитый 
Руми малевался на деспе 
иые каноны восточного ст 
сложение, особенно на систе-
му рифмовии, сковывающие 
поэтическую фантазию. 

С другой стороны, ати 
говоры порождены I 
перед нелегкой задачей 
ни* нового, яще не пояуч 
шего полного граждане* 
права е нашей практике 
либре — свободного стихе 

Необходимо учесть рази 
между француз 
б«йдж«неким «еря! 
в структурных О) 
»ТНХ лэыкоа (таи 

• •• 
теми, обогащающими литера-
турный мир каждого народа. 

Теперь постараюсь вкратце 
ответить не вопросы, постав-
ленные в Вашем письме, адре-
сованном мне чвреа «Литера-
турную газету». Прежде всего 
об адекватности перевода. 

Идеально было бы перево-
дить с оригинала. Почему? 
Ведь поэтический перевод — 
добросовестная передаче не 
только смысле данного произ-
ведения, но и многих иных его 
компонентов. Можно точно пе-
редать семантику, ритм, поря-
док рифмовки и т. п., но пои 
атом утратить соль и вкус ори-
гинала. Часто то, что для дан-
ного языка кажется новше-
ством, при переводе может ни-
велироваться, потерять свою 
лексическую свежесть. Зная 
оригинал, можно избежать мно-
гих трудностей. Скажу больше 
— обычно принято думать, что 
при .переводе с родственных 
языков можно максимально 
сохранить самобытность под-
линника. В практике часто бы-
вает наоборот. Мне легче го-
ворить об атом на примерах 
из тюркоязычных литератур... 

Часто одинаково звучащие 
слова могут яяясти а заблуж-
дение переводчика, если он я 
совершенстве не владеет тон-
чайшими нюансами яэыиа 
оригинала. Таи, иапример, я 
азербайджанском яэыие «душ-
мен. означает -слезать» н, 
кроме тоео. имеет ои|е при-

языие «то слово означает «па-
дать». Незнания «той особен-
ности может привести и смы-
словому искажению. 

Вы спрашиваете: «Как быть... 
когда налицо два рваных ва-
рианта ОДНОГО и того жв про* 
изведени»? Переводить с ори» 
гинала? А если перереботан-
•*>* русский вариант во мно-
гом удачней?» 

Я полагаю, что стоит взять 
именно этот, второй вариант 
произведения, но толвкв лишь 
в том случае, если отцом и ма-

#врью этого нового варианте 
является сем ввтор оригинала. 
Но нередко бывает, что пере-
водчик становится как бы соав-
тором. улучшая материал или 
дополняя его. В этом случае 
возникают вопросы морально-
этического аспекта: можно пи 
данное произведение, улучшен-
ное переводчиком, переводить 

не совсем будет 
м м речь, хотя - л 

понятно, о 
Для русского 

читателя вто выражение впол-
не ясно. Эти строки я перевел 
и» азербайджанский язык так 
«смотрит, как верблюд на на-
ковальню» Смысл тот жв, хотя 

' перевод вольный. 
Для перевода я выбирая» по-

втоа, точное, произведения, 
которые мне нраяятся, со-
звучны мевму пониманию зна-
чения и сущности поааии. 
Так, например, в пореоел ог-
ромное количество произведя-
ими Маяковского. «Демона», 
•Маскарад» Лермонтова, сти-
хи Пушкина, Некрасова, Хии-
» » т « . Гейне, Лонгфелло, Шее-
кайма, Вернее. Соамаиискеге, 
Лугоясиого. В работе над пе-
реводами атих разных поетее 
вопросы размера и системы 
рифмовии имели для меня де-
лено не главное значение. Хо-
тя. должен признаться, стихи 
без рифм переводить гораздо 
дягчв. Это намного раскрепо-
щает работу певеавдчииа и 
является большей гарантией 
точной смысловой передачи 
оригинала. Примерами из мо-
ей личной практики являют-
ся переводы поамы Некрасова 
• Кому иа Руси жить хорошо» 
и «Песни о Гайавате» Лонг-
фелло (последнюю я перево-
дил с русского «буиинсного» 
Текста) 

Согласен с Вами, что на 
описательность, а мысли, чу г 
стаа. подлинная образность — 
главное в поэзии. Бще великий 
Мирза Фатали писал, что для 
определения ценности поэти-
ческого произведения надо 
попробовать перевести его 
на другой «зык. Если при пере-

в о д е оствются мысль и содер-
• жание. можно сказать, что стл-
. хи обладают художестмнным 

достоинством. 
Витиеватость, внешний госи. 

Ложное глубоиомыслие ив по-
могут художественному рас-
крытию действительности. 
- Сели переводчик не знает 
яэыиа оригинала, более того — 
если он не знаком, котя бы я 
общих чертах, с хараитером, 
традициями, специфическими 
особенное теми данного, иои-
иретноге народа, представи-
тяяем которого является пере-
водимый поат. то иаиим бы 
поетииесиим талантом ей ни 
обладал «то неизбежно отри 
цатяльио сиажется иа нечаст-
яе ого работы. 

Я не хочу умалять самоот-
верженный тоуд переводчиков, 
не владеющих языком оригиив-
ла и пользующихся подстроч-
никами. наша переводческлв 
практика знает немело людей, 
сделавших огромную работу » 
втой области. Но все-твки, как 
человек, немало переводивший 

фарси) есть и близкие черти. 
Кстати, аа последние г еды Я 

Иране получила широкое рас-
пространение «Шери ноя» — 
•Новая поэзия» (персидская 
разновидность свободного «ти-
ха). В свое время турециня 
поэт Дженаб Шахабеддии так-
же дал некоторые образцы 

•вводного стиха, осиоевино-С В' 
го, 
эа. Эти образцы были 
ными по размеру, не не па 
рифмоене. 

Что касается азербайджан-
ской поааии наших дней, я мо-
гу аасжиатальствоаать» что у 
нас, особенно в последние го-
ды, поя ян лось меамле моло-
дых, интересных поатоя, пи-
шущих свободным стихом 
Мог* назвать Али 

однвио, на принципах еру-
М 1 Свевал-

•я гифа СамеДоглу и многих 
ДРУгих в свое в р е т и Муш-
фин, Самед Вургуи, Рафили 
писали свободные стихи (ей-

аэарбейджаи-доизменеииыи 
Сиий верлибр). 

Некоторые утверждают, что 
ата система стихосложения 
неприемлема для тюриоиэыч-
мых литератур, что народ иа 
любит ее. Думаю, ати люди ш 
понятие «народ» вкладывают 
аса старое, отжившее свой 
вен. Подобные ревнители «на-
родного» на поверку онавыва. 
ются похожими на тех, кто, 
увидев летающую машину, гё-
тое биться об заилад. что та-
ИОГО быть ив может. 

Что иасавтся практики пе-
реводов на казахсиий языи 
некоторых произяедвиий »с 
тоисиих поатоя. то я полно-
стью разделяю яаше высказы-
вание «о ложие дегтя в белке 
меда». Недопустимо. когда 
пренебрегают святым принци-
пом адеиеатиости перевода 
нан по содержанию, таи и по 
Форме. Хотя и здесь могут 
выть отдельные, оправданные 
исключения. Например, негде 
о яаыио перевода не сумеет-
яуют те или другие поэтиче-
ские размеры и. главное, ати 
размеры принципиально ие 
согласуются со структурой 
данного языка. 

Насчет затухания верлибра 
— свободного стиха а эстон-
ской поэзии я ня мое у судить. 
То. что произошло а эстонской 
поэзии, отличаетсв от нешвй 
литературной ситуации. У нас 
сейчас период становления и 
развития свободного стиха. Он 
с годами асе больше набирает 
силу, совершвиствувтсв и по-
лучает полное гражданское пра-
во. Наряду с этим в стихах, на-
пасенных в силлабической фоо-
ме, многое было пвовосмыслв-
но, эта форма обогагилась. 
освободилась от некоторых 
сковывающих ее стандартов, и 
Даже в порядке рифмовки 
здесь многое обновилось. 

Регул РВА 

О Т К Р Ы Т Ы * 

Д О С Т У П 

лог. тж.1ь -жтль 
«Писателя к уж не искать голью е по книгах Он та ж и кок 

йисапль. и кок чгтовгк». 
(Из выступления иа читательской конференции 

К 
•••«тупягммм М< Ч«ГЯГ«Л»СМв* комф«0«мцим • 

Государственной виблиетеке имени В. И. Ленине) 

до» 

КНИГИ - ДОСТОЯНИЕ 0ВШЕК 

АЖДЫЙ писатель собст. 
евиным ключом откры-
вает «заветную двер-

цу» не пут* • читателю. Гав-
риил Нияолеееич Троеполь-
схии не держит свой ключ в 
таиниив «Не обвинвй, доро-
гой, и в смешении жанров 
"во сама жизнь — смошо 
ДвБрв и ало, счастье и 
счастье, смев и горе, прведв 
и ложь живут радом, и тек 
Слизи* друг и Другу, ит« 
где трудно ОТЛИЧИТЬ одно 
тугого... 

(ели писать только о 
Сфе. т* для яле— зт* иееодяе, 
Сяес», если пиевть толья* о 
счастье, то гподн перестеиут 
видет» несчастны» и а конце 
концов ие Су дут Ив эамечать; 
если писа>ь -ольяо * сорьее» 
и* преяреском, то ж*дк -•**. 
«текут смеяться ие* Се зоб***, 
иым. («Ьелый (им Горнее 
Г»»')-

Думает• «те те, «то еле» 
Дял аа реэентиом литеретуры 
е точение последнего два-
дцатнйятилети! 
Со представить 
литературу без книг 
польского, без « -
немая, без поа*ст< 
дат наук». «В я 
его рвссяаэов „ 
ПувЛиЦ»СТкчвС«ОГО 

Мы, читвтяли 
художник у зе ого 
и доееоне за то, 
ио говорит с ивми обо всем, 
что его волиувт, аеСотнт и 
тревожит. 

Если верив утверждение, 
что писатель евм еослитыввет 
своего читотеле, то Г 

читальным тектем —- беэ на-
зидании и нравоучительных 
сентенций.' воспитывают е-о 
книги — правдой, человечно-
стью, греждеистаениостью по. 
аиции, устремленностью в бу-

Недавно в Ленинской биб-
лиотеке Г, Троепольский вы-
ступал парад большой аудито-
рией читателей. И стало оче-
видным: этим вопросом му-
чите» он и сегодна. Разговор 
шал о главном: о жизни и о 
творчестве... 

— Вот поищли записки: 
«Расскажите о себе». «Как вы 
стели писателем?». Да только 
кто зто может р»сск»зать? 
Творческое пробуждение—оно 

~ Гасриил ТГ0ЕП0ЖК11П: 

концов творческое содруже-
ство перешло в дружбу. 
Из сказанного, по-видимому, 
будет понятно, почему свою 
повесть «Белый Бим Черное 
ухо» я посяятил А. Т. Твардов-
скому и с его согласия. Он был 
и первым ее читателем, он и 
отрубил начало этой вещи, от-
рубил строго, сердито, за что 
ему 6л»годерви. 

Кусочек меленький из твор-
ческой лаборатории В «Белом 
Бим« » сейчас 9 6 печатного 
листа Написано же было мною 
» п»р»ом »арианте около 20 пе-
чатных листов. Вот как «жест-
ко», беспощадно сократил а 
»ту повесть. Сокращение как 

»др>г начинал скулит», не-
уклюже первввливаясь туда-
сюда — искал мать». 

Вот если говорить о моей 
творческой биографии, то А. Т. 
Твврдовский и есть главный 
период моей жизни. 

••• 
Читатели сказали мн» т»к 

много хорошего, что можно э»-
знагься. К счастью, этой бо-
лезнью не страдаю Велико-
лепно понимаю и свое скром-
ное место в литературе, и что 
собой представляю, близко со-
прикоснувшись с границей св-
м»\цесятипятклети*. В зрелом 

камни, поделать ничего ив мо-
гу даже молодому писа гелю 
это физически было бы не под 
силу. Идут годы, а поток пиеем 
не прекращается. Повторяет-
ся вопросы, поеторкютсв си-
туации, множатся приглашения. 
И вот стою перед дилемЦвй] 
отвечать на письма. еыступЕТь. 
ездить или эакаичиевть новую 
книгу? Думаю асе же, читате-
ли поймут и не осудят мен* к* 
молчание Если прибавить, уто 
е 19??—1978 годах пришщсь 
перенести д»« тяжелые бодм* 
ки, а те де» года аыпали Ие 
моей творческой жизни, То 
оправдание и «покаяние» пе-
ред читателями станут боме ^ р"^ чрт1в1Вля*м* Станут 00/18• 

ВЕРЮ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
дущ*е, еврей в победу адов. мдь всегда й#п*иплмыл • •«» «яж... дущее, верой в победу здре 
аогв саммде. 

Девать лет мии*евло с тех 
пор, яви со С1р—иц журнале 
«Нвш современник» сошел, 
«гофы нечеть самостоятельное 
пувшветвие ПО городам, се-
лож. по стронем, умный, доб-
ры* - прадеимий пес по.Ягии. 
яе Ькм. и е«е ем год. в 
Воронеж, где жие«т кеяоввк, 
поев дав яви* ого истврче, пи-
сетоль Гаер» -
Троепольсяий. . я г , 
чнтетелеД. Дети и еармяыа, 

семы» разиыа 

- . Т И С * 
Фото >. ж и г АР ЛОВА пальеккй делеет зто с неялю» 

торвм «Солог* Симе..е «о.р 
венным. 

Не вершине чнтвтвль«ког* 
призивние. В преэдния Ок. 
тяСре 1П$ годе, яогдв Т. Тро» 
впольсквму было Присуждена 
Г осу дарственная премиа 
СССР, он с беспощадной от-
кровенностью спросил себе) 
•Сделал ли ты »св, что мог я 
кто должен Выл сделать я ее 
пкевтвль'» 

ведь всегда неожиданно для 
каждого писателя, оно про-
явление потребности выразить 
себя, свои мысли, состояние 
душевного движения, состоя-
ние нашего общества. Это 
— всегдв напряжение, которое 
не бывает без того, чтобы на 
конце пера не было котя бы 
квпвяьки крови 

Биографию анкетную можно 
и рассказать, и написать, но 
биографию духа рассказать 
невозможно, ее можно 
эить лишь в образ»* Вот 
выходит, что писателя 
но искать только а его книгах. 
Там нет ни одного уголке, где 
бы он мог скрытьсв. И как пи-
сатель, и как человек он весь 
там 

Поимерно треть моей жизни 
быя» связана с отзывчивым, 
теплым сердцем Алехсвидоа 
Трифоновича Твардовского. 
Судьбе океаалось угодно, что-
бы он встретился ня моем пути, 
кедиал за шиворот заставил 
посмотреть на себе совсем 
ло-другому и чтобы в 

»ыра-
и 

нуж-

од»ж из элементов творчестве 
для меня долгов время было 
труднопостижимым. И «друг, 
как говорится, на старости лет 
почувствовал, какое удоволь-
ствие можно получить от «ад-
ского» труда, который назы-
вают черным, кекое удоволь-
ствие научиться сокращать са-
мого себя. 

Вы берете первую фразу. Вы 
ее прочли. А можно ли сказать 
точнее, коооче' Можно. Вот 
эти два слом лишние. Вы вы-
черкнули их. Вы прошли таким 
обоазом всю страницу. Она. 
допустим, «ужалась» на одну 
треть. Вы ее оставляете, как 
чужую, а потом чем» месяц, 
два. может быть, и через пол-
годэ возвращаетесь к ней и 
еидите: а ведь можно сказать 
еще короче и лучше 

И все-таки после такого из-
нуоитвльного удовольствие 
Твардовский, прочит»» повесть, 
сказал: «Первые шесть стм-
ниц отрубить». И пометь, 
знвете, хек она началась 
лобно и, казалось. 

«Жа-

воэраста надо особенно воз-
двоживаться от слушания по-
х»ал, а больше прислушияаться 
к критическим выска»ые»ниям. 

Мысль «»се в прошлом» 
для писателя в известной сте-
пени трагична. Но еще болев 
трагично, когда писатель этого 
не понимает, когда дрожащей 
рукой иэчуыает «ыводить мно-
жество слов. И тогда, бывает, 
получаются толстенные книги! 
но все хуже, хуже Писатель 
может сколько угодно решать, 
когда и как писать, но он дол-
жен зиать, когда наступает 
время поставить точку. Раз-
мышляя над этим, не могу не 
признать: нет, не все написал, 
что хотел и что мог написать. 
Но в моем возрасте обещания 
противопоказаны. Нддо просто 
работать Я к1к раз нахожусь 
на том этапе, когда последняя 
или предпоследняя, но книг» 
должна быть написан» И вот 
тут начинаются волнения: в те-
чение трех лет в почти не отве-
чал на письма читателей: 
ИМИ*», бросайте в йена 

понятными. Потому-то и рмио 
приходится бывать на чита-
тельских встрвчех. Конечно, 
каждый Рассуждает на сМЙ 
лад. По мне же, пусть л у ч в * 
писатель не умеет говорить, но 
пусть только пишет, насколько 
У н;го хватает сил. дароваии* 
и таланта. Впрочем, от обше-
ственмой деятельности нйкфу ' 
из нас не воздержаться. иД|а~ 
висимо от возраста.'Эгого тре-
бует сама жизнь. 

(В скобках хочетсв |—•-
тить. что Гевринл Николе 
Троепольский не мыслит 
без ект йеной обществ» 
работы. Он член 
союзов писателей "СССР 
РСФСР. Воронежской паев-
тельской организации, член 
редколлегий двув литератур. 
м°-»УАОЖ«СТ1«МНЫ» журц#»-

лов. Многие молодые литвфе-
торы знают, квк звботлнео. 
звинтересоввнно следит писе-
твль эе к» творчеством. Ру. 
копией молодых всегдв помет 
не &го реСочем столе.) 
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г еду на стреиицех ношей геаеты 
дискуссия • повеия и м а м обширную редекциениую почту. 
• «ада дискуссии мы амаммияи чмтетеяей с иеибеяеа инте-
ресными письмами. Дисиуссиа зевершилесь. а письма продол-

мам оооыиииство иэ ии« — ужа на откяи-стае и* инк — ума иа откяи 
ни на та или ииыа материалы, напечатанные а дискуссии, а са-
мостоетеяьиые суждение о сущности сегоднешнего повтиче-
ского процесса. • путая резеития соарамаииой ломим, е «у-
дожиичесиой ценности теге или иного конкретного поатнче-
«кого произведения. * «ЯГ», М I, >а «тот год мы сообщили, 
что отныне отдел критиии Судет регулярно выступать с обо-
арониями тем» писем. Сегодня публикуется пераоо обоэре-

.НОЙ Ц МДОЙ нарастала 
1*сгел« волна мояо-

С у ш вокруг ц ю ш ? 

• По традиции а иаиун ухо-
дящего года спортивные т у р 
маяисты называют имена луч 
шик спортсменов. Почему вы 
•Литературной газете» на ер-
гаииаоаыаать такой ж* опрос 
иритниоа и читателей е 
Целью выявлении наиболее 
популярного поата года, наи-
•елае читаемой позтичесной 
цниги?» 

(Э. А.МЕКСККВ гор. Судак) 
• А по-моему, аса чти социо-

логические аннаты, выясняю-
щие, иого читают и нан чита-
ют. — суета аоируг диван*.. 

|Е. ФАРАФОНОВ, ЯрогЛяв |ь| 
«Под диваном. — разменя-

ет Е. фарафоное. — я имею а 
«иду не ло*е. а поэтический 
термин, которым на Востока 
обозначали книгу стихов. Так 
вот, выяснять, какой поэт бо-
лев популярен, а какой менее. 
— значит создавать суету во-
круг поэзии, несуетливой по 
самой своей природе». 

Признаемся: две эти. край-
ние точки зрения • не показа-
лись нам особенно актуальны-
ми для сегодняшнего поэтиче-
ского процесса. И мы на на-
чали бы свое обозрение с это-
го. если б . при дальнейшем 
чтении редакционной почты не 
обнаружилось, что 

с...ст»тьи иных критиков о 
поэтах напоминают выступле-
ния иных тренеров, мягких по 
отношению к своим подопеч-
ным и суровых с чужими» (Л. 
Хвлдобаева. Казань): 

«...насколько все-таки сами 
поэты добрев друг к другу, чем 
критики, пишущие о них и 
формирующие таким образом 
общественное мнение. Я. на-
пример, с удивлением прочи-
тал очень добрые стихи Вла-
димира Соколова, посвящен-
ные Евгению Евтушенко. С 
удивлением потому, что верил 
кое-кому из критиков, что эти 
поэты чуть ли не противостоят 
друг другу» (Г. Зеленин, Во-
логда): 

< ,мвшают, сбивают с топку 
критические обоймы, за кото-
рыми стоит желание утвердить 
в поэзии одних поэтов и от-
лучить от нее других» (В. Бе-
лов. Харьков). 

Иными словами, суд» по 
письмам, многие читатели тре-
буют объективности и беспри-
страстности в оценке поэтиче-
ски* явлений, выступают про-
тив всего того, что можно бы-
ло бы назвать суетой вокруг 
поэзии 

Но суетой не е том смысла, 
какой вкладывает я это слово 
Е.' Фарафоноа Нет ничего 
страшного е анкетах, помогаю-
щих определить, «кого читают 
и как читают». Напротив, чем 
больше людей отвечает на та-
кие анкеты, тем. стало быть, 
объективнее картина читатель-
ского отношения к поэзии и 
поэту. Если, конечно, при этом 
иа впадать а крайность — не 
включать в анкеты вопросы 
наподобие того, что хотел бы 
задать Э. Алексеев, ибо опре-
далеть наиболее популярного 
поэта года — значит утратить 
представление об истинных по-
этических ценностях. Ведь по-
пулярность применительно к 
литературе слишком тесно свя-
зана с таким капризным и из-
менчивым понятием, как мода 
А мода я силу как раз своей 
капризности и переменчивости 
не может быть признана устой-
чивым критерием, которым бы 
выверялась поэзия И не зря 
А Вартанян из Сухуми а сео-

* » • 
— Мече спрашивают: «Ка-

кав из ваших книг вам наибо-
лее дорога и почему?» Сейчас 
мня дорога работа, над кото-
рой сижу. Больше того, из 
опыта своего знаю — обяза-
тельно надо возможно быстрее 
забывать предыдущую книгу, 
только тогда можно перехо-
дит• к следующей. А читатель 
у нас нынче пошел дотошный: 
ом грдами не дает забывать о 
своих старых вещах И вот 
е н р м и снова заставляют ме-
не возвращаться- к «Биму»... А 
вели по существу, мне дороги 
все мои книги, хоть и вижу в 
прошлом и а настоящем 

ем письме а редакцию вспом-
нил Бенедиктова, на время за-
тмившего .читателям Пушкина. 
Надйона. затмившего Некрасо-
ва. Северянина, затмившего 
Блока и Маяковского. « Н о 
именно на «речи, — продол-
жает А. Вартанян — потому 
что насговщее искусство всег-
да возьмет свое». 

« А самое страшное. — счи-
тает Л. Скальский из Улан-
Удэ, — что, начав работать на 

Высокий гражданский пафос 
роднит эти произведения с 
произведениями наших замеча-
тельных узбекских поэтоа — 
Гафура Гуляма, Уйгуна. Зуль-
Фии, Мухтара, Миртемира, 
Мирмухсина. Шукрулло» (М. 
Алгбеков, Ташкент). 

«Жаль, что почти незаме-
ченными остались новые книги 
Дмигрив Сухарева, А ведь 
этот поэт обладает удивитель-
ным- умением как-то просто и 

лесу», напечатанном • послед-
нем московском «Дне поэзии». 
Героиня стихотворения увиде-
ла в лесу кум-то выброшенные 
полбуханки хлаба. «Постояла я. 
Хлеб подмела и снесла на по-
лену. Там короны паслись. 
Чуть заметно вздымались бока. 
От покоя* цеснбго травы «но-
толисп-
у каждй 
ка. Я скормила им хлеб, разло-
мав его вас» на кусочки, их бу-
ренушки брали с ладони, под-
нявши рогатые лбы. И пошли 
попадаться мне белые, круто-
бокие чудо-грибочки, а до это-
го как-то совсем не встреча-
лись грибы...» 

«Это стихотворение. — пи-
шет Е. Вейцман, — делает оба-
ятельным непоколебимая уве-
ренность автора, что зло обя-
зательно должно быть побеж-
дено добром, а за добро доеж-
но добром же и воздаваться. 
Это гражданское стихотворе-
ние. ибо пробуждает в читате-
ле «чувства добрые». 

Словом, разные мнения еы-

и понравился ей. и лишь «сла-
щавый красавец» пытался было 
с ней заигрывать, но получил 
отпор И вот прошло время, он 
вдруг увидел ее стоящей по-
следней в очереди за билетами 
в кино, встал за ней. и... «Ре-
шившийся сказать гебе о мно 

? том. он сделал крупный возду-
ха глоток и, чтобы обернулась 
ты, потрогал пушистый твой на 
шве завиток. Ты. думая, что 
это снова сзади возникший за-
бавляется ловкач, плечом брезг-
ливо дернула, не глядя, и па-
рень разом вспыхнул, как ку-
мач». Короче говоря, парень 
отошел и навсегда уехал. А 

• она. узнав, что это был не 
«слащавый красавец*, а он, 
долго и безутешно рыдала. 

От кото, спрашивав)с*, уз-
нала? «От тех. — объясняет В 
Гордейчев, — кто видел сам, 
воочыо» Иными словами, эти 
«те» должны были быть в кур-
се мимолетной автобусной 
истории. Да и «слащавый па-
рень», «ловкач» почему-то вре-
зался в воображение героини 

«НО СЧАСТЛИВ я 
ЧТО ТЫ, БРАТ, ЕСТЬ!» 

популярность, прислушиваясь 
к похвалам, жаждая этих по-
хвал, поэт утрачивает реаль-
ные связи с миро» и с чита-

' телями. предает забвению важ-
нейшее условие существовав 
ния поэзии, сформулированное 
Некрасовым. 

« Б у д ь гражданки) 

с л у ж а и м у с с п у * . » 

•Насколько рва и встречал 
в вашей газете выражение: 
• Гражданственность — душа 
помин., но только вчитыва-
ясь в произведения классиче-
ской и современно* поааии, 
понял до иоица его смысл: 
гражданин — ато тот. кто го-
ворит не только о себе, но и 
обо мне. и обе всех нас. и по-
тому его поааия обращена но 
всем нам. вводит нам я ду 
шу. заражает ее гражданст-
венностью». 

(Из письма В СЕЛУ НОВ А. 
• Москит 

Близок к формулировке В 
Седумом и О Грачев из Ви-
тебска «Гражданственность — 
это магнитное поле поэзии, иа 
которое отзываются наши ду-
ши, притягиваются к нему, 
Лучшие стихи и поэмы послед-
них лет излучают такое маг-
нитное поле И мы благодарны 
за это творцам. Свидетельст-
во тому — недавнее присуж-
дение Государс геенной пре-
мии СССР Василию Федорову 
и Роберту Рождественскому — 
поэтам, чье творчество прони-
•зано гражданственностью, ут-
верждением наших коммунисти-
ческих идеалов!» 

«Дя* меня, — пишет в ре-
дакцию А Гудоеский из под-
московного Томилина, — 
подлинным открытием • эпиче-
ском жанре стали поэмы Его-
ра Исаева и Анатолия Прелог 
ского. И там. и гам поражаешь-
ся сочетанию эпического раз-
маха описываемых событий с 
лирихо-философской. задушев-
но размышляющей интонацией 
авторского голоса. Их поэмы 
гражданственны а том высоком 
значении этого слова, когда 
поэт взялся за перо, чтобы по-
делиться с читателем выно-
шенным и сокровенным». 

«Ерли бы меня спросили, ка-
кие произведение последних 
лет произвели на менв особое 
впечатление я бы назвал сти-
хи и поэмы М. Дудина. 3. Ме-
жепайтиса. Б Олейника. Р. 
Рождественского М Каноата, 
Е. Евтушенко, Р. Казаковой. 

сеттеров знаю больше. Так 
что Бим. он настоящий, но он, 
друзья, не жил и не умирал 
вовсе 

«Какая книга произвела на 
вас в юности наиболее яркое 
впечатление?» Задам вам 
встречный вопрос. Вспомните 
себя, скажем, в возрасте 15 
лет и скажите, какую книгу, 
одну-единственную. вы назове-
те в числе самых любимых? Ду-
маю. многие почувствуют, что 
на подобный вопрос невозмож-
но ответить однозначно. Я вот 
«Барона Мюнхгаузена» узнал 
в 16 лет. а «Колокол» Герцена 
читал раньше (тогда он 
был запрещен). Мое читатель-

Ч Е Л О В Е К А 
бы 

собственные ошибки и недо-
статки Некоторое вещи нв-
писал бы теперь совсем по-

д тогда получились 
.... другие произведе-

ние. Та*, с присущими им не-
достатками. они и вошли в сов-
рвнив сочинений. Какие это не-
достатки, говорить не буду, 

«йте их сами. 
I вопрос: «Бим — 
пас ими вымышлен-
что сквжу: вообрв-

иногда бывааг более ре-
м действительность, 
никакого нет, пото-
, воображение, ос-
и | раелистичбехом 
на реалистическом 
жи*ни кто такал 

гтетеа люблю собак. 
Жиле их у иена несшЦько. 
Случаи е имец бывали всякие, 
и несчастья и умирали собаки 
(ни одну собаку е я* проде-
вал). -могу поэтому утверждать, 
ото характер их знаю. И вот из 
всех собак, какие у меня были. 
• и вообразил одну: породу 
аеттарое придал потому, что 

сков образование проходило 
абсолютно беспорядочно Так 
что книгу назвать я не могу. 
З^то назову имя человека ко-
торый в пору моей ранней 
юности произвел на меня неиз-
гладимое впечатление Это 
Григорий Романович Ширма, 
мол первый учитель литерату-
ры, Умвр он два года назад. 

1ССР. 
'ОД* 

дарственной академической 

народный артист СССР, худо-
жественный руководителе Го-

овой капеллы Белорусской 
Вот этот человек в то 

далекая теперь время был для 
Меня дороже всякой прочитан* 

: •ШЛПЛИ. 
от а «апиехе: «Я|-

еы собирателем 
я не собиратель, 

у мене е библиотеке име-
ютсе довольно интересные ста» 
риниыв книги, например, п о . 
истории крея Значительная 
часть книг пропала а годы вой-
ны, но некоторые из них уда-
лось впоследствии восстено-
вить Свои же произведения 
не полки не ставлю, не лю-

прокикновенно писать о глав-
ном» (М. Нестеров. Кишинев). 

«Читаю подборку Елены 
Скульской в N 12 «Звез-
ды» и лишний раз убеждаюсь 
а том, что самая интимная ли-
рика может обладать огром-
ным зарядом гражданственно-
сти. если эта лирика не замк-
нута а самой себе, а раскрыта, 
распахнутв навстречу читате-
лю» (Л, Рождественская, Набе-
режные Челны). 

Кстати, письмо Л. Рожде-
ственской лучшим образом от-
вечает В. Гриневскому иэ Ро-
стова-на-Дону. написавшему в 
редакцию. «По-моему, в по-
следнее время понятие граж-
данской лирики стали толко-
вать неоправданно рвешири-
твльно К ней уже относят вы-
ражение а стихах интимных 
чувств, проявление интимных 
сторон человеческой души. Так 
ведь можно любое действие, 
любое побуждение поэта обь-
ееить гражданственным. Ска-
жем, идет поэт по лесу, соби-
рает грибы, а потом приходит 
домой и пишет об этом сти-
хи». 

По странному совпадению 
именно такие стихи и выписал 
в своем письме Е. Вейцман из 
подмосковного города Долго-
прудный и объявил их граж-
данскими. Причем, по нашему 
мнению, совершенно спреавд- / 
ливо. Речь идет о стихотворе-
нии Софьи Лвтренкр «Хлеб в 

сказывают наши читатели о 
поэзии, называют разные име-
на. приводят разные цитаты, 
демонстрируют разные вкусы, 
словно подтверждав слова 
ТвардовСкого. с которыми он 
обратился 'однажды к своему 
читателю: 

«Да, I такой ты есть 
N ВСЯКИЙ...» 

• Мня по душе поэзия Вла-
димира Горденчяяа. который, 
по точному наблюдению С. 
Винокурова, «видит мир вещ 
но, предмяты я его стихах 
осихая мы, картины рельеф 
ны». Новые книги поатВ — 
еще одно свидетельство не-
Звурядиости его дарования». 

(11 ЗАЙЦЕВА. Москв«\ 

• Прочитал в № 11 «Онтяб-

а"» за прошлый год под 
>рку «тихов Владимира Сор 

дейчява Удивительно. что 
опытный поят позволил себя 
напечатать стихотворение 
«Иа туристских тропах». Уди 
Витально, что имянне ему 
принадлежит аяторстяо тако-
го слабого стихотворения!» 

|М. АЛИЕВ. Баку) 
М Алиев разъясняет: «Это 

слащаво-сентиментальная исто-
рия, лишенная каких-либо пси-
хологических мотивировок: в 
автобусе случайно оказались 
рядом он, она и некий «слаща-
вый красавец». «Он скромни-
ца». поэтому так и не решился 
начать знакомство, она. есте-
ственно. первая не решилась 
что-либо предпринять, хотя он 

И. 
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СТУДИЯ 

ЦИКРИХИ 
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буюсь и их не вижу. Они ме-
шают писать 

— «Какая на ваш взгляд, 
главная проблема сегодняшне-
го времени? Можно ли средст-
вами литературы решать какие-
то проблемы века?» Вопрос 
очень серьезный, ответа он 
требует подробного, боюсь «в 
сумею вполне удовлетворить 
вашу любознательность. 

На мой взгляд, перед нами, 
перед литературой, встает осо-
бо важная проблема — пробле-
ма совершенствования челове-
ка. И в этом смысле главной 
линией литературы видится 
мне прежде всего воспитание 
чувств: доброты, доверия, пре-
данности. верности дружбе, 
верности долгу, умения чувст-
вовать природу в ее в е щ е с т -
венной простоте, умение по-
нять другого и сопереживать 
горе другого — вот чувства, 
отличающие высокий интел-
лект. Развитие интеллекта — 
наиважнейшая задача семьи и 
школы и особенно литературы. 
Когда в думаю об этом, я ду-
маю о той большой ответствен-
ности, которая ложится на каж-
дого писателя. Ответственность 
;та тем выше и 'ем больше мы 
должны думвть о духовной пи-
ще чем богаче становится на-
ше общество материально. 

Потому иногда и размышляю: 
Все-таки почему в отдельных 
случая* многаслоеие в литера-
Туре неистребимо? Отчего же 
еще немело число объемных и 
серых произведений? Может, 
читательская требовательность 
понизилась у нас11 Может, вкус 
читателя изменился? А может, 
происходят какие-то колебания 
в состоянии внутренней куль-
туры человека?.. Выступая на 
Четвертом съезде писателей 
России, я говорил, что в вос-
питании чуесУв мы п ре Яде все-
го обязаны противостоять бее-
дукееиаетя. Ведь что такое 
бездуховность, в чем оив вы-
ражается? Прежде всего е 

Мллкхг/ющш ху-
дом ним) .4. А Г о.ш-
цын>1 к книге Гарен-
да Реме га на *А,'сс» 
мические ямбы*- Из-
дательство «Соест-
екии писатель». М. 
1979. 

стертости всей гаммы челове-
ческих чувств. Именно только 
в таком случае серое произве-
дение и может найти своего 
читателя 

Не уверен, что мы. человеки 
данного времени на нашей пла-
нете. уже определили слреами 
все людские чувства. Что таков 
художественное воображение? 
Мечта? Интуиция? Мы можем 
приблизительно определить, 
что под этими понятиями под-
разумеваем. А вот что они 
есть на самом деле? В каких 
тайниках души зарождается 
интуиция? Есть ли какая-ни-
будь граница между этими, бу-
дем грубо называть, чувства-
ми — воображением, мечтой и 
интуицией? Их теснав взаимо-
связь к абсолютно необъясни-
мая пока с научной точки зое-
ния интуиция заставляют д у 
мать что глубина всего наше-
го душевного состояния со-
ставляет тайну при соприкос-
новении с которой иногда за-
ходишь в тупик. И вообще, 
познает ли когда-нибудь чело-
век свой собственный мозг? 
Думаю, стремиться к этому, 
искать объяснения нужно. Нау-
ка это делает. 

Воспитание же нового чело-
века — дело не грех и не пяти 
лет. И если говорить о литера-
туре. то именно она должна 
совершенствовать человече-
скую личность. Достичь совер-
шенства трудно. Но стремить-
ся к этому нвдо В этом смыс-
ле. по-видимому, нашей литера-
туре предстоит работа по очи-
щению самой литврвтуры Она 
тоже должна стремиться х со-
вершенству. 

«Как вы поступаете в труд-
ные минуты вашей жизни?» 
Думаю, в трудные минуты не-
лишне вспомнить об изречении 
древних: «Самое большое не-
счастье — это не уметь пере-
нести несчастье». С этой 
мыслью любая беда будет за-
живать не наслоениями а из-
нутри, из души. Больше вряд 

с не меньшей силой, чем тот, 
«скромница». Иначе почему же 
она так Дерена, что именно 
тот самый ловкач вновь заиг-
рывает с ней?» 

«Отсутствие психологических 
мотивировок, — продолжает М 
Алиев. — приводит к тому, ч ю 
В Гордейчев как бы урачиеа 
ет присущее ему обычно ма 
стврство Разберитесь напри 
мер. в грамматической сеяэ 
ности такой строфы: « И боль 
шя не трясут тебя, как током 
понревиешись нахалу одному, 
то так, то сяк. как будто нвнв 
роком, прикосновенья к локтю 
твоему». 

Что ж. согласимся с М Али-
евым это стихотворение — 
неудача поэта, тем более огор-
чительная. что В. Гордейчев (и 
здесь мы согласны с Н Зай-
цевой) — поэт незаурядного 
дарования 

А вот с мнением А. Эйтинго-
на иэ Таллина сдгяасиияя не 
можем Он приводит такое сти-
хотворение Евгения Храмова 
из № 1? «Юности» за 
1970 год: с И время потекао, а 
в комнате моей еще живет теп-
ло дыханья твоего. Прошло так 
мало дней, пройдет так много 
лет, а в комнате моей твое теп-
ло и свет, и больше ничего». 
« А если ничего, — пишет А 
Эйтингон, — то стоит ли об 
этом стихи писать?» 

Не надо, товарищ Эйтингон, 
так буквально читать стихи. 

ли могу сказать. И в жизни, и 
в литературе было мне не всег-
да легко, но я поступая так: 

, работал Работать — вот, по-
моему. самый лучший способ 
жить' в трудные минуты. 

«Во что вы верите?» На 
этот вопрос отвечу очень ко-
ротко. Я верю в наше общест-
во Вгрю в совершенствование 
человека. 

В З Г Л Я Д 

НЕ С О С Т О Р О Н Ы 

Критик Игорь Дедков был 
одним иа участников чита-
тельской конференции в Го-
сударственной библиотека 
имени В И, Ленина. Я по-
просила ого высказаться по 
поводу состоявшегося диало-
га между писателем и его 
читателями. Вот точке зрения 
Игоря Дедкова-

— Читателю бывает инте-
ресно посмотреть на писате 
ля и послушать, что писатель 
скажет Особенно, если книги 
•того писателя ему. читателю, 
по душе. Наверное, аа тем и 
приходит на читательскую 
конференцию, если я ней уча-
ствует автор. 

Писателю лучше анатъ, 
приносят ли пеяное удоаяет-
ворение такие ястрячи с чи-
татялем. обогащают пи при 
атом аяторсиое анание того, 
что удалось и что не получи 
лось, становится ли яснее, о 
чем думает, над чем мучает-
ся, чеге, кочет его, писатели, 
читателе. 

Гавриил Мииояаевич Трое-
польсиия, насколько я видел 
и понял, был искрения благо-
дарен читателям аа то, что 
оин прочли яге книги, ал то. 
что отлемияи все свои деяа и 
пришли его послушать, за то, 
что он эаиимает наное ТО ме-
сто в их миря, 

„Когда Начинал звучать 
глуховатый, мигиий, но твер-
до убежденный в своем го-
лос Гавриила Нииоааеяиие, я 
понимая, аачям яясь »тот аа 
полненный людьми аал. зачем 
ати наши, нритина и читате-
лей. предварительные речи: 
обычное житяйсиоя любопыт-
ство насыщаятся быстро, 
яерх берет другой интерес. 
Ну. а чте думает атот писа 
тель о современной жиани, о 
своих и других книгах, во 

«Твое тепло и свет» — для 
лирического героя стихотворе-
ния очень немало Быть мо-
жет. даже все1 

И уж, во всяком случав, по-
зиция поэта эдесь куда благо-
родней. чем та, что демонстри-
рует нам автор такого стихо-
творения: «Изменила. Ну и что 
же? Соглашусь, пожалуй, с ней: 
этот парень прмоложе. покуд-
рявей, посильней... Я не стану 
молодиться, дело, в общем, не 
в красе. 'Я не буду лишней 
спицей в их любовном колесе 
— пусть покатится по травке, 
пока гладенький лужок... Жизнь 
внесет свои поправки — сунет 
в спицы батожок» 

Это стихотворение из книги 
Леонида Беляева «Освещенные 
окна мои», выпущенной в Ар-
хангельске. привел в своем 
письме к нам В Онищенко из 
Ленинграда «Выходит, — на-
писал В Онищенко. — что, 
сказав «Ну и что же?», сказав: 
«Соглашусь, пожалуй, с ней...», 
поэт всего только ёрничает, 
что он недобро затаился и ра-
сточает в адрес своей бывшей 
возлюбленной какие-то неопре-
деленные угрозы». 

Можно было бы процитиро-
вать немало писем, авторы ко-
торых приводят примеры от-
кровенного стихотворного бра-
ка: алогизмы, плохое владение 
русским языком, отсутствие по-
нятия о ритме и о рифме. Но 
мы не станем этого делать, 
процитируем только письмо чи-
тателя Е Голубовского из Грод-
но. в котором он так высказы-
вается по поводу подобной 
стихотворной продукции: 

«Известно: на заводской де-
тали всегда соит штамп ма-
стера ОТК Чуть что — -пре-
тензии потребителя не столько 
к рабочему сколько к маствоу 
ОТК: как же ты мог пропу-
стить такую халтуру? А крити-
ки и мы. читатели, предъявля-
ем свои претензии только к 
поэту как же ты мог написать 
такое7 А тот. кто пропустил 
его в печа'ь, — ведь его от-
ветственность даже большая? 
Давайте есеЯаки взыскивать и 
С редактора книги Тогда, быть 
может, меньше будет печегеть-
ся всякой чепухи и стихотвор-
ных отходов». 

вот этим «злым» письмом 
мы и закончим наш обзор 

Злое-то оно злое, но зе этой 
злостью встают хозяйское от-
ношение к поэзии, забота о 
том. чтобы поэтическое слово 
было действенным 

На таких читателей (а их, 
упомянутых в этом обзоре, 
абсолютное большинство) и 
овиентируются е своих стихах 
наши поэты. Такими они ценят 
своих читателей и любят Не 
случайно ведь, нарисовав порт-
рет коллективного своего чита-
теля, сказав о нем: «Да. и та-
кой ты есть и всякий . », 
Александр Твардовский сейчас 
же воскликнул: «Но счастлив 
я, что ты. брат, есть!» 

ОТДЕЛ 
КРИТИКИ «лг» 

В и к т о р Б О К О В 

Монолог классика 
Я т«пвр*. совсем 

иди илассин, 
Ничего и* делаю. 
Сели сяду, то иа часик 
За бумагу валую. 

Выступай», объясняю 
Тропы, метонимии. 
Сам писать я отвыкаю. 
Муза, иа тяни меня! 

Не бада! П клан союза. 
Это не маленечко 
Сели мне ие саатит Руза, 
Под боком Малеаака. 

До чего мие надоели 
Р и ф м ы к т р е х д о л ь н и к и . 
Ив пойти ли • ЦаДзЭле 
Посидеть за столииом? 

Я «чара проснулся рано. 
*ыл я порыве творческом. 

Евгений 

ОСЕТРОВ 

мт® верит, по каким, приня-
тым для себя законам живет 
и пишет? 

Троепольсиий хорошо по-
чувствовал именно этот иите 
рас. О и говорил просто и 
здраво, без самообольщения 
оценивая сделанное, не ста 

.рался быть значительным, не 
брался рассуждать обо всам 
на савтв ничему не пытался 
учить и ничего не «отел на-
вязывать. Он был исиреиеи и 
а то те врамя сдержан, слов 
но боялся, что разно осу т . 
даемые им в литературе мно-
гословна и празднословие 
носку тс я И ВГО речи. 

Может быть, самое дорогое 
а такой манере говорить и 
держаться — зто неумение, 
нежеланна отдалять себя, от-
гораживать от других людей, 
от читателей. Да. он написал 
несколько книг, надеется на-
писать вще одну, да, он ду. 
мает, раз об этом спраши-
вают. что на беды н не-
счастья нужно оьеочать ра-
ботой и работой спасаться, 
да. ои всегда вария а сира, 
ведливость, потому что иначе 
нельзя жить 

•озможно. в зале были лю 
ди. котооые понимали пронз> 
носимые им слова так же, 
как он были и другие, близ-
кие к этому пониманию, но в 
любом случав голос умудрен, 
иого жизнью писателя укреп, 
лял в аго читателя* добрые 
чувства и нравственные 
убеждения. 

Конечно, занятно узнать, 
был ли прототип у Белого 
Ьима и какую собаку держит 
писатель, но все зто тускне 
ет. когда писатель предстает 
перед своими читателями че-
л о в е к о м ОДНОЙ С НИМИ и с т о 
рическои поры, близиой и 
понятной судьбы, близиих и 
понятных тревог и надежд. 

И если он нмоет перед ни-
ми какие.то преимущества, 
то ато нелегкие преимущест 
ва художнической впечатли 
тельности. чуткости и боли 
за всех, художнической от. 
ввтставнности. 

Когда на читательской 
встрече жиевт и асами осо 
знается это чувство отватст 
вечности, то. по-моему, такая 
встреча с писателем уже ие 
напрасна. 

Записала • ПОМАЗНСВА 

ЗАПИСКИ 

СТАРОГО 

КНИЖНИКА • 

г 

СОЗДАВАЕМЫЕ 
ЕЖЕДНЕВНО 

ЗАНЯТИЕ зто благосклон-
ным вниманием книж-
ников не пользуется, 

ибо, что скрывать, — хлопот-
ливо. Я же увлекаюсь им дав-
но, хотя редко кому показы-
ваю бесчисленные печатные 
листы с пометами. Прочитаю 
в газете или журнале о поэ-
те — вырежу заметку и поло-
жу в стихотворный том; знаю, 
что пригодитса. И а самом 
деле, приходит время, когда 
не надо мне рыться а спра-
вочниках, отправляться е биб-
лиотеку, листать ПОДШИВКИ — 
все под рукой. 

Печать довольно- часто пуб-
ликует сообщения, связан-
ные, скажем, с редкими кни-
гами, литературными судьба-
ми, библиотеками... Просмат-
ривая утром газеты и журна-
лы, я мысленно отмечаю то, 
что следует сберечь. Прибли-
зительно раз а неделю этим 
и занимаюсь, складывая об-
ретенное в особые пепки, на 
которых есть пометки; «Ред-
кие книги», «Книжники», 
«Книжные судьбы», «Наход-
ки». «Книжный знак и худож-
н и к и » , «Личные собрания».., 
В ушах, однако, слышится 
возглас, адресованный мне на 
одном из вечеров: «А почему 
просто не оформить подпис-
ку иа гезетные вырезки по 
темам?» Сделанное самим 
совсем не то, что пользо-
ваться а работе плодами тру-
да других. Леонид Мексимо-
ачч Леонов, восхищаясь пей-
зажами Василия Осиповича 

' Кирикова, говорил о том, как 
много дало художнику копи-
рование работ старых масте-
ров. добеаляя, что начинаю-
щему прозаику соасем не 
худо переписать от руки 
«Капитанскую дочку» — зто 
многое даст думающему че-
ловеку. Алексей Кузьмич 
Югов, прежде чем звсесть за 
роман, связанный с эпохой 
Даниила Гелицкого и Алек-
сандра Невского, переписел 
сотни страниц Гапицко-Волыи-
скои летописи. 

Газета в наши дни не толь-
ко типографское создание, 
но и своего рода «окружаю-
щая нас среде», бесконечный 
и постоянный источник зна-
ний о людях и жизни. 

( л ! 

Промелькнул сюжет 
романа. 

А писать ие хочется. 

Лев БОЧЕНКОВ 
(КУРСК) 

7Ье же 6/гсиИ? 
Кратноеть — 

сестру Таланта 
Писатель нашел, говорят. 
Теперь она ны4ет 

е нем врата. 
Которому ммл Талант, 

Жгучми интерес к периодика 
отмечай а мианеолисаниат 
Толстого, Достоевского, Мак-
сима Горького, последний, 
кстати говора, часто попыо-
аалсв АЛ* творчески* нужд 
газетными аырежвми. 

Изучав народные >удо> ест-
венные гнезде, дружа с мас-
терами-умельцами, с ЛЮДЬМИ 

такого самобытного дарова-
ние, как Иави Александрович 
Фомичев (квкой был живо-
писный аврактер!) иа Мст.ры, 
* не мог остееетьса равно-
душным к тому, что о ни» го-
ворилось в печати, в течение 
более чем двуа десятилетий 
вырезаю и собираю папки 
под названием «Неродные 
ремесла». Открыеаа их, из-
влекаю собранное не белый 
свет — и перед глвзами воз-
никают города и веси порази-
тельно твлентливой страны, а 
которые живут волшебники, 
обладающие сказочным уме-
нием преображать буднич-
ную вещь в творение искусст-
ва Перед мысленным взо-
ром — образы злетокузне-
цое, серебренкцикое, кружев-
ниц, пр««, игрушечников, рез-
чиков по дереву и кости, 
мастеров фарфора, фаянса, 
стекле, лаковой миниатюры, 
узорного ткачестве и ковро-
делие... Своего роде знцикло-
педия народного умения — 
искусства. Не асе умещается 
а папка». Прибегаю к давне-
му и испытанному способу 
вкладываю, иногда вклеиваю 
вырезки а книги, создевев 
таким образом и» продолже-
ние. В пору давней еледимир. 
смой юности, реботаа в об-
лестной газете «Призыв», а 
довольно место быввл в Гусь-
Хргуствльном, дружил со сте-
клоделами и хрустальщиками, 

записывал их бывальщины и 
предания; тогда я часто пи-
сал о своем т«»ке Евгении 
Ивановиче Рогове, стввшем 
позднее одним из семьи вы-
деющихся современных ху-
дожников стекле — его руко-
творные редугн полны свете 
и музыки. Я снимем с полки 
том «Русский хрустель», лю-
буюсь снимквми изделий Ро-
гова — они удивительно хо-
роши, а потом в самом кон-
це нахожу многочисленные 
сообщения о том, кек рабо-
твл в зти годы Евгений Ива-
нович, — газеты подробно 
писали о талантливом месте-
ре, Таким образом, происхо-
дит встрече с другом юности, 
успехам которого в не могу 
не радоваться 

Самую же обширную честь 
моего собрення гвзетных и 
журнальных вырезок состав-
леют «Старые города». В от-
дельные папки выделены ста-
тьи и заметки, посвященные 
Московскому Кремлю Они 
содержетельиы, необычайно 
интересны и состееляют свое-
го роде поеествоввние о сте-
не», бешнвх, дворцех, хремах, 
теремах, палете», располо-
женных не знаменитом хол-
ме, что над Москеой.рекою. 
Когда их читаешь и перечиты-
ваешь, то перед глазами — 
своего роде исторический и 
современный портрет Крем-
ле. Что стовт одни земетки о 
неходквх вещественных Сле-
дов былого, сделвниых теми, 
кто прибегает к лопате и за-
ступу! Многие пи обратили 
внимание не то, что иа аемли 
извлечена денежная сума, 
принадлежавшая Ивану Дани-
ловичу, прозванному некогда 
Келитой, то есть Денежной 
СумойП 

...В прошлом веке жил биб-
лиогреф и историк Михвил 
Дмитриевич Хмырое, увлекав-
шийся тем, что собирел ста-
рые гемты и журнелы — во-
семнадцатого и девятнадца-
того столетий. Отовсюду он 
аырезел стетьи, заметки и 
сообщения, относящиеся к 
отечественно» истории, скле-
дывал их в отдельные папки 
или переплетел. Делал зто 
Хмырое неспреста Водном 
из исследований было еиаъе-
ио; «М. Д Хмырое всю свою 
недолгую и полную лишений 
жизнь провел квк подвижник, 
в евмом высоком, патриоти-
ческом значении этого «лоее. 
Он меитвл, чтобы не основе 
собранны* им метериелое 
былв создвне «Настольное 
знциклопедия отечестеоведе-
ния». Замысел этот осущест-
влен не был. Новым поколе-
ниям остелесь драгоценная 
Коллекция, поистине сокро-
вищница знаний, собранная 
иэ скромных журнальные и 
газетные вырезок». 

