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НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ ПЯТИЛЕТКИ я 
За достижение высоких рпу.тьтатов «о Все-

союзном социалистическом соревновании коллек-
тив Московскою ордена Ленина и ордена Тру-
довою Красного Значен» хлолчагобучажною 
комбината «Трехгорка* мануфактура» имени 
Ф. Э. Дзержинского награжден переходящим 
Красным Лаиенем ЦК КПСС, Совета Минне гроа 

СССР. ВЦСПС и ЦК ВЛКСЛ* с танесеннем на 
Всесоюзную доску почета на ВДНХ СССР. 

Продолжая социалистическое соревнование 1а 
достойную встречу 110-й юдовшнны со дня рож-
дения В И. Ленина, более иятнеог тружеников 
«Трехторной мануфакг)ры> обязались выполнить 
к 42 апреля задание десятой пятилетки. 
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Среди ударников коммунистического труди комбината — ткачиха пятого разряда. комсомолка Я 
Татьяна Петрова. Недавно ее избралн депутатом Краснопресненского районного Совета народных Ц| 
депутатов. ф о т о т. БАЖЕНОВА ц •. ЮГДАНОВА 
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ПРОЧНЫЕ УЗЫ ДРУЖБЫ 

Переходящее Красно* м а м • ткацкой* цехе чТрех горной мануфактуры* 

ияяяяяяяяяняяяяяявяяяяяняяяааыа 
Мария ПРИЛЕЖАЕВА 

С Ш В Ы Ё 1 1 Ч Е Р Н Ш И Н Ы 
В 1910 ГОДУ Вторая Международная 

женская конференция социалисток 
установила проведение ежегодного 

Международного женского дня — 8 Мар-
та. В 1913 году эту инициативу подхватили 
работницы России, которые помнит,и рус-
скую революцию 1905 года, злодейский 
расстрел царем мирных рабочих демон-
страций в Петербурге, красный флаг бро-
неносца «Потемкин» и рядом со своими 
мужьями братьями, сыновьями подня-
лись на борьбу за светлое будущее, про-
тив самодержавия «Из опыта всех осво-
бодительных движений замечено. — под-
черкймл'Ленин на I Всероссийском сьез-
де работниц 19 ноября 1918 года. — что 
успех революции зависит ог того, насколь-
ко в нем участвуют женщины». 

Ныне э'от праздник в светлый, весен-
ний день отмечает все прогрессивное че-# 

ловечветво День 8 Марта давно стал 
смотром завоеваний социалистического 
строя, ярким свидетельством достижений 
родины Октября, давшей женщине не толь-
ко равноправие с мужчиной, но и утвер-
жденное Конституцией СССР право »а 
труд, отдых, образование, бесплатное ме-
дицинское обслуживание... Прово на сча-
стье. право растить и видеть своих детей 
здоровыми, образованными, которым всем 
нашим советским укладом жизни сужде-
но радостное, трудовое, творческое бу-
дущев. 

Мнв посчастливилось быть на Сзяно-
Шушенской ГЭС я особенный день: уста-
навливалось колесо второго гидроагрегат 
та Грандиозное, торжественное зрели-
ще! Сотни рабочих ГЭС собрались здесь 
Ведут колесо мостовые краны, два вели-
кан» В кабине одного из них я вижу 
молоденькую девушку. И странно, и дивно 
наблюдать, как подчиняется ее рукам ги-
гантский механизм. 

Силу и талантливость женскую я ьновь 
глубоко почувствовала и осознала на Крас-
ноярском краевом съезде женщин Конеч-
но, участвовали в этом форуме передо 
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• М А Р Т А - • 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ •, 

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 

ф ЛИТЕРАТУРНАЯ ПАНОРАМА 
На вопросы «Л Г» отвечают: Лариса отвечают: 

Вас/пива, НатЛлъг. Дурова, Ленин Куз 
нецова, Твтвяна Мвврина и Ирина Но-
плаеская. « Т р . 3 

О Стмжй Твтьяи* Кузовлевоа, Нино 
Кутателадз*. Нигяр РафиСеЛли. Новое* 
и.«я. Мария Аввакумова ^ 

ф ТРИ ПОЭТИЧЕСКИХ ЭПИГРАФА 
К ПРАЗДНИЧНОЛ РУБРИКЕ 

— Мой труд вливается в труд моей 
республики... 

— Еств женщины в русских селеньях... 
— Пуств всегда будет мама... 
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вые. особо отличившиеся трудовыми до-
стижениями женщины, но ведь о высоте 
гор судят по их вершинам Рассказывали 
о своей работе, трудностях и победах 
председатели колхозов, прославленные до-
ярки. ткачихи, ученые, трактористки, и ри-
совалась захватывающая, дивная картина 
их болциой, интересной жизни и вдохно-
венного творчества 

Только что состоялись выборы в Вер-
ховные Советы союзных и автономных рес-
публик, местные Советы народных депу-
татов. Принимая 3 марта в Кремле удо-
стоверение об избрании депутатом Вер-
ховного Совета РСФСР. Л, И Брежнев 
подчеркнул: «Стало привычным, что выбо-
ры за выборами в нашей стране проходят 
в обстановке полного единодушия И все 
жв хочу подчеркнуть сплоченность со-
ветского народа — явление выдающееся, 
предмет нашей большой гордости. Партия 
никогда не почивала на лаврах, никогда 
не считала, что ее авторитет завоевзн раз 
и навсегда. Поэтому мы стремимся сего-
дня делать больше, чем вчера, трудиться 
с большей отдачей сил во имя блага на-
рода». 

Выборы явились наглядным свидетель-
ством и того, как велика общественная 
значимость женщин в нашей стране. Голос 
цифр неопровержимо в том убеждает. 
В Верховный Совет РСФСР избрано 
35 процентов женщин, УССР — 36 про-
центов: БССР — 37,1 процента. Не бу-
ду перечислять все республики, читаплю 
иа газетных сообщений уже известны ра-
дующие итоги республиканских выборов, 
но как не удивляться, не юрдиться, узна-
вая. что. например, в Казахстане, где до 
революции женщины были сплошь негра-
мотными. сейчас они составляют я верхов-
ном Совете своей республики 35.7 про-
цента! 

Неподалеку от дома, где я живу, рас-
положен не очень большой, но кахой-ю 
очень уютный детский сад. Идешь мимо 
зимним днем и видишь красные, синие, Зе-
леные пальтишки играющих детишек, слов-
но рассыпанные по снегу цветы, и дума-
ешь- ваши матери, дети, трудятся на за-
водах. фабриках, в больницах, научных 
учреждениях, школах и не захотят никог-
да оставить труд потому что в нем ви-
дяг смысл и содержание жизни 

Идешь мимо сада и думаешь: ваши ба-
бушки, дети, защищали Родину ог наше-
ствия фашистов Тысячи и тысячи святых 
женских имен навечно запомнит исгори* 
Великой Отечественной войны И сего-
дня женщины в первых рядах стойких бор-
цов за мир во всем мире! 

Низкий поклон и глубокое спасибо го-
ворит совьгской женщине Родина. И Да-
рит в благодарное^ многое. Женщина — 
ученые, академики, поэты, геологи, руко-
водители ответственнейших участков про-
мышленности и сельского хозяйства, круп-
ные партийные деятели. — просто невоз-
можно перечисли) ь все, чго дала женщи-
не Советская власть! 

В весенний, солнечный мартовский 
день советские женщины шлют горячий 
привет всем передовым женщинам'мира и 
говорят родной Советской влас;и спасибо! 

В нашей стране с большим 
успехом проходили Дни куль-
туры ЧССР. , посвященные 
35-й годовщине освобожде-
ния Чехословакии от фашист-
ских захватчиков. В составе 
кшогочне.кзрон делегации 
деятелей ^ т ь т у р ы и искусст-
ва находилась к группа писа-
телен Я. Коз»*. М. Крио, 
К Боушек. Л Лукнар. Ю, 
Надо. Я. Ниларж, .4 Роман, 
В. Трапл, I I . Фрашшуз. 

Чехословацкие писатели 
встречались с советскими чи-
тателями, которые .тают и 
любнг литературу братской 
страны В Центральном До-
ме литераторов имени А А, 
Фадеева была развернута вы-
ставка произведений класси-
ков н современных чешских и 
словацких авторов Яркая, 
красочная экспозиция, расска-
лывапщая о деятельности 
многих издательств ЧССР, с 
большой убедительностью 
еще рал продемонстрировала 
деловой, дружеский характер 
связей между нашими изда-
тельствами, творческие брат-
ские взаимоотношения наших 
литератур. 

27 февраля п Союзе писа-
телей СССР первый секретарь 
правления (Д1 СССР Г. Мар-
ков и председатель Союза че-
хословацких писателей Я. Ко-
зах подписали план сотрудни-
чества между Союзом писате-
лен СССР н Сою.том чехосло-
вацких писателей и а 1980 год. 

— Мы подписываем этот 
документ в год. когда маши 
народы отмечают знамена-
тельную дату — 35-летне 
Победы над фашизмом, — 
сказал Г. Марков. — В эти 
дни у нас проходят Дни К У Л Ь -

ТА ры ЧССР. Наша печать, 
ра тио. телевидение широко 
информируют читателей, слу-
шателей. зрителей об этом 
замечательном празднике 
культуры братской страны. 
Приезд коллег по Перу поэ-
тов, прозаиков, драматургов 
Чехии и Словакии особенно 
ра чет нас. давних и верны* 
друзей чехословацкой лите-
ратуры, 

В ответном слове Я. Колах 
подчеркнул, что именно в эти 
дни чехословацкий народ от-
мечает 32-ю годовщину слав-
ных февральских событий 
1418 года, когда трудящиеся 
Чехословакии одержали исто-

Н О М Е Р В Ы Ш Е Л В СВЕТ 

ПОСВЯЩАЕТСЯ 
СИБИРИ 

Вышвп из печати мартов-
гний номер журнале «Совет-
сна* литература* на иност-
ранных п и ш а * . На титуле чи-
таем: «Этот номер журнала 
посвящен литературе и искус-
ству Советской Сибири*. 

Здесь представлены расска-
зы и отрывки из ромаиоо из-
вестных наши* прозаиков, 
длл иоторы* Сибирь лвллетсл 
землей отчей, — В. Астафье-
ва. А. вапьбурова, Софрона 

Йаиипоаа, С- Залыгина. А. 
ваиова. А. Иоптвлова. С. Ну-

рнческую победу над реакци-
ей. 

- Мы подписываем это со-
глашение в олимпийском го-
ду. и. пользуясь спортивной 
терминологией, я логсл бы 
сказать, что л и планы, по-
добно эстафете, символизиру-
ют едэдую цель наших стрем-
лений -А сделать достижения 
культуры, искусства достоя-
нием наших народов, — за-
явил И. Кодак. 

План охватывает творче-
ские и организационные сто-
роны деятельности писатель-
ских организаций СССР и 
ЧССР. 

Многочисленные поездки 
литераторов с творческими 
цепями для сбора материалов 
к новым крон.(ведениям, их 
участие в Днях литературы» 
проводимых у нас и в ЧССР, 
в юбилеях и симпозиумах 
убедительно свидетельствуют, 
что деловые контакты между 
писателями братских стран 
крепнут и углубляются. 

При подписании плана при-
сутствовали секретари прав-
ления С П СССР Л. Лианьеи, 
Ю. Верчен ко, 1\ Казакова, В. 
Озеров. С). Шеегннскнм, де-
легация чехословацких ян-
сателеЛ» прибывшая н нашу 
страну, и первый секретарь 
посольства ЧССР в* СССР 
Г. Стопка. 

При подписании присутст-
вовал также заместитель за-
ве и юшего Отделом культуры 
ЦК КПСС Д. Беляев. 

: у к л з 
• ПРЕЗИДИУМА 
• В 1 Р Х О В П О К ) СОВЕТА 
• СССР 
• О награждении писателя 
• Абрамова Ф. А. 
» орденом Леиина 
5 За большие заслуги н разт 
• витии советской литера г.у 
• ры и в связи с шестндеся-
• ти тетисм со дня рождения 
• наградить писателя Абрамо-
• аа Федора Александровича 
• орденом Ленина. 
№ Председатель Президиума 
ш Верховного Совета СССР 
т л. Брежнев. 
• Сеирвтарь Президиума 
• Верховного Совета СССР 
• М. ГЕОРГАДЗЕ. 
• МОСКВА КРЕМЛЬ. 
2 -'8 февраля 18В0 г. 

В Ленинграде я Доме писа-
тели имени В. В, Малиовсного 
состоялся вечер, посвящен-
ный 60-летию Ф. Абрамова. 
Открыл его первый сеире-
тарь правления Леиииград-
сиой писательской организа-
ции А. Чепурое. Слово о юби-
ляра произнес В. Солоухин. 

По оздравляя Ф, Абрамова с 
Ш юбилеем и награждением ор-
9 деиом Ленина, председатель 

правления СП РСФСР С. Ми 
2 халиое смазал: __ 
а — Писатель не может пре- • 
• бывать в состоянии безми- • 
• тежного покоя. Он всегда жм- | 
• вет радостями и горестями 
• своего народа, не проходит • 
2 мимо проявления равнодушия, Г 
ж несправедливости. духовного а 

а приспособленчества. Все зто • 
« приобретает особый смысл. « 
• ногда мы говорим о творчест- <• 
В ве Ф. Абрамова. • 
• Н а в е ч е р е ВЫСТУПИЛИ В. Ве- |® 

лов, В. Карпов. Ф. Кузнецов, Ц? 
1. Лихачев, Ал. Михайлов, Ц 
». Панкин, Д. Хрениов и дру- щ 

гие. В юбилейном торжестве • 
В принял участие сеиретарь Ле- а 
В нинградского обиома КПСС • 
В В. г. Захаров. т 

• Наш корр. 5 
в ЛЕНИНГРАД • 

и н н а м и п н и н и и Т 

5 * 

Не сними*»: 
Ли Козаи дает 

рилова, Г Мариова, В. Распу-
тина. С. Сартамоаа, В. Шугае-
ва. Публииует «Советская ли-
тература'* и произведения 
безвременно ушедших сибнр-
сних писателей В. Ш у к ш и н а 
и А. Вампилова. 

В журнале помещены стихи 
позтоа-сибиряиов Свмена Да-
нилова, К. Лисовсиого, С. Мар-
иова, Л. Мартынова, Л. Решет-
нииова, М. Сергеева, А. Смер 
дова, Е Стюарт и многих дру-
гих. Очерки, напечатанные в 
мартовском номере, рассказы-
вают о людях сегодняшней 
Сибири. <)б их труде на ВАМе 
и в алмазном Мирном, иа не-
ф т я н ы х просторах Тюменщи-
иы и на строительстве гигант-
ских г э с . Раздел литератур-
ной мритиии дает читателю 
представление о литературной 
жизни современной Сибири, 
Невелиии по объему, но инте-
ресны материалы зарубежного 
отдела, в иоторых писатели 
многих стран, побывавшие • 

чехословацких писатвлей 
читателям 

Фото В. К Р О Х И Н А 

Сибири, делятся своими впе-
чатлениями о том, что пора-
зило их е жизни зтого ирая. 
и разделе «Искусство* ж у р н а л 
публикует рассказ кинорежис-
сера А- Михалиова-Кончалов-
ского о его работе над иино-
романом «Сибириада*. знако-
мит читателя с музейными 
иоллекциями Сибири, с само-
бытной деревянной архитеи-
турой ирая. 

Номер богато иллюстриро-
ван. Здесь помещены репро-
дукции полотен, представ-
ленных на прошлогодней вы-
ставив «Мы строим ВАМ», гра-
фина художников-сибиряков, 
цветная нарта-схема Сибири. 
На обложив — репродукция 
иартииы Ю. Раиши «Разговор 
о будущем». 

Кроме того, на страницах 
журнала нашла место и не-
большая. но насыщенная ин-
формацией справка «Экономн-
иа и география Сибири*. 

ВАРШАВА. ГЛАВНОМУ ПРАВЛЕНИЮ 

СОЮЗА ПОЛЬСКИХ ПИСАТЕЛЕИ 
Д о р о г и » друзь я и коллеги! 
Советские писатели вместе 

с вами разделяют т я ж е л у ю 
утрату — кончину на 87-м го-
ду жизни в ы д а ю щ е г о с я писа-
теля современного мира, 
крупнейшего х у д о ж н и к а со-
циалистической Польши, од-
ного из самых замечательных 
мастеров слова X X века, ста-
рейшего депутата сейма 
Польской Народной Респуб-
лики, председателя президиу-
ма главного правления С о ю з а 
польских писателей, искрен-
него и большого друга совет-
ской литературы Ярослава 
Ивашкевича. 

Велик и многогранен вклад 
Ярослава Ивашкевича во все 
области литературной и об-
щественно-культурной жизни 
современной Польши Разно-
сторонне одаренный человек, 
Ярослаа Ивашкевич б ы л пре-
красным позтом, прозаиком, 
драматургом, критиком, пуб-
лицистом, музыковедом, ве-
ликолепным переводчиком. 
Его перу принадлежат та-
лантливые п е р е в о д ы произ-
ведений многих русских клас-
сиков, в том числе Льва Тол-
стого, Антонв Чехова и Ива-
на Бунина 

Произведения Ярослава 
Ивашкевича, известные во 
многих странах мира, особен-
но большой популярностью 
пользуются в Советском Со-
юзе. Знаменитая трилогия 
«Хвала и славач, великолеп-
ные новеллы и стихи переве-

д е н ы на многие языки наро-
дов СССР и высоко ценятся 
м н о г о м и л л и о н н о й читатель* 
ской аудиторией. 

в ы д а ю щ и й с я общественный 
деятель, Ярослав Ивашкевич 
в течение многих лет являлся 
председателем всепольского 
комитета мира, был ч л е н о м 
Всемирного Совета Мира. 
Эта его благородная д е я т е л ь , 
ность снискала ему г л у б о к о е 
у в а ж е н и е и признательность 
всех, кому д о р о г и идеалы 
мира, сотрудничества и д р у ж -
б ы м е ж д у народами, была 
п о достоинству оценена при-
с у ж д е н и е м ему м е ж д у н а р о д -
ной Ленинской премии «За 
у к р е п л е н и е мира м е ж д у на-
родами», советским о р д е н о м 
Д р у ж б ы народов. 

' О г р о м н ы личные заслуги 
Ярослава Ивашкевича в раз-
витии д р у ж е с к и х взаимоотно-
шений м е ж д у С о ю з о м писа-
телей СССР и С о ю з о м поль-
ски* писателей, в укреплении 
братской д р у ж б ы и сотруд-
ничества м е ж д у народами 
П о л ь ш и и Советского Союза. 

Ж и з н ь и творчество Яро-
слава Ивашкевича — яркий 
п р и м е р беззаветного служе-
ния своему народу, делу со-
циализма, мира, д р у ж б ы и 
сотрудничества м е ж д у всеми 
народами. 

Светлая память о Ярослава 
Ивашкевиче навсегда сохра-
нится а наших сердцах. 

ПРАВЛЕНИЕ СОЮЗА 
ПИСАТЕЛЕН СССР 

ГЕРОЙ К ВИНЯ 
Под таким девизом коллегия Министерства культуры 

СССР, секретариат правленыч СП СССР и президиум ВТО уч-
редили посгрчнно действующий (начинал с 1980 сода) Всеео• 
юл»,ми Конкурс Сегфдк1 по просьщ нашего корреспондента 
Т. С шлипой об .'том конкурсе рассказывает заместитель ми* 
ниа/ю ку/ьтуры СССР Г. Л. ИВАНОВ. 

— В постанов пении ЦК 
КПСС «О дальнейшем улучше-
нии идеологической, полити-
ко-воспитательной работы» от-
ветственные задачи выдвинуты 
перед учреждениями купьтуры 
и искусстве, перед всеми твор-
ческими союзами. Это поста-
новление четко намечает: ос-
новные цели, стоящие перед 
всеми творческими организа-
циями, театрами страны. — 
создание достойного нашего ве-
ликого времени репертуара, где 
бы нашел высокохудожествен-
ное отображение образ нового 
человека, с его мыслями, дела-
ми. поступками. Конкурс в са-
мом названии которого «Ге-
рой и время» уже определена 
основная направленность, и 
должен способствовать осуще-
ствлению чтой задачи. 

Обьявляв постоянно дейст-
вующий конкурс с дзухлетним 
циклом подведения итогов. 'Мы 
стремился привлечь к участию < 
в нем все* те* драматургов, 
которым есть что сказать, ко- 1 

юрые зорсо всматриваются в 
жизнь и могут интересно ос-
мысливать процесс этой жиз-
ни. Театр интересуют пьесы 
широкого — по времени, по 
охвату событий — диапазона: 
от исторического прошлого Ро-
дины до ее сегодняшнего дня. 

Важная задач* нашего кон-
курса — это «прицел» на мо-
лодого зрителя, на подрастаю-
щее поколение. Поэтому осо-
бое внимание драматургам 
следует уделять художествен-
ному осмыслению великого ре-
волюционного наследия нашей 
страны. Речь в первую очередь 
идет о дальнейшем развитии 
и обогащении сценической Ле-
ниннаны. Воссоздание образа 
гениального вождя, его сора{-
ников, выдающихся .деятелей 
партии — задача серьезная и 
ответственная. Ведь именно в 
этих образах сконцентрирова-
ны лучшие черты всего наро-
да Они должны быть сохране-
ны и как эстафета переданы 
новым поколениям борцов. 

Большое значение а прове-
дении конкурса мы придаем 
военно-патриотической теме, 
показу тесной связи армии и 
народа, героических будней 
наших воинов, осваивающих 
новую технику, несущих еже-
дневно боевую вахту по охра-
не мира на земле. В пьесах на 
такую тему важно отразить 

единство мирных устремлений, 
созидательных свершений и 
боевой готовности нашей ар-
мии, вдохновляемой Коммуни-
стической партией. 

Но. конечно же, самое важ-
ное — это произведения о со-
временности. Здесь в первую 
очередь нас интересует тот 
раздел драматургии, который 
принято называть производст-
венной темой. Но я бы сказал, 
что такое рабочее, повседнев-
ное определение не совсем 
верно выражает суть пробле-
мы. А суть производственной 
темы в том. что это тема 
гражданственная, тема актив-
ной позиции человека в обще-
стве. Поэтому задача художе-
ственного исследования явле-
ний современной жизни, кото-
рые выдвинуты на повестку дня 
периодом построения общест-
ва развитого социализма, эпо-
хой научно-технической рево-
люции. освоения космоса, ус-
коренного развития отраслей 
народного хозяйства, особен-
но важна. Нам нужны пьесы, 
где современная темзтика ос-
вещалась бы знающим, по-хо-
рошему пристрастным, заинте-
ресованным автором 

Итак, основной акцент в на-
шем конкурсе будет сделан на 
современной теме, на отраже-
нии жизни нзшей страны. Но 
это не умаляет значения осех 
других, в том числе и между-
народной, в которой должно 
доминировать художественное 
отображение роли СССР как 
оплота мира во всем мире. 
Здесь важен показ героиче-
ской бооьбы народов многих 
стран за независимость, за 
свободу, за более справедли-
вое -социальное устройство. 
Эта тема сейчас не сходит со 
страниц газет, журналов, с 
экранов телевизоров. Она 
должна найти яркое воплоще-
ние и в драматургии. 

Мы надеемся, что в резуль-
тате конкурса «Герой и вре-
мя» репертуар театров страны 
пополнится новыми, интересны-
ми, значительными пьесами. 
Это приведет к дальнейшему 
повышению идейно-художест-
венмого уровня театрального 
искусства и одновременно явит-
ся ощутимым, весомым свиде-
тельством подготовки наших 
театров, наших драматургов к 
такому громадной важности со-
бытию, как X X V I съезд КПСС. 

ОБСУЖДАЕМ 
Поэмы Егора Исаева «Суд памяти» и г Даль па.кати» 
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е СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
М » р Т 1 Ш О 

ПМТВ»АТУРНАЯ ГАЗЕТА 

К « Ш А Г А М » начинают 
приемка!к. В том дво-
ром смысле, * каком, 

скажем, давно привыкли к та-
кому повременному изданию, 
как «День поэзии». Когда 
«День поэзии» появился впер-
вые в 1956 году — на отличной 
бумаге, необычно большого, 
почти громадного формата, 
праздничный, не похожий ни 
на одно другое издание 
стихов и статей, — то ка-
залось. что это приятный и не-
ожиданный подарок для люби-
телей поэзии и. как всякий 
сюрприз, неповторяющийся. 
Но вот. попервоначалу с неко-
торыми заминками и неустрой-
ствами (второй выпуск был то-
щим и бедноватым), он-таки 
превратился в устойчивый еже-
годник, которого читатель, 
лишь наступает осень, ждет 
как твердо обещанного, и те-
перь двадцать четыре выпуска 
« Д н я поэзии» — это уже неч-

то серьезное. 
Говорю это к тому, что еже-

годник «Шаги», начавший свое 
существование много позже 
« Д н я поэзии», с несомненной 
оглядкой на него и оттого бо-
лев уверенный, самостоятель-
ный, сразу обретший свое ли-
цо, имеет все шансы стать 

А. КОНДРАТОВИЧ 

гасили бы интерес к необычно-
му, но по-своему типичному 
для нынешнего промышленно-
го века факту.««Школ» Карпо-
ва» — это школа современно-
го управлении предприятием, 
сложнейшая наука, которую 
автор излагает, создавая при 
том привлекательный образ ны-
нешнего руководителя крупно-
го предприятия. 

А в очерке Бориса Прохоро-
ва «Зодчие кораблей» мы уви-
дим уже рабочих. Высокой 
марки. Ярко выраженной тру-
довой и общественной жилки 
Тот нынешний советский рабо-
чий класс, на котором держит-
ся нвша индустриальная дер-
жава. Очерк хорош уже тем, 
что автор пишет о человеке, 
слесаре-сборщике Петре Вало-
ее. которого знает пятнадцать 
лет Множество встреч, самых 
разных. Фактически давняя 
дружба писателя-журналиста 
с умным бригадиром, тоже по-
своему человекознатцем. Эта 
дружба и позволяет Прохоро-
ву писать естественно, нигде 
не приподнимая своего героя 
и в то же время давая нам по-
нять: личность. 

Из таких очерков склады-
вается пусть не полная, но жи-
вая и ясная картина жизни мо-
гучей нашей индустрии. Не 
только со своими успехами, но 
и с острыми вопросами, порой 
неполадками, в иных случаях 

его, скажем, чтением. Каков 
там Ч1ение, когда порой тебя 
охватывает отороп* (ну как же 
таков делается!), а то ты горя-
чо соглашаешься (да-да. имен-
но так и надо поступать!). а то 
как бы присутствуешь при бес-
компромиссном споре (очном 
или заочном — неважно) двух 
типов хозяйственных руководи-
телей, который впору на сце-
ну выводить: хозяйственная 
проблема становится драмати-
ческим узлом, столкновением и 
позиций, й характеров. 

Это и есть жизнь во всей ее 
полноте и сложности, противо-
речивости. Юрий Черниченко 
четко видит: многое еще худо. 
Он твердо верит: можно и 
должно изменить к лучшему, и 
уже во многих местах происхо-
дит эта благодетельная переме-
на — и с селекцией картофеля, 
и с агротехникой, и не в по-
следнюю очередь просто с 
техникой, с теми же картофеле-
сажалками и копалками, и со 
многим другим, что связано с, 

производством важнейшего 

продукта. 

Но уповать на то. что эти 

перемены станут происходить 
сами собой и повсеместно, ни-
как нельзя. И тут хочется по-

ставить вопрос, имеющий от-
ношение не только к «Шагам», 
но и ко многим другим жур-
нальным, книжным, «альманаш-

ШТНХ11ЕТВ11С1 
1 Ш ! 
летописью наших дней В ши-
роком понимании — и тех, что 
были и есть, и тех, что бу-

дут. 
В самом названии « Ш а г и » — 

естественном, простом и. кста-
ти, очень удачном — уже пред-
полагаются неодноразоеость, 
движение, путь Не просто ша-
ги, а шаги истории. Не поосто 
документалистика. фиксация 
происшедшего, «фотоглаз», а 
скорее «киноглаз», когда мож-
но по движению волн понять, 
куда они катятся. Сборник к 
сборнику — и вот уже пятый 
выпуск «Шагов», и. наверное. 
если взять их сейчас разом и 
прочесть один за другим, мы 
ощутим, как меняется вре-
мя. хотя для истории пять лет 
— срок небольшой. 

Я пишу «история», «для ис-
тории» вовсе не для пафоса 
или красного словца, а чтобы 
подчеркнуть значение такого 
ежегодника, как «Шаги» Не 
знаю, как его задумывали. Как 
ежегодник лучшего в нашей 
очеркистике и публицистике? 
Возможно. Но уже раньше, на-
ряду с перепечаткой в самом 
деле наиболее ярких произве-
дений этого толка, появивших-
ся в других журналах и изда-
ниях. составители стали орга-
низовывать и свои материалы. 
Так появился раздел « С Э В 
люди, свершения, будни», по 
правде говоря, не самый впе-
чатляющий. и об этом я ска-
жу ниже. Но появился. Значит, 
посчитали что нужен. Ради 
полноты общей панорамы на-
шей жизни последних лет. ког-
да все, что связано с социали-
стической экономической ин-
теграцией, и не только эконо-
мической. приобретает все 
большее и большее значение. 

Составители чувствуют шаги 
времени, по крайней мере ста-
раются услышать их и ладятся 
в такт им. И в этом смысле от-
личным началом ко всему вы-
пуску стала теперь уже всеиз-
вестная третья часть трилогии 
Л И. Брежнева «Целина», где 
история и современность сли-
ваются плотно и нерасторжи-
мо. опыт прежних лет предста-
ет как нынешнее необходимое 
знание и руководство к дейст-
вию. где рассказ о героической 
истории более чем двадцати-
летней давности обрел все осо-
бенности нужнейшего и свое-
временнейшего произведения, 
воспитательное значение кото-
рого огромно. 

Как бы в одну кильватерную 
линию к этому флагману стре-
мятся встать все остальные ма-
териалы ежегодника. И в них 
прежде всего дело, народное 
благо во всех его ипостасях 
от хозяйственных успехов до 
заботы о нравственности души 
человеческой, короче, о том. 
чтобы нам жилось лучше и са-
ми мы были достойными людь-

ми. 
Обилием и разнообразием 

своих материалов ежегодник 
охватил все основные сферы 
нашей хозяйственной и куль 
турной жизни. Не отдавая каж-
дой из них как бы ввжливо-
обязвтвльную дань, напротив 
рисуя художнически-страстно и 
портреты замечательных лю-
дей и ставя коренные пробле-
мы индустривльного развития 
страны «Полтора десятка лет 
это был небольшой убыточный 
завод. О н возник из Двух ма-
шиностроительных цехов Жда-
новского металлургического вз-
вода имени Ильиче. Сегодня 
он догнал по объемам произ-
водства и численности рабртв-
ющих «Уралмаш» — не правда 
ли. как интригующе начинает,:я 
очерк Александра Радова 
« Ш к о л * Карпова»? Дв может 
ли такое быть: зв полтора го-
да начав чуть ли не из небы-
тия, догнать не что-нибудь, а 
прославленный «Урвлмвш»? 
И очерк уже невозможно не 
прочесть. При этом в нем 
меньше всего славословий — 
как раз они быстренько и при-

(
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неудачами. « Ш а г и » любят ши-
рокозахватный. проблемный 
очерк. Это заметно. 

Не случайно поэтому веду-
щее место в сборнике заняли 
два раздела « Я и мы» и «Про-
блемы и суждения». Они со-
ставляют основной массив 
«Шагов», и именно в них по-
мещены особенно интересные 
материалы. Есть очерки и ста-
тьи первоклассные: « П у т и до-
роги» Василия Белова. « П р о 
картошку» Юрия Черниченко, 
«Пашня живая и мертвая» Фе-
дора Абрамова и Антонина 
Чистякова. Здесь острота жиз-
ненных фактов, острота прямо-
таки разящая — вся от граж-
данской боли за увиденное, от 
желания поправить дела. 

« М о я маленькая деревушка 
Тимониха находится в середи-
не необъятной зоны, в ста ки-
лометрах к западу от строя-
щейся трассы И если 317 ки-
лометров до Данилова проле-
тают. как сои. то остальные 300 
словно бы начинают растяги-
ваться». Растягиваются так. 
« Словно в насмешку торчит 
на дороге ограничительный 
знак: скорость не должна пре-
вышать 45 километров. Какие, 
у ж гут « 4 5 » . если обратные 
шестьдесят три километра до 
райцентра я ехал ровно полсу-
ток .» Это Белое. Увы, о на-
ших дорогах 

« В «Суворовском» не оказа-
лось сил возродить ни одной 
брошенной полоски земли 
Горше того, мы узнали что • 
тем семистам списанным гек-
тарам за эти семь лет (авторы 
были в этих местах семь лет 
назад, о чем они подробно и 
пишут в очерке — А. К.) при 
взвилось еще пятьсот пять 
десят пять» Это Абра-
мов с Чистяковым О судь-
бе пашни в нашем Нечериозе 

мье. «Нет сейчас болев острой 
и трудной проблемы, чем про-

блемв возрождения русского 

поля». — заявляют они Серь-

езно сказано И подтверждено 

неотразимыми фактами И еще 
пронизано той личной страс-

тью, какая «доводит» эти фак 

ты не только до ума, но и до 
сердца то есть многократно 

увеличивает силу их воздейст-

вия 
Известно, что хороший очерк 

— по сути своей исследование: 

если не характера, то ситуа-
ции, если не ситуации, то 
проблемы, в я целом того, что 

важно для обществе, что на-
сущно не терпит отлагательст-

ва. чтр надо решать, делать. 

В этом отношении показателен 
очерк Юрия Черниченко «Про 

картошку» еще при появлении 
своем в «Нашем современни-

ке» вызвавший немало разго-
воров Это глубокое исследова-

ние важнейшей экономической 

проблемы (картофель для стра-
ны!), проведенное с таким зна-

нием и всесторонностью и с 
эким обилием практических 

рекомендаций, каков, по моему, 
вообще впервые проведено у 

нес И не в рамках В А С Х Н И А , 
учеными, а одним писателем 

Мы любим говорить о вторже-

нии пиевтеля в жизнь Вот под-
линный пример вторжения! И 
вместе с тем это литврзтурв. 

произведение без каких-либо 
скидок художественное, хотв 
в то же время нельзя назвать 

ным» и прочим публикациям, 
имеющим прямое отношение к 
реальной жизни, реальным пю-
дям и жгучим проблемам При 
чтении в «Шагак» того же Бе-
лова. Абрамова и Чистякова 
(продолжу список — ВисвАЛда 
Лама «Мастеровой на ВЭФез. 
Бориса Можаева «Мещерские 
умельцы», Галины Бискз «Со-
хранить Онего». Отахона Ла-
тифи «От моря до поля» и 
ряда других) ме»)Я как читате-
ля все время Не оставляла 
очень резонная и более чем 
естественная мысль: а что де-
лается и есть ли вообще чья-
либо реакция на то что я те-
перь читаю вот сейчас, а читаю 
ведь написанное год, два, а то 
и три назад. Какая реакция? 
Что сделано, если сделано? 
Ведь каждый из написавших 
поставил вопросы не мелкие 
не пустячные, а. как тот же 
Черниченко. чуть ли не глобаль-
ные. волнующие жителей об-
ширнейших регионов А что 
дальше? Что после статей? 

Хорошо, что очерк Василия 
Белова опубликован я «Прав-
де». тут я не сомневаюсь: мно-
гие организации и ведомства 

прочитали и. уверен, что-то 
сделали или делают Не спешу 

с ожиданиями, Знаю, что доро-
гами в нашей огромной стране 
мы будем заниматься не одно 

десятилетие Но прочитали, об-

суждали. выносили решения, и. 
надеюсь, дело подвигается. 

Нисколько не сомневаюсь что 

немедленные меры были при-
няты по острому очерку Алев 

тины Левиной «Местами не 
большие дожди» он появился 

впервые в «Комсомольской 
правде» А вот что с картош-

кой. о которой так взволнован-
но. умно и, не побоюсь этего 

слова, государственно расска-

зал нам Ч е р н ^ е н к о ? Кто ото-

звался на Этот очерк7 

За всю свою довольно дол-
гую работу в литературных 

журналах я припоминаю лишь 
один очерк — Гавриила Трое* 

польского « О река» почва* и 
прочем», напечатанный в « Н о -
вом мире» а 1965 году по по-

воду которого были приняты 

специальные меры в масшта 

бах Российской Федерации. Но 

ведь и круговерть вокруг это-

го очерка поднялась такая что 

Гавриил Николаевич мог бы о 
ней одной написать «ще такой 
же и не менее проблемный 
очерк, было 'поставлено все 

на свои места, авторитетное 

решение отнюдь оста-

лось на бу«яге многое потом 

было сделано. 

Но это исключение. Жур-
нальные. а следовательно, а ос-
новном писательские выступ-
ления, к сожалению, у нас чаще 
•сего воспринимаются как ро-
маны и повести: имеющий пря-
мое касательство к теме про-
читал. может, и мволновался, 
но к исполнению... Да это же 
литература! И я не знаю,, что 
с очерком «Про картошку», где 
и какие умы суцили о нем. В 
отличие от газет журналы у нас 
о действенности такого рода 
материалов не сообщают. А 
что если бы взяли на себя от-
ветственность за это «Шаги», 
перепечатывающие лучшие ма-
териалы спустя год и боль-
ше после их выхода к читате-
лю? В какой форме — надо по-
думать. 

Понятно, что наша лучшая 
очеркистика и публицистика не 
ограничиваются одной хозяйст-
венной практикой, и я об этом 
отчасти сказал, В наше врем* 
повышенного интереса к во-
просам нравственного воспи-
тания очерки на эту неисчис-
лимую по своему разнообразию 
проблематику пользуются осо-
бым вниманием. И читатель 
«Шагов» тоже не пройдет ми^ 
мо таких очерков, как «Налог 
на добродетель» Леонида Ли-
ходеева. «Искусство убеждать» 
Мариэтты Шагинян, «Храбрая 
трусость» Леонида Жуховиц-
кого или «Изгнание из рая. или 
Конфликт в трех измерениях» 
Эдуарда Дубровского (между 
прочим, тоже если не пьеса, то 
почти готовый киносценарий с 
таким исследованием ситуации, 
создавшейся в одном Н И И , и с 
такими разными и типичными 
характерами, что опять-таки 
неплохо бы это увидеть, а не 
только прочесть). И, конечно, 
сюда тесно примыкает раздел 
«Портреты и силуэты»—о дея-
телях науки, культуры, произ-
водства. Пишущим хорошо из-
вестно, что такие портреты да-
ются нисколько не легче, а то 
и труднее, чем очерк проблем-
ный: всегда опасность — как 
бы не впасть в мажор и умиле-
ние, ив потерять За пафосом 
сложности, а то и противоречи-
вости характера Одним сло-
вом. трудная материя. Но надо 
отдать должное авторам «Ша-
гов»: некоторые портреты, на-
пример «Процент удачи» Ва-
лерия Осипова о геологе Юрии 
Эрвье или « А к т р и с а » Иона 
Друцэ о Любови Добржанской 
написаны с блеском. О воспи-
тательной роли подобных очер-
ков нечего и говорить, о чита-
тельском наслаждении — тоже. 

Похуже, как мне кажется, я 
« Ш з г а к » с собственно публи-
цистикой: она суше, риторич-
нее. эмоционально беднее и 
однокрасочнее. хотя заметно, 
что авторы изо всех сил стара-
ются повкуснее. «поконфетнее» 
подать свои мысли и впечатле-
ния. В качестве примера при-
веду только один материал, и 
притом лучший. — « В болгар-
ском селе...» Леонида Иванова. 
Аттестовать автора нет никакой 
необходимости: отличный зна-
ток нашего сельского хозяйст-
ва Но в упомянутом очерке 
множеств* цифири, множество 
блокнотных записей, тотчас же 
переведенных в публикацию, и 
недостает присущей Леониду 
Иванову основательности в ана-

лизе. 
И явно не соответствуют 

уровню современного очерка и 
публицистики ее осмысление в 
разделе «Очерк и очеркисты». 
Александр Бененсон в статье 
« Писать историю современ-
ности» (по страницам библио-
теки «Писатель и время») даже 
и не пробует поставить выне-
сенную в заголовок задачу. По-
лучился скорее отчет о сущест-
вующей не один год серии 
книг выпускаемых издательст-
вом «Советская Россия». Ка-
жется. перечислено все. что 
вышло, десятки имен и назва-
ний Какое уж тут осмыслечие! 
В отпичие от Бененсона, Вик- ] 
тор Богданов намеревался по-
нять житье-бытье нынешнего 
очерка, но явно увяз в обще-
теоретических банальностях. 
«Для искусства изображение 
типического всегда является 
самодовлеющей задачей, для 
науки — нет» Или еще: «Быть 
и оставаться разведчиком но-
вого — наиболее плодотворная 
тенденция в развитии совре-
менной очерково-публицисти-
ческой литературы». Кто этого 
не знает? Исключение состав-
ляет статья-воспоминание Кон-
стантина Симонова «История 
одного киноинтервью», но ка-
кое отношение она имеет к 
очерку и очеркистам, мне не 
очень ясно 

выпуск велик — ' п о ч т и пять-
десят печатных листов, грома-
ден на вид и даже тяжел на 
вес. Думали ли издатели и со-
ставители. что мало соответст-
вующий летучему очепку и 
стремительно атакующей пуб-
лицистике фолиантиый формат 
в какой-то мере сказывается и 
на тираже сборника (тираж по 
нынешним временам мизерный 
- 10000)? 

Всего в небольшом обзоре 
не обьять Н о основное по-ви-
димому. ясно каждому, кто 
ознакомился с очередным пя-
тым выпуском — д е л о делается 
нужное, верное. «Шаги» слыш-
им а то что поступь может 
быть и тверже, так это придет. 

С Л О В О п р о щ а н и я 
В воскресенье. 2 марте, при-

шла из Варшавы горестная 
весть о смерти Ярослава Иваш-
кевича — писателя, которого 
еще при жизни заслуженно на-
зывали классиком. 