Теперь собрение Хмырове 
находится е Г осудерстеен-
ной исторической публичной 
библиотеке. В нем свыше 
трехсп резделов. Коллек-
цией Хмырове чвето поль-
зуются знатоки Потребует-
с в, к примеру, историку 
посмотреть, что лисели гезе-
ты и журнелы о тек нвзыкве-
мОм Утлицком деле, следст-
вии по делу об убийстве мело-
летнего цврееиче Димитрия. 
Специелист приводит е гвзет-
ный вал библиотеки и заказы-
вает палку иа собрания Хмы-
рове — и срезу двлвются 
очевидны разнообразные точ-
ки эрение, есе подходы к епи-
зоду, которые, существовали 
а минувших столетиях. Это 
только один небольшой при-
мер — собрвнию Михеиле 
Дмитриевиче Хмырове те-
перь цены нет. У меня и е 
мыслях нет уподоблять свое 
скромное собрвиие огромно-
му хмыроескому, но подре-
жете хорошим обреэцем не 
тек-то уж и плохо. 

Свою ребету с еыреэкеми 
я не считею >свершенной, 
Мечт ею созвать (нз копий, 
резумеетса) книги е несколь-
ких экземплврех, которые и 
в будущем, думеетсв, будут 
полезны не только мие. 

\ 

I 
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что вменит « и ! УегаЫа»»-
и п к в - . с м * о л » ч м * ~ минуту 
побывайте « л и е щ е п у н ш » 
п о ш л и » к о г о - н и б у д ь К Меи-
дельсону, пус»а вышлет нем 
в е н ы и л о вышвписвнному 

«Мне кажется, что всякий человек при Антоне 
Павлович* невольно ощущал в себе желание, фыть 
проще, правдивее, быть более самим собой...» — пи-
сал А. М. Горький. 

Впервые публикуемый сегодня фрагмент из вое• 
поминаний современника рассказывает о вс тречах 
Горького и Чехова. 

К 1 / и - Л Е Т И Ю 

С О Д Н Я Р О Ж Д Е Н И Я 

АЛ,ЧЕХОВА 

] ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ, ЕСТЬ 
.р ДЕЛО НАРОДНОЕ» (тМ 

при гом настоящий, большой 
талант. Например. в рассказа 
« В степи» он выразился с не-
обыкновенной силой, и меня 
даже зависть взяла, н о это на 
я написал. Вы художник, ум-
ный человек. Вы чувствует* 
превосходно. Вы пластичны, 
г. е. когда изображаете вещь, 
то видше ее и ощупываете су-
ками' Это настоящее искусст-
во. Вот Вам мое мнение, и я 
очень рад. что могу высказать 
Вам его Я. повторяю, очен, 
оад. и если бы мы познакоми-
лись и поюворили час-другой, 
то Вы убедились бы. как я 
высоко Вас ценю и какие на-
дежды возлагаю на Ваше да-
рование». 

Встре«а с Чеховым про-
извела на Горького огромное 
впечатление «Говорить с ним 
в высокой степени приятно, и 
давно у * е я не говорил с та-
ким удовольствием, с каким 
говорю с ним», — писал Гсоь-
ьий жене, Е. П. Пешковой, 
после свидания с Чеховым. И 
в следующем письме сообщал. 
« В с ю ночь до шести утра про-
сидел у чекова». А \ехав из 
Ялты. Г орький писан Чехову: 
« Я Вас. батюшка, люблю, люб-
лю очень, горячо, любил, ког-
да еще не знал, узнав — люб-

Весной 1899 год* ялтинская 
«белая дача» Чехова еще не 
была построена, и он жил не-
подалеку, на Ауткинской ули-
це. в доме К М. Иловайской, 
занимая две комнаты нижнего 
этажа. Сюда-то 19 марта и 
пришел к нему впервые Мак-
сим Горький. 

Приход этот не был случаен. 
Ему предшествовала перепис-
ка, начатая Горьким. В первом 
же письме к Чехову осенью 
1898 года, посылая два 
тома своих только что вышед-
ших «Очерков и рассказов», 
он признавался • «искренней-
шей горячей любви*, КОТОРУЮ 
питает к Чехову «со времен 
младых ногтей». Так »то и бы-
ло. о чем единодушно свиде-
тельствуют люди, встречавшие-
ся с Горьким Н Евреинов. на-
пример, вспоминал, как вше 
16-летний Алеша Пешков по-
казал ему. • <о время казан-
скрму гимназисту, какой-то 
рассказ Чехова, помещенный в 
юмористическом журнале, и, 

восхищаясь этим оассказом, 
«высказал желание научиться 

самому так писать». А ведь 
тогда, • 1884 году, критика 

упорно не хотела замечать та-

лант писателя-юмориста, видя 

Помощником, переводчиком 
и гидом Чеховых в Берлине 
оказался Иоллос. Чеков об-
ратился « нему по рекоменда-
ции в М Соболевского, оедак-
торв «Русских ведомостей», с 
К О Т О Р Ы М был давно и близко 
Знаком В письме из Ьаденвей-
лерэ 25 июня Чехов благодарит 
Соболевского «зв Иоллоса»: 

• Зто превосходным человек, 
4 высшей степени интерес-
ч ы й л ю М в и ы й и бесконечно 
обязательный. Я три дни про-
ж и л в Берлине и асе три дне 
чувствовал и * себе м в о т у 
Иоллосл.—;• Несколько л «юг 
его понять, понятия о себе он 
очень скромного и не акает 
точно, каким у с п е х о в у нас 
в Москве М н е России поль-
зуются его письме и * Вереи 
на». 

В ответном письме Собо-
левский дает подробную ха-
рактеристику Иоллос*. 

• Это — пишет он Чехову 
I июля 1104 гола, — серьез-
ная натуре, кроме того что — 
превосходный человек. Ж и т ь 
ему лично не легко; мене тя-
жело и безнадежно нервная-
больная к ми«-огоя> др<угое> 

С последки* д н я * жизни 
Д. П Чехова, прошедших в ^а-
в.няяйляря мы знаем мало, 
•синаи подробность, возни-
к а ю щ а я вдруг из невыти», 
трогательна и значительна 

Чрезвычайно редки на ход 
к» неопубликованных писем 
Д. П Чехова В процессе под-
-о<оеи» новою, аиалемичесно 
го собрания сочинений и пи 
сем Антона Павловича, где 
письма »анимают I I томов, 
нам удалось о б н а р у ж и т » и на 
печатать считанное число та-
чиа аоиументое- Неизвестное 
письмо, отправленное из Ья-
аеиееилера — ато драгоцен-
ная находка 

йсего нескольио строк, но 
в чаждой из них — печать 
высокого духа изумлявшего 
всех нтс знал Чехова а по-
следние годы его жизни. 

а О П У Л Ь С К А Я . 
заместитель 

главного- редактора 
полного собрания 

сочинений и писем 
А. П. Чехова 

лвквлся Бальзаком, говорив-с 
восторгом о его языка. Пом-
ню; «все редкое — крясияо» 
•'Вот, — восклицал он, — тек 
скезвть, тем иеписеть, это в 
п о н и м а ю " 

Чехов, йен в у ж е скезел, 
больше молчел и как будто 
присметриевлся к Горькому 
Помнится, Горький написал в 
то еремв у ж е много расска-
зов: «бывшие люди», «Про-
ходимец», «Мальва» и д, 
было заметно, «то Чехов от-
носится к нему несколько по-
кровительственно, а Горький 
— уважительно О н и были 
очень внимательны и, проще-
ВСЬ (Горький только что при-
е>ел), просили друг друга 
быть знакомыми и нааеиаеть 
ОДИН другого. Горький очень 
и н т е р е с о в а л о Чеховым и 
прислушиввлсв к его рвзгоео-
ру, к е г о мнением», 

С. Н. Щукин огмещл харак-

мало похоже на него, обычно 
сдержанного. молчаливого 
(речь идет, оззумевтев. о Че-
хове ялтинскою периода) 
Иное дело — Горький, пре-
красный рассказчик, умевший и 
люсившии говооить, обладав-
ший феноменальной памвтью. 
3.1 плечами которого уже бы» 
многообразный выстраданный 
жизненный опыт. 

чтобы убедиться в справед-
ливости этого предположения, 
достаточно обратиться к неиз-
вестному до сих пор свиде-
тельству одного из современ-
ников — Сергея Николаевича 
Щукина. учителя влтинсксй 
церковной школы, в те годы 
начинающего литератора, поль-
зовавшегося советами чехов». 
Широко известны воспомина-
ния Щукина, в частности, они 
вошли в сборник «Чехов 
в воспоминаниях современ-
ников». Н о в семейном ар-

3/16 июня 1904 года (все да-
ты даются далее по новому сти-
лю) тяжело больной А. П. Че-
хов выезжает вместе со сво-
ей женой. Ольгой Леонардов-
ной Книплер-чеховой. из Моск-
вы в Германию. Врачи реко-
мендуют ему для лечения один 
из курортов Шварцвальда, чис-
тый горный воздух которого 
благотворно действовал на ле-
гочных больных, в ы б о р падает 
в конце концов на Баденвей-
лер, небольшой шварцвальд-
ский курорт неподалеку от 
швейцарской границы. 

18 июня Чеховы прибывают 
в Берлин, живут там три дня, 
в 21-го уезжают в Ьаденвейлер 
«на свое длительное местопре-
бывание», как писал в гот же 
день Антон Павлович М. П. 
Чеховой. Однако улучшение 
здоровья, наступившее, как 
казалось, в первые дни, смени-
лось через несколько недель 
резким ухудшением. В ночь с 
14 на 15 июля Чехова не 
стало. О н провел, таким обра^ 
зом. в Германии около месяца. 

Об этих последних днях Че-
х о м сохранилось сравнитель-
но немного сведений: они со-
держатся прежде всего в тех 
письмах, которые он писал тог-
да Знакомым и близким. В по-
следнем томе полного собра-
ния сочинений и писем Чехо-
ва. изданном * 1951 году, на-
печатано 3 письму из Берлине 
и 14 — из БаденвАйлера. 

Неизвестное доныне письмо 
Чеяоее. надавив обнаруженное 
и «первые пубвигу&мое нижа, 
проливает свет на некоторые 
обстоятельства его пребывание 
в Берлине и Баденвейлера. 
О н о обращено « Григррию Бо-
рисовичу Иоллосу, которого 
бе? преувеличение мржно на-
звать «последним другом» 
Чехова, хотя «дружба» их и 
была трагически кратковре-
менной 

I Г. 6. Иоллос п о л н и л извес*» 
| кость на грани веков как бер-

линский кобоеспондент « Р у с - Н 
ски* ведомостей» Его «Пис*--, 
« а из Берлина» пользовались В 
Рсссии Ш И Р О К У М и заслужен-
ным признанием О н был лив-" 
но знаком с Короленко. Vспен* 

I с<"м и д р у и м и писателями 
I В грды первой русской реев-

вюиия Иоллос вовлекается в 
I общественную жизнь, в конца 
I 1905 'ода он возвышается из 
I Берлин» в Москву и вскоре и*-
I бирается депутатом 1-й Госу-
I дарственной думы в маотв 
I 1907 года Иоллос был убит на 
I улице «озле своего дома Увм>-
I сгво было оо'анизовано черно-
I сотенцами. Смерть Иоллоса вы-
I звала буою возмущения в Рос-
I сии и зг рубежом и преврати-
I лась в крупное общественное 
I событие 
I Знакомство Чехова с Иолло-
I сом состоялось в Берлине 
I 1Я июня 1К*4 годе Иницнато-
I ром встоечи был. бесспорно. 
I сам Антон Павлович, который 
I еще в Москве, готовясь к оть-
I езду я Германию, пытался че-
I реэ прузей найти кого-либо, 
I кто мог бы оквэать ему помощь 
I в чужом городе 

А. М. ГОРЬКИМ: 

ХОРОШО 
вспомнить 
О ТАКОМ 
ЧЕЛОВЕКЕ 

ПЕЧАТЬ 
ВЫСОКОГО 
ДУХА 

яю ей.» больше. Мне дорого 
каждое Ваи.!в слово, и Вашим 
с н о ш е н и е м ко мне — гор-
жусь. будучи уверен, чтр оно 
— лучшая мне похвала и са-
мый ценный подарок от судь-
бы» 

чехов также был заинтере-
сован состоявшимся знакомст-
вом. сВ Ялте Гооький. По 
внешности эго босяк, но внут-
ри это довольно изящный че-
ловек — и в очень рад» 

А месяц спустя, уже из 
Москвы. ч № о в с \до».04ьиви-
ем сообщает ГОРЬКОМУ отзыв-
Льва Николаевиче Толстого:" 
«Третьего дня я был у Л Н. 
Толстого; он очень хвалил Вас. 
сказал. ч т 0 в ы «замечательны» 
писатель» 

Как же происходи** 'первые 
встречи ГОРЬКОГО * Чехова ка-
ких тем касались в разговоре 
писатели'' Сведения об этом 
чрезвычайно скудны Мемуар-
ный очерк ГОРЬКОГО « А П че-
хов» суммирует впечатления 
Гооького от многих его посе-
щений Че»ова Творческой 
задачей ГОРЬКОГО было вос-
создание личности Чехова, 
стремление донести его об-
раз мыслей. манеру гово-
рить Поэтому диалоги Чехоев 
и Гооького лсевоагились под 
пером мемуариста в чеховские 
монологи. Себе же Горький 
отвел лишь роль слушателя, 
изредка вставляющего краткую 
реплику или задающего во-
прос. Но. зная, «то беседы 
двух писателей заходили за 
псяяцчь. | та и продолжались 
до утра, пришлось бы себе 
представить, что чехоя гово-
рил часами напролет А это так 

я нем лишь рядового сотрудни-
ка «малой» прессы. 

Один из первых русских 
марксистов С. И Мицкевич 
рассказал, как в 1993 году при 
встрече с ним Горький деталь-
но разобрал чеховский рас-
сказ «Поцелуй», удивив «тон-
костью литературной оценки» 
и «самостоятельностью мыс-
ли». 

Таким образом, весной 1899 
годе с Чеховым встретился его 
давний почитатель, поожие-
ший много «диемьгх минут» 
над с-'оаницами чеховских 
книг, молодой писатель, видев-
ший в произведениях стаошего 
собрата обоазец мастерства и 
вкуса. В восприятии Горького 
Чехов — талант «разительно 
сильный», «могучий», которому 
«достаточно одного слова, 
для гого чтоб создать образ, и 
фразы, чтоб сотворить рассказ, 
дивный рассказ, КОТОРЫЙ ввео-
гывается в глубь и суть жизни, 
как бур в землю» 

«Говорят, напр.. что «Д«дя 
Ваня» и « Ч а й к а » — ноем» 
род драматического искусства, 
в котором оеализм возвышает-
ся до одухотворенного и глу-
боко продуманного символа. 
— писал Гооький Чехову — п 

нахожу, что это очень верно 
говорят». И далее: «В русской 
литературе вше не было новел-
листа. подобного Вам. а те-
перь Вы у час самая ценная и 
крупная фигуре». 

В свою очередь. Чехов вы-
соко оценил дарование Горько-
го. « В ы спрашиваете, какого 
я мнения о Ваших рассказа».— 
писал он Горькому. — Какого 
мнения? Талант несомненный и 

Д. П. Чехов в А. М. Горький. Ялта, 1900 в. 

т е р * у с особенность этих пер-
вых встреч — Горький «знако-
мил с собой» Чехова, расска-
зывая о свое* богатой впечат-
лениями и приключениями жиз-
ни Точность записи Щукина 
гюдтверждается многими до-
кументами и воспоминаниями, 
часть из КОТОРЫХ еще хранит-
ся в аахивах. и в частности 
во^пвмкианиями О. Ю Камин-
ской* (ей п осе « к а к оасскаэ « О 
первой любви») Г орький дейст-
ей гелии о хотел пеовйти грани-
цу чтобы попасть во Фванцию. 
где в начале 90-х годов, ж и л » 

высокая оценка Бальзака 
оставалась неизменной на про-
тяжении ес*й * и * н и Гооького. 
Полюбившийся Гооькому афо-
ризм (у Щукина — «все Ред-
кое — коасиво») в более точ-
ном переводе помведен писате-
лем в начале очерка « М М. 
Коцюбинский» (1913* «Пре-
красное — этр редкое». — го-
ворили Гонкуры» возможно, 
Гооький в разговора с меховым 
упоминая и Гонкуров. В своей 
статье « О Бальзаке» Горький 
писал, что после чтения рома-
на Э Гонкуоа «Боагыв Зачтен-
ное ему захотелось познако-
миться и $ другими писателя-
ми Франции Огромное впечат-
лени# на него п о з и з м * тогда 
оом4м Бальзака *Ша*оенева» 
хохгаз, «и* ал он 9** *иигу е 
внеописуемым *§сла*двии*м» 

Запись Щукина показываем 
Гооького. увиденного ка« бы 
глазами Ч е х о м О гом же. «а* 
Гооький •оспоиниыап Ме*ова. 
вг.*овчаась и беседу» с ним. о 
гом, «аким чу§г*аом проникал-
ся он оаееказаа а омвом 
с А П ^§хоа> 

« Х о о о ш о вспомнить о таком 
человеке тотчас • жизнь твою 
возвращав!ев бодрость, снова 
•ходит • нее ясный смысл». 

1вгвимв САХАРОВА, 
ндидиддт 

фяалллог и ч к и и х нлу* 

хиве Щукина, бережно храни-
мом его доверью М С. Щуки-
ной. нам удалось обнаружить 
черновик одной записи, не во-
шедшей в опубликованный 
т е к с мемуаров. Не обработан-
ная ав'ооом. стилистически ше-
оахсват*# и * известной мере 
конспект йен 3>а заАись со-
д с о ж м и р « А ценных 
с в е ^ е Щ | $ Р М *оден;<#. ~ < 

«В »ти первые п о с е щ е н * » • 
•стре*ип у него дев * в э е 
Горького. Горький ю г да толь-
к о что начинал быть « м е с т -
ным. О н з а х о д * " « Чегову и > 
емдеп долго. Ьыло любопыт-
но наблюдать их ч « х о е сидеп 
* говорил мало; Г о р ь к и * все 
ходил по комнате и говормл 
очень много и асе о себе. 
Видно бь'по. «то его аш.е не 
эна*о* х о р о ш о е литератур-
ные к р у ж к е * , по коайнеи ме-
ре. не энал Че«ов, и Горький, 
тек сказать.. знакомил с со-
бой Не знаю, где и когда. • 
как-то ие «нтвоесовалсе »тим, 
они познакомились, но впе-
чатление было такое, что 
очень недавно. 

Г орький говорил о ч н в г о м ; 
сообщал н е к о т о р ы е эпизоды 
из своей п р е ж н е й шизни; го-
ворил О румынских (одно 
слово неразборчиво. — I . С.), 
о том. как он п е о е ю д и г тай-
к о м границу; о том, как он 
а ка*ом.то монестыое при-
грозил несто«телк>. что пове-
сите* иа монастырски* воро-
та»; о том. как твтарин вы-
брил ему голову, и *. д О и 
говорил интересно, видна б ь н 
га о б о б щ а ю щ е * , философ-
ска» «читка, но б ы л о иногда 
заметно, что говорит е в м о у ч . 
* а н в д в в и о ЛИШЬ П О ч у в С Т | 0 -

к а ш и и себ* своим среди 
людей культурных. Так о н го-
ворил н е к о т о р ы е иностран-
ные слове с неправильным 
удвоением Чв«ов, улыбввеь, 
пеправлвл его 

ТОгДа он, ПО-виДимОму, ув-

»на*о#*?св с н«**цк*ми пеое-
водами свои* сочинений. Иэ 
пуб*и<уемы« писем Че-
хова и Иоллоса явствует, что 
именно последний приобрел 

'для писателя пере веды его 

2 1 июня Антон Павлович и 
ОЛЬГ* Аеонардовнв покидают 
Берлин; пои отъезде им помо-
гав» Иоллос, проводивши* 1ИХ 
иа Потсдамски» вокзал. 

Пвввое письмо, написанное 
ими совместно иэ'бадвнвел-
яеоа. адресовано в Берлин и* 
новому друту 

« Н а И е ц ^ Ы е г 
Н61е| ЙЛшегЬас) 

23-го и ю н я 
М н о г о у в а ж а е м ы » Григорий 

Борисович, А н т о н Пввлович 
очень просит вас. не» только 
б у я в т свободная минутке, 
сьеадить в б а н к и р с к у ю « о н -
т < о р у - > Мендельсона Ыа-
Кег>1гя($г, 49) и попросить 
его переслать нам денег п о 
прилагаемому в е к с е л ю Там 
что-то объясняли, что надо 
им прислать и бланк, и век-
сель, А н т о н у Пеяловичу появ-
лялось неясно и потому он 
решился побеспокоить вес. 

Ьудьте адоровы. 
А и т < о н > П в я я < о в н ч > 

чуястяует себя н е д у р н о , н о 
от дороги м ы обе о ч е н ь уста-
ли. Здесь аорошо, тепло, с о ч . 
но, птицы п о ю т , н о < м ы > 
еще не устроились как следу-
ет, не решили, жить ли в оте-
ле или е Р т - в и о Ь т т ц 

Примите м о й приват. 
Ольга Ч Е Х О В А 

Простите, м и о г о у в в ж е в -
м ы й Григорий Борисович, м ы 
опять с беспокойством, но в 
п о л о ж и т е л ь н о не анвю, ч т о 
делать С этими векселями. 

В. М . П У Х Н А Ч Е в У — 

70 п е т 

С я и р я т я р и л т п щ я м я о С о 
м м пиедтелви СССР направит 
Василию Микайлоеичу П у х н а 
чвву приветствие, в нетврпи 
геворитсе. 

•Горячо поздравливж вас 
изеестного советского поз^в 
пвевниииа. прозаика, очерии 
ста. с 70 летнее» со див ром 
дани*. 

Заслуженной попуяир"®* 
стью пользуютсе созданные 
на основе в а ш и * стияеа Лес-
ин. Стали (наваемитыми иа 
только а родней вам Сибири 
•ав1ачатвльиы» пасни «Над 
широкой Овью» «Доврое ут* 
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сете защите ее Логатств по 
святили »ь> свое яркое, талант 
ликов творчество Вслед ч/ 
ПО ЗТ ИЧН ыКИ •охотничьими* 
рассказами, опувлииоеениыми 
апьыаиавом • Молодой Ленин 
град-, появилась Ваша пврва» 
мнимна «Серебряный хвост» 
Одно из Вашия п р о и з в е д е н и й -
• Нраешиом глаза* Вы посек 
тили Виталию Виании. ното 
рого по праву считает# своим 
учителем. Продолжая благо 
ровные литературные трзди 
мин автора «Лесной гахеты* 
Вы создали замечатвльиук 
• Подводную газету* удосто 
в н и у ю Государственной пре 
мни РСФСР имени И. Н 
Ирупсиои 

Ваши к н и г и «Земля селиеч 
него огня». «Лесные тайнич 
ми«, «Земли над ©блинами. 
• Жизнь иа песне», «Зеленел 
саванне» «Капли солнце*. 
• Свист дииия крыльев* и 
многие другие, иапиевнныв о 
мире лесов и полей, птиц 
рыб и аеерей. в который че 
ловеч прияодит ивн звщитиии 
и преобразователь. любимы 
миллиоивми ю н ы х читателей 

В годы Веяние* Отечествен 
ной войны Вы были в ряда» 
героически* защитников 0< 
ч и | и м . Вы удостоены высо 
ниш боееыя и трудовых ив 
грев Родимы 

Мы очень ценим Вешу не 
утемммую общественную дея 
тельность иа поату секретар» 
правления и првдеваател* 
приемной комиссии Леиии 
г редекой лисатвльскод орга 
иизеции». 

а в в 

монтиом звеоае. работа ука-
н и к о и слесаря, а потом слеса-
рем — все ато иашле етраме 
нив в Вашия стихах В 1932 
году Вы окоикили литфаи Им. 
веского институте ерефтея-
обрехованил. 

С пареыя дней войны Вы 
вместе с писателями Уираи-
иы вИЛЮНИЛИСЬ в литервтур-
но пропагандистскую работу. 

Наряду с оригинальным 
творчеством Вы переводили 
проивеедеиил Тарвса Шеечен, 
но Иване #раино. п Тычины 
М Рыл»сиоге В С ос ю р ы Ве 
мк переведены гвиже стиви 
миогия русс кия ПОЗТОв м по 
атев ряде других литервтур 
Соеетсиой стремы*. 

моегь народного слова народ* 
ного песенного творчестве. 

Во В « ^ и в проиэееае-
ии«я, посеяи«ениыя соереяаен 
ности, и какому вы жа»яру 
внк ии принадлежали, пред 
в т а ю т красота саершвний со-
ветского человека ивпеетори-
мость нашего еремеии». 

• Чдстнал кяартнрд 1мвм.|. 
• По ряспоря «чен»«ю (нвм.|. 
• Я % мнрию «нем.). 
• : Ь ы м г и н г ы й русский пм 

сатель <нем.). 
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* 0 п « т ро. Росеия1«. . я , и и и с * и Д 
рек» .•Сибирский вальс*. -Над 
Ш у ш е й — сосны ееноеые*. 
• Широкие степи* и многие 

* Р { о л ь ш и м успехом было от-
мечено появление евхдвимой 
Ввми в оваультвтв миогелвт. 
ней кропотливой работы по 
изучению истории России 
дрдмвтихировеииой поемы 
•Ермак» в которой Вам уда-
лось в яркой еВоаэиости вос-
создать подвиг русского наро-
да по освоению сивири Свою 
любовь к сибирскому крею. 
его природе, истории и фольк-
лору Вы проявили бе р е т и в 
собрве сибирски» бывальщи-
ны Мы «наем Вес кек соби 
рвтеля фольклора миогия на-
родов Сибири Позтичесиие 
сивзки яантое и селькупов 
помогли Вем создать пре-
красную к н и г у для дет ей 
« С н а м и второго Тыме«. В Ва-
шей поеме -Расскажи. Пела* 
гея Романовне...* Вы смогли 
показать всю мудрость и ер-

Секретариат правления Со-
юзе писателей СьСР направил 
Мвтеею Моисеевичу Ш т у р м е 
ну привететеив: 

•С воден но *вздрлеяввв1 » » | . 
старейшего советского еврей 
ского поет а. со славным юбн 
леем — семидесяти л етиеее се 
дня рождения. 

Велев полувека В ы равотее-
?в е соеетсиой литературе. 
Ввми издан целый ряд поати-
чес кия книг - вывомио 
корпусах». «Стихи». «Жввлв 
нероду» «Любовь и труд». 
•Земля и солнце». Ваше твор-
чество посвящено Соеетсиой 
•едина, людям труда, в - д - о * 

' ^Труднее детство. * и « я в а 
Уияни. учяве в « 3 » при 
Хярьноясном пвровваоре-

Сеиретяриат прааляиия 
С о л и писятеяеа ССС-. свя.т 
по детеие» и юнвшясиеД лите-
ратуре иепрееили Иииеяяю 
Йяяиаянчу Сяадяеяу прияят. 
стяие, в нвтер—м гвеврнтся-

•Сярдачна пвядреяляам Вес 
се елввимм вв лятием св див 
рвждення. Рядией пвирвдя, 
ве велиноя бессмертной ирв-

В гостях у А. П. Чехова. Москва, январь 19Й0 г. 
« о т о А . м о ч к т о а д 

^Литературная вата» при-
соединяется к втим теплым 
поздравлениям. . 
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А. П. «дысюел» — четвертая поэма свода, ома 

тематически продолжает его. Только сейчас раз-
говор пойдет о сегодняшнем и завтрашнем 
вмимоотношении человек» и живой природы. 
лв«мат " м ' " м " « «ыяв мдуисн* 

А. П. Ранней весной этого вода мне выпал сча-
стливый случай принять участив а работе научной 
экспедиции под руководством кандидата биологи-
ческих наук С, К. Устинова. Она обследовали ог-
ромную территорию к северу от Байкало-Амур-
ской магистрали. Будничный труд охотоведов и 
звероводов, их вера в процветание животного ми-
ра на местах нынешнего массированного строи-
тельства, гражданственность борьбы с браконь-
ерством. их истовость в служении экологическо-
му прогрессу — все ето стало главной темой 
поэмы. 

КОРР. Вы упомянули памяти» -сьош поэи» 
» ы п " /2 в *? г о ж а н Р ° в в г о оврааоааиия? 
А. П. Свод поэм от книги поэм или от цикла 

поэм, на мой взгляд, должен отличаться ббльшич 
органическим единено* Вернее, системой единств. 
Тематические линии, место или места действия, 
ритмика, сквозные сюжеты народного бытия — 

Анатолий ПРЕАОВСКИЙ 

В полоне 
Работ»! — * небе. Над рассветной мглою. 
Скаоль блистера1 потертый плексиглас 
гляжу — летим а ста метрах над милею. 
Не подведи меня, прицельный гл«з! 
Внизу все бело, Снег| Пестрят деревья. 
И разглядеть ни зверя, ни следа 
я не могу... А выйти на доверья 
охотников — совсем беда) 
А те, прикрывши рты шарфами, 
иллюминатор чтоб не индевел, 
по графикам строчат карандашами — 
и пишут все, что я не углядел. 
И видят все (как скверик близ окошка 
хозяюшке столичной, им — тайга), 
бормочут: 
— Лось... 
— Олешки... 
— Соболёшка... 
— Тетеревя, штук тридцать... 
— Кабарга... 

Пологим левым берегом Витима 
идет, срезая мысики, маршрут. 
Уж скоро час, как над тайгой летим мы, 
а мне все на дается труд . ~ 
прочесыванья глазом ближней мари 
и дальних стлаников. Слепит 
блеск снега. 

Ни единой твари 
не вижу — вот обида из обид! 

Вон Мамахан — постройки и дороги, 
плотина, так знакомая, его. 
Вон — на слюду шурфы. Вой на пороге 
ручья — торосы... 

Больше ж — ни-че-го! 

Не, применившись к лету самолета 
и взглядом упреждая тень крыла, 
вдруг различаю... стежку вдоль болота. 
Не росомаха ли прошла? 
Ее даухчётка кунья? Ну, конечно! 

и?.. А зто чьи же строчечки? 
Ага! 

Из памяти, как бы из тьмы кромешной, 
мне стала знанье возвращать тайга. 

След лося, аккуратный с виду, 
его же лёжки посреди кустов... 
Оленьи сбежки в копаниду' 
на ягельниках... 

Стайный ход волков 
след в след: не голодны — 

прошли неспешно. 

О! выдра! вниз по талому ручью! — 
то скоком, то внакат по глади снежной 
скользит, наверно, ищет полынью... 

вот что, как мне кажется, должно определять 
жанр Он ироде бы приближиенм л жанру романа 
в стихал. Но. в отличив от 1 угубо эпического ро-
мана в стихах, свод поем Ложе? быть лирическим, 
лиро-эпическим, бессюжетным, исповедальным •+• 
автору открывается полная свобода для соотно 
шения лирического и эпического как в отдельной 

протяжении всего свода. Опреде-
поэм» как будто более подошло 
чому сАразоеачию. Но. кажется, 
ясвод поэм* точнее выражаем 

авторского замысла Впрочем. 
Оели бы найти более точные 

выявить больше раканюмврностей 
ода поем как жанра. 

......-г'™' , < т » "и • нашей литератур* про. 
° * «овтввтетааааяо вы аашаму 

пониманию понятия «саад поэм»? 
А. П. ест». Н давно существует. Это книга Вла-

димира Луговского еСгредма века». Многие зако-
но мерности * С вредины века» позволяют назвать 
ее скорее сводом, нем книгой поЭм.—так органич-
но поэмы увязаны в ней в одно целостное произ-
ведение ритмикой, личностью поэта, временем. 

Наионац. традиционный вопрос: ианоаы 
ваши аальмайши» планы? 

А. П. Поэма € Выстрел» будет напечатана пол-
ностью в журнале еЗнамя». Но ею не исчерпы-
вается для меня поистине бездонная сибирская 
тема. Так что впереди — большая работа, 

И ~ вот они) — на солнечной терраске 
четыре глыбы. 
Четверо царей. 
Задрали к небу мОрды для острастки* 
Эй, летчик, заложи вираж скорей] 

От грома самки отбежали, 
укрылись а чаще. Лось же нас... стращал. 
(Казалось, различал я, как дрожали 
во гневе ноздри.) 

Что он защищал? 
Свою свободу? Иль свое потомство? 
Свою елань/ Иль просто жизнь свою?.. 

Иллюминатор то кропило снегом, 
то мыло поднебесной синевой. 
На виражах земля смыкалась с небом — 
и взору мир вставал сплошной стеной. 

Пора, пора порассказать о друге. 

Задравши ноги чуть не к потолку, 
он том стихов листает на досуге. 
Он трижды нынче видел кабаргу. 

О, кабарга) С моей тропой случайной 
следок ее (когда-то, не теперь) 
сбегался. Ах, реликтовый, потайный, 
недоразгаданный поныне зверь! 
Ни об одном не иаервно так пышно, 
ни об одном — такая тьма легенд. 
В лесу ее не видно и не слышно: 
таежник (где уж там — интеллигент!) 
н тот_ добудет, не когда захочет. 
А мой-то друг пятнадцать лет тропил* 
ее по всей Сибири. 
Он хохочет: 
— Ну, автор. В прохорях4? В кирзовых? 

• Вот убил! 
Ну, кто б на них, кирзовых-то, польстился? 
Как в них, а кирзовых, лазать по тайге? 

Он чуть не первым в мире защитился — 
по ней же, по сибирской кабарге. 
Вошел в учебники. Всемирно 
известен стал, как бог зверья. 

> г 

Фармацевтические фирмы 
и парфюмеры знают, что струя' 
сибирской кабарги — сильнее спермацета, 
ценней женьшеня. 

Где лишь брать ее?.. 

О н весь ушел в учеников своих — 
так реки на таежных редколесьях 
стремятся вширь. 

Один из них, 
любимый самый, докторскою занят, 
от книг к делам учителя зовет — 
и над планшетами они вдвоем шаманят. 
Два разума. Две совести. 

Народ 
домрил им сроднить зверье со сталью, 
тайгу — с прогрессом. Но уж так сроднить, 
чтоб не убить живое Магистралью. 

Не позабыть мне тех, с кем службу нее 
с ружьем ли, с мастерком ли, или с рейкой, 
с кем шел на зверя иль в сугробе мерз, 
с кем общей укрывался телогрейкой, 
с кем вечную причастность испытал 
к земным заботам и к вселенской боли, 
с кем сам намного лучше стал. 

Счастливый от глотка таежной воли, 
что вам скажу, 

товарищи мои? 
Вы асе меня мудрей и выше были. 
Я не подпортил вашей колеи, 
а вы меня навек обогатили 
сердечностью и верностью своей, 
бытейной и душевной широтою. 
(Не так-то много у меня друзей, 
теперь их стало больше. Чуть не вдвое.) 

СТАНОВОЕ НАГОРЬЕ. 
Байкало-Амурская магистраль 

• Блистер — пчпуклый иллюминатор для визу 
яльного Наблюдения. 

1

 Копаиидя — особенно большая площадь поно 
пои снега на местах лнмоаок зверя. 

1

 Тропить — выхаживать зверя по его следу 
4

 Прохоря (сиб. охотн. жарг.) — обувь с опор 
Нами, с запашным голенищем, шьется из шинель 
ного сукна, подшивается войлоком, чтобы была 
бесшумна я ходьбе по снегу и быстро гохля. 

Кабарожья струя (сив. охотн.) — мускусная 
лседеза. 

У 

Суюнбай ЭРААИЕВ 

Прошлым летом я побывал на родине 
Суюнбая Эра шееа — в Киргизии, в Талас-
ской долине. Я увидел снежные горы и хо-
лодные синие реки, столь знакомые мне по 
его стихам, встретился с земляками поэта, 
побродил по дорогам и тропам земли, где 

Жвое имя 
Кара-Балты и Сокулук, 
места, 
где ты родился некогда... 
Метель метет, 
и нить разлук 
все тянется, 
а дальше — некуда. 
Кара-Балты и Сокулук, 
глубокий снег, 
зима сиротская... 
Тепло твоих озябших рук 
за партою я робко трогаю. 
За школою твое'село 
снегами белыми засыпано.м 

Как много снегу намело, 
но имя — не снегу написано. 
Я на снегу его чертил, 
а после — в сердце переписывал, 
и, жизнь прожив, 
вдруг ощутил, 
что чище чувства не испытывал. 

ПОЭЗИЯ 
У 

Рисунки В. ИАЭИНЦ1ВА 

Давид САМОЙЛОВ 

Я не могу сказать, что работаю над книгой сти-
хов Книга собирается постепенно, несколько лет, 
и объединена не общим замыслом, а настроения-
ми и мыслями, присущими данному куску жизни. 
Книга стихов для меня — результат течения жиз-
ни и жизненного, а не литературного замысла. 

Недавно у меня собралась новая книга — 'За-
лив». Название ее связано е тем. что последние 
годы я провел на берегу П ярннекого залива. За-
лив этот — не заводь, а часть моря, морские бу-
ри и ветры шумят в нем. он отражает судьбу мо-
ря. как отдельная жизнь отражает судьбу вре-
мени. 

Сегодня публикуется несколько стихов из кни-
ги яЗалив». 

д. с 

Ш ли/гики 

Был ли счастлив я в любви, 
В самом детской, самой ранней, 
Когдв в мир меня влекли 
Птицы первых упований? 

Ах! В каком волшебном трансе 
Я в ту пору пребывал, 
Когда н« киносеансе 
Локоть к локтю прижимал! 

Навсегда обречены 
Наши первые любовн, 
Безнадежны, и нежны," 
И нелепы а каждом слове. 

Посреди киноромана 
И сюжету вопреки 
Он» ручку отиим«ла 
Из горячечной руки. 

А потом ненужный сеет 
Зажигался в кинозале. 
А потом куда-то в снег 
Мы друг друга провожали. 

Забудь меня и дни, 
Когда мы были вместе. 
На сердце не храни 
Ни жалости, ни мести. 

Но вспомни об одном -
Как в зто время года 
Ходила ходуном 
Ночная непогода, 

И гром деревья тряс, 
Как медная десница... 
Ведь зто все для нас 
Когда-то повторится. 

Повтори, воссоздай, возверни 
Жизнь мою, но острей н короче. 
Слей в единую ночь мои ночи 
И в единственный день мои дни. 

Й 
(внь единственный, долгии, единым, 
очь одна, что прожить мне дано. 

А под утро отлет лебединый — 
Крик один и прощанье одно. 

Люнрисе 
Тебе всегда играть всерьез. 
Пусть поневоле 
Подбрасывает жизнь вразброс 
Любые роли. 

Хоть полстранички, хоть без слов, 
Хоть в пантомиме — 
Играть до сердца, до основ, 
Играть во имя. 

Без занавеса и кулис 
И без суфлера, 
Чтоб только слезы пролились 
На грудь партнера, 

Чтоб лишь леса поры потерь, 
Поры печали, 
Рыжеволосы, как партер, 
Рукоплескали. 

1 
Играть везде — играть в толпе, 
Играть в массовке, 
Но для себя и по себе, 
Без подтасовки. 

И, наконец, сыграть всерьез 
В той мелодраме, 
Где задыхаются от слез 
Уже над нами. 

Покатилось лето пйд гору. 
Август. Тихие деньки. 
Подложив туманы под голову, 
Сонно бредят родники. 

Млечный Путь клешнею рачьей 
Тихо движется к рассвету, 
Осторожно поворачивая 
Ворот медленного лета. 

Осторожней, осторожнее 
Вейте ветры надо мной, 
Чтобы месяц новорожденный 
Не пугался тьмы ночной. 

V . 

Г 

Проходит время, 
а на деле 
оно летит подобно пуле... 
Его приметы промелькнули — 
и глядь — уже окаменели, 
У времени свои обличья: 
оно живет 
в осенних водах, 
оно жнвет в весенних листьях, 
в дождях, 
в пйземках, 
в ледоходах, 
оно живет в дорожном шуме 
и в тишине кладбищ забытых, 
в твоей немногословной думе, 
в рассветах, 
золотом облитых, 
в годах, 
которые навеки 
пластом ложатся в человеке. 

прошла юность Суюнбая и откуда вот уже 
почти сорок лет назад он шагнул в самое 
пекло войны. II с той поры Родина и Вой-
на властно завладели его душой и стали 
двумя истоками еео поэзии. 

В новой книге, написанной на пороге ше-
стидесятилетия. поп верен этим обеим те-
мам — Отчизне и солдатской судьбе. Не-
сколько стихотворений, переведенных мной, 
предлагаются сегодня читателю *ЛГ». 

Ст. КУНЯМ 

Я люблю этот город... За что? 
Почему он мне дорог? 

За то ли, 
что, попавши в его решето, 
не утратил ни цели, 
ни воли? 
Сколько лет средь обычных людей 
я отпраздновал в городе этом 
и средь самовлюбленных друзей — 
громкогласных и милых поэтов. 
Но все чаще -риходит пора — 
знать, душа устремилась к покою — 
все тревожней вздыхаю: пора 
поглядеть на зеленую волю, 
позабыть этот шумный базар, 
да водой родниковой умыться, 
да увидеть, 
как дикий архар 
лижет лед, 
что под солнцем искрится. 

ЛТаиасские ночи 
Как придется — 

то тихо, то громко, 

то в печали, 

а то в торжестве, 

то порою роскошно, 

то скромно 
я живу-поживаю, 

как все. 
Я доволен. 

Но все же, но все же, 

а нет-нет, 

да нахлынет тоска , 

по летам, когда был я моложе 

и удачливей наверняка! 

Было четверо сверстникое-другов, 

восемнадцатилетних парней, 

что ходили легко и упруго 

по земле, 

как единое с ней. 

Что мы делали? 

Жали, пахали, • 

молотили зерно на току, 

да солому в стога собирали, 

да косили траву на лугу. 

Все работы легли нам на плечи 

те, 

что бабам и детям невмочь... 

Но война громыхнула далече, 

и настала прощальная ночь. 

Эта ночь, шелестя, наплывала 

черным шелком, 

струящейся тьмой. 

Россыпь звезд на шелку проступала, 

словно некий узор набивной. 

Кони в путах пасутся на воле, 

сочный клевер хрустит на зубах, 

и сияет луна на приколе 

так, 

что свет остается в глазах... 

Перед самым рассветом Ввнвра 

вдруг возникла над черным хребтом. 

А река 

без умолку гремела, 

словно подозревала о том, 

что исчезнет и не повторится 

эта ночь... 

Что наступит рассвет 

и безжалостно высветит лица 

тех людей, 

что уходят навек, 

что не раз фронтовыми ночами 

в узах памяти каждый из нас 

вспомнит с нежностью это прощанье, 

этот блеск, тишину и молчанье, 

эту ночку вспомянет не раз) 

Лариса ФЕДОСОВА 

Стихи Л Федосовой привлекают своей 
лирической ечволнояаниостью Любое*, 
порой горьчая, любо»», пронизанная 
предощущением радости, — эти чувства 
наполняют ее лиричу. 

Что грустить"* 
Ты на дорогу вы А л II 
и дядонн в неба урони 
И сейчас >*<е струн дождевые 
о, енят тебя до с амых пят. 
К душой доверчивой воскресну а. 
будешь ты. как рыжий мальчик. 
рад; 
яблоням в пве+у, 
щенку слепому 
н сплину... 
Читатель сопереживает вместе с лмрн-

чесиой героиней поэтессы, а уже одно 
»то говорит о том, что мы имеем дело 
со способным молодым литератором. 

Опаг ШЕСТИНСКИЙ 

Прозрачные и солнечные годы) 

Прищурясь, на дорогу посмотреть... 

Любить твои распахнутые воды 

И ощущенье вольное — лететь! 

Лететь к тебе, 

к твоим озерам синим! 

Вернуться к этим сосвнкам седым... 

Здесь обрести себя, 

судьбу, 

Россию! 

Тот край, где ты пребудешь молодым.,. 

Прижмусь к тебе, 

уткнусь в ладони немо. 

Счастливая! Чего еще хочу? 

Летит мое клубящееся небо 

Навстречу предрассветному лучу. 

Лепечет дочь... 

Алина! Ленты белые 

И платье золотистое надень. 

Рисуй на тротуарах солнце мелом, 

Скачи, 

кричи 

и радуйся весь день. 

И, может быть, любить я не умела. 

Неровною, тревожною была... 

Но я в тебя, как в светлый день, глядела 

И для тебя себя не берегла! 

Нет конца моим протяжным думам, 

Но в края, где мой зеленый дом, 

Буду каждый раз я возвращаться, 

Слушать голос рощи молодой... 

В сумрачный предутренний чае 

Иволга прошелестит крылом, 

И очнется, зазвучит во мне 

Робкий голос рощи молодойI 

> 
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%я ОТДАЮ себе отчет • 
том. что тако« чудо те-

Эхо 

премьеры 

ЧТО МЫ 
МОЖЕМ 
НЕОЖИДАННЫЕ водо-

разделы прокладывает 
порою искусство. По-

пробуем, например, следуя рас-
хожим образцам, заполнить 
анкету этакого условного «но-
сителя добра» Поп его будет, 
почти несомненно, женским, 
возраст перевалит за грань 
почтенного, род занятий опре-
делится подальше от стремнин 
НТР, а местом жительства ста-
нет, скорее всего, деревенька-
однодворка ... Согласитесь — 
похоже? 

Размашисто и насмешливо 
заполняет эту анкету Михаил 
Рощин в новой своей пьесе 
«Спешите делать добро» Гв-
рой ее. Владимир Мякишев, 
как видим.— из сильной поло-
вины человечества. Тридцати 
пяти лет, поры расцвета и 
даже неразумного буйства сил. 
Инженер-конструктор, технарь 
до мозга костей, дитя и «исча-
дие» НТР В довершение всего 
— москвич, свой и неотличи-
мый в миллионных трлпах, где 
не расслышать родникового 
голоса. 

Словом, социальный тип по 
всем графам нсс-альгичаских 
воздыханий не только далекий, 
а едва ли не противопоказан-
ный устоявшимся представ-
лениям. с. которыми принято 
связывать утверждение добра. 

Пойдем и дальше первых 
анкетных данных. Ничем осо-
бым не помечен. не высве-
чен повседневный быт Мяки-
шева. Ему. как и всем греш-
ным. «врезает» начальство, его 
душит хроническое безденежье 
и преследует столичная суе'а 
Недосуг ему погрузиться в 
себя, осиянно достроить жиз-
ненную свою философию, без 
чего и сама добродетель ка-
жется нам уцененной. «Дыши 
глубже», «То ли дело, братцы, 
дома! Тяпло!» — так он изъяс-
няется. балагурит и даже вос-
принимает мир. 

Задор полемики с расхожим 
явно греет, а порою и «несет» 
Рощина. ему хочется показать 
язык всякому штампу, наиг-
раться с нимбами, наизнанку 
вывернуть власяницы. И пото-
му лйшъ в сложно-ироническом 
ключе звучат в драме библей-
ские речения, мелькает темь 
князя Мышкина. оттого бес-
трепетно выводит рука ремар-
ку о любимом герое: «Мяки-
шев в обалдении» (представь-
те-ка: «Гамлет в отпаде»). 

Но суть-то в том, что в ре-
шающие мгновения драмы, ког-
да пробивается через суету 
боль, герой умеет и прогиви-ь-
ся, и гневаться, и устыдить. 
Он, по первому сердечному 
зову, спасает девочку, прини-
мает ее под кров своего дома, 
он, вопреки грязной сплетне, 
отстаивает свое прэео на жи-
вое участие в судьбе, требую-
щей этого участия « .Как бог 
какой!» — говорит об этом спа-
сенная им Оля Солнцева, и 
тут уже нет и капли иоомии. 

Естественность, нормаль-
ность добра в самых массо-' 
видных повседневных условиях 
утверждает драма 

И театр «Современник», 
конечно же, это» театр, всегда 
остро резонирующий времени, 
охотно подхватывает полемику 
с нею об ругу идет к утвеож 
дению активного идеала Ре 
жиссер спектакля Галина Вол-
чек подбрасывает и своих по 
лешек в озорной костер: власт» 

На снимке: сцена ил спек-
такля «Спешите делать <«х5-
ро». Г аре. юв — В Г афт, Мя-
кишев — И. Кваша 

Фото И. АЛЕКСАНДРОВА 

суеты подчеркнута беспрерыв-
ным рокотом телевизора, сма-
ком. с каким до конца отыгры-
вэется комедийное, бытовое 
Помог ей и сценограф Игорь 
Попов. компонующий про-
странство к вящей выгоде суе-
ты — есть ей где развернуть-
ся. 

Остальное — и главное — в 
этой стихии должны довершить 
крупные, точные драматиче-
ские мазки. И они наносятся 
кз полотно спектакля уверен 
ной рукой режиссера, закреп-
ляются встречной актерской 
интуицией и мыслью 

Несег по быту нашего «Га-
руна аль-Володю». треплет по 
нервным служебным планер-
кам, заносит к ресторанному 
бережиу. И — крупный мазок, 
остановка в суете, момент 
истины героя — рассказ о 
спасении девчонки на таежной 
станции В словах опять-таки 
обыкновенных, но в самочувст-
вии здесь Мякишева — Игоря 
Кваши — глубоком, счастливо-
естественном, — как «Ьопт 
5о:Г <зш .-па! у реп*е» — «да 
будет стыдно тому, кто Плохо 
об этом подумает». 

Или — суета квартирная, 
мынзнье, недоуменное привы-
кание окружающих к необыч-
ному (надо же — «Гарун аль» 
привез из поездки деечонху 
тавжмицу, выхваченную из-под 
колес паровоза!), И — мазок, 
мгновение высокой, ост ранен-
ной тишины Оля Солнце»» — 
Марина Неелова вносит I суе-
ту нелепую и .жестокую свою 
судьбу, мольбу овгепле и со-
страдании. напоминание счаст-
ливым о реальности другого 
мирка — злого, изранившего 
ее насмерть. 

Есть такие мгновения-коды и 
у Екатерины Майковой |Аня), 
замороченной нескладицей до 
предела, но все-таки ею не 
сломленной. И даже Гооело-
ву (Валентин Гафт) — почти 
«библейскому» антиподу Мл 
кишева (мякиш и горелев кор-
ка. пшеница и плевелы звуча' 
в перекличке Фамилии подчер-
кивая не бытовое, а пр«тч«вов 
начало драмы) — дан миг если 
и не прозрении, то явного не-
удовольствия собой 

Так выстроен 1гот спек-
такль: и быт. и притча, и поле-
кика. и утверждение нашей об 
щей способности к добру, ко-
торую надо взрастить, отсто-
ять, расслышать — поверх буд-
ничных, заурядных и раэьедае 
мых расчетом обстоятельств 

В спектакле еще не все гар-
монизовано Впрочем, и поня-
тие это е«/ не идет; пусть ос-
тается драма запальчивой и 
будоражащей по сути, вишь уг-
лубится и помудреет в своем 
течении. Простор для того ест» 
— в верно намеченной схватке 
обыденного, принижающего и 
вечно высокого «мы можем» 

А. ЕГОРОВ 

Мг 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА 
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С. Л. ЛУНГИНУ — во лет 
турга, кинодраматурга, с 
стидесятилвтивк» В а ш » < 

«Секретариат праялени,» СП 
СССР сояят по драматургии 
театра, нимо и телевидение 
направили Семену Львовичу 
Л у н г и н у приветствие: 

«Сердечно поздравляем вас 
известного советского драма 

ш » 
про 

изеедеиия корошо навестим 
советскому зрителю Пьесы 
• Моя фирма». -Дым без огня» 
•Гусиное перо» «История од 
ного покушения* и другие ПО 
ставлены многими театрами 
страны Плодотворно реветае 
те Вы • маиое минодраматур 
гии. создав сценарии филь 
моя «Мичман Панин*. «Тучи 
над Ворском* «Телеграмма* 
• Юлия Вревская* За сцена 
рий фильма « Р о з ы г р ы ш у Ваи 
присуждена Государственна!» 
премия РСФСР имени Н И 
Крупской высокое префес 
сионалвное мастерство, вели 
иол «гное знание жизни, чет 
кая идейная позиция отличи 
•от Ваши произведении*. 

*Литературная газета» при 
соединяется к зтим теплым 
поправлениям. 

Одно из таких чудес * уви-
дел недавним зимним вечером 
я маленьком, затерянном среди 
чеобьятных сибирских просто-
ре в колхозном клубе, где игра-
ни одноактную пьесу. 

Играли ее. быть может, не 
идеально, но было там удиви-
тельное. поистине интимное 
отношение зритвлей-колхозни-. 
ков к актерам — своим же кол-
хозникам. Доверие и соприча-
стность зрителей к происходя-
щему на сцене были абсолют-
ными. И как необычайно усили-
валось благодаря этому всте-

где стали ориентировать драм-
кружки и народные театры пре-
имущественно на многоактные 
пьесы. Или, напротив, поощ-
рять примитивные поделки, 
считая, что сложные, психо-
логически глубокие пьесы са-
модеятельности не по плечу. 

Слое нет — и многоактные 
пьесы нужны большим, созрев-
шим, хорошо зарекомендовав-
шим себе самодеятельным 
коллективам. Но хорошую V ->д-
черкиваю — хорошую!) одно-
актную пьесу они не заменят. 
Это подтвердила, к примеру, не 
только проверке, которую про-
вел недавно Центральный Дом 
народного творчества имени 

МНОГОАКТНЫЕ 
СУДЬБЫ Алексей 

САМСОНИЯ 

ОДНОАКТНОЙ 
ДРАМЫ тическое воздействие пьесы на 

зрителей! 
Жанр одноактной льесы из-

давна еще со времен антич-
ной драматургии, привлекал и > 
продолжает привлекать внима-
ние благодаря своему демокра-
тизму. возможности при мак-
симальной концентрации дей-
ствия ярко раскрыть человече-
ские характеры и конфликты. 

С возникновением одного из 
удивительных культурных за-
воеваний Советской власти — 
художественной самодеятель- < 
ности одноактная пьеса стала 
едва ли не главным ее под-
спррьем Благодаря своей мо-
бильности сн» проникла в са-
мую гущу народную. И так бы-
ло всегда — в годы граждан-
ской войны, и в годы становле-
ния Советского государства, и 
а годы Великой Отечественной, 
и е послевоенные годы. Среди 
ев «еторо» были Луначарский. 
Гусев. Паустовский, Ильф и 
Петров. Зощенко. Погодин, 
Ромашов. Михалков и многие 
дру-ие. 

К сожалению, сейчас эти 
пьесы увидеть непросто.'Кое-

Н К Крупской. Простой факт: 
подписные массовые издания, 
куда включены одноактные пье-
сы, выпускаемые издательства-
ми «Искусство» и «Советская 
Россия», без всякой рекламы с 
каждым годом приобретают все 
новых подписчиков. Да и не 
встрече, скажем, московских 
драматургов с молодыми ре-
жиссерами народных театров 
России настойчиво повторялось 
требование создавать как мож-
но больше хороших современ-
ных одноактных пьес. 

Более того, в «Литературной 
газете» в свое время В Розов 
призывал и профессиональные 
театры ставить одноактные 
пьесы наперекор неизвестно 
откуда взявшемуся расхожему 
мнению, что они здесь смот-
реться не будут. А ведь с ка-
ким успехом они игрались а 
прежние времена! В Малом 
театре с великим Щепкиным, в 
Александринке — с великим 

Мартыновым. Чехов в письме к 
Плещееву писал о «Медведе», 
который шел спервв у Корша. 
а уж затем в Александринке и 
провинции: «В Москве он идет 
с треском, пойдет и в провин-
ции шибко. Вот не знаешь, где 
наедешь...» Короче говоря, тра-
диция эта существует издавна. 

Да и в наши * дни • а театра 
«Современник» с успехом 
идут одноактные пьесы В. Ро-
зова и А. Вампилоеа. 

Большую заботу о судьбах 
одноактной драматургии прова-
ляют сейчас секретариат прав-
ление Союза писателей СССР 
и его, совет по драматургии. 
Перед Госкомиздатом, напри-
мер. поставлен вопрос об уве-
личении выпуска одноактных 
пьес в издательствах «Искусст-
во» и «Советская Россия» и 
авторских сборников в «Совет-
ском писателе» и «Современ-
нике» Мог бы здесь помочь и 
журнал «Клуб и художествен-
ная самодеятельность». . 

Важным стимулом для разви-
тия одноактной драматургии 
стало бы учреждение секрета-
риатом СП СССР премии име-
ни Н. Ф Погодина, так много 
сделавшего для этого жанра, 
за лучшую одноактную пьесу 
года, 

А >ак было бы полезно соз-
дать на Центральном телеви-
дении театр одноактной пьесы, 
не говорю уже о том. что это 
стало бы превоехцдной шко-
лой для народных театров и 
драмкружков. 

Поскольку вопрос качества 
одноактных пьес является пер-
востепенным, Союз писателей 
СССР. Министерство культуры 
СССР и ВЦСПС ежегодно про-
водят всесоюзные семинары в 
Дубултах. которыми руководят 
известные драматурги и крити-
ки. Только недавно прошедший 
семинар в Дубултзх дал шест-
надцать интересных одноакт-
ных пьес. Отметим также, что 
сейчас проходит всесоюзный 
конкурс одноактных пьес. В 
министерствах культуры СССР 
и РСФСР созданы репертуар-
ные коллегии, в число забот ко-
торых входит и этот жанр. 

Мо»но надеяться, что ис-
кусство одноактной пьесы смо-
жет внести свой достойный 
вклад в реализацию постанов-
ления ЦК КПСС «О мера* по 
дальнейшему развитию само-
деятельного худржйтеенного 
творчества». 

ПОРТИТ 

ОШТк ШОСНШ 
Друзья, музей, нтв-ни-' 

будь, отберите картину у 
Михаиле Ча»чаваД»в1 За-
платите или таи возьми-
те (ей отдает). 

Или ты сам подари не-
му нибудь, Мишине! По-
дари, пусть опуетеет трои 
дои с тремя железными 
кроватями, двумя детьми, 
полкой книг и фотегра 
фивй Ильи Чаечдеадм на 
стене. Сели у тебя ив рна 
жется этого замечатель-
ного портрета Иико Пиро 
смани (который ты вечив 
будешь переписывать, по-
ка он у тебя на глаарк), 
ты напишешь другую 
картину, третью, мно-
го... 

Он напишет точно: у 
него есть сердце, талант 
и доброта. У него кет ере-
мвик (действительно, где 
его возьмешь» когда во-
круг столько хороших 
людей, да к тому же он 
художник Театра имени 
Руставели и Метехсного 
театра). У него а доме 
нет его работ, и он не 
знает точно, где они на-
ходятся. 

— Где-то есть. Не ив»-
ет значения. 

Посетители прошлогод-
ней выставки сценогра-
фов в Манеже, возможно, 

е вспомнят три прекрас-
ных эскиза к «Невзго-
дам Намушадзе». Их-вы-
ставил не автбр, а его 
московские знакомые, у 
которых он просто забыл 
доски. 

У него много светлых 
идей. Одна из них — со 
хранить разрушающиеся 
на наших глазах росписи 
в пещерных храмах Да-
вид Гарвджи. Деже не 
тан: ои хочет, закрепив 
оставшиеся фрагменты 
старой росписи, ив об-
новляя их реставрацией, 
целиком респнсать анало-
гичными фресками дру 
гую — частую пещерку 
(сберечь яамятнии и вос-
создать дух). 

Он хочзт запомнить в 
красках уходящий образ 
старого Тбилиси и должен 
зто сделать (кто же, если 
не он?). 

Ои хочет писать инте-
ресных ему л«дей (чест-
ное слово, зто интерес-
ные н нам люди|. 

У него много серьезной 
работы а тбилисских те-
атрах... 

...У него очень много 
друзей. И подумает чита-
тель: неужеяи никто из 
них не может сказать: 
• Пусть твой Пиросмани 
повисит временно в теат 
ре. на выставке или у ме 
ня. а тебе —, вот доена, 
холст или нлвенна тоже 
на время*. 

Но иак с к а ж е ш ь *сни 
ми со стены Пиросмани*, 
когда у Мишине Чаечаеа-
дзе нет в доме зерцала?. 

Ю. РОСТ 

(Фото автора) 

ЧЕЛОВЕК»: 
3 

НА ЩШЕ, НА ЭКРАНЕ 

Продолжаем дискуссию, начатую статьей крити-
ка Л. Коробком «Деловой человек: обобщения и 
упрощения» («ЛГ», М 43, 1919). В ходе дискуссии 
*ЛГ• опубликовала материалы драматургов и кри-
тиков, читателей и деловых людей — непосредствен-
ных участников производственного процесса. Сего-
дня мы предоставляем слово "социологу. 

% чщшшш 

ОБРАТИТЕ внимание: что 
прежде всего ищут про-
фессиональные критик* 

в спектакля» и фильмах на 
«производственную тему»7 

Конфликты* И ПРИНИМАЮТСЯ 
оценивать меру их правди-
еосги. важности, остроты, исхо-
дя из своих представлений о 
тенденциях развития производ-
ства, Прекрасно понимаю, что 
«всякий критик. — как писал 
еще Достоевский. — дол-
жен быть публицистом...». Но 
ведь тут более чем публицисти-
ка. Здесь претензия на роль 
некоего социального аналити-
ка. экономиста специалиста по 
управлению... А когда критики 
отваживаются все же признать 
собственное для такой экспер-
тизы бессилие, они собирают 
целый консилиум, включая сю-
да ученых из Академии наук, 
оабочих, хозяйственников. И 
все это для того, чтобы оче-
редной «производственный 
фильм» или «социологическую 
дрему» (по выражению коити-
ка А Свободина) провесить 
на жизнь... Очень для крити-
ков это важно — проверить на 
жизнь . Но поразительно, что 
никю из них на рискует, не 
догадывается или не считает 
нужным сии массово тиражи-
руемые творения проверить на 
искусство... 

А ты рядовой зритель, воз-
вращаешься гкрои с очеред-
ного «социологическсго» пред-
ъявления весь переполненный 
очень содержательной. но. увы. 
всего вишь познавательной ин-
формацией, подстегнутой не-
сколькими щекочущими своей 
остротой репликами. И вдруг 
стреляет а твою голову кра-
мольный вопрос «А при чем 
же гу* искусство?» Ведь харак-
теров, ярких индивидуаль-
ностей в подобных спектаклях 
и фильма», пак правило, нет 
вовсе. Какие-либо художест-
венные образы не обозначены 
даже пунктиром Язык героев 
бесцветно стандартен компо-
зиционные построения крайне 
неумелы Так неужто одной 
только проблемности и актуаль-
ности. наполненности фильма 
или спектакле скрежетом ме-
талле и управленческим,- стыч-
ками достаточно, чтобы при-
знать данное полотно произве-
дением искусства'' 

Нет, недостаточно) Искус-
ство «может быть органом из-
вестных идей и направлений, 
но только тогда, когда оно — 
прежде всего искусство». Это 
В Г. Белинский. Мысль бес-
спорная. Как и требование на-
чинать критический анализ 
произведение с «эстетического 
разбора»: < если, при живых 
современных интересах, оно 
(произведение— А. Л ) не оз-
наменовано печати» творчества 
и свободного вдохновения, то 
ни в каком отношении не мо-
жет иметь никакой ценности и 
самая жизненность его интере-
сов, будучи выражена насиль-

ственно а чуждой им форма, 
будет бессмысленна к нелепа». 

Нет. никак недопустима осо-
бав шкала оценки «производ-
ственных» творений, не заслу-
живают они какого-либо снис-
хождение к своим художествен-
ным просчетам — даже из са-
мых высших, благороднейших 
побуждений. Подменяя эстети-
ческий анализ социальным, или 
управленческим, иди каким-то 
еще. мы не только нарушаем 
суверенность искусства, но и 
пооохумем зримые последст-
вия: снижение художествен-
ного вкуса, всеядность, утра-
ту зрителем эталонов прекрас-

Александр 
РАДОВ. 
кандидат 
философских наук 

ного.. А еще — мы снимаем 
какие либо серьезные барьеры 
для проникновения в искусство 
«актуальной» калтуры, эрзацев 
и полуфабрикатов, разномаст-
ных спекуляций на подлинном 
интересе современного зрите-
ля к острым проблемам про-
изводства 

Спору нет. выявление и ана-
лиз социальных пластов Филь-
ма или спектакля их соотнесе-
ние с реальной жизнью — вещь 
безусловно необходимая. Но 
я убежден, только из такого 
анализа никак нельзя вы-
водить суждения о полноцен-
ности фильма или книги как 
произведения искусства Стату-
сом первичного и, добавим, ос-
новного должен обладать и 
анализ эстетический А уж по-
том все допущенные к следую-
щему етуру» фильмы или 
спек укли можно и должно 
подвергать испытаниям на сов-
ременность. достоверность, 
тиштчность 

Но главный-то парадокс за-
ключается в том ч>о проника-
ющие в искусство через слу-
жебный в«од «твооения» и я 
социальном отношении оказы-
ваются чаще всего беспомощ-
ны а то и завиральны. И здесь 
я готов поддержать Леонида 
Коробкоеа в его претензии к 
производственным фильмам и 
спектаклем ведь так мало уз-
наешь из них о современной 
деловой жизни, несмотря на 
то. что с каждым годом их ста-
новится асе больше. Кочует из 
предыдущих творений в после-
дующие несколько стандарт-
ны» уже, видимо, «обкатан-
ные» конфликтов и типажей 
Многие, нааерное. помнет, ка* 
совсем недеено экран и сцена 
были переполнены лобовыми 
столкновениями между новато-
рами и консерваторами, кото-
рые. конечно же. завершались 
победой первых над вторыми. 
Этот кинолитеретурный стерео-
тип вроде бы отжил свое. Но 

1 1 '»  

взамен ему появилось несколь-
ко других шаблонных конфлик-
тов Например, столкновение 
двух концепций в руководстве 
людьми: холодного рацио-
нализма, игнорирующего ин-
тересы личности, и гуманно-
го к людям демократизма, 
А совсем ?ж недавно воз-
ник а этой теме новый модный 
поворот: руководителя рацио-
налиста разоблачают не пото-
му, что он руководит неэффек-
тивно а потому что он угро-
жает благополучие Личности. 
И невольно возникает у зрите-
лей ощущение, что нет ничего 
более вредного дм нашего на-

.-А вот теперь самое время 
сообщить, что ни мои. ни Лео-
нида Коробкоеа претензии не 
обращены по адресу. В какой 
уж раз сострадательное, аль-
труистическое искусство берет-
ся компенсировать для обще-
ства недоэрелость социологии, 
нерааворотистость публицисти-
ки и документалистики Не по-
тому ли искусству театра и 
фио часто приходится зани-
маться осмыслением принци-
пиально новых социальных 
континентов еще не опознан-
ных даже наукой социально-
вкономически* явлений, на 
тронутых публицистикой соци-

В особенности такого массово-
го, как кино, и такого зарази-
тельного. как театр. Как бы хо-
рошо — поставить фильм или 
спектакль так. чтобы уже наут-
ро после премьеры жизнь по-
шла совсем иначе. Только ли 
наивным людям свойственна 
такая вера? «Шуму очерки на-
делали много но шум-то — ли-
тературный. Ось земная- от это-
го ни на полградуса не сдвину-
лась. В колхозах все по-преж-
нему». Это. представь г» себе, 
пишет один из самык действен-
ных, по общему мнению, писа-
телей послевоенного времени— 
Валентин Овечкин « .Какие 
бы книги ни написали, мир пой-

' д е т все так же», — невесело 
заключил Лев Толстой. Уж на-
столько. кажется, авторитетно, 
что нечего V мечтать о практи-
ческом эффекте литера!уры и 
искусства. Но разве тот же Л. 
Толстой не писал о «тургенев-
ских женщинах», появившихся 
,в большом количестве не до. а 
после выхода повестей Турге-
нева? 

Мы нередко забываем, что, 
кроме описательной функции. 

НОША? 
родного хозяйства, чем рацио-
нализм в управлении. Да неуж-
то так? 

Прав в Черных — и «Пре-
мия». и «Человек со стороны» 
уже давно не новейшие дости-
жение «производственной те-
мы» Но как о них не вспоми-
нать, если до сих пор то и де-
ло поввлвютсв новые Потаповы 
и Ч^шковы — под другими, 
правда, фамилиями и с другими 
биографическими подробностя-
ми"1 Даже сам В. Черных не 
устоял перед таким искушени-
ем из полемических, видимо 
соображений создал двойниха 
Чешков» — героя фильма 
«Собственное мнение», цехо-
вого руководителя Прокопенко 
— и разыграл с его помощью 
почти гот же. что и в «Челове-
ке со стороны», упрвеленческий 
конфликт, да только наоборот, 
привеД* нелюбимого героя к 
краху. .. Вот так получается, 
что «производственное искус-
ство» тиражирует конфликты 
и типажи, спорит очень часто 
не с жизнью, а само с собой. 
— и потому ведет какое-то ил-
люзорное существование, 

Зато подлинные, воистину 
драматичнейшие конфликты, с 
которыми почти каждодневно 
сталкивается всякий делоавф 
человек — от рабочего до »1и-
нистра — редко увидишь из 
зрительного зала Сколько ни 
приводилось мне сталхиеатъсв 
в искусстве с мастерами и на-
чальниками цехов, ну реши-
тельно никто из них не имел 
дела с пьяницами, прогульщи-
ками. бракоделами. И еще за-
метьте: ̂ т о ни инженер на эк-
ране и.Ж на сцене, так обяза-
тельно творец, генератор идей, 
открыватель и изобретатель. И 
даже намека нет. что к подоб-
ным занятиям наши инженеры 
могут приступить, лишь пора-
ботав всласть метлой и лопа-
дой. разнеся своими ножками 
документы, перебрав гнилые 
овощи,. * 

альных типов, управленческих 
ситуаций... Вот и встречаешь в 
«производственных в драмах» 
явное обилие специфического 
материала, который не всегда 
отнесешь к человековедению 
И тем не менее они вызывают 
неизменный зрительский ажио-
таж. Значит, дело тут зачастую 
в остроте и принципиальности 
постановки проблемы. В этом 
я убедился на зрительском об-
суждении спектакля МХАТа 
«Мы. нижеподписавшиеся*. 
Теперь уж нет сомнений, что 
это одна из самых интересных 
театральны* работ последив'о 
времени. И режиссура О Еф-
ремова. и яркие актерские ра-
боты. в особенности игра А 
Калягина, показались мне 
очень серьезными поводами 
для публичного разговора о ху-
дожественности пьесы и спек-
такля. Но участники дискус-
сии — преимущественно дело-
вое люди — об этом почти не 
угюминали. Очень взволнован-
но говорили они не о театре. 

о жизни, о тех ее негативных 
которые достоверно 

в пьесе Л Гельман 
были злы и гневливы, рас-

сказывая о реальных прототи-
пах Грижилюка и в<0 Сообщни-
ков, они обсуждали способы 
искоренения ив жиаии такой 
наглой начисти Послушав это 
страстное, по-грапкдвнеки зре-
лое обсуждение, я равмвчталс» 
о театре, где диспут после 
спектакля будет запланирован, 
станет последним действием 
ежедневного театрального 
представления. 

Не знаю, обидит ли это или 
обрадует драматургов и ре-
жиссеров. но «производствен-
ная» драма стала сегодня по-
водом для размышлений и спо-
ров О сложных проблемах про 
маюдстеа. Таких форумов —не 
будем лукавит» — у нас явно 
на хватает сегодня. 

И все жв твк мчатся верить 
в волшебную силу искусства 

«В V мплпг 
варениях, 
пфедал в 
04и были 

крок-е прямого, хоть и кон-
центрированного отображения 
действительности, у литерату-
ры и искусства существует еще 
и нормативная функция, заклю-
чающаяся я навязывании ре-
альной жизни искусственных 
«талонов, идеальных типов по-
ведения. образцов для подра-
жания. И если эти персонажи 
произведения соответствуют 
зарождающимся тенденциям 
общественного развития, если 
они к тому же эмоционально 
привлекательны и заразитель-
ны, то непременно рождают в 
жизни соответствующие ре-
альные эквиваленты. Вспомним 
хотя бы героев Чернышевско-
го, Горького, Н. Островского, 
аналоги которых появились в 
большом обилии после выхода 
романов. 

Ни у кого нет сомнений в 
том. что литература и искус-
ство существуют и для того, 
чтобы воздействовать на* 
жизнь Но для этого надо как 
минимум, чтобы искусство 
было искусством. Г е(>ои 
«производственной» и*и лю-
бой иной драмы может стать 
нравственным примером, обь-
ектом подражания лишь в том 
единственном случав, если он 

Якомиссия 
• ПО ТВОРЧЕСКОМУ 
I НАСЛЕДИЮ 

Ш А. Я. КАПЛЕРА 
Решением секретариата 

правления Сою-,а кинемато. 
ерафистов СССР и секретари-
ата правления Сонма писате-
лей СССР 1/тверждена Комис-
сия по творческому наследию 
кинос>рамат1!рга и писателя 
Алексея Яковлевича Катера 
в смдукнцем составе. .7 А, 
Кулиджанов (председатель), 
В. А. Мета.жчиков (замести-
тель председателя), А. А,- Сур-

не схема, не маска а харак-
тер Переберем жв теперь гв-' 
роев произведений на «проив-
водственную тему». Кто иэ них 
может претендовать на яркая 
своеобразие, на цельность на-
туры. на эмоциональную при-
влекательность черт и поступ-
ков? Очень немногие И нет, 
пожалуй, ни одного делового 
человека экрана и сцены, ко-
торый был бы сравним по си-
яв воздействия с таким, на-
пример, литературным героев», 
как Чкнкоа в «Территорий» 
О. Куеавва 

Подавляющее большинство 
героев «производственной те-
мы» интересны не характером, 
который почти не обозначен, 
а своей полемичной позицией. 
Именно на поиск и изображе-
ние ярких характеров совре-
менного производства и следу-
ет. на мой взгляд, ориентиро-
вать «производственное» ис-
кусство. Если же у него »то 
получитев. оно станет искусст-
вом общечеловеческим. 

Очень любопытно сегодня 
наблюдвть последние поиски 
«женской», если дозволено так 
выразиться, темы в нашем ис-
кусстве. о которой пнезла не-
давно я «ЛГ *• В Иванове. 
Сколько родилось ярких обра-
зов деловых женщин — Комле 
ва И Дворецкого, Софнко иэ 
Фильма «Несколько интервью 
гш личным вопросам». Елизаве-
та Уварова иэ фильма «Прок/у 
слова». Анна из фильма «Близ-
кая даль» И ведь в каждом иэ 
этих фильмов и спектаклей 
в-лдно серьезное проникнове-
ние в проблематику деловых 
людей именно с помощью ис-
следовательских приемов ис-
кусстве. а не социологии или 
деловой публицистике И пото-
му я этих работах нет искусст-
венных ^конструкций, которые 
бы не растворялись без осар-
ка в художественной ткани 
произведения, И управленче-
ские сентенции экономические 
выкладки все эти героини, в 
частности «Анна ил «Близкой 
дали», произносят не как обез-
личенные общие Фразы, а как 
лично выстраданное, своими, 
близкими своей натуре слова-
ми выраженное И поэтом-/ ве-
ришь. ч!о перед гобой живой 
челове*. а не «актуальный» 
конструкт, социальный робот. 

Спасибо те бе. театр., И те-
бе. кинематограф, низкий по-
клон... Как здорово, что вы 
подставляете плечи под чу-
жую ношу! Будем надеяться, 
что социология и публицистика 
отдадут всем нам свои долги. 
Но не пора ли искусству иа 
«производственную тему» по-
заботиться и о своей собст-
венной ноше? 

ков, А. Л Гребнев, Ю В 
Друнина, Ю Т Динский, Г. В. 
Марьямов. В. С. Ролов, М Л, 
Галлай, О. С, ФриО. Л. А 
Кожинови (ответственный 
Секретарь). 

Ко.чиЛия обращается с 
просьбой ко всем лицам и ор-
ганизациям, располагающим 
материалами о жизни и твор-
честве А. Я. Ааплера (фото-
графии. документы, письма, 
воспоминания и т. п ), направ-
лять их по адресу: 12М25 Мо-
сква. Л-56. Васильевская ул . 
дом 13. Правление Сошла ки-
нематографистов СССР, л#* 
миссия кинодраматургии. 



АЛЛО, НЬЮ-ЙОРКI 

ранам 

г„ Ц «Подстрекательство к вой-

|

не» — так охарактеризовал 
сенатор М а р к Хэтфнлд с у т ь 
программной речи президента 
С Ш А « О положении страны», 
В этом выступления на прош-
лой неделе рсред обеими па-
латами американского кон-
гресса Д ж е й м с Каргер уста-
новил новый рекорд ангисо* 
ве г ним а: на п р о т я ж е н и я ио* 
лучасовой речи 31 раз обру-
шился на С С С Р с л ж и в ы м и и 
провокационными нападками 
ВПЛ01 ь до угрозы прибегнуть 
к «военной силе». 

11рсзидеит потребовал от 
конгресса утвердить увеличе-
ние военного б ю д ж е т * С Ш А 
и призвал одобрить недавние 
санкции Белого дома п р о ш в 

I
Москвы- свертывание тор-
говдн, эмбарго на поставки 
техники, приостановку про-
д а ж и сельскохозяйственной 
продукции. бойкот предстоя-
щей Олимпиады. Картер уг-
р о ж а л : «Придется Совеггко-

|

му С о ю з у теперь всерьез рас-
плачиваться». 

Ч т о ж- давайте и мы всерь-
• ез и по-деловому т о ж е п р и к и -

нем, к г о и почему распла-
чивается у ж е сеЮДия за рис-
кованный авантюризм мне го-
ра Картера. Начнем с аннули-
рования советских заказов на 
американскую технику, -на 

|яакция приведет в целом к 
росту внешнеторгового дефи-

ц и т а С Ш А , в частности боль 
( н з - о т р а 1Итс* на таких к р у 

ЯНВАР 

Ж 

тернэшйл Харвестер», «Катер-
• пнлл-А'Р». « Ю н и о н кврбайд», 

« Д о у к еЬрМалс»,-» « К о н г р о л 
.тгйгя». «Пшерсол-РЭзл >, Кро-
ме пич, ио сведениям ме-
стной прессы, эмбарго К а 
ра лишает корпорацию < 
терн влек трнк»' с о в е г е к г 
к»зов на -сумму п о ^ г * в - у т м -
л и а р д ' , долларов. < к о м и к и а 
*,Армий* «•нотсрист : Ш и « л -
лиоцон. «В.жен«1)ал электрик'» 
~ 40 мн.'Цииру» « р ь с н л Щ з с л 

•петролеум* -ч10() нем.* 
. В свою очерель пс 

цые фирмы понев! 
»ОН.'!ВОДС|вО. У 1 
м > ж а щ н 1 * в раб 

ч Шч» 

нх 

врехе 

; н н х экспортерах здешней ин-
д у с т р и и , к а к к о н ц е р н ы « И н -

ея безработными, 
ней Советский Сою:. 
иий.т бывший с о в е т и к Б^ло-

|ь- 19 | й . ^ м ж ор дж, , Банд и, 
,-н- >кре а м .ироуьмцленнще. | **-

» - Советская Россия испы-
тает лишь незначительнее не-
удобство из-за ж ц к р а ^ е й п я 
наших ин.тусгрнвльеых пгмЛа-
вак. но зато нам потребуется 
«последствии о ч е т , л ял го 
нрудиться ради восстановле-
ния прежних отношений, — 
сетует глава «Ингерсол-
Рзнд» В. Унрли. — Ьсли ты 
хоть о д н а ж д ы пол вел заказ-

те обрашагь^я опять к 
нему бесперспективно. 

Ч т о же касается п р и н т а 
и о н , и сельскохозяйственных 
поставок Советскому Союзу, 
То в итоге, как выразился се-
н л о р ' Роберт Л о у л , прези-
донг «подкосил амервданско-
1-0 фермера н сделал его коз-
лим о щ у щ е н и я » . Ибо оптовые 
пены на зерно и корма для 
скога р е ж о упали. А доходы 
владельцев элеваторов и 
транспортировщиком зерна 

уменьшились 
М е ж д у тем обещанные 

К Т О Е С Т Ь К Т О 

КЛЕВЕТНИК 
И ФАРИСЕИ 

— Представитель госдепартамента С Ш А нааввп действия 
советски» властей предосудительными. Ои сказал, что участь 
Сахаров* вызывает в С Ш А глубокое беспокойство^ 

— В СССР производятся новые притеснения вса> тая, чьи 
взгляды и деятельность не совладают с официальной полити-
кой советских властей. 

— Советски* власти решили принять меры претив видней-
шего инакомыслящего страны, который, казалось, был * н * 
ОПАСНОСТИ. 

— Внутренняя политик* СССР Становится местной. 
Подобными утверждениями заполнены передачи радиостан-' 

ций «Голос Америки», «Би-би-си». «Немецкая вопмв», статьи 
буржуазных газет. Единомышленники Сахарова, извращая ис-
тину, берут клеветника под защиту. 

Человек, который клевещет 
на своих соотечественников и 
свою родину, обрекает себя иа 
презрение. Когда же его клч-
вета переходит в подстрека-
тельство против собственной 
страны, он заслуживает нака-
зания 

А. Сахаров более десяти лет 
поносил свой народ, подстре-
кал против него, да м* Ь д и к а 
будучи солистом огромного хо-
ра буржуазных пропагандистов, 
измываясь над всем святым, 
что есть у советского челояе-
ка И ю . «то сегодня этот хор, 
оставшись без своето солиста, 
плачет навзрыд, проливзв по-
токи хорошо оплаченных слез, 
вполне логично и естественно. 
Запад лишился источника ин-
формации, а точнее — д._ .-.ин-
формации. опытного специали-
ста * организации антисовет-
ских провокаций, поставщика 
«сенсационны* разоблачений» ( 

Н о слишком ретивые пла-' 
кальщики выдают Сахарова с 
головой. Н е показательно ли, 
что самые громкие причитания 
в защиту этого сборца за пра-
ва человека* раздаются из ря-
дов семой мрачной реакции, из 
рчдов т е к кто презирает права 
человека вообще и ненавидит 
права советского человека в 
частности? Не говорят ли их 
крики озлобления о том, что 
они лишились подручного, по-
могавшего им чернить все со-
ветское. клеветать на наш на-
род и подстрекать против не-
го самые реакционные л агрес-
сивные силы? 

Не надо только фальшивить, 
господа фарисеи е в вашем ли-
цемерном сочувствии Сахаро-
ву! Вы сами, потакая его не-
померному тщеславию, подтал-
кивали его в бездну лжи, кле-
веты и подстрекательства, ху-
да он с вашей помощью ска-
тился. Так что падение Саха-
ров* — это и ваших рук дело) 

Неужели вы и впрямь рассчи-
тывали всерьез, что Советское 
государство будет бесконечно 
долго смотреть как нагло зло-
употребляют не только его вы-
держкой. но и терпением совет-
ских людей, правом государст-
ва и его граждан на защиту от 
к л е м т ы и подстоекательства? 

Да, мы терпели долго пожа-
луй. слишком долго, надеясь, 
что * * л о в в к в . может быть, на-
конец, заговорит хотя бы сла-
бый голос гражданской совести. 
Н о н* тут-то было. Чем доль-
ше мы терпели, тем больше он 
и1гвлялся над нами, пока не 
возомнил себя чуть ли не мес-
сией. призванным привести нас 
асех в царствие западной «де-
мократии*. 

Всякому терпению, однако, 
приходит конец, когда им зло-
употребляют бесконечно дол-
го. Сахаров злоупотребил не 
только терпением, но и снисхо-
дительностью соотечественни-
ков и своего государства Фак-
ты говорят о том. что он не 
останавливался перед самой 
низкой клеветой, более того он 
открыто подстрекал наших 
идейных и политических про-
тивников против нашего строя, 
нанося тем самым поямой 
ущерб государству и согражда-

нам. 
Н о всякая хлеэет* и подстре-

кательство наказуемы, и госу-
дарство обязвно З*щитить от 
них своих граждан 

История падения Сахарова — 
Пример идеологической дивер-

сии и манипуляции тщеславием 
себялюбца 

«Дело С а х а р о м » было заду-
мано и осуществлено Западом 
по всем правилам психологиче-
ской войны Нуждаясь я вид-
ной Фигуре для придания веса 
группке «инакомыслящих» « 
Советском Союз е. западные 
разведки сначала набрели на 
несоС!0*в4»*гося гения русской 
литератур». Солженицына, сне-
даемого непомерным тщеслави-
ем Затем в их поле зрения 
охазался брюэжаший/академик. 
который охотно клюнул на их 
приманку Сахарову стаей 
усердно хурить фимиам за ру-
бежом и. подогревая его тще-
славие. льстиво называть «от-
цом русской водородной бом-
бы». а затем по совместитель-
ству и «отцом русской демо-
кратии» 

Этот фальшивый обра* со-
здавался мощной пропаган-
дистской машиной и усиленно 
вдалбливался в сознание мил-
лионов людей 

Когда стала спадать «*олн* 
Солженицына», под рукой у 
буржуазных пропагандистов 
быв уже новый кумир, которо-
му срочно организовали вос-
хождение « в чобалеаскиА пре-
стол Присуждение Сахарову в 
1975 году Нобелевской премии 
мирз было настолько беспар-
донным издевательством над 
самим понятием «борьба за 
мир», что это вызвало волну 
недовольства и протестов сре-
ди широких кругов междуна-
родной демократической обще-
ственности. 

К этому в в е р н и Сахаров 
уже успел разоблачить себя 
своими поджигательскими заяв-
лениями и речами против раз-
рядки, против национально-ос-
вободительного движения, про-
тив рабочего класса, в Защиту 
империалистической политики 
эксплуатации и угнетения. 

Датская газета « А к г у э л ь О 16 
сентября 1975 года разоблача-
ла так называемый «гуманизм» 
Сахарова: «Сахаров много го-
ворит о гуманизме, но это выг-
лядит насмешкой, как голькв 
Он заявляет о «трагедии наро-
дов Вьетнама и Камбоджи», 
имея в виду освобождение их 
от американской военной окку-
пации...» 

Сахаров не скрывал своего 
(рз кдаомого отношения к со-
циализму вообще и к совет-
ским порядкам * частности. На 
протяжении более чем десяти 
лет не было ни одного сажно-
го события а области внешней 
и внутренней политики Совет-
ского государства — будь то 
подготовка и проведение сове-
щания по безопасности и сот-
рудничеству * Европе, совет-
ские инициативы по ограниче-
нию гонки вооружений, по ух-
региению международной безо-
пасности и разрядки или по-
становления о повышении 
р а б о т о й платы, 
друг и» меры по 
ненног» увоиня 
р о л а — ч т в в Ы 
рал 
тов и на 
гням свот 
т а л ь е м р 
вмабаая 
п р о п а г И 
мышимиами. Эта 
страимась по вевму 

Империалистическая проп» 
ганда делая* имя Сахарову не 
из любви к нему, а.иа нанави-

с 

сти к социализму. Пользуясь 
этим вниманием, которое 
л ютило его ненасытному тще-
славию. Сахаров ив только кле-
ветал на советское общество, 
но и создавал видимость того, 
что выражает мнение многих. 
Тем самым Сахаров анонимно 
клеветал на других советских 
людей, создавая за рубежом 
превратную картину о настрое 
ниях и морально-политической 
атмосфере в нашей стране, от-
крыто подстрекая американских 
«ястребов» к вмешательству в 
наши виутоенние дела, к подав-
лению свободы и социального 
прогресса в других странах. 

Политические симпатии и вы-
сказывания Сахарова постави 
ли его в один ряд с самыми 
махровыми реакционерами и 
врагами оазрядкл. 

Скажем, о победе революции 
в Португалии он отозвался так 
мц. как и о победе народа 
Вчвтнама. « Э т о — отступление 
перед коммунизмом» Поиход 
к власти Пиночет*, заявил он, 
является началом «эпохи кон-
солидации и возрождения» в 
Чили. 

А чего стоит его выступле-
ние в защиту нациста Гесса! 
В своем пасквиля « О стране 
и мире» Сахаров заявил: 
«Судьба несчастнбго Гёсса не 
может не потрясать, Я пишу о 
Гессе, зная о его соучастии в 
создании преступной системы 
нацизма»,,.. 

В последние годы Сахаров 
развернул активную борьбу 
против разрядки и против ми-
ролюбивых усилий Советского 
правительства. Не довольст-
вуясь регулярными пресс-кон-
ференциями для западных жур-
налистов, встречами с пред-
ставителями американской» по-
сольства и американскими кор-
респондентами. которых он 
снабжал клеветническими из-
мышлениями, Сахаров посылал 
свои «свидетельские показа-
ния» н* антисоветские своей-
ща за рубежом В 1975 году 
в Копенгагене в 1977 году в 
Рима и в 1879 Году а Вашинг» 
тоне проходили так называв- . 
мыв «сахароескт;е слушания», 
где зачитывались его «посла- ' 
ния». в которых ом извращал 
миролюбивую внешнюю поли-
тику СССР, подогревал милита-
ристские настроения на Запа-
де При этом он злобно клеве-
тал на собственную стрвну. об-
виняя ее я «скрытой милитари-
зации». в «тоталитаризме», в 
«коммунистическом экспансио-
низме». 

Ренегат превзошел самого 
себя в кощунстве когда стал 
требовать от С Ш А наращива-
ния вооружений, чтобы гово-
рить с Советским Союзом 
«языком силы» По существу, 
Сахаров сомкнулся с самыми 
оголтелыми «ястребами» в 
С Ш А . поддерживая их лживый 
миф о «советской угрозе», тре-
був от них свертывания раз-
рядки. отказа от ОСВ. дальней-
шей гонки вооружений. 

Что это. как не откровенное 
подстрекательство против соб-
ственного народа'' И с какой 
стати такой человек должен об-
ладать некими правами экс-
территориальности в свое! 
стране против которой призы-
вает бороться, среди своих со-
отечественников. на которых 
он вызывает огонь противника7 

Своим открытым переходом 
В стан противников разрядки 
и поджигателей войны Сахаров 
сам приговорил себя к выдво-
рению за пределы нашей сто-
лицы. И дело здесь на * праве 
на инакомыслие, которым он 
злоупотреблял болев десяти 
лет. а а нанесении прямоте 
морального и политическою 
ущерба своим согражданам. 

Та, «то сего#** «стает не за-
щиту Сахарова, игнорируют 
права советских аюде.у кото-
рые давно требуют пресечь ан-
тисоветски* ииск'нуации кле-
«атника. его поджигательские 
призывы и прямое участие в 

вдувании военного психоза и 
пропаганде вой-

Причем против Собственно-

а. И каж-
человвк облада-

I от его 
ко* и подстре-

кагелвй. правом, которое га-
рантируется госуд*ост*ом 

а к о м с о а 

наполовину, 
фер-

мерам государственные суб-
сидии лягут т я ж к и м бреме-
нем на плечи, рядового нало-
гоплательщика. В 78 округах 
Хлеборобных штатов Канзас 
н . О к л а х о м а сотни возмущен-
"ЫV фермеров атакуют сейчас 
на тракторах тамошние пра-
вительственные учреждения и 
требуют отменить непявнет-
нре-и.м эмбарго Многие от-
крыто бранят президента за 
«предательство». 

О д н а к о антисоветская ж !С-
рия в Белом доме доетшла 
ирнче такого уровня, что ва-

ши томский национальный 
твег безопасности во ы а в е с 

прешдептом наложил 17 ян-
варя табу даже на заплани-
рованную весной выставку 
картин, икон и гобеленов де-
нннтрвдекого Э р м и т а ж а Экс-
позиция сокровнш искусства 
Эрмитажа в Нью-Йорке, Ва-
шингтоне, Сан Ф р а н и т ко. 
Детройте и Миннеаполисе 
объявлен* «противоречащей 
национальным интересам 
С Ш А » . 

К о м у ж е все-таки выгоден 
внгнеовегский психоз' Ясный 
ответ дает, как обычно, бир-
жи У о л л стрита: после воин-
ственной •речи Картера ь р у ю 
Пошли вверх лкиин оружей-
ных поставщиков Пентагона 
— концернов «Боинг», « Ю н а н -

ирг г 
И151 
срв 

тел тек'нолоджис», «Мак-дон-
мел *—. • Д у г л а с » , «Л6кхия»Г' 
Налетели т а к ж е акции нефтя-
н ы х монополий «Тексако», 
«Эксон», * М а б н л » и «Стан-
дард ойл». 

Вот что сказал по этому по-
воду мой нью-йоркский кол-

лега — обозреватель ежене-
дельника « В н л л е д ж аойс» 

Александр Кокберн: 

— Гальванизация «холод-

ной войны» соответствует, ве-

роятно, б л и ж а й ш и м н у ж д а м 

президента С Ш А , ог к о т о р о ю 

еще совсем недавно чуть не 

отвернулась е ю ж е нравяшан 
партия Возрождение «холод-
ной войны» выгодно у нас 
вдобавок тем политическим 
силам, который пришлось от-
ступить с авансцены после 
к р а \ а во Вьетнаме Президент 
решился я предвыборный год 
возобновить т а к у ю воину с 
очевидным прицелом: произ-
вести большой скачок по 'час-
ти военных расходов, уве-
л и ч и в тем самым рабочую 
занятость -По от э т о ю дол-
т е р о ч н ы й политический урон 
С Ш \ . если поразмыслить 
тре во. можег быть сокру-
шающим. Истерия Белого 
дома заражает все более шн-
ромге политические крути. 
Всего лишь несколько недель 
назад мелкая ошибка компью-
терной системы наших ВВС 
привела к ш е с т н м и и у т о й бое-
вой тревоге А сегодня, при 
нынешней паранойной воз-
б у ж т е и н о с т и в Вашингтоне, 
подобный инцидент чреват 
фатальным исходом... 

Иона АНДРОИОв, 
сов. норр. 

«Открытием вена» назвала 
мировая начать иахоДиу со-
ветских и афганских архео-
логов, обнаруживших а 
1(78 году в сааариом Афгани-
Стан» царсмин нгиропол», в 
котором находилось около 
20 тысяч уникальных изде-
лий античных времен. из-
вестных ныне под назва-
нием сокровищ Тиллн Теп», 
•ошедшие »о все мировые 
исторические и архео 
логические каталоги, эти ш«-
дгвры древней вактрин. где 
располагалось когда-то гргко-
баитринсиое царство, заняли 
почетное место иа стендах 
афганского национального 
музея в Мавуле. И вот те-
перь. в январе 1)80 года, в 
министерстве информации и 
культуры ДРА нам сообщили, 
что решено срочно организо-
вать особую государственную 
комиссию, одна из задач ко-
торой — выяснить судьбу со 
кровищ Тилли-Тепе. Что же 
случилось? 

— В тог короткий, но страш-
ный период жизни Афганиста-
на. когда класть в стране узур-
пировала банда Аминз. среди 
многочисленных приказов, по 
ступавших из аминовсхо'о 
дворца «Гольханэ», был и та-
кой: срочно, в течение суток 
«очистить» здание националь-
ного музея, передав его гене-
ральному штабу армии,— рас-
сказывает председатель комис-
сии видный афганский архео-
лог Ахмад Шах Гардези — Н е -
большой коллектив был потря-
сен: ведь в музее, основанном 
полвека назад, сосредоточены 
огромные национальные сокро-
вища — античная скульптура, 
старинное ооужие. уникальные 
археологические находки,— как 
же можно за сутки «очистить 
здание»? Н о приказ ест» при-
каз. и все знали, что неповино-
вение Амину означает тюрьму, 
* то и расстрел без суда. Ты-
сячи бесценных экспонатов 
стели лихорадочно упаковы-
вать во что придется — в фа-

Ф О Т О О Б В И Н Е Н И Е 

ЗА КУЛИСАМИ 
СОБЫТИЯ 

ШТРИХ 
К ПОРТРЕТУ 

нерные ящики, картонные ко-
робки, даже просто в мешки. 
К утру колонна доверху нагру-
женных автомашин направи-
лась в бывший королевский 
дворец, где для экспонатов 
было отведено небольшое зда-
ние. известное под именем 
«Дом Найма». Поскольку в 
згом здании доставленный груз 
разместить было невозможно, 
часть ящиков свалили прямо 
перед входом, под открытым 
небом... 

— В то время, — продолжа-
ет А 111 Гардези. — мы. разу-
меется. не имели никакой воз-
можности выяснить судьбу му-
зейных экспонатов. Но уже в 
конц» декабря прошлого года, 
после того как диктатура Ами-
на была свергнута и в стране 
начал восстанавливаться рево-
люционный порядок, предста-
вители властей вместе со сее-
циаяистами приняли меры к 
тому, чтобы обеспечить охра-
ну национальных ценностей. 
Значительную их часть удалось 
сг.асти. Вместе с тем выясни-
лось. что огромные историче-
ские богатства рЛхищены, ис-
чезла и-часть сокровищ Тилля-
Тепе. Следы грабителей обна-
ружились довольно быстро: 
многочисленные очевидцы сви-
детельствуют, -что значитель-

ная часть музейных экспонатов 
перекочевала из «Дома Найма» 
во дворец Амина. Оттуда они 
тайно переправлялись за грани-
цу. Некоторые уникальны* 
предметы из некрополя в Тил-
ля-Тепе — золотые украшенные 
головами хищных животных 
браслеты, массивны* золотые 
пряжки, подвески и т. д. попа-
ли в руки связанных с запад-
ными дельцами кабульских ан-
тикваров и вскоре были про-
даны за огромные суммы... 

— « а г л ы й и беспрецедент-
ный по своим масштабам гра-
беж наших национальных бо-
гатств — еще один штрих к 
портрету Амина, этого наемни-
ка империализма, чье сотруд-
ничество с ЦРУ С Ш А ныне до-
казано неопровержимыми фак-
тами,— сказал нам министр 
информации и культуры Д Р А 
А. М. Сарболанд.— Но хотя 
Амин и его бандиты уже полу-
чили по заслугам, последствия 
их преступной грабительской 
деятельности еще не ликвиди-
рованы. Нам предстоит тща-
тельно разобраться. качая 
«клиентура» пользовалась ус-
лугами Амина и его сторонни-
ков на Западе, прежде всего 
в С Ш А , кто скупал у них или 
получал в качестве «дара» на-
грабленные ими национальные 
ценности. Можно не сомне-. 
ваться, что большинство зару-
бежных аминовских «клиен-
тов» постараются отречься ог 
своих связей с ним, что назы-
вается, спрятать концы в воду. 
Считаем необходимым заявить: 
мы не признаем ничьих прав 
собственности на наши нацио-
нальные сокровища, дзже если 
при оформлении «торговых 
сделок» на их приобретение 
были соблюдены все формаль-
ности. По законам Афганиста-
на да и большинства других 
стран, скупка краденого — та-
кое же преступление, как и 
сама кража. 

Вот почему те или и н ы е ! 
частные лица, торговые фирмы' 
или бвнки ня Западе, которые 
скупали экспонвты нашего на-
ционального музея или прини-
мали их «на хранение» от Ами-
на и К \ обязаны незамедли-
тельно вернусь их в Афгани-
стан. 

Ю. КОРНИЛОВ, 
Р. МУСИН. 

спец. корр. ТАСС — 
для «ЛГ» 
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СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О Ч Е В И Д Ц А 

ЩШШЕ 
ГРШ1 

В 750 километрах от- Нъга-
V Порка расположено местечко 

Л с и к - П л э с н д , где 13 февраля 
д о л ж н ы открыться зимние 
Олимпийские игры. Президент 
Картер, распространяясь к а ж -
д ы й лень о том, как в а ж н о 
наказать Советский С о ю з за 
то, что он не позволил «тен-
там Ц Р У свободно действо-
вать в Афганистане, не ред-
кость молчалив, когда речь 
заходит о том, как С Ш А го-
т о в я т Олимпийские игры в 

.собственном доме. 

Вот >Ло пишет об этом * 
январском выпуске француз-
ского ж у р н а л а « В С Я » чем-
пион мира по горным л ы ж а м 
1*и Перийя, недавно возвра-
тившийся ит Л е й к - П л э с н д а : 

«.V нас ежедневно о ж и д а е т -
ся только 56 т ы с я ч зрителей, 
сказал мне одни нз дирек-
торов Олимпийского комитета 
Кертис Л и т л . И з них л и ш ь 
|Г> тысяч смогут устроиться в 
Лейк-Плэснде. Остальные бу-

Эти вооруженные до зубов бандиты прокодпт военную подготовку под руиоаодством спе-
циалистов ЦРУ * одном из пакистанских лагерей, созданных дяя афганских контрреволюционеров. 

Ч Фчто на журнал» «ПАРИ МАТЧ» (ФРАНЦИИ! 

Х А - Х А Г 

ШЕШН1 
ш ш ш 

Ш у т к а ли, сотворить иа 
двух страницах воскрес н о ю 
выпуска « Л е й ли телеграф» 
чуть л и не нелую- энциклопе-
дию «Однмпика», перед кото-
рой бледнеет д а ж е с т а р и н к а 
«Британника». Все об Олим-
пии те и ее русских организа-
торах от А до V Точнее, ог 
Я до бесконечности: Я у 
них о б н а р у ж и л . Я докопался, 
Я мощью своей наблюдатель-
ности 1Я0СТН1 

А нэблю тагельноегь у кор-
респондент.! « Д с й л н теле-
граф» Стефана Пайла. надо 
признать, действительно фе-
номенальная. Читая его про-

'зу. все время испытываешь 
желание заглянуть себе в пас-
порт: мл тон ли т ы самой 
страны, к а к у ю ои о н и с ы м е т ' 
К прнмеруТ зиа*т« л и * ы . что: 

У советски! 
к о * в Шеремет 
верхи* ш а п к и » на 
деновок? > , 

У моеквняе% нет других 
развлечений, кроме как г . « -
зеть и У снегопогрузчик. — та-
кая у них «отчаянная нехват-
ка зрелищ»? 

— В русской к у х н е 
го четыре блюда, если 
тагь н 

Нет. 

все-
счи-

котдеты по-киевски? 
вы наверняка всего 

тоску еду». выпарит он су-

— У советских иограиияии 
«остро-

м*нер б у 

э т о ю не знаете. А Панд такие 
открытия делает, как семечки 
шел&асг. Шелк-шелк — н за-
валил английского читателя 
кучей словесной'шелухи. Не 
Потому ли. что его фамилия 
т а к и переводится — « к у ч * » ? 
Выдвигая эту несколько сме-
л у ю гипотезу, я лишь следую 
английскому методу самого 
П * й л а Тот делает вывод, что 
на Московской Олимпиаде 
будет «некуда деться от по-
литики», на том основании, 
что « 1 » ж е одного нз совет-
ских тренеров зовут Николаи 
I к м н т н к о в » . 

Т а к у ю живость ассоциатив-
н о ю мышления не объяснишь 
тем. что Пай.т таранее в ж и л -
ся в тему. Наоборот. О н сор-
вался я командировку в Мо-
скву, как по выстрелу ствр-
тового пистолета. Н а к а н у н е 
шеф приказал срочно прове-
сти ревизию: как там. у эгнх 
русских, с подготовкой к 
Олимпиаде? З а л о ж и л и у ж е 
первый кирпич в фундамент 
Л у ж н и к о в или еше нет? П * й д 
тотчас к у п и л несколько пар 
теплого белья и водрузился я 
рейсовый самолет Аэрофлота. 