М ы разделяем скорбь поль-
ского народа по поводу этой 
тяжелой потери, потому что 
всегда видели в лице Ярослма 
Ивашкевича живое воплощение 
дружбы наших культур. Той 
освященной именами Пушкина 
и Мицкевича дружбы, которая 
ныне плодотворно развивается 
на качественно новой основе. 

Детство и юность писателя 
протекали на Украине, он учил-
ся в Киевском университете. С 
молодых лет полюбил русскую 
литературу, традиции мастеров 
которой были ему — по соб-
ственному признанию — столь 
же близки, как и традиции 
поЛьской классики. 

Ивашкевич был (ч пишу 
«был», но очень трудно сми-
риться с том. что его уже нет) 
писателем универсального да-
рования: равно значителен его 
вклад в прозу и поэзию совре-
менной Польши; он с успехом 
выступал также как драматург 
и публицист, критик и пере-
водчик. историк культуры и му-

зыковед. 
Нас всех поражал не только 

широчайший диапазон его 
знаний, но и высокий накал 
творческого горения, И .в во-

П 

семьдесят с лишним лет энер-
г и я его была поистине неисчер-

паемой на свет появлялись все 
новые и новые произведения 
Ивашкевича. Не знало уста-
лости его десятилетиями отта-
чивавшееся перо, не тускнел 
блеск мастерства. Напротив, 
каждая очередная книга знако-
мила нас с «новым» Ивашкеви-
чем, открывала нам дотоле не-
ведомые грани его крупного 

таланта. 

У Ивашкевича и его книг 
много друзей не только в Мо-
скве, Киеве, но также в дру-
гих городах и селах Советско-
го Союза. Произведения его 

давно завоевали большой успех 
у наших читателей. Неодно-

кратно издавалась в нашей 
стране монументальная трило-
гия писателя «Хвала и слава». 

переводились исторический ро-
ман «Красные щиты» и жизне-
описание Шопена, публикова-
лись сборники стихов, пове-
стей и рвссказов, ставились в 
театрах его пьесы. Скоро вый-
дет из печет и заключительный 
— восьмой — том собрания 
его сочинений, выпускаемого 
на русском языке. Дорогому 
Ярославу ив суждено уже по-
держать в руках этот том. но 
предыдущим он успел порвдо-

ваться. 

Мне довелось нередко встре-
чаться с Ивашкевичем в Мо-
скве и Варшаве, бывал я и в 
его гостеприимном доме в Ста-
виско. Вспоминается одна из 
последних наших встреч 
осенью 1977 года во время 
проведения Дней советской ли-
тературы в Польше, которые 
он открывая и которые выли-
лись в яркий првздник брат-
ства литератур наших стран. 

Напряженную творческую ра-
боту Ярослав Ивашкевич неиз-
менно сочетал с громадным 
размахом общественной дея-
тельности в сейме Польской 
Народной Республики, во Все-
мирном Совете Мира. Ему бы-
ла присуждена международная 
Ленинская премия «За укреп-
ление мира между народами». 
Свыше двадцати лет возглав-
лял он Союз польских писате-
лей, редактировал журнал 
« Т вурчость». 

Необыкновенно привлвка-
тельны были и чисто ч в " ° в о ч е ' 
ские черты создателя ; * * в а л ы 

и славы» Он пленял собесед-
ника остротой ума и беспре-
дельной эрудицией. » « е с , ® е " 
ностью манер и скромностью 
поведения, щедростью души, 
умел заражать своим энтузиаз 
мом. С каким увлечением, на 
пример, рассказывал он о сво-
ей грандиозной библиотеке, 
где было много русских книг 
и которая была п о д л у п о й 
страстью всей его жизни! 

В последние годы Ивашке 
вич часто обращался к оорз 
ЗУ сада. «Сады» - так и на-
зывались его зссе автобиогра-
фического характера. А в сти-
хотворении «Старый сад» он 

писал: 
Старый сач . 
преяращаетея я • о н ь ^ „ о э т , 

И я художник* т.нмб узнан» 

Пусть " в м н

я

ь ; д ^ . И о и о . ы . 

Но мечтают они и^еивмте*. 

Ярослав Ивашкевич — истин-
ный поэт — тоже мечтал и 

смеялся, как дети. 
Сегодня, навсегда прощаясь 

(вместо привычного « Д о сви-
дания!») с "этим глубоким ху-
дожником и мыслителем, хочет-
ся выразить твердую уверен-
ность. что взращенному им не-
повторимому саду книг не суж-
дено испытать холод заовения 
— столько в них вложено та-
ланта, мудрости, сердечного 

жара, любви к человеку. 

В 
модным вкусам. Поэт как буд-
то бы помнил слова Данте, 
которые были любимой пого-
воркой К. Маркса: ' «Следуй 
своей дорогой, и пусть люди 
говорят, что угодно!» 

Дилогия Е. Исаева, взятая 
как целое. - * образец целеуст-
ремленной работы художника, 
не отклоняющегося в сторону 
от того, что он считает своей 
творческой сверхзадачей. 

Название дилогии « Ж и з н ь 
прожить...» идет от известного 
присловья и говорит о трудно-
сти, сложности, ответственно-
сти человеческого бытия. Онв 
явилась ко времени: каждый 
должен осмыслить наше исто-
рическое бытие, свое место в 

«Даль памяти» — это поэма 
не о войне, а о мире. Она на-
звана «Даль памяти» потому, 
что поэт ушел в глубь истори-
ческого времени для того, что-
бы понять время, в котором 

он живет. 

ДИ Л О Г И Я Е. Исаева, объ-
единенная общим загла-П О С Л Е Д Н Е Е время не-

редко можно услышать, 
что все умеют писать, 

по крайней мере грамотно. Н о 
от умения писать до умения 
поэтически мыслить — рассто-
яние огромное. 

Может быть. покажется 
странным то. что я скажу, но 
мыслящих поэтов — в полном 
смысле этого слова — не так 
уж и много. В иных стихотвор-
ных произведениях проявляет-
ся то, что Николай Асеев в 
свое время называл «снизить 
песню в ремесленный навык». 

Дилогия Егора Исаева « С у д 
памяти» и «Даль памяти» 
это поэзия именно поэтическо-
го мышления, глубочайшего об-
общения именно тех самых 
сложнейших вопросов, кото-
рые, уходя корнями в про-
шлое, упираются своей кро-
ной в будущее. Как говорит 
сам поэт; « И даль сомкнётся с 

далью». 
Книга Е. Исаева « Ж и з н ь 

прожить...» как бы вобрала в 
себя, творчески претворила к 
продолжила опыт советскогс 
поэтического эпоса 5 0 - 6 0 - » 
годов. Тогда возникли лучши» 
образцы социально-философ-
ского эпоса этих лет: «Сере-
дина века» В. Ауговского и 
трилогия 14. Сельвинского 
«Россия». «За далью — даль» 
А. Твардовского и «Строгая 
любовь» Я. Смелякова. А сре-
ди новых имен — книга поэм 
Вас Федорова «Белая роща» 
и « С у д памяти» Е. Исаева. 

Сейчас во всем объеме пред-
стает перед нами творческий 
замысел автора книги « Ж и з н ь 
прожить..,». Не случайно в ней 
новая поэма «Даль памяти» 
поставлена впереди прежней, 
уже широко известной. 

Хронологии творческого про Г\ „ п ц м а х ЕгОрСС Исаева 
» т п ппелпочел хооно- ^ Г И / А / т в р м *-» I 

Это поэма о Родине — о «Суде памяти») 

вием « Ж и з н ь про-
жить...». — пример художест-
венной цельности. Многооб-
разны .художественные средст-
ва, которыми располагает по-
эт, но они. можно сказать, же-
лезной рукой подчинены еди-

ному замыслу. 
Поэтическая идея, являю-

щаяся душой дилогии Е Исае-
ва, как бы рассредоточена по 
всей художественной ткани, 
содержится в каждой клеточке 

•е. 
Внимательное знакомство с 

дилогией обнаруживает своего 
рода творческую закономер-
ность. Вначале действует как 
бы центростремительная сила: 
одна за другой накапливаются 
черты становления главного ге-
роя и в одной, и в другой поэ-
ме; затем, преломляясь через 
главный, фокусирующий образ-
метафору (кремень-слеза • 
«Дали памяти», стрельбище в 

Ни соискание 
Ленинском премии 

«И ДАЛЬ 
СОМКНЁТСЯ: 
С ДАЛЬЮ» 

Георгий МАРКОВ 

Н о «домой» — это только 
начало биографии. Далее идет 
путь «из дому» — в большую 
жизнь. Л на этом пути — ос-
мысление и прошлого, и на-
стоящего Родины. Все после-
дующее за двумя главами — 
«Даешь простор!» « П р о тяг-
ловую реку», «Кремень-слеза», 
«Три гака» и вплоть до по-
следней из них « А я всю 
жизнь из дому» — это духов-
ное созревание героя, пришед-
шее вслед за его физическим 
возмужанием. Его личная судь-
ба все болев сливается с с/дь 
бой народа. Не случайно в 
конце поэмы мы читаем. «Ка-
ков там «домой», когда вой-
на...» - П у т ь «домой» как бы 
лежит только через путь « и з 

дому». 
При всей простоте и естест-

венности живого разговорного 
языка, все время набирающего 
эмоциональную высоту и пе-
реходящего уж» в пе'енность 
за счет многочисленных повто-
ров, Е. Исаев тяготеет все же 
к образам крупным, объемным, 

обобщающим 
Приведу несколько приме-

ров « Н е жаль косы, росы не 
жаль, конечно, да только вот 
цветов немного жаль». « Т ы за-
страдал, еыстрадывзяс ь в пар-
ня. на том, на переломном ру-
беже «Пришла пора корми-
лица. опора. земля троя навя-
жет на тебя: Л ну-ка мол. О'О-
чий. поворочай и подержи, как 

теб« держу » 
Что объединяет все эти стро-

ки взятые только из первых 
глав «Дали памяти»? Удаль, 
размашистость, хватка За ни-
..п алтай! И.1ПД1ТОО ™" ТОвЛ" 

цесса автор предпочел хроно-
логию исторического мышле-
ния «Даль памяти» призвана 
объяснить исторические истоки 
победы советского народа над 
фашизмом. « С у д памяти» 
вскрывает природу фашизма, 
его истоки 

Лицом к лицу столкнулись 
две полярно противоположные 
идеологии, которые в плене 
психологическом представляют 
собой столкновение ответствен-
ности перед историей с безот-
ветственностью перед ней. 

«Суд. памяти» — поэма, вы-
звавшая огромный интерес у 
читателей и критики. Именно 
потому, что, отталкиваясь от 
реалий времени, поэт сумел 
подняться до осознания его 
сущностных процессов. Е. Иса-
ва поставил перед собой зада-
чу . понять истоки второй ми-
ровой войны, осмыслить, как 
формировалось сознание убийц 
человечества И надо отдать 
должное поэту — он сумел 
понять психологические осно-
вы фашистской идеологии и 
возросшего на этой основе 
«нового порядка». 

Но размах поэмы шиое. 
Это не только поэма антифа-
шистская это поэма антивоен-
ная вообще Она поквзывает. 
насколько война чужда сущно-
сти и смыслу человеческого 

бытия. 
И вот перед нами новая поэ-

ма Е Исаева — «Даль памя-

ти» 

Не может не вызвать глубо-

кого уважения то обстоятель-

ство. что в течение многих лет 

поэт оставался верен своей те-
ме. не поддавался легким со-
блазнам. не старался угодить 

Конкурс имени 
Максима Горького 

ЦК в л к с м . Госкомиздат 
СССР. Союз писателей СССР 
объявяя-от •««СОННЫЙ гит» 
ратуриый конкурс « « • « « Млн-
(И».1 Гоп»кого на лучшую 
перпую « мигу молодого аято 
па. Гя*»н** >*Д»ч» конкурс» 
— выявления нкнболее та-
н а н т п т ы к произведений кв 
яодыя «етороя. дальнейшее 
улучшения првплг*няы тявп 
честя* мояоеык янтгряторое. 

На конкурс могут быть 
првдстяелены переью книги 
молоды* яятороя я ео«р«те 
До 11 яят. вышедшие Н4 рус-

Сив* языке с гоя*. Кни-
ги на конкурс предст.яяяттся 
центральными. ргспувлннян 
с к ими. «властными издатель-
ств*ми: ЦК ЛКСМ сокпиы* 
республик. обкомами, крайко-
мами комсомола; писятял» 
сними ор-*им»*циями страны. 

Конкуре, являющийся по-
стоянным прояодится с 
I марта 1§й0 год*. Его ито-
ги подяодятсл одни ра» я два 
год* начин»* с '»*• г ° й ' 
1жюри раесматрияает книги. 
присл*ииые на ноинурс ДО 
I I яия*ря год* поцяедеиия 
нтвгоя!. . 

Решеии» жюри пувликуятся 
• периодической печати ио 
дню рожа-ниц Максима Горь-
кого - 2В марта.> 

Итоги кониурса подводят-

ся отдельно по ж*ир*м: про-
»* помни, к р и т и к » и литера-
туроведение, публицистике -
очерк. 

в каждом на четырех жан 
роя для победителей конкур 
с* устанавливается переел 
премия (100 рублей), вторая 
премия (300 рублей) и третья 
премия (200 рублей). 

Победителям прися*ияается 
аяание «Ляуреат Всесоюаного 
литературного иоииурс* име-
ни Мансим» Горьного на луч-
шую первую инигу молодого 
аятора* и яручаятся диплом. 

Книги иапрая»яютея по ад-
ресу: Мосняа. Петровна. 18, 
Госкомитет СССР. Главная 
редакция художественней ли-
тературы, с пометкой «На 
конкурс*. 
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первом дыхании, которое длит-
ся всю жизнь, об испытаниях, 
перенесенных народом во имя 
великой цели. О том, что Рос-
сия выстрадала революцию, 
как говорил В. И. Ленин. Не 
отсюда ли и образ кремень-
слезы — стойкости, рожденной 
великими , испытаниями? Речь 
идет не о боли выплаканной и 
тем облегченной, а о боли, 
ушедшей я глубь души, чтобы 
стать ее неодолимой внутрен-
ней опорой, о• неразрывном 
родстве города и деревни, ра-
бочего и крестьянина, как бы 
воедийо спаянных несокруши-

мой силой. 
«Даль памяти» — поэма о 

мере вещей, мсое пространств, 
мерс времен. В нашу эпоху 
как бы оправдалось предсказа-
ние Гоголя: «Вдруг стало види-
мо далеко во все концы све-

та». 
Если в поэме «Суд памяти» 

Е. Исаев старался проникнуть 
я корни страшнейшего явления 
современной эпохи — фашиз-
ма. то в «Дали памяти» он как 
бы создает некий противовес 
чудовищному явлению эпохи. 
Уходя в глубь истории России 
поэт Стремится обнаружить в 
коренных основах народного 
бытия подлинную нравствен-
ность. высоту жизнепонимания, 
которые как бы ожидали сво-
его исторического воплощения 

в новой эпохе. 
Оттуда, из этих коренных 

основ, проросло особое пони-
мание труда как СУЩНОСТИ И 
смысла жизни Именно такое 
понимание труда формировало 
и весь нравственный кодекс 
советского человека. Все грани 
человеческого бытия как бы 
восходили к этому пониманию 
главного смысла жизни: чело-
век дотоле человек, пока он 
трудится пока он создает то. 
что должно пережить его физи-
ческое существование и слу-
жить людям после его физиче-
ского ухода из жизни Таким 
образом разрушительной идео-
логии фашизма противопостав-
лена идеология созидания че-
ловеческого бытия. 

Г«рой этих поэм — человек, 
живущий во имя победы спра-
ведливости, победы человечно-
сти. победы высоких нравст-
венных начал, уходящих глубо-
ко в историческое прошлое че-
ловечества и — особенно — 
России. 

они словно 

стягиваются к центру В пер-
вом случае жизнь героя вли-
вается в общенародную жизнь, 
несущую в себе общечеловече-
ское прогрессивное начало В 
другом случае жизнь главного 
персонажа вливается в античе-
ловеческое нашествие фашиз-
ма. волей или неволей стано-
вясь едним из его орудий 

Н о это только одна ипостась 
композиции дилогии Далее си-
ла центростремительная как бы 
уступает место силе центро-
бежной От главной, сфокуси-
рованной идеи, существенней-
шей идеи нашей эпохи — про 
тиеоборства двух миров, двух 
систем, исход которого и оп-
ределяет, быть войне или быть 
миру, автор возвращает нас 
к истоквм поэмы М ы снова 
видим перед собой в «Дали 
памяти» крестьянского маль-
чонку. а затем парня через 
сердце которого преломились 
судьбы народа. Родины, мира. 
А в «Суде памяти» перед нами 
снова незадачливый исполни-
тель жестокой воли фюрера 
Герман Хоре т. раздавленный 
физически и духовно своей 
непоправимой виной, своей 
личной ответственностью за 
преступления системы. И от 
этой ответственности не уйти 
за. казалось бы. спасительную 
формулу подчинения приказу 

Два героя двух . поэм, каж-
дый из которых олицетворяет 
свою страну и ее социальную 
систему, — два полюса. За ни-
ми встают два мира, породив-
шие их. Герой «Дали памяти» 
— это именно тот человек, ко-
торому было суждено поразить 
насмерть Германа Хорста со 
всем породившим его и стоя-
щим за ним миром. 

«Домой, домой .» — назы-
вается первая главка поэмы 
«Даль памяти». Эти слова ста 
новятся сквозным образом в 
поэме. Домой — это возвра-
щение в детство, в юность. Это 
первое узнавание мира, где 
каждая малость исполнена ог-
ромного смысла. Это великая 
радость «посвящения в» мужи-
ки». когда в косьбе шестна-
дцатилетний парень сумел 
сравняться с первыми косцами 
н* селе. С каким уважением 
говорят это слово « м у ж и к » 
старшие! Состоялся человек. 
Сильный Умелый Ловкий Ра-
ботающий во всю мочь и 
потому дышащий полной гру-

дью. 

мп встает характер — 'О*'1" 
кий. упорный За ними вол-
ны и волны-мощной на юциОй 
обрззности — А ° захвата, до 
задыхания — от народной поз* 
}ии и до Есенина 

Эта многоцветна" празднич-
ная. идущзя от земли, от лиз-
ни образность как бы о с е н я -
ется. я бы сказал и поэтиче-
ски обогащается драыа'иэмем 
и даже в известной мере тра е-
д.-йностью таких глав как 
«Кремень слеза» или о р и га-
ка» Как бы настояние.е на рус-
ской сказке, главы эти переда-
ют бель и пот и кровь изве-
давшей вековой гнзт народней 
жизни Ир. пройд* через вев 
эти испытания, выковался тог 
сильный, стойкий, непокоримый 
характер, котсрый привел на-
род Россию к великим истсри-
ческим свершениям 

И кам-м же контрастом 
этой праздничной и этой дра-
матической. но сев*лей и силь-
ней е своей сенсее образности 
прегустлет угрюмая и уны"пя 
поступь марширующих погуби 
телей жизни в «Суде памяти»! 
Герман Хоост говорит о ста-
ром стрельбище, как о великом 
чуде « — Я 'о открыл, что ни-
когда не открывали люди, там, 
знаешь, — кладбище свинца, 
А он не разлагвется Там — 
пули моего отца, его отца и 
праотца Мои! И сверстнике в 
моих. Т ы понимаешь. Лотта! 
Представь себе, представь на 
миг идет, идет пехота За 
взводом — взвод За взводом 
— взвод. Идет. За ротой — 
рсПа Из года в год И з года в 
год . Ты представляешь, Лот-
та? Полки, дивизии идут с 
винтовками и ранцами туда, на 
стрельбище и бьют с отмерен-
ной дистанции » Читаешь — 
и вспоминаешь 7-ю симфонию 
Шостаковича Та же самая же-
стокая, неотступная, неумоли-
мая поступь, направленная про-
тив жизни, против человека. 

Стиль «Суда памяти* внеш-
не сух и сдержан. Никаких 
проклятий, никаких яростных 
обличений. Жестокость, став-
шая обыденностью. Человек, 
превращенный в автомат. Гос-
подство серого цвета над мно-
гоцветием мира. Н о в »той 
внешней сухости и сдержанно-
сти — глубокий внутренней 
драматизм, глубочайшая боль. 
И грозное предостережение 

В своей дилогии Егор Иса-
ев как бы пытается объять гло-
бальные проблемы времени. А 
если говорить точнец. одну 
проблему: проблему войны и 
мира. На средостении про-
шлого и будущего встают поэ-
мы «Суд памяти» и « Д е л * па-
мяти». Оттого они так обжи-
гающе современны 

Григорий ЛЕВИН 
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• ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ 

Ежегодно тысячи 
любителей словесно-
сти с нетерпением 
ожидают очередно-
го выпуска «Дня по-
эзии». Главный ре-
дактор «Дня поэ-
зии-1980», как и пре-
дыдущего, тепло 
встреченного и чи-
тателями, и крити-
кой, — поэт Лариса 
Васильева. 

Как т ч ч д а , внимание при-
влеку V стихотворения таких 
|Ц)»1о||. как Л . Мартынов. 
Л Мглмрав. 5. Слуцкий, н 
других, представителей более 
МОЛОДОГО поколения О. 

Лариса 

ВАСИЛЬЕВА: 

ДЕНЬ 

Л Блока 

ПОЭЗИИ-80 
Обра.< КНИГИ, который 

пи штся ним. - ото напора-
ми современной поэзии, 
влглмд к прошлое на твор-
чество учителей, мастеров н 
В31ЛХД и будущее — подбор-
кой молодых огь'рыиаеч'Я 
сборник, ек.пала Л . Ва-
сильева корреспонденту » Л Г » 
Т. Архангельской. — Эти по»-
ты действительно молоды—их 
нолрасг не превышает 30 лет. 
Среди них и студенты Летии-
статута, и участники совеща-
нии творческой молодежи, и 
тс, кому было дано слово и 
прошлом выпуске, — 'надеем-
ся. ч ю читатели смог; г но-
чувствовать динамику разви-
тии творческой личности. 

Дмитриева. К) Морнн, Д 
С;харева 

Критический раздел прег-
ставлен именами как теоре-
тиков — Л Аннинского, С 
Авсрннцева. Г. I ачева. Ю 
Рождественского. так и 
«практиков» Е, Винокуро-
ва В. Соколова 

Если касаться ндсшю-тена-
тического содержания сбор-
ника. то в первую очередь 
следует отметить, что ни его 
страницах достойное место 
займут произведения, посвя-
щенные 110-лгтню со дня 
рождения В. I I Ленина и 
.1">-легию нашей Победы над 
фашизмом. 

100-летие со дня рождения 

включено в 
международный календарь 
Ю Н Е С К О . К юбилею ио<та 
приурочена подборка мате-
риалов. включающая его не-
опубликованные нроп(веде-
ния. воспоминания о нем и 
стихи его современников Б\-
дет продолжен ряд рубрик, 
выдавших большой читатель-
ский интерес. например, 
«Наши публикации», воспо-
минания современников об 
ушедших др\ «ьнх (мемориа-
лы О Берггольц. I I Гладко-
ва В Пастернака) 

Паш ежегодник, как и т е 
предыдущие, составлен ' н » 
материалов московских авто-
ров. Приток рукописей по 
сравнению с 1979 годом, уве-
личился примерно ра I в пить, 
поэтому и членен редколле-
гии. и составителям (П Кон-
даковой и Л . Смирнову) при-
шлось нелегко: надо было 
отобрать самое лучшее, яр-
кое. талантливое Разумеет-
ся, возникали споры; но, кач 
известно, в споре рождается 
истина... 

Не мог \ не сказать о том. 
что на протяжении почти 
20 лет в создании «Дней поэ-
зии» участвует редактор изда-
тельства «Советский писа-
тель» В Фогельсон. Иго опыт 
и знания немало помогают 
нам в работе \ \ южествен-
ное оформление сборника 
осуществляет главный худож-
ник издательства «Советский 
писатель» Вл Медведев 

Дневники крепо-
стного Петра Кузне-
цова легли в основу 
повести «Под буря-
ми судьбы жесто-
кой...», написанной 
его правнучкой Аг-
нией Кузнецовой — 
известным прозаи-
ком, лауреатом Го-
сударственной пре-
мии РСФСР имени 
Н. К. Крупской. 
Опубликов а н н а я 
журналом «Ок-
тябрь», повесть вы-
шла теперь в Перм-
ском книжном изда-
тельстве. 

. .Повлекшие от бремени ли-
сты, выцветшие коричневые 
чернили витиеватая вязь 
4 таринные бумаги всееда вы-
бывают к себе трепетный ин-
терес Тем более та тетрадь 
в са ченк'льном потерто н пе-
реплете, пополненная рукой 
к ре постное о человека графов 
Строгановых, да к тому же 
еще крепостного, любившего 
до конца своих дней тайной и 
светлой любовью Наталью 
Николаевны Гончарову. 

Почта на книгу большая И 
чуть не в каждом читатель-
ском отклике — вопрос к ав-
тор ц: действительно ли сохра-
нились дневники или это ли-
тературный прием/ 

Дневники передавались 
из поколения в поколение. — 
рассказывает Агния Алексаид-

О ПЕНАТЫ 

.. Ж-

Щ и 

Г' |»*>«« , »<Т 

Татьяна МЛВРИНЛ: 

К БЛОКУ 
В ШАХМАТ0В0 

Л издательстве 
«Московский рабо-
чий» готовится аль-
бом «К Блоку в Шах-
матово», в который 
войдет более ста 
пейзажей блоков-
ских мест Подмос-
ковья, написанных 
Татьяной Мавриной 
в последнее десяти 
летие. 

! I,-
По 

—• Я давно рисую п«1и1джи 
Лммгроясио•НпИИ'-СО « Гряды, 
пожалуй, самые красивые ме-

ст* Подмосковья. — рассиа-
1Ы11СТ «удожницд — СДУ ча-
ще всего по Рогачввскому 
шоссе, и сами собой • голое» 
твердятся ахматовския строч 
ни: 

И помнит 
Рогеч»<некое шоссе 

Г* «дойный по*'вист 
молодого И.т<ша 

Н Ьлому е Шахматове — 
>то налево либл от Горчакова 
*.« гуяммо. либо мимо Ново-
селом. Аладьииа. Тараканова, 
а там уже руной подать до 
бломовсиого камня. если мож 
но таи смазать. дважды вея 
темного, прежде — по народ-
ному суеверию, ныне - по 
народной любви и почту. 

Шахматове онружено *або 
юченными лесами, не рах во-
спетыми клоном. Среди ни* 
есть одно загадочно примет 
ное бездонное озеро. О нем 
Блок писал: 

-Й О.И'Р** по I Д«?рлвк1 «I С-'О 
1ИРВСКОЙ мот дня Иногда 
• сплынаи»т доски < нн . Г1мн 
нымн нмдпнедмн обломки 
к о р м и л Это отду шм на 
оьсинм 

О влоиоксми« холмистым ме-
ста* лучше ясего тоже сма-
зать слояами самого поэта: 

•Мы быстро промчали род 
ныг мне места дорогу < и 
ДИ ПОЛОЙ ПОЛвОрсГЫ ЦЧ'ЬО'ц 
И ОПЯТЬ дорогу ергдн Ло 1Ы.1Ш 

го поля, которая шла п гору 
Игр. д нами открыяа цм ь 

мно« от-рстния синя и ругсчччя 
дичь (начата т л и .юшпн -1 
порогшхе кустами и ноом 
да ними иачннялн поднимать 
• V ХОЛМЫ к вершинам КОТ») 
рык у не МЧАННЫМ д реинмми 
н к ч н м и 4 «V» « лнч ь рмлбе-
л.аяшисгл яшму полосы \лоб-
«Ы\ нолей* 

И сейчас этот пейзаж со 
Хранился и пленяет глаз ~ 
•езде дороги. много веяния 
додэог 

родолжаю 
• Т> т и» 1«1 
ЗОЙ н ни 

путь (лона 
ДО»НН И НО 

0 ЭКРАНИЗАЦИИ 

Па киностудии 
«Мосфильм» нача-
лась работа над но-
вым фильмом по 
рассказу Валентина 
Распутина «Василий 
и Василиса». Об 
этой экранизации 
рассказывает режис-
сер Ирина Поп лав-
екая. 

Распутина. прнкосиул<«.ь * и* 
богатому и чистому н р а в о м * 
ному МС.ру Этот мир руССг.0* 
деревни, как исток иаш^м Жиз-
ни, мы и хотим по«,аааи>. Мы 
лот им показать га.'же благо-
творность связи человека с 
Землей, с Полем, с русским 
земледельческим календарем 

Поездка в Сибир» духовно 
напитала меня Я поймала от-
туда обильный материал На 
основе этого материала кино-

Ирина ПОПЛЛВСКЛЯ: 

ВАСИЛИСА 
ИЗ ТАЕЖНОЙ ДЕРЕВНИ 

• Вкилмел п р о с ы п а " " ра-
но. Лктом т* «удят петухи, зи-
»ой она петухам не лоиеряег 
иэ-и холода они могут про-
спать. а ей просыпать мепып. 
Мгноторое время ома еще ле-
жит в мроаати и думает, что 
сегодня ей надо сделать то-то. 
то-то и то-то, ома май бы 
приммдышает дямь ма лес, тя 
м ш ы м он Лудят или нет-, Там 
начинается рассказ Валентина 
Распутина .Василий и Васили-
са.. 

— Над физьмом я работаю 
о«оло двух лет. — рассхз'злд 
корреспонденту « А Г » Г Кр»1-
моаой рс*;/с;:ер Ирина По-
плавекзя — Пооыпдла я Сиби-
ри. жила в деревнях на реке 
Акгяре, на Белой, на Шил! г 
Познакомилась и подру ипвсь 
С дяоевенехими женщин \ми в 
чем-то прототипами (ероинь 

дой'аатуртом В Соловьевым 
совместно со мной был напи-
сан сценарий С Ьаленп-.мом 
Григорьевичем Распутиным мы 
в тесном контакте и дружбе 
советуемся с ним и получаем 
всегда живой отклик на нашу 
рзботу Сейчас, сформирована 
киногруппа идет всесторонняя 
подготовка к твтним съемкам 
Работа над фильмом, котсоый 
создается на основе настоя-
щей. подлинной литературы на 
основе рассказа, насыщенного 
интересными мыслями и на-
блюдениями, где действуют 
жгвые сильные народные ха-
рактеры приносит всем нам, 
всему творческому коллективу 
удовлетворение и радооь Как 
режиссер в стою прочно на 

«литературных позициях» ечн 
гаю. ч ю кинематсо.)ф питает-
ся обогащается и вырастает 
из корней большой литературы 
Свой первый фильм «Месть» 
я сделала по рассказу А П Че-
хова Потом несколько лет про-
вела в торах Киргизии и Да^е 
стана — снимала два Фильма 
по повестям Ч Айтматова 
«Д*амиля» и «Тополе. мсп> в 
коосной косынке», фильм по 
позме «Горяж-а» Р Гамза-
това А теперь меня погяоил 
новый мир — мир героев Ва-
лентина Распутин» 

«Очень вакно чтобы, пеое 
ходя в новые условия труда и 
6ы!а, живя все богаче и луч-
ше. человек не утратил бы 
Значительные и прехрасные 
ноавственные завоевания наоо 
да оставался бы душевно доб-
рым и открытым», — говорит 
Валентин Распутин И мы бе 
режно переводя зюто большо-
го писателя на язык кинемато-
графа. считаем главным для се-
бя ноавственное исследование 
личности В фильме — жизнь 
русской колхозницы Василисы, 
разделившей с Родиной ее пе-
чали и радссти суровые будни 
Великой Отечественной и 
праздник великой нршей Побе-
ды В Распутин умеет глубо-
ко вглядываться в душу рус-
ской женщины Тема соввс!И — 
однв из главнейших тем класси-
ческой русской литературы, зю 
тема и нашего фильма Фильм 
О том. что мет справедливости 
без добоО'ы об тветствен 
ности человеке з» каждый свой 
поступок. 

прса.ао Км-тяримк поредел. 
11 ДорО! а 111.1,. Мг 1 и -I ПОЛНИ 
мяяеь пошла сечей по кото-
рой торчали гям и сям высо-
ко опиленные и нио» дм опя 
ценные берсмояые пни. Мг-к.чу 

НИМИ » ГИЯДИ Б О ЮТЦН Я к р н 
«\ номукстяояа 1 и этой доро 
м- что го любимое и аабытое 
и « га > думать о том. кякйе 
л ! с к бу ,|у т и*том высокие 
а,тяни .;.етто синие нояры 
ю т и да мярьн и ронояые 
лака >т<1й чая, Покааа шсь 
,«оро ика которая шл« к « ору 

КДУ АЫСО>ТГХ С ГКО.'ОН (МОК 
и дере.» И пустил* л по ней и 
Достигнув сс высшей точки, 
очутился т ргд нояой громад 
ион далью • 

Это уже Боблояо. пари, ос 
татми которого я не раз рисо 
ЯЛЛА. голубые холмы, рема я 
изяияах. Зцесь она пошире, 
чем омоло Таоаианояа н Шая 
магояа — река Лутосия (Не 
прядяа рема из •Поля Кули-
иона*), и опять неохватные 
глазом дали: приходится по-
ворачивать голову, чтобы уви 
деть ясе. 

Тан и екать по течению 
этой речни. пересечь три мо-
ста и опять очутиться на Та 
ранановеном. четяертом уже 
мосту, сделая дмяный боль-
шом моуг через ряд деревень. 
Р<уачево — и опять Рогачвв 
с нов шоссе, обочины с «жеп 
то Синими моврами иван да 
м.>рьи>, везде 'розовые обла-
ка чвам чая*.,. 

П ПОЧТА одной книги 

ровна — Об их существовании 
я долгое время не знала. Они 
находились у моих очень даль-
них родственников. Потом они 
решили, что. может быть, я 
смогу эти записи как-то ис-
пользовать в своей работе, и 
однажды я получила пакет в 
котором оказались три тетра-
ди. Одна — моего прапрадеда, 
вторая — прадеда, а треть* — 
родного брата моего деда По-
листала дневники постаоалась 
хо1ь немного прочесть но де-
лать это было трудно — почерк 
неразборчивый, многое стер-
лось И я занятая повестью об 

знала очень мало и. конечно, 
вряд ли могла себе предста-
вить. какое чувство испьиызал 
к ней дворовый человек. Не 
одна страница дневника про-
низана его признанием себе 
самому в неповторимой, все-
поглощающей любви к краса-
вице Гончаровой, безнадежно 
грустное и светлое чувство вла-
дело им. когда писал он в 
дневнике, уже будучи служа-
щим Билимбаевского завода 
«Две неосуществимые, страст-
ные и прекрасные мечты мои 
делают жизнь мою человече-
ской. а не животной. Одну зо-

бммых горожанами тополей, 
покричал нх пушистым мур-
жлиом, иаи я нашей Сибири 
называют иней. и ирОМЫ 
становились сахарными. А 
наша полубашанид о старин-
ном купеческом дворце, быв-
шем особипие знаменитого на 
всю Россию Второва, летела 
сквозь вечер и Михайловсно-
му, к Святым Горам, звучал 
ваш голос, и заспанный Пуш-
нин выбегал на звуи коло-
иольчииа... А потом кто-то из 
наших деяочеи — то ли Л о-
ся Краснопесва, то ли Вера 
Потемнина — принес рас-
сиаз о том. иаи заснула ома 
в нашем заветном уголие вто-
ровсиого дома, и вдруг отво 
рилась дверь и вошел Поэт... 
У иниг есть свойство — сое-

Лшия КУЗНЕЦОВА: 

ЗЯ СТРОКОЙ 

Б Ы Л О Г О 
учителе, отложила их. как го-
ворится. на потом. Некоторое 
время спустя я обнаружила в 
одной из тетрадей запись об 
освобождении моего прадеда 
от крепостного права Она сра-
зу меня заинтересовала И я 
взялась за «расшифровку» 
дневников 

В повести многое пришлось 
додумывать. Допустим, сооб-
щаю. что прадед получил воль-
ную. но из дневников непонят-
но. откуда появились деньги — 
а нужно было 3000 серебром. 
В дневнике те страницы, где 
это могло быть обьяснено. ока-
зались вырванными. Сохрани-
лись только строки: «Деньги 
на выкуп из крепости у меня 
теперь есть Труд мой опла-
чен». Я знала, что он занима-
ясь врачеванием, избавил от 
тяжелого недуга сына влиятель-
ного петербургского князя Пе-
ребирая материалы в однсм из 
архивов, я обратила внимание 
на заметку в газете «Мануфак-
турные и горнозаводские изве-
стия». в которой упоминалось, 
что в 1848 году сын хняэя N. 
посетил Билимбаевский завод. 
Вот. решила я откуда взялись 
деньги. И* дал Петру Кузне-
цову молодой князь Мой до-
мысел соответствовал возмож-
ной реальности. Вольного тут 
я ничего, по-моему, не допу-
стила 

СрЫы пш ;\ч. которые по-
лучила в *ти дни. Л А гчецо-
ва. отбыты о повести изве-
стных литературоведов, пуш* 
кинш гов 

ИЗ ПИСЬМА ИРАКЛИЯ 
АНДРОНИКОВА: «Счастливая 
идея написать своо родослов-
ную и связать судьбу ирепо-
стного с жизнью и правами 
аристоиратичесиой фамилии 
Строгановых, л от Строг.»но-
вд. приходившегося родствен-
ником Наталье Нииолаевме 
Гончаровой, коснуться судьбы 
Пушкина я последний период 
его жизни — ясе зто делает 
пояееть необыкновенно инте-
ресной. Но повесть есть по-
весть, и где в основе вообра-
жение. где доиумеит — не от-
личишь. 

Видел ли ваш прадед На-
талью Нииолаеяиу Пушкину 
и полюбил ли ее. — о том 
знает лишь автор. А мы, чи-
татели, я<-рим. Тем более, что 
образ Натальи Николаевны 
исполнен необычайно тонко и 
человечно. Да будет таи, мам 
смазано а вашей книге*. 

Пленительный трал На 
гальи Г он чиповой. » лнн'овью 
и тикгом вш солОакигки на 
«границах книги, вызывает в 
па и чти обршиенне Пушкина 
к саноей *жснке#,' *Глнделснь> 

ности Пет Кузнецов Ни-
н> НиколиевЧ!'* 

Знал — обьяеияет Агнии 
сандроена — А о^а его 

вут Наталья Другую — Воля» 
Запись, сделанная им 1 февра-
ля 1837 года, свидетельствует 
о том. что он — в отличие от 
многих своих современников — 
не считал Наталью Николаевну 
виновницей трагической гибели 
поэта. « Я был около Коню-
шенной церкви, когда отпевали 
Пушкина.. &е на похоронах 
не было. . Говорили, что она 
очень больна. А может быть, 
какой-то добрый человек посо-
ветовал ей не ходить — не вы-
зывать гнев непонимающей ни-
чего толпы». 

Кстати, во многих читатель-
ских отзывах содержатся от-
кровенные признания, такие, 
как Е. Рашевской из Сызрани; 
«П преподавала 35 лет ли-
тератору. очень люблю Пушки-
на и его эпоху, всю жизнь счи-
тала жену Александра Сергее* 
вича главной виновницей его 
смерти»; или 76-летнего харь-
ковчанина П. Р. Зуеад: «В юно-
сти я учился в коммерческом 
училище В нашей среде укре-
пилось мнение, что жена Пуш-
кина виновата в смерти му*а 
— гениального поэта Роса и. 
Стыдно вспоминать о своем 
глупом заблуждении». 

из ПИСЬМА И С. ЗИЛЬ-
ЫРШТЕИНА «С большим ин-
тересом прочел вашу пп-
весть 'Под бурями судьбы 
жестоиой...*. Она превосход-
но построена. Отрывки и» 
дневников ваших предков на 
р*дкость удачно вплетены я 
ваше поеествование о их не-
легкой крепостной судьбе, а 
ваши разыскания о семье 
Строгановых и сообщения о 
сестра* Гончаровы* изложены 
С редкой пронииновеиностью 
в бытовой уклё»д той далекой 
от нас эпо*и. А «се это вме-
сте образует весьма увлеиа-
тельный сплев в вашем инте-
ресном произведении. Не по-
думать ли яам о его расшире-
нии? Сделать это можно 
не только за счет болея 
объемного использования дне-
виииов ваши* предиоя. но 
и. я частности, ввести в по-
весть я качестве двух актив-
но действующих лиц — злей-
ших врагов Пушнина из семьи 
Г. А. Строганова: его побоч-
ную дочь Идалмю Пояетину 
(она родилась ло смерти пер-
вой темы Григория Александ-
ровича) и его сына Александ-
ра Григорьевича..,* 

06р<1тные адреса на конвер-
тах с письмами, которые при-
ходят сейчас к .4, Кузнецовой, 
естественно, различны. Н е*. ть 
среди них особенно дорогой 
длч автора адрес: Сибирь, 
((рьуик. сие она прожила 
(к/Аеие годы, где начиналась 
ее литера турнин «иОыпг где в 
о ,и Не шкой Отечес твенчой 
воины Она ркыоьодила /ь.'со• 
Т.- 1ЫКой организацией, еде 
<н та '01 ь много ее уче«окол 

• Читая вашу повесть, 
вспомнил я дагнии пределен 
иый год. маленькую комнату 
в иркутском Дворце пнонл 
роя где собирался наш лите-
ратурный кружок. — пишет 
ей поэт Марк Сергеев. — Де 
кабрь был суров, стуж4 вы-
жимала из неламерзшей Анга-
ры призрачный туман, он об-
воланивал чеоные ветви лю 

ВЕСЕЛЫЕ С Т Р А Н И Ч К И 

ома вошла в программу обв-
эв'ельного чтение дппшмоль-
нчкоя. а девочка с бантом, 
обмявшая сломи*у за «обот. 
— будущий автор, Нагель* 
Дурова 

- Наталья Юрьевна, сколь 
ко же всего книг у вас? 