Подали ленч. Ревизору я » 
« Чейлн телеграф» сразу "ста-
ло ясно, что официальная 
Олимпийская авиакомпания 
ни к черту не годится «Мне 
никогда не приходилось про-
бовать столь в г о н я ю щ у ю * 

ы н и и 
«|Та 

риса, - ж и в о п и с у е т П а й л в 
тоне некролога. покоилась 
усопшая стерлядь». 

Л » , грустная картина! А 
небольшого приспущенного 
по с л у ч а ю кончины стерляди 
британского ф л а ж к а там не 
было, г-н П а й л ? Л ело-то в 
том. что все съестное для вы-
летающих ит Л о н д о н а само-
летов А э р о ф л о т » поставляют 
англичане, да еще н сотруд-
ничестве с известном амери-
канской компанией « М а р и -
от».., 

\ вот и Москва. Несмотря 
на «устрашающее количест-
во» н и ж н е г о белья. Пвйда 
прохватывает 20-градусный 
моро1. что. видимо, сказы-
вается на зрении. « Д н е м и 
ночью это самый серый го-
рит в мире», — пугает он 
бу туших гостей Олимпиады. 
Где-то к середине статьи, 
отогревшись, автор превозмо-
гает приступ дальтонизма. 
Поездка по Москве к а ж е т с я 
ему «путешествием сквозь 
рождественский пирог: пас-
тельных тонов розовые, голу-
бые и зеленые зданий обло-
жены нссиня-белыч снегом». 
К концу бедняга опять про-
дро): « Э т о город, где серпе 
небо сливается с серыми зда-
ниями. а те — с серой мосто-
вой» 

Начинается ревизия. П а й л 
скяо1к зубы признает. Что хо-
зяева сделали все. чтобы он 
увидел н узнал, как идет под-

готовка к Олимпиаде, Встре-
чи. беседы... Потом госПЬ по$ 
калывают Олнмпнйск\ ю де-
ревню, где все проду мано .{Ь 
мелочей, включая удлиненные 
кровати для рослых *иор|«-, 
менов. 

Из-за чего лондонский ре-
визор буквально втвивается 
до серых московских небес, 

' так это Н1 .а отделения пи-
л а м и пасте деревни Пит она, 
угроза демократии!- П а к т на-
мекает: в М о с к в у олимпийцы 
будут ехать чуть лц не под 
арестом, а болельщикам за-
претят качать победителей! 

\ аплодировать еще не за-
претили? Ч т о б ы Проверить это 
невысказанное, но. видимо, 
терзающее его подозрение, 
наш следопыт отправляется в 

, большой театр Конечно, там 
т о ж е все очень дурно. Напри-
мер, о». Пайл. в смокните с 
красной гвоздикой, а народ 
вокруг в повседневной одеж-
де, таже я свитерах. О п я т ь 
же аплодируют, как б у д т о нм 
не запретили, а. наоборот, 
приказали. Главное ж е , лон-
донским интеллектуал стал в 
тупик: какой балет давали и 
тот вечер? Вроде бы « Щ е л -
к у н ч и к » , но смахивает на «Ле-
бединое озеро». «Наверное, 
•«то был «Лебединый Щ е л к у н -
чик» .. — совсем разомлел в 
своем теплом белье ревизор. 

П и р у э т ы флит-стритовскою 
щелкунчика на страницах 
« Д с й л н телеграф» — еще не 
самое гнусное из того, ч т о пи-
шется Здесь про М о с к о в с к у ю 
Олимпиаду. Тем ис менее 
1.500 английских туристов со-
бираются приехать я июле в 
Советский Союз. О д и н Аз них 
л а ж е на велосипеде. Если, ко-
нечно. такие, как П а й л . не 
изловчатся проколоть ему 
своим пером шнны. 

д у г останавливаться в Босто-
не и Монреале. М ы хотели 
разместить нх поближе, но на 
Н^митет оказали давление и 
заставили сделать так, чтобы 
слишком большое количество 
посетителей не слонялось око-
ло Л е н к П л к н ^ а и не будило 
завалившихся в зимнюю спяч-
к у местных медведей — триз-
л и » . 

Н о не только количества 
Гостиничных комплексов шо-
кирует знаменитого л ы ж н и к а . 
Г го беспокоит сама Олимпий-
ская деревня, где б у д у т ж и т ь 
1800 участников. И х помес-
т я т — н это черное пятно на 
организаторах Игр — в б у -
д у щ е й федеральной тюрьме. 
« П о с е т и в эту странную 
«Одимштнскую деревню», — 
сказал чемпион мира, — я 
почувствовал себя счастливым 
от того, что неУ б у д у участво-
вать в зимних И г р а х этого го-
да. Разбросанные на 25 га 
бетонные корпуса б у д у щ е й 
т ю р ь м ы о к р у ж е н ы рвом и 
д в у м я рядами колючей про-
волоки высотой в четыре мет-
ра. Бронированные двери ос-
нащены электромагнитными 
замками. В камере размером 
полтора метра на четыре бу--
д у т размешаться двое спорте» 
меной. Д у ш и т у а л е т ы явля-
ются общими и расположены 
на этаже. О к н а ие о т к р ы в а ю т -
ся. Почему? О н и сделаны нз 
стекол, вмонтиров-анных в 
стены; их невозможно д а ж е 
разбить, Здесь после оконча-
ния И г р откроется т ю р ь м а 
д л я малолетни.^ преступно-

,кон. Доджем, сообщить, ч т о 
^французские л ы ж н и к и отказа-
,тк . и Г подобного чбедкпша». 

Мга.ч', трогательно заботясь 
о гризли, организаторы Олим-
пийских игр я Л е й к - П л э с и д е " 

К ведома американских влас-
|те<| загоняют б г м е л м ш щ о » 

подальше ог мест соревнова-
ний. я самих спортсменов рас-
полагают в тюремных каме-
рах. 

Л. З А М О И С К И И , 
соб. норр. «Л Г» 

П А Р И Ж 

•ладимир С И М О Н О В . 

ЛОНДОН 

сов. корр. 
АПН и •ЛГ» 

М Е Ж Д У П Р О Ч И М 

КИТАЙСКИЕ 
А В А Н С Ы 
Т А Й В А Н Ю 

В разделе «Перископ» жур. 
нялн «Ннюгунк» помещено 
следующее сообщение: 

Китайский руководитель 
Дэи Сяопин недавно прислал 
президенту Тайваня Цзям 
Цэинго миролюбивое посла-
ние. доставленное пично пар. 
ламентарием иа третьей стра-
ны. Оно связано с продол-
жающимися негласными по-
пытнами Китая убедить Тай-
вань обсудить накую то фор-
мулу воссоединения с мате-
риком. 

Дэн предложил, чтобы в 
случа# согласии Тайвань по-
думал об установке памятни-
ка покойному генералиссиму-
су Чан Каишн, отцу Цэян 
Цэинго и заклятому врагу ки-
тайских коммунистов. 

И еще один жест доброй 
иолк в отношении Тайбая: ки-
тайцы решили включить 
37 речей Чан Кайши в офи-
циальный нурс истории, ко-
торый будет прочитан в воен-
ном училище в Вампу (Чан 
Кайши возглавлял это учи-Т лище в то время, когда быв-
ший китайский премьер 
Чжоу Эньлай был в нем поли-
тическим комиссаром). Не-
смотря иа все эти умаслива-
ния, тайванцы отклонили 
предложения Пекина о пере-
говорах. 

% 
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З К С П Е Р И Г Ш Е Н Т И Л Ь Н И Я 
с о о г т г а н и и п о о о » 

НАДОМНЫЙ ТРУД: второй тур полемики 

•Ваш « п о л е м и ч е с к и й т у р н и р » о н а д о м н о м г р у д е , иачаешмй-
ся а « Л Г » а п р о ш л о м году, м и * помраяился. Даано, дав-
н о надо б ы л о заинтересоеетьсв зтим « о п р о с о м ! С т о л ь к о по-
лезных р а б о ч и х р у к м у м о а пропадает без д е л а ! Стаалю опы-
ту р и ж а н п я т е р к у по вашей ш к а л е баллов». 

Это письмо л е н и н г р а д к и Н. Т у м а н с к о й м ы в з я л и н> п о ч т ы 
« З О Н Д - } » . Д л а тех. кто стал н а ш и м п о д п и с ч и к о м яишь с «того 
годе, к о р о т к о р а с с к а ж е м суть опыта. На н е с к о л ь к и х п р о и з е о д -
стаах местной п р о м ы ш л е н н о с т и Латвии пенсиоиеоем. матерам, 
и м е ю щ и м малолетних детей. — геем, кто по у в а ж и т е л ь н ы м 
п р и ч и н а м не м о ж е т работать а р и т м е и р е ж и м е предприятия. 

— о б е с п в ч и в в в т с » р а б о ч е е место д о м а . Р у к о в о д и т е л и и орга-
низаторы н а д о м н и ч е с т в а обратились а « Л и т е р а т у р н у ю газе-
т у » с п р о с ь б о й о б с у д и т ь на х к е я е р и м е н т а л ь и о й странице 
« З О Н Д » п р о б л е м ы , к о т о р ы е встают на пун этой инициативы. 

Статью р и ж а н м ы о п у б п и к о а а п и 14 о к т я б р я п р о ш л о г о года. 
1* д е к а б р е б ы л п р о в е д е н п е р в ы й т у р п о л е м и к и м е ж д у сто-
р о н н и к а м и опыта и их о п п о н е н т а м и . 

С е г о д н я с т о р о н н и к и и противник», н а д о м н и ч е с т в а п р о д о л -
ж а ю т спор М н е н и я читателей т а к ж е р в з д е л и л н с ь : а них при-
аодятсв в р г у м е н т ы « з а » и п р о т и в » н а д о м н о г о т р у д а 

Ито>-н п о л е м и ч е с к о г о турнира а в д х е д е т зисгертиза специа-
листов на з а в е р ш а ю щ е й странице « З О Н Д - 1 » Там ж * будет 
представлено мнение читательского ж ю р и , а к о т о р о е зечиспе-
ется к а ж д ы й , кто в ы б р а л о ц е н к у по н а ш е й шкапе бдлпоа. 
о п у б л и к о в а н н о й а « Л Г » 14 о к т я б р е 1979 г. 

Итак, в т о р о й тур п о л е м и к и о н а д о м н о м т р у д е . 

НАШИ 
СОМНЕНИЯ 
НЕ РАССЕЯЛИСЬ 
П Р Е Т Е Н З И И О П П О Н Е Н Т О В 

П р о ш в я ПОрвЫЙ тур ПОЛЕ-
МИКИ . В д о в о д а * сторонни-
к о в р а с ш и р е н * * н а д о м н о г о 
т р у д а л о - п р е ж и * м у аса та 
ж е мысль* иадомнмместао 
п о з в о л я е т у в е л и ч и т ь выпуск 
товаров, а средства дости-
ж е н и е »тэй цели, как и 
п р е ж д е , о т о д в и н у т ы на вто-
р о й план, « М ы н% говорили 
о б э к о н о м и ч е с к о й эффектив-
ности н а д о м н о г о труда», — 
пмшуг X. Тене и В. Я у к с т ы и ь ш , 
Н о м о ж н о ли не учитывать 
этого сегодня, к о г д а во главу 
у г л а поставлена задача до-
биться в ы с о к о й эффективно-
сти производства? 

С п о р м е ж д у н а д о м н ы м и 
с т а ц и о н а р н ы м т р у д о м очень 
н а г л я д н о р е ш и л с я я нашем 
цехе, о р г а н и з о в а н н о м в по-
с е л к е Скайсткалне. Здесь в 
здании, где р а с п о л о ж е н наш 

участок, в ы д е л е н о и помеще-

н и е д л я н а д о м н и к о в ф а б р и к и 

« Ю р м а л а » . Как известно, X. 

Тене — заместитель директо-
р а этой ф а б р и к и . Так вот, ста-
ц и о н а р н ы й участок приносит 
в год д о х о д с в ы ш е о д н о г о 
м и л л и о н а р у б л е н . Н а д о м н и к и 
ж е дают лишь сто пвтьдесят 
тысяч. В восемь раз меньше! 

В п р о ч е м , м ы п о н и м а е м за-
интересованность наших кол-
лег с ф а б р и к и « Ю р м а л а » в 
р а с ш и р е н и и надомничества. 
Ведь по с у щ е с т в у ю щ е м у по-
л о ж е н и ю п р е д п р и я т и я м не 
п л а н и р у ю т на н а д о м н и к о в 
п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь труда Та-
к и м о б р а з о м предприятие 

м о ж е т у в е л и ч и в а т ь о б ъ е м вы-
пуска товаров не зв счет рос-
та п р о и з в о д и т е л ь н о с т и груда, 
а за счет у в е л и ч е н и я работ-
ников Стоит ли объяснять, 
как это н е в ы г о д н о государст-
ву а условиях д е ф и ц и т е рабо-
чей СИЛЫ-

Не н а д о м н и к и - о д и н о ч ж и . а 
люди, о б ъ е д и н е н н ы е в п р о и з -
водственные б р и г в д ы . д а ж е 
е с л и это п р о и з в о д с т в о ма-
л е н ь к о е и у д а л е н о от основ-
н о г о п р е д п р и я т и я , могут деть 
п р и б ы л ь в т р и - ч е т ы р е раза 
б г ь ш у ю 

С т о р о н н и к и и в д е « * н * ч е с т в а 
у в е р я ю т , что матери с ма-
л е н ь к и м и д е т ь м и и пенсионе-
р ы н е и з б е ж н о , моя; потеря-
н ы для проиэводствв. Так ли 
у ж н е и з б е ж н о ? У б е ж д е н , что 
если п р е д п р и я т и е создаст 
н о р м а л ь н ы е у с л о в и я т р у д а и 
б ы т а д л я своих р а б о т н и к о в 
то никто не захочет оставать-
ся дома Я и м е ю в виду не 
только х о р о ш и е садики.ясли 
не т о л ь к о у д о б н ы й транспорт, 
н о и введение д л я тех. кто в 
этом заинтересован неполно-
го р а б о ч е г о дня. М ы попро-
бовали — б ы в ш и е надомни-
ц ы о х о т н о о т к л и к н у л и с ь на 
это О н о и п о н я т н о — совре-
менная ж е н щ и н а не жвг.ает 
сидеть домв- Ей н у ж е н к о л -
лектив, она хочет быть полно-
ц е н н ы м ч л е н о м о б ш е с г в а По-
ж и л ы е л ю д и е щ е б о л ь ш е тя-
нутся к к о л л е к т и в у . И яедь 
большинству, п о ж а л у й , не под 
силу работать хотя б ы и до-
ма, в ы п о л н я я н о р м ы в о с ь м и . 

наша 
УВЕРЕННОСТЬ 
ОКРЕПЯП 
О Т В Е Т И Н И Ц И А Т О Р О В 

Опять наши о п п о н е н т ы при-
бегают в спора к арбитру — 
р у б л ю , опять против идеи на 

д о м и и ч е с г а * выдвигается тяг-

чайшее по с е г о д и а ш н и м д н я м 

о б в и н е н и е : «не э ф ф е к т и в н о ! » 

Ч т о ж, п р и д е т с я повториться 

и нам: «Ваш подсчет зффек-
тианэсти н е п р а в о м о ч е н » . Эко-
н о м и ч е с к и е показатели рабо-

ты н а д о м н и к о в н у ж н о срав-
нивать не с р а б о т о й стацио-
нара, а с н у л е м . Ведь в ы б о р 
а большинстве случаев таков 
нли в о о б щ е н и ч е г о не полу-
чить, или ж е п о л у ч и т ь тот 
с к р о м н ы й д о х о д , к о т о р ы й дв 
ют н а д о м н и к и 

« Н у ж н о у л у ч ш а т ь условия 
труда и быта», — призывает 
н а ш оппонент С. Лазарев 
Как будто существует альтер 
кзтива: или стройте поболь-
ш е свцнкэв или развивайте 
н а д о м н ы й труд. 

« В р е м я н к а , с и ю м и н у т н ы й 
в ы х о д » , — пишет он. Двявй 
те п о с м о т р и м л-зааде в гла-
за: как б ы м ы ни старались 
у л у ч ш и т ь у с л о в н а р а б о т ы на 
п р е д п р и я т и я х , все равно е щ е 
д о л г о е в р е м я останется эне-
чительная часть т р у д о с п с : о б 
н о г о населения, к о т о р а я не 
/иожет р а б г т а т ь а стациспар-
н ы х у с л о в и я х . П о к р а ж е й 
м е р е в о б о з р и м о м б у д / щ е м 
Тек п о м о ж е м ж е и м (и тем 
с а м ы м п р о и з в о д с т в у ) и да-
д и м р а б о т у . 

К р и т и к а н а д о м н и ч е с т в а • 
ч и т а т е л ь с к о й почте, ид н а ш 

взгляд, никак не затрагивав* 
саму и д е ю Это всего лишь 
критика к о н к р е т н о й практи-
ки. Н а в е р н я к а и м е ю щ и й * • в 
Лвтвии опыт н а д о м н о г о тру-
да и наши п р е д л о ж е н и я по 
его о р г а н и з а ц и и д а л е к и от 
совершенства Безусловно, 
н у ж н о п р и в л е ч ь к этой про-
б л е м е ш и р о к и и к р у г специа-
листов и выработать опти-
м а л ь н ы е р е ш е н и я д л я к в ж . 
до го п р о и з в о д с т в а д л я каж-

дого р е г и о н а Но это у ж е чи-
сто о р г а н и з а ц и о н н а я , а на 
«теоретическая»» п р о б л е м а 
«быть или не б ы т ь » Кстати 
многие читатели, как видим, 
активно п о д д е р ж и в а ю т наши 
идеи. 

П р е д л о ж е н и е ввести со-
к р а щ е н н ы й р а б о ч и й день м ы 
п р и н и м а е м , Но, в о - п е р в ы х 
это д а л е к о не в в т д е в о з м о ж 
но, д а и тут без многих с л о ж 
ноете* не обойтись, А во. 
вторых, п о ч е м у ж е н у ж н о 
рассматривать это п р е д л о ж у 
ние опять-таки как альтерна-
тиву нэдомничествуГ О б а эти 
варианта — с о ю з н и к и , а не 
п р о т и в н и к и : цель о б щ в я — 
у м е н ь ш и т ь дефицит к а д р о в 

Н а ш о п п о н е н т В Русанов 
с п р а в е д л и в о считает мелкие 
п р е д п р и я т и е т о р м о э э м тех-
н и ч е с к о г о прогресса. О д н а к о 
м а с т е р с к и е д л я н а д о м н и к о в 
м ы р а с с м а т р и в а е м , не кем 
п р е д п р и я т и е , а пен место 
д л я р а б о т ы в к о л л е к т и в е . На 
п р е д п р и я т и я х в е д ь есть и 
мастера, и аппарат у п р е в л е -

часового Дня, Стало б ы т ь , на-
д о да^ь в о з м о ж н о с т ь р а б о -
та** п о л о в и н у ДЧЯ. Против-
ники этого о б ы ч н о выдвига-
ют довод, что. дескать, воз-
никаю* о р г а н и з а ц и о н н ы е 
т р у д н о с т и п с и п е р е х о д е на 
н е п о л н ы й р а б о ч и й день. Д у -
маете*. эти т р у д н о с т и п р е -
у в е л и ч е н ы М о ж н о о р г а н и з о -
вать д в у х с м е н н ы е б р и г а д ы , 
р а б о т а ю щ и е по ч в ' ^ р е часа 
и тегда о б о р у д о в а н и е б у д е т 
использовано на п о л н у ю 
м о щ н о с т ь . 

Так что в р * д ли м о ж н о счи-
тать, что нвдомнмчество — 
бла^о, и верить в е^о разви-
тие « В р е м я н к е » это, с и ю м и -
нутный в ы х о д , в ы н у ж д е н н а я 
ситуация.,. 

Главное, п о в т о р ю с ь е щ е раз, 
— п р и б ы л ь , р е н т а б е л ь н о с т ь , 
р е з у л ь т и р у ю щ и е п о к а з а т е л и 
производства И* н е л ь з я не 
учитывать п р и ответе не во-
п р о с п е р с п е к т и в н о ли разви-
тие не ДО МНОГО Труде? 

С. Л А З А К 0 , 
дирентер ф а в р и ч и * 

« у деакес т в е н но н 
галантереи * Л и е л у н е * 

На м о й взгляд, в р е з у л ь т а -
те п е р в о г о т у р е п о л е м и к и по-
вицин с т о р о н сблизились* Ес-
ли в своей заявочной статье 
от 24 о к т я б р я авторы а к т и в н о 
и со все* с т о р о н п р о с л а в л я л и 
н а д о м н ы й труд, то з а т е м X. 
Тене и В. Я у к с т ь ш ь ш с о г леей, 
лись: « н е л ь з я сопоставлять 
о р ' в н и зааионные, э к о н о м и ч е -
ские, технические, п с и а о л о г н -
неские. с о ц и а л ь н ы е * у с л о в и е 
р а б о т ы в стационаре и п р и 
п а л о м н и ч е с т в е . б е з у с л о в н о , 
на п р е д п р и я т и е » б о л ь ш и е 
п р е и м у щ е с т в а *о*в б ы пото-
му, что здесь и м е ю т с я от р о м -
ныв я о э м о ж и о с т м д л е техни-
ческой в о о р у ж е н н о с т и , раз-
личных ф о р м о р г а н и з а ц и и и 
р а з д е л е н и я труда, с о ц и а л ь н о -
го развития о а б о т н и к о в . 

М ы в с в о ю о ч е р е д ь т а к ж е 
•готовы п о д ч е р к н у т ь н е к о т о -
р ы е п р е и м у щ е с т в а н а д о м н о й 
работы, но они н е о т д е л и м ы 
от недостатков, как нос и гу-
б ы на лице г о г о л е в с к о й не-
весты И м о ж н о согласиться 
с о р г а н и з а т о р а м и опыта: на-

н « я А в м а с т е р с к и * в к р у п -
ных д о м е * и е д о м н и к н п р е д о -
с т а в л е н ы самим себе Здесь 
могут собраться н е с к о л ь к о 
в я з а л ь щ и ц либо н а п р и м е р , 
ч е к а н щ и к о в — в к в а р т и р е 
опи б ы мешали с в о и м с т у к о м 
соседям. 

М«| фе м е н ь ш е н а ш и * оп-
п о н е н т о в п о н и м а е м , 4 что ос-
н о в о й д л е у м е н ь ш е н и я де-
ф и ц и т а р а б о ч е й с и л ы являет* 
с я п о в ы ш е н и е п р о и з в о д и -
тельности труда зе счет ме-
эанизации. еатометизаиии 
п р о и з в о д с т в е Ля,- это маги-
стрепьнь'й путь, И м ы не ут-
е е р ж д е л и , ч т о н а д о м н и ч е с т -
во — единственный способ 
р е ш е н и е П р й п р о б л е м ы тру-
д о в ы х ресурсов Н о все-таки 
это о д и н из способов 

В п р о ш л о м своем выступ-
лении **ы говорили, что е щ е 
д о л г о на п р е д п р и я т и я * оста-
нутся участки, к о т о р ы е и ав-
томатизировать нельзя, и ме-
пенизироввть н е ц е л е с о о б р а з -
но ввиду в р е м е н н о г о при-
сутствия их в производстве. 

в е д ь д а ж е м о г у щ е с т в е н -

ный к о н в е н е о м о ж е т остано-
виться в б е с п о м о щ н о с т и иэ-
за того, что где-го п о д в е л , 
метрналер, столяр — иет те-
р ы Н а д о м н и к и а п о д о б н ы х 
делва всегда выручат И вме-
сто того, чтобы д е р ж а т ь ка-
ких-то рабочих на таких уча-
стка» * « (участии) следует 
отдв?ь «на о т к у п * надомни-
кам Это ли не Путь д л я при 
о б р е т е н и я д о п о л н и т е л ь н ы х 
рук? 

Читательница I . Ран д м да из 
Таллина опасается, что при-
влекательность надомничест-
ва заставит н е к о т о р ы х мате-
рей оставить п о т о ч н о е про-
изводство и п е р е й т и к менее 
п р о и з в о д и т е л ь н о й р а б о т е ив 
д о м у Да. в о з м о ж н о , что 
р е с ш н р в н и а н а д о м н и ч е с т в а 
позволит уйти с п р е д п р и я -
тий н е к о т о р ы м р а б о т н и ц а м -

м а т е р я м , к о т о р ы е п о к а что 
м и р я т с я с н е у д о б с т в а м и , от-
дают своих детей в садики, 
м в ч у т с я йэ к о н ц а в к о н е ц 
г о р о д а , возят и* в п е р е п о л -
н е н н о м транспорте. И н а д о 
ли в о з р а ж а т ь , если и а д о м н и -
чество даст т а к и м ж е н щ и н а м 
к в к о е - т о облегчение? Веде 

д о в ы д е л и т ь и ю р и д и ч е с к и 
зекрепить те к а т е г о р и и ра-
б о т н и к о в , д л я к о т о р ы х до-
стоинства н а д о м н о г о труде 
в а ж н е е ч е м его с л а б ы е сто-
р о н ы . Это, во-первых, лица, 
в о з м о ж н о с т и п е р е д в и ж е н и я 
к в т о о ы * к месту р в б э т ы огра-
н и ч е н н ы (инвалиды, многодет-
ные матери, ж и т е л и отделен-
ных поселков);, и, во-вторых, 
представители п р о ф е с с и й , ко-

т о р ы м п р о т и в о п о к а з а н о де* 
тельное р а з д е л е н и е т р у д е и 
не н у ж н а д о р о г о с т о я щ а я тех-
ника к о л л е к т и в н о г о пользо-
в а н и я ( х у д о ж е с т в е н н ы е про-
м ы с л ы ) . 

Вместе с тем н е к о т о р ы м 
л ю д я м н а д о предоставить 
в о з м о ж н о с т ь реботвть и д р у -
г и м с п о с о б о м : н а п р и м е р , не-
п о л н ы й р а б о ч и й день 

Д л я многих п р е д п р и я т и й 
с ф е р ы о б с л у ж и в а н и я д е р ж а т ь 
л ю д е й на работе В часов в 
день — н е о п р а в д а н н о е расто-
ч и т е л ь с т в о Ив присутствия 
в п о л н е д о с т а т о ч н о в о а р е м а 
чесов « п и к » . В н е б о л ь ш и х 
ателье, р е м о н т и ы * мастер-
ски*. к а ф е и д р у г н * п р е д -
п р и я т и е * с ф е р ы б ы т а иеилуч-
ш и и в ы х о д , на н а ш взгляд, — 
б р и г а д н ы й п о д р я д О н позво-
ляет соединить п р е и м у щ е с т в 
ва к о л л е к т и в н о й р а б о т ы с 
р а з в и т и е м л и ч н о й инициативы. 
Н е э к о н о м и ч е с к о е и соци-
а л ь н о е эначение этой инициа-
т и в ы в у с л о в и я * п л а н о в о г о 
хоэвйетве у к а з ы в е л о с ь на но-
я б р ь с к о м (1979 года) П л е н у -
ме ик кпсс 

в э к о н о м и к е нет и не мо-
ж е т быть рецептов на все 
с л у ч а и жизни, идет ли р е ч ь 
о б о ц е н о ч н ы х показателях, 
системах о п л а т ы или ф о р м а * 
органмэеции т р у д е Ис?ииа 
здесь всегда к о н к р е т н а , в 
хозяйственное решшние при-
звано упитывать все « з а » и 
• п р о т и в * , п р и ч е м ие « в о о б -
щ е » , в п р и м е н и т е л ь н о к спе-
ц и ф и ч е с к и м у с л о в и е м ж и з -
ни и р а б о т ы к а ж д о й катего-
рии советски* л ю д е й . Это 
е щ е р в з п о д т в е р д и л о с ь в 
х о д е дискуссии о н а д о м н о м 
т р у д е . 

Л. & Л Я Х М А Н , 
профессор Ленинградского 

университете 

с е м ь е от этого т о л ь к о выиг-
рает. П р о и г р а е т ли п р о и з -
водство? Д у м а е м , нет, не 
проиграет, хотя н а ш и о п п о -
ненты п р и д е р ж и а в ю т с в и н о г о 
мнения. Д е л о в том, что о н и 
все в р е м я ведут с р а в н е н и я с 
п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь ю н е к о е -
го с р е д н е г о р а б о т н и к а про-
изводства со с р е д н и м иёдом-
н и к о м . А если б ы о н и по-
с м о т р е л и и подсчитали, как 
работает некая «Средняя» 
работница-мать, у к о т о р о й 
дети в яслях или в д е т с к о м 
садике, учли, с к о л ь к о дней 
о н а в ы н у ж д е н а пропускать 
из-за б о л е з н и детей, к в к о в а 
в к о н е ч н о м счете ее п р о и з -
водительность труде, то, нам 
представляется, сравнения 
наших оппонентов в ы г л я д е л и 
б ы по-иному, 

Этв ж е читвтельница. Е 
Рвндмвв, касается в своем 
п и с ь м е специалистов с дип-
л о м а м и , к о т о р ы х вдруг «по-
тянет ив платки». Что ж, м ы 

М е н я ответ с т о р о н н и к о в 
нвдомничества в п е р в о м ту-
ре п о л е м и к и не у д о в л е т в о -
рил. Если в р е з у л ь т а т е ка-
ких-то особых п р и ч и н опре-
д е л е н н о е к о л и ч е с т в о трудо-
с п о с о б н ы * л ю д е й не м о ж е т 
учествеввть в о б щ е с т в е н н о м 
производства и б у д е т зани-
маться н а д о м н ы м т р у д о м , то 
против ЭТОГО НИКТО вОЗрв-
жвть не станет (как извест. 
но, о р е н б у р г с к и е платки, 
с к а ж е м , п р о и з в о д я т с я на-

д о м н и к а м и ) . О д н а к о X. Тане 
и В. Л у к с т ы и ь ш с ч и т а ю т , что 
надомнмчество н е о б х о д и м о 
рвеширить, создвв д л я этого 
с п е ц и е л и э и р о в в н н ы е орга-
низации н а д о м н о г о труда, 
по их м н е н и ю , т е м с а м ы м 
м о ж н о у м е н ь ш и т ь дефицит 
р а б о ч е й силы. Вряд ли с 
этим м о ж н о согласитьсе. 
О н и п и ш у т : « Д а в н о п о р а а 
б о л ь ш и х м н о г о э т а ж н ы * до-
ма*, ж и л ы х массиввх делать 
н е б о л ь ш и е м а с т е р с к и е » . В 
этом у т в е р ж д е н и и , простите, 
нет ЛОГИКИ. 

Н е всио, как м о ж н о у м е н ь -
ш и т * д е ф и ц и т р а б о ч е й силы, 
п е р е й д я на р у ч н о й н в д о м . 
н ы й т р у д и м е л к и е мветер-
ские с п р и м и т и в н о й т е х н о л о -
гией и техникой. Н е п р о т н в , 
т о л ь к о м е х а н и з а ц и я и авто-
матизацие т р у д а на б а э в к о н -
ц е н т р е ц и и и с п е ц и а л и з а ц и и 
п р о и з в о д с т в е д е д у т э к о н о м и ю 
ж и в о г о труда, у м е н ь ш а т де-
фицит р а б о ч е й сипы. 

В н е с т о я щ е е в р е м я ста-
вится задана р е к о н с т р у к -
ции п р е д п р и я т и й а р я д е от-
раслей п р о м ы ш л е н н о с т и , ук-
р у п н е н и е , а в о т д е л ь н ы * 
с л у н е я * и л и к в и д а ц и и мел-
ких п р е д п р и я т и и , осущест-
в л я ю щ и х п р о и з в о д с т в о на 
базе п р и м и т и в н о й т е х н и к и и 
технологии. Это единствен-
н ы й путь п о д н я т ь п р о и з в о -
дительность трудл и на этой 
основе у м е н ь ш и т ь дефицит 
р а б о ч е й силы. В с у щ н о с т и , 
п р и з ы в к о а с ш и р е н и ю на-
д о м н о г о труда, о р г а н и з а ц и и 
е г о в о к р у г м е л к и х мастер-
ских в о с п р и н и м а е т с я как ре-
к о м е н д а ц и я р а с ш и о я т ь мел-
кие п р е д п р и я т и я . В « д в о р о -
в у ю » м а с т е р с к у ю п о т я н у т с я и 
те, к т о сейчас эаив* ив к р у п -
н о м п р е д п р н в т и и , н е б у д у ч и 
« ю р и д и ч е с к и з а к р е п л е н н ы -

ми*, о н и найдут с п о с о б у с т р о -
иться на р а б о т у р я д о м с д о -
м о м . И р у к о в о д и т е л я м и а д о м . 

„нннества будет в ы г о д н е е 
брать теки* л ю д е й ив рабо-
ту, и б о о н и л у ч ш е в ы п о л н я ю т 
план, н е ж е л и те, к т о и м е н н о 
п о у в а ж и т е л ь н ы м п р и ч и н а м 
м о ж е т стеть н а д о м н и к о м . И, 
у ж к о н е ч н о , п р о и з в о д и т е л ь -
нос ть т р у д а в теки* м е л к и е 
м а с т е р с к и * б у д е т низкая. 

I . Р У С А Н О В , 
доктор а к о н о м и ч е с и и я науи, 

профессор 

согласны с н е й — н е л ь з я 
предостевлять т а к и м специе-
листвм н е к в а л и ф и ц и р о в а н -
н у ю р а б о т у И м ы п р и з ы в а е м 
к тому, ч т о б ы расширить па-
л о м н и ч е с т в о с у ч е т о м п р е -
доставления с е м ы * р а з н ы х 
вариантов р а б о т ы , о т в е ч а ю -
щ е й с п о с о б н о с т я м и о б р а з о -
в а н и ю тех л ю д е й , к о т о р ы е п о 
у в а ж и т е л ь н ы м п р и ч и н а м не 
м о г у т работать на п р е д п р и я -
тиях и а у ч р е ж д е н и я х . Э к о -
номисты, б у х г а л т е р ы , п е р е -
в о д ч и к и , р е д а к т о р ы , к о т о р ы е 
сейчас п о т е р я н ы д л я п р о и з -
водства, при п р а в и л ь н о й о р -
ганизации н а д о м н и ч е с т в а 
смогут п р и н е с т и п о л ь з у о б -
ществу. 

Наша у в е р е н н о с т ь в необ-
ходимости реешмрени я на-
д о м н о г о т р у д а в том, ито 
это о д и н из с п о с о б о в пре-
о д о л е н и я д е ф и ц и т а р а б о ч е й 
силы, усилилась б у к в а л ь н о 
за п о с л е д н е е время. Пос-
ле п у б л и к а ц и и м а т е р и а л о в 

I 

4 П р г - т а л а материалы пер 
•сто туда полемики о надом-
ном труде. Д у м а ю , что для 
женщины это сомнительное 
благо Я не экономист и не бе-
русь судить о производствен-
н а * выгодах но • этом меня 
убеждают мои соседки-надом-
ницы одни и* ии> вышивают 
узоры на постельном белье, 
друг и» вяжут. Н и о «асом со-
циалистическом соревновании 
они и пометив не имеют, жиз-

нью фабрики, не которой оа-
ботвют. не живут. с г о н в ^ 
плен, не разгибав спины Мф-
жье им по хозяйству не помо-
тают поскольку считают, ч ю 
их жены « с и д я т » дома. Э т и м 
женщинам м о ж н о только посо-
чувствовать О н и почти не 
бывают на воздухе, не хо-
дят в кино, не читают книг, га-
зет У них нет времени уделять 
внимание м у ж у , детям, се5в. 
Они всю жизнь в халате» (В. 
Пвнфировв. Минская область). 

« Работаю в горьковском 
швейном объединении « В е с н а » 
швеей-надомницей четвертый 
год О ц е н и м » паломничество 
по шкале экспертных оценок 
цифрой 5 Вот кэк складывает-
ся мой день. Утром ставлю 
кастрюлю на плиту, а сама — 
аа машинку, потом заправлю 
Суп. дети пришли из школы, 
покормлю. Д о ч ь при мне дела-, 
«т уроки. И н о й -раз интерес-
н у ю передачу по телевизору 
смотрю и ш ь ю В общем, все 
успеваю — в цирк, в театр го-
дим Конечно, хотелось бы 
иметь более современную ма-
шину, хотелось бы. чтобы сы-
рье и крой привозили и отво-
зили. а то ведь с узлами тяже-
ло таскаться по автобусам. Эти 
минусы портят, конечно, наст-
роение Н о остальное все нор-
мально» (Н. М , гор. Горький). 

« . Надомничество не сможет 
Сократить дефицит трудовых 
ресурсов Наоборот, из-за него 
некоторые оставят современно 
оборудованное поточное про-
изводство. котооое и без того 
полностью не обеспечено сего-
дня рабочей силой, Я анаю од-
н у молодую женщину со специ-
альным средним образованием 

и хорошими профессиональны' 
ми данными, которая до недав-
него времени успешно справ-
лялась с обязанностями работ-
ника технического контроля »-а 
предприятии. И нелегко это 
было (кто. станет оспаривать), 
если она еще и мать пятилет-
него ребенка. Н о вот сейчас 
она стала надомницей и в этом 
качестве подрубает дома носо-
вые платки. Я о чем думаю, на 
получится ли так, что много 
таких технически грамотных 

—икенщин, мастеров своего дела, 
возьмут по ев примеру и потя-
нутся на... носовыв платки?» {С. 
Рандмаа. работник отдела ин-
формации и пропаганды про-
ектно-конструкторского б ю р о 
Министерства легкой промыш-
ленности Эстонии. Таллин). 

« В свое время мне при* 
' шлось работать дома. М о я 
специальность — конструктор 
литейного цеха. Руководство 
позаботилось о том. чтобы мне 
на дом привезли кульман, и • 

• ЗОНД-Э» нам п р и с ы л а ю т 
Письма. зяонят, п о д р о б н о 
р а с с п р а ш и в а ю т о б о р г а н и з а -
ц и и опыта. И нам о б р а щ а ю т -
ся р у к о в о д и т е л и п р я д п р и я -
тий из д р у г и » р е с п у б л и к . Нет 
с о м н е н и я , с ф е р а о б щ е с т я е и -
н о г о п р о и з в о д с т в а и о п р е д е -
л е н н а я часть населения толь-
к о я ы и г р а ю т от в н е д р е н и я 
надомничества. П о р у к о й ато-
му — о п ы т н е с к о л ь к и х п р е д -
приятий Латвии, к о т о р ы м п р о -

ш е л п р о в е р к у в р е м е н е м , по-
казал х о р о ш и е р е з у л ь т е т ы , 
правда, м ы считаем, что у нас 
и с п о л ь з о в а н ы д а л е к о не все 
в о з м о ж н о с т и . 

X. ТЕНЕ. 
заместитель директора 

ф а в р и н и х у д о ж е с т в е н н ы * 
в я з а н ы х и 

галамтярайиык 
изделий « Ю р м а л а » : 

В. Л У К С Т Ы Н к Ш , 
и а ч а л ь и и и отдела 

м а ш и н о с т р о е н и я 
и р е с п у б л и к а н с к о й 

п р о м ы ш л е н н о с т и Госплана 
Л а т в и й с к о й ССР 

успешно справлялась с пла-
ном Однако иа аа « г о . что 
надомный труд не узаконен, 
отдел кадров постоянно ставил 
моего заведующего о т е л о м я 
затруднительное положение В 
конце концов мне запретили 
работать дома Ребенку уже 
исполнилось д а * мп» О н по 
прежнему ч а о о болел Я ста 
ла бюллетенить, отпрашивай-
ся Ситуация беэаыходнзя либо 
работать на дому, либо вообще 
бросить службу Я думаю что 
закон должен такое полаже 
ние отрегулировать М о л е т . 
д а « а и закона издавать не на 
до достаточно дать право ре 
шать этот вопрос руковод 
ству» (Р. Рвхлииа, Киев) 

« В проектных институтах 
женщин ОТ 6 0 до 80 процентов 
Потери рабочего времени про 
исходят из-за отпусков без оп-
латы, невыходов на работу по 
справкам « у х о д а за ребенком» 
После декретного отпуска жен-
щины во многих случая* берут 
отпуск без оплаты продолжи 
твхьмветью до года... Ребенок 
пссэвл в 1-й класс, й, если до-
ма ньт « м о л о д о й » бабушки. 

« М о е оценка — 
ву — 1. Поддерживаю аса, 
о чем говорил оппонент С. 
Русанов в первом туре поле-
мики» (Ю- Авдкжичвв. Черепо-
вец вологодской области). 

в П р и иадомничветве гтрмх<*> 
дится вес|И дополнительную 
работу по обеспечению мато* 
риалам* и инструментом, д в * 
ствительно. и у * н о включать 
дополнительный транспорт, в 
бензин, как п и ш е С Лазарев, 
чего-то С10ИТ. Видимо, выиг-
рыш в дополнительно»' рабо-
чей силе и величину пр/Аылц, 
создаваемой ею. надо с о п » 
ставить с затратами, связанны-
ми с обеспечением, организа-
цией и оплатой груда рабочих 
на дому К сожалению. X . Те-
не и В Лукстыиьш т а к / * рас-
четов не представили. Необхо-
димо всякий ра^ при рассмот-
рении какою-либо вар.-лнта на-
домной работы определять ев 
экономическую эффективность. 
В то же время, правильно пи-
кал Л. бляхман ( « Л Г » от 19 
декабря), несомненна замкну-
тость социальных интересов 
личности, работающей не до-

« з д » 
ДИСПУТ в ЧИТАТЕЛЬСКОЙ^ 

АУДИТОРИИ 

I ' П Р О Т И В ' 
чтобы приучить малыша само-
го открывать и закрывать 
дверь и дела1ь уроки как сле-
дует. у матери гоже возника-
ет необходимость побыть до-
ма, В о всех эти* случая* раз-
решение работать на дому 
было бы выгодно и для сотруд-
ника. н для производства 
Речь, очевидно, может идти не 
только о конструкторах, но и о 
копировщицах. машинистках, 
чертежниках, техниках, редак-. 
торах, научно-технических пв-
рееодчихах. 

Нес беспокоит при рассмот-
рении этого вопроса вот что. 
Прежде всего — как учитывать 
труд? В отдельных случаях, где 
работу можно учесть в обь-

емах, имеющих четки* расцен-

ки, вопрос решается просто —' 

сдельной оплатой труда. Слож-

нее. когда сдельшину приме-
нить нельзя, но и тогда выхед 
может быть найден путем вы-
дели какого-то определенного 

задания тига « З а месяц нуж-
но сделать не менее. » или 
« Н а эту работу отводится 
столько-то дней.. ». Собствен-
но говоря, тек мы обычно и по-
ступаем при выполнении рабо-
ты в стационарных условия* 
П р и » т о « не возниквет н.-«»-
ких сомнений, поскольку со-
трудник п р и с у т с т в у е т » » рабо-
чем местс Н о веды, присут-
ствие и продуктивны» труд да-
леко не синонимы. Особенно в 
проектном и конструкторском 
деле» (А. Вмхряя, директор ин-
ститута «Сантехпроект» Гос-
строя С С С Р ) . 

« Голосую за паломничест-
во обеими руками Ставлю 5 
Среди студентов — вот где 
надо распространять надомный 
т р у д » (С. Квсвткиив, Казань) 

АПЕЛЛЯЦИЯ К Ж Ю Р И 

КРИТИКА 

КРИТИКИ 
Па л у в л и и а ц и е м гааеты со 

деастся апечатпеииа. что чи 
СЛО п р о т и в н и к о в М4ДОМИОГО 
т р у д а превышает число сто 
роииииое. а доводы парвыя 
более веские. Но таи мажется 
на п е р в ы й ахглкд. При вми 
м а т е я ь н о м п р о ч т е н и и мате 
риалов можно заметит»: оппо 
и е н т ы в ы д в и г а ю т иеубеди 
т а п ь и ы е а р г у м е н т ы . 

Например, Л. Б л я я м а и (•ПГ-
от 1» декабря 1»7§ г.) в на 
домиом труде видит препят 
стене «всестороннему разви-
т и ю личности». Почему же он 
не возражает против монотои 
ного однообразия операций на 
иоиаейере тракторного нли 
автомобильного завода, яро-
п о т л и в ы * операций по сборка 
часов? Труд же иадомиииы — 
в я з а л ь щ и ц ы , швеи считается 
о т у п л я ю щ и м . Это нарушение 
единства оценок с целью 
ущемит»» надомный труд, при-
н н з н т ь его с позиции общее г-
ванной полезности. 

Сели бы надомный труд на 
ймал целого ряда преиму-
щ е с т в , то ие п о л у ч и л бы раз 
е н т н я во многих Странах ми-
ра. Например. Я п о н и я — там 

У МАМЫ СРОЧНАЯ РАБОТА Фоте Д. И 0 Ч 1 Т 0 1 А 

м у » (М. Слесереве. начальник 
сектора технико экономических 
исследований В Н И И э л е к т р о н -
сгачдарг. Ленинград). 

«Экономическая целесооб-
разность надомных форм труда 
очевидна. Так, на создание од-
ного рабочего места е произ-
водстве местноЛ промышленно-
сти требуется капитальны* вло-
ж е н и й в среднем до 3 тысяч 
рублей. При расширений же 
надомных форм труда из этих 
затрат потребуется не болев 
половины, направленной вишь 
на приобретение некоторого 
дешевого оборудования и 
транспортных средств» (С. К»-
рвпвтян, заведующий отделом 
научно-производственного ебь-
едииения М Бвдвлян. заве-
д у ю щ и й сектором Н П О Мини-
стерства местной промышлен-
ности Армянской С С Р , Ереван). 

« Конвейер — вот что мо-
жет ликвидировать дефицит ра-
бочей силы и товаров Рас-
смотрение вопроса о надом-
ном труде — это фактически 
поддержание идеи о разборке 
конвейера. А в т о р ы идеи з о в у ' 
нас обратно — в пещеру!» (Л. 
Войтов, доцент нафедры по-
литэкономии. М И И Т . Москва). 

« Замечательное дело пред-
ложено вижвнами'. Давно всем 
очевидно что назрел вопрос 
использования дополнительных 
рабочих рук в интересак госу-
дарства и населения Однако 
вопрос этот до тех пар оста-
нется вопросом, пока решени-
ем его не займутся компетент-
ные и государственные органы, 
и в первую очередь Госком-
труд С С С Р » (И. Шврввски*. 
начальник отдела научной ор-
ганизации труда и управления 
института «ОргтрансстроЛ». 
Москва). 

илдомнииам длятся ия тольие 
простая т е х н и ч е с к а я равота. 
О*)* ш и р о к о п р и в л е к л г г е * я 
р к з л и ч н ы я отрасли промыш-
ленности ня тольио иустаоно-
го проигяодстяа, но и я обла. 
сти оптиии. электроники. 
э л е к т р о п р о м ы ш л е н н о с т и . V 
Шееицдрим к р у п н ы » ф и р м ы 
по п р о и м о д с т я у часов ш и р е 
но н с п о л м у ю т н а д о м н ы й труд 
для изготовления и отдел* 
и ы х деталей, н ц е л ы х узлоя. 
Н а д о м н и к у часто устаивали, 
вают (бесплатно) у н и к а л ь н о е 
оборудование, а за труд пла 
тят несколько в ы ш е , чем ха 
ту ме равоту. в ы п о л н е н н у ю я 
цехе, — »а высокое качястяо, 
ия требующее контроля. 

К с о ж а л е н и ю , я нашей пряч-
тине нередко труд надомников 
н е п р а в и л ь н о о п л а ч и в а ю т , о 
чем свидетельствует о п ы т ра-
боты И. Сотииенс ( - Л Г - . N. 31, 
197») Она осуществляет х у д е 
•явственное вяааиия, а п л а т я т 

ен за п р о с т у ю в я ж у . 
П р о т и в н и к и надомного тру-

,ла у т в е р ж д а ю т , ч т о интерес -и 
работе у подростков следует 
в о с п и т ы в а т ь на примера стан-
ка с п р о г р а м м н ы м управле-
нием. цеха автомата (С. Руса-
нов «ЛГ» от ) • декабря 
1в7» г.|. Ф о р м а л ь н о ато ут-
яярждяииа нам будто бы яяр-
нов. но задумайтесь: иаи я»-
лииа доля т р у д а с применени-
ем атик средств?! Она на-
с т о л ь к о еще мала, что сраху 
стаиоаится о ч е в и д н о й неубе-
дительность п о ж е л а н и й про-
т и в н и к о в надомничества! 

Н а п о м н и м о п а н о м доводя 
о п п о н е н т о в на ч и с л а читате-
лей, как «борьба с ш у м о м * . 

Нередко дело д а ж е яояся ня 
я шумя, а е о т н о ш е н и и и до-
м а ш н е м у т р у д у , дополнитель-
ному заработку соседей. У не-
к о т о р ы х ато в ы х ы я а я т ярость. 
Если за стянон (в • ранель-
" ы < домах — я д р у г о м Лодъят-
де и атажя) т и х о н ь к о стреко-
чет ш я я й н я я и л и п и ш у щ а я ма-
ш и н к а . то порой борются с 
ш у м о м ия бяз « с о ц и а л ь н о й * 
п о д к л а д к и : мол, надо прясячь. 
>-тобы ня обогащались. И о н и 
часто добиваются пряиращя-
НИЯ раооты на дому! Однако 
б о л ь ш и н с т в о на атик борчоя 
с « ш у м о м * м о л ч а т , иогда на-
х а л и х у л и г а н я н л ю ч а в т ра-
дио на п о л н у ю мощность, ем-
стаяляят громкоговоритель за 
онно, а сам... у х о д и т . 

• « в к л ю ч е н и е вотелесь в ы 
п о ж е л а т ь , ч т о б ы надомииче 
ство было раарашено всем, 
НТО я этом н у ж д а е т с я , д не 
т о л ь к о многодетным, б о л ь н ы м 
и пенсионерам. Важно, ч т о б ы 
к а ж д ы й г р а ж д а н и н трудился 
на благо обществе. Сели ато 
рабочий или и и и е и е р , то — я 
сяободноя я р я м я от основной 
работы, я вели ато надомник, 
то — аясь р а б о ч и й дяиь. 

г. п н ю » . 
доитбр г е о г р а ф и ч е с к и х 

и ивидидат т е х н и ч е с к и » 

К А З А Н Ь Н 4 У " 

Желающих п р и ч е т » участие 
» читательском жюри просим 
оценить инициативу рижан 
по лягмЛв г и ч о й шкале. Пись-
ма присылайте с л о * * г к о Л 
«ЗОНД». 



ДО я н м р в 1960 г. Л И Т К Э А Т У Р Н А И Г А М Т А N 1 I 

В ПЛЕНУ СЛУЧАЙНЫХ 
М Е Т Ж Р : ^ И 

НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ О 
Д М — В И И Ш ^ Ш И Ц Ь М ^ Ч Ч Ш М И И В И И И Н — и ш и м и т м т и и я м и м и д 

*' 1 % Р МИНУВШЕГО к к Омских м к м н и . о , опр.бо- Чтобы о т д а т ь проги.ни.о» 
7 1 м о и командиров** были темна* карт* размещения дай- от таких действий, реши-

" ,Я| Ц' пи последовать старой 
В ! 

т 
и 

М . П О С Т Н И К О В , Ф р и в . & в г ; . Ж с и и , и . у и . 
лауреат Ленине ней премии 

• «Литературной газете» |Н> 43. «•/«) были елубаикеааиы 
полемические заметки профессора А. Китайгородского «Дело 
• разводе». В низ говорилось • необзодимости «развода» 
«чистой» математики с естествознанием и тезмииой. 

* л ' » Р»згоаор бып продолжен (см. стстыо профос-
сора м. Евграфова «А бып ли брак!» и другие материалы), 
публикуемая сегодня статья профессора М. Постнимоее за-
трагивает еще один аспект рассматриваемой проблемы. 

ДИСКУССИОННЫЙ 
КЛУБ « Л Ь 

Профессор А. Китайгород-
ский но жалеет также иронии, 
пытаясь дискредитировать 
внутреннюю систему ценнос-
тей мвтеметики («злегентность 
доказательств», «строгость 

МИНУВШЕГО л«т< 
мои командировки были 

, . связаны с металлургиче-
скими предприятиями. Значит, 
приходилось бывать не всегда 

Ю ««истой ив вид. часто взмокшей 
К отпутанной. Приходилось 

Пз #Ь1Тр«Л1в̂ ТЬ из туфель шихту 
м и тосковать по воздуху, кото-

рый пахнет хотя бы только бен-
зином. Наверное, со стороны 
такая жизнь могла показаться 
трудной. И, жалеючи, мне пред-
ложили командировку а тихое 
место долгоствольных берез, 
где в дэрееянных домиках ра-
ботают культурные научные со-
трудники, где иЗ окон виден 
один лишь лес. разлученный с 
озерами покосными лугами. Мне 

Б 

Ш 
| у 

Е 

НЕТ, ПО-ВИДИМОМУ, ни 
одной области челове-
ческой деятельности, 

представления о которой у 
неспециалистов так далеки от 
действительности, как мате-
матика. Даже люди, счи-
тающие себе вполне интел-
лигентными, полегают, что 
математика является собра-
нием скучнейши! формул и 
длинных, утомительных вы-
числений, и в отличие, ска-
жем, от музыки, изобрази-
тельного искусства и литеое-
туры культурный человек 
вполне может ее не знать и 
тем не менее оставаться 
«культурным». Тому есть мно-
го причин. Главней шея же со-
стоит в том, что преподава-
ние математики в Школа и — 
увы1 — во многих втузах фак-
тически останавливается на 
уровне XVI I столетия и более 
чем трехсотлетнее развитие 
ее идей и методов остается, 
для выпускников школ «терра 
иикогнита». 

Мв(ю кто из иаматемвти-
ков знает, что современная 
математика является в пер-
вую очередь ивукой о «е-
чес геенны* сторонах явлений 
и что число — зто всего 
лишь один из способов выра-
жения качестве, отнюдь не 
самый главный. (Отчетливо 
зто было впервые понято 
около ств лет назад фран-
цузским математиком Пуан-
каре. роль которого в исто-
рии науки, как постепенно 
выясняется, сравнима с ролью 
Ньютона и Лейбница.) 

Не обнаруживает такого 
понимания сути математики и 
профессор А. Китайгород-
ский. Отправной пункт его 
ствтьи состоит в «проведении 
четкой и недвусмысленной 
линии раздела, даже не ли-
нии, а заградительной полосы 
между зтими двум» совер-
шенно разными областями 
науки» («чистой» и «приклад-
ной» математикой). Вот здесь-
то и лежит корень всего! 
Не самом деле нет двух 
математик — «чистой» и 
«прикладной», а есть одна-
единая математика, и если 
профессор Штутгартского 
университета Рогтвнкамп, на 
которого ссылается А Ки-
тайгородский. и утверждает 
нечто противоположное, то 
это доказывает лишь тот ( 

факт, что звание «профессор 
Штутгартского университета» 
столь же мало гарантирует от 
заблуждений, как любое дру-
гое зввние. 

Развернутый ответ на ста-
тью А. Китайгородского дан ] 
в статье профессора М. Ев- | 
графова Я согласен почти со 
асами его высквзыявии»ми. 
Но мне кажется полезным 
подробнее резьвсиит», что же 
зто таков — математика. 

ЧТОБЫ понять, изучить и 
использоввть квкоа-ни-
будь »влеиив природы 

(или общества), имеется толь-
ко один путь — создать в го-
лове его модель (в широком 
смысле любое словесное 
описание — >то уже модель). 
Не слишком простую — ина-
че можно не уловить суще-
ственны» черт «влени». Но и 
не слишком сложную —• ина-
че модель нельз» будет ис-
следовать. Опыт показал, что 
при изучении различных про-
блем могут возникать Сход-
ные модели и результаты, 
полученные в одной модели, 
могут быть применены в доу-
гой Позгому необходима на-
уке, изучающая схемы моде-
лей безотносительно к их 
конкретному воплощению 
Это и есть математика. Сна-
чала математика занималась 
простейшими моделями — 
числовыми. Теперь центр еа 
интересов пвремветиле» не 
модели более сложные — 
качественные. 

Мвтеметики детально изу-
чают имеющиеся схемы мо-
делей и обобщают опыт их 
применения. Результатом ва-
ляются некие рецепты, кото-
рые и выдаются практиквм в 
вида математических мето-
дов исследования (например, 
чтобы найти обьвм, надо вы-, 
числить интеграл). Предме-
том првподаввния в школе и 
во втузах и являются в основ-
ном зти рецепты. Их приме-
нение (скажем, определение 
оптимальной формы короб-
ии) — зто, конечно, не дело 
метаматиков, точно так же 
как шитье платья по выкрой-
ие — не ребота модельере. 

Однако многочисленность 
разнообрезмых схем моде-
лей, накопленных а матема-
тике, не позволяет практику 
(скажем, инженеру) их все 
внать. Поэтому вторея зада-
че мвтеметиков — помочь 
практике а создании моделей 
по еще ия получившим широ-
кой известности схемам. С 
этой целью а математике изу-
чаются не только схемы ре-
альных моделей, но и схемы 
схем, схемы схем схем • 
т, д. ее бесконечности. На 

: 
с 

: 
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практике это выражается я 
приобретении опыта кон-
струирования схам на приме-
рах решение головоломных, 
чисто математических вадач 
(зто и ость то, «то М- Евгра-
фов называет «умениям ду-
мать»). В результата очень ча-
сто математик, как фокусник 
из рукава, вытаскивает нуж-
ную схему и вместе с ией ре-
шение практической задачи. 

Наконец, е математика 
нужно постоянно придумы-
вать принципиально новые 
схемы моделей. Иногда — 
при федиой удаче — вто 
у даете» сделать, там сказать, 
«из головы». Но, нам прави-
ло, вти схемы приходите» с 
большим трэдом извлекать 
из реальны! моделей. Каж-
дый раз атр — крупный ус-
пех, знаменующий скачок а 

• развитии математики, откры-
2 аающий новое поле работы. 
• Позтому для развития мате-
5 матики необходимо постоян-
• нов обращение и практике. 
• Конечно, все вти роды «ее-
2 твльиости математика дол ж-
• ны быть а идеала таено азе-
5 имосаяэаиы. Однако ныне, е 
• век специелизеции, каждому 
2 математику приходится аыби-
• реть (често не по собствен-
5 иой воле) и заниматься либо 
• приложением уже реэрабо-
• тайных схем к проблемам 
ее практики, либо сведением и 
2 разработкой новых схем или 
в1 их еериантоа. Первое неправ-
2 ленив деятельности наэыееет-

с» «прикледнойя матемети-

логики» и т. п.), утверждая, Т и "«""совали райский уголок 
и м • ' поющих дроздов и бпагоухаю-

щей таволги, пообещали, что 

Е самым громким звуком будет 
печатный стук дятла, и вручили 

ЦЗ жалобу, переданную а редвк-
щ цию из этого самого мира чис-
«* тоты и покоя. Так а мои руки 

' — • . - « " К " - — ' .»•«.<. » П о п а п о д и н и э « т р у д о и Цент-
«практической бесполезности» » р а л ь н о й иаучно-исследователь-

что ничем другим метемети» 
ии ие иитересуютс». Однако 
вте критическая ирония сема 
Не выдерживает критики. 

Профессор М. Евграфов 
тоже вроде бы настой-
чиво подчеркивает тезис о 

камских заказников, разрабо-
танная карта размещения дей-
ствующих и проектируемых за-
поведников, работа по охране 
перелетных и редких птиц, изу-
чение редких и исчезающих ви-
дов животных — асе зго сви-
детельствует о том, что иссле-
довательское назначение лабо-
ратории Гаарин понимал широ-
ко, считая охоту частью охра-
ны природы. 

Ом знал душу полевого ис-
следователя, которому после 
возвращения а коллектив боль-
ше всего нужны обыкновенный 
человеческий интерес и внима-
ние. Он понимал, что руково-
дит людьми особенными, мв-
канцалярскими, теми, кто при-
вык к воле и приобрел а по-
стоянных отлучках нечто от 
быта «свободных художников». 

В а л е р и я Ш У Б И Н А 

запо-
веди; нападение—лучшая защи-
та. А для нападения ' необ-
ходимо было знать все подроб-
ности жизни несогласных. И 
людей,, которые раньше выру-
чали друг друга в тяжелых ус-
ловиях гайги, жили бок о бок 
под открытым небом, людей, 
которых связывали преодолен-
ные трудности, единство судь-
бы и общие воспоминания, точ-
но подменили. Ведь о силе и 
слабости каждого они знали 
больше, чем требуется для 
обыкновенных деловых отно-
шений. И теперь кое-кто не 
считал зазорным поделиться 
сведениями с директором. Са-
мые же оборотистые охотно 
отравлялись тайно собирать 

жалобы, а также из тех, кто не 
писал, и предупреждать, чтобы 
я была осторожна, что за мной 
следят. Едва же я вернулась 
домой после безвыездного 
двухнедельного пребывания в 
лаборатории, как начались те-
лефонные звонки и угрозы: 
дескать, хуже будет, если не 
откажешься от намерения пи-
сать статью, была ли это само-
деятельность по простоте ду-
шевней или действия по чьему-
то наущению, но только мне 
не давали покоя месяца три. 
Однако "настоящий «сюрприз» 
ждал меня в редакции. Придя 
туда, я узнала, что поступила 
жалоба, в которой меня обви-
няли в предвзятости и симпа-
тиях к директорским против-
никам. Кроме того, вскоре кто-
то неназвавшийся позвонил в 
отдел кадров и сообщил, что 
после моего отъезда у кого-то 
еще и пропала меховая шапка... 
Почему на меня было потраче-

есть? Для таких обвинений, 
как незаконное пользование 
мясом, нужны документы. 

Пришлось позднее нам с 
коллегой — корреспондентом 
«ЛГ» Б. Ф. Плехановым за-
няться далекими от литера-
туры делами и на некоторое 
время стать чуть ли не сыщи-
ками. В результате на вопрос 
Дежкина, заданный я августе, 
могу положительно ответить 
сейчас. И даже привести, со-
держание документа, прислан-
ного в редакцию иэ Главною 
управления МВД СССР: 

«По сигналу, поступивше-
му из «Литературной газе-
ты». 4 ноября 1979 Г. при вы-
езде из г. Элиста сотрудника-
ми милиции была задержана 
автомашина «ГАЗ-66» госэнак 
10—31 ЮВВ, принадлежащая 
Центральной научно-исследо-
вательской лаборатории охот-
ничьего хозяйства и заповед-
ников Главохогы РСФСР. В 

мвтеметики. Но он это делает, 
конечно, е полемическом за-
доря, поскольку ему в зубах 
невяэли некомпетентные рас» 
суждение о роли е матема-
тике критерия пректики. Не 
самом же деле он хочет 
подчеркнуть лишь тот бес-
спорный факт, что тысячи и 
тысячи придуманных и изу-
ченных математикеми умо-

\т 
ш 
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ской лаборатории охотничьего 
хозяйства и заповедников, 
разместившейся в лесном мас-
сиве «Лосиный остров» Мыти-
щинского района столичной 
области. К сожалению, за по-
следние три года количество 
этих «трудов» во много раз 
превзошло число научных ра-
бот по охотоведению, опубли-
кованных этой организацией. 

^ задала я тогда себе вопрос. 

Ш Самородок 

В 
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одной модери. Однако их 
трупы послужат питательной 
средой для новых схем (име-
ющих техническое имя тео-
рем), в опыт их существова-
ния поможет сформулиро-
ввть более удачливым или — 
что фактически равносильна 
— более телвнтливым колле-
гам новые приемы формули-
роввни» схем, схем схем и 
т. д. Тек в круговороте жиз-
ни и смерти происходит раз-
витие мвтеметики. 

Следует 
или инея конкретнвя науке 
вполне может существовать 
и деже процветать и без раз-
работанных в математике мо-
делей. Примером являются 
биология (в которую матема-
тические модели только на-
чали проникать) и эстетике 
(где метеметика еще не ис-
пользуется). Тот факт, что 
разработанные в математике 

охота ПО-МУЧНОМУ. 
Ш «КОКОННЫЕ Ш И Ш И » ОХРАНЫ .. 

кой, е второе—«чистом». При 5 схемы моделей — тек уж сло-
эгом работе квк в «приклад- • жилось исторически — ори-
ной», так и в «чистой» мете- ' 2 внтироввны в первую оче-

• метике может еерьироеетьсе 
5 от рутинного применение 
• У * * Дввно разработанные 
а схем до создания принципи-
• альио новых схем. Поэтому и 
а невозможно провести между 
• этими двумя направлениями 
а никакого еодорезделв. 
• Причины же того, почему 
вв различение «прикледиой» и 
• «чистой» метематики столь 
а живуче, лучше всего обсуж-
• дат» а рамках общей пробле-
а мы об устойчивости челоее-
• ческих заблуждений. Здесь 
2 этому не место. 
• Из скезенного видно, что 
м «господин компьютер» не об-
• щие принципы езеимоогно-
я, шений математики и других 
® наук попросту никак не влия-
в е> и не имеет отношения к 
• их браку (если этот термин 
2 здесь уместен, что очень со-
• мнительно, поскольку мвте-
а метике является, скорее, не 
• супругой, а «огя и деспотии. 
2 ной, но необходимой служен-
• кой. Впрочем, любые мвта-
2 Форы такого роде, ие Самом 
• деле, совсем не по существу, 
а поскольку они подчеркивают 
• лишь малосущественные ас-
а пекты обсуждаемого яопро-
• са). Компьютеризация лишь 
2 сделала безнадежно устарев-
• шими многие любовно лелее-
ц мне матемвтиквми схемы мо-
2 делей и позволила разрабо-

8 теть другие, более эффектив-
ные схемы, в истории мате-

• матики так происходило уже 
2 много раз, и появление ком-
• пьютеров лишь направило 
2 этот процесс по новому пути, 
а Что же касается конхрет-
• ных замечаний А. Китайго-
а родского, то многие из них 
2 попросту неверны. Пресло-
а, аугые «теоремы существова-
2 ни я» вовсе не являются ель-
щ фой и омегой мвтематическо-
2 го творчестве (и преподевв-
2 ния) Проблема плотнейшвй 
• упаковки швров связана с 
2 труднейшими эедечеми тяо-
2 оии чисел, которые имеют 
а непосредственные выходы в 
•я практику. И никакая ЭВМ без 
2 участия программиста не ме-
вв жет решить ни одной задачи. 
2 Даже той. которую успешно 
• решил четвероклессник Витя 
2 Малеев в повести Н Носова: 
• сколько орехе! у девочки, 
2 если у мальчика их вдвое 
• больше, а всего орехов 1?0' 
2 Кака» ЭВМ — даже семах 
• мощная — может помочь Ви-
2 те решить эту эедечу? Дру-
• гов вопрос, что с появлением 
2 ЭВМ старые схемы оказались 
• ненужными и обучать им не 
2 надо. Но разве ради этого 
• тривиального выводе писал 
2 свою статью профессор А. 
• КитвйгородскийГ 

ОЗДАЕТСЯ впечвтление, 
чтя профессор А. Ки-
тайгородский пытается 

а намеками — ие решаясь скв-
2 звть зто прямо — уподобить 
2 современных математиков 
2 средневековым схолестам, об. 
а суждевшим проблемы типа 
2 «сколько енгелое может по-
2 моститься ие иоичияя иглы!». 
2 Но для схоластов эти дислус-

сии были — испояьзуя ео-
яременную терминологию — 
операционально» игрой, в ко-

2 торой оии оттечиеали свой 
а интеллект для решения более 
2 серьезных ЭвДвч. Аналогично 
а Дело обстоит и в математике, 
2 многие проблемы которой 
а често выглгдят со стороны 
• бессодержательной игрой. 

История моего пребывания 
лаборатории началась с 

обыкновенного интереса к лю-
дям, которые меня окружали. 
Уж очень необычными, ярки-
ми. сложными представились 
они мне на первый взгляд. По-
стоянное ли общение с приро-
дой, вольная ли жизнь или 
охотничьи страсти сотворили 
их такими, но только они отли-

сказать, что та ЕЯ чались от тех научных сотруд-

В никое, каких мне приходилось 
наблюдать прежде. 

М Мои общие сведения о ситуа-
ции нуждались в проверке дей-

Ш ствительностью. Беседуя с лю-
• | дьми. все чаще и чаще я 

И слышала имя — Гаарин Ва-
силий Федорович. Оно поато-

* Э рялось почти каждым моим со-
беседником. Одни говорили) 
«Вот зто бып директор!», д р у 

Ш гие: «Черноземный талант», 
третьи: «Самородок». О Гаври-

к и ме рассказывали так много лю-
Ш бопыгного, что невозможно 

было не расспросить о его 
ЁЕЗ личности и судьбе. 
ЯП Горячий, шумный, страсг-

Шный. он умел так вести дело, 
что в работе люди проявляли 
лучшие свои качества Автори-

ьи тетный исследователь, большой 
знаток и любитель поироды, 

ц1! охотник. Гаврин старался и 
народ вокруг себя собрать т г 
кой же Противоречивые, труд-

й ныв и даже скверные характе-
И - ры не страшили директора. 
^ одаоенных сотрудников он не 
|у| пугался. Приглашенные им на 
ра работу одиннадцать лет назад, 

когда лаборатория только воз-
никала, и составили меболь-

<кч; шой. но сильный коллектив. ОС-
новмой целью которого стало 
изучение теоретических и прак-

| ! тических аспектов научного 

И сильное его влияние на со-
трудников обходилось без 
ломки характеров, без админи-
стративных уколов и мелочных 
недоразумений. Все отрица-
тельное в характерах как бы 
стояло на точках торможения; 
к иному не располагала психо-
логическая обстановка. За яр-
кую, самобытную натуру, от-
крытый нрав, прямоту одни 
уважали директора, другие .не-
долюбливали и боялись. 

В жизни он всегда -был на 
е/ду, и только трагическая его 
смерть не знала ни одного сви-
детеля. Тело Гаврина. вылов-
ленное в реке, привезли иэ 
Красноярска, где несколько 
дней назад, веселый и полный 
анергии, он участвовал в со-
вещании. 

а редь только на «точные» ие-
• уки естественнонаучного цик-
а лв. является основным де-
2 фектом современной мдтема-
а тики. Одной из ее первооче-
• редных задач должно быть 
2 осмысление «гуманитарных» 
• моделей и создание их об-
2 щей теории. Эте теория, по-
2 видимому, будет совсем не-
а похоже на привычные мате-
• магические схемы и. ео вся-
а ком случае, не будет иметь 
2 яид формального исчисления, 
а Основные идеи этой буду-
2 щей теории не должны зе-
щ имстеоееться из уже имею-
2 щихся в математике принци-
а пов. а должны возникать из 
2 конкретного анализа моде-
а лей гуманитарных наук. 

а Известное противопоставь 
2 ление «физиков» и «лири-
а ков» отражает существова-
2 ни* двух дополнительных 
а оевнопревных способов <з*-
• воения фактов реального мй-
в рв — оационелистического, 
2 выражающегося в системе 
а наук, и эмоционального, вы-
2 рамвющегося в системе ис-
• куссте. Дополнительность (в 
2 смысле Ннльсв Бора) эти* 
• способов маскирует то> факт, 
2 что оба они пользуются мо-
» дялями (хотя, конечно, и реа-
2 личного характера). Попытки 
• исследования моделей ис-
2 кусстве лелеются ныне в 
• рамках кибернетики (зто так 
2 называемые «кибернетиче-
вв ские теории искусства»), но 
2 и« общим дефектом является 
а стремление к дурно понятой 
2 «мвтвметизвции». На самом 
• жя деле и здесь общиа прии. 
2 ципьг должны не привносигь-
т ся извне, а возникать на базе 
2 анализа конкретного мате-
я риале той или иной области 
• человеческой деятельности. 

охотоведения, заповедного дв-
да. охраны животного мира. 
Человек принципиальный, н*-

м зависимый. Гаврин стремился. 
О чтобы ведомственной паборв-
яга торией вешались не только 

^ прикладные узкие вопросы в 
рЭ масштабе системы Главохогы. 
!«.: но и разрабатывались общие 
«™ теоретические перспективные 
КЗ пооблемы в целом для страны, 
к я Не случайно в ученом совете 
•г, лаборатории были такие вид-
( й ные ученые, как академики В. 
Ей Соколов. С Шварц. — с ними 
2™ поддерживался постоянный ра-
Щ бочий контакт. 

| Директор не боялся огстаи-
вать свою точку зрения на лю-

м бом уровне и признавал поаво 
Щ на собственное мнение у сво-

Ких подчиненных. Изданные то-
ма «Охотоведеиияэ где првд-

8Й ставлены научные работы всех 
ведущих работников лаборато-
рии. подготовленное меюдиче-

Д сков пособие по проектиоом-
нию заповедников и респубди-

1С' 

имшащц 

«Огнестрельные» 

подробности 
Директором стал В. Дежким 

— человек в лаборатории не 
новый, заведующий отделом 
эколого-зкономичвеких иссле-
дований В отличие от Гаарин», 
основным своим назначением 
он считал популяризацию от» 
дельных вопросов охотоведе-
ния и большую часть сил тре-
ти л на то, чтобы писать для 
массового читателя об охотни-
чьих хозяйствах и защите при» 
роды Посвящать себя лабора-
тории целиком, кгк Гаарин. но-
вый директор не мог, занима-
ясь итдамием своих популяр-
ных работ, участвуя в различ-
ных обществах, совещаниях.» 
Вскоре лаборатория сузила 
свое» задачи и сосредоточи-
лась на выполнении заказных 
кратковременных заданий та-
ких. как мвчвние диких север-
ных оленей, отлов посей н« 
Камчатке, и т. д. Один за дру-
гим иэ нее ушли все докторе 
наук, изменился состав учено-
го совета, прекратился выпуск 
коллективных сборников «Охо-
товедение» 

Новый директор не шумел, 
не горячился, старался быть 
обходительным, мягким Ему 
претили гавринские «хождения 
в народ* и крепкие воспита-
тельные беседы. Если сотруд-
ник провинился. Двжкин пред-
почитал составить веществен-
ный. бесстрастный и, главное, 
имеющий силу документа пои-
каз о наказании. Если под-
чиненный, будь он хоть тоиж-
ды добросовестным и способ-
ным. позволял себе расходить-
ся г. директором во мнении по 
какому-либо спорному вопро-
су, например, об экономике 
спортивного охотничьего хо-
зяйства. то Дечкин старался 
закрыт» гаму, или сократить 
срок работ, или отстоанит» оа-
ботника от темы, или перемес-
тит» его по службе или прос-
то напоосто -уволит» 

в подобных начинаниях Деж-
кина поддерживали его бывший 
заместитель в Размахнин. а 

• также куратор лаборатории, за-
меститель начальника Главохо-
гы В Фертиков. Видя такое, 
самые дипломатичные сот-
рудники остерегались враждо-
вать с начальством. Самые -» 
предусмотрительные действи-
тельно подавали заявления об 
уходе и. оберегая себя, свою 
неуку, устраивались в других 
местах Поэтому в их адрес не 
были сказаны слова, которые 
на заседании месткома услыша-
ла непримиримая И Сапетина 
«К вашей работоспособности и 
деловым качествам претенэил 
нет. Однако вы обращались с 
жалобами в различные инстан-
ции.. Поэтому голосую за ва-
ше сокращениеэ Тем не менее 
сотрудники продолжали коитй-
ковать директора на собрани-
ях. жалоевться в Глввохоту. 
прося помощи. 

1 Ш В Ш В Ш Ш 7 Я Ш 

сведения о неугодных сотруд-
ника*. уехавших в командиров-
ку. В трудах и скитаниях добы-
вали слухи, сплетни, пересуды, 
наговоры, занимающие коллек-
тив на собраниях, товарище-
ских судах, ученых советах, «В 
ближайшее время я представ-ю 
всю информацию о неблаговид-
ной деятельности такого-то», 
«Мы можем показать все. что 
хотим». — обещает руководи-
тель на собраниях. 

И зта по крохам накоплен-
ная информация, обернувшаяся 
кипами гроссбухов была обоу 
шена на меня. Бумаги, среди 
которых оказалось даже заяв-
ление бывшей жены, предостав-
лялись мне ученым секретарем 
лаборатории для того, чтобы « 
сделала вывод, какие плохие 
люди эти «возмутители спокой-
ствия». Незалечатленные све-
дения преподносились устно 
сначала чересчур разговорчи-
вой заведующей биостанцией, 
потом улыбчивым председате-
лем месткома, нахонец самим 
обходительным дирекгооом. 
Никогда еще не сталкивалась 
С таким детальным знанием 
обстоятельств чужой личной 
жизни Слушзя невольно и я 
становилась участницей ситуа 
ции. которую назвала бы си-
туацией невиноватых виновных. 
Ведь несогласные были людь-
ми с обычными слабостями и 
недостатками, и ничего не сто-
ило свести ксн-тиху на нет по-
свящая посторонних во все их 
человеческие грехи, 

возможно, проверявши* са-
боту лаборатории контролеров 
сбивал с толку подобный ме-
тод борьбы: неважно, что я 
плох, важно, что противник ху-
же меня, а если н« хуже, то 
я сделаю его хуже. Контро-
лерам. например, сразу же 
сообщали о пьянстве неугод-
ного сотрудника. *о я столь 
же красочно можно было 
изложить о возлияниях (с 
повреждением себе черепа) 
угодного Раскрыв рты. конт-
ролеры слушали о неправиль-
ном обращении с оружием В. 
Абрамова не подозревая о бо-
лее захватывающих подробно-
стях обращения Г Канакова. 
Судите сами первый получает 
взыскание за то. что во время 
командировки сдал неисправ-
ный карабин ма хранение в 
коаевое управление Гпавохргы. 
второй же благоденствует без 
всяких неприятностей до сей 
поры, и ему нихто не напоми-
нает. как ночью после полевых 
работ он привез на теооито-
рию поселка мешки с лоси-
ным мясом и как. пеоетаскивая 
их в спешке домой задет спу-
сковой крючок неразряженного 
каоабина Выстрел пришелся к 
стену возле двери одной иэ 
квартир (Об этом мне сооб-
щила живущая там со своей 
семьей сотрудница лаборатории 
Н Матушкина) 

Видимо, мой интерес к та-
кого рода «огнестрепьнымэ 
подробностям со стороны вы-
глядел неуместным. И тогда 
обходительный директор по-
дарил мне свои труды, трога-
тельно надписав их. после чего, 
как выяснилось, позвонил в ре-
дакцию. чтобы навести обо 
мне травки, а также тщатель-
но ОПООСИЛ сотрудников, с ко-
торыми я общалась, о характе-
ре моих вопросов. Среди опро-
шенных оказались и те. кто по-
чвму-то знал содержание моих 
телефонных разговоров и 
добросовестно передал их Деж-
кину. Допускаю, что отдель-
ные мои мысли могли ему не 
понравиться 

После беседы с директором 
моя жизнь заметно измени-
лась По нескольку раз в день 
ко мне стали приходить раз-
ные люди, из тех, кто писал 

но столько энергии и шкваль-
ной фантазии, выяснится позд-
нее. 

Сыщики поневоле 
Итак, около двадцати науч-

ных сотрудников утверждали, 
что директор и куратор лабо-
ратории недооценивают ра-
боту. связанную с охраной и 
восстановлением численности 
редких и находящихся под уг-
розой исчезновения видов жи-
вотных. Коитиковавши? обви-
няли Дежкина и Фертикова 
не только в том. что они 
пренебрегают интересами де-
ла. не выполняя решений пра-
вительства, которые обязывали 
Главохоту заняться укреп-
лением экономики спортив-
ных охотничьих хозяйств, а 
также принять допрлнительныа 
меры по охране и воспроизвод-
ству редких и вымирающих ви-
дов животных, но и в тоМ' что 
они участвуют и сомйгттельных 
махинациях с мясом диких жи-
вотных (У Фертикова йгтъ Да-
же выговор за организацию 
браконьерской охоты!) 

бывший егерь, а ныне коче-
гар лаборатории В Жуков слу-
чайно увидел, *ак * гараже 
разгружали приехавшую из 
О'агничье- о хозяйства машину. 
Несмотря на то. что его пре-
дупредили: «Лучше молчи, мо-
жет обернуться плохо».— он 
не где-нибудь, а на собрании 
сказал, что видел мешки с мя-
сом, на которых было написа-
но: «Феотикоеу», «Размахни-
ну», «Дежхину» . —и спросил: 
«Когда это прекраппся?» При-
сутствовавший на собрании 
Фертиков заметил: «Свидетелей 
поогив меня все равно не бу-
дет А тебе одному не пове-
рят». После этого на Жукова 
как неуживчивого человека по-
сыпались служебные взыска-
ния. несмотря на его репута-
цию усеодного работника. 

В практику лаборатории к 
этому времени уже вошло, что 
научные сотрудники в период 
полевых исследований, пеое-
йивая у егерей оаботу. зани-
маются отстрелом животных, 
сдаю' туши и берут за ни* 
деньги Для А Максимука и 
Е Канакова участие в товар-
ных отстрелах стало системой. 
На осенний сезон 1979 года 
начальник экспедиции по сай-
гаку Максимук получил 4500 
дорогостоящих гатронов (по 
данным бухгалтерии), хотя по-
ехал оазваСатывать методы от-. 
лова с помощью сетей и хо-
лодного оружия 

Л контостеры из Главохоты 
— подчиненные Фертикова — 
даже по очевидным злоупот-
оеалениям поодолжали делать 
»акл:очени« я пользу Дежкина. 

В благодарность за поддерж-
ку и покоовительство директор 
предоставляет Феотикоеу ма-
шину пабооатории для поездок 
на охоту и рыбную ловлю в 
Ивановскую и Ярославскую об-
ласти, Очередные же контроле-
ры. возглавляемые Н. Никрла-
евым и А. Сицкр, Рбьявили во-
яжи своего начальника инспек-
торскими выездами. Проверя-
ющих н» смутили вопросы: 
«Почему служебное рвение ку-
ратора распаляется именно в 
выходные дни?». «Где резуль-
таты его многочисленных инс-
пекций?». «Где заявки на 
командировки?». «Где приказы 
начальника управления?».., 

— Если подобная проверка 
рассчитана на глухих и слепых, 
к трму же обделенных еще и 
даррм речи. то. судя по слу-
чаю в гараже, среди ваших 
сотрудников таких мало, — за-
метила я Дежкину. 

— А доказательства у вас 

кузове машины находилось 
2045 кг мяса сайгака». 

Как пояснили в Главном уп-
равлении МВД СССР, туши 
отправлены из госпромхоза 
«Калмыцкий», где начальником 
научной экспедиции по сайга-
ку является сотрудник лабора-
тории А. Максимук. Поводом 
послужило подписанное дирек-
тором лаборатории В. Дежки-
ным и председателем месткома 
К. Зыковым письмо-распоряже-
ние с просьбой отгрузить со-
трудникам мясо. Оплата не 
гарантиррвалась. Все 123 туши 
были крнфискованы калмыц-
кой милицией и сданы в мага-
зин. 

Как и следовало ожидать, не 
всех сотрудников лаборатории 
возмутило новое самоуправст-
во дирекции. Сторонники Деж-
кина очень негодовали, что под 
праздник милиция лишила их 
вкусного жаркого. Обвиняли 
«проклятых правдоискателей». 

Желательно спросить этих 
негодующих научных сотруд-
нгтков: разве в обязанности ла-
боратории входит снабжение 
их мясом? Что-то не нашла та-
кого пункта в статусе этого 
научного учреждения. А мо-
жет быть, им неизвестно, что 
принуждение нижестоящей ор-
ганизации (гсспромхоза «Кал-
мыцкий») вышестоящей (лвбо-
рагорией) расценивается как 
злоупотребление служебным 
положением? Желательно за-
одно и спросить, как понимать 
распоряжение на отгрузку мя-
са, если существует установ-
ленный Советом Министров 
Калмыцкой АССР пррядок, за-
прещающий вывоз животновод-
ческих продуктов без ведома 
властей? К тому же зачем 
70—80 человекам свыше двух 
тони мяса? 

в ходе расследования выяс-
нилось попутно, что незадолго 
до происшествия сама Гпав-
охота получила подобную же 
машину сайгачьих туш. Каково 
же многострадальной природе, 
если интерес ев защитников со-
средоточен на «побочных про-
дуктах научной деятельности», 
а самые главные ев ревнители 
разлагают коллектив незакон-
ным снабжением?! 

Не случайно «бедные» со-
трудники лаборатории почув-
ствовали себя обиженными. 
Такое чувство родилось отто-
го, чК> законы* джунглей, по 
которым они нзчали жить в 
последнее время, стали нормой 
для лаборатории,-Л. где произ-
«ол. гам нет нравственно-
сти. Там утверждаете* ре-
альность. похож!* на <&н-
тасмагорию. и настает «день 
без числа», говоря словами 
героя «Записок сумасшедше-
го» И с одобрения себялюби-
вого человека уединенная ла-
боратория в гиком лесу начи-
нает терять представление о 
своем назначении, о чести и 
нормах поведения. 

Я понимаю, что устройство 
незаконных охот, получение 
мешков с мясными деликатеса-
ми порождают ощущение все-
дозволенности. Но зто ощуще-
ние ложное, потому что обще-
ственное мнение терпит до по-
ры до времени. 

Три года — слишком малый 
срок для переррждения. но 
вполне достаточный для испы-
тания методов руководства,.. 

А коллектив был когда-то хо-
роший При Гаврине он был та-
кой. что среди этих держав-
ных дурманящих сосен, среди 
тонких чистых берез и в го-
лову не пришло бы тосковать 
по копоти металлургических 
заводов. 
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КОЧСГОВА 

РИСК НЕУДАЧИ 
Хочу вновь поднять воп-

рос о практике плдбора пре-
подаеа тел иски \- кадров для 
высшей школы. !а М года 
• вузе (из них более 16 лет 

— заведующим кафедрой) я 
убедился в его непреходя-
щей актуальности. 

11а основании конкурс-
ных документов и даже 
пробных лекций не удает-
ся сложить полного и 
всестороннего представле-
ния о будущем члене кол-
лектива кафедры. Не все 
даже выгокоь'ва.тнфицнрп-
ванные деятели науки име-
ют склонность и способ-
ность к педагогической ра-
боте. Таких примеров мне 

приходилось наблюдать не-
мало. 

По-моему, было бы по-
лезным практиковать прико-
мандирование к кафедрйм 
молодых специалистов и на-
учных работников па стажи-
ровку после окончания аспи-
рантуры или вуза. Это По-
могло бы им войти в поле 
деятельности кафедры. С 
другой стороны, появилась 
бы возможность полнее'н 
всестороннее оценить их к»к 
будущих педагогов. К сожа-

лению, в большинстве ву-
зов должности стажеров от-
сутствуют. Практически пре-
кратил существование ин-
ститут лекционных ассистен-
тов. Получается, что читать 
лекции преподаватель учит-
ся... читая лекции. Не велик 
ли риск неудачи?.. 

Г. ВАЛОВНЕВ, 
донтор 

технических наун, 
профессор 

МОСКВА 
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сажаемая редакция.' Сегодня я получит тяжелое изве-
стие: пьяный водитель самосвала убил моего друга и его 
семью. 

Я тоже авго.чобилист, каждое лето езжу с семьей в отпуск, 
И я спрашиваю вас: до каких пор мы будем терпеть зту ди-
кость — пьянство за рулем? Учишься водить машину — тебя 
предупреждают: будь осторожен со встречными и попутными, 
особенно в выходные дни. Среди водителей наверняка есть 
пьяные. Заходишь в приовражное кафе: пьют. Наело, не скры-
ваясь. В буфете, напротив поста Г АН около Миллерова. даже 
стакана воды не возьмешь, зато алкоголя — сколько хочешь. 

Я прощу: сделайте Ч1 о нибудь.' Сделайте, что в ваших си-
лах. чтобы горькая судьба моего друга не постигла вас. ваших 
друзей, мою семью, меня, просто наших с вами соотечествен-
ников — советских людей'. 

(Из письме инженера Г. ИОИЛЕВА. Московская область! 

Л Га А. НИКИТИН, собстяянмый корреспондент • • 

ПЬЯНЫЙ 
ЗА РУЛЕМ 
И с с л е д о в а н и е а в а р и и 

В1 • ИЖУ впереди само-
свал. Метров за де-
сять он вильнул и 

грет на меня — прямо в лоб! 
Пьяный — надо к бровке... 
Только подумал: удар! Дверца 
— к черту. Сек по — в крош-
ку. Руки в крови. И тянет, тя-
нет меня вправо, к обочине. 
Тягу рулевую, должно быть, 
заклинило А там откос — мет-
ра четыре, ручей и груба бе-
тонна*. Уперся обеими ногами 
в бугор из полу кабины, кручу 
изо всех сил влево. И затормо-
зить не могу: ноги-то заняты... 
Метров тридцать на ееэв ав-
тобус тащил, кое-как остзнсг 
вился. Лег лицом на баранку: 
шок или не знаю что Очнулся, 
спрашиваю: «Все нормально7» 
Народ мой кричит: «Смотрите, 
«Жигули»!» Неподалеку «Жи-
гуленок», разбитый вдребез-
ги, и самосвал этот самый Ста-
ли людей вытаскивать. Там что-
то страшное Отравили мы 
раненых в больницу, пасса-
жиров мои* в другой ав-
тобус пересадили. Кричат из 
окон: «Спасибо, водитель!» По-
том часы мне переслали с над-
писью: «Николаю Павловичу — 
от ленинградцев». 

Шофер Н. Бородулин. кото-
рый мне зто рассказал, ее» 
туристов из Ферапонтова а 
Кириллов. В «Жигулях» и м ) 
на юг. в отпуск, семья Гвг.кс-
вых. (Мне потом сказа/»: 40 
них вся Вытегра наша пл*чеп>. 
Оба врачами были в этом го-
родке ) 

Куда ехал водитель Кирил-
ловского дорожно-строитель-
ного управления Л. Плаюнов, 
сказать трудно. С утра он во-
зил асфальт. Потом пеовевл к 
шоферу битумовоза Блинову. 
Очи купили три бутылки «Вер-
мута» и «Рябиновой» Одну 
из них выпили, и Платонов, сев 
за руль, снова поехал за ас-
фальтом. По дороге он подо-
брал известного забулдыгу — 
бывшего бульдозериста Пани-
чева, тот ему взял еше одну 
бутылку. Возле Феоапонтова 
залетели в канаву Вытащил их 
тракторист Разагатов Видел, 
что шофер пьян, но сказал об 
этом не ему. а следователю, 
уж» после аварии В Ферапон-
тове Платонов и Паничев ещэ 
одного пьяницу подобрали — 
сторожа Коновалова. Тот ку-
пил еще одну бутылку, втроем 
распили ее в кабине До ка-
тастрофы оставались минуты, 
в ерганизмв Платонова было 
650 граммов плохого вина . 

Когда-то он работал здесь 
же. в ДРСУ. был осужден на 
четыре года за пьяную аварию 
и сопротивление работнику 
ГАИ. Освободился, пришел сю-
да же. 

Начальник ДРСУ тов Еничев 
в беседе со мной не ссылался, 
как это обычно"быва«т, на де-
фицит щоферо*, сказал чест-
но: «Обойтись без него мы 
вполне могли Просто пожале-
ли. Мужик-то на возрасте Не-
ужели за ум не возьмется? Да 
ведь это наш общий долг — 
трудоустраивать людей, отбыв-
ших наказание...» 

В марте нынешнего года 
ГАИ задерживает Платонова: 
пьян. ДРСУ пишет характе-
ристику: чудо-богатырь, ангел 
во плоти, вернитв права. Вер-
нули. Ладно В мае механик 
отстраняет от работы: пьян. 
Пожурили, посадили зл руль. 
Как это в библии: до семи ли 
раз прощать грешнику? Не до 
семи, но до семижды семи .. А 
соседи говорят. ЯЯЧНО пьян, 
машину ставит на ночь у дом», 
гоняет на большой скорости, 
за ребятишек страшно 

Теперь Еничев просит: «Не 
ворошите яы эту историю, 
вед» только коллектив опом-
нился. мы тут такое пережи-
ли». Энергичный, способный 
руководитель. Коллектив, кото-
рый дорогу чудесную здесь по-
строил. — я-то помню, какие 
были хляби возле Кириллова. 
Может, и правдв не надо? При-
езжаю в областную ГАИ, гово-
рят: «Уже после той истории 
мы еще у двух водителей ДРСУ 
права изъяли » 

Добрячки мы все. Гуманисты 
за чужой счет. Они Платонова 
жалели, теперь — себя, я — 
их. Кто пожалеет погибших? 

ЧТО С НАМИ происходит, 
братцы? Пьяный за ру-
лем? Ну и что? Отобра-

ли у пьяного права и вернули? 
Ну и что? 

Человек стрелял в толпе из 
ружья, махал ножом под но-
сом у прохожих. У него ото-
брали оружие, охотничий би-
лет, но не судили. Он же не 
убил никого, не ранил. Вы ска-
жет*: такого быть не может. 
Обязательно будут судить. За 
хулиганство, за опасность, ко-
торой ом подвергал окружаю-

Л* 

Наш день начинается с новостей 
ноге завода; сошел < конвейере кембвйя, лемвез 
один детский «ад... Таимы «удим «грамм. За каждой 
тим и государства • б пате народа, мастерство и 
мысль конструкторов м ученых. Однако им достижение 
руководители м общественные организации всех вез 
рождении уделяли ••лом* внимания укреплению трудом* 
мню высокой организованности и ритмичности а работ*. 

«В общем, дисциплине и порадей нужны всегда, — уиааымп 
иа ноябрьском (1976 г.| Пленуме ЦК КПСС товарищ Я. N. Сг 
когда гигантски возросли масштабы хозяйствование, когда се 
нмосадэей становится все боло* сложной, густей м резво те леммой, 
но. И ив только слова о дисциплине. Ие только призывы к порядку, 
кропотливая, пооседмееиев организаторская работа, четкая про 
гибкая, проДуманиая кадровое политика». 

Материалы, публикуемые евгодме, напоминают об ущербе, который 
обществу пьянство. 

выступлении 
. Нынче же, 

ичеекм* 
особен, 

'жде ее все — 
исполнения, 

иеиоент 

учветив*; 

щмх. А вывести на улицу 180 
взбесившихся лошадиных сил 
— это менее опасно7 В пер-
вый оаэ за это отберут права 
не несколько месяцев, на год. 
Во втооой — на свои от двух 
до пяти лет. Многие говорят: 
законы против пьяных за ру-
леч у нас чересчур мягкие. 

В системе МВД СССР есть 
Всесоюзный научно-исследова-
тельский институт безопасно-
сти дорожного движения 
(ВНИИБД). Начальник институ-
та В Жупев. сотрудники Н. 
Волков и Н Анисимова убеди-
тельно. опираясь на цифры, на 
статистику, доказали мне: беда 
не только в этом 

— Эффект прлчосит не 
столько ужесточение наказа-
ний, сколько их неотврати-
мость. Надо, чтобы меоы нака-
зания — уголовные, экономи-
ческие. вдмимистоативные. мо-
ральные — применялись неу-
коснительно Их кяатит, чтобы 
сделать жизнь пьяного за ру-
лем невыносимом. А еще важ-
нее не дагь проступку дорасти 
до поесгупления Профиявкти-
кв — выделите зто слово жир-
ным шрифтом... 

В сущности, не столько о ка-
рах надо веси речь, сколько 
0 спасении, нас — от пьяных 
за оулем, их — от самих себя. 
Разве «мспцктор. который ото-
брал права у Платонова за 
пять м«чут до катастрофы, ня 
стал бы для него ангелом-хра-
нителем7 Во всяком случае, 
не провел бы тот остаток жиз-
ни в колонии строгого режима 
в постоянном сознании, что он 
убийце ценой семьи.» 

СИЖУ в отделе кадров 
одной автобазы. Заве-
дующая перебирает кар-

точки: «Эгот на учете у нво-
колога. Этот — четыов Раза 
побывал в вытрезвителе» Шо-
фер-алкоголик?! Шофео. кото-
рый лечится без етсыва от 
производства? К »тому г0же 
надо привыкать' Тогда давай-
те разрешим хирургу опеонро-
ввть «под газом», летчику — 
садиться пьяным за штурвал 
самолете . 

В'дея в ГАИ слезное пись-
мо с 'Ой *е автобазы. Копия— 
в райком партии Верните, мол, 
нашж* гоешникам пэава. а то 
пеан не выполни» Четкий ма-
шинописный 'екст. официаль-
ная печать В переводе с бю-
рократического на русский 
просьба эта звучит так чтобы 
нем справиться с планом по-
звольте, 'рвждвме задавить 
кое-кого из вас. что задавят — 
сомнения нет. В ряде обла-
стей половина убитых и ране-
ны* • Лмоиях — на соввсн 
льянык повителей С похмелья, 
что ли писали эту бумагу? 

ВНИИБД опросил несколько 
тысяч водителей. лишенных 
прав за нетрезвую '.за/. Был. 
в частнсс'и. вопрос какие 
черты хэолктеоа способствуют 
пьянстяу за рулем7 Пишут: са-
«оуяеренность оаслушениость, 
бвэотявтственность. подрвжа-
ние доугим в пьянке и лихаче-
стве Знаете этот автопортрет 
очень напоминает характери-
стику поесловутого «трудного 
подростка» А среди наруши-
телей прг бладают не юнцы — 
мужики 26—40 лег Откуда « 
ми* это затянувшееся ребвчв-
ство7 Опрос показал, что у 
бол»ши»ства нарушителей 
невысокий уровень образова-
ния, котя возможность достиг-
нуть большего была: не я вой-
ну рот-ли во» садится такой 
юноше, убояяшийся наук, эа 
руль мощного автомобиля н „ 
иной оаботе коллектив его бы 
обтесал, остепенил, а здесь он 
так и будет всю жизнь рабо-
тать » одиночестве, сохраняя 
1 севе черты недоросля 

Индивидуальный характер 
работы, свобода действий при-
сущая этой профессии, Ф О О М И -

руют у его товарищей прекрве-
ныв профессиональные каче-
ства: мужество, самостоятель-
ность, инициативу, гордость 
собой и своим ремеслом. Ему 
же зга свобода не впрок. За 
ним, как за шкодливым пвца-
ном, глаз да глаз нужен 

С. Зайчиков, заместитель на-
чальника Г паяного управления 
ГАИ МВД СССР, напоми-
нает, как выглядел шофер на 
ааре автомобилизации: 

— Кожаная куртка, очки, 
краги. Всегда чисто яыбрит, 
трезв, немногословен, держит-
ся с особым досюинстяом. 
Окружен всеобщим уважениям 
в народе: механик, специалист 
высокого класса, рабочий-ин-
теллигент... 

И сейчас на автобазах мно-
го таких людей. Вспомним шо-
феров — героев и лауреатоя, 
самоотверженную работу води-

телей на уборке урожая, на ве-
ликих стройках, на горны* 
трассах Сибири или Памира. 
Но профессия стала едва ли. 
не самой массовой а стране, 
она засорена случайными 
людьми. Коллектив, его созна-
тельная часть, зачастую не мо-
жет взять их под контроль, 
перевоспитать, подтянуть. Лю-
ди здесь разобщены не только 
характером работ*, но и опла-
той тоуда: индивидуальной 
сдельщиной. *д« «каждый аа 
себя — один заагао за всех». 

Есть Водители. И есть «шо-
ферня». Есть Николай Ьооо-
дулин. спасший двадцать че-
тыре человека. Секунды, когда 
ом «тащил автобус йа себе» по 
краю откоса, можно назвать 
подвигом Водителя 

И есть Леонид Платонов. Он 
загубил пять жизней ради двух 
бутылок «Вермута». И пока 
ато так, на автобазах необхо-
дим контроль. Жесткий, еже-
дневный, настойчивый. 

НА АВТОБАЗЕ «Вологда-
поомстроя» мне показа-
ли интересный доку-

мент — журнал предрейсоаых 
медицинских осмотров аа три 
года. Читаешь—и видишь, как 
настойчиво, изо дня в день, 
здесь выжимают из коллектива 
Дурные традиции, как сгибают 
пьяницам шею под яомо зако-
на. Осмотр каждый день, а за-
писей в журнале все меньше, 
число «недопусков» сократи-
лось по АТП вдвое. По числу 
пьяных вваоий на сто машин 
коллектив ма одном из послед-
них мест по гоооду и области. 
Осмотры эти постепенно ста-
новятся просто проверкой здо-
ровья водителей перед выез-
дом. 

Почему ,*в не во веек гара-
жах заведены медосмотры? 
Министерство здравоохранения 
СССР издало приказ, по кото-
рому медики обслуживают 
только крупные автобазы. Но 
ведь пьяных безобразий боль-
ше как а аз я мелких гаражах. 
Посмотрите, например, что я 
деревне делается Половину 
аварии по твоей вине тракто-
ристы совершают пьяными... 

В 1978 году, писал журнал 
«Автомобильный транспорт», 
здравпункты отстранили от ре-
боты 165.8 тысячи водителей. 
Это сколько же человеческих 
жизней спасла «трубка Мохова 
— Шинкаренко»! От скольких 
пациентов избавила она больни-
цы! . Так стоит ли скупиться 
иа медицинскую помощь а 
профилактике аварий7.. 

Тут, конечно, многое зави-
сит от самих руководителей 
автобазы. Нет своего здрав-
пункта. можно пригласить вра-
ча из ближайшей больницы в 
его свободное время, припла-
тить ему немного — окупится 
сторицей Мне кажется, многие 
авгооуководители не знают о 
мео« свсей ответственности за 
поведение подчиненны*, вот 
выпустили на Л И Н И Ю пьяного 
шофвра В гущу людей ма до-
оогах выстрелили живвй бом-
бой Она взорвалась. Руковод-
ство жалеет мв убитых и пока-
леченных, а себя «Ах. мы тут 
такое пережили, мне — стро-
гий выговоо. механика сняли. , а 
Между прочим, кроме вы'ово-
ров. есть и уголовная ответ-
ственность. Статье 211' УК 
РСФСР о выпуске машин с 
грубыми нарушениями правил 
эксплуатации. И разъяснение 
пленума Вер*овмого суда 
СССР допуск к рулю Пьяного 
яодителя относится к *тим на-
рушениям 

В Читинской области свышя 
60 процентов вваоий соверша-
ют пьяные водители В Бурятия 
и я некоторые областях— почти 
50 Помнят яи тамошние проку-
роры о сущвстяоваиии статьи 
511*7 Лежат ли комментарии 
к ней на рабочем столе авто-
мобильных начальников? Не 
Думаю. Осуждение по этой 
чести ста-ьи — факт редчай-
ший. 

Тысячи убитых и раненых на 
сче»у пьяны* водителей сель-
ского хозяйства лесной про-
мышленности. Многие 'амош-
ние нврушители на вопрос ан-
кеты: «С кем пил7»—от вечвют: 
«С руководителем» Этих на-
чальников тоже жалеть будем? 

В06ЩГМ контроль свер-
ху абсолютно необхо-
дим Но ня маловато 

яи его? Вот таксисты Люди, 
как известно во многих смыс-
лах небезгрешные Но чего нв 

•видел, »ак "это пьяного таксис-
та за рулем Один начальник 
таксопарка дал такое объясне-
ние: «Контроль сбоку! Пасса-
жир может позвонить в парк». 
Шоферы добавили: «У нас Тут 
строго. Два «нвдопуска» — и 
будь здоров, забирай трудо-
вую» Запомним мысль о 
«контроле сбоку». Оне нам 
пригодится. 

...Незадолго до аварии дис-
петчер потребовала от Плато-
нова путевой лист, подписан-
ный клиентом Шофер много 
тогда прогуливал, ездил неведо-
мо где. Он пдигроаил диспет-

КЗ ПИСЬМА-ПО СТРОЧКЕ 
Наши законы в отношении 

пьяниц довольно гуманны. 
Правда, когаа пьяный со-
вершает преступление, закон 
к нему сиров. Но разве пьян-
ство само по себе — его не 
преступление? 

а аогддмоа 
ПР1ШОРСК 
Ленамград-.|<** еОд, 

Я -жмите I. что в оВуо.2 
крупней области на лечение 
ЛЛКОСОЮК0В ешвтднШ долж-
ны тратиться миллионы руб-
лей! 