— Посчитаем семь боль-
ши! плюс семь маленьких — 
четырнадцать Пятнадцатая--

тистах цирка, ушедшие на 
фронт, не только о люд*ч, 
но и собаках, пошадя*. даже 
слоне И еще одна книга, 
может быть, главна*, про-
должение «Вашего номера», 
понемногу пишется почти 
пвтнвдцлтъ лет. Она назы-
ваете *24 минуты» — столь-
ко шел в циоке мой аттрак-
цион ««Морские львы и 
морж» Каждая глава — это 
одна минута А сколько за Наталья АУ РОВ Л: 

ДВА ДЕДА—ОДНА ЦЕЛЬ 

I 

Московский Театр 

имени П. .7, Дурова 

откроется 

пиаде. 

к Олии-

Прежде всего мы отпра-
вились к слонине Дженни 
звонила в колокол, играла 
на рояле, ставила себе гра-
дусник. делала реверанс — 
словом, помазала почти все 
что умеет. Говорят, слоиичя 
Дженни похожа на легендар-
ную Лили Нагруженная деть-
ми, реквизитом, вещами, Лили 
шла с артистами цирка пеш-
ком в Москву иэ Смолен-
ска, где их застала война 
Портрет ее нарисован на об-
ложке книги «'Ваш номер!»— 

«•Грустная перемена* — вый-
дет в издательстве «Мвиыш». 
О четвероногих школьниках-
проказниках — это чет-
вертая, а всего и I будет 
десять Вот сколько арифме-
тики срез у! Хочу, чтобы чи-
татели мои поняли; доброта 
и бережность к природе, ко 
всему живому научит и чут-
кости к людям, близким и 
незнакомым, которые вместе 
с тобой составляют челове-
чество 

Сейчас длв издательства 
Д О С А А Ф пишу книгу «В 
антракте — бой» о Ване Ше-
петкове, замечательном ак-
робате, которого помню с 
детства он был одним из 
78 пвн<р«по»цв§ м погиб под 
Москвой, и о других ар-

минуту МОЖНО ВСПОМНИТЬ и 
передумать! И цирк — лов 
кость, смелость товарищест-
во и моя семье, папа, тра-
гическая гибель мамы, м Ли-
тературный институт, поезд-
ка на целину нашей студен-
ческой бригады с Робертом 
Рождественским во главе, и 
еще многое, многое 

Мы разговариваем в старой 
иомнате. бывшем дедушки-
ном кабинете бывшего теперь 
уже Уголка Дурова. Здесь от 
кроется мемориальный му-
зеи. будет лекционный зал и 
научная лаборатория. А но-
вый Театр зверей имени В. Л. 
Дурояа строится рядом — об 
лицоаывают цветной плит-
ной цнлиидричесний фасад, 
растут стены вольеров для 
летнего веселого зверинца, 
сноро прибудет из Донецка 

димять времена. Вот и во мне 
ожили ядруг воспоминания 
сорокалетнем давности...» 

— Агния Александровна, 
читатель, особенно молодой — 
а ведь иМённо ему в первую 
очередь адресованы ваши кни-
ги «Честное Комсомольском», 
€ Ж илнь зовет>, €Ночева.щ 
тучка золотая \ «Мы ил Кор-
шуна», «Свет-трава». €Много 
на земле дорог», «Земной по-
клон*, — знает вас как авто-
ра произведений, посвящен-
ных отрочеству, юности, пер-
вой лнюви, романтике поиска 
своей дороги в самостоятель-
ную, большую жизнь И по-
томи, наверное: не случайно в 
некоторых читательских от-
кликах на новую повесть слы-
шится вопросительная нота: 
а не отход ли зто от главной 
проблематики вашего творче-
ства? 

— Уверена, что не отход 
Новую повесть вместе с двумя 
предыдущими — «Честное ком-
сомольское» и «Земнсй по-
клон» — я включила в книгу, 
которая в нынешнем году 
должна выйти в издательстве 
«Молодая гвардия». Ома на-
зываете* «Достоинство» Чув-
ство человеческого достоинст-
ва — о нем я говорю во всех 
своих произведениях. Крепо-
стной человек, лишенный каких 
бы то ни было прав несмотря 
на все «бури судьбы жесто-
кой». сохраняет свою честь, 
свое достоинство. Считаю — 
*то вегикэя наука д/я молодо-
го поколения Поэтому думаю, 
что новая повесть посвящеча 
тем же воспитательным целям, 
что и другие мои вещи. 

И еще хотелось затронуть в 
этой повести такую тему, как 
память поколении, память о 
своей родословной — чтог>ы 
дети не забывали историю от-
цов. дедов, прадедов. 

ИЗ ПИСЬМА СТУДЕНТОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИ 
ТУТА ГОР СЛАВЯНСКА «-Мы 
провели обсуждение повести 
>Под буоямм судьбы жесто-
кой...*. выступали многие, го-
ворили п том, что взволнова-
ло. обогатило знаниями... 
Очень хорошо показан» в по-
вести стремление крепостных 
крестьян м воле. Яркий и 
сильный Эпизоа раскоывает 
путь, маним хотел маленького 
Петра спасти от крепостной 
зависимости его дед. Всего 
три года ребенои не был за-
несен в «ревизскую смазку*, 
но кличка *яольмый» так и 
осталась за ним на всю 
жизнь. . С интересом следили 
мы. как жл вырвется Петр *»а 
волю, и понгли. что, гордый, 
ои согласен взять деньги у 
молодого князя только пото-
му, что князь — особенчыи 
человек, склонивший свою го-
лову перлч подвигом декаб-
ристов... Повесть даяа нам им-
• ересный материал о семье 
Г омчдровых. 

Захотелось читать и читать 
Пушкина...» 

Ирине РИШИНА 

восстановленная по старым 
снимкам знаменитая луров-
екая железная дорога. Худо-
жественный руководитель тэ-
атра — представитель треть-
его поколения знаменитой 
династии, заслуженная арти-
стка РСФСР. писательница 
Наталья Дурояа. 

— Раз есть театр, значит, 
должен быть репертуар Ос-
ваиваю новый для себя жанр 
— драматургию, причем 
особенную: ведь у нас ясе 
артисты — животные А для 
меня они еще и любимь/е 
друзье, и герои книжек для 
детей. Наша стройка — олим-
пийский объект, значит, ле-
том театр откроет двери Го-
товите* спектакль «И мы — 
олимпийцы». Сценарии напи-
сан вместе с директором те-
атра К Т Кравченко. Слони-
ха Дженни с которой вы по-
знакомились, воспитанница 
старейшего дрессировщика 
Кареле Створы, станет «глав-
ным арбитром», я — ее «по-
мощником», спортсмены и 
болельщики — звериная 
труппа, а жюри г— весь зал, 
500 юных зрителей. Думаем 
и над пьесой для шзроспых 
по басням С. Михалкова 
и сюжетам «Фитиля». А 
дальше — нашим авторским 
активом согласились стать 
многие детские писатели. 

У К А З 
П Р Е З И Д И У М А 

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

О награждении поэта 
Жигулина А. В. 

орденом 
«Знак Помета» 

За заслуги в области со-
осте кой . ш т е р а т у р и награ-
дить п о п а Жигулина Ана-
толии Владимировича орде-
ном . З н а к Почета». 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

Л БРЕЖНЕВ. 
Сенретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ. 

МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
2И февраля 1980 г. 

от комиссии 
ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ 

НАСЛЕДИЮ 
К. Г ПАУСТОВСКОГО 

Ко чип ия по ЛитсратурноОщ. 
нш .ичЬпо Константина Гсар-
.•исвичи Паустовского просит 
«, гл корреспондентов писите-
"1 приемть фотокопии «.'» 

писем н связи с подготовкой 
их публикации в готовящем/ I 
собрании сочинении писатели. 

Письма гросим пасы.ип/ > 
/г • адрес//: 101)240, Мсн квп, 
Ж-210. Котельническая набе-
режная, 1/15, корице *Вг, 
ки. ь3, Арбузовой / • А. 

КОМИССИЯ 
/10 ЛИТЕРАТУРНОМУ 

НАСЛЕДИЮ 

Л. И. ЛАРИНА 

Решением < екреп^ч^/та 
примени я С<чом/ ниса телеЛ 
СССР ебядана Комиссия но 
литературному наследию Ла-
яаря Иосифовича Ласина в 
следующем составе: председа-
тель — С. Абрамов, замести-
тель председателя - II Мо-
тчшоI/. члены комиссии — С. 
Кирулдин. 1. Виноградов, А. 
Яолчесенский, С. Залыгин, 
I. Кешоков. Г. Куолицкий. .4. 

Стругацкий. Ю. Яковлев, сек-
ретарь — II. Ласина. 

Просьба /и с материалы 
(письма, рукописи, воспоми-
нания, фотографии и т. д.), 
связанные с жилныа и творч/'-
с гном писатели, пршы.шть по 
адресу: 125319. Москва, 
ул. Черняховского, д. 4, кв. 82, 
II. Лагиной. 

Скончался известный совет-
ский писатель Николай Гаври-
лович Жданов, автор книг, 
популярных среди широко-
го круга читателей, член 
Союза писателей СССР с 1938 
гола. 

Н. Г. Жданов родился в 
1909 «-оду в с«»ле Мзнихино 
Нололадожсного РАЙОНА Ле-
иииградской области. Си рано 
лишился родителей и воспи-
тывался н детсиом доме. По-
сле оионч.-ния средней шко-
лы уЧчлгя на юридическом 
факультете Ленинградского 
университета и в 1931 году 
окончил его. Свое образова-
ние гк прололтнл в аспнран-
турл Ленинградского универ-
ситета. 

В 30 е годы в журналах 
«Звезда*. «Знамя* печатаются 
его статьи, посвященные твор-
честву Д. Фурманова. А. Фа-
деева М. Шолохова и В. Виш-
невского. 

С первых же дней Великой 
Отечественной войны Н. Г. 
Жданов вступает доброволь-
цем в Кировскую дивизию на-
родного ополчения ленинград-
цев. 

В составе взвоца писателей 
3-го стрелкового полка он 
участвовал в беях на Луж-
смом оборонительном рубеже, 
потом был прикомандирован в 
ТАСС военным корреспон-
дентом. Несмотря на тяжелое' 
заболевание, Н. Г. Жданов 
продолжал работать редакто-
ром «Фронтовых известий 
ТАСС* в Москяе, затем в те-
чение почти 10 лет — спец-
кором газеты «Известия*. 

Его повести» и рассказы для 
детей и юношества «Морская 
соль», «Петроградская по-
весть*. «Джиоионда», «Ночь 
на Путиловеном * и другие 
проникнуты жизнеутверждени-
ем. романтикой, горячей лю-
бовью к Родине. 

В неоднократно перепада-
вавшемся романе «Ветер ве-
на* писатель обратился к 
проблемам современности, со-
здал запоминающиеся обра-
зы советских людей, строите-
лей новой жизни. 

Человек яркого таланта, по-
разительной скромности, пре-
красным товарищ. Н. Г. Жда-
нов навсегда останется в на-
шей памяти. 

С. П. АНТОНОВ, В, С. БА-
КИКСКИН, В. П. БЕЛЯЕВ, 
М, Г. БРАГИН. Е. 3. ВОРО-
БЬЕВ, А. ф ГАРАНИН, Т. А. 
ГАЙДАР, Ч. Г, ГУСЕЙНОВ. 
А Г. ДЕМЕНТЬЕВ, М. А. 
ДУДИН. В. Д. ДУДИНЦЕВ, 
В е ЖДАНОВ, А. В. ЗАПА-
ДОЗ, А. А. КРОН, В. С. РО-
ЗОВ. В. А РУДКЫИ. Л. Н. 
РАХМАН08, А. М. САМСО-

НОВ, Т. Н. ТЭСС, В. Ф. ОГ-
НЕВ П. ф, НИЛИН. А. П. 
ШТЕИН 

В. А. КАТАНЯН 

Г. РУСИНА 

15 февраля 1980 горл не ста-
ло Василия Абгаровича Ката-
нпна (родился в 1902 г.) — 
известного литературовепл и 
драматурга, исследователя и 
биографа Вл. Маяковского. 
Четыре издания выдержала 
его летопись жиг?ни и творче-
ства поэта. Смерть застала 
его. когда он готовил пятое 
издание. 

Живо и увлекательно напи-
сана его книга «Расснаэы о 
Маяковском», его перу при-
надлежат пьесы «Они знали 
Маяноесного» и «Особенный 
человек» (о Чернышевском), а 
также киносценарий «Анна 
Каренина*. 

Люди стершего поколения 
помнят Катаняна как автора 
злободневных. остроумных 
фепьетоиоя. 

Любовь к поэзии, верность 
избранной теме. высокая 
нупыгурл н неутомимость в 
поисках новых документов и 
вместе с тем умение расска-
зывать о наиденном живо, 
ярко, занимательно — эти 
черты определяют облик Ка-
таняна литератора. 

Память о нем навсегда ос-
танется в наших сердцах, 

ГРУППА ТОВАРИЩЕЙ 



«ДЕРЕВЕНСКАЯ ПРОЗА» 

% 

ОГ О В О Р Ю С Ь сразу же: 
эго не протокольный от-
чет с пленума союзного 

совета гю критике и литерату-
роведению, передающий в ми 
ниатюре всю картину в целом 
и не репортаж по горячим сле-
дам событий. Это размышле-
ния одного из участников со-
вещания, имеющего, как и дру-
гие, право на некоторую при-
страстность в восприятии и 

Щ отборе материала. Постараюсь. 
однако, быть предельно объек-
тивным в главном: в оценке 

Ц характера совещания, в пере-
даче его основного духа 

Подводя итоги двухдневного 
Щ разговора, в котором приняли 

К, участие свыше 30 человек. 
I председатель совета В. Озе-
| ^о« отметил как главную осо-

Ценность совещания его содер-
жательность. предельную насы-

I щенность фактическим мате-

I риалом, свидетельствующим об 
идейной зрелости нашей мно-

Щ гонациональной прозы о ее 
динамизме, богатстве форм и 
средств отражения реальности 

Р нашей жизни. Развитие повест-

Ивовательных форм отражает 
живые и сложные процессы. 

| протекающие в самой действи-

(тельносгн, и в первую очередь 
те из них, которые евпдетель-

| ствуют о дальнейшей посгупа-

I тельном развитии общества 
зрелого социализма, 

| Разговор и впрямь был жи 

|
вой. заинтересованный, чув-
ствовалось, что люди шли в зал 

I заседаний не для тою. чтобы 
. просто поделиться теми или 
I иными впечатлениями, может 
| быть, и интересными, но мнмо-
I латными и неотстояешкмися 

На пленуме обменивались 
идеями вьношенными. осно-
ванными на осмыслении обшир-
нейшего материала. Конечно 
мысли ораторов далеко не всег-
да совпадали, и тогда ьс-тни» .-
ла полемика (где же. как н,. в 
споре, родиться истине?), и . 
надо сказать, полемика была 
спором по существу, а не об-
меном фехтовальными выпада-
ми. демонстрирующими оратор-
ское искусство Словом, со-
стоялось одно из наиболее со-
держательных заседаний сове-
та и вряд ли это случайно: как 
подчеркивал в своем вступи-
тельном слове В Озеров, на 
критику ложится большая от-
ветственность, так как анализ 
современного литературного 
процесса предстоит вести в 
преддверии очередного. X X V I 
съезда партии и писательских 
съездов. 

В своем обстоятельном до-
кладе Л. Новкченко сказал, 
что проза 7 0 х годов проделала 
огромный «объем работы» 
и направлена была эта работа 
прежде всего на то, чтобы глуб-
же проанализировать и улоо-

В сознании ЧИТДТб.-Ч СО" 
цмалисгический образ жизни. 
Литературз всех жанров, какие 
бы частные издержки ни харак-
теризовали отдельные ее про-
изведения. с успехом отстаива-
ла высокий гуманистический 

взгляд на природу человека и 
его возможности и последова-
тельно выступала против рас-
пространенных на Западе по-
пыток принижения человека, 
проповеди отказа от славных 
гуманистических традиций про-
шлого. 

Раздвигая рамки межсьездов-
ского периода до масштабов 
десятилетия, мы должны прий-
ти к выводу, что общие тен-
денции литературного процес-
са наиболее активное отраже-
ние нашли именно в прозе. 
К Симонов. Ю Бондарев. Ф 
Абрамов. В Астафьев. Г. Мар-
ков, В Распутин. В. Белов. 
Д. Гранин В Шукшин, П. Про-
скурин, В Липатов, А. Маков-
ский В Быков. Ч. Айтматов. 
О Г ончар. П Загреоельный, 
И Авижюс. М. Слуцкие. В. 
Лам, А. Нурпеисов. А Якубов 

имена эти. по убеждению 
докладчика. демонстрируют 
огромный диапазон индиви-
дуальных стилей и манер. Труд 
этих и подобных им литерато-
ров позволяет рассматривае-
мый период развития много-
национальной литературы на-
звать в первую очередь време-
нем прозы 

Обращаясь к характеристике 
героя нашей прозы. Л. Нови-
ченко заметил, что мы еще не 
все!да оцениваем в полной 
мере мировой масштаб тех за-
дач которые решает герои, 
являя собой новый тип челове-
ческою поведения (от Сотни-
копа у В Быкова до Никитина 
у Ю. Бондарева и К Заболот-
ного у О Гончара — роман 
«ТРОЯ заря*) 

К этим соображениям хоте-
лось бы добавить следующее. 
Ждет своего дальнейшего рас-
смотрения то качество героя 
прозы, которое В Новиков в 
своем выступлении именовал 
клк нравственный максимализм. 
И очень важно, что это свой-
ство обнаруживают не только 
оказывающиеся в экстремаль-
ных ситуациях. Идут «на гро-
зу», рискуя премией, личным 
благополучием или престижем, 
люди и в условиях повседнев-
ной жизни отстаивая принци-
пы коммунистической морали 
и борясь с различными зло-
употреблениями, А некоторые, 
как неоднократно упоминав-
шийся Андреас Яллак из рома-
на Л Куусберга «Капли дож-
дя». сочетают максимализм и 
Сотниковых, и Потаповы*. 
Важно, что герой ведет себя 
так без какого бы то ни было 
внешнего побуждения В этом 
наглядно проявляется такое его 
свойство, которое еще на XXIV 
съезде партии было определе-
но как «внутренняя зрелость» 
человека 

11 Л Новиченко. и другие до-
кладчи. < (Г Бровман. В. Лит-
винов. Е. Сидоров) были еди-
нодушны в том. что постоянная 
ориентированность нашей лите-
ра" уры в первую очередь на 
позитивные начала жизни м« 
имеет ничего общего с поверх-
ностной облегченностъю, с 

поведью легковесного «благо-
получиама». Рассуждения об 
зтом имеют принципиаль-
ный характер и связаны с 
методологической зрелостью 
общественной мысли в понима-
нии самой природы прогресса. 
Литература должна аоспиты-
еать в читателях мужественное 
и трезвое отношение к жизни, 
не только несовместимое с про-
поведью социальной индиффе-
рентности. но, напротив, вос-
питывающее в человеке спо-
собность болев последова-
тельно и гибко преодолевать 

Этим вопросам был посвящен 
доклад В. ЛИТВИНОВ*. Едва ли 
ня наибольшее внимания при-
сутствующих привлек тот его 
раздел, где на конкретном 
материале произведений, 
опубликованных на страницах 
ленинградских журналов, до-
кладчик метив и остроумно 
критиковал искусственное 
конструирование стереотип-
ных любовных ситуаций. 

Примечательной и радующей 
особенностью совещания было 
стремление его участников не 
просто обозреть тот кусочек 
общенациональной «карты», ко-
торый представляет литерату-
ра, и перечислить новые назва-

в творчестве молодых, чрез-
мерном увлечении так Называе-
мыми условными формами, что 
приводит порой к жесткому 
схематизму (сходная мысль 
прозвучала и у К. Бобулова из 
гор. Фрунзе) Эстонская кри-
тика более сурово отнеслась к 
сборнику молодых прозаиков, 
чем некоторые столичные кол-
леги, усмотревшие в нем любо-
пытную форму поиска. В Эсто-
нии вообще происходит замет-
ное падение читательского ин-
тереса к условным типам по-
вествования, заключил Тамм. 

тературе высокая освободитель-
ная миссия Советской Армии • 
странах Восточной Европы. 
Другие ораторы не раз сравни-
вали развитие «городской» и 
«деревенской» литературы (вся-
кий раз оговаривая условность 
подобного деление) и подчер-
кивали, что все более присталь-
ного внимания требует сего-
дняшнее село. Некоторые же 
из выступавших, признавая ус-
пехи «деревенщиков», пред-
сказывали неизбежность пере-
распределения художественно-
го внимания в пользу города 

ШСШТ1БЫ СЕМИДЕСЯТЫХ 
Вадим БАРАНОВ 

препятствия на пути к цели. 
Эти мысли были поддержа-

ны рядом ораторов — N. Ян00* 
ским (Новосибирск), В. Ам-
линским. А. Злобиным. с . Чи-
ботару (Кишинев), Д. Бугае-
еым (Минск) X Твнгрыбер-
дыевым (Ашхабад). В. Бонда-
р е в , Н. Иваново*. Может 
быть однако, наиболее показа 
тельным явилось выступление 
С Алексеева Он остановился 
на нескольких характерных, с 
его точки зрения, произведе-
ниях Ч Айтматова А Алекси-
на А Лиханова Н. Дубова. В. 
Нвстайко, которые не только 
начисто лишены прекраснодуш-
ной идилличности. но сталки-
вают маленького героя с под-
линно большими жизненными 
проблемами. 

Замечу попутно, что участив 
в пленуме совета по критике 
ряда прозаиков — С. Баруз-
дина. С Даитулова. Л. Каре-
лина. Г. Холопом и др — бы-
ло моментом в высшей мере 
плодотворным и практику по-
добного рода целесообразно 
продолжить. 

В середине 70-х годов а вы-
соком партийном документе 
терминологически закрепи-
лось целое идейно-тематиче-
ское направление нашей ли-
тературы. которое мы теперь 
привычно называем литера-
турой нравственных исканий. 
Она упрочивает многообра-
зие и богатство нравственных 
Форм выражения нашего еди-
ного общественного идеала. 

З А М Е Т К И С П Л Е Н У М А С О В Е Т А П О К Р И Т И К Е И Л И Т Е Р А Т У Р О В Е Д Е Н И Ю 
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ния и имена (что само по себе 
чрезвычайно важно). Неодно-
кратно делались попытки — и 
•есьма успешные — проанали-
зировать внутреннюю динамику 
развития той или иной нацио-
нальной литературы во всем 
присущем ей своеобразии Так, 
В. Домчи» (Киев) интересно раз-
мышляя над соотношением в 
украинской прозе начала, кото-
ров принято считать лирико-ро-
мантическим. с одной стороны, 
и нарастающим в ней же анали-
тическим психологизмом. По 
мысли оратора не должно 
быть односторонности в реше-
нии вопроса о жизнеспособно-
сти каждой из этих тенденций. 
В частности. наметившееся 
преодоление «усталых» фольк-
лорных форм не должно при-
вести к разрыву плодотворных 
связей со стихией фолькло-
риэма который может выпол-
нять очень современные зада-
чи. 

Вдумчивыми, аналитичными 
и, что следует подчеркнуть осо-
бо. дающими пример разумной 
творческой самокоитичности 
оказались выступления X. Хкр-
шв (Рига) В Галинисв (Виль-
нюс). Г. Гвврдцитвли (Тбили-
си) А. Гусвйнова (Баку). А. 
Тамма (Таллин). Последний, 
отдав должное достижени-
ям М. Траата. Э Бээкман 
и других, говорил и об из-
держках: тематических изъянах 

В Галинис также говорил не 
только об успеха* прозы своей 
республики, давшей нашей ли-
тературе известные произведе-
ния И Ачижюса. Ю. Балтушиса, 
В Петкявичюса. В Бубниса. 
М Слуцкиеэ. Отмечал критик 
и определенные издержки про-
зы внутреннего монолога Как 
неудачный он расценил роман 
А Беляускаса «Тогда в 
дождь». Роман «Краски хаме-
леона» И Авижюса заметно 
уступает его же «Потерянному 
крову», 

Я отмечаю эти выступления 
потому, что дух высокой и 
разумной требовательности по 
отношению к своей националь-
ной литературе стал нормой в 
работе еще далеко не всех кри-
тиков. нередки еще проявления 
пассивного любования, перера-
стающего. впрочем, порой в 
активное захваливание тех яв-
лений, которые требуют спокой-
ного. делового анализа и столь 
же спокойной и аргументиро-
ванной критики недостатков. 

В ходе дискуссии выявилась 
и. если можно так выразиться, 
прогностически - организующая 
роль критики. Так. И. Козлов, 
выступая о книгах про Великую 
Отечественную войну обратил 
внимание на то. что белым пят-
ном на этом участке тематиче-
ской «карты» являются события 
на Дальнем Востоке, равно как 
недостаточно отражена в ли-

С про- Я | 
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Е Р Е В Е Н С К А Я проза»— 
< и сложное 

явление по значению 
далеко выходящее за рамки 
деревенской темы. И не слу-
чайно. вид 'мо, с самого на-
чала дискуссии разговор о ней 
примял такой бурный харак-
тер. подтверждающий его на-
сущность В последних выступ-
лениях участники дискуссии 
говорят преимущественно о 
перспективах деревенской те 
мы, хотя, на мой «з ляд не 
проставлены еще все точки над 
« и » в осмыслении О ' д н . 
копленного «деревенской про 
зой». А ведь только в . ее •-
этого опыта можно оазглядргь 
пути и перспективы развития 
литературы о дерея>><> 

Все очень просто для неко-
торых участников дискуссии. 
с г арая деревня — >то хог-
ность и отсталость и по 
тому мы обязаны восхищаться 
научно-техническим прогрес-
сом который эту двревмч> 0^3 
рушает. Владимир Коуплн 
удачно назвал подобные взглч 
ды «традиционной оп'и«Дисти 
ческой схемой». Упрощенность 
ее как раз и мешает вид»-ь 
общественную и эстетическою 
ценность «деревенской прозы* 
Но схемы очень живучи Обвн 
нения, содержащиеся в стать-
ях А. Проханова и В Ковален-
ко, выдвигались в адрес «де-
ревенской прозы» чуть ли не 
с самого ее появления V и,тс. 
в Армении, скажем, некоторые 
критики сразу заявили, что 
Грант Матевосян призывает со-
временное общество «назад, к 
Цмакуту» (так называется гор-
ная деревушке в некоторых 
произведениях Матевосян») 

Все эти разговоры по суще-
ству. сводятся к поискам пря-
мого и даже механического со-

А 
пр 
в 

тетей» "итеоатуоы и зако-
•эностей социально-зконэ-
тско'о развития (не говооя 

0 том. что результаты ел-
1 этого развития в яео.'в-
каззлись неоднозначными). 

между тем «деревенская 
юза» никак не укладывается 
С«мхи такого соответствия. 
Пончем надо еще учесть 

;ли многие значительные ч#* 
?оатуг>ные 9яле*м4 прямо 

быть отнесены к «део«-
венской прозе» то они все же 
имеют с «ей много общего. 
Скажем Чингиза Айтматова 
и и ч о не называет «деревенщи-
ком» А а »10«е« Дума-ь, ЧТО 
он о-е-ь близок * «дереве» 
ской прозе» Говооя это, я 
ичею в виду не только те его 
произведения я которых опи-
еыв-двте* сизнц «иргнзс*ой де-
Р*вми, но и последние повес*#* 
Именно нерез «деревенскую» 
'ему Айтматов вышел * ле'в^де 
о Рогатой магери-оленихе * 
нивхской легенде (в повести 
«Пегий пес, бегущий краем 
моря»). Эти народные поеда 
ния могли бы жи т ь ТОЛЬКО в 
отдаленных уголках я дерев-
нях не тронутых или почти не 
тронутых цивилизацией Общ-
ность здесь отнюдь ив поверх-
ностная Напряженные размыш-
ления о фундаментальных чело-
веческих ценностях свойствен-
ны в равной степени и «орто-
доксальным двоевенщикам», и 
Айтматову 

Стоит обратить особое вни-
мание на роль «отдаленных 
уголков» в творчестве Шукши-
на. Распутина Матевосяна и 
Других прозаиков Суть тут 
не столько в географических 
расстояниях сколько в качест-
венных характеристиках 

Чуткий взгляд настоящего ху-
дожника видит очень часто то 

незаметное или малозаметное, 
ч-о в определенных усло».<ях 
мэ*ет оказаться средоточием 
«болевых моментов» жиз-н. 
Таким создоточием и оказалась 
уходящая деоевня Наступле-
ние машинной цивилизации, то-
тальная рационализация жиз-
ни, ее невероятно быстрый и 
все убыстряющийся темп раз-
рушают не только го что от-
стало. но и сложившуюся века-
ми систему мора^ьно »тических 
ценностей. До поры до време-
ни все мы были уверены что 
уходит только устаревшее от-
* и в ш » в свой век «Традицион-
ная оптимистическая схема» в 
сознании общества была пре-
обладающей Но оказалась, 
что это не так, что научно-тех-
нический прогресс ставит под 
у р о э у и вещи, без *о-оры» -е-
»ееечес*ая жизнь, внешне с о я 
более обеспеченной внутренне 
обедняется 

Именно в этих 1валв«<ь<и* де-
ревнях с особой сиясй чу*-у-
еуе'ся драматизм происходя-
щей ломки большой, рацио-
нально организованный мир 
властно вторгается а лагриао-
хальный мир этих деревуше» 
создавая здесь своеобразные 
критические ситуации Сталки-
ваются традиционная система 
ценностей и озабоченная ины-
ми проблемами цивилизация 

Критикуя «аеоевенщикоа» 
их то и дело обвиняют я том. 
что они идеализируют старую 
деревню, не видят ее пороков. 
Особенно четко звучат *ти об-
винения в статье В. Коваленко 
В одном месте ои пишет-, 
«Как жавь. что некоторых на-
ших писателей и критиков ни-
что не смущает и не теготи-т 
когда они асматриваютсе в 
патриархальный быт прошло-
го!», в том-то и дело, что «де-

ревенская проза» изображает 
не просто патриархальный быт, 
не просто старую деревню а 
ее исчезновение, ее уход, про-
щание с ней (название пове-
сти В Распутина «Прощание 
с Мзтёрой» в зтом смысле 
символично для всей «деревен-
ской прозы»). Эта своеобразная 
историческая ситуация ставит 
перед художниками задачи, ко-
торые гораздо важнее критики 
отсталости и косности старого 
быта Столкновение нивелирую-
щих веяний цивилизации и из-
начальных человеческих ценно-
стей создает своеобразное по-
ле напряжения, под действием 
которого психология вэаимоэт-
ношений людей проявляет себя 
Я НОВЫХ формах по-новому 
более интенсивно высвечивав 
зти ценности. 

Одна и» последних повестей 
Грант» Матевосяна « М а т ь едет 
женить сын*» посвящена судь-
бе деревенской женщины Ге-
роиня собирается в город, что-
бы женить сына. За те несколь 
ко часов пока о«а собирается 
я дорогу пеоед ее глазами про-
ходит вся ее жизнь и в кахоч-
То иере — жи-Эчь в; ей ма*ен« 
к ой деревни где находится «я 
очаг в этих напряженных раэ-
мышлениях-воспоминАниях Мно-
го горечи и ни одной идилличе-
ской картин* Безрадостное 
детство, редкие минуты любви 
и годы трудной жизни в семье 
мужа, бесконечные ссоры с ним 
и свекровью, нескончаемые за-
боты — вот ев жизнь 

Эта женщина сама далеко не 
ангел, и вообще герои пове-
сти. как и других произведе-
ний Матевосяна. не выглядят 
идеальными. Живут, трудятоя, 
борются с невзгодами рас-
тят детей, из-за мелких обид, 
из-за клочка земли могут го-
дам и изводить друг друга Но 
есть в них одна черта х о т о м я 
является их сущностью зти 
люди не могут жить без сво-
его крес'ьвмского труда смыгл 
их жизни, существования — 

в нем Живя трудно и далеко 
не радостно, они сохраняли 
верность своей доле, мысли-
мой ими как назначение и при-
звание — возделывать свою 
скудную землю. Труд и при-
вязанность к земле — главная 
добродетель такой «патриар-
хальной» деревни. 

Но вот перед ее жителями 
открылись новые возможности 
— зарабатывать деньги и жить 
в городе «сладкой» жизнью 
Земля лишается своих труже-
ников деревня — своих жите-
лей Родители остаются в де-
ревне сыновья получившие 
образование или просто пови-
давшие свет, рвутся в город И 

родители и с ы н о в а мечутся 
между двумя полюсами, кото-
рые правильнее определить не 
как «город» и «деревня» (ведь 
и в городе приходится трудить-
с я — и герои это вполне пони-
мают) а как «созидание» и 
«потребление» (что с деревней 
и городом соотносятся весьма 
условно) Родители ближе к 
первому сыновья — ко второ-
му И конечно, симпатии М г 
г»восяна на стороне тех. кто 
остается со своей землей, со 
своими нелегкими созидатель-
ными буднями 

Не думаю чтобы противопо-

ставление этих полюсов поте-
ряло свое значение в будущей 
литературе о деревне (и не 

только о деревне!) Та< ли уж 
радикально меняете* человек 
в новых условиях, создаваемых 
НТР? Есть вещи, которые не 
теряю? своего значения не 
должны потерять! И в этом от-
ношении литература должна 
быть дальновиднее Если быв-
ший деревенский житель или 
коренной горожанин в опьяне-
нии от благ городской жизни 
считает «деревенские» цен-
ности утратившими свой 
смысл, то литература вряд ли 
должна следовать за ними.. 

Вовлеченность деревни в 
круговорот большого мира обо-

и вообще «городского» нача-
ла а нашей жизни. 

Главный редактор журнала 
«Дружба народов» С. Баруз-
дин уделил в своем выступле-
нии внимание историческому 
роману. В целом раде респуб-
лик (Грузия. Украина. Казах-
стан и др ) здесь налицо за-
метные успехи, причем наибо-
лее значительные и новатор-
ские произведения, как «Дата 
Туташхиа» Ч. Амирзджиби. пе-
реведены на многие иностран-
ные языки. С. Баруздин при-
звал критику глубже анализи-
ровать исторический роман, 
равно как последовательнее 
бороться против любых форм 
антиисторизма. Как неудачу он 
расценил роман В. Пикуля « У 
последней черты». Эту оценку 
разделил Л. Каюмов (Ташкент). 

Вполне естественно, что 
столь профессиональный фо-
рум не мог обойти вопросы, 
связанные с формой повество-
вания. Об этом говорилось не-
мало, и крайне важно, что дан-
ный поворот разговора был 
органическим следствием ана-
лиза содержательной направ-
ленности литературы. Малень-
кий пример. Таджикский кри-
тик Р. Хади-задв упомянул о 
романе Ф. Ниязи «Не говори, 
что лес пустой...». В нем нашли 
отражение факты межнацио-
нального общения советских 
людей (таджики вместе с бе-

ь 
I • в 

лорусами воюют * их лесах с 
оккупантами) — живое свиде-
тельство возникновения в на-
шей стране новой историче-
ской общности людей — совет-
ского народа. Н о природа жиз-
ненного материала в немалой 
мер* определяет и структуру 
композиционных форм как спо-
соба пространственно-времен-
ной организации материала. 

Разбору жанрояо-стилеяых 
тенденций я прозе был посяп-
щен обстоятельный доклад С. 
Сидорова. Он охарактеризо-
вал не только стилевое мно-
гообразие, но и интенсивность 
поисков, обновление многих 
форм, что оиазыяаят сяое или 
яние на особенности жанра, 
структуру сюжета, изобрази-
тельную силу художественно-
го слояа. Но показательно 
опять-таки для духа совеща-
ния взаимосплвтяния разных, 
казалось бы, тем. Разбирая 
книги на «произяодстяенную» 
тему, принадлежащие перу В. 
Пояоляяаа, А. Криаоносова, О. 
Куяаеаа, М. Герасимова, Г. 
Панджинидзе, Д. Смалоиа, К>. 
Снопа и других писателей, Г. 
Броемлн говорил о культуре 
художественного мышления, о 
необходимости естественной 
композиционной стыковки раз-
личных пластов жизни ради 
того, чтобы создать целостную 
художественную модель са-
мой жизни. 

Уделяв повышенное внима-

ние тому или иному жанру 
(будь то роман или современ-

ная эпопея), критик не вправе 
Фетишизировать его и слиш-
ком резко противопоставлять 
другим. Актуально прозвучало 
в этой связи напоминание 
Т. Мотылввой о том. что ху-
дожественное многообразие яв-
ляется одним из ведущих прин-
ципов метода социалистиче-
ского реализма, провозглашен-
ных еще на I съезде писателей 
СССР. 

Это подтверждает и живой 
опыт литературы. Если, по мыс-
ли Б. Леонова, в русской ли-
тературе особое значение при-
обретает широкая эпическая 
Форма, то казахские прозаики 
теперь чаще отказываются от 
крупнообъемных повествова-
ний. зато «малые» формы, на-
пример, у А. Алимжанова, об-
ретают гораздо большую дра-
матическую напряженность 
(выступление Р. Нургалиева из 
Алма-Аты). 

По-видимому, вообще при 
рассуждениях о тенденциях не 
стоит спешить с выводами, 
следует тщательно учитывать 
опыт разных литератур, иног-
да разнонаправленность сход-
ных процессов в них 

Отмечая высокий уро-
вень работы «всесоюзного 
иоллентияного критика*, я 
покривил бы душой, если 
б не яысиазался по поводу 
некоторых моментов, кото-
рые настораживают. На-
пример. справедливо гово-
рилось, что в современной 
прозе наличествует соче-
тание таиих внешня про-
тивоположных тенденций, 
к а к условность, связанная 
с «эксплуатацией» мифа, 
притчи и т. д.. к, с другой 
стороны, докумеигализм 
(«Клавдия Вилор« Д. Гра-
нина, «Разные дни войны» 
К. Симонова, нюрибергсиие 
дневники В. Полевого. «Я 
ив огненной деревни...» 

А. Адамовича, Я. Врыля и В. 
Нолеснина и т. д.). Но ведь 
параллельное сочетание и ху-
дожественное «противоборст-
во* условности и документа-
лизма родились не сегодня — 
они имели место гще е 20 в 
годы. К примеру, мы привык* 
ли ставмть рядом, через за-
пятую, «Чапаева» Д. Фурма-
нова и «Железный поток» А. 
Серафимовича. И как-то по 
инерции, что ли, не замечаем 
разительных различий я их 
поэтике. Оговорясь предвари-
тельно, что не претендую на 
терминологическую непогре-
шимость и употребляю тер-
мин только как рабочий иом-
понент данного контвкста. 
Скажу: «Чапаев» — вто роман-
документ, «Железный поток» 
— зпопеяпозма. 

Приведенный пример может 
быть заменен Другим, но осно-
ва для вывода оставтея: при 
анализе современного литера-
турного процесса нецелесооб-
разно слишком жестко замы-
наться ни в межсъездовские 
рамки, ни в рамки десятиле-
тия. А следовательно, я ана-
лизе современного литератур-
ного процесса необходимо бо-
лее деятельное участие исто-
риков советской литературы, 
представителей наших акаде-
мических центров. Увы. голос 
их ив прозвучал на совеща-
нии... А ведь к сказанному 
приходится хотя бы попутно 
добаяить еще и вот что: мож-
но ли, говоря о прозе сояет-
ской, миновать обращение к 
наиболее характерным явле-
ниям и тенденциям прозы за 
рубежом? 

Возникает своего рода пара-
докс: груз историко-литера-
турных забот приходится брать 
на себя самим прозаикам. 
В Амлинский справедливо на-
поминал о писателях, чьи книги 
пег 30 и более назад продела-
ли значительную аналитиче-
скую работу, которую и сейчас 
следует продолжать (книги о 
рабочем классе А. Платонова, 
В. Пановой).' 

Актуально прозвучал призыв 

Л Карелина.целостно исследо-

вать творческую индивидуаль-
ность писателя в полном объе-
ме прейденного им пути. Гово-
ря о В. Катаеве, следовало бы 
Связать творчество писателя 
20-х годов и его новейшие ис-
кания. Критика же настолько 
увлеклась изобильным мате-
риалом прозы текущей, что и 
подобного рода отдельные вы-
ходы перестала осуществлять. 
А ведь гюзнание закономерно-
стей художественного разви- ] 
тия немыслимо без целостно- I 
го обзора литературного про-
цесса, когда дается его хро- | 
нологический срез от истоков 
до современности. 1 

Даже в относительно прос- I 
торные рамки заметок невоз- I 
можно вместить все многооб- | 
разие мыслей, прозвучавших на I 
совещании. А говорилось здесь I 
еще о «деловом человеке» и ! 
социалистическом реализме I 
как открытой системе, о тра- I 
дициях классики и оператив- ! 
ности отклика на события, про- | 
исходящие в мире Как можно I 
было понять из уже сказанно- ! 
го не все вопроси нашли дос- I 
таточное разрешение (что не | 
только естественно, но и неиз- ! 
бежно) Н у что ж, как говорит- | 
с* пленум кончился — днекус- I 
си* продолжается. * 

Фото А. К А Р З А Н О В А 

стряст все ее проблемы. В 
этом круговороте симпатии Г. 
Матевосяна на стороне того 
бескорыстного созидания, ко-
торое было основой жизни * 
деревне и в котором так нуж-
дается современность Это — 
истина для всей «деревенской 
прозы», ничего общего не 
имеющая с пресловутой идеа-
лизацией 

Достоинство нашей литера-

туры, доказательство ее жиз-

ненности в том, что она заме-

тила процессы происходящие 
в жизни современной деревни, 

и с большой художественной 
силой отобразила их Развитие 
цивилизации не привело к мо-

ментальному исчезновению ост-

ровхов народной жизни, свя-
занных с традициями, с освя-

щенными веками принципами и 
нормами. Запечатлев столкно-
вение этих норм и новых тен-

денций освоив и осознав слож-
ные жизненные коллизии, «де-
ревенская проза» тем самым 
отразила великую привязан-
ность х первородным ценно-
стям гу тоску по ним, кото-
рая можно сказать, стала ду-
ховным веянием последних лет 
Причем предельность ситувции 
придала всему изображенному 
особую пронзительность ог-
ромную эмоциональную силу и 
глубину 

Тегэ к вечным нравственным 
ценностям как известно, в со-
временном мире всеобщая. Н о 
на Западе она превращается 
порою в громоздкие философ-
ские построения, заставляя пи-
сателей обращаться к далеким 
мифологическим схемам, к раз-
ным «архетипическим» конст-
рукциям, потому что цивилиза-
ция там давно и безоглядно 
оторвалась от исконной народ-
ной жизни Потому и западной 
литературе, даже самым талант-
ливым ее произведениям не 
хватает довольно часто дыха-
ние живых традиций... 