«. «ельцов 
МОСКВА 

Ни для кбго не секрет, что 
применяемые сегодня методы 
лечения алкоголизма недоста-
точно зффективны (а от пьян-
ства мы ведь вообще не ле-
чим). Необходимо разраба-
тывать и внедрять средства 
быстрого протрезвления и 
гопохмеления». Конечно, на-
добность в таких средствах 
исчезнет по мер« успешного 
воспитания гкультуры пития», 
но сейчас в них нужда острая. 

И. СЫТИНСКИЙ 
ЛЕНИНГРАД 

У нос на заводе — на каж-
дом шагу пивные ларьки, и 
поток туда не ослабевает на 
протяжении целого рабочею 
дня. А ведь рабочих рук не 
хватает. 

С. П. 
гор ГОРЬКИ гт 

На Большой Полянке, в до-
ме 5—? закрыли просюеоль--
венный магазин, где всегда 

' можно было купать молоко, 
масло, сыр. крупы и т. д. Зна-
ете. что теперь там? Специа-
лизированной винный мага-
зин' С II утра там собирают-
ся десятки выпивох.. 

А. ВОЛОЫИНСКАВ 
МОСКВА 

Думаю, нынешних Мкого-
ликов уже не исправишь. Но 
необходимо бороться за здо-
ровье молодежи, за тех де-
тей. которые пока не пьют. 
Ведь они могут начать имен-
но с самых опасных — де-
шевых крепленых вин. Ра-
зумно было бы совсем пре-
кратить их производство. 

ХАРЬКОВ 
П. ВАУЭР 

Уверен, что первым меро-
приятием борьбы с пьянством 
должно быть приведение в по-
рядок пивных заведений. В 
них обслуживание должно 
быть поставлено на высокий 
культурный уровень, и тогда 
человек, находящийся в таком 
заведении, психологически не 
сможет напиться <до черти-
ков». 

г. ПРОЗОЮ» 
МОСКВА 

Л некоторых странах запре-
щено показывать в вечер-
них передачах, которые смот-
рят подростки. курение и 
употребление алкоголя. Поче-
му этого нв можем сделать 
мы? 

Ю. ЬИТЮЦКИЙ 
ОДЕССА 

ПРИЛАВОК винного м*гв-
аима очередь в пол-
день штурмует особен, 

но неистово. 
— Шевелись, перерыв ион-

чвотся... — поторапливают 
продавщицу покупатели. . 

Среди них г - немело муж-
чин в рвбочих комбинезоне» 
и куртках. Этот люд н при-
левку ие подходит — оти. 
раотсв по углем. Знеет! про-
деящицв спиртное не отпус-
тит. выход один: передать 
деньги кому-нибудь в очере-
ди. Текой хитрости не избе-
жать. А сердобольные люди 
всегде нейду тс я. 

Вот рабочий в спецовке во. 
ровето сует печку мять* руб-
ловок освнистому покупателю 
и среау отходит в сторону. 
Тот рвсплечиввотся, быстро 
поредеет водку просителю. 
Рабочий ловко рессоаыееет 
бутылки по кармвнвм — и к 
выходу. Богом перосеивет 
оживленную улицу, 

во дворе жилого доме, во-
торый ремонтируют строите-
ли. собрелесь вся бригвде. 
Дальше — путь в закусочную 
нв улице Рвсиовой. Еде ив 
столе. Рвботницв общепите 
в эемыагвнном мелете все по-
нимает без ело*. Услужливо 
приносит ствкеиы. Когдв вод. 
кв рвзлитв, ловко подхеетыее-
вт порожнюю посуду. Сотрв-
позники оживлены: обед 
УДвется не елвву Подгуляв-
шея яомпвния непрввляется к 
выходу. И здесь их оствиея-
лиееют сотрудники МИЛИЦИИ.. 

— Тек что вветввлввт вес 
пить в ребочее еремяГ — в 
который рвз спрашивает стар, 
ший лейтенант С. Высокий* 
ский мастере специвльного 

черу: «Ты не возникай, а то 
худо будет. Ты знаешь, в * тю-
ряге сидел» После аварии на-
чальник упрекнул ее. «Что ты 
мне тогда ничего нв сказала?» 
— «А я боялась» 

В те дни Платонов возил ее-
Фальт в бригаду Г Невзорове. 
Хооошии коллектив и* бригад-
ном подряде, боигадио — депу-
тат местного Совете, трудяга, 
настоящий оабочий еожак Кро-
ме Платонова всфальт сюда 
возили еше семь шоферо* Пе-
ребоев не было, и эефельтирое-
щиков отлучки Плетеное* не 
особенно беспокоили водите-
лей — тем болев Они на инди-
видуальной сдельщин*, эара-
ботком и* связаны. 

Теперь представим себе к е 
— шоферы и дооожиики — на 
одном подряде Заработок — 
общий Перед Платоновым не 
трусливая диспвтнвоша («кон-
троль сверку»), * семнадцать 
здоровенных парней, обозлен-
ны^ необходимостью «обраба-
тывать» этого хвньтгу («кон-
троль сбоку») Сказал бы он 
им про своя грозно* прошлое? 
Ого И. может быть. * итог* 
этой «милел» беседы вообще 
не стел бы трагически»» тот 
день * июне 1979 года,. 

Так почему шоФеры н* в 
бои'аде? Нв знаю — ми* * 
ДРСУ ничего вразумительного 
нв ответили 

Почему трест «Вологдапром-
строй» не овеспв-жв работой, 
развалил две свои подрядные 
бригады шоферов? Ведь тек хо-
рошо к в начиналось: дружная 
работа, прекрасные заработки 
и Пьяниц * пар вые же Дни и ! 
бригад поеыстаеили 

Почему е Глявмоеввтотрвнее 
и в Латвии на подряде — по 
23 процента машин водителей 
сдельщиков в скажем. * Тад-
жикистане всего от полутора 
до 3 5 процент»? ведь тамош-
ние руководители тоже. поди, 
клянчат права для своих пья-
ниц Бригадный подряд — это 
рост производительности тру-
да на 15—20 процентов воэь- Л 

мит* атот р*э*рв й обойдитесь I 
бе» — * ^ 
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МАЛЕНЬКИЕ 
СЛУЖЕБНЫЕ ПОПОЙКИ 
шлв> Ф 1 Ш » 

»* 

МВД СССР 
процент пьяиы* 
сечу вдигкц транспорта по 
стране вмижмгее., Это *о-
рошв Но и оставшийся про-
цент — етрвшиый. кровавый 
За ним — боль. ел*эы, неутеш-
но* юре блимих. Нв должно 
быть такого проценте! Нуль 
должен СТОЯТЬ н* его месте * 
отчетах. 

К* О р Т И N К 

В НАШИХ в*тяну*шихс я 
ревговорех о вод*, ко-
торую предстввлвет со-

во* пьянство, мы квк-то чес-
то звбывввм, * чего оно ив-
чин ветс я. 

Пв моим иеблюдениям, ... 
предприятиях и * учрежден», 
яв 'с тел легель«ым овычей, 
которого совсем иодеоио еще 
не Выло: меленькие првзд-
нички в ребочее я рем в в сев. 
Зи с дном рождения или с ка-
кой-нибудь другой юрошей 
двтр» кого-либо иа сотрудни-
ков. Особенно его рос прост, 
рвивио в- уиреждеиилх, по-
скольку станков тем нет и 
оторввться от дел всегде 
можно. Зе чес до окоичвния 
реботы софиреется тесный 
кружок, яотррьА стеиовитсв 
все тесно* (в компвиии не-
пременно оиеаыемкя и слу-
чайны* человек — кто-либо 
из эврвим неприглешвнных 
сотрудников, коеорый вей лее 
в квбинет по личному делу и 
был тут же нвгрвжден рюм-
кой ил»Г деже ствкеном). 

Конечно, плохо, что один 
чея работы отдается | 

1 
а т у р ы 

долью. Но опес кость этих 
меленьких попоек горввдо 
больше, чем »то можно себе 
преДстявить. Прежде всего 
нарушаете« святость серьез-
него Отношений к своим тру-
довым обязвннооям. Внача-
ле, несколько лет ивэвд. ав-
пирели двери квбинетов, в 
которых поднимвли тосты в 
несть меленького или боль-
шого юбилея. Тогдв многие 
еще испмтыяели неловкость 
оттого, что пять или десять 
человек оторвались от доле и 
зв рабочим столом рввлиедли 
по ствкеивм. Теперь (того 
нот — компвиии стали гораз-
до крупное, и квбинеты ав-
ярыввются уже ие тек тще-
тельно. 

Недевно в нвшем коллекти-
ве отмвчелся юбилей одного 
нв сотрудников. Он пржмил 
премию и вр времв роботы 
приглесил в немногу, в кото-
рой работает, сослуживцев и 
руководителей. 

Зв устроенную им пьянку 
можно было бы спросить 
строго с него, но я его могу 
поняты теиеее традиция... Я 

,й Иванович, 
руководитель вдруг нвечвет. 
нын случен не производстве' 
Ввм ведь огвенвть! — пытает-
ся вразучж1* мддорв работ-
ник м и л у " » 

Т ч ' в с т о ' Х * ДоЩф бригвде 
пьянствует и обедом) — в о -
прос Е Наз#ову 

— Разе два-три в неделю 
— Чвр^л ден^. »ь1*одит.„ А 

сегодня некой повод для вы-
пиеии! ~ продолжает стер-
ший лвйтвнвнт. Его собесед-
ники, ивсупившись, молчвт. 

— Значит, сделаем тек, — 
звключввт С. ВысокинскиА. — 
Вот *ам бумаг*, ручки. Пиши, 
тр обыснени*. 

Цитирую эти документы, 
с&хреняя стиЛь: 

«*, • Икэероя Е. Ю., выпил 
во веем* работы, тек квк бы-
ла холодная погода, был обед 
и для поднятия вплетите». «Я, 
Лановой в И„ выпил в рабо-
чее ярем» по причине окои-
чвния реботы бригады ня за-
данном стояке, яоторяь кон-
чила этот стояк рвньше на-
меченного сроке». 

быть может, ие сегодня-
эввтрв елвеяри-евнтвхники 
станут пироееЧ по случаю 
каждого установленного во• 

Александр ОСИПОВ 

1Г\»Л С рожритом. ,4 ГЛвв-
убеждеииым пкЛифцем 

поручили Рвботу в Д*Я»в учв-
щияев, который нвеедрц «я-
лодвжмв! 

Хмельно* лрлдоиь ц ф > у 
шнтвльно действую повсюду. 
При >том ничто, тек ие потвор» 
ствувт пьяиицем, к м беэиак*. 
ЗЯННОСТЬ. 

Ближдйшвя к эксперимен-
тальному комбчрету «Спорт» 
етоловвв ствйе яриюэфя» для 
гарбитедей спиртного, • Обе-
денный перерыв к д и г о ^ ь ю 
рвбочи# спокойно пмое здесь 
водку, купленную в соседнем 
мвгвзннв. Я видел, квк многие 
выходят отсюдв ^ э р к ^ р о ив-
ввееле и спокойно нвпрвв. 
ляются через проходную ие 
комбинвт. вахтер бе* помех 
пропускает их ив территорию 
комбинвгв. 

Несомненно, слесаряУ* В. 
Матвееву, в. Стану и А. Л*, 
риму, возвращавшимся Доело 
обеденного перерыве в под» 
питии, твкже удалось бы сво-
бодно миноввть проводную. 
Если бы не рвботники мили-
ции. Они вызввлн начальнике 
ремонтно-мехвнического це-
хе М. Учителя. Тот прииялсв 
с ходу защищать эвхмелео. 
шик подчиненных. А те вели 
себя рвзвяэно. локвэыввя, 
что, мол, все сойдет с рук, 
что ивждый из них непремен-
но выйдет сухнм из воды. 
Уверенность зтв, квк показе» 
ли двльнейшие события, дер» 

ХМЕЛЬНОЙ 
ПОЛДЕНЬ 
Репортаж, начатый в магазин* 

М Й А Й М М Й М М Й Й М М 

МС*,ТЫМ$УЯ и а и ш ш ъ ч 
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« К Л У Б А ДС^ 

( И З Ц И К Л А « Н Е Л Е З Ь 
В Б У Т Ы Л К У » ) 

Гисунон КА1АИМСИОГО ( » 
(КИ*в> V 

Рисунок й. ПОМДЗМОВА 

допроеодного крене или уии. 
тезе. На поке успехи хозрас-
четного участке ремстрои-
треете более- чем скромны. 

•Плен трещит по шеям. И не я 
ресклебенности ли, не е регу. 
ляриых пьянках в ребочее 
врем» кроется однв из при-
чин срыве производственных 
ведений? 

вернемся, однвио, и объяс-
нениям В. Ленояого и Е. Не-
верове Они ошеломляют сво-
ей обыденностью. «Собстяеи-' 
ио, о чем речь? — словно ви-
дится между строк. — Так 
было, есть и будет». 

Но то, что не высквзвли 
рабочие рвметройтрвета, про-
стосердечно поведали нам 
маляры ремоитио-стронтель. 
иого упреяления тресте «Тея-
моитваиь И. Гусе* и А. 
Стеры» «Отоввриешись» в 
том же мвгвзине спиртиым, 
они пришли в Лом учвкцикся 
циркового училища, гдя ев-
дут ремонт. Мь> зветвли их 
в комнате, приспособленной 
под бытояку На газете акку-
ратно разложена закуске. 

— Нв много ли пол-литре 
нв двоих) — спрвшняяет мей. 
ор милиции М Аробышее. 

Н. Гусев, человек немоло-
дой, держится чинно, отяв-
чвет степенно Всем своим ви-
дом две* лоиеть, что приход 
непрошеных гостей все оввно 
не испортит трапезы. Прежде 
чем рвзлить сорокаградусную 
по ствкеивм, он добродушно 
резглегольствует; 

— Человеке хлеб живит, в 
вино крепит Вот я; пью я 
обед квждый день. Обычай 
дорогой, выпить по другой. 

— Ясно, милые / люди) —. • 
добееляет А. Оврых, дееяа 
понять, что рвзговор окончен. 

Впрочем, стонт ли блвго* 
Душестяоввть' Минувшей вес-
ной Н. Гусеве и А. Старых 
обсуждвли в управлении зв 
пьянку в ребочее ерем». Тог. 
де огрвннчились предупреж-
дением Но урок ие пошел им 
впрок. Трудятся они с про-
хлвдцвй. Да и квквк рвботв у 
подгуляяшего человеке? 

— Две недели рвботеют у 
нес маляры, — рессиазыееет 
зееедуюшв» Домом учвщчхея 
Л. Кузнецове — То и дело 
эветеем их ав выпивкой. Хоть 
бы кто из строительного не-
чвльствв к нем приохвл, по* 

могу понять н руководителей 
Не прийти они но могли — 
б и т бы проявлением иеуяе 
ження к ветервну. И залре-
тить не могли — юбилеи, ко-
торые првздрАртся на рвботв. 

'СТДли обычвдкС Они спрееля-
«отся повсюду, и если бы ру-
ководители решились покон-
чить с этой грвдицией, то 
многие могли бы подумвть, 
что проявляется иоувеисение 
именно к сегодняшнему юби. 
л яру, 

И вев-твки с пьвнством не 
рвботе следует кончеть. 
Прежде всего ивдо не боять-
ся этого слояв) в евмом деле, 
резве это но пьянство, если 
вино рвэлиевют не рабочем 
мест* в ребочее *рямя< 

Мялеиькие служебные по-
пойки случвютсе место Чем 
крупное коллектив, чем он 
дружное, том ноте преэдну-
ют с я юбилеи. 

Я глубоко убежден, что 
многие ивчинвют регулярно 
питя спиртные непнтки имен* 
но этим ввелвтеетелько-невин-
ным способов* И иго пору, 
нитсв, что некоторые теперь 
ужо соэровшио влкогопикн не 
нечепи свой бедственный путь 
именно не работе, * рабочее 
арймя, тея скаэать, с блвгими 
нвмеренивми! И семое эвбвв-
нов: под тосты эа хорошую 
работу... 

I . ВАЯСУКОв, 
ииж»и«р 

1 •й. • 

>«. В 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

жите я ия потяорстае вдмини-
стрвции. 

• — Бороться с пьяницями — 
дело милиции, — сквзел нем 
глаяньтй инжвняр кОмбинвте 
Л. Фридмвн. 

Но ведь недввиее посте-
нов ленив ЦК КПСС, Совете 
Министров СССР и ВЦСПС » о 
двльнвйшвм укреплении тру-
довой дисциплины и с Окр в* 
шении текучести кадров в не. 
родном ХОЗЯЙСТЯЯ» НЯПОМИИЯ? 
ят: «При оиеикв двятельиостЬ 
рукояодитялей подраздел* 
НИИ исходит» ИЗ ТОГО, ЧТО во 
состояние и укрепление тру-
довой дисциплины Они отве- ' 
чают так ж*, как и за выпоп» 
нание плановых ведений». 

Через две месяце поел* 
того, как а проходной было 
задержаны «мельныв оебо-
чи» ремоитно-меквническогф 
цех* я позвонил Л. Фридм% 
ну. Хотелось узнать, к ей о * 
резонанс получил в коллекти-
ве этот досадный инцидент. 

— Специального обсужде-
иив мы Ив проводили. Горит 
плен. — обьясииг глевный и » 
женер — Но приквз. квжвт-
ся был. Обретитесь в отдел 
кадров 

— О случве с Метееееым, 
Лериным, Стечем слышелвк 
— деет справку звеедующев 
отделом аядроя Р Пруднико* 
яа. — Но ииквки» документов 
от нвчвльникв цехе к нем по-
ка ие поступело. 

вольготно Пьяиицем эв спи* 
ной таких руководителей! 
Только какой прок от напив-
шегося рабочего' 

Хотелось бы. чтоб случей с 
рабочими ремонтно-мвхвни. 
ческого цехе был исключе-
нием. Только зто делеио но 
таи. Зе одиннадцать месецее 
прошлого годе свыше три». 
Дцвти рвботников КОмбинвте 
• Слорг» побывали а вытрез-
вителях. А сколько лопвда-
лось сотрудниквм МИЛИЦИИ в 
винном магазина в обеденный 
перерыв с водкой в керме» 
ивх1 Скольких зедерживели 
с поличным во времв воэлив* 
иий! В списке — имене людей 
всяких яозрветов и профос» 
сий. Дяже должностей — от 
разнорабочего до иечвльиикй 
цехе. 

вообще кривея прогудо* 
не комбинвтв неуклонно пола 
зет вверх. В третьем квврте-
лв. например. 4* человек раз-
базврили 461 рабочий день. 
Это а шесть рвз больше, чем 
в первом кввртвле. 

Судя по документом, едяе 
лишь треть побыв евши я е 
вытрезвителях держале пуб-
личный ответ в трудовом 
коллективе. Порой с пред-
приятия в милицию шлют зе-
ведомые отписки о яяобы 
принятых мерея. 

Зв последнее «рем* все 
большее внвчвннв приобрели 
комиссии по борьбе с пьян-
ством. Нв МНОГИХ московских 
предприятиях они стели ееж-
ным средством общественно-
го и правового яоздейстяия. 
К сожвлвиию, в ремонтно-
строительном упрввлейии 
тресте аТевмонтвж» и специ-
альном хозрасчетном учветие 
рвметройтрветв Фрунзенско-
го рейоня эти комиссии еле» 
чет желкое сущестеоввине. 
Мвсяцями они не собираются 
ив звеедвиия. А ведь здесь 
немело любителей спиртного; 
нврушвющия трудовую дис-
циплину. 

и.Снове полдень обычного 
ребочвго дня. Тот ж* «инный 
мя*«Энн, с которого МЫ ИЙЧ*-
ли рясск*). Мой спутник 
— работник милиции М. ДрО-
бышвя — сего дне в штвтеком. 
К нему подводит переноя • 
промвелвнной спецовке: 

— Друг, воэьми дяв пуь 
эырьвв, ребята ждут... 
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ДАВНО известно! когда 
читаешь описание какой-
либо болезни, непремен-

но находишь ее у себя. 
Туг , ках-ю попалась мне 

стать* с перечислением симп-
томов недуга воасе у * д лчо -
винного — «работоманли». По 
мысли автора, <работомани«» 
— зто когда работа превра-
щаете * | наваждение, в болез-
ненную страсть, когда ничего, 
кроме работы, не замечаешь. 
Симптомы этой напасти такие 
неодолима* жажда заниматься 
своей работой; склонность про-
должать работу в свободное 
врем*, например, после окон-
чание рабочего дн* или во ара-
м* отпуска: недостаточное вни-
мание к семье и самому себе 
саманно» с тем, что ты од»р 
*им работой; постоянно гры-
»уща* тебя чувство вины перед 
близкими, обусловленное не 
достатком внимания, которое 

А. ПАВЛОВ 

•о всем мир* ас* больше* внимание привлекают к <*6* работники так 
называемого умственного труда, под которыми * первую очередь под-
разумевайте учены», работники литературы и искусства, преподаватели 
вуюв, инженеры... Как добиться, чтобы их труд бып максимально про-
дуктивным! О некоторых аспектах этой проблемы идет речь в публикуе-
мых не «той странице материалах. 

Фиэино - математи-
ческая школа нееоси 
вирсного Академго-
родка. Лекцию школь-
никам читает дирек-
тор Института тепло-
физики Сибирского 
отделения А Н СССР, 
академик С. С. Кута-
теладае. 

Фото Т. Б А Ж Е Н О В * 

леешь. а дальше начнется что-
то новое, полегче будет... Но 
дальше то же самое продол-
жается,., 

Домашние уже привыкли; 
когда * дома — * хотя и есть, 
но меня как бы нет. «Где па-
па?» — «Папа работает. Не ме-
шай». 

Даже летом. • выходной, 
когда впору бы поваляться где-
нибудь на берегу речки, по ле-
су е ребятами побродить, си-
дишь, как проклятый, обло-
жившись литературой, либо же 
в библиотеку едешь. 

Или взять лыжи, Хорошо, 
если раза два-три «а »иму вы-
берешься с сыном. А ведь лыж-
ня под боком: вышел за кали?-

ты и« уделяешь, и т. д и т. п 
Господи. да ведь это же я! 

Это же обо мне) Честно ежа-
*ать. я уже не помню, когда 
у меня было свободное время 
Просто свободное. Вечно в го 
лове у меня какой-то гул, что-
то я все время обдумываю ре-
шаю. вычиелвю, прикидываю 
Как ни странно, на работе, на 
службе заниматься этим нек«' 
да — в основном чертишь иди 
же считаешь К тому же — 
всякие совещания, заседании,.. 
Пв-1»сго»щвму работать — 
думать) — можно лишь вечера-
ми да в выходные. Или а от-
пуске. в командиром*.. 

Началось это все у меня сра-
«у после института Помню, 
Очень мне тогда захотелось, 
чтобы все меня ценным спе-
циалистом считали. Начал «сже-
вывать». что называется, на 
подную катушку. Но не век же 
такому быть Думал: вот сде-
лаю рывок, покажу себя, на-
беру высоту, а дальше легче 
будет, дальше от меня будут 
требовать лишь идей, за кон-
сультациями смиренно прихо-
дить. вся же черновая, техниче-
ская сторона — конкретные 
пооработкц по узлам и дета-
лям, —• естественно, на пле-
чи других ляжет Черта с д м ! 
Специалистом меня, конечно, 
признали, но от черновой ра-
боты никто не освободил. Да и 
сам в не очень-то своим кол-
легам доверяю Всегда что-ни-
будь не так сделают Получает-
ся. • сам себя наказываю: ч«м 
новее, чем оригинальнее при-
думываю конструкцию тем 
больше возни с чертежами, с 
расчетами 

Отступать, однако, уже не-
мыслимо Назвался груздем — 
полезай в кузов Надо поддер-
живать реноме Тем более, что 
тебе без конца о нем напоми-
нают. Скажем, замаячил на 
гориэомте новый проект. На-
чальство тебя вызыввет: 

— Виктор Иванович, вся на-
дежда на вас. Никто, кроме 
Ме. с этим ив справится. 

Лестно, конечно, такое слы-
шать. Ну и стараешься. 

Каждый раз тешишь себя 
мыслью: вот «тот проект одо-

ку дачи — и дуй хоть десять, 
хоть двадцать километров. 

Отчего так происходит? И 
имею в виду — отчего у меня 
ни на что времени не хватает? 
Странно, что до сих пор я об ' 
этом как-то не задумывался...' 
Просто считал такой порядок 
естественным... Теперь же. н г 
чипая раскидывать умом, я по-
нимаю, отчего это так. С од-
ной стороны, повторяю, мне 
очень хочется, чтобы меня счи-
тали хорошим специалистом. 
Так сказать, самолюбие подстг 
гивавг. Да и вообще я не нв-
столово лишен чувстве долга, 
чтоб!* делать все кое-как. А с 
другой стороны, в н* настолько 
талантлив (увы. это надо при-
знать), чтобы хорошая, по-
настоящему хорош»», работа 
давалась мне легко. 

Можно, конечно, изготовить 
проект и не так чтобы твп-ляп. 
однако и не затрачивая не него 
чересчур много сил — допу-
стим. содрать большинство 
элементов с вналогичного поза-
прошлогоднего проекта или. 
скажем, пятилетней давности. 
И премию получишь. И семь! 
тебя чаще будет видеть и слы-
шать, Большинство тек и посту-
пает. Ты — мет. Что-то такое 
там у тебя внутри, чему и на-
звания то не отыскать (со-
яееть?.. Слишком затасканное 
слово, да и неточное, однобо-
кое). — что-то у тебя внутри 
не позволяет тебе это сделать. 
Этот внутренний голос те-
бе говорит, если копировать 
проекты, нарисованные пять 
лет назад, что же тогда назы-
вается техническим прогрес-
сом? Да и то сказать, то, что 
делалось нашей конторой пять 
лет назад, уже тогда отставало 
от лучших образцов лет на де-
сять. Что же — еще больше 
разрыв увеличивать? Вот и ло-
маешь голову, пыжишься изо 
всех сил. Потому как легко, с 
разбегу превысить мировой 
уровень тебе, естественно, не 
под силу. Не Эдисон. Не К у 
либим. Начальство нервничает: 
хот* и считает тебя спецом, но 
вместе с тем — недотепой 
Жена лицом темнеет. 

Конечно, если рассуждать 

теоретически, есть выход из 
положения. Если бы все вокруг 
стали бы «маньяками» в том. 
что касается работы, то и 
«маньяком» быть, наверное, не 
потребовалось бы. Такой вот 
парадокс; Уходил бы домой 
роено в пять, по звонку Да и 
дома мнимался бы с детишка-
ми, смотрел бы телевизор, з не 
ломал голову над устройством 
квкого-нибуд» т»м приемного 
бункере Знал бы. что этот са-
мый приемный бункер приду-
мают Иванов. Петров или Си-
доров — твои коллеги. И. меж-
ду прочим — в рабочее время. 

Но это все теоретические 
рассуждения. Заставить Ивано-
ва. Петрова и Сидорова стать 
«маньяками», хотя бы времен-
но (покуда контора не выйдет 
из прорыва). — невозможно. 
Утопия. Впрочем, официально, 
не бумаге, никакого прорыва и 
нет. Все благополучно. 

Единственный выход из по-
ложения — самому с «манией» 
расстаться. Работать, как все. 
Не выпендриваться. 

И я начинаю работать, «как 
все». В общем-то, хитрость не-
велика. К тому же как-никак 
двадцатилетний опыт за пле-
чами. Все ходы и выходы 
в нашей профессиональной 
премудрости мн* известны. Как 
и предвидел я. сразу все ста-
новятся мною лоеольны. На-
чальство мне руку жмет при 

г встрече: ну вот. дескать, давно 
бы так. вымпел передовике 
над моим кульманом красуется, 
О своих, домашних, я уж не 
говорю. Полно* благоденстви* 
в семье. Исполнение всех же-
ланий. Все по четкому графи-
ку: раз в неделю — кино, раз 
в две недели — тввтр или там 
Дворец спорта „ Ну. и дома, 
конечно, развлечения всякие, 
разговоры, чтение вслух... 

И. что самое удивительное, 
сам я после этой перемены н* 
так уж плохо себя чувствую. 
Никакого, что называется, ду* 
шевного дискомфорта. Так эта 
стать* на меня повлияла. Что 
зв охота, в самом д«ле. быть 
идиотом! 

И вдруг на пятый или шестой 
месяц этой великолепной жиз-
ни — срыв... 

Как раз незадолго перед тем 
иэ зарубежной командировки 
нвш завотделом вернулся. 
Естественно, сразу — вся» 
кие заседания. совеща-
ния. Как идут деле? Выяс-
няется — хуже некуда. Начи-
наются персональные вызовы • 
кабинет к заву. Эвв «озадачи-
вает» своих подчиненных. До-
ходит и до меня очередь На-
чальник обращается ко мне со 
своей традиционной фразой: 

— Виктор Иванович, вся на-
дежда на вас .. Никто, кроме 
вас, не сумеет... 

Я отвечаю ему этак бодро, 
по Райкину: «Бу-сделано!» И. 
естественно, принимаюсь за 
работу так. как уже привык за 
эти полгода: первым дмом 
отыскиваю в архиве что-то по-
добное. появившееся на емт 
неважно в каком году... 

Через несколько дней проект 
в общих чертах готов. Стою, 
любуюсь чертежной работой. 
«Сроки вам нужны? Нот*! По-
жалуйста! Вот вам сроки!» 

Представляете себе картину? 
Конструктор, ударник груда — 
перед своим детищем, готовым 
вскорости воплотиться в метал-
ле 

И тут это вот самое и про-
исходит. Эта самая чергрвщ»т-

ма Глядя на черте*, я вдруг — 
замечаю что изображенный на I 
нем агрегат сам собой преоб- в 
рвжаетс* в какую-то гнусную 
физиономию Есть у меня со-
сед по площадке, пьяница и 
хам. Тек вот. что-то вроде его 
портрета ... Физиономия начи-
нает мне нагло подмигивать и 
при этом укмыляется. Ярость 
охввтывает меня, нят сил ев 
преодолеть.. 

Что произошло Дальше, я не 
помню, знаю лишь по расска-
зам коллег Они говорят, будто 
я сорвал чертеж и в бешенстве 
стел его топтать. После сломал 
рейсшину и пытался повалить 
кульман. В общем, буйствовал. 
Меня отвезли в клинику. 

...Спасибо, врач попался хо- т 
роший, сам разобрался, что к I 

ВР Е М Я от в р е м е н и п р и -
х о д и т е * читать и с л ы -
ш а т ь о б у д т о б ы о т -

к р ы т о й к е м - т о н о в о й р а з -
н о в и д н о с т и м а н и а к а л ь н о г о 
с о с т о я н и я — « р а б о т о м а н и и ь 
(как и м е н у ю т а в т о р ы « о т -
к р ы т и я ч у в л е ч е н н о с т ь че-

л о в е к а с в о е й р а б о т о й ) . С а г о -
д н я , н е п р и м е р , ч и т а т е л ь м о -
ж е т п о з н а к о м и т ь с я с а н к е т о й , 
с о с т а в л е н н о й з е п а д н о г е р м в н -
с к и м н е в р о п а т о л о г о м Г М е н т , 
ц е л е м и с п о с о б н о й , к а к о н 
п о л а г а е т , в ы я в и т ь л ю д е й , 
с т р а д а ю щ и х э т и м н е д у г о м . 

Тут ж * в с е м « б о л ь н ы м » Г. 

СИМПТОМЫ СНЕДУГА, 
Западногерманский чевропатолЬ; Р. Уентцель опубликовал 

недавно в журнале еШтерн» анкету, которая, пп его мнению, 
призвано вычвить людей (е/авным образом ил числа тес. кто 
занимается умственным тру>к>ч), страдающих так называемой 
*работоманией*. Вопросы в зтой анкете такие: 

л и , ы " о * " начала работы неодолимую по-
тройноеть продолжать трудиться? 

2. Свойственна ли вам тороплндрсть е равоте? Выбывает ли 

р ома состояние эйфории? 

, в. Работает, ли ем я сяоАодноо время и я отпуске? 
4. Работаете ли еы г л а в н ы м образом по вечерам? 
« ' е. т в л и * м Думаете о сяоеи работе на досуге? 
г Пытались ли еы кет* бы время от времени не работать? 
/. Пытались ли еы придерживаться ханой то определенной 

н м » Т ' н 1 с к ' работе — например, работать тольно е определен 

В. Д е л а е т е л и в ы р а б о т у , м о т о р у ю мог б ы д е л а т ь ч е л о е е и 
более н и з к о й к в а л и ф и к а ц и и ? 

•, П р е н е б р е г а е т е л и е ы с в о и м п и т а н и е м ? 
10. Испытываете ли еы о щ у щ е н и е вины от того. что. всеце-

ло отдаваясь реботе. недостаточно внимание уделяете семье, 
в т а и т е пренебрегаете л и ч н ы м и интересами? 

И . о щ у щ а е т е ли вы стыд в сеяэи с тем. что. помимо 
ты, * в к н и ма что не находится времени? 

12. Люйите ли яы, чтобы другие люди яыражали аам сяое 
с о ч ^ Я ^ у я и е е е ея)И с тем, что в ы таи много работаете! 

рабо-

12. Чувствуете ли еы себя « н е п р и к а я н н ы м » , когда над ва-
ми не довлеют сроии и обязательства? 

14. Прибегаете ли вы но осиного рода глубокомысленным 
объяснениям, чтобы «подвести базу* под вашу привычиу 
чрезмерно много работать (например, неиоторые говорят: «Се-
ли хочешь чего-то достичь в жизии. надо трудиться, не жалея 
«ил». другия — «Надо ж е р т е о в а т » собой...» и т. д.)? 

13. Проявляете лн вы нятерпнмость по отношению и тем 
людям, чей стиль работы отличен от вашего? 

16. Снизилась ли по сравнению с прошлым производитель-
ность вашего труда? 

17. Произошли ли наиио-лнво изменения я яашей семейной 
ж и з н и о связи с вашей одержимостью работой? 

1в. Часто ли вы меняете м*сто работы или сфору деятяль-
ности (а поисие неяык возможностей для проявления своей 
одержимости работой)? 

1». Превратилась ли для вас работа е т е н у ю п р и в ы ч к у , ко-
торой еы не е силах противостоять? 

Гог, кго ответит еда* хотя бы на пять вопросов анкеты, тот. 
по мнению Г. Ментцеля, рискует заболеть «работананиеи». От-
вставший положительно болев чем мн дест г» вопросов почти 
наверняка является яработощаном'. 

Способ лечения моъет быть только один — найти правиль-
ное соотношение между работой и досугом. 

чему, и мне овьяснил. Долго я 
»ем не задержался. 

Между прочим, выслушав 
мою исповедь, врач зацепился 
как раз за мою «рабогома-
нию», в ней усмотрел корень 
всего. В том. как я ее подав-
вял 

.. Нет, не приспособлен в к 
этому... К тому, чтобы престу-
пить чувство долге. Как у 
Пушкина гоаоритсв — «такое 
мой организма. Вернее, в дан-
ном случав — не такое. Не та-
ков мой организм, ив такова 
моя психика, чтобы пренебречь 
»тим словом — «долге, чтобы 
наплевать на него и забыть. 

Так что, видно, снова мне хо-
дить в «мвньякахэ Но тут уж 
ничего не подвлввшь — либо 
«маньяк», либо невротик. Я вы-
бираю пеовое. 

КАК ВАМ РАБОТАЕТСЯ? 
ЛНКЕТ4 

АГ 
В нашей стране сотни тысяч людей 

занимаются творческим трудом в об-
ласти науки и техники. Создать г*.те 
их работы оптимальные условия — 
значит во многом способствовать по-

' вышению ее эффективности. 
Однако, чтобы составить более или 

Мне* ясное представление о том. что таков * оптимальные ус-
ловия'. необходимы специальные исследования. 

В 1970 году группа социологов Института истории естество-
внпния и техники Академии наук СССР, изучающая проблемы 
повышения производительности умственного труда, и редек. 

}'ич еЛитературной газеты» провели анкету ергди научные ра• 
о гни ков. преподавателе/) вузов, инженеров — читателей «.7/а. 

Отчет о результатах опроса был в свое время опубликован * 
Фрзете. 

Севодня. 10 лет спустя, представляется целесообразным по-
вторит* такой опрос, с теч чтобы посмотреть, что же измени-
лось яа минувший срок Публикуемая ниже анкета в точности 
воспроизводит текст, напечатанный в газете 10 лет назад. За-
полненную анкету (подчеркнуть предлагаемый ответ или одно-
временно несколько ответов) следует вырезать и послать * ре-
дакцию (Литературной газеты». Отчет о результатах опросе 
будет опубликован после обработки анкет, поступивши* в ре-
факцию до I апреля С. г 

Мы просим вас ответить на такие вопросы: 

;». где «дм, КАК творческому челоику, лучил »с«го 
Г А в О Ш Т С М 

1.1. I своем учреждении. , 

1.2. > библиотек*. 
1.3. Дом*. 

?. КАКУЮ ОБСТАНОВКУ и, соответственно КАКОЕ 
психологическое состояние вы СЧИТАЕТЕ нливолее 
БЛАГОТВОРНЫМИ ДЛЯ РАБОТЫ? 

1.1. Одиночество и полный покой. 
2 2. Эпизодические контакты с коллегами. 
2.3. Систематические контакты с коллегами. ( 

3 чегез кАкие КАНАЛЫ вы ПОЛУЧАЕТЕ НАИБОЛЕЕ цен-
н у ю ДЛЯ вАС ИНФОРМАЦИЮ? 

3.1. Чтение общей литературы. 
3.2. Чтение специальной литературы. 
3.3. Реферативные журналы, экспресс-информация и другие 

издание вИНИТИ, ИНИОН и т. д. 
3.4. Научно-популярны* издание. 
3.5. Экспериментальные исследования. 
3.4. Экспедиции, творческие командировки 
3.7. Творчески* встречи, симпозиумы, конференции. 
3». Случайны* встречи и беседы с людьми. 
3.в. Средства массовой информации (печать, радие, теяе-

аидеиие). 

4. КАКИЕ СТИМУЛЫ имеют ДЛЯ ВАШЕЙ РАвОТЫ НАИ-
БОЛЬШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ! 

4-1. Удовлетворение ет самого процессе поэнвния и твор-
чества 

4.2, Мнеиие непосредственных руководителей. 
4 3. Мнение коллег. , 
4.4. Мнеиие близких людей. 

М е н т ц е л ь в ы п и с ы в а е т и р е -
цепт, п р и з в а н н ы й с о д е й с т в о -
вать и к и з л е ч е н и ю , — о н со-
в е т у е т и м « н а й т и п р а в и л ь н о е 
с о о т н о ш е н и е м е ж д у р а б о т о й 
и д о с у г о м » . 

Тек с у щ е с т в у е т ли т а к о е за-
б о л е в а н и е — « р е б о т о м е и н я я ? 

П о л а г а ю , л ю б о й м е л о - м е л ь -
с к и с е р ь е з н ы й п с и к и а т р , не 
з а д у м ы в а я с ь , даст ив зто от-

р и ц а т е л ь н ы й ответ. В л е ч е н и е 
к р а б о т е , о д е р ж и м о с т ь е ю 
н и к а к не м о г у т р е с с м е т р и -
ееться в к е ч е с т в е п а т о л о г и и . 
В п с и х и а т р и и л и ш ь п р и н а -
н и а к е л ь н о - д е п р е с с и в н о м пси-
х о з е , в е г о м а н и а к а л ь н о й ф а -
зе, и з в е с т е н п о ю ж и й с и м п -
том — склонность больных к 
д е я т е л ь н о с т и . Н о это о о д с т -

в о ч и с т о в н е ш н е е и в е с ь м а 
п р и б л и з и т е л ь н о е : т а к о г о р о -
де я д е я т е п ь н о с т ь я т а р а к т е о и -
з у е т с я с у е т л и в ы м в о з б у ж д е -
нном, п е р е с к а к и в а н и е м с о д -

н о г о н а д р у г о е , н е к р и т и ч е с -
к и м о т н о ш е н и е м к р е з у п ь т е -
т а м с в о е г о т р у д а , п е р е о ц е н -
к о й и к и т. д. Ясно, ч т о иике* 
к о г о о т н о ш е н и я к н а с т о я щ е й 
у в л е ч е н н о с т и р в б о т о й это н е 
и м е е т 

Д а л е е А в т о р ы в с я к о г о р о -
д а а н к е т , н а п о д о б и е е н к е т ы 

Г. М е н т ц е л я , а д р е с у ю т с в о и 
а н к е т ы н е п о с р е д с т в е н н о 
« б о л ь н ы м » , п р и з ы в а я и> к р и -
т и ч е с к и о ц е н и т ь с в о е п о в е -
д е н и е , и д а ю т и м р е к о м е н -
д а ц и и , к а к зто п о в е д е н и е из-
м е н и т ь . У ж е о д н а зто г о в о -
рит, ч т о в д е й с т в и т е л ь н о с т и 
п о д « б о л ь н ы м и » п о д р а з у м е -
в а ю т с я л ю д и в п о л н е з д о р о -
в ы е им о д и н н е с т о я щ и й 

б о л ь н о й н е м о ж е т к р и т и ч е -
с к и о т н е с т и с ь к с в о е м у СО-

СТОЯНИЮ. З а д а в а т ь е м у тако-
г о р о д а в о п р о с ы б е с с м ы с -
л е н н о . Так ж е к а к и д а в а т ь 
п о д о б н ы е с о в е т ы . Это, к а к 
г о в о р и т с я , аз»| п с и х и а т о и н . 

Н а к о н е ц , а в т о р ы п р е д с т а в -
л е н и я о « р е б о т о м а н и и » не 
п р и н и м а ю т е р а с ч е т о д и н из 
г л а в н ы » п р и н ц и п о в с о в р е -
м е н н о й м е д и ц и н ы : в с я к а я 
б о л е з н ь стевит ч е л о в е к а — 
ф и з и ч е с к и и п с и х о л о г и ч е с к и 
— в з а в и с и м о е п о л о ж е н и е 
Ф и з и ч е с к а я з а в и с и м о с т ь 
п р е д с т а в л я е т у г р о з у * г о ж и з -
ни, п с и х о л о г и ч е с к а я — о т р и -
ц а т е л ь н о в л и я е т н е * г о п о л о -
ж е н н о в о б щ е с т в е . Н и т о г о , 

ни д р у г о г о м ы не н е б л ю д а е м 
у л ю д е й , у в л е ч е н н ы х р в б о -
той. Н е у м е р е н н а я р а б о т а не-
р е д к о в ы з ы в а е т п е р е у т о м л е -
ние? Н о в т в к н » с л у ч а я х д о -

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

л е н и е п р о ш л о . Ч т о к а с а е т с я 
с о ц и е л ь н о й ц е н н о с т и л и ч н о -

сти, т о о н а о п р е д е л я е т с я не 
в с о о т в е т с т в и и с к о н ц е п ц и е й 
« р е б о т о м а н и и » , а п р я м о п р о -
т и в о п о л о ж н ы м о б р а з о м . О б -
щ е с т в е н н ы й п р е с т и ж ч е л о в е -

к е ( я и м е ю в в и д у з д о р о в о -
г о ч е л о в е к е ) н а к о д и т с я в 
п р я м о й з а в и с и м о с т и от о г о 

р а б о т о с п о с о б н о с т и . П о к р а й , 
ной м е р е это п о л н о с т ь ю о т -
н о с и т с я к с о ц и а л и с т и ч е с к о м у 

о б щ е с т в у (а о б щ е с т в е б у р -
ж у е э н о м п о н я т и е « ц е н н о с т ь 
л и ч н о с т и » в о о б щ е и э в р а щ е 
н о д о п р е д е л а ) . 

Кстати, этот ж * к р и т е р и й 
с т е п е н ь с о к р е н е н и я р а б о т о -
с п о с о б н о с т и — е р е ч и в о в с е м 

м и р а , а т о м ч и с л е и псикиет-
р ы , р а с с м а т р и в а ю т к а к м е р у 
з д о р о в ь я д а н н о г о ч е л о в е к а , 
а н и к а к н о н е о б о р о т . • 

О д н и м с л о в о м , я н е м о г у 
р а с с м а т р и в а т ь п р е д с т а в л е н и е 
о « р в б о т о м е н и и » яек о н е к о -

е м п с и х и ч е с к о м н е д у г е все-

р ь е з . В у с л о в и я х з * п * д н о г о 
м и р е р е з г о е о р ы о т е к о й « б о -
л е з н и » — это г л е в н ы м о б р а -
з о м о д н а из я с о а р е м е и н ы к » 

р а з н о в и д н о с т е й т р а д и ц и о н -
н о г о н е г а т и в н о г о о т н о ш е н и е 
к т р у д у , к е р е к т е р н о г о д л я 
б у р ж у а з н о г о о б р а з а м ы ш л е -
н и я и о б р а з е ж и з н и . В у с л о -
в и я » н ы н е ш н е г о « п о т р е б и 
т о л ь с к о г о о б щ е с т в е » т е к о е 
о т н о ш е н и е п о л у ч а е т , к а к го-

в о р и т с я , д о п о л н и т е л ь н ы й и м -
п у л ь с . 

в м е с т е с тем, е с л и отвлечь-
се от б у р ж у а з н о й д е й с т в и 
т е л ь н о с т и , н е к о т о р о е р е ц и о -
н е л ь н о е з е р н о е п р е д с т е в л а 
нии о « р в б о т о м е н и и » в с е ж е 
и м е е т с я Я р е с с м е т р и а а ю это 
п р е д с т е в л е н и е к а к с в о е г о 

р о д е м е т а ф о р у , к а к г р о т е с к , 
у к о т о р о г о , о д н а к о , есть не-

к о т о р а я р е е л ь н е я о с н о в а . Де-
л о в том, ч т о н е к о т о р ы е лю-
д и д е й с т в и т е л ь н о н а у м е ю т 

р е ц н о н а л ь н ы м о б р а з о м орга-
н и з о в а т ь с в о й т р у д , р а з у м н о 
р а с п р е д е л и т ь в р е м я м е ж д у 
р е б о т о й и о т д ы х о м , в о в р е м я 
я о т я л ю ч и т ь с я » . Д е ж е н е то 
и т о « н о у м * ю т » . С е м « а р а к -

т о р р а б о т ы п о д ч а с н е п о з в о -
ляет и м это с д е л а т ь . О с о б е н -
н о э т о ОТНОСИТСЯ к ЛЮДЯМ 

у м с т в е н н о г о т р у д е ( Я с н о , ч т о 
и е а н к е т а х , п о д о б н ы х а н к е -
те Г. М е н т ц е л я , р е ч ь идет 
г л а в н ы м о б р а з о м о н и к : в е д ь 
н и к т о н е б е о е т с с о б о й на 
у и к - э н д п р о к а т н ы й стан, а в 
о т п у с к — д о м е н н у ю п е ч ь . ) 

Так в о т , с а м а п р и р о д а у м с т -

4 5. Признание ш и р о к о й о б щ е с т в е н н о с т и ( и з в е с т н о с т ь ) . 
4.4. М а т е р и а л ь н ы е с т и м у л ы . 

5. К А К И Е И З М Е Р И Т Е Л И . П О в А Ш Е * 4 У М Н Е Н И Ю Н А И Б О -
лее приемлемы для ОЦЕНКИ ПРОДУКТИВНОСТИ творче-
с к о г о ТРУДА? 

5.1. К о л и ч е с т в о п у б л и к е ц и й . 

5.2. Д о л я п у б л и к а ц и й , п о л у ч и в ш и х п р н з н в н и е ш и р о к о г о ч н -
твтеля. 

5.3. Д о л * п у б л и к а ц и й , п о л у ч и в ш и х п р н з н в н и е с п е ц и а л и с т о в . 

5.4. К о л и ч е с т в о с с ы л о к н а в а ш и р а б о т ы а р а б о т а х д р у г и х 
а в т о р о в . 

5 5. П о л у ч е н н ы й э к о н о м и ч е с к и й э ф ф е к т , 

5.4. П о л у ч е н н ы й с о ц и а л ь н ы й э ф ф е к т ( н е и з м е р я е м ы й э к о -
н о м и ч е с к и ) . 

5.7. Н е л и ч и е у ч е н и к о в и п о с л е д о в а т е л е й . 

4 Ч Т О в Н А И Б О Л Ь Ш Е Й М Е Р Е С Н И Ж А Е Т П Р О Д У К Т И В Н О С Т Ь 
в А Ш Е Й Р А Б О Т Ы ? 

6 1. О т с у т с т в и е т и ш и н ы , в н е ш н и е р а з д р а ж и т е л и . 
6 2. Т е л е ф о н н ы е з в о н к и . 

6.3. З а с е д е н и я и с о в е щ а н и я , а д м и н и с т р а т и в н ы е о б я з а н н о с т и . 
4.4. П е р е г р у з к а о б щ е с т в е н н о й р е б о т о й . 
6.5. Неинтересная тематик*. 

в а н н о г о т р у д е н е р е д к о п р е д -
р е с п о л е г а е т к о в с я к о г о р о д е 
« з л о у п о т р е б л е н и я м » . У ч е н ы й , 
т в о р ч е с к и м ы с л я щ и й и н ж е -
н е р с п л о ш ь и р я д о м не в со-
с т о я н и и « « у л о ж и т ь с я » в р а м -

ки к а к о г о - т о о п р е д е л е н н о г о 
рабочего дня. Н а п р о т и в , р а -
б о ч и й д е н ь м о ж е т п р о й т и у 
них в п у с т у ю ( р а з у м е е т с я , в 
т в о р ч е с к о м о т н о ш е н и и ; это 
не значит, ч т о на с в о е м ра-
б о ч е м месте о н и н и ч е г о н е 
д е л а ю т ) , в г д е - н и б у д ь п о д о -
р о г е д о м о й или, д о п у с т и м , 
за у ж и н о м , а то и в театре, в 
к и н о их вдруг . «осеняет» — 

п р и х о д и т к а к а я - т о с ч в с т л и в в я 
и д е я . И вот у ж е весь п о с л е -
д у ю щ и й в е ч е р и н о ч ь (а б ы -

вает — ряд в е ч е р о в и н о ч е й ) 
п о с в я щ в ю т с я « « п р о р а б о т к е » 
зтой и д е и , п р о в е р к е , р а з в и -
т и ю и т. д. Если и д е я и м е е т 
н е п о с р е д с т в е н н о е о т н о ш е н и е 
к т о м у , ч е м ч е л о в е к занят 
в с в о е м у ч р е ж д е н и и , тог-
да е г о р е б о ч и й д е н ь реете-
г и е а е т с в ч у т ь ли н е не сутки. 

Если ж е с о в п а д е н и я с « и н т * . 

в о с п р е п я т с т в о в а т ь п р о д о л ж е -

н и ю р а б о т ы н е х о д я щ и м с * не 
и з л е ч е н и и в т о й ж е б о л ь н и ц е . 
О д н е к о в д р у г и х с л у ч а я х , 

к о г д е ч е л о в е к п р е д о с т а в л е н 
с а м о м у с е б е , н и к е к и е а д м и -
н и с т р е т и в н ы * м е р ы , естест-
в е н н о , н е в о з м о ж н ы . П о - в и д и -
м о м у , тут н е о б х о д и м и н д и -
в и д у е л ь н ы й п о д х о д , и н д и в и -
д у а л ь н ы е р е к о м е н д а ц и и — и 
на о с н о в е н и и м е д и ц и н с к и х 
з н а н и й , и н а о с н о в е н и и све-
д е н и й , к о т о р ы е н а м д о л ж н а 
п р е д о с т е в л я т ь с о ц и о л о г и я 
у м с т в е н н о г о т р у д е (и кото-
р ы е о н в , к с о ж а л е н и ю , дает 
н е м п о к а в е е с ь м е с к у д н о м 
к о л и ч е с т в е ) . 