«Деревенская» тема нераз-
рывно связана и с тем, что мы 
сегодня называем «проблемой 
окружающей среды» Патриар-
хальная. отсталая деревня (го-
ворю об отсталости без иронии, 
но современная жизнь научила 
видеть в старой деревне не 
только отсталость) так стихийно-
бережно относилась к природе, 
что никаких проблем с «окру-
жающей средой» не могло воз-
никнуть. А сейчас мы специ-
ально занимаемся охраной при-
роды, создаем всякие заповед-
ники. и все равно разрушитель-
ные процессы остановить очень 
трудно потому что современ-
ный человек отучился бережно 
относиться к природе... В том 
же номере «Литературной га-
зеты» напримео где напечата-
на статья А Проханова, опуб-
ликовано и тревожное письмо 
академика В А С Х Н И Л П Бара-
нова о плачевном состоянии 
крымского ботвничесхого сада 
и этот факт, как и многие доу-
гие, наверно стоило бы учесть 
при рассуждениях о правде 
жизни и культуре 

«Деревенская проза» — 
бесспорное богатство Ев раз-
думья — о самых современных, 
самых животрепещущих про-
блемах нашей жизни Кроме 
тога, она явила значительное 
разнообразие фовм и стилей 
великолепную художественную 
пластику в изображении харлк 
теров и охружаюшего мира 

Несколько лет назад сначала 
на армянском, а потом на рус-
ском языке вышел роман Му-

шега Галшояна «Горнило». Он 

был. безусловно, связан с трп 

дициями «деревенской прозы», 
однако были в нем и новые мо 

менты, на которых стоило бы 
остановиться особо 

В романе изображается 
жизнь нового совхоза Из ста-
рой деревни, на месте которой 
должно быть построено водо-
хранилище. жителей переселя 
ют в совхозный поселох Они 
должны освоить новые земли, 
на месте ха.менной гтустьми 
разбить виноградники борьба 
с пустыней и стала стержнем 
романного повествования 
Нельзя не отметить некоторую 
полемичность романз Галшояна 
по отношению к традиционной 
прозе о деревне. Если В Рас-
путина в «Прощании с Матё-
рой» занимают именно пробле-
мы, связанные с уходом Ма-
теры то Галшояна интересует 
новый совхоз, будни и заботы 
людей, осваивающих целинные 
земли, творящих новую жизнь 

Тема созидания, труда — 
центральная для Галшояна. 
и здесь он близок как 
к Г Мзтевосвну. тех и к «дв-
ревенской прозе» в целом 
Гаяшояновский герой не стра 
дающий и -рефлектирующей, и 

отнюдь не идилл1«ческий ив 
действующий, борющийся че-
ловек Галшоян показывает 
реальный, тяжкий труд, когда 
буквально из камня рождаете* 
плодородная земля Причем ге-
рои борются не только с пу-
стыней. но и с самими собой. 
Это очень важный момент. 
Духовные поиски, стремление 
к нравственному совершенст-
вованию так же важны в их 
жизни, как и создание сада на 
земле Это единый процесс. 
Не случайно роман назван 
«Горнило» — в процессе тру-
да закаляются и совершенству-
ются людские характеры Про-
блема нравственных ценностей 
в романе Галшояна. как и в 
других произведениях «дере-
венской прозы», на первом пла-
не 

Галшоян не отказываете* 
и от мотивов прощания запе-

чатленных в образе одинокой 

старухи с болью расстающейся 
со старым домом в образе па-

стуха. умирающего после то-

го, как вверенное ему стадо 
перестает существовать , Эти 

мотивы, замечу, вновь ожили 
и в новом цикле рассказов 
Галшояна И это, на мой 
взгляд, характерно. Талантли-
вый писатель, прекрасно энаю-
ЮиИ современную деревню, 
вновь и вновь возвращается < 
осмыслению нравственного 
опыта уходящих поколений, что. 
несомненно, имеет большое 
Значение и для более глубокого 
отражения новой деревни. 

Однако роману Галшояна 
«Горнило» на мой вэтляд. все-
таки не хватило глубины ос-
мысления поставленных про-
блем Увлекшись идеей борь-
бы с пустыней он, пожалуй, 
слишком уж легко переселив 
своих героев в новый поселок, 
тем самым сгладив подлинный 
драматизм ситуации. Потому и 
характеры пострадали в своей 
художественной достоверности, 
а тема завоевания пустыни 
оказалась не раскрытой во 
всей жизненной сложности. 

Необходимость нового пово-
рота «деревенской» темы сего-
дня осознана, чему немало 
способствовала и дискуссия 
на страницах «Литературной 
газеты» «сна важность бо-
лее широкого охвата нашей 
действительности. включения 
тех же деревенских будней в 
болев широкий «сонтекст совре-
менного мира Но надо пом-
нить и другое. Любое ново* 
произведение о деревне неиз-
бежно будет оцениватьс* на 
фоне «старой» «деревенской 
прозы» с ее высокой искрен-
ностью и цельностью худож-
нического взгляда Нам н* 
о б о л и с ь без глубокого и пол-
ного осмыслени* ее опыта и 
уроков. 
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Как много посвящено женщинам — стихов и прозы, 
драм и чКч'н, II нет таких слов самых красивых, самых 
возвышенных, самых проникновенных, которые не бы |и 
бы уже произнесены Мне легче говори г* языком графики. 
Хотелось воспеть всю красоту души тиких неувядаемых 
и романтических литературных образов, как Джемма из 
'Овода*. Л а о . 1 ь на еАшк парусов». шекспировская 
Джульетта или Комиссар Всеволода Нишневского (имен-
но Иллюстрация к 'Оптимистической т/шгедии* и воспро-
изведена сегодня я // »). Старался изо всех сил. чтобы 
еще раз повторить — пером ц кисть*'* — лучшее, что ска-
зано о женщине. 

Эти работы вместе с другими, созданными за послед-
ние 20 лет. 
на улице Горького к Москве. 

заслуженный 

«м на ч/д зрителей в выставочном зале 

С а м а БРОДСКИЙ, 
(Я» искусств РСФСР 

ИЗ В Е С Т Н О , что на вопрос, 
«то такой писатель, 
Томас Манн дал ответ: 

тог, чь* жизнь — символ. 

Приведя эти слова в своем 
»ссв о Твардовском, современ-
ный поэт замечает: « В о т и 
жизнь Твардовского — символ, 
ибо то, что касается его, то ка-
сается многих. В этом смысле, 
будучи лириком, он остается 
эпическим поэтомэ (Е. Виноку-
ров). 

Мы свидетели т о ю . как на 
наших глазах эта формула на-
полняется глубоким человече-
ским смыслом, а сами «мно-
ж а » предстают живыми людь-
ми — со своим именем, судь-
бой, свидетельствами... 

Только за последние годы 
были изданы солдатские пись-
ма к «атору «Книги про бой-
ца». напечатанные в периодике 
воспоминания о поэте М. Ьа 
жана, Мустая Карима. В Шу-
гаева. М. Алигер. Ивана Твар-
довского. В. Смирнова. 

Сегодня можно взять в руки 
и специально подготовленный 
сборник «Воспоминания об А. 
Твардовском» («Советский пи-
сатель». М . 1978, составитель 
М. И. Твардовская). 

. В любом символе всегда 
есть «теплоте сплачивающей 
тайны» (С. Аверинцев) — она-
то и свела под сводами этого 

< сборника самых разных людей. 
Эта тайна — тайна самой лич-
ности Твардовского, ее значи-
тельности, незаурядности, при 
всем том сохраняющей неиз-
менную сдержанность там. да 
дело касалось его внутренних 

душевных понятий. 

Это почувствовал — в той 
или иной мере — каждый, кто 
общался с поэтом, и хотя на-
звал это свойство по-разному 
— «достоинством личности» 
(Г. Бакланов), «конечной, глу-
боко продуманной справедли-
востью к людям» (К. Симонов), 
удивительной особенностью 
«воздвигать невидимую стену 
между собой и собеседником, 
не допускавшую фамильяр-
ности. дурного пэнибратства» 
(О. Верейский), — суть его, 
на мой взгляд, верно схвачена 
в словах М. Бажана: «Поэт не 
очень охотно раскрывался пе 
ред собеседником во всем бо-
гатстве своей внутренней жиз-
ни» («Дружба народов». N1 в, 
1979). 

Это диктовало и свои усло-
вия жанру воспоминаний — 
давая права, налагало на пишу-
щего- и определенные обязан-
ности: охранить «окрестности» 

•души этой «крупной, очень 
•хрупкой личности» (Кулиев), 

«обнести» ее достойными сло-
вами 

« Мертвые не чувствуют на-
шей люЬви к ним», — как то 
заметил Андрей Платонов, но 
наша любовь должна быть до-
стойна их памяти, а в случае с 
Твардовским, быть может, осо-
бенно, ибо она, эта память, 
была таким святым началом 
всей его поэзии. 

Твардовский органически не 
терпел крзснословия и красно-
байства («я как1 кощунства — 
краснословы) остерегаюсь, как 

лению Твардовский был явно 
расположен) прелесть». 

Справедливости ради следу-
ет сказать, что Вячеславу Шу-
гаеву, чьи слова я здесь приве-
ла. одному из немногих уда-
лось передать «особый аро-
мат» речи поэта, живые черты 
его внешнего облика («пояснел 
лицом»), привычек, поведе-
ния и, что важно,— сохранить 
для читателя внутреннюю 
правду художественного об-
раза 

По собственному опыту чв-

вениая высота в переживании 
горя и какая редкостная ху-
дожническая зрелость в рас-
сказе о нем в дневнике (а ведь 
ему всего 28 лет) — как тут 
низко не поклониться вдове 
поэта Марии Илларионовне, 
приоткрывшей нам впервые эту 
трагическую страницу из се-
мейной жизни 

Т вардовский на собрании 
смоленских литераторов (1928 
— 1929), читающий одно из 
ранних своих стихотворений 
«Уборщица»: уборщица ставит 

мнения о тебе — любви к тебе 
людей что-то непреодолимое и 
законное. И сейчас мне пришло 
в голову то, что насколько лож-
но. преступно желание похва-
лы. любви людей при жизни, 
настолько хорошо, добро, за-
конно желание продолжения 
своей жизни в душах других 
людей после своей смерти». 

Было бы неверно считать, 
что Твардовский при жизни 
не думал о том, чтобы оста-
вить свой след на земле. Но 
только после смерти поэта нам 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЖИЗНИ 
беды»), остро чувствовал вся-
кую фальшь, показуху, или. как 
выразился он в одном из своих 
писем, «пустоутробие». Вот 
почему многие «красные» сло-
ва, уместные разве что в юби-
лейной почте поэта, в сборни-
ке его памяти выглядят назой-
ливыми. тщеславно-кричащи-
ми: обратите и на меня внима-
ние. на мою личность. Ста-
новится как то не по себе, 
словно стал невольным свиде-
телем ненужной сцены 

Увы. не только поэзия, про-
за. критика, но и мемуаристика 
накопила сегодня свои штам-

пы. Когда автор воспоминаний 

хочет утвердить себя на фоне 
знаменитой личности, то — для 
контраста — очень выигрышно 
прибегнуть к какой-нибудь эпи-
зодической фигуре, конечно, 
не столь находчивой и ум-
ной, как он Или приписать — 
задним числом — поэту мысли, 
которых он не произносил, 
сочинив красивую легенду. 

Как начинаешь ценить в та-
ком случае простую и сущест-
венную оговорку мемуариста: 
«ручаюсь за смысловую точ-
ность его (Твардовского. — 
И. Р.) речи, но, к сожалению, 
не смогу теперь воспроизвести 
ее иэчетную (к этому опреде-

Инна РОСТОВЦЕВА 

ловека, у которого было две 
встречи с Твардовским, знаю, 
как мучительно трудно расска-
зать о них, не погрешив перед 
истиной. 

Ведь поразительно даже не 
то. что за свою не столь уж 
долгую жизнь поэт встретился 
со множеством людей — с ни-
ми свели его фронтовые доро-
ги. уэы товарищества, поездки 
в Сибирь, работа в журнале. — 
поразительно то. что каждому 
из них он отдал не случайно 
оброненные, первые пришед-
шие в толову слова (как час-
тенько бывает), а — свою за-
ветную. выношенную годами 
мысль, нелицеприятное сужде 
ние. значительный поступок, 
одним словом, месштеб своей 
личности. 

...Это была сложная личность 
— и во взаимоотношениях с 
людьми, и в сфере литератур-
ных пристрастий. Пожалуй, ни 
в ком работа времени, само-
сознание времени не отпечата-
лись столь ярко, как в духов-
ном росте этой личности... 

...Твардовский — отец и че-
ловек, потерявший маленького 
сына Сашеньку: какая нравег-

СРЕДИ 
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не просто венские стулья, а 
стулья, еще теплые от только 
что сидевших на них людей. И 
— знаменитое место в «Васи-
лии Теркине», которое помянет 
не один автор воспоминаний: 
«люди теплые, живые шли на 
дно. на дно, на дно» — это 
Твардовский, умеющий извлечь 
слова из самых чутких тлубин 
народной души. 

Твардовский, открывающий 
для себя не только Пушкина и 
Некрасова, но и Тютчева и до 
конца дней — по свидетельству 
А Маквдонова — не переста-
ющий восхищаться «Одиноче-
ством» Бунина, его искусст-
вом предметной психологиче-
ской детали: «твой след под 
дождем у крыльца расплылся, 
налился водой...» 

Твардовский в 1964 году, в 
Италии, ил веранде отеля, до 
глубокой ночи обсуждающий 
вместе с режиссером Пазолини 
только что просмотренный 
фильм «Евангелие от Матфея» 
« Я слушал Твардовското. пора-
жаясь его эрудиции, остроте 
ума и многогранности интере-
сов». — замечает присутство-
вавший при этой беседе Мико-
ла Бажан. 

Твардовский, незадолго до 
смерти перечитывающий днев-
ники Льва Толстого (1895— 
1910 годы) и подчеркивающий 
особо остановившие его внима-
ние мысли («Да ведь это не 
просто закладки и подчеркива-
ния, это не только Толстого, 
но и его, Твардовского, мыс-
ли», — справедливо замечает 
Автор воспоминаний и книги о 
поэте Алексей Кондратович). 

Вот одна из этих мыслей: 
«Думал о славе людской. Есть 
в этой потребности доброго 

I «Воспоминания об А. 
Твардовском». Издатель-
ство «Советский писатель», 
М. 1978. 

стало в полной мере очевидно, 
насколько этот след был зна-
чителен. 

Как о самом сокровенном 
рассказывают в книге писате-
ли о том. чго значила в их 
творческой судьбе встреча с 
Твардовским, 

Василь Быков, тогда, по его 
собственным словам. автор 
деух-трех жиденьких книжонок, 
только что обретший свое ли-
тературное имя: « О н дал мне 
возможность выстоять в сам»1й 
мой трудный час, пошатнув-
шись. вновь обрести себя и 
остаться собой» 

Константин Воробьев: « эти 
наши две встречи были заме-
чательны и останутся памятны 
для меня до конца жизни. Речь 
тогда шла о моих труднопрохо-
димых повестях, и то, что го-
ворил мне Александр Трифо-
нович. как говорил, насколько 
он помог мне жить и писать, 
передать в воспоминании не 
только трудно, но просто не-
мыслимо» 

Алексей Прасолов: «Судьба 
дала мне встречу с одним лишь 
поэтом. Но им был Твардов-
ский». 

Ловлю себя на мысли, как 
много еще невысказанного ос-
талось за скупыми строчками 
признаний. Такие воспоми-
нания надо бы давать с ком-
ментариями — и я увере-
на. эти комментарии будут 
бесценны, ибо откроют нам но-
вые удивительные факты, сви-
детельства. истории к книге 
«Жизнь Твардовского» 

Мне кажется, соучастие а 
судьбе человека было воспи-
тано в нем всем гуманисти-
ческим строем русской класси-

ческой литературы, которую 
он не просто прочел, а впитал 
с детства. 

Космонавт Виталий Се-
вастьянов, размышляя о Чехове 
и об уроках его творчества, 
поделился одним своим наблю-
дением: «Раскрыл наугад то-
мик собрания сочинений (Чехо-
в а — И. Р.) и читаю: «...бедняк, 
литературный неудачник и, 
кажется, алкоголик... нельзя ли 
сделать для него что-нибудь, 
помимо мелкой денежной по-
мощи?» Как часто мы расщед-
риваемся, — с людьми, попав-
шими в беду, — на добро, ко-
торое нам обходится наи-
меньшими усилиями». Спра-
ведливые слова! 

Так вот, Твардовский не от-
пускал людям добро в «урезан-
ном виде», маленькими пор-
циями — он думал сразу о 
всей судьбе человека — жиз-
ненной и творческой. Он отда-
вал себя людям — всего, без 
остатка, и мера этой личности 
сразу же ощущалась людьми. 
Такими, как шофер Комаров 
или старик — хранитель клю-
чей от Александровского Цен-
трала в Сибири (о них теп-
ло рассказал в своих вос-
поминаниях Николай Печер-
ский). Или простыми солдата-
ми. для которых знаменитый 
автор «Василия Теркина» и его 
герой не разошлись в главном 
— «в правде сущей, правде, 
прямо в душу бьющей». 

Жаль, что в книгу воспомина-
ний не вошли наиболее интерес-
ные из писем этих читателей к 
Твардовскому (жанр сборника 
не пострадал бы), ибо именно 
в них — продолжение жизни 
поэта уже на грани легенды, 
символа. 

...Однажды у меня на работе 
раздался телефонный звонок, и 
незнакомый голос произнес: « Я 
Родин», В первую минуту я не 
могла сообразить, кто же такой 
Родин, а когда поняла, то не 
могла справиться с волнением. 

Это был старший сержант 
Александр Родин, который в 
1944 году послал письмо авто-
ру «Книги про бойца» — цита-
ту из него я привела в одной 
из своих статей, опубликован-
ных «Литературной газетой». 
Это был человек, пришедший 
из легенды, оттуда, где «люди 
теплые, живые шли на дно. на 
дно, на дно», выживший «под 
огнем косым, трехслойным, под 
навесным и прямым». 

Он откликнулся на имя — 
Твардовский, имя поэта и чело-
века. чья жизнь стала лучшим 
комментарием к его творениям, 
а творения — лучшим продол-| 
жением его жизни. 

«... МОЕЙ 
. . . Т Е Ч Е Н Ь Е » 

| пору релггельмых контрастов с предыдущей жизнью 

Н. Эйдельмам. - П у ш и . н и дснабрксты. И» 
истории взаимоотношении». Издательство .Ху-
дожественна» литература». М. Г»)». 

КОГДА, казалось бы, уже каждый год жизни 
Пушкина обстоятельно изучен, когда работы, 
посавщвчныв биографии поата, не оставили 

будущему пушкинисту надежды на открытия, и три 
четверги XX века, прошедшие под знаком асе рас-
тущей популярности имени Пушкина, присвоили се-
бе право сказать: благодаре нам будущие века бу-
дут зиать асе о поэте ясно и полно — П у ш к и н вдруг 
стал удивлять почитателей его гения нежданным 
блеском новых граней и своего дарования, и своей 
биографии — событийной и душевной, и оказалось, 
что многое нужно бы перечитать и переосмыслить. 

Вот новая книга Н. Эйдельмана «Пушкин и декаб-
ристы». 

Широкий «руг событий, явлений политической и 
духовной жизни, тайных и явных бумаг, стихов и 
«Записок», исторических исследований и свиде-
тельств очевидцев соединяет автор. Читатель при-
глашается к медленному, «пристальному» чтению 
пушкинских текстов поры, простирающейся от 
первой южной ссылки до окончание ссылки в Ми-
хайловском, той, что сам поэт определил: « младо-
сти моей мятежное теченье». Соединение давно из-
вестных и совершенно новых фактов, обращение я 
черновикам, гипотезы, доквзвнные или требующие 
доказательств, но уже доверенные нам. доверенные 
без напористости, в как повод я размышлению, от-
крытие новых слоев в сочинениях, письмах, запис-
ках. расшифровка тайных знаков, оставленных Пуш-
киным в рукописях. — вот что скрывается е подзв-
головке книги «Из истории взаимоотношений», в 
авторском призыве вместе с ним читать «присталь-
но». « В данной книге — пишет автор. — использо-
ваны материалы десяти архивных хрвиилищ: выяв-
лены некоторые новые документы о Пушкине и его 
южных друзьях, об отношениях поете с декабристами, 
об угрозах, преследованиях, гонениях... В го же вре-
мя на страницах этой раб&гы не раз предпринима-
ются попытки «медленного чтения» хорошо извест-
ных текстов, следования за мыслью поэта, прони-
кавшей сквозь таинство своего времени ко всем 
временам» 

В книге три части: «Ют». «Пущин—Пушкин» и 
«Михвйловсхое» «Южное пушкинское время» — че-
тыре с небольшим года Н. Эйдвльман рисует как 
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— смена положения а обществе, смена гвографича 
« и х координат, смена круга людей и круга отиошв 
ний. Построчно рассматривав загадочное сочинение 
южно* поры «Заматки по русской «сгорим XVII I ве-
ка». как принято называть сжатый а«вр* А. С. Пуш-
кина. вместивши* на шести двойных аистах острую 
характеристику российской действительности от 
времени Петра I, которым «...связи древнего поряд-
ка вещей были прареаны навеки», до царствования 
Екатерины II, которое «возбуждало гнусное сорев-
нование Ъ высших состояниях, ибо на нужно было 
ни ума. ни заслуг, ни талантов для достижения вто-
рого маета а государстве», писатель-историк вводит 
нес в крут кишиневских друзей и знакомцев поата. 
не заключав, однако, биографии етих людей в жест-
кие рамки кишиневского бытие. И иеждвино собы-
тия жиаии И. Липренди. Н. Алексеем, попытка ре-
конструкции их утерянных еоспоминений. исследо-
вание рукописного сборника Н. Алексееве, который 
нвчинается копией пушкинских «Заметок», наконец, 
историе появления семой руяописи ^ и ев копий в 
Пушкинском Доме создвют тот перенасыщенный 
раствор, в котором кристаллизуется мысль: судьба 
изгнанника, аырееешвя поете из привычного мира, 
связь с декабристами, азбудоражиешие мысль евро-
пейские революции, близко принятые к сердцу 
юным кишиневским мыслителем. — все вто. помно-
женное на ясногиденио таланта, привело Пушкина 
к столь зрелому взгляду на связь времен. 

Неоднознечность отношения к Пушкину декабри-
стов, сближения и удаление, не только прострвнст-
еенное, напряженный спор о позте между Н. Пущи-
ным. сохрвнившим юношескую лицейскую приеязвн-
ность зе тридцвтилвтними решетквми изгнания, и 
И. И. Горбачевским, зиеющим Пушкине-человеке 
яишь со слое одесских клеветников, попытке выяс-
нить. кто же зти клеветники, чьи «иглы твйиые» бы-
ли столь ядовиты, что в первые михвйлоеекив меся-
цы опальный поет подумывает о самоубийстве, и 
при атом «пристальное чтение» стихов, прозы, пи-
сем той поры — сквозь пелену веков отыскивает Н 
Эйдвльман свези, скрепляет их резмышленмями. со-
постввлвниями, коммеитврием. заставляя ивпряжвн-
но рвботвть и читательскую мысль. Предствелявтсв. 
что особенность стиля книги «Пушкин и декабри-
сты». квк и вообще стиля историко-литервтуровед-
ческих книг Н. Эйдвльмвна. квк рвз и состоит в 
том. что в нем всегдв есть рядом с глубиной иссле-
дования. новизной мысли еще и вот его уважение 
я читателю, ради которого не разжижается, а уяели-
чиевется «плотность матвривла». 

Так читаем мы с автором, его глвзвми. стихи 
«Андрей Шенье». «Звписки о Пушкине» И Пущине, 
тек вниквем е литврвтурную полемику между Пуш-
киным и Рылеевым, тек приходим к там дням, когдв 
«тучи грозовые» нечинвют сходиться над поэтом 
Здесь ввтор соединяет все упоминвния о Пушкине 
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в следственных бумагах декабристов с историей та-
инственного ордере № 1273, выданного летом 
1826 года агенту Бошняку «..для взятия и достееле-
иия по иезнечению. е случае надобности при опеча-
тании и забрании бумаг, одного чиновнике, в Псков-
ской губернии неходящегося...». 

Очерки, иеписениые с неучиой добросовестностью 
историка, виалитическим мастерством литературо-
веде. стрвстностью публицисте и е уелекетельной 
менере. близкой к вссе, сливаются в единую, цель-
ную книгу. Дочитее ее до последней строки, начи-
наешь о.крыввть ее сновв и снова, чтобы еще раз 
вернуться к отдельным страницам. 

Мари СЕРГЕЕВ 

в пеки 
|

Нуры Бамрамов. «Чудо в пустыне». Стихи. 
Перевод с туркменского N. Паичвико. Изда-
тельство «Советский писатель*. М. 1976. 

н УРЫ БАЙРАМОВ ужа два деевтилетия работа-
ет в литеретуре, он не только поет: туркмен-
ским читателям хорошо знакомы его журна-

листские. публицистические произведение. Пульс со-
временной жизни остро чувствуется и е его стихах. 
Творчеству туркменского поэта прежде всего прису-
ща черта, характерная для сегодняшнего состояние 
поэзии его республики. — напряженный поиск но-
вых путей стихе, не которых можно было бы пере-
деть изменения в психологии земляков-соеремаини-
ков. покезвть особенности жизни древнего ивродв. 
прожившиеся е последние деевтилетия. Отсюдв 
острый психологизм строк атой книги, ее горячее 
лирическое дыхание. 

« Дрожит мое сердца — людское в нем зыблетсл 
горе. — как земля от толчка, содрогаюсь испуганно 
весь...» — говорит поэт, стрвстно переживающий 
беду брвтекого народа — ташкентское землатресв* 
ние. Этв интернвциоиалистсквя ноте подчаркивеет 
главный мотив творчества Нуры Байрамова. его 
убежденность е том. что художник должен отзы-
ваться на все. что происходит в сегодняшнем мире, 
быть сейсмографом радостей и бед людских, прони-
квть в глубины духовного мира современника, созда-
вать его точный и правдивый портрет. «Пусть пря-
мо из сердца — смыслом! — возникнет строка пое-
те. обнимет художник дали, но только — не в полкры-
ла». — тек пишет он в своем лирическом репорте-
же «Чудо в пустыне», девшем нвзввние сборнику. 
Пустыня, кврвкумский пвечвный простор — непре-
менный «герой» в творчестве всех туркменских поэ-
тов. Но Н Бвйремов сумел нейти свои, новые и све-
жие крвеки и обрезы в стихвк о крва. где Он родил-
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ев и вырос. Любой уголок земли прекрасен и дорог, 
если сердце предано ему. Потому и «край песченый 
чудесен длв влюбленных в него». Пустыня е стихах 
Н. Байрамова как бы очеловечена, одухотворвнв. в 
ней зримо ощущаетсв присутствие людей, преобра-
жающих ее. питвющих ее водой. А с другой сторо-
ны, лик человеке, езвимоотиошения людей, их чувст-
ва и мысли поат передает чаща всего именно чараз 
образы природы родного края. 

Н. Байрамов известен у себе не родине хек ху-
дожник смелого эксперимента, опирающегося на 
точное знание и использование традиций восточной 
классики. Эти особенности, определяющие его 
стиль, нашли отражение и в перекодах Надо при-
знаться, что здесь не обошлось без потерь, порой 
весьма досадных (так. иеудвчным првдстаалвется 
мне перевод стихотворений «Наше солнца», «Объ-
ездке лошадей». «Морщины», «Река» и. как ни 
печально, «лирического репортажа», даешаго назва-
ние сборнику. — «Чудо е пустыив»). Но в целом 
Н. Панченко дал немало образцев пластичной и яр-
кой работы над переводами стихов Н. Байрамова 
Он использует богатые средства русской поэтики 
длв воссоздания сложных вариантов стихотворной 
техники туркменского коллеги по перу. Но и рабо-
тав в традиционных размерах и ритмах, русский по-
ет нередко добиеавтея емкого и пластичного звуча-
ние строк, органичной передачи мыслей и чувств 
лирических героев Н. Байрамоав Ответственность 
художника, провеившеяся в лучших произведениях 
туркменского повта, выражена и е работа его пере-
водчика. 

Не надо легкости... Но втот — 
Из Лурь, сражении и огня) — 
Но тяжкий труд — у д , п поата! — 
Пусть взвалит время на меня... 

— пишет Н. Бвйрамов о долге художнике слоев. 
Тревоги, радости и свершение его современников и 
сограждан определили главную тему его творчества, 
стели основой этой книги. 

Ст. ЗОЛОТЦЕ* 

" Ш И Н Е 
Георгий Ллдоищиноа. «Солнце землю раду-

ет». Стими. Издательство «Малыш» 197§. 

I 
В СБОРНИК «Солнце землю радует» Г. Аадон-

щикова вошли стихи поете, получившие все-
союзное признвние. и те. которые родились 

совсем недвено и в прежние его книги не включв-
лись. Срааниеее стихи давних и недавних лет. с рв-
достью отмечеешь — Георгий Лад'оищикоа ив изме- — 
нил себе, своему призванию, своей верности весе- I 
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лому и беспокойному племени мальчишек и девчо-
нок. Более того, новые стихи поэте не только успеш-
но сореенуютсе со стихеми, вошедшими в школьные 
хрестомвтии, но подчес и одерживают верх над ни-
ми. 

Позт стремится выйти за рамки традиционных тем, 
поставить в своих стихвх проблемы, которых преж-
де не поднимал, обходил стороной или жв. в лучшем 
случее. каселся мимоходом. Вот на ати стихи 
мне и хотелось бы обретить ениманив читате-
лей прежде всего. «Трудный «опрос» — так озаглав-
лено одно из них. 

От имани маленького мальчика поат говорит: 
Часто взрослые «серьез 
Задают такой вопрос: 
«Нем т ы . мальчик, хочешь стать?» 
А я не знаю, что сказать. 
Я, наверно, не дорос, 
Чтов ответить на вопрос. 

Читаам стихотворвнив дальше и убеждаемся: нет, 
малыш вовсе не текой уж простак, он человек мыс-
лящий и не хочет решать асе вопросы с бухты-ба-
рахты. наспех. Он знаком с малкром дядей Васей, 
«что на кухне стены красил», с дедушкой-машини-
стом и соседом-врачом, знает, что есть и другие 
хорошие профессии — шахтер, монтер, продавец, 
кузнец ... Но одно дело — знать, другое — самому 
испытать, на что ты способен. Мальчик сам жвлавт 
испробоввть все своими руками, а затем решить, 
какая работе ему по душе: 

Если в все работы эти 
Удалось мне испытать. 
Вот тогда б ы я ответил. 
Нем хочу я • жизни стать! 

Среди действующих лиц сборника немало птиц и 
животных. Стихи »ти похожи на басни. Мораль их 
проста и доходчиве. Маленький читатель баз труда 
нейдет сходство между кепризиым бычком и ма-
лышом Тимошкой, который каждый рав со слезами 
отправляется в детский сад («Капризный бычок»), 
между хвастливой сорокой и мельчиком, бойким не 
слоевх и трусливым не деле («Случай на влке»), 
между зедиристым козлом, который ото всах требу-
ет почтительного уважения к себе, и драчливым 
школьником («На узкой дорожка»), 

И самое главное, что стихи поата учат видать ив-
обычноа в обычном: 

Над рекою «стала аркою. 
Опершись на берега. 
Заслонял т у ч у , яркая 
Семицветная дуга. 

Йождь цветной 
л землю падает 

С поднебесной высоты. 
Это солнце землю радует. 
Солнце дарит ей цветы! 

Веселую, солнечную книгу подарил юным читате-
лям поэт Георгий Ладонщикоа, Она, как семицвет-
ная радуга, несет радость детям. 

Вп. РАЗУМНЕВИЧ 
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ПО ЗА Г АII.\ НЕМ ЮБИЛЯРА 

Я. Я. КРОССУ — 60 пет 

Секретариат правления 
Союза писателей СССР и со-
вет по эстоисиой литературе 
направили Яану Яановичу 
Ироссу приветствие, в кото-
ром, в частности, говорится: 

•Эа четверть вена творчв-
Сного пути Вы показали себя 
Талантливым позтом и про-
•айном, критиком, очеркистом 
и публицистом, блестящим 

переводчиком со многих язы-
ков. 

Ваши стихотворные нннги 
•Обогатитель угля», «Камен-
ные с к р и п к и » , «Песни на ба-
ке». «Дождь творит забавные 
вещи» и «Поток и трезубец* 
(удостоена литературной пре-
мии имени Ю Смуула! отме-
чены вмеоиой поэтичесиой 
культурой, пронизаны верой 
в силу разума, утверждают 
идеи исторического прогрес-
са. неизбежность торжества 
социализма. Ваши стихотво-
рения и поэмы сыграли важ-
н у ю роль в обновлении эстон-
ской поэзии в шестидесятые 
годы. В значительной мере 
благодаря им я поэзии ут-
верждаются новые поэтиче-
ские тенденции; интеллекту-
альнов начало, ассоциатив-
ность мысли и образа, сво-
бодный стих, опирающийся 
ил народную поэзию. Ваши 
сборники на руссном языке 
«Зарубки на скалах» и «Ка-
менные скрипки* были тепло 
приняты многонациональным 
читателем нашей Родины. 

Приход в прозу ив в ы я для 

Вас случайным. В Ваших ши-
роко известных и признан-
ных у нас в стране и за ру-
бежом романах я повестям 
• Четыре монолога по повозу 
Святого Георгия», «Имматри-
куляция Михельсоиа», «Небес-
ный камень-, «Час ив стуле, 
который вращается», «Импе-
раторский безумец» и др.. в 
эпичесиой тетралогии «Меж 
ду тремя поветриями» нашли 
высокохудожественное, со-
циально-историческое отра 
жение Ваши раздумья о судь-
бам родного народа на протя-
жении истории, о выпавших 
в прошлом на его долю тяж-
ким испытаниях, о судьбе та-
лантливых вымодцев из числа 
эстонцев, закладывавшим ос 
новы национальной культу-
ры. 

Создавая собственные про-
изведения. доводя до эстон-
ского читателя на его родном 
языке таких мветвров миро-
вой к у л ь т у р ы , как Шекспир и 
Гейне, Мадач и Вераиже, 
Вемер и Времт. русских поэ-
тов X I X и X X веков. Вы много 
сил отдаете литературно-об-
щественной деятельности, яв-
ляетесь секретарем Союза пи-
сателей Эстонии». 

Одной и» главны* черт че-
ловеческого к творческого об-

лика И.»н л Кросса является 
серьезность. Он серьезно пи-
сал и пишет стими, серьезно 
занимался переводом (Шекс-
пир), асерье) обратился к 
прозе, в к а ж д у ю из назван-
ным отраслей литературы он 
внес нечто основательное, 
прочное. рассчитанное на 
долгое время. 

Ялн нросс никогда не спе-
шил. Не торопясь писал свои 
стимн, не торопясь проникал 
в тайны Шекспира, медленно 
приближался к отечественной 
истории которая стала глав 
мым содержанием его прозы. 

Так же медленно и основа-
тельно пришла к нему из вест 
кость, пришел читатель, об-
разовалось в эстонской ли-
тературе. а теперь. можно 
сказать, и во всей соеетсной 
литературе некое «пр%:траи-
ство Кросса», его тема, его 
интонация. 

Я уверен, что много теряют 
(или много приобретают) при 
переводе только плохие пи-
сатели При всех условностях 
мудожествеиного воссоздания 
в переводе остается главное 
— направление мысли, осо-
бенности решения темы, ум, 
характер, композиционное ре-
шение н многое другое. В 
•пространстве Кросса» вев 
это содержится, потому он и 
обрел разноязычного, много-

национального читателя в 
нашей стране и за рубежом. 

Я люблю не только Кросса-
писателя, но и Кросса чело-
вена. в котором серьезность и 
основательность сочетаются с 
юмором и иронией, придаю-
щими его речи и облику осо-
бую негромкую и приятную в 
общении интонацию. 

Яану Кроссу шестьдесят 
лет. Не без некоторой печали 
поздравляем мы, ровесники, 
А Р У Друга с этой весомой 
датой. Вместе с тем сознавая, 
что есть с чем поздравить, 
что есть чего ожидать Что 
пришел возраст зрелости, ма-
стерства, свершений, возраст 
учениное-

Несиольио лет проведя в 
Эстонии, я знаю, с маним ува 
жением и любовью относятся 
и нему читатели, которым по-
везло знать Кросса на род-
ном языке. 

Наверное, многие из этих 
читателей присоединятся н 
моим поздравлениям и поже-
ланиям доброго здоровья, 
счастья н творч0€там пре-
красному писателю Яану 
Кроссу. 

Д. С А М О Й Л О В 
• » » 

гЛитератирная газета* при-
соединяется к зти ч теплым 
поздравлениям. 

РЕПЛИКА 

И З Ч Е Г О 

С Д Е Л А Н Ы 
КУПЛЕТЫ? 

Читатели январского номе-
ра «Мурзилки» получили л 
подарок песню Ю. Чичиоеа на 
слова Я. Халецкого «Из чего 
же, из чего же...». Цитирую: 
• Из чего же. из чего же, из 
чего же сделаны наши маль-
чишки? Из еесиушеи и хлопу 
шек, из линеен и батареек 
сделаны наши мальчишки! Из 
чего же. из чего же. из чего 

же сделаны наши девчонки? 
Из цветочков и звоночиов, из 
тетрадок и переглядок сдела-
ны наши девчонки!*. 

Говорят, эту песню вовсю 
поют по радио. Заучат они и 
н.т театральных подмостках — 
слова Я. Халецкого. А я вспо-
минаю иного автора, и по-
скольку .память — непрочный 
инструмент, беру с полки пер-
вый том сочинений С. Я. Мар-
шака (ГИХЛ. 1937) и откры-
ваю страницу 357. Вспомним 
детство наше и детство наших 
детей и порадуемся вместе: 

МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ 
Из чего только 

сделимы мальчики? 
Ил чего только 

«деланы мальчики? 
Ил колючек, ракушек 
И зеленых лягушек, 
Вот из этого 

сделаны мальчики. 

Н РЕДАКЦИЮ 'ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ» 

Разрешите через *Литера* высокой правительственной 

турную газету сердечно, го- наградой — орденом *Знак 

рччо поблагодарить всех, кто Почетаэ. 

поздравил меня с 50-летием и Л. ЛАВЛИНСКИИ 

Из чего только 
сделаны девочки? 

Из чего только 
сделаны девочки? 

Из конфет и пирожных. 
И еластгй всевозможных. 
Вот из этого 

сделаны девочки. 

Это из раздела, который 
С. Я. Маршак скромно оэагла-
вил «Детские песни и приба-
у т к и разных стран и наро-
дов». С микроскопической до-
лей вероятности можно пред-
положить, что корифей пере-
вода сделал что-то не так, и 
Я. Халецний заново перевел 
народную песенку острова 
Альбиона. Но почему ж е он 
на ее народность не сослал-
ся? 

С той ж е долей вероятно-
сти можно предположить, что 
Я. Халецкому ни разу в жиз-
ни не попадалось общеизвест-
ное произведение. Но к а к вы-
глядят дяди и тети из «Мур-
зилки»? Печатают посредствен-
н у ю к о п н ю того, что не про-
сто общеизвестно, а давно и 
навсегда вошло в золотой 
фонд детской литературы... 

Вот из чего сделаны купле-
т ы Я. Халецкого на музыку 
Ю. Чичкоаа, печатая которые 
ж у р н а л «Мурзилна» вводит в 
заблуждение около шести 
миллионов своих подписчи-
ков, 

Олег ДМИТРИЕВ < 



о СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
. п о Г. л и т т т у и ц » Г А М Т А 

Замечаю, что из критике-
сиих статей « у ш л и » или «ухо-
дят» некоторые понятии, тар-
мины. Май, например, по-
нятие «положительный ге-
рой». Что оно, устарело? Или 
не отвечаем новым требова-
ниям три оцение личности 
литературного персонажа, 
что, кажется, связано с убеж-
пением будто современный 
человеи должен б ы т * не-
обыкновенно «сложен». 

н о вот что, хотелось бы 
знать, понимается е данном 
случав под «сложностью-»? 
Ьоюсь — как зто ни звучит 
Парадоксально! — отсутствие 
у (вроя цельного, определен-
ного характера даже, если 
угодно выстраданиости соб-
ственных убеждений, миро-
ооазренческои позиции. Не-
ужели СЛОЖНОСТЬ рав-
нозначна «душевной смуте», 
которую кое-кто не прочь 
считать «диалектикой души*, 
исключающей такие черты 
поведения героя, как. напри-
мер, нравственный максима-
лизм? 

Разумеется, положительный 
герои в литературе 30-х го-
дов и в сегодняшней литера-
туре — не одно и то же. Об 
этом справедливо говорил на 
заседании за «нруглым сто-
лом» («стол» этот так и на-
зывался —• «Положительный 
герой сегодня и завтра») кри-
тик Б. Анашенков. Кстати, 
этот разговор, опубликован-
ный на страницах «ЛГ». и под-
толкнул меня обратиться в 
вашу газету. 