А в о о б щ е ч е л о в е к , у в л е -
ч е н н ы й р в б о т о й , — н е в а ж н о 
к а к о й , у м с т в е н н о й и л и ф и з и -
ч е с к о й , — д е л е ю щ и й е е « н е 
с о в е с т ь » , не м е н ь ш е , ч е м 
к т о - л и б о д р у г о й , е п р в е е рас-
с ч и т ы в а т ь н а в с е м е р н у ю п о -
м о щ ь в д е л е с о х р е н е н и я с в о -
е г о з д о р о в ь я ( п р и ч е м , т е к о г о 
с о х р а н е н и я , к о т о р о е б ы н е 

п о в л е к л о з а с о б о й о т к а з е от 

А . П О Р Т Н О В , "«и»**""»», донтор 
' медицинских н в у н 

НЕТ ТАКОЙ 
БОЛЕЗНИ! 

Действительно ли перечень 'болезней века» пополнился еще 

одним недугом — *работоманией»? По просьбе корреспонден-

та 'Л Г» Р. Туманове кого на этот вопрос отвечает известный 

советский психиатр профессор А. Портнов. 

р а с е м и п р о и з в о д с т в е » нет, 
т о г д а е м у в о о б щ е п р и х о д и т -
ся « р е э р ы в а т ь с л » м е ж д у д в у -
м я с ф е р а м и д е я т е л ь н о с т и , 
это д е л а е т е г о р е б о ч и й р е -
ж и м о с о б е н н о и е п р я ж е н н ы м . 

Я у ж е н е г о в о р ю о т е к и » 
п р о ф е с с и я х , к а к п и с а т е л ь , 
ж у р н а л и с т , х у д о ж н и к , к о м п о -
з и т о р , м у з ы к а н т , д л я к о т о р ы х 
п о н я т и е « р е б о ч и й д а н ь » в о о б -

щ е в р я д е с л у ч а а а н е п р и м е -
н и м о . Все, ч т о я с к а з а л в ы ш е 
о б у ч е н о м и и н ж е н е р е , о т н о -
с и т с я к п р е д с т а в и т е л я м этих 

п р о ф е с с и й а е щ е б о л ь ш е й 
с т е п а н и . 

Е с т е с т в е н н о , т е к о г о р о д е 
д е я т е л ь н о с т ь л е г к о м о ж е т 
б ы т ь о т н е с е н е к « р е б о т о м а -
н и и » и , е с т е с т в е н н о , н и к а к о -
г о о т н о ш а н и я к б о л е з н и о н а 
в Д е й с т в и т е л ь н о с т и н е и м е е т . 

Так б ы л о в с е г д а — в с е г д а 
ч е л о в е к , у е л о ч о н и ы й т в о р ч е -
с т в о м , л о м а л в с е и в с я ч е с к и е 
р а с п о р я д к и и г р а ф и к и , п р е д -
п и с ы в е ю щ н е « р а з м е р е н н ы й » 
р е ж и м т р у д е . Тек н е р е д к о 

б ы в а е т и сейчес. Д е л о д о х о -
д и т д о того, ч т о , н е п р и м е р , * 

б о л ь н и ц * . А к а д е м и и н а у к , к а к 
м н е г о в о р и л и , п а ц и е н т ы п о й -
ти п о г о л о в н о о б н а р у ж и в а ю т 
с т р е м л е н и е п р о д о л ж е т ь р а -

б о т у , д а ж е н а х о д я с ь а с т е н а » 
этого у ч р е ж д е н и е . 

М о ж н о ли у т в е р ж д а т ь , ч т о 
т а к о й « б е с п о р я д о ч н ы й рас-
п о р я д о к » р а б о т ы п р о х о д и т 

б е с с л е д н о д л я з д о р о в ь я ? Ра-
зумеется, нет. (Кстати, I 
м н о г и х с т р а н е » н е к о т о р ы е 
т в о р ч е с к и е п р о ф е с с и и , не-
п р и м е р п р о ф е с с и я ж у р н а л и -
ста, официально отнесены к 
к а т е г о р и и в р е д н ы х — со все-
м и п о л е г а ю щ и м и с я д л я теко-

г о р о д е п р о ф е с с и й л ь г о т а м и . ) 
И м е н н о п о э т о м у я и с к а з а л , 
ч т о п р о б л е м е с у щ е с т в у е т . Н о 
к а к и е м о г у т б ы т ь р е к о м е н -
д а ц и и п о у м е н ь ш е н и ю в р е д е 
от «неиормироовнной» рабо-
ты, с к а з а т ь т р у д н о . К о н е ч -
но, на с о с т а в л я е т т р у д а а 
административном порядке 

увлеченности). Ведь именно 
такой человек — наиболее 
ценный член обществе. Я, 
резумеется, имею в виду на-
ше, социалистическое обще-
ство. 

Нвконец, еще один мо-
мент, не который я хотел бы 
обретнть внимение читвтеля. 
все, что я скезвл еыш* о спе-
цифика так называемого ум-
ственного труде, относится 
глввным обрвэом к тради-
ционной форме этого труда 
— когда человек работает в 
одиночку. Конечно, для мно-
гих профессий — например, 
писателя, композиторе, ху-
дожника — труд и сейчас со-
храняет эту специфику, вме-
сте с тем в ряде других об-
ластей — допустим, в сфере 
научного, технического твор-
чества — работа обретает 
асе более ярко выраженный 
коллективный хврвктер. И 
здесь чрезмерна* нагрузке, 
которую подчас несут отдель-
ные работники, свидетельст-
вует не просто об их неуме-
нии оргеиизоввть свой собст-
венный рабочий ремснм, но и 
о существенных изъяне* в 
оргенизации труде всего ден-
ного коллеитивв. Резв* не 
энаиомы нам ситуации, когда 
неспособные и нерадивые ра-
ботники еыезжеют, кек гово-
рится, «на чужом горбу» (эа-
двния-то коллектив тек или 
иначе должен выполнять)? 

• заключение я хотел бы 
скеэеть следующее. Увлечен-
ность своим трудом — одно 
иэ тех драгоценных качеств, 
которые наше общество стре-
мится воспитать в человеке, 
важно только, чтобы это бы-
ла именно увлеченность, * н* 
механическая запрограмми-
рованность робота, за кото-
рой скрывеются духоянвя 
бедность и узость, боязнь 
досуга (как результат неуме-
ния заполнить его), издерж-
ки оргаиизеции труда соот-
ветствующего коллектив*... 

6 6. Многот*мье. 
67 Чрезмерйо большой о б м м работы. 
6 8. Обстановка и взаимоотношения в учреждении, в микро. 

к о л л е к т и в е . 

6 » Нехввткв вспомогвтвльного и о б с л у ж и в а ю щ е г о персо-
нала 

6 10. Нв»ввтка оборудоввния и мвтеривлов. 
б.11. Незнание иностранных яэыкоя. 

7. КАКИЕ СРЕДСТВА ОРГТЕХНИКИ вАМ БОЛЕЕ ВСЕГО НЕ-
ОБХОДИМЫ? 

7.1. Пишущая машинка. 
7.2. Телефон. 
7.3. Магнитофон (диктофон). 
7.4. М н о ж и т е л ь н ы й (копировальный) еплар«Т, 
7.5. Настольная счетная машина. 
7.6. Электронная яычислительная машина. 

8. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАПОЛНЯЮЩЕМ АНКЕТУ. 
8'1. Пол. 
8 2. Возраст. 
8.3. Образоввние, учеиав степень, э»*ни*. 
8 4. Профессия. 
в.З. Должность благодарим вас. 



ф МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИЗНЬ 

ОН «ДАВНО уже уде-
лял особое внимание 
Афганистану. С июля 

прошлого года он считал ле-
вый режим а Афганистане 
уязвимым перед мятежниками, 
н ему доставляло удовольст-
вие намекать, не говоря этого 
прямо, что Соединенные Шта-
ты. возможно, скрытно помо-
гают этим мятежникам». 

Так рассказывает еженвдель-
• ник «Тайм» в номере от 14 ян-

варя о Збигневе Бжвзинском, 
помощнике президента по во-
просам национальной безопас-
ности, именуемом среди своих 
и в американской печати «Зби-
гом». Западногерманский жур-
нал «Штерн» отмечает вместе 
с другими, что «ни один ми-
нистр,- ни один советник не 
стоит так близко к Джимми, 
как Збиг». Его называют «се-
рым кардиналом» Белого дома. 
Изгибы Эбига видны в пред-
шествующих колебаниях и зиг-
загах американской внешней 
полигики и в ее нынешнем по-
вороте к конфронтации. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
Обозреватели долго и под-

робно обсуждали, кто же на 
деле определяет внешнюю по-
литику Вашингтона: государст-
венный секретарь Сайрус Взнс. 
как это ему по должности и 
положено, или же Збиг. Авто-
ры этих статей отмечали не 
только и не столько несходст-
во характеров, сколько сущест-
венные различия в подходе к 
внешнеполитическим пробле-
мам — прежде всего к отно-
шениям с Советским Союзом. 
Например, бывший заместитель 
государственного секретаря 
Джордж Болл писал, что по-
мощник президента «выступает 
с совершенно иных философ-

с к и х позиций», чем государст-
венный секретарь. Указывалось, 
что в итоге американская внеш-
няя политика часто напоминала 
Тяни-Толкая. затрудняющего-
ся, будучи о двух головах, со-
образить. куда двигаться. 

На сегодня спор можно счи-
тать завершенным. Ричард 
Бзрг из «Иью-Иорк тайме» 
свидетельствует: «Как по-
клонники. так и критики 
энергичного профессора из 
Колумбийского университета 
считают, что он стал домини-
рующей силой в аппарат 
внешней политики». Взнс, 
кстати, заявляет, что твердо 
решил уйти в отставку с окон-
чанием срока полномочий ны-
нешней администрации. Пред-
сказывают, что в случае победи 
Картера на ноябрьских выбо» 
рах он назначит БжеэинскогО 
государственным секретарем 

«Теперь Збигнвв Бжезинский 
— в центре сцены», — коиста« 
тирует обозреватель «Ныо-
Иорк тайме» Уильям СаФайо, 

Поэтому объяснимо и оправ-
данно особое внимгние со сто-
роны общественности и прес-
сы к его взглядам и самой лич-
ности. 

Сам бжезинский говорит, 
что, наверное, являемся «при-
водным ремнем» от «тех, кто 
действительно пользуется 
властью и правит». И уточняет, 
что имеет в видучтех, кто кон-
тролирует главные министерст-
ва. главные банки, главные кор-
порации». 

Проще говоря, перед нами — 
ставленник монополий. 

КАРЬЕРА 
Наш герой ррдился в 1928 

году в Варшаве в семье дипло-
мата буржуазной Польши. В 
1938 году отца назначили ге-
неральным консулом в Канаде, 
где тот и остался, не желая 
возвращаться в новую Польщу. 

Збигнев закончил Макгил-
ский университет к Монреале 
и отправился в США добивать-
ся места в Гарвврдском уни-
верситете. Однако именно это 
место доствлось другому мо-
лодому профессору — Генри 
Киссинджеру, ставшему пред-
шественником Бжезинското на 
посту помощника президента 
по вопросам национальной 
безопасности, 

Бжезинский отправился в Ко-
лумбийский университет и в 
1961 году стал директором 
только что созданного Инсти-
тута по изучению коммунизма. 

В 1975 году этот институт 
выл преобразован в более ши-
рокий Институт по исследова-
нию международных перемен. 

Бжезинский говорил тогда мне, 
что «посчастливилось получить 
средства на расширение» его 
института. 

Бжезинский писал книги, 
статьи, выступал регулярно с 
комментариями в еженедель-
нике «Ньюсуик» — словом, 
старался постоянно «быть на 
виду» не только в академиче-
ском, но и в политическом ми-
ре. 

Старый знакомый Бжезин-
ското профессор Стэнли Хофф-
мам. который учился вместе с 
героем нашего очерка, вспоми-
нает, что тот всегда ставил 
свои занятия наукой в подчи-
ненное положение и был готов 
«проституировать талант ради 
получения власти». 

— У него всегда была ясная 
точка зрения на этот счет, — 
говорит Хоффман. — Давным-
давно он заявил мне, что мень-
ше всего ему хотелось бы стать 
просто известным рассеянным 
профессором. Он сказал мне 
буквально следующее: « Н и в 
коем случав не следует допу-
скать. чтобы вас заживо похо-
ронили в университете» 

Час Бжезинского пробил в 
1973 году, когда группа амери-
канских финансистов и про-
мышленников создала так на-
зываемую Тоехстоооннюю ко-
миссию В эту частную органи-
зацию было приглашено около 
двухсот представителей круп-
нейших международных корпо-
раций, банков, ряд ученых, 
юристов. Возглавить комиссию 
и вести ее дела предложили 
энергичному специалисту по 
борьбе с коммунизмом Збигнв-
ву Бжезинскому. 

Целью комиссии было «выяв-
лять заране» возможные со-
циальные кризисы и готовить 
программы мер по их преодо-
лению» Это было нечто вроде 
самозваного «генерального 
штаба», занятого разработкой 
мер по торможению историче-
ского процесса, защите и со-
хранению позиций междуна-
родного капитала в наше время 
социальных преобразований и 
национально - освободительно-
го движения 

Называлась комиссия «Трех-
сторонней» потому, что одной 
из ее главных идей было объ-
единение сих тоех сосредото-
чений капитализме в современ-
ном мире. Соединенны* Шта-
тов. Западной Европы и Япо-
нии. 

Члены комиссии встречались 
приблизительно раз в 9 меся 
цев для обсуждения тех или 
иных международны* проблем. 
Комиссия нанимала группы 
профессоров и экспертов для 
сочинения пухлых предвари-
тельных докладов на такие те-
мы. как, с«ажем. «Навстречу 
обновленной мировой валют-
ной системе;» 

При подборе состава комис-
сии встал вопрос о >ом. кто 
мог бы представлять в ней ин-
тересы американских южных 
штатов Выбоо пая на губерна-
тора штата Джорджия Джим-
ми Картера Тот с а л старать-
ся. и Бжезинский публично по-
хвалил его с трибуны на пле-
нарном заседании в Киото в 
Японии в 1975 году Сильные 
мира американского получили 
возможность присмотреться к 
малоизвестному губернатору. 
Югргер го лучи л возможность 
«выхода в свет» из своей 
«глубинки». е'О деятельность * 
международной комиссии сду-
вала с него провинциальную 
пыль, создавала оепутацию 
знающего человеке с широки-
ми интересами возможно да-
же достойного кресла прези-
дента 

Сейчас Картер — президент, 
Збитнев — его помощник, в 
члены Трехсторонней комиссии 
занимают га«*е посты вице 
президен-а. государственного 
евкоетаоя министра обороны 

всего 13 членов комиссии 
получили высокие посты в ад-
министрации Картере Не ко-
миссия. а питомник руководя-
щих деятелей или почти за-
говор-

Один из членов комиссии го-
ворит 

— Если бы Картера не из-
брали. вы никогда бы уже и 
не услышали о Трехсторонней 
комиссии. Она бы. наверное, 
провалилась на самое дно 
океана, как все подобные начи-
нания 

Это только наивным избира-
телям внушали, что власть в 
Вашингтоне «обновилась», по 
скольку появились новыл лица 
Лица-то частично новые но 

власть имущие имели возмож-
ность в ним присмотреться, их 
одобрить и благословить. 

В го же время Бжезинский 
прав, говоря, что «каждая ад-
министрация накладывает свой 
отпечаток на внешнюю полити-
ку». К сегодняшнему «отпечат-
ку» он имеет самое прямое от-
ношение. Поэтому важно анать, 
как он оценивает современный 
мир. 

ВЗГЛЯДЫ 
О ходе мыслей героя очерка 

можно судить по ответу Бже-
зинского на вопрос корреспон-
дента о причинах, почему а 
разных странах так много дей-
ствий направлено против Со-
единенных Штатов. 

Бжезинский «глубокомыслен-
но» ответил: 

— Это можно свести к са-
мым элементарным человече-
ским эмоциям: к обиде, стрем-
лению превзойти, стремлению 
подорвать 

А как насчет империалистиче-
ской, гвгемонистской полити-
ки? 

В 1976 году Бжезинский 
подготовил рукопись книги 

оправдывается, хотя при чем 
гут не только «дуге», но и 
«кризис»? Для кого, скажем, 
«кризис» — падение шаха 
иранского? 

Бжезинский игрвет термина-
ми и придуманными им неоло-
гизмами, как дитв куликами, 
выкладывая их »тажами «Тео-
ретических» построений, на 
первый взгляд устойчивых, на 
Поверку —эфемерных и хруп' 
ких Например, его главное тео-
ретическое достижение — 
разьясненив несведущему ми-
ру, что тот вступил в «техно-

тронную эру». 8 книге «Меж-
ду двумя эпохами» Бжезин-
ский предложил собственную 
схему общественного развития, 
заявив, что нынешнее общест-
во «трансформируется» я «тех-
нотронное» в ходе развития 
техники и особенно — электро-
ники. дающей власть тем. кто 
управляет информацией. 8 та-
ком обществе идеология схо-
дит на нет. поскольку сознание 
людей будет полностью конт-
ролироваться с помощью но-
вейших средств массовой ин-
формации. 

В схеме Бжевинского ориги-
нальны только название да 
некоторые детали. В целом же 

заранее пресекающей все по-
пытки вг * Ж е в ^ н 

Свои реакции 
Бжезинский 

. . 

люцив И КОНТ 

бликованной 
рипвблик» е »9в8 
ной того годе щ 
университет» пр 
ские волнения, 
критиковал 
верситета »» «г 
носАо мягко# 
грехи, 

«важно учитывать, — по-
учел воинственный Збиг, — 
что силу следует использовать 
не только для уничтожения 
видимой и явной революцион-
ной угрозы, но и для обеспе-
чения того, чтобы революцион-
ные силы не смогли воспрянуть 
вновь под тем же руководст-
вом Если это руководство не-
возможно ликвидировать физи-
чески, его по крайней мере 
можно выслать из страны или 
из той местности, где проис-
ходит революция». 

Ствтья вызвала в свое время 
бурю протестов, и Бжезинский 
с тех пор стал осторожнее в 
своих высказываниях. 

За более 
цепцию роли Л 
пе» Бжезинский признавал. 
«Запад не может 
комму 
в Восточной в в р в п ^ п у п * 
мой политической 
не мытьем. ,*ек катаньем 
«покончить» , над<ь И он 
предлагает политик# «эрозии», 
ослабления и подрыве социали-
стических стран с помощью 
пропаганды. стимулирования 
гак называемых «эволюцион-
ных изменений». 

Бжезинский. любящий блес-
нуть своей начитанностью, го-
ворит: «В свете нвших нынеш-
них забот уместно помнить 
о Фашоде». Фашода • в Су-
дане в конце прошлдго веха 
стала местом конфронтации 
английских и французских 
колонизаторов в борьбе за 
долину Нила. Французам 
пришлось уйти. И вот под втот 
эпизод времен колониаль-
ного дележа мира Бжезинский' 

Геннадий ГЕРАСИМОВ, 

О «СЕРОМ КАРДИНАЛЕ» БЕЛОГО ДОМА 
«Америка во враждебном ми-
ре». Основная глава была опуб-
ликована в летнем номере жур-
нала «Форин полиси» за 
1976 год, 

В этом сочинен^' Бжезин-
ский писал об изоляции Аме-
рики в миое и предостерегал 
американских политиков про-
тив прегенэий быть образцом 
«либеральной демократии», 
против морали ео внешней по-
литике 

Когда номер журнала с згой 
статьей рассылался подписчи-
кам. шла предвыборная борь-
ба за Белый дом. и Бжезинский 
готовил кандидату Картеру ре-
чи по внешней политике. Цент-
ральной в них была мысль о 
важности привнесения я аме-
риканскую внешнюю политику 
темы «прав человек*». 

Таким образом. Бжезинский 
одновременно говорил проти-
воположные веши. Он почув-
ствовал. что Америка истоско-
валась по моральным ценно-
стям после потрясений «гряз-
ной» воины во Вьетнаме (кото-
рую. кстати сказать. Бжезин-
ский в свое время активно 
поддерживал), после разобла-
чения грязных трюков ЦРУ и 
ФБР, наконец, после позоре 
га* называемого «Уотергейт-
ского дела», подорвавшего ува-
жение к центральной власти и 
< механизму американской де-
мократии вообще Американцам 
хотелось «очиститься», снова 
обрести веру в свою страну, и 
разглагольствования о «прав»* 
человека» оказались «яичком 
кр Хоистрву дню» 

Бжезинский приостанавлива-
ет публикацию книги Она ока-
залась бы явно не ко времени 
и продемонстрировала бы что 
рассуждения авторе сугубо 
конъюнктурны и гораздо бли-
же к политическим расчетам, 
чем к поискам истины 

Этот чпизед иллюстрирует 
талант Бжезинского пускать 
псевдоинтеллектуальную пыль 
в гллза Он ХСООШР владеет тем 
особым «концептуальным» 
языком на котором изъясня-
ются американские социологи 
и политологи. 

Например одно из «го при-
липчивых изобретений — фра-
за о «дуге кризиса» Наооды 
Эфиопии. НДРИ Ирана. Афга-
нистана в разных условиях, 
каждый по-своему, вступили 
на путь национального возрож-
дения Обнаружив на карте, 
что »ти страны друг от друга 
неподалеку, и возможно пожа-
лев. что Никарагуа «не вписы-
вается» Бжезинский смелым 
мазком создает «дугу кризи-
са» И вот уже на метафоре 
строится политике вернее, ею 

рна повюряет другие схемы, 
придуманные другими учеными 
защитниками капитализма. Ре-
цензентам. например, былр не-
легко обнаружить разницу 
между «технотронной эрой» ч 
более ранним «фразоизобрете-
нием» — «постиндустриаль-
ным обществом». Журнал 
«Сайенс» не без ехидства за-
метил. что периодизация, пред-
ложенная Бжеэинским. «не 
проливает особого света на 
проблему: в любом случае фра-
за не привилась». И действи-
тельно, «технотронная эра» уже 
канула в Лету, и ее не спас да-
же нынешний пост автора 

Подобные схемы сочиняют-
ся. чтобы подменить марксист-
скую теорию развития обще-
ства от капитализма к социа-
лизму и коммунизму. Дескать, 
впереди не социализм, в «тех-
нотронное» общество. 

В рассуждениях Бжезинско-
го о будущем есть и другая 
любопытная сторона. В той 
же книге «Между двумя эпоха-
ми» — несомненно, главном 
сочинении — автор предупреж-
дает об угрозе демократии со 
стороны «элиты, которая не 
колеблясь будет добиваться 
своих политических целей, ис-
пользуя новейшую технику для 
оказания влияния на общест-
венное поведение и длв при-
стального наблюдения и конт-
роля над людьми» 

Американские критики Бже-
зинского считают, что здесь он 
выступает в роли провокатора: 
его самого такая «угроза» 
устраивает, ведь, ссылаясь на 
«угрозу демократии», Бжезин-
ский требует принять меры за-
щиты, фактически означающие 
отказ от буржуазной демокра-
тии. 

Американский журналист 
Крейг Карпел в этой связи 
сравнив Бжезинского с «вы-
колачивателем долгов при рос-
товщике» Бандюга приходит к 
задолжавшему лавочнику и со-
общает, что знает людей, кото-
рые собираются перебить ему 
обе ноги Лавочник бежит в 
полицию жаловаться. Полицей-
ский спрашивает бандюгу: 

— Ты угрожал этому челове-
ку, что собираешься перебить > 
ему ноги? 

— Как раз наоборот, — от-
вечает верзила — Я только 
предупредил его, что кое-кто 
собиоается это сделать. 

«Угрозу демократии», о ко-
гооой идет речь Бжезинский 
приветствует уже с 1967 го-
да как обоснование необходи-
мости создания так называе-
мого «докризисного упрввле 
ния». то есть сильной власти. 

НАМЕРЕНИЯ 
При всей противоречивости 

отдельных заявлений Бжезин-
ского и при всей внешней эк-
зотике изобретаемых им «тео-
рий» мировоззрение у него 
весьма определенное. Обозре-
ватель Джозеф Крафт пишет, 
что БЖезинским движет «по» 
дозрвние. даже отвращение к 
Советскому Союзу... Он зани-
мал последовательно антисо-
ветские позиции». Это универ-
сальная оценка политической 
позиции Бжезинского как су-
губо антисоветской. 

В 1975 году он позволив 
мне процитировать в «Литере-
турной газете» следующее за-
явление: «Разрядка — это ре-
альность, И у вее неизбежны 
взлеты и падения». Ныне в 
своей првктической деятель-
ности он специализируется по 
части «падений». 

Возьмем, например, сферу 
торговли, В стетье, опублико-
ванной в журнале «Форин аф-
ферс» еще в 1974 году, Бже-
зинский пугал . американских 
бизнесменов: ведя дела с Со-
ветским Союзом, они тем са-
мым «одновременно укрепляют 
советскую политическую систе-
му». Иными словами,- он отри-
цал взаимовыгодный характер 
советско-американской торгов-
ли. ' 

Чуть позже, в беседе со 
мною, он признавал, что тор-
говля будет «естественным о5-
разом» возрастать, но пред-
сказывал. что это будет проис-
ходить «не очень-то быстро». 
Теперь на торговых путях «не-
естественным образом», по 
раздражению и прихоги вырыт 
противоторговый ров — навер-
няка не вез его активного 
участия 

бжезинский мечтает рассо-
рить народы Советского Сою-
за В одной из своих статей 
под названием «Политические 
выводы из советских нацио-
нальных пооблем» он возму 
щался тем. что «в ряде наших 
радиопередач на Советский 
Союз с национальными про-
блемами обращались исключи-
тельно сдержанно, а в амери 
канском правительстве почти 

подгоняет мир сегодняшний. 
Как самый унылый консерватор, 
ом на любые события в мире 
накладывает схему американо-
советской конфронтации. Если 
Ангола, или Эфиопия, или Аф-
ганистан в своей Борьбе за не-
зависимость обращаются за 
поддержкой к Советскому Со-
юзу — значит. Америке бросв-
ют «геостратегический вы-
зов». вроде бы, с одной сто-
роны признавая неизбежность 
перемен, даже переименовывая 
соответствующим образом 
свой институт, Бжезинский 
так и не в силах сойти с про-
торенной идеологической до-
рожки узколобого антисоветиз-
ма. объявляющего «руку Моск-
вы» источником всех перемен. # 

8 результате, например, вместо* 
того, чтобы проанализировать 
характер претензий Ирана к 
США. американская админи-
страция стремится восствно* 
вить там прежние позиции и 
для этого пугает Иран «угро-
зой с Севера» и предлагает 
помощь против этой «угро-
зы». Вместо того, чтобы оста-
вить Афганистан в покое. Ва-
шингтон бросится вооружат! 
Пвкиствн и афганских мятеж-
ников. объявляя о возникнове-
нии в этой гористой стране, 
которая от Америки за триде-
вять земель, непосредственной 
угрозы для безопасности Со-
единенных Штагов 

Нелепо видеть Фашоду в 
Иране или в Афганистане, со-
бытия там принципиально от-
личны от событий в Судане в 
1898 году И о Фашоде я не 
стал бы упоминать, если бы 
это была лишь игра ума. Но 
это еще и политика — политик 
ка подавления освободительно-
го движения народов под пред-' 
логом противостояния выду-
манному советскому «зкепан-* 
сионизму» 

Не удивительно, что Бжезин-
ского приводит в восторг «юли' 
тика нынешнего пекинского ру-
ководства По возвращении из 
поездки в Китай в мае 19?(Г 
года он назвал пекинскую^ 
оценку международного поло-
жения «мастерским анализом». 
Известно, что сей анализ обь-, 
являет мировую войну неиз-
бежной... 

Г 
I 

?»впс- ш 
пасти. • 

I США: ВОЕННЫЕ А В А Н Т Ю Р Ы - п о л и т и к и 

«Мы создели общество, главным эеивтивм которого является 
насилие Свмую серьезную угрозу нашему госудврству прядствв-
ляет вовсе не квявя-те внешняя сияв, в нет внутренний милитв-
ризм», — подчеркивает бывший американские сенатов У. Фул-
брвйт. По денным вмериквнекого исследоввтельского институте 
Брукингсв. с 1 январе 1в«В годе по 31 двквбря 1979 годе Соеди-
ненные Штеты 218 ре> прибегали к использованию вооруженных 
сил для достижения политических целей — пректически рез е 
две месяце. Сегодия мы публикуем кврту. не которой указаны 
лишь самые значительные сяучви вооруженного вмвшвтельствв 

США в деле других государств 
в послевоенный период. 

чтобы уничтожить как можно 
больше китвйцее и корей-
цев», — заявил командующий 
американскими войсками в 
Корее Мзттью Риджузй. • хо-
де американском агрессии по-
гибло более I 300 ООО корей-
цев. 

4. Гватемала — 1954 год 
Вооруженное вторжение в 

Гватемелу с целью сверже-
ния законного правительства 
президенте Арбенсе, прово-
дившего независимую поли-
тику. 8 интервенции принима-
ли учветие американские лет-
чики. 

3. Ливан — 19)9 год 
Под прикрытием кораблей 

4-го флоте США с десантных 
транспортов на лиаеиское по-
бережье вблизи Бейруте вы-
свжеиы чвгти 2-й оператив-
ной бригеды морской пехоты. 
• Ливан были ивпрвелвны 
чести сухопутных сил из со-
ставе 7-й американской по-
левой армии, развернутой в 
ФРГ, подразделении П С 
США. Официальна* версия 
причин аыеедии: «Ливану уг-
рожала опасность коммуни-
стического проникновения». 

в. Куба — 1961 год 
Не южном побережье Ку-

1. Китай 
194$—1949 годы 

110-тысячный американский 
вкспедиционный корпус в Ки-
та» оккупировал главные 
стратегические пункты а стра-
не Авиация США оказывала 
непосредственную поддерж-
ку войскам Чан Кайши. Цель 
— сохранамиа гомяиьденоа-
ского режима, подааление ос-
вободительной борьбы китай-
ского народе 

2. Греция — 
1944—1949 годы 

Военная интервенция в под-
держку реакционны» монар-
хически» сил а гражданской 
войне. На военных семопетех 
США в Грецию были пере-
брошены две внглийские ди-
визии Официальна» цель ин-
тервенции — «предотарвще-
ние звхевУв Греции комму-
нистами». 

У Нора* -»• 1950 год 
США приняли участив в во-

енных действии южнокорен-
ского режиме, пытевшегося 
осуществить зехввт КНДР. 
«Мы заиитервеоввны в том, 

антисоветская 
гтон и Пекин 
жатьев. 

ака видит издала-
журнзя «Фор-

|е«эми Америки 
в, «По а иастов-

арамя находит во взглв-
дах Бжезинского на мир много 
такого, что. с их точки зрения, 
следует приветствовать, это ру-
ководители Китая Этот факт 
был подчеркнут решением за-
местителе премьера Дэн Сяо-

провасти первый вечер в 
в доме 6*ези«ского». 
|Лся: у тосте и хозяи-

вддгтаТтац» поли-
тический вкус I*когда вскоре 
Китай напал не въетнам, Бже-
аинский заявил, что «нет при-
чин, по которым згот конфликт 
должен отражаться на двусто-
ронних отношениях между Ки-
таем и США». 

Помимо антикоммунизма и 
антисоветизма Бжезинского, 
для полноты картины его ми-
ровоззрения следует упомянуть 
и его антирусизм, 

В статье «Связь будущего с 
прошлым: размышления о по-
литическом развитии СССР», 
опубликованной в сборнике, 
вышедшем уже после занятия 
Бжеэинским своего нынешнего 
поста, автор объявляет совет-
скую внешнюю политику про-
должением политики царизме. 
Он последовательно выступает 
в этой статье с внтирусских по-
зиций. чем, между прочим, вы-
звал гнев русских эмигрантских 
газет е Париже и Нью-Йооке. 
Они отметили, что если бы завт-
ра Россив перестала быть_ ком-
мунистической. о чем эти изда-
ния мечтают уже 62 года, то 
и тогда Бжезинский был бы в 
стане врагов. 

, Эта совпав ненависть к Рос-
сии, виноватой уже в том, что 
она существует, ставит под со-
мнение способность Бжезин-
ского давать объективные 
внешнеполитические рекомен-
деции своему поезидвнту.-сЕго 
первая моментальная реакция 
на события обычно окрашена в 
антисоветские тона», — цити-
рует журнвлистка Элизабет 
Дрю мнение одного сотруднике 
о своем шефе. 

Добавим к этому почти кан-
нибальскую браваду «аналити-
ка». стоящего выше «эмоций». 
«С точки зрения аналитиче-
ской, — заявляет Бжезинский, 
— в случае обмене ядерными 
ударами между Соединенными 
Штатами и Советским Союзом 
погибнет поимерно 10 процен-
тов человечества — его не бы-
ло бы гибелью человечества». 
Думать о гибели, по его мне-
нию. «эгоистично». И Бже-
зинский обещает ив коле-
бвться и «нажать кнопку», ес-
ли — в еввте его «анализа» 
— того потребуют обстоятель-
ства | 

Или вот такой эпизод, о ко-
тором сообщил журнал «Фор-
чун». «Во воемв встречи Бже-
зинского С сотрудниками вппа-
рете конгресса один из них 
сказал, что «небольшая война» 
была бы только на оуку пре-
зиденту. потому что это по-
зволило бы ему продемонстри-
ровать свою твердость. Бже-
зинский заявил, что он «вполне 
согласен» с ним» 

ХАРАКТЕР 
При встречах с бжеэин-

ским — в у меня их было до-
статочно много, поскольку мы 
оба участвовали в регулярных 
заседвниях группы по изуче-
нию советско-американских от-
ношений пои нью-йоркском 
Совете международных отно-
шений. — обращала нв себе 
внимание его манера спорить, 

бы в районе зелие» Кочинос 
высадилесь бригаде амери-
канских наемнииов. Я опера-
ции участаоаали американ-
ские самолеты Ь-24, пилоти-
руемые американскими лет-
чиками Организуя вторже-
ние, США рассчитывелн на 
свержения неродного прави-
тельстве Ф. Кастро и восста-
новление в страна проамери-
канской диктатуры. 

7. Доминиканская 
Республика — 19*5 год 

Вооруженные силы США в 
нерушение устеее Организа-
ции американских государств 
емсвдились • Доминиканской 
Республике. Цель — «навести 
порядок по-американски» и 
поставить у власти угодное 
монополиям США прееитель-
стео. 

в. Вьетнам — 
19*5—1973 годы 

Широкое военное емвше-
тельство во Вьегнеме с це-
лью подведения нецмоивль-
но-освоболительного движе-
ние в Индокитее. К 1971 году 
численность американски» 
войск ео Вьетнеме достигла 
52$ тысяч. Только е Южном 
Вьатмеме было убито и ране-
но около полуторе миллио-
нов мирных жителей. 

9. Камбодже — 1970 год 
США ввели свои войске не 

территорию Кембоджи и в 
течение двух месяцев осуще-
ствляли боевые операции 
против квмбоджийского на-
рода Цель — подготовить 
условия для устеиоелеии» я 
стрене проемерикенского р--

нв столь» спорить вернее. 
пори-«.хочько 

«оводы 

вногуовно 
Этот привмч«к»валврийского 

. налета» БжезиистИй использо-
вал и против моей статьи 
«фальсификаторы будущего», 
опубликованной » ||ое время 
е журнеле «Коммунйст», раз-
делавшись с ней одной фрезой 
в книге «Между двумв эпоха-
ми». Когда в ему оо »Й>м на-
помнил, он, улыбнувшись, от-
ветил. что вели б он писал кни-
гу сейчас, го пополвми$«роввл 
бы поподробнее. Вряд ли. Это 
егЬ прием—Фраэою-другою. не 
углубляясь в суть дела, отвести 
доводы оппоненте как вроде бы 
даже и не езелуживающиа кри-
тического разборе. 4 

Такое интеллектуальное. за-
знайство,' встречающееся в 
академической среде и в об-
щем-то терпимое, становится 
опасным при смене амплуа, 
когда у зазнайки, страдающе-
го к тому же отмечавшимся 
выше властолюбием, появляет-
ся власть... 

Тем более, когда присутству-
ет к тому же неуемное тщесла-
вие Еженедельник «Тайм» 
свидетельствует, что «Бжезин-
ский скандально тщеславен». 
Сэлли Куинн, автор серии 
очерков о нашем персонаже в 
газете «Вашингтон пост», счи-
тает, что ои «постоянно раз-
рывается между желанием по-
пасть в газетные заголовки и 
риском выставить себя в ду-
рацком свете». 

Люди, хорошо знающие Бже-
зинского. в один голос говорят 
о его импульсивности. Дэвид 
Батлер в журнале «Ньюсуик» 
приводит такое мнение спе-
циалиста в области внешней 
политики на Капитолии: «Его 
действия создают впечатление 
непредсказуемости. Это живая 
пушка, которая может начать 
стрелять в любой момент и в 
любом направлении. Он просто 
не внушает доверия». И Бат-
лер от себя добавляет: «Им-
пульсивной^ Бжезинского. ко-
торая дала повод сраеииветь 
его с неуправляемой ракетой, 
бесспорна». 

Однеко в поведении •неуп-
равляемого» 3|ига есть тем не 
менее неизменная направлвю-
шав антисоветизме. Он может 
удариться а крайность и часто 
это делает, но всегда — толь-
ко в «ястребиную» и никогда 
— в «голубиную» 

Осенью прошлого года он 
составил длв президента «со-
вершенно секретный меморан-
дум». о содержании которого, 
тем не менее, сообщил журна-
лист Джек Андерсон. «Эту 
программу. — писая Андврсои, 
—«две ли можно было бы на-
звать чем-либо иным, кроме 
плана еозоожденив холодном 
войны» 

Андерсон приводит далее 
скова Вэиса, который е част-
ном порядке посетовал, что 
план бжезинского «сведет на 
нет )Б лет емериквнекой дипло-
матии» 

Андерсон затем сообщил, 
что, несмотря на такое пре-
достережение. «президент Кар-
тер начал и продолжает осу-
ществление этой поограммы» 
Статья Андерсона была опубли-
кована е «Вашингтон пост» 
13 декабре — это лишний раз 
свидетельствует о том. что ад-
миниорац^е взяла курс на 
ухудшение американо-совет-
ских отношений еще до собы-
тий « Афганистане. Они стали 
на причиной, а поводом для 
развертывания уже намечен-
ного ранее наступления на 
разрядку 

Одна американке подарим 
мне значок: «Вышвырнем Бже-
зинского'» Генеральный секре-
тарь Коммунистической партии 
США Гэс Холл заявил: «Наоо-
ды всего земного шара и в том 
числе США. не могут спать спо-
койно. пока Бжезинский ост«-
етсв на таком важном посту а 
Вашингтоне». 

10. Лаос — 1971 год 
США вели активные боевые 

доистви» а Лаосе с целью 
помешать патриотическим си-
лам страны укрепить .«ери 
связи с ДРВ В Южный Л «ее 
были введены крупные сиКы 
сайгоиски» войск,, наступав-
ши» при поддержке емари-
канской авиации и артилле-
рии. 

11. Ангола — 1975 год 
США устеноеиди «воздуш-

ный мост» длв снабжения 
оружием банд своего стев-
ленника X. Робарто. Государ-
ственный секретерь США 
Киссинджер респорядипся 
ежегодно еыдепеть по 14 
миллионов долларов на во-
енную помвщь мятежникам 
из УНИТА, Америквиские во-
енные инструкторы обучели 
банды мятежников. Цепь — 
свержение народного праеи-
тельсна Анголы. 

12. Персидский залив — 
1980 год 

США сосредоточили к яй-
верю нынешнего года не под-
ступа» к Персидскому звливу 
самую крупную армаду со 
времен второй мировой вой. 
ны. В ее состеве евианосцы, 
ракетные крейсеры — асе-
го 25 боевых кораблей. 
Цель — шентажироеать воен-
ной силой иренский и ефген-
ский народы, обеспечить ин-
тересы нефтяных монополий 
США, ресширить военное 
присутствие в бессейне Ин-
дийского океана. , 

Составил 
•леднмнр ВОГАЧ1В, 
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ЗАРУБЕЖНАЯ КУЛЬТУРА 

«ЗА СВОБОДУ, 
ПРОТИВ РАБСТВА» 

0 

— Готовясь и «тему ИИ-
Т«рЯЬЮ. К ПОЛИЛ КОМНЛСЯ С | 1 
ш*й ' биографией. Узнал, -ж о 
вы преподавали а нолладма, 
во время «тором мироаей «ой 
н ы с л у ж и л и а армии и аышпи 
а отставку а чина лолнояни-
иа, латам возглавляли редак-
ции прогрессивны* газет .Па-
иистан тайме» и «Имроз., 
в ы л и одним из лидеров п р о * 
союзного д в и ж е н и я и ворьвы 
аа гражданские лрааа в Па-
кистане. за прогрессивны* 
взгляды дважды подвергались 
в 30 * года* тюремному за-
к л ю ч е н и ю . Не нашел я отве-
та лмшк на два вопроса: ког-
да вы начали творческую дел-
тяльность и что было снача-
ла — лоззил или журналис-
тика? 

— Конечно, поэзии. Стихи 

начал писать еще а колледже 

•— лет «так побольше пятидеся-
ти назад. Помнится, я 1929 го-

д у наш студенческий журнал 
впервые опубликовал одно и » 

к о и х стихотворений. 

Н у , • журналистикой * за-

нялся гораздо позже — только 

после выхода в отставку из 
•рмии, примерно году в сорок 
седьмом. Журналистская дея-
тельность моя, правда, длилась 
не очень долго. В 1959 году 
пришедший к власти * Пакис-
тане военный режим конфис-
вовал об* газеты — и «Пакис-
тан тайме», и сИмроэ», кото-
рые я редактировал. И хотя я 
и сейчас пишу статьи для га-
»ет и журналов, все же. дол-
ж е н признаться, не считаю 
журналистику своим главным 
аанятием, • 

— Советский читаталь лю-
, вит вашу проникновенную пи. 

р и к у . Но помнит и ваши сло-
ва: «Позт на толкно навлюда-
телк, но и борец, и борьба — 
е г о долг»... 

— И здесь нет никакого 
противоречия! в е д ь лирика об-
ращена к эмоциям — только 
очень сильные и глубокие чув-
ства могут подмять человек» 
на борьбу. И прежде всего 
любовь, потому ч ю ненависть 
толкает людей лишк на разру-
шение. Толкко тот, кем дви-
жет любовь к своей земле, к 
людям, живущим не ней, и к 
грядущим поколениям, спосо-
бен осознанно, ясно видя цель, 
бороться р жизнь — против 
смерти, за свободу — против 
рабства, за добро — против 
зла. за справедливость — про-
тив корысти. 

Некоторые принципиально 
не читают лирику — ну. мол, 
это собственные перекивания 
поэта, что мне да них. Такое 
можно сказать лишь о п о л е -
иаолюдагеле. который п р о с о 
описывает то, что видит, остав-
ляя читателя равнодушным А 
поэт-борец зажигает людей 
своим гневом и рапостью. сво-
ей болью и Надеждой, потому 
ч-о всегда остается в 'уше 
происходящего с его народом, 
в его стране, вообще в мире. 

Х о ч у подчеркнуть, что гово-
рю сейчас не только от своего 
имени: у нас в Пакистане мно-
гие литераторы стремятся от-
стаивать своим творчеством со-
циальную справедливость, де-
мократию. свободу слова пра-
во на лучшую жизнь Пожалуй, 
эти проблемы можно назвать 
общими для поэтов и писате-
лей большинства стран А э г и 
и Африки 

— Чам. по вашему мнению, 
может помочь афоо азиатским 
писателям ж у р н а л «Лотос», 
главным редактором моторого 
Вы ив таи давно стали? 

— Прежде всего правдиво 
рассказывать о всех сторонах 
жизни — политической, эконо-
мической социальной, эмо-
циональной — азиатского и 
африканского континентов, 
способствовать взаимному обо-
гащению их литератур 

Есть и ряд теоретически» во-
просов. которым журнал уде-
ляет большое внимание Нв-
пример. языковая проблема 
Ведь, скажем, в Африке сто-
летия колониального господст-
ва лишили многие народы и* 
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ПОРТРЕТ НА ФОНЕ 
НОВОЙ КНИГИ: Ф а н з А х м а д Ф А И З 

О /година 
моя! 

\ . 
собственного языка. Продол-
жать ли африканским литера-
торам писать на французском, 
английском, португальском? 
Или снова открывать для себя 
родной язык? С другой сторо-
ны, есть государства, где лю-
ди говорят на трех, четырех, а 
то и пяти разных языках. Ка-
кой из них выбрать в качестве 
средства общения? Остро сто-
ит и вопрос об устной литера-
туре. которую просто необхо-
димо сейчас перевести в пись-
менную форму, чтобы сделать 
фольклор одной страны до-
ступным другим. 
^ — А к а к о в ы планы журка-

— Собственно литературный 
раздел «Логоса», на мой 
взгляд, можно' значительно 
улучшить. Как известно, д о сих 
пор мы перепечатывали стихи, 
короткие рассказы, пьесы из 
других журналов — то. что 
люди уже прочитали. Я не от-
вергаю и такого пути,. Ведь, к 
примеру, интересное произве-
дение. напечатанное в Японии, 
может так и остаться неизве-
стным в Нигерии Наш жур-
нал, выходящий на трех язы-
ках. может и должен в таком 
случав послужить связующим 
звеном между литературами. 
Но основная часть публикуе-
мых в журнале произведений, 
по моему твердому убежде-
нию. должна быть написана 
специально для него. -

Сейчас мы прилагаем нема-
лые усилия, чтобы расширить 
сферу влияния журнала. Охва-
тить как можно больше чита-
телей Расширение читатель-
ской аудитории поможет нам 
лучше выполнить нашу глав-
н у ю задачу — крепить соли-
дарность со всеми народами, 
борющимися за освобождение 
от иностранной и внутренней 
тирании, против империализма 
и неоколониализма, расизма и 
сионизма Тогда мы сможем 
и более активно выступать за 
ликвидацию ядерной угрозы 
человечеству, за международ-
ную разрядку и мирное сосу-
ществование. за установление 
прочного мира на нашей пла-
нете. 

— Очевидно, г л а в н ы й ре-
дактор «Лотоса* очень загру-
ж е н На мешает ли зто позту 
• в и з у ' 

— Судите сами: примерно 
полгода назад одновременно в 
Л*«ере и Д-ли издан мой оче-
редной Сборник стихов на ур-
ду Недално Ю Н Е С К О выпус-
тила два сборника моих стихов 
на английском и фоанцузском 
языквх. в ы ш л и в сеет книги в 
переводе на венгерский и 
азлбекий Переводятся на рус-
ский язык стихи, отобранные 
специально для «Библиотечки 
« О - о н е к » Месяцев через 
ше-гь надеюсь закончить но 

«укз книгу стихов Прибавьте 

теоретические статьи — да я 

же никогда не писал столько 

за один год! 

— Ну и. конечно плюс яа 
ша зньргичная общественная 
деятельность отмеченная ме 
ждународной Ленинской лре 
мней «За укрепление мира 
между народами» Какие глав 
ныв задачи по вашему мне-
нию. стоят сейчас перед дви-
жением стороииннов мира? 

— Основные задачи остают-
ся неизменными: настойчиво 
устранять угрозу войны, доби-
ваться ликвидации опасных 
очагов возникновения конфлик-
тов. таких, как на Ближнем 
Востоке, в Родезии и Ю А Р . 

В эти дни особую «ревогу 
вызывает положение на Сред-
нем востоке. Вся ответствен-
ность в а возникший кризис, в 
частности в связи с события-
ми • Иране, лежит на амери-
канской стороне Попытки же 
С Ш А нейти выход из положе-
ния при помощи шантажа или 
даже применения силы созда-
ют угрозу того, что конфликт 
приобретет более широкие 
масштабы. Это было 5ы весь-
ма опасным развитием собы-
тий. С Ш А должны наконец 
осознать, что они не могут бо-
лев диктовать свою волю дру-

гим народам. Они обязаны про-
являть больше терпения и бла-
/горазумия. 

Есть и новое грозное явление 
— гонка ядерных вооружений. 
Сейчас главное — направить 
усилия на сокращение, а за-
тем и полно* запрещение 
средств массового уничтоже-
ния Примером в этом отноше-
нии может служить последова-
тельная позиция С С С Р , на-
стойчиво отстаивающего свя-
щенное право человека на са-
мое жизнь 

Борцам за мир предстоит 
много потрудиться и для того, 
чтобы ликвидировать коренные 
причины постоянной опасности 
возникновения новой войны. 
Хочу подчеркнуть: такая опас-
ность будет сохраняться до 
тех пор пока существуют ко-
лониализм и другие формы 
империализма, пока в мире не 
воцарится всеобщая свобода и 
социальная справедливость. 

Долг писателей — отдавать 
свой талант служению идеа-

лам гуманизма, добра и мира, 

вдохновлять тех. кто верит в 
эти идеалы, на великую битву 

против темных сия зла, наси-

лия, агрессии и войны 

Беседу воп 
Александр О Б У Х О В 

Сколько к р о е н н у ж н о , 
м о я родии*. 

чтобы расцвел тоскливыи твой ландшафт) 
Сколько плача, 

чтобы не плакало твое с е р д ц е ! 
С к о л ь к о слез, 

чтобы оросить твою в е ч н у ю засуху! 
С к о л ь к о мечтаний погибло в твоих дворцах, 
сколько обещании о б е р н у л о с ь б е з н а д е ж н о с т ь ю , 
сколько н а д е ж д на твоих дорогах обратилось а првх! 

•Что отдано беззаветной любви, того б о л ь ш е нет. 
О том. что случилось со мной, скажи: тек случилось. 
Не дай бог. чтоб постигла тебя беда. 
Кроак ран утри полой — что было, то б ы л о » . 

М ы — рабы верности, н о пустк, любимая, 
уэнаашк ты л ю б о в ь превыше нашем. 
Да пребудет в е ч н ы м твое пиршество, 
где м ы — м и н у т н ы е гости, и д е л о не о нас. 

Ла/гиж 
Д е н ь окончена 
улицы м перекрестки 
•друг подравнялись линиями 
желтолицых огней. 
Из чаши д л я подаяния к а ж д о г о ф о н а р я 
льется м о р о с я щ и й свет 
на неугомонный город. 
Вдали — как задник д е к о р а ц и и — 
д ы м к а с у м е р е к 
и силуэты у ш е д ш е г о величия. 
А на п е р е д н е м плане 
к тени двери 
прислонилась чья-то тень — 
твнется и д р у г о й тени за п р и з р а к о м н а д е ж д ы , 
п р и в ы ч н ы м 
п о л у ш е п о т о м 
выдавая р а в н о д у ш н о е одиночество. 
А какой-то чужестранец 
все зти 01ни, 
все тени зти 
урывает, уносит 
в бессонницу своих ночей. 

Лианы судьбы 
Приходит ночь — и боли бьют фонтаны, 
приходит утро — снова саднят раны, 
приходит полдень — истекаю к р о в ь ю . 
День гаснет — страх к р а д е т е * к изголовью. 
О господи, своей р у к о й у ж е л и 
весь этот путь без отдыхе и цели, 
круговорот лихих ночей и дней 
ты вывел на листах с у д ь б ы м о е й ! 
Ты отлучил от р а д о с т » мена! 
Приму ль твой суд, во всем суДкбу вине, 
иль откажусь и в горе видеть счастье 
и обойдусь без твоего участья!.. 

Пг|>е»<ча е ур.ту 
Гимма КАЗАКОВА 

25 января в Москве м е ж д у 
С о ю з о м советских обществ 

д р у ж б ы и культурной связи 
с з а р у б е ж н ы м и странами 
( С С О Д ) и Японской ассоциа-

цией к у л ь т у р н ы х связей с за-

р у б е ж н ы м и странами ( Я А К С ) 

подписана программа куль-

турного и научного о б м е н о в 
на 1980 год, В этом д о к у м е н -

те стороны обязались высту-

пать против каких-либо д е й . 
стаий, наносящих вред д е л у 

дальнейшего у к р е п л е н и я 
д р у ж б ы м е ж д у советским и 
японским народами. 