II03 АР АВАЛЕМ 

~ ЮБИЛЯРОВ 

Н. С. САФАРОВУ — 
75 лет 

А •>!)• р а м ь ш . • . П р и -
де» я встретила выражение 
•обаятельный положительном 
герой». Насиольио точно оно 
отвечает моему желанию по-
чаще встречать именно тако-
го героя в литературе! И, уве-
рена, не тольио моему. Кажет-
ся, В. Оввчкин сиазал, что ли-
тературу движет тосиа по хо-
рошему человеиу. Я бы доба-
вила: по героической лично-
сти, готовой иа подвиг. Таких 
людей немало в жизни. Но со-
здается впечатление, что не-
которые писатели стесняются 
их изображать, боясь, может 
быть, обвинений в одномер-
ности, примитиве, илн просто 
не видят их. не хотят видеть 

Каков же он, «герой наше 
го времени»? Почему я н< 
чувствую, что задача лона 
зать его стоит перед соврс 
менной литературой так ж* 
остро, как она стояла во все 
времена? 

М. БЕЛОВА, 
инженер ионе тру и ю р 

МОСКВА 

С г по1 ылъ о:в 
вопрос нитате.т 
ли(ь к имитно. 
автору книг о лн 
ч-скими шдьба.* 
Тсльпугову. 

Викт< 

Секретариат правления « 
Союза писателей СССР * со- I 
вет по узбемсиом литературе ' 
направили Назиру Сафмрови | 
чу С <)ф<4 р с з у приветствие ' 

•Сердечно поздравляем Вас. ! 
народного писателя Узбеки , 
стана, со славным юбилеем. | 

8 Вашем лице мы приветст- | 
вуем одного из замечателы I 
мы* писателей Советского во I 
стона, чей самоотверженный | 
труд и вдохновенное слово от-
даны партии и народу. 

Публицистическую страст- ( 

иость. умение видеть за фан | 
том повседневности явление I 
истории, документальную до- < 
с товарное ть повествования — < 
эти качества, сплавленные с ' 
О П Ы Т О М ж и з н и И В Ы С О К И М л и 
тературным мастерством, со- , 
хранили Вы на протяжении ( 

всей своей творческой биог- | 
рафии. I 

От одной из первых книг 1 

• Незабываемые дни» прошли 
Вы через большую жизнь 
партийного работника, журна-
листа. фронтоеииа к лучшим 
своим произведениям. рома-
нам «День проклятии и день 
нлдежд* и • Навруз- — много-
плановым художественным 
полотнам, в которых с эпиче-
ским размахом и глубокой 
психологической убедитель-
ностью отображена борьба 
трудящихся Туркестана за 
светлое будущее, за торжест-
во идей социализма. 

Названия Ваших пьес «Про-
буждение*. «Заря Востока», 
«Кому горе, кому счастье», 
• Школа жизни». «Лукаш-ба-
т ы р » не сходят с театральных 
афиш, привлекая зрителей 
верностью исторической прав 
де. высоким интернациона-
лизмом. ж и в ы м и образами 
бойцов революции. героев 
войны, наших современников. 

Ваши очерки, рассказы, 
повести, романы и пьесы — 
зто гимн советскому челове-
ку-созидателю. преображаю-
щему землю». 

А. М. ДАРБНИ 
(МНАЦАКАНЯНУ) — 

70 л е т 

преданного делу бесконечно и 
умеющего е ю довести до побе-
ды. Он заражай людей верой в 
себ», в и* силы, в новую 
жизнь. Если бы иным руково-
дителям с их образованностью 
и компетентностью дать такую 
страсть! Для этото. правда, ху-
дожнику надо поглубже «влезть 
а жизнь», в ней разведать ха-
рактеры и типы, способные ув-
печь жаждой победы и умением 
ее добиться». 

В сетованиях товарища Ри-
дешэ содержится ответ на об-
суждаемый нами вопрос. Вслу-
шайтесь: «...поглубже «влезть в 
жизнь», в ней разведать харак-
теры и типы, способные увлечь 
каждой победы...». 

Горький ссвсем не случайно 
НЭЭЫРЗП счоя «человекопоклон-
ч и ю м » О н всегда искал и на-
ходил в жизни людей, которым 

В разных книгах разных пи-
сателей. как и • самой жизни. 
он поставлен в разные об-
стоятельства, но он всегда це-
леустремлен. предан делу и 
долгу, которому служит. Так 
всегда было, есть и будет в 
нашей литературе, • наиболее 
значительных ее проявлениях. 
Но вопрос, повторяю, вами за-
дан не праздный, и сетуете вы 
не понапрасну. Тенденция к 
дегероизации действительно 
просматривается в иных произ-
ведениях. посвященных совре-
менности. 

На сцене одного из москов-
ских театров уже второй сезон 
идет пьеса молодого драматур-
га Пьеса острая, интересная, 
талантливая. В разговоре с ав-
тором я сказал ему и об ост-
роте его произведения, и о 
том, что смотригс* оно с вол* 

Виктор ТЕЛЬПУГОВ 

щании молодых писателей го-
ворил об ошибочности мнения, 
будто талант в полной мере 
раскрывается лишь на негатив-
ном материале. «Весь опыт 
советской литературы. — под-
черкнул он. — показывает, что 
истинную силу она надирала 
на изображении героизма на-
шей зпохи. на воссоздании об-
раза человека — строителя но-
вого мира Мы живем в таков 
время, когда и характер геро-
изма. и характер его конкрет-
ного выражения обогатился, 
усложнился и требует от писа-
теля огромной затраты таланта 
и ума. досконального знания 
сферы, за показ которой берет-
ся писатель. Проблема худо-
жественного оаскрытия нашего 
героя всегда была для совет-
ской литературы первостепен-
ной. такой остается она и се-
годня». 

Тут. разумеется, надо резко 
разграничить произведения са-
тирические и несатирические. 
Б произведений сатиры, в гро. 

Внимательно следит Д Кар* 
тер м советской литературой, 
лучшие образцы ее пропаган-
дирует в редактируемом и м 
журнале «Северные соседи», 
содействует переводу наших 
книг в Канаде В первую оче-
редь тех' (Даисон специально 
подчеркивает э>у мысль), кото-
рые наиболее активно форми-
руют сознание современной 
канадской молодежи на при-
мерах служения целям мира, 
разрядки, социального про-
гресса. Его. как я понял, тоже 
интересует и увлекает не толь-
ко авторская позиция, но и 
обязательно непосредственные 
герои, выведенные автором 
Какие они? Что и как испове-
дуют? Что в мыслях и действи-
ях их можно поставить в при-
мер молодым канадцам? 

Дайсон Картер спросил ме-
ня. почему я много пишу о 
рабочем человеке и о солдате. 
Откуда я беру материал? Был 
ли с?м рабочим? Воевал ли? Я 
сказал ему, что стал писателем 

«...ВСЕГДА ЕСТЬ 
МЕСТО ПОДВИГУ» 

5 Секретариат правления 
I Союза писателен СССР - с о-
щ ест по армянской литературе 
• направили Аршавиру Микай-
1 ловичу Дарбии (Миацанаияиу) 
я приветствие: 
• «Сердечно поздравляем 
" Вас. видного армянского по> 
? та и прозаика, с семидесяти-
2 летнем со дни рождения 
т Более сорока лет Вы пре-
4 данно и плодотворно служи-
• те современной армянской 
В литературе. Из созданиях 
• В. ми за это время многих 
• произведении — оассказов. 
• стихов, пьес и басен — на-

ибольшим и заслуженным ус-
пехом у читателей пользуют-

• ся Ваши басни Вы один •»э 
И тех немногих армянских поэ-
• топ. которые своим басенным 
• творчеством продолжают и 
• развивают богатые традиции 
2 армянской литературы е этом 
? жлире. Ваши сборники -Не-

I обыкновенная вежливость» и щ 
м «Соловей в амбулатории» ста- щ 
• ли тлиже достоянием оуссмо- • 
а го читателя. • 
№ Мы знаем Вас и иак поэта. Я* 
• пишущего для самых малеиь- • 
• них читателей. Ваши книги 5 

детских стихов («Котенок е а 

5 кино», «Ярив солнца имя- и щ 
щ др.). изданные я республике и р 
т за ее пределами пользуются • 
• большим успехом. » 
• Писатеяь-кпммуиист, в ы • 
• принимаете аитивное участив • 
2 в общественной жизни рее- 5 
2 публики и в работе писатель- т 

т сной эрганизации. • 
Многие годы Вы работали а 

Ю в литературной печати, е • 
§• студии «Армениино*. были • 
• секретарем правления СП Ар- • 
• мснии. везде показывая при- » 

мер принципиальности. до- { 
3 бросовестиого отношения и а 

• . . . ; 
€ Литературная газета» при' • 

5 соединяется к этим теплым «г 
• поздравлениям. ^ 

в в а в а в 1 в в 0 в * м а 0 « в в в в 0 1 9 в а 

Уважаемая товарищ Белова! 
Вы совершенно правы, из 

литературно-критических ста-
тей последних ле г как-то неза-
метно «ушли» или «уходят» не-
которые понятия и термины. 
Например, почти начисто исчез-
ла формулировка «положитель-
ный герой* Дело. разумеется, 
не в терминах, не в формули-
ровках Но Р то же воемя «ухо-
дят* или «приходе*» Они от-
нюдь не случайно. Всякий р^з 
появление или исчезновение 
того или иного теомина в ха-
хои-то мере отражает состоя-
ние литературного процесса В 
наши дни невольно задаешь 
себе вопрос: почему, д е й с е и 
тельно. ь книга*, пьесах, кино-
фильмах на смену герою под 
час поиходит «антигерой» 7 

Это бросилось в т е з а не 
только вам. тсваоиш б е л о м 
На подобное вяление сора-
шают внимание другие читате-
ли и зрители. Недавно на стра-
ницах «Литеоатурной газеты» 
было опубликовано письмо Ф 
Ридоша из « ооода Кемерово. 
Он пишет. «Мь* зрители, бла-
годарно принимаем остро"у 
конфликтов сложность в ото-
бражении борьбы Но хочется 
увидеть и г*ооя «без страха и 
упрека* V мене в связи с этим 
в памяти возникает «Председа-
тель*. Михаил Ульянов пока-
зал прекрасной души человека. 

З
НАКОМЬТЕСЬ. сказали 

мне это Хин*. Ладу 
Хинт, народный писа 
теяь Эстонии И я по 

чувствовала крепко» и од 
повременно бережное пожа-
тие руки 

Таи вот он какой, автор 
•Берега ветров*, чьи руии я 
слышала, умеют и сеть поста-
вить. и вспахать поле, и вы 
косить каменистый луг, и но 
с т роит в аом. И д а т е играть 
на органе! Седой, в очиах — 
неброская внешность, а ь 
движениях и речи, в том. как 
он тшательмо подбирдет рус-
ские слова и как иегромио их 
произносит чувствуются об-
стоятельность и ИДвешиОСТк, 
унаследованные, должно бы*ь. 
о» сааремскнх рыбаков и звм-
яепашцев. 

Лет 15 назад я была на ост-
рове Сааремаа и на сосеяиих 
малеиьних островках. Видела 
аккуратные поселки рыболо-
вецких колхозов и заброшен-
ные хутора со старыми вет 
ряками. В тогда не знала Хин-
та. не знала, что там прошло 
его детство но мне теперя 
легко угадывать в нем то и г 
вечное и непреходяшее. одно-
временно простое и глубокое 
как самые старые и самые 
главные слова языка «мать*. 
• хлеб» «земля-», «работа». — 
то. что открылось мне тогда в 
его земляках иа Сааремаа 

...В самолете мы сели ря-
дом летели долгих четыре 
часа над еиисеисним мери 
диаиом — на Север. Только 

| что закончилась в Шушеи-
| сном Всесоюзная творческая 
I конференция -С Ленин»* м 
, леииисиому пути* и начались 
I Дни литературы в Красноео-
I ском крае. Хинт. п о р а ж е н н о й 
I величием Саяно-Шу шенс мои 
| ГЭС — встречей с будушим и 

встречей с прошлым — по-
I темпами свои* лвмляиов — эс 
• тоицев высланных в Сибирь 
I за участие а крест*яисних 
I бунтах еще в середине 
I XIX веиа. вспомнил слова Ю-
I Лиива. самого любимого с 
• юности и до сей поры — поэ-
| та «Кто не помнит прошлое. 
• тот живет без буаущего-
# Таи начался наш разговор 
I о новом его романе в ното-
В ром. кап и в «береге ветров» 
В этот тезие, я поняла, играе-
I немаловажную роль Роман 
• называется «Свой остров*. 

можно и должно отдать дань 
уважения. В докладе на Пер-
вом съезде писателей он с осо-
бой страстностью подчеркивал. 
«Социалистический реализм ут-
веождает бытие как деяние, как 
творчество цель которого — 
непрерывное развитие ценней-
ших индивидуальных способ-
ностей человека ради его побе-
ды над силами природы о.:ди 
его здеоовья и долголетия, ра-
ди великого счастья жить на 
земле, КОТОРУЮ он сообоазно 
непрерывному росту его по-
требностей хо^е? обработать 
всю как прекрасное ж клише че-
ловечества. обьединенного в 
одну семью* Весь опыт раз-
вития советской литературы 
гов.рит о том как точно и как 
верно это сказано *а самой за-
ре нашей социалистической 
культуры Да возьмите любое 
из лучших произведений нгшей 
литературы в г ем числе и по-
следнего восмени в центре 
любой из них — образ героя 
КОТОРОГО так и хочется на-
звать обаятельным 

Конечно * е «положитель 
иый герои» и в жизни, и в ли-
тературе — явление вовсе не 
олномерное, не однозначное 
более того — он чаще всего 
не существует я совершению 
«готовом виде* Для того что-
бы стать самим собой ему 
надобно порой сладить и с са-
мим собой побороть свои 
слабости но в конце концов 
непременно выйти победителем 
из это** схватхи. Только тогда 
он и становится подлинным 
героем Героем с большой бук-

вы 

наш меленький островок в 
океане Вселенной и понять что 
ео*на — это невозможно, не-
мыслимо. несуразно, преступ-
н о ' В с е в этом мире связано 
со всем и. я убежден, даже 
для крупны*, глобальных со-
бытий небезразлично как по-
веде* себя самый скромный и 
незаметный иглове* 

Теперь думаю в может 
бы т ь. семя, из которого про-
израстает новая книга зрело 
во мне всю ж и з н ь ' Лев Тол-
стой гевооил — не ручаюсь за 
дословную точность цитаты я 
перевожу сейчас в уме с эс-
тонского — что пеовые пять 
лет жизни дали ему больше 
впечатлений способны* по-
трясти душу, чем последую-
шие 75 И в этом смысле мо-
жет быть самым суш ест вен-
ным из жизненных потрясений, 
которое привело меня через 
многие десятилетия к роману 
«Свой о с ров», было яосяомп-

раннего детства Отец 
ДИПЛОМИрОВаННЫЙ каГТИ-

,альнет о плееения на ро-
• не получил этой 

капитаном хозяи-
кооабле всегда был дру* 

пением Он слушал меня вни-
мательно и в конце беседы 
спросил, какие мол, есть не-
достатки Я сказал, что при 
всей талантливости пьесы, 
изооражаюшей теневые сторо-
ны нашей жизни мне не хва-
тает противовеса. Драматург 
не понял меня Я пояснил свою 
мысль сказал ему о положи 
тельном герое. О н решительно 
возразил: «Положительный ге-
рой 7 Л я сам? Какой еше вам 
нужен положительный герой7 

Автоо. его позиция — разве 
это не «противовес* 7 Вам ма-
ло того, что я осуждаю отри-
цательные явления и их носи-
телей 7 * 

Слов нет, от авторской по-
зиции зависит многое И это 
хорошо что автор осуждае» 
ясе отрицательное, негативное 
в жизни ' с в о и * персонажей, 
что о « сам становится одним 
из дейс-вующих лиц. одним из 
героев своего произведения. 
Но иногда этого мало, иногда, 
и очень часто, хочется боль-
шего. Хочется увиден, взято-
го из жизни чеповека проти-
востоящего всему тому нега-
тивному, с чем он встретился 
иа жизненном пути, увидеть 
его в освещении не отражен-
ном. а глаза в глаза, ощутить 
его не зашифрованным, а на-
блюдать е ю мысли и поступки 
в гаком * е сконцентрирован-
ном виде, в каком наблюдаем 
мы поступки и мысли людей 
недостойных, людей с черво 
точинкой, а те и вовсе никче-
муш*их 

Г Марков в своем выступле-
нии на V I I Всесоюзном сове-

иие Сааремаа Они пополняли 
клан эстонских эмигрантов, 
предки которых по своей и не 
по своей воле покидали реди-
ну мечтая о «своем острове!, 
где можно устроить жизнь по 
справедливости. 

Когда-то в одной из ста-
тей я писал «Как мать ро-
жает ребенка, так народ рож-
дает писателя Его рукопись 
отражает черты лица народа, 
чер'ы вица матери» «Спой 
острое» — книга о судьбе мо-
его народа о трагических ее 
страницах. Ну, а как конкрег-

теске. может быть целое скоп-
пение носителей зла. порока 
при прлном 01сутствии людей 
иного плана. Тогда основная 
нагрузка падает на автррскую 
позицию Но у нас речь иде» 
совсем о д р у о м — о том, что 
отнюдь не сатирические про-
изведения иногда населены и 
даже перенаселены людьми 
без ясной цели, без четких 
нравственных принципов Это 
огорчает и настораживает. 

V меня есть пруг. с которым 
я прошел воину. Он был на 
фронте парашютистом, а сей-
час работает учителем в селе 
Нива-Трудоеая на Днепропет-
ровщине Его зовут Яков Фе-
дооович Дашко М ы часто пе-
реписываемся. В одном из 
последних писем Якова Федо-
ровича есть такие строки: «Вы, 
писатели, должны активнее по-
могать нам педагогам Давайте 
нам побольше книг, в которых 
действовали бы настоящие ге-
рои, такие какие были в на-
шей первой роте, какие сейчас 
живут и работают и в нашем 
селе — и молодые, и не совсем 
молодые. Покажите во весь 
рост человека хорошего» Яко-
ва Федоровича думается, не 
устроит одна авторская пози-
ция. Ему подай да еще круп-
ным планом, героя, а не «ан-
тигероя». 

Есть у меня другой друг — 
канадский писатель Дайсон 
Картер. С ним мы тоже много 
лет переписываемся. А недав-
но Дайсон побывал в Москве, 
и мы повидались. Человек Зтот 
не только мой личный друг — 
он друг Советского Союза. 

наду подарила встречу с дру-
гим уроженцем Сааремаа. чья 
судьба потоясла меня настоль-
ко что я сделал его главным 
героем романа и веду тепеоь 
повествование от его лица 
Правда, мне пришлось ждать 
5 лет. прежде чем он дал на 
то разрешение, причем сам 
придумал имена себе и всем 
сеоим б л и з к а и названия на 
селенных пунктов, включая 
остров в Канаде, где он живет 
Он назвал его «Остров Пред-
сказателя Будущего» (кстати, 
это подзаголовок 2-й книги 
романа, которую сейчас пишу). 

Никогда не сочинить романа 
лучше того, что написан самой 
жизнью. Мне оставалось запи-

Два разговора 

с Ааду Хинтом 

НвНИ' 

МОИ, 

тан д 
дине 
дов** 
ном на 

КУДА 
ГС хотя в самые трудные и 
опасные моменты звали к 
ш г у р м е у моего отца, «старого 
Сандера* «Отцу и о т ч е с т в у * 
я посвятил одну из книг «бере-
га ветров* и Сачдеоа Тику на-
левид многими * г о чертами. 

мечтал о своем 
!И. но мы ост Ава-
ле торами и ПО-

л ч*^ь па*вла плу-
•тую Землю 
>0 ня могу без вел-
;азыв**ь о том как 
али крыльями вет* 
«ицы на *олме воз-

Отец ясег 
клочке зе1 

До 

птицы? 

— Когда я задума-» «но на-
писать? — повторяет Хинт мои 
вопоос — Может бы»ь ее' 20 
назад, когда, работая в своей 
хибаоке на острове ' 'ух-
ну. получил О' с а о о ' о оыбака 
и охотника на тюле~»й П э н е -
оа Роослаида приглашение в 
его дом на обсуждение >><•"* 
американского астроном я Шеп-
ли « О э в е з д л и л в д я . » 
Народу собралось множест-
во. и в подумал: гючему 
Здесь иа Рухну, который все-
го-то б км в длин» и 4 — » 
ширину, так внимательно про**-
ли эту книгу? И что обьеаинявт 
рыбака Пээтера с ее автором 
— только ли то. что Они обя 
наблюдали звезды' один — у 

' себя я обсерватории, а дру-
I гой — в небе Балтики, чтобы 
' прокладывать путь баркасу? А 
I может быть, главным образом 
] то. что звезды одни и те же и 
I люди, живущие под ними. 
I стремятся лучше понимать 
I друг друга? 
» Каждый рождении,» из Зе«< 

ле должен, обязан испы^ыва.» 
чувство ответственности за 

Мн< 
И ОМ 

из А* 

ДЯ 1(К>< 

моей 

5 НОнОМ 
*атнлйс* 

Он н, 
1С на* г 

уже б* 

но ( вою задачу решаю? Выду-
мыяать (вроев не приходится: 
» , з н ь сама шедро предлагает 
их 

Юкан Раук—личность ветен-
д^рная В 1905 году он, пнеярь 
Пярсамаской волости попел 
в тюрьму за революцион-
н у ю деягельность я 1906-м 
под залог освобожден, бе-
жвА в Канаду, нашел приста-
нище в Принс-Руперте на 
рыбзаводе В 1911 году к 
н*му Приехала семья. А в 
1924-м он упредил вместе с 

м* *в*о?аеи уйти 
предков и » благе 

тепеоь этот час. онре-
• МОЮ жизнь 
я *егь»ое*вегнйй. ви-
от*ц вернувшийся к 
ю*о шагаем в высо-
та* и эти сапсги *а-
(не сказочными семи-
и схорокодзми что 

отца из-эа океана 

многие ребята с на-
шего острова уважали навсег-
да. потому что их отцы не 
могли вернуться домой После 
«красных* дней 1905 года 
они вынуждены были уйти с 
родного острове, спасаясь от 
карателей Старались и на чуж-
бине селиться поближе к мо-
рю, искали места, напоминав-

ких сап 
жутс» 
МИЯЬНЫ* 
принес! 

А в»; 

другими эстонцам*. — товари 
и: «ми по работе *ом«уну И 
вот «ерез американский мате-
рик. а оттуда океаном почти 
все они перебрал-сь я Совет-
скую Россию Эстония была 
то'да буржуазной республи-
кой и рыболовецкая коммуна 
нашла «свой остров» в При-
•ЗОЯМ 

После войны многие возвра-
тились в Советскую Эстонию. 
Среди н и ! и дочь Раука — Ме-
ланиэ. Ей я очень благодарен 
за дополнительный материал. 
Судьба Раука повела дальше — 
« Канаду, я тем. другим, «то 
остался там. Я изучил множе-
ство литературы и, чтобы пун-
ше пости-ч» жизнь людей, со»-
ди которы» поселились мои 
герои, и природу те* мест, пе-
ревел с английского роман 
Олдриджя « О х о т н и к * 

Следующая поездка в Ка-

благодаря тому, что был рабо-
чим и Рыл воином В рабочей 
и военной среде нашел таких 
людей, которые тронули меня 
своим благородством, своим 
не бросающимся в глаза геро-
измом. своей человечностью 
Я рассказал Дзйсону про ста 
рого наборщика Костромина, 
работавшего в газете «Правда» 
еше в тридцатые годы. Случи-
лось так. что Костромину до-
велось набирать те номера га 
звты. в которых публикрвались 
6юлле1ени о состоянии здо-
ровья Горького когда тот тя. 
жело заболел. Однажды, ПОР-
читав текст очередною, осо-
бенно мрачного бюллетеня в 
мокрой, только что оттисну-
той полосе. Костромин сказал 
дежурному по номеру: «Этрго 
нам печатать нельзя». «Как 
нельзя?» — удивился дежур-
ный. «Так. нельзя Горький, 
как бы ему ни было плохо, 
каждый свой день начинает с 
чтения «Правды». Представ-

ляете, как подкосит его таков 
сообщение!» Дежурный заду-
мался; « Ч т о же ем предлагае-
те?» — « Н у ж н о для Горького 
печатать отдельный номер, без 
6юллв1вм«. Не простая это 
штука, но возможная». И 
своею Костромин добился До-
шел до редактора, доказал. А 
утром Горький читал специаль-
ный номер «Правды», где вме-
сто бюллетеня о тяжелом его 
состоянии была заверстана за-
метка о том, что сооружение 
новой домны в Донбассе при-
ближается к концу, и больному 
стало лучше. 

— Вы написали об этом на-
борщике? — спросил меня 

Дайсон. 
— Не мог не написать. Рас-

сказ называется «Матвеич». 
Он вошел в мою первую кни-

гу-
— Действительно, такой че-

ловек не может не вдохновить! 
— согласился Дайсон. — Ну. а 
на фронте тоже много было 
людей вот с таким понимани-
ем своею человеческою дол-

га? 
— Один и » моих военных 

рассказрв называется «Песнь 
о героях». Это не только на-
звание конкретного рассказа 
— это моя творческая пози 
ция Меня окружали люди дей 
ствительно героические, и « 
считаю своим долгом расска-
зывать о них молодежи нынеш 
ней — чтобы ей было у кого 
поучиться мужеству, стойкости, 
верности своему народу 

— События, о которых вы 

рассказываете, относятся толь-
ко к прошлому или к настоя 

щему т о ж е ' — задал Дайсон 

еще один вопрос. 

— в каждом новом оасска 

зе я стараюсь показать пере-
кличку поколений, нарисовать 

образы современных рабочих 
и нынешних защитников Роди-

ны. раскрыть их моральные ка 
чветва Недавно во время по-

ездки в Сибирь я познакомил 

ся с молодой ткачихой из го-
рода Каиска. Ее зовут Нина 

Михайловна Веселковз Моло 
дая женщина отлично работает 

.стала лауреатом Госудэо 

ственной поемии СССР. О 

своем юроде о своих товари-
щах говорит с ГОРДОСТЬЮ чело-
века. знающего цену труду и 

труду довольно тяжелому: « М ы 
делаем хлопчатобумажные ткв 

ни. производим станки, добыва-
ем и обрабатываем древесину и 
сами строим завтрашний го-
род. Я думаю, что тем. кто при-
мет у нас эстафету, не будет 
стыдно за своик огцов и мате-
рей. Посмотрите на наш ком-
бинат, на его людей. Готовясь 
достойно встретить 110*ю го-
довщину со дня рождения 
В И. Ленина, пятьдесят мои* 
товарищей уже. справились с 
заданиями 10-й пятилетки. Я 
взяла обязательство * юбилею 
Владимира Ильича выполните 
три пятилетки*. 

Цифры, скажет кто-нибудь. 
Да. цифры, но какие) За ними 
подлинно трудовое вдохнове-
ние людей. М ы в этом убеди-
лись воочию. Нина Михайлов-
на при всей своей загружен-
ности на работе- много читает. 
Когда мы стали прощаться, я 
спросил, не нужно ли ей что-
нибудь в Москве. Она сказа-
ла: все у меня есть. Сибирь 
богатейший край, вы сами это 
видели. А вот книг хороших не 
хвлтает. Если можно, пришли-
те. пожалуйста. И в руках у 
меня оказался целый список 
произведении, которые в пер-
вую очеОедь хотела бы иметь в 
своей личной библиотеке Нина 
Михайловна. Конечно, по при-
езде домой я стал отправ-
лять в Канск бандероли. При-
шли и первые письма от Нины 
Михайловны. Главная мысль в 
них все та же, что и в пись 
мах Я, Дашко. и в словах Дзй-
сона Картера: побольше пуст» 
писатели рассказывают о 
благородных, обаятельных лю-

дях. 
А что касается задачи созда-

ния полнокровного образа 
героя нашего времени, то она 
стоит сейчас так же остро, гак 
и всегда, и. может быть, деже 
еще острее, чем когда-либо. 
Случается, создается такое впе-
чатление словно некоторые из 
писателей как бы стесняются 
изображать героическую пин. 
ность. опасаясь, может быть, 
упреков в одномерности, одно-
линейное ти. что ли Одномер-
ность и однолинейность, конеч-
но, не нужны, они просто про-
тивопоказаны литературе. Речь 
идет именно о правдивом, че-
стном показе человека с его 
недостатками, срывами, ошиб 
нами, но и с его стремлением 
стать лучше, совершеннее, чи-
ще, выше, если хотите. Эта за-
дача снова и снова встает пе-
ред нами всеми и перед каж-
дым из нас во весь свой рост. 

КРУПНЫМ П Л А Н О М 

Фото А. КАРЗАНОВА , Павло картельный 

Юхана Лийва стихи которого 
в пору учительства помогали 
мне формировать души учени-
ков; 

сать только подлинную повесть 
о людях, КОТОРЫХ беда заста-
вила искать «свой остров» вда-
ли от оодной земли 

Удастся ли автору уйти здесь 
от самого себя 7 Ведь все 
поежние книги были в опреде-
ленной степени автобиографич-
ны. И нужно ли уходить от 
себя 7 Думаю, и впечатления 
детства, и моя работа в годы 
войны вместе с отцом на 
Аральском море, на могорно-
парусном суденышке «Вер-
ный» и оыболовецкий кол-
коз из двакуированных эстон-
цев я Таджикистане, и мои 
7 месяцев в действующей 
армии, и остальные Дни вой-
ны в роли фронтового кор-
респондента — все зто в том 
или ином виде должно найти 
свое место в романе И потом: 
мысль автора сердце автора 
Без этого нет книги Ведь и 
название « С в о й остров» куда 
шире, чем только поиски клоч-
ка земли под солнцем. Это по-
иски самого себя, стремление в 
любых краях и в любых испы-
таниях сохранить достоинство 
личности и понятие о нравст-
венных ценностях — истин-
ных и ложных 

В юности • как мой ге-
рой Энн Тиху из «Бере-
га ветров», поклялся помочь 
своему народу в любой его 
беде посвятить этому всю 
жизнь И теперь повторяю 

Я шэяА бы любоаь 
и мерность, 

Я честность бы илтя — 
пускай 

Они бы • одно саяяалм 
Табя. мой несчастным ирам! 

А чтобы вы еше лучше поня-
ли меня, расскажу то. что ви-
дел своими глазами, хотя это 
похоже на притму. 

Я плыл из Канады домой. 
Над океаном пррлвтала став 
птиц. Залитый огнями корабль, 
наверное, казался им островом, 
где они смогут отдохнуть. Чу-
до в океане — острое их на-
дежд! Но птицы летели на юг, 
а корабль шел на север. И они 
не могли понвть. в чем дело: 
ведь природой в них была за-
ложена другая программа дви-
жения Птицы бились о желез-
ные борта корабля, стремясь 
идти по своему природному 
курсу, и многие гибли у нас на 
глазах. Единственно верный 
куос. курс равенства и спра-
ведливости. совпадающий с 
тем. что заложен природой в 
каждом, гто ищет «свой ост-
ров>. — »то курс, проложен-
ный Лениным. 

Помню, й посетовала. что 
на сиоро еще смогу прочесть 
«Свой остров*, д а т а первую 
его часть, у т е ю д а и н у ю а 
ЭСТОНИИ, у имиги пома мет пе-
реводчика. И летевший с на* 
мм Александр Ьорщаговсммм 
— ом переводмл четырехтом-
н у ю апопею «Берег ветров* — 
признавался: его никогда не 
покидало ощущение того, ч т о 
оригинал Хинта нрятистее, 
пумааее беспощаднее л ю б ы х 
переводов. 

„.Что остается от чвлове-
ма- Прежде всего — дело его 
рук. Для писателя это иииги. 
Ни остается и след его собст-
венной т и э н и иа земле. Депу-
тат Верховного Совета Эсто-
нии самого первого созыва, 
диит оставался им и о воен-
ные говы. • верховном Сове-
та СССР девятого созыва б ы л 
депутатом от своих земляков. 
После войны — председатель 
•стонского Союза рыбаков, в 
теперь — председатель Обще-
ства книголюбов Эстонии. 

• декабре. когда я 
встретила Ааду Александро-
вича Хиита в Москве, на пле-
нуме правлений СП СССР и 
СП РСФСР, посвященном ак-
тивной позиции писателя в 
житии, он сказал, что со 
бмрается в колхоз «Саарем-
скии рыбам* посмотреть, иаи 
земляки окончили 1#7§ год и 
иак обстоят дела с библиотек-
ками для колхозных молодо* 

т е н о в . Вручено пома 2. а 
н у ж н о ПОДГОТОВИТЬ 20. Иа кра-
сивой попке должны СТОЯТЬ 
рядом с мнигой о браме и 
семье произведения Льва Тол-
стого, Шолохова. Таммсааре и 
лучшие иииги уроженцев ост-
рова Сааремаа. в том числе и 
молодых, таиих, мам Юрм и 
Юпо Туулимм. А Хиит должен 
помочь в момплемтоеамми 
библиотем. 

И еще одна забота у писа-
теля. хотя ато впрямую не 
относится м его теперешним 
обязанностям иогхозмые ве-
тераны. те, что первыми всту-
пали в нолколы, отдавали 
свои смот и инвентарь. слу-
ж и л и примером для осталь-
ных. Н ним народ обязан от 
носиться, мам м ветеранам 
войны, считает Хиит. Имеются 
в виду и льготы, и повышен 
иые пенсии. Иолхоз имени 
Кирова иое чего добился в 
атом направлении. Нужно 
распространить его опыт. И 
надо еще успеть в Пяриу на 
премьеру пьесы «Предсмаза 
толь*, д л я Хиита это в зна-
чительной степени программ-
ное произведение. 

Спрашиваю: а когда же за 
Письменный стол? 

— Я пишу тогда. — говорит I 
Хинт, — ко» да переполнен на-
столько, нго не могу не писать 
Забиваюсь в такой угол, где 
меня трудно отыскать, и пишу 
запоем. Чувствую, что такой 
момент наступает, Сколотил на 
Сааремаа себе избушку на бе-
регу. Там море и ветер, и кам-
ни. и там в ближе душой к мо-
им героям 

— Избушка на Р у х н у , из-
бушма на Сааремаа — это 
что, хобби таиое — строить? 

— Вовсе нет. С тех пор. кап 
полвека назад я. деревенский 
учитель в каникулы сел на ве-
лосипед и уехал с острова на 
материк, в шестиметровую ка-
морку. где и написал свой пер-
вый роман «Проказа», я каж-
дую крупную вешь должен пи-
сать на новом месте, чтобы 
был другой *ид из окна и дру 
гие стены. Это как у птицы, ко-
торая всякий раз вьет новое 
гнездо, чтобы снести там яйцо 

— А путешествия? Тамме 
далемме концы; Канада, Так 
жимистан, Сибирь... Ие труд-
но я вашем возрасте? 

— Возраст? Чепуха! Гете на-
писал «Мариенбадскую эле* 
гию» в 74 года. А мне толь-
ко 70. 

И я думаю если чуяство 
юмора не утрачено, значит, 
старость еще далеко. 

А л л а Л А С К И Н А 

в «Звмдткех на поле*» В 
Лазарева опубликованных в 
сборнике «Агьмюивх библио-
филе» (выпуск б '979), на-
писано « Известно, к приме-
ру, что великин Эрих М а р и * 
Рильке гтьиалсв писать стихи 
на р у с с к о м языке * 

Ж е / ь . что автор заметок 
не поведал нам, относился ли 
с таким ж е интересом к рус-
скому языку Раинер Мерив 
Ремарк? 

Н. С Л А Ь О В С К И И 
ВОЛГОГРАД 

# 0 * 

«Литературная газета** на-
печатала гл. 4у из романа Сег-
д у л л ы Караматоеа «В горах» 
( № 49, 1979), Ь ней говорит-
св" « Н е о ж и д а н н о , когда он 
ступил на тропинку, что-то 
лязгнуло под ним, останови-
ло, с ж а л о ботинок, и ногу 
пронзила боль». А ниже-
«Слава богу, его в ы р у ч и л 
евпог я 

Во что же б ы л обут герои? 
В. Т А Л Е Ц К И Й 

У Р А Л Ь С К 

в первой колонке шахмат-
ного обозрение ««Снова боль-
шой с б о р » («Труд» от 18 вн-
вар« с. г.) м о ж н о прочесть: 
«...Два года назад на Олим-
пиаде в Вузмос-Аиресе нам 
п р и ю д и л о с ь доаольстеоеоть-
ся в т о р ы м местом...» Во вто-
рой ж е к о л о н к е « М ы поста-
раемся доказать, что относи-
тельная неудача в Бразилии 
была лишь досадным эпизо-
д о м » 

К разряду «досадных эпи-
зодов» следует, видимо, от-
нести и то, что м ы так и но 
помяли, где ж е проходила 
шахматная Олимпиада ведь 
Ьуэнос-Айрес — зто не Рио-
де-Жанейро. Д а ж е в прош-
лом Буэнос-Айрес не б ы г 
столицей Бразилии Н о был и 
остеется столицей А р г е н т к -

КИЕВ 
С. 10РЩ1ВСКИЙ 
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ПОЭЗИЯ, ПРОЗА 

Татьяна КУЗОВАЕВА 

Семья 

» 4 

I * 

На Руси это издавна чтимо, 
Это • нашей, наверно, крови; 
Чтобы женщина 
Шла за мужчиной 
В испытаньях, в скитаньях, • любви. 

Чтоб, его признавая начало, 
Все тревоги 
В себе затая, 
Все же исподволь напоминала: 
Мы не просто вдвоем, мы — семья. 

Чтобы мудрость в себе находила, 
Распрямясь пред сыновним лицом, 
Повторить с материнскою сипой; 
«Посоветуйся, сыне, с отцом1» 

Чтоб, все страхи снося в одиночку, 
Говорила, измаясь вконец: 
«Обними-ка отца, слышишь, дочка, 
Что-то нынче устал наш отец.,.» 

И глядела бы с явной отрадой, 
Как теплеет любимого взгляд, 
Когда сядут за стол они рядом, 
Как сегодня, к примеру, сидят. 

Мы — семья. 
Это значит,.мы вместе. 
Кто напросится к нам во враги?1 
Дети вырастут. 
Сложатся песни. 
Только ты себя побереги. 

Мы—семья. 
По-отечески строги 
К нам бывают родные края. 
И Отечество тоже в итоге — 
Нет, не просто народ, а семья! 

Мы едины любовью и верой, 
Мы едины землей и трудом. 
И распахнуты дружеству двери 
В наш добротный, устойчивый дом. 

9 
В дом, где, робкую нежность не пряча, 
Я твои повторяю шаги. 
Ты любим. 
Ты добьешься удачи. 
Только ты себя побереги. 

Ветка яблони тяжела 
То ли вешней водой, то ли соком. 

Йалеко еще до тепла, 
о звенящих под ливнем окон. 

Ветка яблони ждет листка: 
Вот обтянется кожицей прочно 
Капля жизни ~ круглая почка, 
И родится он. 
А пока 

Ветка яблони тяжела... 
Поступь женщины осторожна... 
В марте месяце все возможно -
Слишком долго земля спала. 

Я крупнее не видела звезд, 
Чем у полночи южной во взгляде. 
Там рисунок созвездий так прост, 
Словно взят из чертежной тетради. 

Но какую разгадку несет 
Тайны той, что раскрыться не хочет, 
Эта лунная ясность высот 
С прихотливою яркостью точек? 

• 

И какие забыты следы 
И какие отброшены маски 
На пути до Полярной звезды, 
На пути до далекого Марса? 

Тишина. 
И слабеет душа, 
Говор звезд разобрав издалека. 
И за нами следит не дыша 
Чьей-то жизни холодное око. 

И боясь раздразнить эту тьму 
Любопытством, что вовсе не скрыто, 
Лишь теснее к плечу твоему 
Я прижмусь, ожидая защиты. 

И не выдам звучанием слов 
Той догадки, что в сердце запала. 
Рокот моря да шелест ветров — 
Больше я ничего не слыхала... 

Это нежное имя, которым 
Ты когда-то меня называл, 
Было птичьим подхвачено хором, 
Прогремело, как горный обвал. 

Я подумала: 
«Может, ошибка, 
Я у памяти давней в кольце». 
Но знакомая сердцу улыбка 
На твоем промелькнула лице. 

Среди праздников и среди будвн 
Время близости невелико. 
Вот я снова дышу полной грудью -
Мне и раньше дышалось легко. 

Нигяр РАФИБЕЙЛИ , 

Сердце мое земле сродни: 
Ощущая дыханье весны, 
Пробуждаются в нем 

огни 
самых первых цветов 
и зеленой траоы. 

Сердце мое, словно земля: 
Прячет семя в себе, 

согревая. 
Если нет на холодные ветры управы. 
Сердце мое, 
Словно вспаханная земля, 
Ждет ветров, напоенных весной, 
И в зной 
Приятной прохлады ночной 
И первых лучей рассвета — 
Чтоб вспыхнули надо мной. 

Твой взор смотрел мне в сердце. 
Ничего 

Скрыть не могла я. 
В небе моего 
Сознанья, 
Словно молнии, сверкали 
Разряды дум твоих. 
Т ы освещал мне путь. 
С тобой дорог мы легких не искали. 
Так соткана была, наверно, суть 
Двух наших матерей. 
Жизнь, полная труда, 
Текла, как родниковая вода, 
Не оставляя по дороге пятен. 
И зов судьбы с тобою был мне внятен. 
Мы жили, 
Опираясь на народ, 
Как на гору, 
На честь, на верность друга 
М ы опирались. 
Пусть, 
Как тропку вьюга, 
Печаль взор застилала — 
Мы легкие дыханием цветов, 

Йыханьем горным наполнять умели, 
воздух нас Отечества лечил. 

Перевел с азербайджанского 
Валентин ПРОТАЛИН 

Нино КУТАТЕААДЗЕ 

Л/шздншс й/и/да 
Празднует солнце 
беспечную негу, 
на золотистой танцует стерне. 
Празднует сердце, 
а в озере — небо 
синим напевом на глубине. 

Празднует мальчик 
в подоблачной сини: 
белый ягненок, как детство, в руках, 
и тишина 
тяжелеет и стынет, 
гулко вздыхает на горных хребтах. 

Празднуют руки 
благодаренье, 
здесь изобилие празднует труд, 
светом плодов 
и светом цветенья 
песни наполнятся, в дом к нам войдут. 

Видите: 
солнце танцует и льется 
на утомленные руки людей. 
Всем нам дарует 
спокойное солнце 
радость 
бесчисленных солнечных дней. 

КРЫЛЬЯ 
Голубь взмывает. 
Над нашим порогом 
небо просеет звезды сквозь сеть, 
нить бесконечности 
стала дорогой — 
крылья нужны, 
чтоб ее одолеть. 
Я приближаюсь на крыльях туманов — 
цвет голубиный 
у сказочных сил, 
знаю: взрастить 
сыновей-великанов 
и воспитать 
невозможно без крыл. 
Стали, бурлящей в могучем разливе, 
огненным звездам 
в кузнечном жерл*, 
искрам разрядов — 
всем надобны крылья. 
Труженик, выйди в простор на крыле! 
Голубь взмывает, 
иа крыльях, как знамя, 
алое солнце плывет с вышины, 
кружится небо, 
земля вместе с нами. 
Вечно движению 
крылья нужны. 

Переела с грузинского 
Наталья ДА^ДЫКИНА 

НОВОЕ-ИМЯ 
Когда я прочитала стихи Марии Авааиумоаой, я 

сразу впала в состояние, исключающее доброже-
лательно-менторсную ноту а разговора. Как же я 
бУАУ учить М. Авваиумову и чему, когда аа стихи 
мне тан нравятся? 

) По-моему, мы все присутствуем при отирываю> 
щейся нам через строчки, нрылато и ярио осуще-
ствляющейся личности. Происходит это осуществ-
ление столь естественно, столь независимо от 
предполагаемого читателя, будто просто живешь, 

I и смотришь, и видишь, и все зто словно с самим 
I гобой. 

Римма КАЗАКОВА 

Мария АВВАКУМОВА 

Ритму волн морских уподобляя, 
постигаю ритм судьбы мирской. 
И живу небыстро. Поспешая 
лишь за человечностью людской. 

И однажды ритм судьбы постигну. 
И накроете головой волной мирской. 
И покажется кому-то, что я гибну... 
Н о спасусь я человечностью людскс$! 

• 

Звень хлеба спелого. 
Синь неба полного. 
О лето светлое! 
О поле-полюшко! 

Как солнце — в борозду, 
так птицы — в пение. 
Х о р их восторженный 
жив нетерпением, 

как поле хлебное живо колосьями, — 
хор их серебряный жив подголосками. 

Помешаю в кострище, 
последний взбодрю уголек, 
в уголке посижу, 
а уголке разгулявшейся ночи. 
Жизнь проходит... Ну, что же! 
И пусть убегает вперед, 
и пусть дарит мне все, 
что захочет. 

Я прощу и смирюсь 
с облетанием розовых дней, 
если там, впереди, 
если там, в обступающих тучах, 
будет несколько дней, 
будет несколько жарких углей, 
будет несколько встречных людей, 
неожиданно ярких и лучших, 

гор. КАЛИНИН 

р А Н Н И М утром холодной серой осени Турсынбала села 
| на коня и поехала а далекий аул. находившийся на 

солнечной стороне горы. Путь был опасен, ноябрьское 
небо грозило дождем и снегом, и перевал вот-вот дол-
жен был закрыться. Ее крепкий, породистый конь не 
хотел покидать аул, лениво ступал по каменистой до-

роге, таща повода а сторону. Он не считал молодую женщину аа 
серьезного всадника. Это злило Турсынбалу, и она раза два огре-
ла его плеткой. Конь недовольно взбрыкнул, но вскоре, тяжело 
фыркнув и кроша копытами камушки, пошел быстрее. Перевал 
Аксюмбе не представляет опасности, если его перейти засвет-
ло. а дальше, к сумеркам, она успеет добраться по горным "тро-
пинкам скотоводов до южного аула. Однако на сердца у нее 
было тревожно и страшно, когда она вспоминала слова мужа, 
Сказанные ей ночью... 

Ее муж Жуэжасар был смуглцй. черноусый Женился, когда 
г ч у перевалило за тридцать. Был у него один физический нвдо-
с.аток: в молодости упал с кбня и сломал левую ногу. С тех пор 
слегка прихрамывал И то ли поэтому, то ли под влиянием отцов-
ского воспитание он не продолжил учебу после десятилетки и 
рано взялся эа приобретение всякого добра. Отец Жуэжасара 
был агентом районной конторы «Заготживсырьвэ и долгие годы 
собирал в аулах крав.шкурки, шерсть и прочее. Он часто сердил-
св на Жуэжасара. говоря; «Ты не знаешь цену вещам. Вещи — 
главное». Когда Турсынбала вошла в его дом нввесткой, он спра-
вил свадьбу, а через год умер от тяжелой болезни, и сын после 

отца крепче взялся за хозяйство. Сославшись на непригодность 
к тяжелей работе, сделался сторожем аульного магазина. Но 
трудно Сказать. что он больше стерег — свое или чужое. 

После десятилетки Турсынбала обучалась в медицинском учи-
лище в городе. До получения диплома ей оставалось шесть ме-
сяцев. и тут встретился ей этот Жуэжасар. И, видно, такова бы-
ла ее судьба накинула Турсынбала нв голову шаль с ниспада-
ющей бахромой и стала невестой Жуэжасара. Не желая без дела 
сидеть дома. Турсынбала стала искать себе работу и вскоре 
устроилась в медпункт процедурной медсестрой. Она была очень 
прилежной в своем деле, и люди стали называть ев ласково * 
Легкорукой Невесткой. 

Все лето Жузжасар нв знал покоя. Возомнив, что нашел источ-
ник большого до к д да. он с утра уезжал к берегам Чу собирать 
чий и возвращался в сумерки. Во все времена берега Чу были 
полны гибкого белого длинного чия. Известно, что казах-ското-
вод не может обойтись без юрты. Наружную ее часть он обма-
тывает циновкой, сплетенной из тонкого чия, сборные висячие 
двери — из него же. Жуэжасар спозаранку садился на коня, к 
обеду достигал Чу, облачался в домотканый чекмень, надевая 

рукавицы и. работая до вечера, надергивал огромное количество 
чия, затем сдирал стебли, корнями ударяя о землю, вязал сно-
пы и, навьючив на ксня. вез их домой. Потом открывал насто-
ящую торговлю. Чий для одной юрты ценил он в барашка или 
шестьдесят рублей. Тортовая Жуэжасар очень бойко. 

Некоторые скотоводы, получившие в долг чий, обещали пол-
ностью расплатиться осенью Прошлый раз он нв коне поднял-
ся на гор нов пастбище, чтобы потребовать долг с двух чабанов, 
но нв застал их в юртах. Возвратился домой мрачный, продрог-
ший. с повисшими усами 

— Ишь. какие хитрецы! Забрали чий и хотят в дураках меня 
оставить. Ничего! Вот освобожусь, получу отпуск, я разыщу их, 
если двжв откочуют они на дно моря. — свирепствовал он 

И заболел как раз в первый же день отпуска. Весь день во-
зился с камнями, мазал глиной 'котный двор. То ли перенапряг-
ся, то ли простудился — к ввчеру слег в постель. В одну ночь 
щеки провалились, глаза потухли. Турсынбала бегала вокруг него, 
лечила, как могла. 

— Знаю, хочешь, чтобы я пораньше свернул себе шею: знаю, 
думы твои черные, — говорил он, словно пиная ее в грудь. 

— Бедняга, какую ты ерунду несешь? Лучше выпей-ка это 
лекарство, тебе полезно сейчас пропотеть. 

— Если умру, все состояние тебе достанется. Будешь доучи-
ваться в медицине Будешь довольна. Знаю! 

От этих обидных слов у Турсынбалы упало сердце, она при-
села возле очага и печальными глазами уставилась в землю. Ев 
огорчила эта вздорная выходка вздорного мужа, который ни с 
того ни с сего очередной раз оскорбил ее. 

— Живешь на всем готовом, ни о чем не заботишься: пол-
ный сундук одежды, полон подвал мяса. А ведь достается это 
нелепо! Эти скряги-чабаны улизнули, не расплатившись за мой 
чий Разве это не грабеж? 

— Заработанное тобой никуда не уйдет, — говорила Турсын-
бала — Следующей весной чабаны вернутся, и ты получишь с 
них деньги. 

— Кто вернется, а кто и нет. Я верю только тем деньгам, ко-
торые у меня на ладонях 

— Нельзя жить, нв доверяя людям. — говорила Турсынбвла. 
— Э. оставь свои бабьи слове при себе! Доверишься чужим — 

ноги протянешь! Умру — и деньги уйдут от нас, 
— Если ты так терзаешься, то вместо тебя сама поеду... — 

сказала Турсынбала. — Прямо за перевал... 
— Давно бы, — Лроворчал Жуэжасар. 

Конь перешел на тихий шаг. плелся по извилистой горной трп-
пинке. Надо было спешить, чтобы засветло одолеть Серебряный 
перевал. 

Дукенбай ДОСЖАНОВ г \с с к 
« » 

ПЕРЕВАЛ 

На горизонте с северной стороны росла, заволакивая небо, 
сине-серая туча. Оттуда же примчался колючий ветерок, похо-
лодало. Ущелье уходило все дальше, ведя за собой тропинку, 
как веревку. 

Турсынбала чуть нв плакала. Изнуренная душа просила отдыха. 
Хотелось излить всю горькую боль, накопившуюся в груди. Она 
посмотрела с горной высоты вниз — вид родного края еще боль-
ше напомнил об одиночестве. Нв хотелось думать о муже 

Когда она пересекла долину и оставила за собой реку Ран. ею 
овладел безотчетный страх. Да и конь среди безлюдья начал 
беспокоиться. Горная река, что осталась позади, издавала глу-
хие пугающие звуки, похожие на зловещее бормотанье Перевал 
Аксюмбе в далекие времена был тропинкой "для разбойников во-
ров. мастеров набега, для тех, кто жил тем, что «давала» боль-
шая дорога. 

Дорога, бегущая к перевалу, петляет и на север, и на юг. слов-
но зверь, путающий следы На крутизну невозможно подняться 

лапрямцк. На середине пути конь начал тяжко дышать. У Тур-
сынбалы кружилась голова, она едва различала тонкую нить ре-
ки. текущей вдели. Она слезла с коня и повела его эа повод. Это 
спасло их: когда они проходили по огромному камню, конь начал 
скользить и еле удержался на ногах, чтобы нв полететь вниз. 

Ступая осторожно по тропинке, извивающейся по краю про-
пасти, она старалась не смотреть ни вверх — на вершину торы, 
ни вниз — в бездонную пасть ущелья Ее настроение слоено пе-
редавалось коню — он осторожно следовал эа нею Она слыша-
ла. что опытный путник одолевал Аксюмбе даже среди ночи при 
сеете пумы, но она тысячу раз благодарила судьбу, что сейчас 
над головой ее солнце, в под нотами отчетливо различалась зем-
ля. Она очень устала, шаг ее отяжелел, в груди полыхал зной 
Конь шел эа нею с тяжелой одышкой, бока его ходили ходуном, 
и казалось, что вот вот он совсем остановится ., 

Откуда-то снизу, будто из-под ног, потянул ветер, сорвал 
платок с головы, развеял косы. Тут она почувствовала, что стоит 
на самом хребте, и, несмотря на полное бессилие, ужасную уста-
лость, очень обрадовалась Пока было солнце — адская про-
пасть. трудная дорота остались позади Борясь с ветром, она 
взяла притороченный к седлу осенний плащ и надела, крепко за 
вязала платок 

На остром хребте не было укрытия, сильный ветер нес на-
встречу песок и камушки Она поставила коня поперек ветра, 
села под его брюхо и немного отдышалась. Задерживаться было 
нельзя, короткий день быстро угасал. Солнце, как огненный шар, 
катилось в обьятия глубокой ночи 

Турсынбала поправила подпругу у коня, рука ее вдруг ст»ла 
мокрой от начинающегося дождя. Ее зазнобило. Собирались гу-
стые тучи. Неизвестно откуда и когда успели они собраться. Они 
грозно клубились и походили на пенящийся айран, забродивший 
В отромной кадке, готовый выплеснуться через край С тяжелым 
чувством тревоги Турсынбала села на коня и начала спуск, с 
опаской оглядываясь назад. Она Знала, что тучи, вскипающие 
в ущелье, могут поднять на перевал любое дуновение ветра. А 

Рисунок СКРЫЛСВА 

перевалив тучи ооернутся сумасшедшим бураном. Страх еще 
крепче сковал Турсынбалу к ее горлу подступили слезы 

Конь встревожился и убыстрил шаг. Седло стало неустойчи-
вым . Подпруга ослабла. Турсынбала сошла с коня и. борясь с 
ветром, натянула подпругу. Окрестности тонули в сумерках, солн-
ца не было видно: или его заслонил туман, или оно уже село за 
горизонт. Женщина снова взобралась на коня и дернула узду. Ту-
ча. только что перелившаяся через перевал, догнала и разом 
поглотила ее. Белая пена, состоящая из снега и тумана, била по 
глазам. У Турсынбалы было такое ощущение, словно она вместе 
с конем летела в бездонную пропасть, где нв эа что зацепить-
ся. Отовсюду понеслись хлопья снега Она не столько заметила, 
сколько почувствовала, что косогор Ьотаксы остался позади, что 
она спустилась в огромную впадину Ушаирыка. 

Меж *гм ветер.- усиливался. Иголки снега вонзались в лицо. 
Турсынбала упрямо продвигалась вперед, отвоевывая километр 
эа километром. Скоро должно быть ущелье Карасюйр. Там ей 
нужно будет повернуть и выйти из впадины к аулу. 

Небо и земля слились, темнота густела В какой-то миг душу 
Турсынбалы сжало подозрение, что онл заблудилась, то есть едет 
не по Средней, а по Главной развилке. Главный переход считал-
ся самым длинным Он тянулся вдоль населенных пунктов и вы-
ходил в глубь безлюдной пустыни. 

Буран ^иливался Снег валил, закрывал все тропинки. У Тур-
сынбалы все меньше оставалось надежды выбраться из впадины 
и найти дорогу. И она решила ехать по дну впадины, никуда не 
сворачивая Должен же быть ев конец, куда-нибудь, да приедет 
она. Она до того замерзла, что нв могла совладать с дрожью 
в теле, через тонкие сафьяновые сапоги пронизывающий холод 
все настойчивое проникал в ноги Она пожалела, что нв оделась 
потеплее от сильной обиды на Жузжасара взяла да сгоряча по-
ехала, не задумавшись о погоде .. 

Пронзительный ветер, кромешная ночь, хлестающий снег — 
все это давило на нее Душа ев сьежилась. похолодела, когда 
она вдруг заметила, что конь не идет, а стоит, уткнувшись мордой 
во что-то. Хотела закричать позвать на помощь но не смогла. 

Почти обессиленная, она уперлась ногой в стремя и со-
шла с коня. Боясь потерять его. обмотала повод уздечки вокруг 
руки и решила довериться умному животному, которое приюти-
лось возле огромной скалы с подветренной стороны. Здесь было 
сравнительно тише и теплее Она поплотнее закуталась легким 
плащом и устроилась возле коня, опустившись на корточки. 

Неизвестно, сколько она так сидела, ожидая конца бурана и 
холодной ночи Путаное сознание рождало Много причудливых 
видений, она плыла среди них. как в сказке. Однако колючий 
холод возвращал ее я суровую реальность, и ей казалось, что 
рассвет никогда не придет, что этот мир создан из одной только 
ночи Она все болев коченела. Угасэющев сознание ее робко 
цеплялось эв надежду: неужели никто не вырвет иэ когтей смерти 
слабую Душу, неужели трепещущий луч жизни погаснет, молодое 
дыхвние оборвется здесь, в пасти черной и мертвой от морозе 
впадины? 

Турсынбала потеряла сознание. Черная мгла превратилась в 
белый вихрь. 

Досай. опытный табунщик, зимовал на самом конце Главной 
развилки. Вчера, предвидя буран, он согнал коней в ущелье 
и возвратился домой рано. Он разбросал сено мелкому скоту, 
расседлал коня и поставил о стойло, после чего зашел в теплый 
дом. Он поел и лег, чтобы завтра пораньше быть иа ногах. 

Но не мог заснуть. Несколько раз вставал, подходил к окну, 
вглядывался в глухую темноту, прислушивался к завыванию бура-
на. И вот среди ночи ему пакззалось, что кто-то стонет. Досай 
прислушался, но. кроме завывания ветра, ничего не услышал. 

Перед рассветом он опять услышал далекий крик. 
Он встал, вышел во двор, оседлал коня. 
Было уже светло, когда он поскакал, поднимаясь по Главной 

сазвилке к ущелью. 
Снова послышался стон ,. 
Досай привстал на стременах, огляделся вокруг. И тут на дне 

глубокой впадины он увидел коня, а рядом с ним — скорчив-
шуюся фигурку, похожую на человеческую... 

Турсынбала пришла в себя только после того, как внесли ее а 
теплый дом табунщика. 

Она увидела над собой карие глаза Досая. Он о чем-то спра-
шивал ее. а она не понимала. И снова все куда-то провалилось. 

По>ом соэле нее оказалась какая-то женщина. Турсынбала нв 
знала, кто она и почему она. Турсынбала. в каком-то непонят-
ном месте. А незнакомая женщина — хозяйка из соседней юр-
ты — ласково спрашивала: 

— Тебе лучше? Скажи, тебе лучше? 
Что-то тяжелое, невыносимо тяжелое тянуло Турсынбалу вниз... 

Как потом выяснилось, это продолжалось несколько дней, после 
которых она смогла сказать своим спасителям тихо, очень тихо: 
«Спасибо». 

Через десять дней Турсынбала встала на ноги. Оказывается, 
Досай уступил ей свою юрту, а сам переселился к соседям. 

Досай как-то возвратился от табуна рано, день был теплый, 
светлый, как стекло. Поставил коня в стойло, снял верхнюю 
одежду и вошел в дом. В светлой комнате две женщины кроили 
глвтье. Турсынбала стояла, примеряя шитье. 

Взбитые густые косы Турсынбалы. спадающие на открытый лоб, 
черные, с блеском глаза, чуть вздернутый нос, нежные губы, ма-
ленький пухлый подбородок, красивая, будто точеная иэ мрамо-
ра. белая шея... 01 Люди не зря говорили, что Турсынбала — 
краса юга, не случайно многие джигиты с печалью били себя по 
бедрам, котда она вышла замуж за хромого парня с северной 
стороны Сейчас она была похожа на красавицу, которую Досай 
видел на картине художника. Турсынбала отвернулась. Досай по-
нял, что перешагнул рубеж приличия, и выскочил из дома. 

Досай в этот день долго бродил по степи. Издали заметил мед-
ленно движущийся, вязнущий в снегу вездех'од, направлявшийся 
в сторону его зимовки Похоже, что это были гйсти из центра. 

А может, это за Турсынбалой приехали? 

Машина остановилась, чуть не навалившись на его дом. Вы-
шли знакомый шофер и стройный, с румянцем во всю щеку 
джигит, который небрежно кивнул Досаю. (Табунщик догадался, 
что это муж Турсынбалы.) 

— Перевал закрыт, поэтому поехал в обьезд через Соэак, до 
райцентра трясся в поезде. Словом, пока добрался к вам. обьехал 
весь свет, — громко говорил джигит, точно разговаривал с глу-
хими. 

Турсынбала поздоровалась с мужем не как с родным челове-
ком, не обняла его. не заплакала от радости — лишь едва изв-
всльнула губами. Жузжасар вел себя так. будто с его женой 
ничего и не приключилось, будто нв пропадала она, а отлучилась 
ненадолго из дома... 

— Ой, раз жена заупрямится, трудно ее отговорить! — про-
должал Жуэжасар — Как негодовал я. когда жена — будь она 
неладна! — отправилась в этот опасный путь. И меня заставила 
понести убыток. И поезд, и машина — вся эта дорога для де-
нег — сущая напасть. Пах, пах. пах! Разве мог я предугадать все 
эти расходы, когда продавал чий? Думал о другом. Кишки, ду-
мал, жиром обрастут, разботатеем чуточку. Ну, Турсынбала, че-
го же стоишь? Одевайся — и п путь. А коня заберу следующей 
весной. 

* 

И тут Жузжасар чуть не окаменел, когда услышал слова Тур-
сынбалы. 

— Нет уж я останусь... 
Жузжасар не верил своим ушам. 
— Да. уж останусь 
— Что? Что? — вырвалось наконец у Жуэжасара. 
— Останусь 
— Как? Где? Что? — Жузжасар то бледнел, то краснел. 

^Турсынбала говорила очень спокойно, даже слишком внвшив 
спокойно, в то время как сердце ее готово было разорваться 
от волнения; 

— Я останусь здесь. Я уже перевалила через свой пврввал. Я 
нашла свою дорогу 

— Что? Что? — зашипел от гнева Жузжасар. 
— Свою дорогу нашла. Свою. — жестко сказала Турсынбала 

Перевел с казахского 
Иван УХАНОВ 
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УРОКИ «ВЕЛИКОМ 
ОТЕЧЕС ТВЕННОЙ» 

• Е Й Ч А С , когда д о к у м е н -
1 тально - публицистиче-

екая киноэпопея «Ве-
ликая Отечественна*» собра-
ла многие миллионы кино-
зрителей, когда мере» голу-
бые ж р а н ы она пришла бук-
вально а к а ж д ы й Дом и сно-
• а ее смотрят стар и млад, 
пытаешься объяснить приро-
ду этого асенародного при-
знания. Ну, «орошо. великая 
Отечественная война и поны-
не неотделима от биографии 
л ю б о й советской семьи, и 
седые л ю д и за м и м о л е т н ы м 
к а д р о м вспоминают такое, 
чего хватило б ы на целую 
жизнь, и дети ищут на ж р а -
на отцов и внуки — дедов... 
Но ведь картину с м о т р я ; я 

десятка» з а р у б е ж н ы * стран. 
И не только наши друзья. 
Прорвавшись через антисо-
ветскую истерию, слетая на-
веты клеветников и фальси-
фикаторов, она рассказала 
миру правду о нашей Побе-
де. И хотя, скажем, крупней-
шие телекомпании С Ш А , по-
нимая неотразимую пропа-
гандистскую силу этого про-
изведения, не захотели его 
показывать — бойкот не 
удался. Ф и л ь м ы транслиро-
вала местная телесеть многих 
американских штатов... 

Итак, а чем ж е «секреты» 
двадцатисерийной эпопеи? 

Первое. «Великая Отечест-
аенная» — актуальнейший по-
литический документ. О н а 

|ВСЕГДА 
| НОВЫЙ ИГОРЬ 
•ИЛЬИНСКИЙ 
|н А К И Н О Э К Р А Н Е герои 

Игоря Ильинского 

о б ы ч н о всем мешали: 
авто- и ж е л е з н о д о р о ж н о м у 
д в и ж е н и ю в «Закройщике из 
Торжка», банкирам и граби-
телям в «Процессе о трех 
миллионах», отцам церкви в 
«Празднике святого Иорге-
на», м о л о д ы м дарованиям в 
«Волге-Волге» и «Карнаваль-
ной ночи». И напрасно в по-
следней из названных картин 
персонаж Ильинского 
О г у р ц о в у в е р я л зрителей. 
что он за все показанное ни-
какой ответственности не не 
сет. Зритель смеялся, зная, 
что несут всю полноту ответ-
ственности и О г у р ц о в (без 
него ф и л ь м смотрелся бы 
совсем иначе), и игравший 
эту роль артист Игорь Вла-
д и м и р о в и ч Ильинский, без 
которого, вероятно, и весь 
наш к и н о к о м е д и й н ы й ж а н р 
был бы иным, поскольку 
именно он еще во времена 
«Папиросницы от Моссель-
п р о м а » и « П о ц е л у я Мэри 
П и к ф о р д » творил начинаю 
щ у ю с я советскую кинокоме-
дию. Когда смотришь те ста-
рые, м е р ц а ю щ и е «комиче-
ские» ленты, н е в о з м о ж н о из-
бавиться от впечатления, что 
сами сценарии их написаны 
специально для Ильинского. 

Лично причастен он и к со-
зданию нашего театра. С тех 
дней, когда под пристраст-
ными взглядами Владимира 
Маяковского и Всеволода 
М е й е р х о л ь д а репетировал он 
п е р в у ю советскую пьесу 
«Мистерия-буфф», и до саго 
д н я имя Игоря Ильинского на 
сходит с театральных афиш 
со страниц критических ре-
цензий, а главное — с уст 
любителей театра. 

Но ныне, по-моему, перед 
а к т е р о м открылась еще одна 
область — телевидение. И 
этой области он вновь 
вновь предстает перед нами 
беспрестанно и щ у щ и м ху 
д о ж н и к о м , всегда готовым 
на творческий риск, Разве не 
риск — ставшая теперь чуть 
ли не телеклассикой и до си1 
пор уникальная работа «Эти 
разные, разные, разные ли- Ц 
ца» по рассказам А. П. Че-
хова?! Д а л о д а ж е не в том, 
что слово «разные» надо бы-
ло бы, по сути, повторить 
двадцать четыре раза — 
именно столько персонажей 
представил здесь Ильинский. 
И не в том д а ж е дело, что 
две -рети этих рассказов бы-
ли у ж е экранизированы и 
сыграны отличными актера-
ми, запомнившимися зрите-
лю, а потому И г о р ю Ильин-
скому пришлось невольно 
вступить в заочное состязание 

с существовавшими образа-
ми. Дерзость еще и а том, что 
актер читал текст, из которо-
го ясно, что ни на одного из 
персонажей внешне он не 
похож. Тем не менее актер 
не согласился с аятором-
классиком и сумел переубе-
дить зрителя в о о ч и ю — в 
этом и состоит заслуга ме-
с т е р т в а и таланта. 

Трудно добиться пере-
воплощения, нарочито откв-
эаяшись от привычных вксес 
суароа. играть без грима, I 
повседневном платье. А 
именно так появляется на эк-
ране Игорь Ильинский 
просто — «с листа» — чита-
ет Чехове, Зощенко, стихи 
Мвршака, «Старосветских по-
м е щ и к о в » Гоголя, «Историю 
Карла Ивановича» из тол- ^ 
стовского «Детства». 

Все, что делает Ильинский 
на телевидении, — это и есть 
телевидение авторское. Не 
кто иной, а только он, ар-
тист, сочетеющий а себе 
драматический талант с да-
р о м комизма, только он, 
человек, у м у д р е н н ы й долгой 
ж и з н ь ю и сохранивший тем 
на менее какую-то детскую 
откровенность, способен про-
читать это тек, что опять ло-
вишь себя на ощущении, 
будто рассказы эти и стихи 
написаны специально для не-
го. И г о р я Владимировича 

Ильинского. ^ с Е р г и в 

с н е о п р о в е р ж и м о й художест-
венной силой поведала о ве-
ликом подвиге советского 
народа, о тех, кто спас мир 
от фашизма. О н а раскрыла 
истоки силы и непобедимо-
сти нашего строя, нашего об-

щества, способного под ру-
ководством Коммунистиче-
ской партии дать достойный 
отпор л ю б о м у агрессору. 
Она помогла миллионам про-
стых людей разных стран по-
нять, на чем строятся основы 
миролюбивой внешней поли-
тики нашего государства, что 
страна, потерявшая двадцать 
миллионов людей в прошед-
шей войне, испытавшая 
столько горя и разорения, 
стоит и всегда будет стоять 
за прочный мир на земле. 

Далее. «Великая Отечест-
венная» — п о д р о б н ы й и до-
стовернейший исторический 
документ. Значение се для 
современников и потомков в 
этом смысле трудно пере-
оценить. На века сохранится 
зримая память о 1418 днях 
войны, и ч е р е з века, не 
скрывая слез и волнения, 

будут л ю д и заново пере-
живать уаи/Лнное. Первая 
фашистская бомба, обруши-
вающаяся на нашу землю. 
Мертвый ребенок под сапо-
гами гитлеровце. Мизерная 

ленинградская блокадная 
пайка хлеба. Московские ок-
раины. ощетинившиеся про-
тивотанковыми «ежами». Бес-
конечные к о л о н н ы пяенныж 
под Сталинградом. Д ы м , 
огонь и вздыбленное железо 
величайшего в мире танково-
го сражения под курской де-
ревней Прохоровка. Десант-
ники Куникова на Малой зем-
ле. Разрушенный киевский 

Крещвтик, о с в о б о ж д е н н ы й 
разрушенный Минск, разру-
шенная Варшава, деревни, по-
селки, г о р о д а — р а з р у ш е н н ы е , 
разрушенные, разрушенные. . 
Встреча союзников на Эльбе 
— у л ы б к и счастья и н а д е ж д ы 
Знамя П о б е д ы над рейхста-
гом. Л и к у ю щ а я весенняя 
Прага, встречвкэщая своих 
освободителей. Парад Побе-
ды, легендарные полковод-
цы, совсем, кажется, моло-
дые, беззаветно счастливые.» 
Все это бесценно для исто-
рии. Н е д а р о м снова и снова 
повторяет эти фильмы в 
учебных программах телеви-
дение разных стран... 

Наконец, «Великая Отече-
ственная» — вдохновенное 
произведение киноискусст-
ва. созданное х у д о ж н и к а м и 
талантливыми и неравнодуш-
ными. О н и даровали эритв^ 
л ю глубочайшее эмоциональ-
ное впечатление, врезающее-
ся я память и душу, не д а ю -
щее человеку покоя, требую-
щее осмыслить увиденное ив 
только у м о м , но и сердцам. 
За всем этим не только к р о -
воточащий жизненный мате-
риал, но и высокое профес-
сиональное мастерство: уме-
ние организовать материал, 
наполнить его от первого д о 
последнего фильма в ы с о к и м 
публицистическим пафосом, 
тщательная продуманность 
драматургических решений. 

Из бесконечного многооб-
разия событий, лиц, впечатле-
ний и наблюдений незабывае-
мого п р о ш л о г о с редкостной 
силой выделено главное, са-
мое важное для нас саго-, 
дня и навсегда современное. 
Нельзя не назвать тех, кто, 
работая в содружестве с ху-
дожественным руководите-
лем фильма Романом Кар-
меном, внес р е ш а ю щ и й вклад 
в столь б о л . ш о й труд. 
Это А М Александров — 
автор сценария и главный 
консультант, К. Л. Славин и 
И. М Ицков — авторы сцена-
рия. П. А. К у р о ч к и н — глав-
ный военный консультант, 
р е ж и с с е р ы И. И. Гелейн, 
И. А. Григорьев, И. С. Гут-
ман, Л С. Данилов, В. В Ка-
танян, С. Г. Киселев, Л. М. 
Кристи. С. Н. Пумпянская, 
Т. А. Семенов, Н. в. Соловь-
ева, А. Я Рыбакова, Д С 
Фирсоае. 3. Р . Фомина, э в у 
кооператор И. Ф. Гунгер. 
О н и заслуженно г.редставла-
ны к высокой награде — Ле-
нинской премии. 

Надо б ы л й заново посмот-
реть сотни тысяч метров от-
снятой почти четыре десяти-
летия назад кинопленки, а 
з а р у б е ж н ы » хранилищах оты-
скать и систематизировать 
съемки военных лет, осмыс-
лить весь этот невероятный 
д а ж е просто по р а з м е р а м 
архивный материал. Надо бы-

ло обладать точнейшим, 
вдохновенным- зрением, что-
б ы из миллионов кадров уви-
деть новый, неожиданный, 
самый выразительный, при-
д а ю щ и й документу образ-
ность и силу подлинно худо-
жественного произведение. 
«Великая Отечественная» — 
прекрасный урок для всех 
мастеров нашего цеха — и 
для докуменгвлнетов, и д л в 
тех, кто работает над х у д о ж е -
ственными лентами. 

Ты словно сам на том за-
с н е ж е н н о м поле встаешь в 
атаку, на тебя надвигается 
п ы ш у щ а я огнем бронирован-
ная громада, твою голову 
пригибает к земле надсад-
ный вой неотвратимо при-
б л и ж а ю щ е г о с я снаряда... 
М ы как-то на всегда осозна-
ем, что а эти мгновения ря-
д о м с солдатом был кино-
оператор. что в р е ш а ю щ у ю 
минуту автомат в его руках 
сменяла кинокамера А быва-
ло и наоборот, ф р о н т о в ы е 
о п е р а т о р ы р я д о м с солдата-
ми с р а ж я м с ь , вместе с ними 
месили грязь весенней рас-
путицы, вместе мерзли в вы-
стуженной з е м л я н к е . . Без 
этих наших товарищей, лю-
дей, беззаветно преданных 
своему делу, многие из ко-
торых буквально сняли и 
свою смерть, на было бы се-
годня двадцати серий «Вели-
кой Отечественной». 

С ъ е м к и 252 фронтовых опе-
раторов вошли в картину. 
Здесь всех не перечислишь, 
на экране они названы по-
именно. 

...В з а в е р ш а ю щ е м эпопею 
фильме «Неизвестный сол-
дат» к зрителям обращает-
ся с экрана Генеральный сек-
ретарь ЦК К П С С , Председа-
тель П р е з и д и у м а Верховного 
Совета С С С Р товарищ 
Л. И. Брежнев. Эти слова ру-
ководителя нашей партии и 
Советского государства стали 
лейтмотивом «Великой О т е -
чественной», определили ту 
в ы с о к у ю и чистую ноту, к о -
торая присуща всей ленте: 

« Д л я советского народа 
это была Великая Отечествен-
ная война. О н вел ее во и м я 
свободы и независимости 
своей Родины, во имя избав-
ления Европы, да и всего ми-
ра от фашистского порабо-
щения. Двадцать миллионов 
ж и з н е й унесла эта война. 
Наш народ не забудет ее ни-
когда! О ней будут помнить 
на только та, кто, п о д о б н о 
мне, п р о ш е л огонь войны от 
начала до конца, но и н о в ы е 
поколения, к о т о р ы е входили 
а жизнь у ж а в послевоенные 
годы. Помнить об этой вой-
на — это д л я нас призыв к 
бдительности в • отношении 

замыслов л ю б ы х новых про-
исков агрессивных сил. и, са-
мое глаанов, призыв к неус-
танной, последовательной 
б о р ь б е за п р о ч н ы й мир, за 
п р е к р а щ е н и е гонки в о о р у ж е -
ний. за мирное сотрудниче-
ство м е ж д у государствами». 

Да. этот ф и л ь м — как на-
глядный бесценный у р о к 
жизни. 

Е. М А Т К Е * , 
народный артист СССР 
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Е Л И К А заинтересован-
ность, которую проявили 
ЧЬтатели. Письма, при-

шедшие в « Л Г » . продиктованы 
вниманием к работе телевиде-
ния. желанием разобраться в 
причинах успехов и неудач. 

«Действительно, час раз-
влечений на ТВ требует раз-
думья, и на всегда здесь 
обойтись минутами. П о ч е м у 
одни п р о г р а м м ы пользуются 
заслуженной и стабильной 
популярностью, а другие ос-
тавляют нас равнодушными? 
У ж о этот вопрос включает в 
себя цолый спектр проблем. 
Мне кажется, что, говоря о 
развлекательных передачах, 
не стоит ограничиваться лишь 
теми, к о т о р ы е создает ЦТ. 
Стоит проанализировать про-
г р а м м ы республиканских и 
местных телестудий, наверня-
ка там м ы найдем интерес-
ные п р и м е р ы » ( А . Борисов, 

Москва) 

Естественно, в первых пись-
мах обсуждались прежде всего 
те передачи, которые вышли в 
эфир в ново! однюю неделю, и 
в основном внимание е ю н -
центоировапось на «Голубом 
огоньке» В атом есть своя за-
кономерность: ведь « О г о н е к » — 
программа не только самая по-
пулярная. но и самая «заслу-
женная» из ныне существую-
щих. программа со своей дол-
гой судьбой. Отношение к ней 
может стать «пробным камнем» 
в разговоре о том, как прохо-
дит час развлечений на Т В . 

Вот каким «Голубой огонек» 
представляется телезрителю: 

• «Это не столько с б о р н ы й 

концерт с участием наших 
« к у м и р о в » , с к о л ь к о о б щ е н и е 
с ними. М ы знаем, как они 
поют (и л ю б и м их за это), н о 
м ы хотим знать и то, ч е м о н и 
живут, что их волнует. Не 
« О г о н ь к а х » хочется видеть 
тесную, веселую, д р у ж н у ю , 
у м н у ю компанию. « О г о н е к » 
д о л ж е н быть построен не 
основе сценария — ориги-
нального и не п о в т о р я ю щ е -
гося от праздника к праздни-
ку. Участники е г о — ектеры, 
и они д о л ж н ы играть, участ-
вовать е о б щ е м действии, не 
ограничиваясь с в о и м кон-
ц е р т н ы м н о м е р о м » . 

« О г о н е к » оставил впечатле-
ние неоднородности, — пи-
шет москвичка Т. О р л и к о в в . — 
Возможно, постановщики его 
искали что-то новое, хотели 
отойти от традиционных 
ф о р м , и само это ж е л а -
ние похвально. Н о переев 
половина состояла из чере-
д у ю щ и х с я номеров, е во вто-
рой появились и публика, и 
своеобразные новые в е д у щ и е 
— клоуны, но п р о г р а м м е тек 
и не обрела дыхания, свойст-
венного ей раньше. Пусть 
эксперимент продолжитсв, но 
недостатки учесть н е о б х о д и -
мо». 

Нет ли, однако, у этих не-
достатков некоторой законо-
мерности передачи развлека-
тельного характера неминуемо 
стареют, интерес к ним про-
падает? 

«Популярность «страдных и 
развлекательны* п р о г р а м м 
непосредственно связана с и* 
• молодостью», новизной. А 
поскольку на эстраде мода 

ш\ЧАС РАЗВЛЕЧЕНИИ И. 

•) МИНУТЫ РАЗДУМИЙ 

Не часто случается такое: дискуссия лишь только стачивала анон-

сом («ЛГ», М 1, 1980) и статьей Ю. Богомолова «Потехе — время» 

!«ЛГ» А1 л. 1980). а мы иже можем публиковать обзор писем. 

меняется быстро, то и сами 
передачи д о л ж н ы поспевать 
за ней. Критические замвчв-
ния п о поаоду «Кабачка три-
надцати стульев» или «Голу-
б о г о о г о н ь к а » появились, ког-
да »ти п р о г р а м м ы стали 
копировать сами себя. Дей-
ствительно, т р у д н о настро-
иться на волну веселья, если 
зеренее м о ж е ш ь просчитать, 
кто будет сидеть зе столике-
ми телевизионного кафе, кв-

преврвтить его в прекрасное 
првэдничнов зрелище. Зачем 
менять нвзвения и рубрики, 

все ревно в новых програм-
мвх будут заняты те ж е лю-
б и м ц ы телезрителей. Надо 

задуматься над тем, как усо-
аершенстеоееть ф о р м ы , как 
развлечение сделать действи-

тельно развлечением. Глав-
нее п р о б л е м е — в качестве» 

( Ю . К у з ь м е н к о , Волгоград). 

развлекательных передачах из-
вестных исполнителей не яв-
ляется единственным залогом ] 
успеха — нужны неожиданно-
сти сюрпризы. А это зависит 
от режиссеров-постановщиков 
эстрадных программ. Хороший 
пример — «Бенефис». Во мно-
гих письмах «Бенефис» упоми: 
нается как развлекательная 
прс.рамма. в которой обычно 
нет повторений, нет скучной 
предсказуемости. Он не «со-

УЛЫБАЙТЕСЬ, 
ВАМ ВЕСЕЛО! 
к и е ш у т к и отпустят пен 
Спортсмен или пени Зося. Ве-
роятно, выход в том, чтобы 

постоянно менять ф о р м у этих 
передеч или же... менять се-
ми передечи. П р о ш л о время 
« А р т л о т о » — и исчезло о н о 
из телепрогреммы, исчврпвл 
себя КВН, но осталась доб-
рая память о нем. Появились 

«Вокруг смеха», «Что? Где? 
Когдв?». К ним теперь обре-
щ е н о наше внимание, и если 
сойдут с * г о л у б о г о экрана 
программы-еетереиы, то м ы 
этого д е ж е не земетим. Н о 
обязетельно п о т р е б у е м но-
в ы х ! » 

У Л. Комаровой из Минска, 
письмо которой мы только что 
процитировали, есть сторонни-
ки. считающие, что если не 
удается решительно обновить 
«Кабачок 13 стульев», то он 

должен уступить место друго-
му твявкяубу, но большинство 
зрителей все-таки высказыва-
ется за сохранение старых, по-
любившихся уже программ. 
Один и » аргументов — вера -в 
то. что они поддаются внут-
ренним изменениям. 

«Пусть в « К е б а ч о к » придут 

иоеые посетители, пусть е 

праздничных концерте* вы-
ступят певцы, имена которых 
нам малоизвестны. Я уверен, 
что р е ж и с с е р ы е щ е не исчер-
пали свои* возможностей, не 
израсходовели запасы своей 
феАтезии. Н » «Голубой* ого-
н е к » приглашаются актеры, 
к о т о р ы м под силу многое, и 
те, что участвовали а послед-
н е м (не самом у д а ч н о м ) , при 
у м е л о й р е ж и с с у р а могяи б ы 

•Мне вспоминеются не-
с к о л ь к о развлекательных пе-
редач, к о т о р ы е удалось по-
смотреть а Таллине, Тбилиси. 
С р е д и ни* были и оригиналь-
ные, весьма удачные. Учиты-
вать достижения республик 
канских студий, думаю, по-
лезно, так ж е как луч-
ш и й опыт постановки развле-
кетельных п р о г р а м м в стра-
на* социализма: по тем кон-
цертем, ф р а г м е н т ы из кото-
р ы х предлагает нам ТВ, вид-
но, что часто они изобрета-
тельно и качественно сдела-
н ы » (Н. Золотарева, Ленин-

гред). 
Но что называть «качеством» 

• эстрадной программе? Пред-
положим. участие хороших ак-
теров. но... 