П р о г р а м м а предусматрива-
ет проведение' а т е к у щ е м го-

ду мероприятий, направлен-

ны» на укрепление отноше-
нии д р у ж б ы и сотрудни-

чества м е ж д у СССР и Япо-
нией. В частности, состоится 
втора» к о н ф е р е н ц и я « к р у г л о -

го стола» представителей со-
ветской и японской общест-

венности на тему «Роль и за-
дачи общественности а дви-

жении за упрочение д р у ж б ы 
между советским и чпонским 

народами» Первая таиая 
встреча, проведенная в ми-

нувшем году в Токио, по 

е д и н о д у ш н о м у м н е н и ю ее 

участников, была плодотвор-

но Л и полезной. Состоятся и 

другие двусторонние встречи, 
а частности, в Советском С о ю -
зе — симпозиум по п р о б л е -
мам обеспечения безопас-
ности в А з и и и семинар по 
п р о б л е м а м книгоиздательско-
го дела, в Японии — симпо-
зиум»! по п р о б л е м а м литера-
туроведения и по п р о б л е м а м 
профессиональной ориента-
ции. 

да их Считают за дураков». 
Но всемирная ' известность 

прешла к Дали только после 
того, как он нашел основной 
принцип своего искусства — 
разработал «параноидально-
критический метод». 

Буржуазная критика более 
полувека совершенно серьезно 
обсуждает «проблему», дейст-
вительно ли Дали безумен или 
он просто дурачит своих по-
клонников. нацепив маску за-
конченного параноика Онв 
усматривает в безумии, кото-
рое Дали вполне сознательно 
культивиоует, высшее прояв-
ление «творческой свободы» 
художнике, якобы не желающе-
го подчиниться законам пол-
ностью стандартизированного, 
бездушно - меяэнистическвго 
миоа. Однако сам Дали разьяс-
няет все гораздо проще. «Един-
ственная разница между безум-
цем и мною.— утверждает он 
— состоит . в том, что я не 
дурзк Свою паранойю я пре-
вратил в позитивный элемент 
творчества» 

В «Дневнике тения», вышед-
шем в 1964 .оду. Дали пийал. 
что с 1330 года «практикует 
«параноидально - критический 
метод» с полным успехом, хотя 
и теперь не знает, в чем он за-
ключается». Это суждение—все-
го-навсего кокетливый пара-
докс. Дали активно, даже аг-
рессивно пропагандирует свою 
эстетику, полигику и идеоло-
гию. являясь автором 22 книг. 

Сшзёси 
МАЦУ МАЗ: 

Ш Р Ш Ш Т В О -
зидчит 
У К Р Е П Л Я Т Ь М И Р » 

П р о г р а м м а намечает также 

широкий обмен к у л ь т у р н ы м и 

и научными делегациями, 
кинофильмами, фотовыс-
тавками, художественными 

выставками, книгами и перио-
дическими изданиями. 

Прибывший а Москву в свя-

зи с подписанием п р о г р а м м ы 
президент ЯАКС, видный уче-

ный, просветитель, литератор, 

н а г р а ж д е н н ы й эа плодотвор-
н у ю общественную деятель-

ность о р д е н о м Д р у ж б ы наро-

дов, Сигэеси Мацумаэ в бе-
седа с к о р р е с п о н д е н т о м «ЛГ» 

заявил: 

— Наша ассоциация, сущест-
вующая вот уже около 15 лет. 

прилагает большие усилия для 
расширения контактов, укреп-

ления добрососедских отноше-

названиом «Сон, вызванный 
полетом пчгпы вокруг пло-
да граната, за секунду до про-
буждения» (1944). сведено 
несоединимое плод граната, 
обнаженна» женщина, рыба, 
из пасти ' которой вылетает 
два разъяренных тигра, винтов-
ка со штыкэм и парящий в не-
бе на ниточках-кежках слон. И 
опять-таки возникает ощущение 
гягестно-болезненного ночного 
кошмара. 

Искусство Сальвадора Дали 
абсолютно последовательно в 
своем субъективизме. Его со-
отечественник. философ Хосе 
Ортега-и-Гассет. исследуя про-
цесс дегуманизации современ-
ного буржуазного искусства, 
метко подме*ил. что схудож 
ник ослеп для внешнего мира 
и псвернул свой зоачок во-
внутрь. в сторону внутренних 
субъективистских пейзажей». 

Будучи поинципиалъным вра 
гом реализма. Дзли ставит за-
дачей «дематериализовать дей 
ствитепьность» « Я величай 
ший художник разложения»,— 
хвастливо прокламирует он. 

Эстетика Дали характери-
зуется одной чертой: он отвер-
гает помги все современное ис 
кусство. Анри Матисса он пре 
зрительно называет «художни 
ком водорослей». Марка Ша-
гала — «сумасшедшим». Пикас-
со. к сожалению, «наоисовап 
слишком много» и был «чело 
вечен». Дали признает лишь 
великих старых мастеров Вер-

М\УЛ жтт 
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ЮБИЛЕЙ ПРЕМЧАНДА 
31 июля »в»0 годя испол-

няется 100 лят со вив рожде-
ния выдающегося индийского 
писателя Прямчанда (1880 — 
1»М), творчество н деятель-
ность которого сыграли ог-
ромную роль в развитии со-
временной реалистической 
литературы хинди н урду. • 
сплочении прогрессивных ин-
дийских писателей. • нашей 
стране совдана юбилейная 
иомиссия по правдиоваиию 
100-летия Премчанда. кото-
рую возглавил заместитель 
председателя Советского ко-
митета з а щ и т ы мира писа-
тель А. А Н А Н Ь Е В . • беседе с 
корреспондентом «ЛГ• он рас-
сказал: 

— Всемирный Совет М и р а 
принял р е ш е н и е ш и р о к о от-
метить ю б и л е й Премчанда. В 
марте 1980 года, в честности, 
в Д е л и проводится посвящен-
нвв этой аиамеиетельной де-
то м е ж д у н а р о д н а я к о н ф е р е м . 
ция не тему «Роль интелли-
генции в защите националь-
н ы ! к у л ь т у р » . 

П р е м ч а н д а в Индии часто 
называют «индийским Горь-
ким». В своих романах и рас-
сказах он привлек внима-
ние к бедственному п о л о -
ж е н и ю трудящихся масс Ин-
дии, п р е ж д е есего бедней-
шего крестьянства. В творче-
стве писателя, и с е г о д н я 
п о л ь з у ю щ е г о с я о г р о м н о й 
л ю б о в ь ю и п о п у л я р н о с т ь ю 
среди со«течестввннииов, о т . 
резился процесс п р о б у ж д е -
ние индийского народа, е г о 
б о р ь б а против к о л о н и а л и з м а 
и эксплуатации, аа социаль-
и у ю справедливость, зв по-

м з а а и с и м о с т ь 

родины. Решительно отстаи-
вал П р е м ч а н д гуманистиче-
ские идеалы а литературе и 
е жизни, боролсв зе литера-
туру, с л у ж а щ у ю ц е л я м об-
щественного прогресса. Зна-
чительный вклад внес <-кса-
тель а распространение прав-
д ы о первой е мире стрене 
социализме, е у к р е п л е н и е ин-
дийско-советской д р у ж б ы , 
в п о п у л я р и з а ц и ю русской 
классики и советской литера-
туры. 

И м я П р е м ч а н д а х о р о ш о из-
вестно в Советском Союзе. 
М н о г о т ы с я ч н ы м и тиражами 
издаются у нас его произве-
дения, . изучается наследие 
писателя, в университетах чи. 
таются лекции о его творче-
стве. Ю б и л е й П р е м ч а н д а 
б у д е т ш и р о к о отмечаться е 
нашей стране. В состав юби-
лейной комиссии вошли из-
вестные деятели неуки и 
к у л ь т у р ы . Комиссия разра-
ботала б о л ь ш у ю программ у 
ю б и л е й н ы х мероприятий, 
в к л ю ч а ю щ у ю п р о в е д е н и е на-
у ч н ы х к о н ф е р е н ц и й и собра-
ний общественности, издание 
ноаых переводов произведе-
ний Премченда, научных ре-
бот, передечи п о радио и 
д р у г и е 

Празднование 100-летия со 
д н я р о ж д е н и я П р е м ч а н д а е 
С о в е т с к о м Союзе, безуслов-
но, будет способствовать 
д а л ь н е й ш е м у у к р е п л е н и ю 
д р у ж б ы и взеимопонимаиия 
м е ж д у неродеми наших 
стран. 

Сальвадор Дали 
|«аУ1(1а с!о11аг5» 
I 

А М О Е фантастическое 
собьние сода», «апо-
феоз гения» — ?ЗК 

французская пресса оцени-
вала большую ре'роспектие-
ную выставку испанского ху-
дожника Сальвадора Дани, о>* 
крыгь которую планировалось 
18 декабря прошлого года • 

Ивцйонагьном центре ис-
кусств И культуры имени Ж о р 
« а Помпиду е Париже Самая 
дорогостояща* эа время суще-
ствования и е н ' Р а выставка 
была организована в честь 
75-летия художника 

Прославленный мэгр сюрреа 
лиэма. кумир снобов всего ми 
оа, «божественный Дали» при-
был на вернисаж в м а н ю из 
меха пантеры Но пышного от-
крытия не получилось, а вы-
шел. если воспользоваться вы-
ражением виновника торжест-
ва. «жуткий афронт» Депо в 
том, что обслуживающий пер 
сонал Центра обьявип заба 
стовку, требуя повышения за-
работной платы Художни* не 
смог попасть на собственную 
выставку, а кто-то из забастов-
щиков. сообщила газета «Фи-
гаро». даже швырнул ему р 
лицо пачку листовок. Дали при-
шлось сделать хорошую мину 
при плохой игре: он послал 
забастовщикам воздушный по-
целуй и. оскорбившись, улетел 
в Нью-Йорк. 

Ретроспектива Сальвадора 
Цалн тем не менее открылась 
и пводлнтся во апреля ны-
нешнего года. Перед посетит» 
лямн предстанут 188 нартнн. 
219 рисуннов, 4 с к у л ь п т у р ы , 
18 сюрреалистических объем 
тот и 7 гравюр, а т а к ж е 2000 
р а х л и ч н ы х документов. «Во 
всем размаяв будет показана 
исключительная масштабность 
Далн, — пишет в еженедель 
нине •ЭнсЛресс» критик Ж.-Л. 
Феррье. — х у д о ж н и к а , писа-
теля. драматурга. поета, 
скульптора и иинематографн-
ста одновременно». К выстав-
ке выли приурочены выпаси 
большой монографии о Далн и 
переиздание к н и г и Андре >ре 
тона 'Сюрреализм и жи-
вопись*. 

«Дали-пэра^» явно призван 
оживить интерес к агонизирую-
щему искусству модернизма и, 
по мнению западногерманского 
журнала «Штерн», дать ответ 
на вопрос кем же является 
Сальвадор Дали — «верховным 

жрецом современного искусст-
ва или обманщиком в эстетике, 
пророком'или шарлатаном»? 

«Лишь в отдельных случаях 
я опускаюсь до положения 
простого гражданина, — заявил 
мэтр в беседе с Урсулой Х#р6 
рект, корреспонденткой журна 
яа «Штерн» — Я постоянно 
ношу униформу Дали» V неге 
не вызывает ни малейшего со-
мнения. что он. говоря его соб 
Стввиными словами, «величай 
ший художник нашего века» 
и «самый умный человек на 
свете» 

Разумеется. «гениальным» 
Сальвадор Дали стал далеко 
не сразу Сын провинциально-
го нотариуса, родившийся в 
испанском городке Фигерас, с 
младенческих ле> грезил о сла-
ве и богатстве Первым эта-
пом его честолюбия, как 
он пишет, было принятое в 
семь лет решение стать На 
полеоном Но раньше « в с ю 
любия проснулась «нежная 
жестокость» пятилетний геро 
страт столкнул свеостникв с 
моста В автобиотрафической 
книге «Тайная жизнь Сальва 
дора Дали» он сообщаем что е 
1920 году стремясь любыми 
средствами привлечь к себе 
внимание, нарочно бросился 
С лестницы Через четыре дня 
рн повторил свой «опыт»;» пос 
ле этого вся школа смотрела 
на Дали, затаив дыхание «Все-
г д а ^ буду помнить один ок-
тябрьский вечер, — рассказы-, 
вдет он — в небе, очвачен 
ном пожаром заката, вырисо-
вывались величественные обла 
ка, которые представлялись 
мне крадущимися леопардами. 
Наполеоном или парусниками 
без м*чт. Сверху мое лицо ос-
вещалось тысячами отблесков 
апофеоза Я спускался по лест-
нице ступенька за ступенькой, 
в мертвой тишине, и ка меня, 
прерваа свои игры, завооо кен-
но глядели мои товарищи Я 
бы не поменялся своим местом 
ни с одним богом на сеете». 
С тех пор эксцентричность, же-
лание удивить и поразить вы-
ступают как основа стиля жиз-
ни и социального поведения 
Дали. «Даже самая посредст-

венная популярность очаровы 
вает меня»,—признается он. 

Учась в Мадридской акаде 
мии искусств. Дали подражаг 
•сем оез разбора — кубистам 
реалистам. импрессионистам 
оелигиозным художникам, не 
прежде всего стремился к од 
ному — выделиться, заставин 
говорить о себе 

3 1927 «оду Дали впервые 
приезжает в Париж, где от 
крывает для себя сюрреализм 
который тогда являлся послед 
ним криком художественной 
моды Основой эстетической 
программы сюрреализма оылг 
ненависть к разуму и стремле 
чие свести творчество к сипам 
подсознания, бесконтрольному 
воображению. «абсолютно» 
свободной игре ассоциаций. 
Поэт Андрв Брвтон, лидер сюр-
оеалистичвского движения, при-
зывал искать «магическую, 
конвульсивную красоту» По-
добная эстетическая платфор-
ма оказалась для Дали поисти-
не «золотой жилой» 

1930 год стал для Дали пере 
ломным: ом сумел проникнуть 
а парижское высшее .общество 
виконт и виконтесс» де Ноай 
пригласили художника в свой 
РОДОВОЙ эвмок. Он предложил 
им "арисовать картину за 
29 000 франков И вот сбы-
вается мечта: приходит чек на 
розовой бумаге, « М н е каза 
лссь, — пишет Дали. — что са-
ма его форма, нежный цвет, 
изящный шрифт, написанные 
от руки цифры, подпись — все 
способствовало некоему вол-
шебному действу, прославляю-
щему культ денег Страшной 
силы динамит скрывался в этих 
знаках». 

Дали быстро превратился в 
главного рекламного зазывалу 
сюрреалистов который без 
устали разыгрывал спектакли 
цирка одного клоуна. В Лондо-
не он читал лекцию, облачив-
шись в скафандр прогуливал-
ся по улицам, водя на вере-
вочке муравьеда; однажды он 
прихатил в Парижский уни-
верситет в «роллс-ройсе», са-
лон которого засыпал цветной 
хапустой. « Н а опыте * убе-
дился. — заявляет он. — что 
люди очень признательны, ког-

к 
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Источник вдохновения Дали 
нашет в психоанализе Фрейда, 
с которым лично встречался в 
1938 году. Фрейд считал твор-
чество сублимацией, замеще-
нием глубинных инстинктов че-
ловека — смерти, агрессив 
ности и любви, которые конт-
ролем разума и общества за-
гнаны в подсознание Недаром 
змеоиканский критик И.-Г. Бай-
ард писал, что «Дали — ху-
дожественное выражение фрей-
довской цивилизации и ее бес-
содержательности». Все свое 
творчество Дали и рассматри-
вает как «борьбу за завоевание 
иррационального». За внешней 
оболочкой привычных вещей, 
будничной реальности он ищет 

«самые безумные образы», свя-

зывая их в своих картинах по 

принципу абсурдных ассоциа-

ций. смысл которых не под-

дается логической расшифров-
ке. 

Вот два образчика творчест-
ва Дали. В картине «Возвы-
шенный момент» (1938) на фо-
не отвлеченного пейзажа соб-
ран своего рода натюрморт из 
яичницы-глазуньи разломанной 
телефонной трубки, лезвия для 
бритье и улитки. И тем самым 
создается впечатление какой-то 
жуткой галлюцинации, всплыв-
шей из тайников больного соз-
нания. На холсте, претенциозно 

Рисунок е. СКРЫЛСВА 

меера Дельфтского и Веласке-
са. Причем он пытается подра 
жать их виртуозному владению 
живописной техникой, но пол 
ностью игнорирует гуманисти-
ческое содержание их твор 
чесгва Картины Дали нарисо 
ваны в холодной, «инквизитор 
ской» (его любимое словцо) 
манере Они, по замыслу ху-
дожника. не должны быть по-
нятны и призваны вызывать 
у зрителей только апокалипси-
ческий ужас и страх. 

« Я шут. гистрион. — не ус-
тает повторять Дали. — Заме 
тив. что мои идеи производят 
эффект, я их индустриализи-
рую». 

Уже полвека Дали — «супер-
звезда» буржуазного художе-
ственного рынка. « О н коммер-
циализировал свое искусство, 
как никто другой. — пишет 
журнал «Штерн». — Его имя 
стоит на рубашках, галстуках, 
украшениях для женщин и бу-
тылках с коньяком». В истории 
мирового искусства, пожалуй, 
не найти второго художнике, 
который бы так принципиаль-
но сводил творчество к обога-
щению и был бы столь мер-
кантилен. «Золото меня сле-
пит, а банкиры суть великие 
жрецы религии Дали! — воск-
лицает он,— Золото — ключ не 
только к экономик», но и к 
гуманизму». 

ний между Японией и СССР 
и их народами. Это огром-
ная и нелегкая работа, но 
мы полны решимости вв про-
должать, поскольку считаем 
крайне необходимой. Ведь ос-
новная цель, которую мы ста-

вим перед собой, — вносить 

вклад в упрочение междуна-

родного мира и дружбы — от-

вечает интересам народов всех 

стран. И надо ли говорить, ка-

кую огромную роль в сближе-
нии народов, расширении их 

взаимопонимания играет куль-

турное сотрудничество, в част-
ности в области питврвтуры, 

отстаивающей высокие идеалы 

подлинного гуманизма. 

Подписанная в Москве важ-

ная и полезная программа сви-

детельствует, что у наших двух 

стран имеются широкие воз-

можности и хорошие перспек-
тивы для укрепления японо-со-

ветского культурного и неучно-

го сотрудничестве. В этой свя-
зи должен подчеркнуть, что 

привносить в эту область какие-

либо своекорыстные политичес-

кие мотивы было бы весьма па-

губно. Поэтому я отвергаю аме-
риканскую идею использовать 

такую форму культурного сот-

рудничества. как спорт, в каче-

стве инструмента политики. Как 

президент Международной 

федерации дзюдо и член Меж-

дународного олимпийского ко-

митета я выступаю против по-
пытки организовать бойкот 

Олимпийских игр в Москве и 
думаю, что Национальный 

олимпийский комитет Японии 

придерживается той же точки 
зрения. 

Не случайно Дали нари-
совал громадную картину 
«Апофеоз доллара». И так же 
не случайно из его имени 5а 1-
\а<1ог ОаК Брвтон создал злую 
латинскую анаграмму «а\|йа 
ёоПагз», что означает «жад-
ный до долларов». 

Культ золотого тельца пред-
ставляет собой лишь одну 
грань социально-политических 
взглядов Дали, которые реак-
ционны в самом полном значе-
нии этого слова. Хотя Дали не 
раз декларировал, что полити-
ка кажется ему анекдотичной, 
он четок и неизменен в своих 
политических симпатиях. Он 
выл очарован «величием на-
цизма» и «сюрреалистической 
фигурой» Гитлера: « Я видел в 
Гитлере настоящего мазохиста, 
одержимого одной мыслью — 
оазвязать войну, чтобы потом 
героически ее проиграть». ' 
Обожал Дали и «непобедимого 
каудильо» Франко. 

Дали обьявляет себя сторон-
ником наследственной монзо-
хии и разделения общества ка 
касты, высшей из которых счи-
тает аристократию. О н высту-
пает за «иерархию против кол-
лективизма». за «великую инк-
визицию во всем — в жизни и 
в искусстве», убежден, что ис; 
горией движут «высшие люди, 
гении» Свобода, с его точки 
зрения, «плоха для всех», де-
мократия ни на что не пригод-
на. взамен нее для простого лю-
да оекомендуются покорность 
и безоговорочный конформизм. 
Дали «стоет на коленях перед 
сильными» (это его собствен-
ные слова), но презирает сла-
бых и ненавидит бедных. 

В одной из своих книг Далн 
умильно вспоминает следую-
щий омеозительный эпизод. 
Безногий слепой калека на ко-
ляске стучал палкой по тротуа-
оу. прося помочь ему пере-
браться на ту сторону улицы. 
« Я — рассказывает Дали, — 
подошел к слепому сзади и 
оезким ударом ноги изо всех 
сив отшвырнул коляску». Сде-
лал он это лишь потому, что 
«любит, когда несчастны дру-
гие» ^ < 

«Яростный внтилиберал». Да-
ли поославляет войну, объявляя 
ее «солью земли». Вполне эа-
хономеоно. что многие его кар-
тины изображают руины и раз-
ложение. гибель и смеоть. 

Однажды Дали по десяти-
балльной системе оценил раз-
личные качества своей лично-
сти художника-сюрреалиста. В 
графах «доброта» и «справед-
ливость» зияли нули, а за 
«гениальность» он выставил се-
бе 9. Правде, за «извращен-
ность» Дали поставил себе 10 
баллов. Удивительно верная 
самооценка! 

Буржуазная критик» и искус-
ствоведение болев полувека 
пытаются разрешить « т а й н у » 
Сальвадора Дали, которого х у -
дожественный обозреватель 
еженедельника «Экспресс» да-
же окрестил «сфинксом но-
вых времен». Однако сам 
«сфинкс» бессчетное количест-
во раз с присущей ему цинич-
ной откровенностью подчерки-
вал. что в его успехе нет за-
гадок. « Я люблю рекламу. — 
говорит он, — но еще больше 
рвклвма любит меня». Сальва-
дор Дали не просто развлека-
ет капиталистическое общест-
во. он настойчиво требует, что-
бы его считали не представите-
лем «чистого искусства», 8 »а-
щитником устоев буржуазной 
цивилизации. 

«Красота будет съедобной, 
или ев не будет совсем». — 
заявил Дали в 1974 году. Этот 
афоризм очень точно характе-
ризует подход к искусству, 
свойственный тому миру, кото-
рый позволяет Дали «постоян-
но развлекаться и умирать от 
удовлетворения». Но. не пре-
тендуя на пророчество, можно 
утверждать, что у «пврано-
идального» искусства Сальва-
дора Дали нет будущего — оно 
отомрет вместе с тем общест-
вом, порождением которого яв-
ляется. «Искусством,— писец 
Ван-Гог,— может быть лишь 
то, что духовно эдооово» 

Л. Т О К А Р И 
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Игорь ЧЕРВЯКОВ 

С ' 
СЕБЕ ДОРОЖЕ... 

' Р О Д У (акого не было, чтобы Санька Крюков, 
уходя с родной лгицефабоики. не зачерпнул 
в карман какой-никакой безделицы Как гово-

рится. для дома, для семьи 
В тот раз Крюкова занесло е инкубатор На пол-

ках ровными рядами грелись яйца Санькино внима-
ние привлекла надпись над двумя крупными продол-
говатыми яйцами: «Осторожно! Руками не трогать!» 

— Не иначе, индюшачьи! — присвистнул Крюков 
И сунул добычу е карманы пиджака 

Утром на птицефабрику вызвали участкового ин-
спектора милиции Дирвкюр фабрики рвал на себе 
волосы, умоляя злоумышленника вернуть исчезнув-
шие яйца 

— Это же крокодильи! — причитал директор. — 
Вы мне всю перспективу насмарку!. 

«Ага. тебе признайся, потом себе 'дороже ста-
нет!» — решил Крюков, опасливо сторонясь участко-
вого. Яйца, однако, припрятал на чердаке под кры-
шей, а вскоре и забыл о них 

Через месяц Крюков стал примечать, что у него 
исчезают голуби Жило их «а чердаке видимо-неви-
димо, и Санька отлавливал их для продажи Крюков 
залез по приставной лестнице на чердак, затянул 
внутрь и от неожиданности вздрогнул; прямо на 
него бросились два коокодила. скаля облепленные 
голубиным пухом пасти Санька ткнул одного из них 
в зубы черенком лопаты. Хрясь! — дерево разлете-
лось пополам. 

«Не созоал директор, — отметил про себя Крчз- ' 
ков — Под железом тепло, вот и выклюнулись, зе-
леные ироды!»' 

Сначала Крюков задумал пристрелить коокодилов 
ич оужьч, но на выстрелы сбивались #ы соседи. 

*&онеЬут участковому — себе дороже станет. — 
смекнул Крюков — Лучше откормлю и продам са-
пожнику Митяю Крокодил, он похлеще шевра це-
нится». 

Леонид МЕДВЕДОЗСКИИ 
(РИГА) 

НЕРАЦИОНАЛЬНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
В ОТСТАЮЩУЮ столовую был брошен на уси-

ление новый директор В первый же день он 
созвал общее собрание 

— Друзья! — начал директор, упершие» кулака-
ми в стол — Не знаю и не кочу знать, как вы ра-
ботали раньше. Знаю только, что га* больше рабо-
тать мы не будем . В вАшей спецификации я еще 
полностью не разобрался, но думаю — это неслож-
но. Не боги горшки обжигают, и не короли * ни* 
варят, освоюсь со временем . Что мне бросилось 
в глаза с первого знакомства' Кустарщина, бйатцы. 
убогое рукоделие, недостойное нашего индустри-
ального век а. века НТР Где проговсс • процесс» 
приготовления блюд? Где лозунг — больше продук-
ции в единицу времени7 Украинский борщ вы вари-
те целых три часа, словно это чугун какой-нибудь 

— Но так записано в технологии. — робко возра-
зила молоденькая повариха.* 

— Про технологию БЫ мне не рассказывайте! Сам 
работал на заводе — Знаю. Нет такой технологии, 
которая не поддавалась бы корректировке. В инте-
ресах плана, естественно. Когда нужно — можно!. 
К чему я все это ГОВОРЮ7 Столовая наша в центре, 
люди спешат, людям некогда Ни смаковать, ни жа-
ловаться быстоо и горячо — вот что им необходи-
мо. Так пойдем же навстречу потребителю' 

Оратор выждал паузу и предвидении аплодисмен-
тов. И они были Не очень стройнее и не слишком 
Густые, но — были. Директор устало поднял руку 

— Это первое На второе выдвигаю вопрос о 
строжайшем режиме экономии Каждый грамм про-
дукции должен быть на учете Мобилизовав наши 
внутренние резервы, подтянув тылы, мы сможем 
один день в месяц работать на сэкономленном 
сывье.. 

Кладовщик нагнулся к шеф-повару: 
— Буд|т он нас учить дело делать! Да мы давно 

та^ работаем И не день в месяц, а целую неделю.. 
Шеф повар стыдливо потупился. 

I 

Вскоре голуби кончились. Голодные животные 
гак колотили хвостами по потолку, что лампочке ми-
гала под абажуром Санька пробовал кормить их 
вареной картошкой и комбикормом — крокодилы 
отказывались. 

— в о твари, — удивлялся Крюков, — мясе им 
подавай! 

Теперь он безбожно тащил с фабрики кур и кор-
мил ими чердачных постояльцев 

— За курятину я, может, и сам е вашу шкуру елеэ 
бы и всю жизнь не вылазил! — приговаривал Сень-
ка, швыояя кур ео мрак чердака. 

Крокодилы ели молча « молча росли Скоро им 
перестало хватай ворованного, и Крюкову пришлось 
досрочно зарезать поросенка, кроликов, в потом и 
корову Ночами он сидел на берегу пруда и заливис-
то квакал: приманивал лягушек Лягушками одаривал 
прожорливых стервецов. Грела мысль о большой 
деньте 

Жена ушла от Крюкова со швейной машинкой не 
руках Тот продал телевизор и шифоньер Когда 
кончились деньги, вырученные от продажи двухго-
дичного запасе дров. Крюков упоив своих кроко-
дилов самогоном и долго ползая по их безжизнен-
ным гелам с ученической линейкой в руках До на-
меченной шестиметровой длины было. ох. как дале-
ко Тогда Крюков отволок крокодилов к дальнему 
озеру и привязал тросом к здооовенной коовге. 

— Пусть сами себе жратву ищут. — решил Сань-
ка — У-у. гадь, ползучие!.. 

Поздней дсенью Крюков решил, что крокодилы 
созрели, и направился на их поиски Он долго плу-
тал по оасхисшвй от долгих дождей низине, выбился 
из сил и присел на пенек закурить Он сделал одну 
или две затяжки, как вдруг неведомая силе ударила 
его сзади по спине, и Крюкчв почувствовал, что 
проваливается в большую и теплую яму 

— Крокоо-о-ди-и-ил, — удовлетворенно понял 
Санька, ощупывая ногами размеры внутренней по-
лости животного — Здорово вымахал не дармовом 
корме, сукин сын! Теперь попался, голубчик! 

Санька сделал движение. ч;о6ы освободиться, но 
не тут-то было! Мощные челюсти крепко обхватили 
его тело 

— Ты. 'ы что ж. это... хозяине хватать7 — задер-
гался Крюков.— А ну пусти! Фу. кому говорят! 

Но крокодил молча делал свое дело Огромные 
осенние звезды над голмой Саньки Крюкова стали 
редеть числом вот их осталось только пять Потом 
четыре Затем три Две Одна... Санька испугелся 
и хотел было позвать на помощь, но тут же вспом-
нит, что со спасителями придется делиться шкурой, 
которая дороже шевровой, и простонал сквозь зу-
фы: 

— Т в о е спасение — себе дороже! 
Он остался в кромешной '«мнате 11 самонадеян-

но сешил «Ну, ты еще мной подавишься, ненасыт-
ная морда!» 

• 1 И Т А Л К Д I 
I 
I 
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И. А Д И Е В 

I Тек крепко держал 
слово, что оно задох-
нулось. 

( Если каждый иЛдет я 
себя, я автобусе бу-
дет свободнее. 

» Время идее вперед, 
как бы футболисты 
его ни тянул/. 

I Так долю шел на по-
воду. что начал 
ржать. 

Владимир 
КОЛЕЧИЦКИЙ 

« П Е Ш -
ИЕ РОСКОШЬ 

Н а в н я х , р а з г о в а р и в а в 
п о т е л е ф о н у с ловтод*. 
п а р о д и с т о м А л е к с а н д р о м 
И в а н о в ы м а а м м и м с т р а -
ц и я « К л у б а Д С - у э м а л а . 
ч т о ом у в э м а е т н а ц е л ы й 
м е с я ц л Л е н и н г р а д , и по-
п р о с и л а о с т а в и т ь ч а и о й -
м и б у д » узе-"он на п а м я т ь . 
А л е к с а н д р И в а н о в обе-
щ а л и а с н о о е п о н ш е л . 
г в и в е л * п о д а о и л длми-
и н с т о а ч и м свое ф о т о 
1 2 * 1 7 с м . и а к о т о р о м о н 
з а г а д о ч н о у л ы б а л с я . 
С м ы с л в т о й у п ы б и м с т а л 
п о м я т е й а л м м и и г т р а и и м 
т о л ь к о п о с л е того, к а к 
о н а о б н а о у ж н л а . ч т о к 
ф о т о к а р т о ч к е а к к у р а т н о 
п о д ш и т а к н и ж к а с т ц к о -
т в о р м ы * п а р о д и й , е ы п у -
ш е й н а я в М о с к в е к з а в -
т е л я с т в о м « С о в е т с к и й п и -
с а т е л ь » а к о л и ч е с т в е 
( у в ы ? ) 20 ООО з к ч е м п л я -
р о » н п р и н е п о с р е д с т в е н , 
н о м у ч а с т и м о е д а н т о р а 1 . 
Ф о г е л ь с о и а и х у д о ж н и к а 
Ш. А л е ш и н а . 

А д м и н и с т р а ц и и с р о ч н о 
в * я л а д о м а т в о р ч е с к и й 
о т п у с к , у е х а л а из и у х и м 
а о т д а л е н н ы й р а й о н ди> 
я в и л и п р и н я л а с ь ч и т а т ь . 
П р и э т о м с р а з у б р о с и -
л о с ь в «-лаза, ч т о к н и г а 
н а з ы в а е т с я « П е г а с — « в 
р о с к о ш ь » и ч т о о н а п о д е -
лана и а пае р а в н ы е ч а -
с т и В п е р в о й из н и » — 
• С т а р ы * з н а к о м ы е * — 
с о б р а н ы д е й с т в и т е л ь н о 
з н а к о м ы е п а р о д и и и а п о 
в т о в в о р о ш и в н р а з н ы х , 
б о л ь ш и н с т в о из н о т о р ы я 
Ш а р о д м м ) в п е р в ы е в ы л и 
н а п е ч а т а н ы н а 16 й с т р а -
н и ц е и т о л ь к о п о т о м по-
ш л и п о р у к а м и н и ж н ы х 
и з д а т е л ь с т в , в о в т о р о й 

в в в в в в в в в 

ч а с т и — « П о п е р в о м у 
с л е д у » — А л е к с а н д р И в а 
н о в о с т а в и в г л у б о к и й 
с л е д н а т в о р ч е с т в е дру-
г и х п о э т о в , и с т и х а м к о 
т о р ы х о и р а н е е н е п р и . 
в л е к а л с я . н о ж и з н ь все* 
т а к и з а с т а в и л а . Э т и п а р о -
д и и а в т о р т а к ж е все ао 
к о п е й к и о т д д в а п в п о р т , 
ф е л ь « К л у б а Д С - и с 
т е м ж е р е з у л ь т а т о м . , . П о . 
Ю м у ч т о . н а м а д м и н и с т -
р а ц и я ми с т а р а е т с » б ы т ь 
б е с п р и с т р а с т н о й , о н а не 
м о ж е т , да и н е х о ч е т 
с к р ы в а т ь , ч т о л ю б и т до 
с м е ш н о г о т а л а н т л и в е е 
п а р о д и и С а н С д и м ч д И в а 
н о в а и д а ж е г д е - т о е г о 
с а м о г о . 

Ч т о ж е все т а и и п о м о 
г а е т А л е к с а н д р у И в а н о в у 
в е г о т в о р ч е с т в е ? М о н е ч 
но. п р е ж д е в с е г о е ы с о 
к и й р о с т А л е к с а н д р И в а 
йог б у к в а л ь н о н а г о л о в у 
а ы ш в д р у г и е п а р о д и с т о в 
ч т о п о з в о л я е т е м у з а г д л 
дь<вать в о все у г о в к и 
к н и ж н ы е ш к а ф о в и д о 
с т а в а т ь л ю б ы х п о э т о в . 

И в з а к л ю ч е н и е х о * е 
л о с ь б ы о т м е т и т ь , ч т о иэ 
е в с т м ы й д у ш е л ю б и ц ю 
д о в е д Евг С а з о н о в , про-
ч и т а в к н и г у , с к а з а л : 

Х«ть в о А ю р 
ив речистый 

Сказать сегодня 
нужно мне 

Что Сащд —-
самый пдроднетый 

На в< ех поэтов 
не л «ил е. 

А д м и н и с т р а ц и я - о р в ч о 
п р и с о е д и н я е т с я . 

и. двинским. 
д е ж у р н ы й 

п о Ч и т а т е Л ь 
« К л у б а .ДС» 

щ # 

в 
в 
в 
в 
в 
в 
в 

в 
в 
в 
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НОВИНКИ «КАШ к » 
Передне м ели грамме 

настолько близки* род-
ственницы, что неопыт-
ны* и полуопытны* чи-
татели (и « е ж * пародис-
ты!) просто иногда пута-
ют одуу с другой. Опыт-
ны* к * критики, прочи-
тав пародию, укледыее-
ют ее е прокрустово ло-
не* определение передни 
и, *сли нто н* так. гово-
рят: «Это не передня. 
Это (пигремме. написан-
и е . от первого лице. 
Как минимум — вто смесь 
перодии с влигрвммой!» 
И'предлегеют отсечь или 
рветянуть. Для -соответ-
ствия. 

И тут-то администра-
ция по обыкновению за-
думалась. А почему н о , 
собственно, плохо? Нуж-
но пи укладывать, отсе-
кать и рветвгиветьТ Се-
лекционеры специально 
скрешиаеют мае доброт-
ны* породы раст*ний или 
животных для оживления 
обеих и получения треть-

Я, не менее и н Щ й у н о Я 
добротной п о р М И . Тек 

•й, н* 
и ; 
появились и* св*т {бель-
флер-китайки, ауброби-
аоны. овцебыки, кентав-
р ы н деже х н н т о л к е и ! 
Пусть ж * е с т о и л и и 
оренжервях «Клуб* Д С » 
тож* появится новее се-
тнрическея породе! Но-
вый жеир! 

Если вто будет смесью 
зпигоеммы с пародией 
— пусть назовется впи-
родней. Если ато будет 
смесью пародии с »пи-
грвммой — пусть незо-
в*тся ларограммой. При 
атом чистокровные впн-
гремме и пародия, безу-
словно, не постредают и 
будут продолжать свою 
благополучную жизнь 
еше и е качестве счаст-
ливых родителей, родив-
ш и , удачных детей. ' 

В еввзи с вышеизло-
женным едминистреция 
предлагает читателю не-
сколько новорожденных 
зпиродмй и пврогремм. 

1*В ХМАРА 
•" "V 

Говорят, кусают человеке 
конерюш. * не номер». -» 
„капельки моей остывшей крове 
пролетят 1о мраке ива реМОЦ. •> 
Пролетят мои шальные гены 
ь тишь д . гладь 

Комакихи 

Налета?, кем пьянь и автопоилке, 
• ста местев просеерлвт евм сосуд 
м не вес. как пиво иа бутылки, 
вашу кровь бессовестно сосут! 
Может, ато надо им — не знаю, 
мне до низ и дела еоесе мет! 
Что е мм: стояоеее! Пивнвв! 
Как-никак, е все-таки лоат! 
Кровь лоат* * чреве номерниом) 
С бурей геи, закрученных хитро. 
< протромбином! С гаммв-ммйулинем! 
А они ео — о с о м нутро! 
Есть барамь* кровь и кровь коровы! 
Пой-соси боз нормы И М ? «чвт.„ 
Комерих лечить от малокровье 
и прозаик тоже подойдет! 
Нот, мм хоть умри, но дай повта! 
Кровь мою сосут они в сто жап! 
Чтоб в мх горя* лроклвтом ее вто 
лейкоцит кекой-нибудь застрял! 
Женский пол! Слыеот везде кем слабый! 
Только ои, конечно, и* такое: 
деже у простых козявок бвбы 
много кровожедней мужиков. 

I ,. Ц, сложные фигуры 
не черт**, 

П у б р я т р и г о н о м е т р и ю 
В в е р . о , 
Я говорил себес 
.Л^нв чертя * 

I 

тригонометрию. ауврюЯ 

Анатолий ПОПЕРЕЧНЫЙ 

Зцб/% Я/шыном&К/иш 

Тригс1го-го!)нометрню 
Под гогот 
беспечный мой 
Эубрия десятый класс. 
А е — шпаргалил. 
Знал о ней немного 
И... дле стихов себя 
Том самым спас! 
Любяю я плюс. 
А минус мне не нужен! 
А интеграл мне просто но чете! 
Й ни в зарю. 
Ни в полдник 
И ни а ужин 
Не смыслю е начертелке ни черта! 
•А вдруг вс* вто 
Передастся сыну) — 
• душе жмвот тревог* у жены. — 
И опрокинет уксус ои на синус! 
Сдаст в чистку... пифагоровы штамыИв 

Алексей ПЬЯНОВ 

Лодходящее жилье 
Прекрасен тот дом бел прикрас, 
и нов»* песенка пьется. 
Я в Пушкинском Доме живу, 
поэтому так и поется. 

Алексей ЗА1ГИХ 

• жил е слободсной тишине. 

Где вербы и грядки с непустой. 

Не пелось е провинции мне. 

Писвлось не очень-то густо. 

Наивный! Тогда е грешил 

Не стерую добрую лиру. 

Пок* неконец не решил. 

Что все упирвлось в квартиру. 

И аот — слоено сон наяву: 

Мне в центр удалось перебраться. 

Я в Пушкинском Доме живу... 

Здесь тем комфортабельно, бретцы! 

Творятся со мной чудесе. 

Равняться здесь есть иа кого мне... 

Сегодня с утре дописал 

.Полтаву» и .Домик в Коломне». 

В обед порезвился слетке — 

Закомчене «Гевриилмадал. 

И. коль не отсохнет руке. 

Не днях ее «Онегина» сядуГ 

СТЕНГАЗЕТА КЛУБА 

копыТ\ 
А . Т . Л А 

* П Р А К Т И К А -
ТЕОРИИ 
Корректность не-

евклидовой геометрии 
еше раз ашаяад прораб 
У Котяра. Противопо-
ложные стены возводи-
мого им 16-этажного 
дома пересеклись ужо 

'Па Vровне 9-го этажа. 

# Н О В Ы Й Р Е К О Р Д 
К А Т К А 

Новый рекорд для 
обычных асфальтовых 

лткол остановил сего-
дня рабочий Н Катков. 
Со скоростью 60 км/час 
пронесся он на тяжелой 
машине по улицам 
строящегося микрорай-

он». Секрет успех» 
прост — сегодня в 
СМУ-3 была получка. 

Д ЭТО ИНТЕРЕСНО 
Во время проведения 

ревизии на складе про-
мышлеДшх товаров 
.4» 7 на голове заве-
дующего Н. Пыжиком 
внезапно загорелась 
шапка. 

«ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Сажусь не в свои са-

ни. 

Ж Л П А Д С ^ Щ ^ 

ДИРЕКТОРУ ФАВРНКИ . 
•^СПОРТИНВЕНТАРЬ» 
ОТ МАТЮШИНА ГРИГО-
РИЯ ФИЛИППОВИЧА. 
ПГЕВЫВАЮШЕГО ПО 
АДРЕСУ : 
ЛКЛБНЫИ ЛЕС. 
ТЙ КИЛОМЕТР 
БЕЗЫМЯННАЯ ПОЛЯНА 

Уважаемый . товарищ 
Директор! 

Пишу -вам с дистанции 
лыжной, еонки ча ВО *»-• 
ломе г ров а надежде,, что 
вы окажете мне скорию 
помощи. Несколько слов 
о тпм, почему мне при-
шлось прервать сонку к 
сойти с лыжни. 

^Сначала «с* склады-
валось хорошо Старю-
«ал я удачно, шел в го-
ловной группе и Оставм* 
позади самых опасных 
соперников. Нерочтнп. 
зто притупило мою бди-
тельность и г ш л ш ' о и 
заставила себя шдить. 
Километра та два да 
втовоеп аыханнч * сде-
лал неосторожное движе-
ние. и и меня июизошг < 
псре юм левой *ыжп Я 
бы I вынужден остано-
виться, поскогьку сколь-
жение на 'Н>нОи лыме на 
тренировках не отраба-
тывалось Нее основные 
и второстепенные гг.мгца-
тели неделей ушли впе-
ред. не очанав нче чер-
ви} помощи. Я их за гто 
не осуждаю, гак как ни 
и кого, по моим наблю-
дениям. не было при себе 
ипасноЛ лыжи А ее «и 
«гп и припрятал, гак 
вевь ему сомами хаппс 
ч« прчг-шает. Таким об-
разом. я аста.к я наеди-е 
с природой. У меня име 
опустились руки, но я 
вспомнил сове 1 тренера 
никогда не пл)ате духе м 
и не сгибать я лог) роком 
спортивного неветения 

Полому прошу вис 

О 

А. ПОМАЗКОВ 

( СЬКИН приоткрыл дверь кабинета директора 
л. протпоп<в слону, спросил. 

— К вам можно? 
—• ЕСЛЙ по работе — нет! — поднял руку дирек-

тор Он недавно был переведен на свою должность 
«з другого места и заниматься надоедливыми под-
робностями нового производства не любил. — Я 
сегодня только по личным принимаю. 

— По личному в. — неискренне сказал Оськин, 
проскольанул в кабине! и бесшумно закрыл за со-
бой двеоь 

— Тогда проходи. — директор поудобней устроил-
ев в кресле и жестом предложил сесть Оськину, — 
Что у тебе? 

— Не знаю, как и начать, — пробормотал Оськин. 
усаживаясь перед директором и почему-то начав пе 
редвигать чернильный прибор на столе.., — Все же 
лично* зто... ' 

— Так что же у гебя? — нетерпеливо заерзал 
директор — Говори, не тяни. 

— Влюбился е. вот что! — решившись, одним ду-
хом выпалил Оськин. 

— Так-так-так! — оживился директор. — Ты ведь 
* в н » т . в е р н о ? 

— Да. — грустно кивнул Оськин. 
— А влюбился, конечно, нв в жену, верно? 
— Верно,— Оськин еше ниже опустил голову. 
— Пяояо! — с чувством сказал директор и отодви 

иул о' Оськина чернильный поибор 
— Зн*ю, — ел* слышно прошептал Оськин. 
— Так • кого же ты влюбился? — прищурившись, 

спросил директор. — Нв у нас ли она работает? 
— У нас. — прошептал Оськин. 
— Очен» плохо! — Директор достал сигареты, «й-

курил. 

НЕ П Р И К Л А Д А Я РУК 

Анатолий 
ЭИРАМДЖАН 

ЛИЧНЫЙ 
ВОПРОС 

— Знаю. — Оськин сидел, опустив гощ^у, 
— Кури! — пожалел его директор и пододвинул 

пачку «Столичных». 
— Спасибо, я не курю, — благодарно поднял иа 

него глаза Оськин. 
— Пьешь, небось? 
— И не пью. 
— А еще влюбляешься!, — поморщился директрр 
— Единственный мой грех! — прижав руки к тру 

ЦИ. ПОКЛЯЛСЯ О с ь к и н , 

— Самый тяжкий! — выпустив кольцо дыма, ска-
зал директор. — Лучше б уж пил, курил... 

Оськин молчал, обхватив голову руками. 
— А кто она, — спросил директор. — вел» не 

секрет? 
— Конструктор второй категории Голенищева! — 

одним духом выпалил Оськин. 
— Так! — хмыкнул директор. — 8куС у гебя не-

плохой... 
— Она лучшая из всех женщин нашего институт»! 

— запальчиво выкрикнул Оськин. 
— Это ты загнул. — мнгко возразил директор — 

Но в пятерку лучших, несомненно, входит. 
— Спасибо. — полыцвнно потупился Оськин. 
— Но ведь онв замужем?! — спохватился дирек-

тор. ' ' 
— Аф. — опять опустил голову Оськин. 
— Плохо' — директор закурил еще одну сигарету 
— Но мы любим друг друГв! — прижав руки « 

груди, драматическим голосом выкрикнул Оськин. 
— Нв кричи! — покосился на дверь директор. — 

Чего раскричался?! — И, убедившись, что Оськин 
бол.щв кричать не будет, спросил: — А с чего ре 
шш1.' уто и она любит? У,. 

Данил РУДЫЙ 

ЛЫЖНАЯ гонка 

как можно быстрее заме-
нить мне лыжу. 

С фылкильт-ппивегпм 
кандидат в мастера 

Г. МАТЮШИН 

ЗЕЛЕНЫП ЛЕГ, 
ТЯ КИЛОМЕТР 
ВЕЗЫМЯННАЯ ПОЛЯНА 
МЛТЮНЧШУ г Ф 

^'«ичиекгщЗ Григорий 
Филиппович/ 

Приносим вам свои 
глубокие швинсни* -«а 
дек адный инцидент в ва-
шей спортивной карьере. 
Проверкой у1танов1Сно, 
что боач д шущен по ви-
не Заюн(коеп театром-
хо/а,- кою рыт! чем та/тг'ст 
нпч не ту двевееину Ту-
да отправлено отноше-
ние г прот ьбой чакампь 
работников те, 'и'ныла. 
В >'ссте с тем ваше пись-
мо послужило то тылом я 
дч тьнет'.шему совершен-
стъованито выпускаемой 
продукции В результате 
разработанных конкрет-

ных мер вместе с пись-
мо ч лысы.тае.ч вам авиа-
почтой • т/лтртшенмуто лы-
жу на левую могу, кото-
рая не \учсдается в смаз-
ке. Ее Ли выйдет из строя 
правая лыжа устарсвшс-
ео образца, напишите 
нам, и мы тотчас же до-
шлем новую. 

4 Начальник сбыта 
П. ЗАНОЗИН 

НАЧАЛЬНИКУ СБЫТА 
II. ЗАНОЗННУ 
ОТ МАТЮШИНА Г Ф . 
П О С Е Л О К КЕДРАЧИ, 
ЛИНИЯ ФИНИША 

Порогой товарищ За-
комм/ 

От имени спортобщпт-
в.т и от себя ычно Л та-
еодар'о вас за пооянлен-
Н!/н> оперативность и чут-
кость » 1!' 14 ЧТ/И'1О.И 

1к1ш)ераль поибы.та т вое-
вое ненно. И хотя вы 
прислали лыжу с ботин-
ком 44-го о.т.1 черт в ь 
чотиу 4'.' т1 — и не на те-
»/.'*) носу а на пваеук,, 
уличтиенная ментель ока-
ЛТ.ТЩ » к а к Р.1-1 впору 

Прочность, надежность 
скольжение ч внешний 
вид — выше вт чьих по-
• ли.» и ни От вы \ стандар-
тов Только б тагпдарч 
еытОкпму качеств; им>е-
ли я мне удо тень продол-
жить еонку и Ат то-
нятв одно чз высоки I 
призмы > пест 

Ипгтег спорта 
МАТЮШИН Г. Ф. 

— Знаю . Уже давно .. 
— Понятно — директор жадно затянулся — 

А чего Т|р ко мне пришел?! — спросил вдру> оч 
— Поделиться — сказал Осыин — Тоуд»о «нв 

под такой нагрузкой Как пол высоким напряже-
нием Потому « пришел к вам 

-*• Это гь» правильно. — сказал директор — 
Только немного поздновато надо было сразу «о-
гда «ы дэут другу только ноави'ь». начима.ти То-
гда можно оыло бы тТринят. меоь- А тепер. ><еМ 
Хочешь уеотис ее, Голенищеву твою а? Ка« не гпрв-
вившуюся^с обязанностями конструктора второй ка-
тегории 

— мет! Только и* это! — взмолился Оськин •» 
Лучше увольте меня' 

—• Тебя не «югу. — покачал головой диречтос — 
Ты ведущий инженер А ее можне было бы... 
Что же мне с вами делать? Должен ведь я при-вть 
какое то оешание. 
• — Расстаться, котя бы на яоемя. нам. конечно, 
нужно, — »аду^чиео. как бы про себя протрворид 
Ос»кин 

— Это вкрно. — обзадовался диовктор. — Раа-
лука для любви что ветео для костра: маленький за-
тухает а большой разгорается ярче' 

— Это афоризм Ларсшфуко? — спросил Ось-
кин N 

— На», мой. — сказал директор — Так как х(« 
вам разяуку устроить? без увольнений... 

— А пошлите мен» в командировку, — предложи» 
Оськин 

— Хорошая мысль! — оживился директор — к уде 
хочешь? 

— А вот час назад пришла телеграмма с Когякин-
ского завода, просят завтра бьль на испытании на-
шего агрегата., вот туда и пошлите.. А то без нас 
чврт-те что в акте напишут... 

— В самом деле! — потер руки директор — Это 
ты хорошо придумал. Приятное с полезным Пиши 
докладную 

— Уже написал! — Оськин достал и» внутреннего 
кармана пиджака лист бумаги и протянул директору 
— С завтрашнего дня на пять дней, включая время 
нахождения в пути.. 

— А пяти дней тебе хватит? — задумался дирек-
тор. 

— На испытания? Вполне 
— Нет, на костер этот — задует или нет... 
— Хватит! — беспечно махнул рукой Оськин. — 

Вот написал, и уже вроде полегчало... 
В приемной Оськина ждал начальник лаборатории. 
— Ну как?! — вскинулся он. — Неужто опять от-

казал? 
— Да нет, разрешил. — зашептал Оськин, ворова-

то озираясь на секретаршу, — Но нв дай бог. Валь-
ка Голвнищева узнает, что я про нее нагородил Или 
ев муж... Что югдв будет? 

— Ничего не будет, — похлопал Оськина по пла-
чу начальник лаборатории. — Скажем, что для поль-
зы дела Поймет. 

— Добро! 
И Оськин побежал в бухгалтерию оформлять ко-

мандировку. 

- * 
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