« А в т о р статьи «Потехе — 
в р е м я » Ю . Богомолов у п р е к -
нул Льва Л е щ е н к о а том, что 
е г о обрез с годами стерся. 
А как м о г л о быть иначе, ес-
ли не только о н — и еще ряд 
исполнителей стели участ-
никами практически л ю б о г о 
телеконцерте. Режиссеры, 
наверное, у д о в л е т в о р е н ы у ж е 
давно « о б к а т а н н ы м » репер-
туером. А зритель постепен-
н о становится р а в н о д у ш н ы м 
к певцу, снискавшему заслу-
ж е н н у ю популярность. Если 
н е с к о л ь к о песен повторяются 
бесчисленное количестяо рез, 
то иеши чувстве притупляют-
ся, е режиссеры, как б у д т о 
не учитывея этого, повторяют 
стерое, р е д к о представляя 
нам новые песни, новых 
исполнителей и композито-
р о в * (П. Пащенко, Москва). 

Следовательно, участие • 

ИЗ Ж И В О Й 
воды 

Почему иа сцена у аитароа порою отсут-
ствует тень? Не потому ли. что слишком 
много разностороннего света? 

Может быть... 
Е ш * что-то происходило: подмостки «Со-

временника- «Щ« оставались местом драмы; 
действие спяитаилк «Спешите делать добро» 
еще катилось, но для Невлоеой все вылЬ 
кончено (не попрделлнтв меня. мол. для 
Опи ее героини, все было кончено •— а_ ие 
ДЛЯ актрисы, я-то рядом стоял за сценой и 
видел: точно — для Мевяоеои). 

Он» вышяа из луча прож«итора. пропала 
из зрительски» глаз и остановилась в тем-
ноте иулис. Ниито к ней не под»одил. Толь-
ко доврый Гафт тихо, вез восклицательного 
зиаиа сиазал: «Молодец. Марина». - и по-
шел играть. Я взял ее за руку, и ома покор-
но побрела в «карман» сцены, где горела 
дежурная лампа и где « ы я и сложены деко-
рации для других, более счастливы*, чем 
иееловсиив, женщин. 

Свет был не очень хорош, не это в ы я езет 
из реальней жизни, из того мира, отиуда 
Неелова отправляется в мир и н ы х своих 
жизней, п р о ж и в а е м ы * ею за два-три сце-
нически* чесе. — 

Теперь она возвращалась. Она стояла не 
шевелясь (хотя я и не просил ее ов этом) и 
оттаивала. Олина ж и з н ь стекала с нее мед-
ленно и т р у д н о -

Талантливая и умная актриса, сыгравшая 
немало у ж е блистательны* ролей е театр» 
и иа эиране. любимая зрителями и ражие 
серами за свои» достоверность, вудь то 
классииа или современная драматургия, му-
чительно. иак в слабом проявителе из жн-
еей воды, еО]Иннаяа из плоти одиионой де-
вочки е вольшееатом. хоть к коротком 
пяатье. Еще оставались Олина пластина, н 
руии, и плечи, и глаза... Ив что то свое, пе-
чальное и сеетяое, уже заполняло ее. И по-
явилась тень 

Какой счастливый дяя о к р у ж а ю щ и х дар у 
»твн аитрисы! Паи пронзительны и пре 
красны ее ж е н щ и н ы , и иак радостно, что 
она щедра в таяанте своем. 

„.И все-таки, почему у актеров на сцене 
порою отсутствует тень? Только ли оттого, 
что слишком много разностороннего света* 

С ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА 

I I произношу — Раневская — к € М 0 * Р * 
иа тао« лицо, читатель. Оно меняете* и луч-
шему. Оно теплеет, на нем полвллвтеи у лыо* 
на. и тень детства светлее тебя самого от-
ражается в твоих глазах. 

балует нас п о р о * природа, создавая та-
ких удивительных ж е н щ и н . 

Рядом с ними проживаешь юность, моло-
дые годы и т*. которые» по щадящему опре-
делению. называют зрелыми» Проживаешь 
жизнь и не теряешь любви, дарованной с 
первого взгляда. ш 

Кто забыл зтот первый взгляд? Взгляд га-
невской? Ного оставила равнодушной ж е н а 
диреитора гимназии из «Человека в футля-
ре», Маргарита из « § в с н ы « . тапвоша из 
• Александра Пархоменко», Роза Скороход 
из «Мечты», мачеха из « З о л у ш к и » , Леля ма 
• Подкидыша»? Кто не ждал свидания с 
ней. хотя бы мимолетного (ей ведь не очень 
везло на большие рели), вглядываясь е ай-
ран. к т о ие ходил в Театр имени Моссовета 
на свидание со спенулянтиой из «Шторма», 
странной миссис Сааидж или Люси К у п а р на 
спектакля «Дальше —тишина»? Кто не радо-
вался ее горьиоватому юмору, ее у м у , ее 
велиному таланту чувствовать боль челове-
ческого сердца, ее остроумию?.. 

Ного ив привлеила к себе магнетическая 
сила обаяния Раневской? (Это ив риториче-
ский вопрос. Действительно, хотелось бы 
посмотреть на такого человека.) Разав что 
ито-то ие видел ее в нино или иа сцене... А 
ведь можно пронрутить ретроспекцию Ра-
невской в •Повторном», Да и в тватр дорога 
не заказана. Тем болеё что впереди премье-
ра пьесы Островского «Правда —хорошо, в 
счастье лучше», которую ставит Сергей Юр-
ский и где Фаина Георгиевна будет играть 
роль филицаты. 

...И подхожу к стене пустоватой к о м н а т ы 
Раневской и смотрю на самые дорогие ве-
ши в А квартире: фотографии ев друзей и 
почит«твлей — Ахматовой, Качалова, Аки-
мова. А н д ж . паридзе, Улановой, Шостакови-
ча. 

Каной счастливый для о к р у ж а ю щ и х дар 
у зтой актрисы! Как пронзительны и пре-
красны ее ж е н щ и н ы , и как радостно, что 
она щедра а таланте своем. 

И иак точно написал ей Борис Пастернак 
три слова иа портрете: «Самому искусству— 
Раневской», Ю . РОСТ 

Фото авторе 

почта 

МИР ФАНТАЗИИ 

И ФАНТАСТИКИ 

С о в р е м е н н у ю литеретуру 
нельзя предстевнть без науч-
ной фантастики, Несколько 
мне известно из иешеи п « -
четн, и в з а р у б е ж н о м к и н о 
сейч'ес уделяют особое вин-
мание неучио-фентастическнм 
фильмам, котЬрые подчес 
собирают рекордное количе-
ство зрителей. 

Вопрос не новый, но по-
п р е ж н е м у актуальный: поче-
му у нес с ю л ь мело филь-

мов этого женреГ « С о я . р и с » . 
«Тумеииость А н д р о м е д ы » , 
« О т р о к и во вселенной», « М о -
сква — Кассиопея», ' «Молча-
ние доктора Ивенса», «До-
знание пилоте Пирксе» — 
вот, пожалуй, и . с е зе 70-е 
годы. Если учесть, что два из 
них о б р а щ е н ы к ю н ы м зрите-
лям, то взрослым любителям 
научной фентестики смот-
реть практически нечего. 

Есть немело отличны* ис-

торических картин, перенося-
щих нес на сто, двести и бо-
лее лет незад. Ниитэ не ста-
вит под сомнение необходи-
мость таких произведений. Н о 
хотелось б ы с п о м о щ ь ю кино 
эвглаиуть н не сто, двести лет 
вперед, попытаться предсте-
внть духовный мир, взаимо-
отношение, поступки наших 
далеких потомков. Д у м а ю , та-
кие талентливо сделенныв ра-
б о т ы помогут и нравственно-

м у становлению современни-

ков. 
Возможно, отсутствие 

увлекательны*, глубоких по 
мысли неучно-фентестических 
фильмов связано с нехваткой 
соответствующего литератур-
ного материала, но, очевидно, 
д а л о на только а этом. Ведь 
есть ж а книги Ефремова, 
братьев Стругецкиа, того ж е 
Леме, полюбившиеся миллио-
нам читателей и, вероятно. 

.ЛГ# 
монаата 
писателя 

заслуживающие экранизации. 
Кстати, а о п у б л и к о в а н н о м в 
п р о ш л о м году на страницах 

диалоге летчике-кос-
СССР Г. Гречко и 

Я. Голованова аы-

даигалось такое предложе-
ние. Х о р о ш о бы, о н о нашло 
о т р а ж е н и е в конкретных пле-
не* киностудий. 

а. П А В Л О В 

М У Р М А Н С К 

етавляется» (как серия номе-
ров), а создается — как це-
лостное зрелище. 

Но там. где заходит речь об 
этой программе, всегда стоит 
вопрос; «Почему «Бенефис» по-
является на телеэкране та* 
редко? Где обещанные пред-
ставления с Т. Дорониной, 
И. Смоктуновским? Как долго 
ждать очередного «сеанса»?» 
Не только «Бенефис» являете* 

как гость долгожданный и всег-
да внезапный — нет и у дру-
гих передач устойчивого места 
и времени в телевизионной 

программе. Только «Утренняя 

почта» появляется регулярно. 

Читатели предлагают отвес-

ти эстраде, юмору, песне час 

ежедневно или настаивают на 
том. что в«е без исключения 

развлекатЛьные программы 

должны иметь свой день и час. 

•Сделать * о т » б ы субботу 

специальным «развлекатель-
н ы м в е ч е р о м » не ЦТ. Соэдеть 

новые передачи — «Дискоте-

ка», « П р и г л а ш а е м к дискус-

сии», е о б щ е м , создать си-
стему р е г у л я р н о й и разносто-

ронней и н ф о р м а ц и и о том, 
что происходит в мире эстра-

ды, песни» — так считает 

А . Малахов из Чечеио-Иигуш-

ской А С С Р . 

Судя по почте, наши читате-
ли не ограничиваются критикой 
или о д о б р д д е м развлекатель-
ных првщамм. Среди различ-

ных предложении чаще есеер 
повторяете* одчо: необходимо 
установить «обратную с е м ь » 
с телезрителями — так легче 
добиться желаемого эффекта. 

«Телевидение, — пишет 
Т. Гордеевв нз Красноярска, 

— обратилось к зрителям с 

просьбой присылать свои по-
желания, ч т о б ы - с к о р р е к т и -

ровать» построение о ч е р е д -
ного « Г о л у б о г о огоньке», ио, 

судя п о результатам, о пись-
мах (которых, как в полагаю, 

б ы л о немело) никто п о т о м ие 

вспомнил». 

Присутствие зрителей а 
концертной студии Останки-
но пока остается главной 
формой прямого контакта 

телевидения со зрителями. Но 
и сидя в партере, под светом 

прожекторов, лицом к лицу с 
исполнителями, они практиче-
ски не воздействуют на ход 
программы, их соучастие огра-
ничивается • традиционными 
концертными аплодисментами. 

«Не телевидении могут су-
ществовать «зкепериментель-
ные п р о с м о т р ы » — этот путь 

контекта предлагает Н. Л у к ь я -
нове из Кирова, — выпуску 

популярных п р о г р а м м ЦТ мо-

жет предшествовать обсуж-
дение, к о т о р о е осущест-

вят те, к о г о о б ы ч н о ив-
эыеают « р я д о в ы м зрите-
лем». Эти о б с у ж д е н и я , п р е д -
ввряющие выход передечи в 
эфир, помогут создвтелям от 
чего-то отказаться, что-то до-
бавить, исправить. В ы и г р ы ш 

будзт, несомненно, о б о ю д -
ным. Это, на мой взгляд, по-
лезная возможность «обрат-
ной связи», потому что викети-
рование пбкв не принесло ж е -
лаемых результатов. О д н а ж -
д ы мне быле п р е д л о ж е н е ан-
кета, выпущенная информаци-
онным центром ЦТ. П о отве-

там на нее м о ж н о б ы л о вполне 
судить о моих вкусе*, люби-

мых передачах и пожелания», 
Но это б ы л о лишь о д н а ж д ы . 
Если телевидение не исполь-

зует всех в о з м о ж н ы х кенелов 
то уровень, к о т о р о г о 

наши п е р е д а ч н - л ю -
середине 70-* го-

не еырветет. Тек что 
вновь приходится говорить о 
том, что он зависит от соот-

ветствия и з м е н я ю щ и м с я тре-
бовениям зрителей, к о т о р ы е 
знают и любат телевидение». 

Поскольку дискуссия « Т В : 
час развлечений... и минуты 
раздумий» только начинается, 
рано делать выводы. И 1 При-
шедших писем ясно, что раа-
говор затронул различные ас-
пекты поднятой проблемы: от 
качества самых любимых про-
грамм до новых передач и тале-
рубрик. предпочтительного для 
развлечения времени. Мы про-
должаем диалог с читателями... 

отдел 
ИСКУССТВ аЛГе 

Связи 
достигли 
бимиць! 
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ПО СЛЕДАМ ОФИЦИАЛЬНОГО СООБЩЕНИЯ 

Арманд ХАММЕР: ВЕРЮ 
В БУДУЩЕЕ 

Л ' ° е У Л / 1 » генеральный СЕКРЕТАРЬ ЦК КПСС, 
2%-т & ПРЕЗИДИУМА верховного совета 
посл,~Л'.И. БРЕЖНЕВ ПРИНЯЛ В КРЕМЛЕ ВИДНОГО 

А в И Т Е Л Я ДЕЛОВЫХ КРУГОВ США, ПРЕЗИДЕНТА 

?А П О ЕГО КПРОСЕЬБЕА Л П Е Т Р О Л Е У М " А Р М А Н Д А ХАММЕ-

, Л. И. БРЕЖНЕВ ОТМЕТИЛ ВКЛАД Г-НА ХАММЕРА В 
' * 3 , ^ И Е ВЗАИМОВЫГОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНО-
Ш Е Н И И И КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ СССР И С Ш А ... 

(Из сообщения ТАСС) 
должно быть, знают это ими. Арманд Хаммва — 

помню Я Т ь Н н * ^ . е Т Р * Н Ы - п р * * с * и * Р " писала о нем. На-
урядного чалоааиа моментов на биографии этого неэа-

• хаа*н н ш П > ! ы » ^ «вяодой врач и визиссмаи. впервые при-
СомтсиоА Р м < Л м 2 * Ж И " Т | ' т ° Р г о « п ю американских фирм с 
п в * м т м ч * с н а ^ с м ! т й . м 0 п 0 Г А Н Ч " т благородные замыслы и 
г » амовмиа^и» • п Л в н и н ? ы с о н о оценил усилия 23л«тн«-
го американца, в Полном собрании Сочинений Владимира 

Ильича «ста целый ряд документов. свидетельствующих о 
том. нам доброжелательно относился м Хаммеру основатель 
Советского государства. 

...Много «оды утенло с те* пор. Тогда. • 30-е годы, он зани-
мался поставками Советской республике траиторов «фордзон». 
помог построить в Москве карандашную фабрику. А в 70 е Ар-
манд Хаммер, глава одной из к р у п н е й ш и х промышленных кор-
пораций С Ш А • Онсндентал петролеум», заключил с Советским 
Союзом сделку совсем иного масштаба. многомиллиардный 
контракт сроком на 20 лет. Им предусматривалось, что «Окем 
дентал петролеум» поставит нам оборудование для предприя-
тии по производству минеральных удобрений, для строитель-
ства нрупного аммиаиопровода и другую продукцию, получая 
взамен советский аммиаи. Не раз отмечалось большое значе-
ние этого контракта для Соединенных Штатов. 

Арманд Хаммер был инициатором, активным участником 
еще целого ряда коммерческих соглашений, к у л ь т у р н ы х обме-
нов, у к р е п л я в ш и х сотрудничество наших стран. 

И вот теперь многое из того, что было достигнуто за долгие 
годы, оказалось под угрозой из-за действии администрации 

Он прилетел а Москву, очевидно, испытывая чувство озабо-
ченности нынешним состоянием американо советских отно-
шений. Не в первый раз принимал «го Леонид Ильич Брежнев. 
И. к а к всегда, Арманд Хаммер услышал в Кремле спо-
койные и четние ответы на все поставленные вопросы. Прези-
дент «Оисидентал петролеум» соглагился что ухудшение отно-
шений между СССР и С Ш А не отвечает интересам ни одной из 
сгорби. Он выразил надежду, что в этих отношениях будет вос-
становлено здоровое, конструктивное начало, и они смогут раз-
внааться далее на благо народов обеих стран и всеобщего мира. 

...В Москву он прилетел в понедельник, как всегда вместе с 
женой Фрзнсис, художницей, а у ж е в среду улетал через Па-
риж домой (такие-то к о н ц ы почти в 8л года!). Как-то миссис 
Хаммер, посидев над географическими нартами, подсчитала: 
в гпеле^ние десять лет они с мужем «налетывают» в год при-
мерно по 250 тысяч километре*. А Фрзнсис сама только на 
четыре года моложе Арманда... 

СОПОСТАВИМ 

СЛУЧАЙНОЕ 
СОВПАДЕНИЕ? 

— Немедленно прекратить 
•се переговоры западных дер-
жав с СССР, включая перего-
воры по разоружению, космо-
суь культуре и торговле. 

— Наложить эмбарго на тор-
говлю с СССР, дела* упор на 
зерно, объявить общий бойкот 
вевм фирмам, торгующим с 
Советами. 

— Прекратить культурный, 
спортивный и туристический 
обмен с СССР. 

— Отстранить Советы от 
Олимпийских игр. 

— Добиваться поддержки 
этих мер со стороны антисо-
ветски настроенных политиче-
ских деятелей. 

— Запугивать советских 
официальных лиц. проводить 
пикетирование и демонстрации 
у советских учреждений, при-
зывать к прекращению всех-
контактов с Советским Сою-
зом... 

Что это? Выдержки из реко-
мендаций Совета национальной 
безопасности США. под'отов-
ленные по инициативе его ше-
фа Эоигнвва Бжезинского? Во-
все нет. Перед нами в букваль-
ном изложении «программа» 
Меира Кахане — главаря тер-
рористической сионистской 
банды, скрывающейся под вы-
веской «лиги защиты евреев». 

Он выступил с мой «програм-
мой» в феврале 1976 года на 
II Всемирном сионистском кон-
грессе в Брюсселе. 

Сегодня, спустя четыре года, 
у Меира Кахане .сть полное 
право требовать у Белого дома 
сатисфакции за политический 
плагиат. Осуществляемые в по-
следнее время шаги админист-
рации Картера в отношениях с 
Советским Союзом имеют 
очень много общего с бредня-
ми. рожденными в воспаленном 
мозгу главаря хулиганов и про-
вокаторов 

И что же вы думаете—Каха-
не не замедлил недавно вос-
пользоваться этим обстоятель-
ством. прямо напомнив своим 
американским партнерам и о 
себе, и о своих подручных. Да-
бы оживит» работу сионист-
ских штурмовиков, он вернулся 

в США после некоторой «от-
сидки» под крылышком изра-
ильских спецслужб, а в начале 
февраля, уже в качестве «меж-
дународною президента» своей 
бандитской шайки, предпринял 
далеко не туристическое турне 
по американским городам. 

Всего лишь один дополни-
тельный штрих: четыре года 
назад участники брюссельско-
го сионистского конгресса по-
пытались, пусть хотя бы фор-
мально. отмежеваться от экст-
ремистских вылазок Кахане, а 

его «программу», брезгливо 

поморщившись, назвали в га-

зетах «провокационной». Те-

перь такая же программа ле-

жит в основе курса адми-
нистрации США. 

Аивтопий М А Н А К О В 

С А Л Ь В А Д О Р : К А Р А Т Е Л И 
П Р О Т И В Н А Р О Д А 

?к 

На с о н с г и местной р м и -
««мм, прислужников америили-
смого империализма, десятки 
увитых, сотни раненых саль» 
•дворце». На требовании ши-
роки* народных масс восста-
новить демоиратию, граж-
данские права и свободы, про-
вести аграрную реформу ста-
вленники империалистических 
монополий и местной олигар-
хии отвечают репрессиями, 

арестами, удиш*юг рабочих, 
профсоюзных и крестьянских 
активистов, расправляются со 
студеичесиими лидерами. 

Обеспокоенные событиями в 
м о й латиноамериканской 
стране, вашингтонские поли-
тики принимают срочные ме-
р ы по «оказанию помощи 
Сальвадору», Туда направлен 
им военные специалисты, ко-

торые. к а к сообщает амери-
канская пресса, обучат саль-
вадорских карателей методам 
« б о р ь б * с беспорядками», 
создадут центры по ведению 
антипартиэанской войны. Од-
нако «конечная цель Пента-
гома «заключается в том. что-
бы ввести туда морсиих пе-
хотинцев и доказать, что они 
могут выиграть партизанскую 

воину*. — свидетельствует 
• Вашингтон пост*. 

Ни шимка.х ж е р т в ы поли-
цейской расправы и американ-
ский солдат, один И1 тех, кто 
готов завтра ступить на зем 
лю Сальвадора. 

Фото нл а.урня.ти « Ш т е р н » 
(ФРГ» и •Ньюсуик» 1СШЛ) 

Побеседовать с мистером Хаммвром в день отлета казалось 
делом совершенно безнадежным. Расписание у него было та-
ким; к 11 — в Кремль, оттуда — в Минвнешторг СССР, по-
том — в посольство, за женой — и в Шереметьево, где у ж е 
стоял наготове собственный самолет «Оксидентал петролеум». 
Спасибо министру внешней торговли Николаю Семеновичу 
Патоли-<еву: он замолвил словечко за «ЛГ», к, покидая высот-
ное здание на Смоленской, Хаммер пригласил меня в маши-
ну. чтобы дать интервью буквально на ходу. 

— Как прошла встреча? — переспросил он. — Мы провели 
вместе два часа, и я был очень рад видеть, что Генеральный 
секретарь в добром здравии и хорошем настроении. Разговор 
был, как обычно, очень теплый, откровенный, мы обсудили 
различные аспеиты отношений наших стран. Конечно, зашла 
речь и о событиях в Афганистане. Я считаю, что план, кото-
р ы й выдвинул Леонид Ильич в своей предвыборной речи, впол-
не реален. Это правильный путь... 

— Верю ли я в будущее американо-советской торговли? 
Безусловно, верю. И стараюсь всячески содействовать взаимо-
выгодному сотрудничеству наших стран. Я улетаю из Москвы 
с надеждой на лучшее будущее и, как видите, стремлюсь при-
близить его... 

К сожалению, пора было прощаться. 

Теперь л хотел бы отослать читателя на стр. 14, к статье 
Рона Шульцл. президента другой компании, кстати, тоже из 
Калифорнии. По масштабам его фирма, конечно, не идет нн в 
наное сравнение с «Оксидентал петролеум*. Но статья переда-
ет настроение многих американских бизнесменов и служит, по-
моему. хорошей иллюстрацией мысли Л. И. Брежнева, выема 
--мной им во еремя беседы с А. Хаммером: 

• Предпринимаемые Вашингтоном шаги по подрыву торгово-
экономических связей между нашими странами не о к а ж у т , ко-
нечно, на СССР воздействия, на которое рассчитывает амери-
к а н с к а я админис трацнл, но наверняка лишат американские 
деловые к р у г и выгодных контрактов*. 

Л ОКОНЧАНИЕ НА 14-й СТР. 

С О О Б Щ А Е М 
П О Д Р О Б Н О С Т И 
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ш*л: 
Ш Д О Е 1 Ш 1 Н 
1Е Ш 1 1 1 
ИЗ ДНЕВНИКА • 
НАШЕГО 
СПЕЦИАЛЬНОГО 
КОРРЕСПОНДЕНТА 
21 февраля 

Нормальная жизнь столицы 
нарушена. Взвинченные, ору-
щие группы размахивают зеле-
ными исламскими полотнищами, 
громят магазины и лавки Воз-
гласы «Аллаху-ль-Акбар!» («Ал-
лах велик!»). Вооруженное на-
падение на банк. Попытка 
захватить хлебозавод. Снайпе-
ры на крышах и в окнах. Пы-
лает кинотеатр. Прибывших не 
место пожаоных обстреляли. 
Есть убитые. Отряды народной 
милиции, вооруженные члены 
партии отражают налеты бан-
дитов. Зверские акты террора 

против мелких торговцев-ду-
канщиков. , 

Прорываюсь на машине 
сквозь город, сквозь треск 
автоматов Вижу пламя в до-

мах. взрывы гранат, окровавлен-
ного, с изрезанным лицом ду-
канщика. 

Всю ночь раздаются выстре-
лы Наутро — заявление прави-
тельства о введении в Кабуле 
военного положения. Подавле-
на еще одна контрреволюцион-
ная вылазка. 
22 февраля 

Центральная торговая улица 
Майванд. Пусто. Ветер. Пере-
вернутая брюхом вверх авто-
машина. Вонь горелой резины. 
Хруст стекла. У расквашенной 
витрины на стене черным уг-
лем надписи: «Слава аллаху», 
« С благословения господа мы 
начнем исламскую революцию 
в Афганистане». Пулевые ды-
ры в известке: иероглифы 
контрреволюции. 

Слушаю Би-би-си и «Голос 
Америки». Опять все то же: 
интерпретация кабульски* со-
бытий. как стихии народного 
возмущения против властей, 
как взрыв мусульманских 
чувств, оскорбленных прише-
ствием безбожников-русских. 
Старательно раздуваемый лжи 
вый миф . 

ф ОКОНЧАНИЕ НА 14-й СТР. 

ДЕТЕКТОР Л Ж И Ф А К Т Ы 
НЕ ПОДТВЕРДИЛИСЬ... 

Вовсе не в результате собы-
тий в Афганистане наши 
недруги на Западе начали кам-
панию по срыву Московской 
Олимпиады. Этим они заня-
лись давно — с того момента, 
когда МОК избрал Москву 
местом проведения летних 
Олимпийских игр 1980 года. 

Сорвать Олимпиаду им не 
удается. И не удастся. Пыта-
ются коте бы скомпрометиро-
вать. Ищут любой повод. Со-
ветский спортсмен, олимпий-

ский чемпион Влвдиславас Чв-

сснас, приехавший в прошлом 

году в ФРГ туристом. М р у т 

удостоился там особого внима-

ния западных спецслужб. Они 

занялись тщательной психиче-

ской обработкой спортсмена. 

Добивались от олимпийце пуб-
личного заявления с призывом 

бойкотировать Олимпиаду в 
Москве. Пойти против совести 

Чвеюнас отказался. 

Неудача антисоветчиков бы-
ла очевидней. Однако без вни-
мания Чесюнвс» они "не оста-
вили. Им* владиславаса Чесю-
наса нв протяжении последних' 
месяцев то и дело мелькает на 
страницах западных буржуаз-

ных газет Вот уж не ожидал 
чемпион, что вдруг станет на 
Западе героем многосерийного 
политического детектива Вер-
нулся он из ФРГ на обыкно-
венном рейсовом самолете, в 
тот же день в Москве пересел 
на самолет до Вильнюса. В 

Вильнюсе вошел в свой дом. 
открыл квартиру... 8 этой квар-

тире живет и поныне, работает, 
где работал, учится, где учил-

ся... 

Однако существует иное 
«жизнеописание» Чесюнаса, 
созданное болезненным вооб-
ражением антисоветчиков: по-
хищен из ФРГ советской раз-
ведкой. силой доставлен в 
СССР, бит до полусмерти, с 
проломленным черепом поме-
щен в психиатрическую боль-
ницу. Пусть топорно, пусть не-
лепо и неубедительно— важно 
пустить слушок Давно обка-
танный прием подрывной бур-
жуазной пропаганды. Рассчи-
тан на пристрастие человече 
ского воображения к тому, что 
выходит за рамки привычного, 
несет в счбв сенсацию Потом, 
демонстрируя «обьектисность». 
от сказанного можно походя 
отказаться мол. сведения не 

подтвердились! Но цель уже, 
достигнута: поднятый поначалу 
шумок уже запал я чьи-то уши 

Осенью прошлого года в 
Вильнюсе состоялась пресс-
конференция. и на ней коррес-
пондент западногерманского 
телевидения перед киЩ»6ьек-
тивом собственноручно ошупая 
голову Чесюнаса' цепа у чем-
пиона голова. Можно бЙЛо на-
деяться. что после пресс-кон-
ференции. после выступлений 
советской печати в зтевдном 
боевике о Чесюнасе наступит 

наконец вынужденный (хеппи-

энд». Ведь как не радоваться 
тому, что человек жив-здоооо'. 

Кто-то не радуете*. К'о-то 
упорно желает Чвсюнасу беды 
И псе для того, чтобы потра-

фить вашингтонской админис I-

ргции в ее кампании против 
Олимпийских, иго в Москве. 

Совсем недавно в западно-

германской печати вновь по-

явилось сообщение о Чесю-

насе. в радиостанция «Немец-

кая волна» поспешила запус-

тить его в эфир Оказывается, 
«доведенный до отчаяния» 

олимпийский чемпион «покон-

чил жизнь самоубийством». Все 

было сработано по законам 
жанра: в каждом остросюжет-
ном боевике непременно долж-

на быть кульминация. 

Западногерманскому телеви-
дению снова предоставляется 
возможность встретиться я 
Вильнюсе с. Чесюнясом. И 
снова стрекочут кинокамеры . 

Мы позвонили по телефону 
Клаусу Беднарцу. московскому 
корреспонденту радиотелекор-
порации АРД. который толь-
ко ч,о вернулся из Вильню-
са. Он подтвердил: «Да. 
снимал Чесюнаса; жив-здо-
ров'» А «Немецкая волна», 
распространив перед этим зло-
намеренный вздор, теперь ми-
моходом скромно роняет: 
факты не подтвердились. . Ха-
рактерный стиль работы под 
рыаных оадиоцентрсв типа 
«Немецкой волны» — плано-
мерной клеветой доводить 
свою жертву до отчаянья Но 
пусть не обольщаются нервы 
у Чесюнаса крепкие. 

Говоря об этой неблаговид-
ной истории, нелишне отметить 
одно примечательное обстоя-
тельство. В своих сообщениях 
о судьбе Чвсюнвса «Немецкая 
волна» уже не первый раз 
ссылается на информацию яко-
бы полученную из посольства 
ФРГ в Москве. То кто-то туда 

позвонил и сообщил, что Чв-

сюнасу пробили голову, то по-
сольство само заявляет, что «не 

исключает возможность само-

убийства Чесюнаса» . Не хо 
телось бы верить, что в згом 

дешевом антисоветском детек-

тиве принимвет участие таков 

серьезное учреждение, как по-
сольство коупного государства, 

с которым наша страна поддер-
живает нормальны* диплома-
тические отношения 

Л. « И К Т О Р О » 

ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ 

ГРИБЫ 
С КРАСНЫМИ 
Ш Л Я П К А М И 

Хога Пекин, мак известно, 
пламенно приветствует лю-
бые проявление «большого 
беспорядка» в мире, бурно 
рлдуется «катастрофам и • 
землетрясением в Поднебес-
ной», он тем не менее (а мо-
жет быть, именно поэтому) 
полон решимости повсюду 
наводить порядок — свой, 
ееликохвньский порядок. 
Маоисты и постмаоисты, 
«радикалы» и «прагматики» 
одинаково ревностно лезут в 
чужие дела и всем дают ука-
зания: начиная от редакции 
газеты «Нью-Йорк тайме», иу-
де они еще несколько лет на-
зад послали директиву, что 
можно и чего нельзя печа-
тать, и кончав руководителя-
ми госудерств и прави-
тельств. кои без твердых 
предписании Пекина вообще 
не знали бы, как себя вести 
на международной арене. 
«Упорядочив», как им пред-
ставлветсв, внешнюю полити-
ку Вашингтоне и добившись 

КИТАИ СЕГОДНЯ 

РАЗОЧАРОВАНИЯ. 
- 1 

О Т Ч А Я Н И Е 
На прошлой неделе фран-

цузская газета -Монд« высту-
пила с обстоятельной статьей 
о настроениям китайского на-
рода. Корреспондент газеты в 
Пекине, в Честности, сообща-
ет: 

Китайское население охватил 

сейчас кризис до верив. Об 

этом пишут все газеты, и, как 
полагают, сам Дэн Сяопин на-

мекал на это а докладе, с ко* 

тооым он выступил 16 инваре 

п|ред несколькими тысячами 
кадровых работников. По со-
общениям из хорошо информич 
оошвчных кругов, заместитель 
премьера Госсоавта якобы кон-
статировал отсутствие веры в 

резко ентисоветского ее кур-
се, китайские руководители 
теперь, видимо, решили «упо-
рядочить» и американскую 
общественную жизнь, в чест-
ности рабочее и прогрессив-
ное движение США. 

Куда зто, е самом деле, го-
дится, если промаоис тские 
группировки в С Ш А разоб-
щены, бредут кто е лес, кто 
по дров в и ни е малейшей 
степени не влияет на настрое-
ния американского общест-
ва? Если такое махрово енти* 
советское и потому близкое 
«о духу Пекину еашиигтои~ 
ское издание, как «Проблема 
оф комью^изма, упрекает ки 
твиски< руководителей в «ос-
лаблении интереса» к про-
мвоис1вм и «потере влия-
ния»?.. 

Пекин, квк явствует из по-
следних событий, решил 
«упорядочить» это положе-
ние Пусть возникнет широ-
кое. мвссовое движение аме-
риканцев под лозунгом «Мы 
идем вслед зв Пекином!», 
пусть его возглавит переиме-
новвннвя в «Коммунистиче-
скую пвртию С Ш А (марксист-
ско-ленинскую)» прозябавшая 
прежде «Октябрьскея лига» 
во главе с неким Майклом 
Клонски. Ее лидеров неодно-
кратно вызывают в Пекин, а 
я декабре—янввре сам Клон-
ски провел месяц в КНР и по-
лучил подробные директивы 
и строгие инструкции лично 
от заместителя председателя 
ЦК КПК Ли Сяньняня и звве-

будущев. сомнение в отноше-
нии программы «четырех мо-
дернизаций». За несколько 
дней до этото, 13 января, шан-
хайская газета сВзньхуэй баоэ 
пошла даже дальше, отмечая 
тенденцию к «сомнению во 
всей идеологии» (маоистской. 
— «ЛГ») 

По правде говоря это явле-

ние нельзя считать полностью 
новым: многие признаки отме 

чались уже около года тому 
назад, причем не только в 

дацзыбао. но также во вполне 

официальных отчетах о собра-
ниях 

Судя по всему. Дэн Сяопин 

попытался в своем докладе 16 
января победить пессимизм ок-

ружающих, напомнив о «ста-

бильности и единстве», об улуч-

шении руководства государст-

венными делами, не забыв так-

же упомянуть о трудностях, по-
рождаемых политикой «урегу-

лирования» экономики. Такая 
аргументация заместителя пре-

мьера Госсовета в какой-то 

степени спорна. Уоовень жиз-

ни слоев населения с наиболее 
скромными доходами пони-
зился настолько, что часто уже 
нет желающих покупать мясо. 

МНЕНИЕ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЯ 

Д Ж О ! 
МАККАРТИ 
СМЕЕТСЯ 

Советско-американские от-
ношения переживают особые 
времена. Времена, когда слу-
чаются истории, ешс недавно 
казавшиеся невозможными в 
Соединенных Ш т а т а х . О д н а 
из них только что разыгра-
лась в связи с организованной 
Американским обществом по 
изучению вакуумной техники 
в Санта-Барбара, штат Кали-
форния, международной на-
учной встречей, на которую 
пригласили ученых из Совет-
с к о ю Союза. Польши и Венг-
рии. Узнав об этом пригла-
шении. администрация С Ш А 
я лине госдепартамента, ми-
нистерства оборони н мини-
стерства торговли начала 
стремительно действовать, Во-
первых, были аннулированы 
переданные восьми советским, 
польским и венгерским ф и ш -
кам приглашения. Во-вторых, 
от американских участников 
встречи иод страхом Тюрем-
ного заключении потребовали 
не разглашать того, что дол-
ж н о было обсуждаться в 
С а ш а - Б а р б а р а . Наконец, ино-
странным ученым, т о ж е угро-
ж а я им «санкциями», предло-
ж и л и подписать обязательст-
во ничего из того, что они 
узнают на конференции, не 
сообщать г р а ж д а н а м социа-
листических стран. 

Устроители встречи не зна-
ли, смеяться им или плакать. 
С одной стороны, гости и л со-
циалистических стран были 
приглашены прежде всего для 
того, ч т о б » поделиться собст-
венным опытом. Кроме того, 
по словам одного из органи-
заторов конференции, боль-
ш а я часть обсуждавшейся на 
пен информации у ж е была 
опубликована в открыто цир-
к у л и р у ю щ и х научных ж у р н а -
л а х 

С другой стороны, для аме-
риканцев среднего н старшего 
поколении все это было ке 
очень смешно, потому что жи-
во напомнило им мрачные 
времена конца 40-х — начала 
50-х голое. Соединенные Шта-
т ы стали тогда, как нзеесТно, 
жертвой чудовищного явле-
нии. скрещенного маккартиз-
мом *1аккартн.ш, к а к чума, 
прошелся по Америке, прине-
ся с собой всеобщее духовное 
оцепенение. взаимную по-
дозрительность, тотальный 
страх. 

Л ю д и вспомнили, как в 
начале 1947 года то ж е мини-
стерство торговли приняло 
дискриминационные в отноше-
нии С С С Р меры, а в нюл% 
1951 года конгресс разорвал 
советско-американское согла-
шение от 19117 года, что фак-
тически свело к н у л ю эконо-
мические связи между двумя 
странами Вспомнили они, и « 

к а к в мае 1952 ю д а юсдепар-
тамеит под страхом судебно-
го преследования: запретил 
американцам поездки в С С С Р 
и восточноевропейские социа-
листические страны. К а к жи-
вая встала перед их глазами 
картина казни п июне 1952 го-
да Этель и Ю л и у с а Розен-
бергов. 11а основе заведомо 
подтасованных показаний суп-
ругов-физиков обвинили в 
том, что они «советские шпио-
ны». Т о было время, когда 
любые к о н т а к т ы с Советским 
Союзом, е советскими г р а ж -
данами вызывали у ж а с , пото-
му что превращали любого 
американца в «-красного», ли-
шали его работы, обрекали на 
слсжЛу н травлю. Время, 
когда окопавшийся в конгрес-
се погромщик Д ж о М а к к а р -
т и сеял страх перед Совет-
ским Союзом, ненависть к не-
му, шовинизм. 

Т а к что же, в начале 80-х 
Америка двинулась я направ-
лении второго издания мак-
к а р п и м а ? Н е хотелось бы 1ак 
думать. Н о вот галета «Сан-
Франинско к р о н н к л » , совсем 
не левая н не ангинравнгель-
с1вснная, комментируя слу-
чившееся в Санта-Ьарбара, 
замечает, что аго «напомина-
ет атмосферу Д ж о Маккар-
тни. Если проанализировать 
действии нынешней американ-
ской администрации в отно-
шении Совсмского Союза, то 
н впрямь сами собой напра-
шиваются неприятные парал-
лели. I I в то время кое-кто в 
политических целях играл на 
страхе американцев, только 
их пугали не сегодняшней 
«советской военной угрозой», 
а «коммунистической опасно-
стью». К а к некоторые это 
делают сейчас, в холе избира-
тельной кампании, Д ж о М а к -
карти т о ж е набирал себе по-
литические очки на антисовет-
ской истерии. Теперь, к а к и 
тогда, слепо, бездумно рвуг 
одну за другой связи с Совет-
ским Союзом. То, что в нема-
л ы х т р у д а х создавалось деся-
тилетиями. разрушают за ме-
сяцы. нисколько не заботясь 
о завтрашнем дне, полагая,, 
что нерешенные проблемы так 
или иначе удастся урегулиро-
вать с позиции диктата, с по-
мощью силы. 

Тогда очень, очень просчи-
тались. И на этот раз, когда 
нрн тется подводить баланс, 
м о ж н о не сомневаться, убе-
дятся, что не останется ника-
кого кредита, а будет сплош-
ной дебет. А за этим дебетом 
в очередной раз последуют, 
покаянные заклинания, бнтие 
в грудь, запоздалые переоцен- . 
ки. 

Все это у ж е было, хотя ко-
му-то из вашингтонских поли-
тиков сегодня кажется, что 
они идут собственным, неиз-
веданным путем, что, запус-
кая в производство новые си-
стемы о р у ж и я н раздувая шо-
винизм, путая американцев и 
поднимая волну антисовет-
ской истерии, они демонстри-
руют твердость. 

Н е твердость они демонст-
рируют. а нечто иное То. что 
случилось в Сзнта-Варбара, 
да и многое другое из про-
нсходчщс|*Ь ныне в Соединен-
ных Ш т а т а х , наверное, очень 
повеселило б ы незабвенной 
памяти Д ж о Маккарти. 

Виталий КОБЫШ 

дующего международным от-
делом ЦК КПК Цэи ГЬнфе*. 
Ему дали задание — объеди-
нит!, «округ своей группки 
остальных «сочувствующих» и 
«создать перелом» • настрое-
нн«х американце», зародить 
их антисоветским потенциа-
лом, добиткС» безоговороч-
ного одобрения агрессии во 
Вьетнаме и прочих пекинских 
акций со стороны американ. 
ской общественности. 

И «от в «нваре по«вл«етс» 
на свет удивительное по 
своей амбициозности «сов-
местное заявление» «Компар-
тии С Ш А (м.-л.)» какой-то 
«Лиги революционной борь-
бы» и самозваного «Револю-
ционного штаба рабочих». 
Они поклялись «добиваться 
большего единства», пропа-
гандировать «идеи Мао Цзз-
дуна •, внедрять в сознание 
каждого американца «тео-
рию трех миров» и чувства 
горячей любви к пекинским 
руководителям. 

Итак, «историческое собы-

тие» свершилось. Но — вот 
удивительное дело — в об-
щественной жизни США клк 
будто ничего не произошло. 
Правда, влвсти дали понять, 
что они будут приветствовать 
раскольническую антисовет-
скую деятельность лропекин-
ского «объединения». Но 
дальше этого дело не двину-
лось. «Активисты» не жалеют 
усилий, чтобы очернить Ком-
мунистическую партию С Ш А , 
оклеветать Советский Союз, 
рекламировать политику под-
рыва мира и военного пси-
хоза. Но никто не замеча-
ет их мышиной возни, а 
те, кто знаком с историей ре-
волюционного движения, ок-
рестили их «гапонояцами». 

Поп Гопон, который пытал-
ся расколоть рабочее движе-
ние в России, ослабить его 
силу, как известно, плохо кон-
чил. Канут в небытие и ядови-
тые грибы Пекина с красны-
ми шляпками. 

Б. СВЕТОв 

Для городских жителей, зараба-
тывающих не более 40 юаней 
в месяц, купить полкилограм-
ма свинины — это значит от-
дать заработок за целый рабо-
чий день. 

Однако главна* проблема за-
ключается не в стоимости жиз-
ни, Китайский народ знавал 
еще и но то. и дороговизна са-
ма по себе для него не но-
вость 

Становится слишком очевид-
ным и слишком заметны»* со-
циальное неравенство. Отныне 
главную суть китайской полити-
ческой жизни составляет проб-
лема ганьбу: очень многие кад-
ровые работники на всех уров-
нях используют свое положе-
ние для того, чтобы обеспечи-
Лтъ себя и заботиться лишь 

о личных материальных или се-
мейных интересах. 

Есть особо «выдающиеся» 
случаи, о которых ничего не 
пишут в газетах, но которые 
геем известны. Даже сам Дэн 
Сяопин не гарантирован от уп-
реков Его обвиняют в том. что 
на одном пароходе, совершив-
шем в прошлом году «круиз 
дружбы» в Японию, находилось 
слишком много его друзей и их 
родственников. Но особенно 
видна подобная практика в по-

вседневной жизни, на более 
низких уровнях. 

Постоянное несоответствие 
между словом и делом, не-

двусмысленно .осужденное дзе-

той «Вэньхуэй бао». в немалой 
степени и выаысает скепти-
цизм, тот кризис доверия, ко-
торый охватил сейчас страну. 
В конечном счете прошло уже 
более трех лет после смер-
ти Мао Цзздуна. и никто не 
хочет больше осерьез верить, 
что нынешние беды общества 
обьясняются единственно лишь 
последствиями стиля, унаследо-
ванною от «банды четырех». 
По прошес!Вии этих трех пег 
народ не верит и новому ки-
тайскому руководству. 

Остается острой главная 
проблема: взаимоотношения 
между геми, кто правун. и те 
ми. кем правят. Что касается 
Китая начала 80-х годов, фор-
мула. комментатора агентства 
Синцхуа проста: «Подлинной 
демократией является такая 
демократия, которая служит 
осуществлению четырех модер-
низаций». Перед лицом сомне-
ний. разочарований, чувства не-
справедливости. которые сей-
час проявляются повсюду, по-
добный ответ имеет несколько 
зловещий характер. 
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ТРИ ПОЭТИЧЕСКИХ ЭПИГРАФА К ПРАЗДНИЧНОЙ РУБРИКЕ 

—Моя труд вливается в труд моей республики... 
-~Есть женщины в русских селеньях... 
~ Пусть всегда будет мама... 

Конкурс «ЛГ» ш лучший очерк 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК 

Лидия Аягустиноена Д . м ч . н и о — стерженщица Минского 

тракторного зеяоде. 
Что такое трактор, знает каждый. А вот какое участив в его 

производстве принимает стерженщица и что »то за специаль-
ность — известно далеко не всем. 

Название специальности Лидии Августиновны происходит, 
как легко можно догвдатьсв, от слове «стержень». Что такое 
стержень? Говор» обобщенно, зто некий крепкий предмет, 
пронизывающий, объединяющий и скрепляющий какие-то раз-
розненные части в одно целое. К примеру, кусочки баранины 
нвнизываютс* на острый предмет, нвзывавмый шампуром, — 
и получается шашлык. Или же различные житейские факты 
объединяются обобщающей мыслью, нвнизываютс» на рстрие, 
то есть стержень сюжета, — и вы читаете очерк. Существуют 
выражения «гвоздь вопроса», «гвоздь проблемы» в которых 
слово «гвоздь» синонимично по смыслу слову «стержень» Го-
ворят еще, что стержень есть и в каждом человеке. Впрочем, 
выражают и сомнение: в квждом ли?.. 

Итак, Лидия Августиновнв Демченко, о которой » пишу 
очерк, изготовляет стержни. Она делает стержни всевозмож-
ны» размеров и конфигураций: плоские и круглые, маленькие, 
с десяток граммов, и двадцатикилогреммовыв, похожие на 
пальчики (они так и называются — «пальчики»), и на волшеб-
ную лампу Аладдина. Эти причудливые изделия женски, рук 
станут важной частью литейной формы, они образуют в от-
ливке внутренние полости, сквозные отверстия, впадины, вы-
ступы то есть сделают стальную болванку конкретной и точ-
ной деталью трактора. Сделают свое дело — и умрут, их вы-
бьют И отправят в мусор. Ствль. как бы прочна она ни был», 
оживает, обретает свое назначение блвгодвр* песочным 

стержням Лидии Августиновны. 
Да, да, стержни изготовляются из песке, точнее — из смеси 

песка глины и скрепляющих добавок. Техническое название 
материала — стержневвя смесь, в сбиход. — формовочная 
земля или просто и кратко - земля. Эта земля поступвет в 
бункеры высотой в Два зтажв, в иижнеи своей части бункер 
сужается . трубу. В трубе три отверстие, через ни, земля по-

тихоньку сползает на стол. 
Крепкими сухощавыми ладонями Лидия Августиновнв выгре-

бает из отверстия жирную землю, похожую на домашнее тес-
то руками накладывает ее в специельную форму («формо-
вочный ящик»), разравнивает, утрамбовывает, прикрывает 
сверху железной крышкой («сушильнои плитои») и оп! 
ловко переворачивает. Зетем легонько и быстро стучит по 
днищу формовочного ящика деревянным молоточком, осто-
рожно снимает форму, освобождая сформованный «пирог» 
стержень. Вместе с плитой-подствекой ставит его на подвесной 
конвейер, движущийся рядом, — и стержень пошел в печь 
на обжиг: там он станет румяным, прочным, огнеупорным, не 

боящимся расплавленной стели. 
За смену Лидия Августиновнв отпрвелявт на сушку от ЗСЮ 

до 650 стержней (в зввисимости от их сложности). Пока я на-
блюдал, она сделала десять штук. Ни одного лишнего движе-
ния. все под рукой - рвз, раз, раз... стержень поехал на кон-
вейере. И вновь ловко, Звученно — рвз, рвз, рвз.. Оп 
ехал! Опять - оп!.. И опять... 650 раз в день одни и те же 

движения рук. глаз, теле. 
«Устают ли руки! Да, устают, особенно уставали поначалу, 

пальцы болели, вот здесь, в подушечках, - она пошевелила 
пальцами, на которых -.влипли песчинки. — Поясница боли , 
если не найдешь удобной позы. Я, вывело, положу на стол 
одну плиту И на ней, согнувшись, двлвю стержни Мае ер 
Игорь Михайлович Каминский подойде*. посоветует «А ты, 
Лида, полежи плит побольше, чтобы можно было респря-

миться, во весь рост реботвть...». 
Давно не существует той юной стерженщицы 

умеющей найти за рабочим столом прввильиои позы, 
она растворилвсь в грохочущем цехе, вопяотилвсь в тысячи 
румяных стержней, в тысячи крвеных и синих тректоров «Бе-
ларусь», она, та неопытная, но сильная и упрямая Лида, отдав 
заводу свои дни и годы, еыроелв в Лидию Августиновну, сте-

ле Героем Социалистического Труде. 
Не болят натрвнироввнные пвльцы, рвзминая землю, ив н 

«т поясница, потому что пришел опыт, пришла науке прввиль-

Лиды, не 
исчезла 

Гульчехра СУАЕЙМАНОВА 

ОБРАЗ Н А Д Е Ж Д Ы 
ДИКТОР объявил, что наш 

самолет задврживвется 
еще ив пять часов. По-

года действительно былв 
скверной. Хлествл ливень. 
Эти пять часов поквзелись 
мне пятью годами. В про-
сторном .эропорту Домоде-
дово в от волнения не знвлв, 
куда деться. 20 дней, квк я не 
видела свою дочурку Швхло. 
Эте тоске по ней зветввилв 
меня бросить лечение и не 
неделю раньше вылететь до-
мой И вот наше свидвнив 
задержалось еще не пять ча-
сов. Перед моими глвзвми — 
Шахло. Первые ее швги, пер-
вые ев слова, новые, приду-
манные, невнятные слова. И 
я их с удовольствием повто-
ряю. Мне кажется, онв рядом 

топает, хохочет, лепечет. 
Как будто нвдввно было. 

Держу свою мвлышку не ру-
ках, мы играем. Ей нет и го-
да. Она асе понимевт, все 
знает Я осторожненько кос-
нулась пальцем ее иосв-пу-
говки, онв принимает м о л 
шутку и от удовольствия зв-
крывввт глазки. Трется голов-
кой о мое лицо и бросвет 
себя в мои объятия. Я под-
нимаю ев над головой. Солн-
це купает ее в своих лучвх. 
Малышка ручонками, как 
крылышками, машет, квк буд-
то хочет взлететь. Онв рв-
дуетсв, улыбается и поквзы-
вает пару беленьких зубиков. 
И зти зубки на мгновение ме-
няют все ев лицо. 

Как неравно »то было. А 
сейчас онв мне читает стияи, 
поет... И вдруг за спиной 
плач ребенке. Оборвчиввюс* 
на этот голос. Смотрю: моло-
дая женщина передает ма-
лыше мужу, а муж увешан 
чемоданами, рюкзаками... 
Оба такие усталые, давно, ей-
дать, ждут самолета. А ребе-
нок плвчет во весь голос, * 
подошла. «Дайте мне», — то-
ворю. Женщине протянула 
ребенка. Мальчуган белобры-
сый, голубоглвзый. Я лескоео 

но респределять свои силы. Руки привыкли, тело привыкло 
Но привык л в ли душа к однообразному, нелегкому эвмятию, 
не болит ли на душе человеческой, рвущейся, к е * всегда, к 
творчеству, к разнообразию, к красоте? Она делвет стержни 
уже 22 года Двадцать два года! 

Всю свою жизнь она в этом цехе, зе этим столом, у этого 
бункера, на котором на уровне глвэ приклеен осколочек зер-
кала, что как-то сразу делает рабочее место истинно женским, 
несмотря на пыль и грохот, железо и огонь. Зе двадцать два 
года много раз менялись зти зеркальца, потому что от вибра-
ции падали и разбивались. Но если за это же время ее рабо-
чие дни и недели, месяцы и годы не поблекли от многократ-
ного повторения, не рассыпались, квк песок, а, наоборот, вы-
строились в четкую линию, идущую вверх, к еершинвм рабо-
чего мастерства, то, следовательно, нечто сцемвнтироввло их, 
скрепило в одно нервзрывнде целое, называемое славной че-
ловеческой жизнью, судьбой, — значит^ существует в ней 
некой-то крвпчейший стержень. В чем же он? 

Вы думаете, она ответила на этот вопрос? Нет. не ответила. 

ца намного перевыполнила свою норму по конкретным стерж-
ням, а их, этих же самых стержней, есе равно не натает. По-
чему? Да потому, что эадече стерженщицы — слепить стер-
жень и поставить его на конвейер. Дальнейшее ее не к ее ест-
ся, свою зарплату она получает от количестве слепленным «пи-
рогов*. Что получеётсв со стержнем двльше? 

Дальше конвейер быстро ееэет его в сушило. Перед суши-
лом — дверки: они открыееются, впуская стержень, эетем за-
крываются; высушивается изделие — дверки вновь откры-
ваются, выпуская его, и вновь звхлопжеЬются. Конвейер, твким 
образом, то деигелся. то эемнрел в сушиле. Это сдержиеело 
рост производительности участке. Получелось; сэержни есть, 
и вроде одновременно их нет, литейщиии-зеливЩики простаи-
вали. Значит, они пусть стовт без деле, е мы, стерженщицы, 
будем лепить новые и новые «пироги»? Производительность 
ради производительности — вот что получелось. 

Ловкие руки Лидии Августиновны не подобную произво-
дительность не способны, они, квк говорится, совсем опуске-
лись, покв голове не придумелв ловкий и простой выход. Дам-
ченко предложиле установить не сушиле вместо жесткой 
дверки зкрвн из фольги и уменьшить скорость конвейере. Что 

лолучветсв теперь? 
Конвейер движется медленнее, но безоствновочно, сем от-

крывает ленточные двери сушиле, движется в сушиле, стерж-
ни успевеют высохнуть на ходу. Повысились и качество, и про-

изводительность. # 
Зададимся таким вопросом: чья производительность повы-

силвсь в результате рвционвлиэвторского предложения? Стер-
женщицы Демченко? Нет, онв от тех дверей не зависела. От 
них зависел литейный цех, недодвющий из-за отсутствия го-
товых стержней стальные отливки, в знвчит, и сборочный цех, 
не выпускеющий готовые трвкторы в эаплвнировенном количе-

••УЧЛААЛЛААЛАЛА Анатолий КОЗАОВИЧ 

ОТКРОЙ ГП131. 
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гордости сообщила, ч , м повторнле онв/ получилась 
дили и ней, соввтоввлись. мвшине п о в т о р и ^ о ^ в н а у ч а с т . 

хорошее, и с квждым годом их все смотовла не 
- и » моих вучек говорила с радостью и смотрела не 

ке. Но без моих ручек, г » , т б о Й 1 м С к Е с Т к , « * . слож-
свои и р . п к и . кулечки, есе Р " " ° сдалавт. Во всем ми-
ные стержни, что их им однв мвшина ле сдала. 

ре эти стержни д.л.ют руквми. проволоки в 
Еще говорила, п о к м ы . в я на большив^ж у ^ ^ ^ 

углу: из нее делают .рм.туру Д ' можно обойтись без 
„ „ л . .пет. А ведь во опыте 

Г о Г , 7 ; С к е ^ ^ о . ^ . Т ; : . з 6 Г С Я 

„ о й злостью болеют " * « . • * . . Минской 
Стерев женщине, полевод , Н в трвкюр 

^ г л : : т . г г с г . ; . ' . 
пвишли Фвшисты, ЗЛОСТЬ « в и в взялв. нет уж. трактор 

вем ие доствнеТс^»Г Р а з д е л а - «а запчасти и закопала. А 

" *Р або* а я *Д . м ч е н к о " б Г Г Д ^ н о Т и * " с в о л о к и . колхоз-
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музее стоит ив постаменте ' Р ' " ' 0 ^ " 6 е й к о 0 н не позволил 
товктоое работал колхозник В. Г. иотруоеико. ^ г « 
отступающим с п о р а м взорввть свою верную машину. Ра,о-
боал ее смазал части солидолом и закопал в своем саовв. 
После войны он работал на «том траиторо еще пятнвдцвть 

л е Г . о в с » ; . 0 ; . . - . рвйон. 
•имиV лаже имя дели — Квпитеч, то есть первый 

Гордо рокотал не заросшем послевоенном п о л . с С е р е ж е ^ 

иый Квпитен. в где-то рядом, зв « " ^ ^ л у Т " Т ы л ^ в той 
Минской облвсти женщины тянули на себе плуг, и Была в то 
жуткой^ У пряжке молоденькая Лида. Не тогда ли зародилась 
" нее ого-миого тракторов? И иогда на 

окраине Минск, вырос завод, Лида я р в ш м < 
Пвовый трактор ..Беларусь», выпущенный двадцать шесть 

лет назад и ^ с л у ж и в ш и й тректористу С. С. Наумеико вдвое 
дольше положенного срока, стоит теперь перед п Р " ° д и ° * » * 
А - с обеих сторон его обтеке-

Звдумалась над ним надолго, искренне желая мне помочь 
найти «тот стержень», и, видя, что помочь не в состоянии, рас-
терялась. покрвеиелв Разве можно, нвпример, ответить, зв 
что любишь меть? Мы говорим просто: люблю свою меть. 
Люблю свою Родину. Лидия Августиновнв сказала: люблю 
свой труд. Литейщиком, скезвла она, не каждый может быть, 
потому что работа зта нелегкая 

Труд литейщика оне полюбила даже раньше, чем пришла 
§ сталелитейный цех. До зтого она работала в цехе ширпотре-
бе, собирала паяльные машинки и кровати шесть лет собирала 
паяльные машинки и бегала а ствлелнтеймый посмотреть, квк 
там работают Паяльные машинки были не по душе, хотелось 
серьезной рвботы, говорит оне. 

Твким образом, задолго до перевода а стерженщицы она 
приняла зтот труд душой. Может быть, поэтому с первых ж » 
недель уверенно догнала и перегнала бывалых стерженщиц, 
в может, и в чем-то другом причине. Поди рвзберись теперь. 
Она сама не знает, почему у нее все так быстра получалось. 
Она говорит: очень ловквя былв. Говорит — и краснеет при 
атом. Ей, видимо, кажется, что онв хввлится. 

Оне былв ловкая и сообразительная. Личные плены и нормы 
оне выполнялв при отличном качестве. Когде ев спрешивали, 
как у нее так быстро получается, поквзывела, наглядно демон-

стрируя свою ловкость. 

Знвчит, причине успехе—в ловкости рук, в умении евмооргв-
иизоветьев на рабочем месте! Да, соглашается она, а ловко-
сти рук, я очень ловкая и быстрая, потому перевыполняю нор-
му Но ведь не однв в перевыполняю, вот, посмотрите твбель: 
почти у всех перевыполнение. У многих ловкие руки. Земля 
есть, формы есть, конвейер плывет — - н е ленись, лепи стерж-
ни И многие лепят ебы квк. Землю, быввет, подадут некачест-
венную — все равно лепет, лишь бы побольше выгнать. Лв- -

• нвтея лишний раз форму керосином смочить, чтобы ив при-
ставале з-мля. И стержни получаются с раковинвми. А я тек 
не могу - Я. бывает, что и норму не выполню. Не могу рабэтать 
с плохой землей У меня душе болит когде что-нибудь пло-
хое вижу. Иду ругетьев к звмледелвм. Наругаюсь, расстроюсь, 
настроения мет, руки совсем другими становятся, непослуш-
ными. Вот вам и ловкость рук! Нет, ив в руках дело^ Знаете 
что? Свой труд можно дюбить, можно достичь в нем большой 
производительности, в вот если ты не любишь чужой труд, 

то ииквкой ты не рвбочий. 

Речь как выяснилось из дальнейшего разговора, не о чу-
жом звиятии. ив о чужом труде квк таковом Онв имела в 
виду результвт чужого труде вот его-то, результат, надо лю-
бить и уважать. Свой тезис она подкрепляет ежедневным де-
лом Для наглядности приведу лишь один пример 

Производительность одной стерженщицы и производитель-
ность учветкв в целом — понятия резные. Ьыввет, стврженщи-

обиялв его и тихо спвлв нв-
шу твджикскую колыбель-
ную, Н . знвю, от моих объя-
тий или от спокойного моего 
голоса малыш прекрвтил ре-
веть, положил головку ив .ле-
чо и уснул. Я слышелв, квк 
стучит его беспокойное сер-
дечко. И вдруг спросонья об-
вил толстенькими ручкеми 
мою шею зтот белокурый 
мвльчугвн. А я от волнения 
плвкала. Молодея меть с 
удивлением смотрвлв не ме-
ня. Я только и смоглв скв-
звть, что очень соскучилвсь 

по детям... 
У нес в Твджнкистеив го-

ворят: «Дом, полный детей, 
— бвзер, дом без детей — 
могиле». И новые зивкомые 
обычно друг друге спрвши-
ввют: «Сколько у вес детей?» 
Недвром нвшв республике 
зенимеет первое место по 
рождеемости в стрвне {и, 
сожалению, по издвиию книг 
для детей — ив предпослед-

нем)... 
Я чвето выезжвю в кишлв-

ки. Квждвя Дверь твджик-
ского доме рвепеянутв для 
гостей. Входя в твджикский 
дом. звмечвешь тут трвдици-
онный знак в квждом доме 
ив тебя смотрят 10—12 л во 
глвз. Черные, кврие. голубые, 
веселые, удивленные И в 
глубине квждого взгляде ты 
видишь красочный мир дет-

стве. 
Однежды я былв в гостях у 

одной колхозницы — Мвтери-

героини Меть пелв своей но-
ворожденной колыбельную 
Это былв чудеснее колыбель-
нее. В конце квждого купле-
те повторялось: «Ты мое 
вдиистввннвв, ты мое сол-
нышко, ты моя нвдвжде». 
Когде уснул ребенок, я спро-
сил.: «Почему вы одиннвдцв-
того своего р . б е н к . ивзывве-
тв единственным?» А ОН. от-
вет и л.: «Квждый для мечя — 
единственный, квждый — сол-
нышко, квждый — нвдеждв». 

ДУШАНБЕ 

НАСТРОЕНИЕ — ХОРОШЕЕ! 

Фото А. ВАСИЛЬЕВА 

ствв, и колхоз, не получвющий невыпущенные трвкторы, и 
государство, недобирающее урожай... 

К какой мысли можно прийти, проследив зту цепочку? К 
мысли о том, что от стерженщицы зависит целое госудврство? 
8 известной степени — дв. эввисит, конечно, мой тру* вли-
вается в труд моей республики, квк скезел поэт. Но госудвр-
ство зввисит глввиым обрезом не от квждого из нес в от-
дельности, а от всех нес вместе взвтых, объединенных и 
взаимосвязанных общими интересами и единым производст-
венным конвейером. Не конвейере мы продолжвем чужой 
труд, в чужой труд добавляем свой личный — и отправляем 
сей коллективный «пирог» дальше по конвейеру. 

Все больше нвквпливаетсв вокруг нес результатов чужого 
труда, мвтвривлизоввнного в третуорвх и дорогах, в станках 
и хлебех.. Все более опосредованным становится ивш личный 
вклед а общий результвт, от которого нас отрывеют узквя 
спвцивлизвция и широкая коопервция. Лидия Августиновнв 
кек-то призналась мне, что первые две года не зивле, кудв и 
Звчем иду» ее стержни, не представлял., где они будут не 
трвкторе. Делаю-делаю, говорилв онв, и думвю: в з . ч . м их 
столько, для чего в стерлось? У рабочей зеродилвсь тревоге: 
квк ее личный результвт стыкуется с общим, коллективным рв-
зультвтом? Онв отпрввилвсь к литейщикем. реботающим с ее 
стержнями, и дотошно ресспросияе, не лишние ли стержни, 
кудв они преднвзнвчвны, квчестввнны ли? Звт.м пошлв не 
сборочный конвейер и уеиделе тем конкретный результвт 
своего труде, м н о г о д е т н о умноженный не чьи-то другие ре-
зультаты. После зтого ей ствло легче, ее личная прибееив к 
чужому результату как бы обреле большую значимость. 

Почему же не придут к ней, и стерженщице земледелы и 
не спросят, иуде и эвчем они готов вт тысячи тонн смеси!.. 
ведь спвцивлизвция может нестолько отделить работника от 
конечного рвзультетв труде, что работ, вообще потерввт об-
щественную-перспективу. Спросите у швеи крупной фвбрики: 
что онв шьет? Онв ответит (я спрвшиевл, знвю): шью кокетку. 
А ее подруге шьет пленку. Еще однв швея с успехом шьет 
оборку. Но сквжите, звчем нем зти и« пленки и кок.тки? Н.м 
нужны пидж.ки! И не потому ли т.к много в М.Г.ЗИН.» неук-
люжих пиджаков, что нвши швеи делвли не пиджвк. в кокетку, 
кармвн, пленку? А почему тек много плохой обуви? Может 
быть, потому, что евпожник, квк тисовой... исчез, рветворился 
в узкой спвцивлизвции? Вместо евпожник. поввились эагоТоя-
щики в е р х , обуви, рвекройщики, з.тяжчики, прикрвплвльщи-
ки низе, красильщики... И с - . з » о т профессии - исчезеет и 
проФессионвльив* честь А без чести брвк производить легко. 

У Лидии Августиновны тоже «узквв. специвльность — стер-
женщице. Однвко онв гордо, деже с вызовом считвет себя 
литейщиком и непременно нвломнит вем об зтом. Онв водиле 
меня к сталелитейным печем, не участок заливки, не звмлв-
приготовительный учветок и говорилв: здесь мы варим сталь, 
здесь мы двлвем землю.. Мы! Онв поквзыввлв новые ввтомв-
ты и полуавтоматы на своем учветкв и говорила, на сви раз 
не боясь хввстовствв: прекрвеныв машины, их сдвлвли 
нертежвм конструкторов семи трвкторозвводцы. 

Зетем онв поквзвлв мне (зто было не другой день) ввтомат 
в действии: в горячей стержневой ящик выстреливалась ^зем-
ле - и через д . . минуты крен стввил не тележку готовый 
румяный стержень. Демченко при зтом лишь нвжимвлв кноп-

в о д . не поствм.нт.. Перед сменой и , , 
вт Ьлотнвя толпе, ребочие идут делать новые 
лвно на минском заводе уже свыше 
Армвдв стельных коней пвшвт поля, сеет хлвб^ О б щ 
ный результвт Нвшвго труда настолько ° 
ме/1еньквя проволочке, с которой ты имеешь дело не своем 
рвбочвм месте, звчветую квжется несущественной, мвмвте-

риельно*. Лидия Августиновн. Демченко « . « 
хочет вернуть материальность каждой проволочке. 
песчинке формовочной земли. С понимания этой 
иости убежденв онв, начинвется истинно рабочий человек. 

По правую руку от Демченко за формовочным столом ста-
рвтвльно суатилвсь дввушке у свей, . п и р о ж к о в я - с е р ж и е ^ 
Лидия Августиновнв нет-нвт. дв и глянет я ту сторо.-у. 
нюшв! - сказала она «не. - Хорошея девочке» Хорошая де-
вочка. наверно, почувствоввлв, что говорим о ней Стрельн/-
лв глвзвми в зерквльце, висевшее перед ней, улыбнулось нам. 

Это былв очереднвя ученице Лидии Августиновны. онв у * е 
работвлв свмостоят.льно. Демченко считает ее хорэшви не за 
глвзки — зв добросовестность. Степень добросовестности Ли-
дня Августиновнв определяет по собственной, д о в о г ь н о про-
стой и верной методе. Учениц у нее было много, и самыми 
любимыми были те. кто больше «надоел» расспросами: Ли-
дия Августиновнв, а почему вы врмвтуру закладываете эдгеь 
не по чертежу?.. Лидия Августиновнв посмотрите, у 
рвзввлился третий подряд стержень!. Яидив Августиновн», в 

когде поквжетв свой попуввюмвт', 
Обучить конкретной специальности, г о р » ч о убеждала о н . 

меня не так уж и сложно, сложнее и, иа»ер"0. .ажнеа на-
учить новичке н . звмыквться . своей слецивльнос1и, видеть 
дальше и шире е.. Всех своих учениц онв поначалу поивтмо, 
учит д.лвть стержни. Учит, покв по умению и знанию техно-
логии ученик и учит.яь не ствнут рвеными. Затем Лидия Ав-
густиновне, квк онв вырвжввтев, «б.рет девочку зв ручку и 
ведет в комитет комсомоле, в хор, в кружок: дввой, милея, 
еключвйсв в общественную жизнь звводв, выбирай дело по 
способностям, по душе. Н . в.водв не только стержни 

двлеют*.» 
Ведет онв ученицу «зв ручку» и словно воочию видит, «л* 

четверть веке назад по втой же центральной аллее, где ей. 
сят портреты передовиков, в том числе и ее портрет, .от та. 
же м.ст.р «вел» . комитет комсомоле ев, вчерашнюю дере-
венскую девчонку, окончившую десять классов в перерывах 
твжелого крестьянского труде е полуголодной покпввоеинсв 

деревне в центре Белоруссии.„ 
Видит онв в юной ученице себя — и грусти», конечно: кто не 

грустит о прошедшей молодости!.. Видит ученице портреты 
передовиков, всмвтривввтся в лицо своего учителе, и кто зна-
вт, возможно, видит ив этой слвеной вллвв и себя, о п ы т н у * 
стерженщицу, б ы в ш у ю рвбочую, инвче звчем же идти на 1в» 
вод и проситься в ученицы к проелввленной стерженщице 
Демченко, члену пврткомв зввода, члену совете нест«киков, 
члену редколлегии республиквнского журнале «Работяще 

I еялянк.»... 
Смотрись, к .к . з.рк.ло, в другого человеке — и ты уви-

дишь себя. Это формуле психологов. 
Лидия Аесустиновив однежды сквзвлв мне «Был у меня • 

жизни счволивый день, когде в смогла звпиевть в своих соц-
обязетельстввх твкой пункт: «Вызыввю не соревноввнив ком-

сомолку Темвру Алвхно». 
Темерв — ее бывшвя ученице За три года онв ервеиягась 

с нестввником в производительности труде. Ее неспокойный, 
нерввнодушный хврвктер естественным путем привел ев « 
ективной общественной жизни, онв — член заводского коми, 
тете комсомоле. «Хорошея девочке, — говорилв о иен Дем-
ченко слоев своей высшей похввлы. — Болеет зе все вокруг, 

Двлеко пойдет!» 

МИНСК 

За мира 

ИБРАГИМОВА ГИЛЕВСКИЕ 
— Ьоба. а ноли бы те-

Л* ке было, гак и нас 
всех ке было бы. да'' 

(Открытие в летнего 
«мука крестьянки О. Ф 
Шнвиовой. оделенное им 
однажды • раагоеоре г 
Лапкой о прош.тои «е 
жизни) 

/. 

СМОГУ ЛИ о а с с к т т ь о 
о них лучше чем они са-
ми рассказывают о себе, 

плача и смеясь, не проклина* 
незавидную свою судьбу, а ти-
хо удивлввеь тому, что пере-
жили тому, что выжили, то-
му, что дожили до времени, 
вкогда бы жить да жить, если 
бы не ивработались так. что 
к е болит»? 

Мне. наверно, не сумвть. 
Ведь это не я провожала не 
фронт мужика, с которым «хоть 
и недолго пожил», в шестерых 
детей накопил», и старшему 
было <0 яет, а младший еще 
не родияев» Не мне сказал на 
п р о щ а н м муж летом сорок 
первого, как раз • покос, оста-
вив в дом» погбулки хлеба « Н е 
обижай детей, война кончите* 
миром, им там жить» Не * по-
лучила в сорок третьем корот-
кое письмецо с ' наесетд» з»-
помнившимис* словами «Спа-
сибо тебе жена мое. что тм 
всех детей моих спасла. Я ско-
ро вернусь. » с»йч»с на танк* 
ухожу а бой...» И и* мн*. ког-

да война уж «замирялась», 
принесли похоронку, и не я 
кричала-кричала, так кричала, 
что соседка прибежала ути-
шать — хватит кричать, от 
крика твоего избушку мою в 
поле унесет; и не я »апр*гла 
после этого корову, выехала на 
ней пахать да запел» вдруг. 
с»ма не эная с чего 

Не я хатала ночами валенка 
— пару э» ночь, если не вали-
лась замертво в коротком сне 
после бесконечного рабочето 
дня. Катала до рассвета — в 
надежде сегодня же получить 
за них хлеба яи, мяса ли. кар-
тошки — «кто чо сможет». 

Не я камыш литовкой по 
льду косила — н . успела по 
твпяу детям подстилок напле-
сти, да и топились камышом и 
шишками. . 

Не я, прибегая с ферм, ски-
дывала пимы и снаряжала стар-
шего я школу, а сама натяги-
вала на ноги рукавички и но-
силась- по хозяйству. 

Не я обменяла по бревну 
родительский еще дом на про-
дукты и тряпки, перебравшие» 
в землянку со всей детворой 
до счастливых тех дней, когда 
начали лить пятистенки иэ е»-
мана 

Не со мной, не со мной все 
»то было — не п о годам мне 
эта судьба а по плечу ли но-
ша — судить о тем не дано ни-
кому, не испытавшему подоб-

ного. Но вот свела нас жизнь 
в теплых, прибранных сибир-
ских избах для неторопливых 
разговоров, и вспоминают сол-
датские вдовы, вспоминают 
осиротевшие матери, вспоми-
нают бабки да прабабки долгов 
свое лихоманное житье-бытье 
и мешают слезы со смехом. 
А с портретов глядят с неиз-
менным спокойствием на со-
старившихся жеи и матерей 
вечно молодые мужья и сы-
новья. 

Тридцать семь осталось я 
Гилевке женщин, потерявших в 
войну кто мужа кто сына кто 
мужа и сына, кто муж» и двух-
трех сыновей 

2. 
Старинное, говорят, сибир-

ское село Гилевка Но верить 
приходится на слово, потому 
что никак не угадаешь по сепу 
почтенного его возраста Дома 
в большинстве глядятся молодо, 
много новостроек, а светло-ка-
менный центр и вовсе еще скла-
дывается, И все тут — школа, 
детсад. Дом культуры, магази-
ны, административные здания, 
•се тут точно сошло на гилов-
скую землю с глянцевых стра-
ниц книжки-альбома об облике 
лучших нынешних деревень 
страны. 

Пятьсот примерно дворов я 
Гилевке на 1700 жителей. 
60 оранжевых, зеленых, синих 

«Москвичей», «Жигулей» (мо-
тоциклы тут давно не счита-
ют). 245 учащихся в собствен-
ной десятилетке, почти полови-
на выпускников которой оста-
ется работать в колхозе Коп-
коз называется « 3 » р я Алтея». 
И славен высокими урожаями: 
три годз назад занял даже пер-
вое место в Алтайском кра?. 
собрав чуть ли не 26 центне-
ров пшеницы с гектара. 

Показатели тут. впрочем, по 
всем статья'м хороши, и в ма-
териале иного назначения воль-
готно было бы порассуждать, 
отчего это да почему ма гилев-
ских полях не только пшеница, 
но и кукуруза, и сахарная свек-
ла. и подсолнечник лучше ра-
стут, чем у соседей, да как это 
умудрились гилевцы пятилет-
ний план по молоку и шерсти 
выполнить за четыре года, за 
счет ка4*х таких возможностей 
увсличиваетсв из года в го«\ 
гдача мяса, молока и доуп*х 
продуктов сельского хозяйства. 
Когда-нибудь, может быть. — 
я летнюю ли страду, в после-
уборочное ли затишье "— и 
сяучитсв попытать колхозни-
ков почему это они работает 
лучше ближних и дальних своих 
соседей, за что и удостоено их 
хозяйство пвреходеще-о Ко»с-
ного знамени ЦК КПСС. Совета 
Министров СССР, В Ц С П С и 
ЦК В Л К С М г •>аняс*н|,»« н» 
Доску почета В Д Н Х . Но вот в 
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и шит: 
КАК Д О Б И Т Ь С Я гармонич-

ного сочетания профес-
сиональных и семейно-

бытовых ролей, выполняемых 
женщиной? Такова сегодня од-
на из важнейших социальных 
проблем современности. 

На вопрос социологов, обра-
щенный к женщинам разных со-
циально - профессиональных 
групп и образовательного уров-
ня. какую роль они считают для 
себя более значимой — про-
фессиональную или семейно-
б ы т о в у ю — 9 0 процентов огие-
тили: « И ту, и другую, так как 
они взаимно дополняют друг 
друга». 

В результате общий уровень 
профессиональной занятости 
женщины е С С С Р а настоящее 
время достиг более девяноста 
процентов. то есть фактическо-
го предела. Это отражает по-
требности как народного хо-
зяйства. так и самих женщин, 
но порождает и много сложно-
стей. Как свидетельствуют мно-
гочисленные социологически» 
исследования последних лет, 
советские женщины не мо-
гут жить счастливо вне об-
щественного груда, вне про-
изводственного коллектива Об-
шенив с коллегами им столь же 
необходимо, как и общение в 
семье. Именно этим объясняют-
ся длительность (в среднем 
33 5 года) и непрерывность 
трудового стажа работниц-ма-
терей. их внутреннее нежела-
ние уходить на пенсию по ста-
рости. их стремление сохранять 
контакты с производством да-
же во время отпуска. Наконец, 
о том же свидетельствуют и мо-
тивы профессиональной дея-
тельности. Пятьдесят восемь 
проценюв женщин, у которых 
было взято интервью, мотив 
«приносить пользу обществу в 
целом а не только семье» ста-
вят на первое место. 

Более того, исследования, 
проведенные на протяжении 
последнего десятилетия, пока-
зывают: работницы в конце 
70-х годов значительно чаще, 
чем в конце 60-х. подчеркива-
ют, что в труде важен не толь-
ко заработок, но и его смысл, 
общественная значимость, сам 
процесс, * не только резуль-
тат 

Иными словами, высокий 
уровень занятости советских 
женщин объясняется не толь-
ко потребностями народно-
го хозяйства и не только 
необходимостью повысить уро-
вень материального благо-
состояния семьи, но и рос-
том самосознания предста-
вительниц «прекрасного п о / ч » , 
изменением их собственных 
установок, причем не только 
на труд, но и на образ жизни 
в целом Именно поэтому про-
фессиональная активность про-
является не только и даже не 
столько в постоянном росте 
уровня занятости женщин в 
общественном производстве 
(доля составляет 5 ) процент), 
сколько в изменении характера 
и содержания и* труда, в на-
сыщении его творческими, ор-
ганизаторскими и управленче-
скими функциями. Эти измене-
ния и характеризуют тенден-
ции развития женского труда 
на социалистическом предприя-
тии. Достаточно отметить, на-

пример, что за время между 
1959 и 1970 годами доля жен-
щин в общей численности ра-
ботниц физического труда не 
изменилась и составляет 48 
процентов, а доля работниц 
умственного труда возросла на 
7 процентов, 

В П О С Л Е Д Н Е Е время все 
чаще стали говорить и 
писать о «деловой жен-

щине», «эмансипированной 
женщине», как бы противопо-
ставляя ее «женственной жен-
щине». Как ни парадоксально, 
«деловая женщина» часто ока-
зывается куда более женствен-
ной. чем так называемая «жен-
ственная». потому что она 
тоньше, умнее, деликатнее, ду-
шевнее умеет рассмотреть и 
решить как производственный 
конфликт, так и семейный. 
Женщины больше, чем мужчи-
ны. уделяют времени и душев-
ной теплоты созданию в трудо-
вых коллективах атмосферы 
взаимопомощи, взаимоподдерж-
ки. взаимопонимания. В этом 
проявляется и их активная жиз-
ненная позиция, и особенности 
их социально-психологического 
склада — выработанное исто-
рией стремление и умение опе-
кать, помогать, понять «причи-
ну причин» настроений и по-
мыслов своих коллег, руково-
дителей и подчиненных. О н и 
отзывчивы, способны к сопере-
живанию. самоанализу. 

Конечно, некоторые специ-
фические женские качества 
могут приводить и иногда при-
водят к излишней нервозности, 
усложняют отношения как в 
коллективе, так и в семье. 
Женский организм очень чутко 
и непосредственно реагирует 
не только на физические воз-
действия производственной 
среды (температура, вибра-
ция. ритм и т. д.), но и на нрав-
ственно-психологический ее 
климат. 8 отдельные периоды 
— вступления в брак, материн-
ства — эти реакции усилива-
ются и могут порождать, если 
их не учитывать, конфликтные 
ситуации, создавать определен-
ные « з о н ы опасности». 

И тем не менее для жен-
щин характерна большая, чем 
для мужчин, адаптация в кол-
лективе. что подтверждается, 
например, их сравнительно 
редкими переходами с пред-
приятия на предприятие (на 
15—20 процентов реже, чем у 

мужчин), низким уровнем на-
рушений трудовой и производ-
ственной дисциплины, большей 
удовлетворенностью от обще-
ния с коллегами. 

Многие женщины отмечают, 
кроме того, взаимосвязь про-
фессионального и семейно-
го общения, в частности, они 
подчеркивают, что те из них. 
кто профессионально занят, 
имеют более широкий круго-
зор. чем домашняя хозяйка, и 
потому пользуются ббльшим 
авторитетом у мужэ и детей, 
рациональнее выполняют свои 
семейные обязанности Соци-
ологические исследования по-
казали. что в тех семьях, где 
жена активно работает на про-
изводстве. где ее связи с кол-
лективом содержательны, она 
и дома чувствует себя свобод-
но и спокойно, с ней счита-

ются. и она обид ни на кого 
не копит. Детей такой женщи-
не также воспитывать куда 
легче: авторитет ее высок, а 
семейный диалог более со-
держателен. И, напротив, в 
тех семьях, где жена не рабо-
тает, ее обязанности чаще все-
го ограничиваются обслужива-
нием членов семьи, и только. 

В С П Е Ц И А Л Ь Н О Й литера-
туре неоднократно отме-
чалось. что ведущая тен-

денция внутрисемейных отно-
шений в условиях развитого со-

страны. Иногда при этом делал-
ся вывод о том, что отсутствие 
главенства является процессом 
однозначно прогрессивным, 
свидетельствующим о станов-
лении семьи нового типа. Меж-
ду тем дело обстоит не так 
схематически просто. 

Любая социально-психологи-
ческая группа, в том числе и 
семья, всегда имеет главу, ко-
торый обладает специфически-
ми способностями направлять 
ее деятельность, разрешать 
конфликты умением и готов-
ностью взять на себя всю пол-
ноту ответственности за прини-
маемые решения. Ппохо, если 
таким лидером является чело-
век. которому не под сипу быть 
ни ведущим, ни организатором, 
да и вообще принимать ответ-
ственные решения. Не лучше, 
однако, если семья не имеет 
главы вообще, ибо тогда в жи-
тейском море с его конфлик-
тами. сложными ситуациями, 
трудностями и вечными вопро-
сами можно оказаться «без ру-
ля и без ветрил» 

Главой современной совет-
скоп семьи должен стать и 
обычно становится наиболее 
знающий, ответственный из 
супругов. умеющий действо-
вать в интересах семьи в цепом 
и каждого ее члена в отдель-
ности, а вовсе не тот, у кого 

Калуги), дапо хорошие резуль-
таты — повысились производи-
тельность труда и качество 
продукции, понизилась себе-
стоимость. больше времени 
стало уделяться дому и воспи-
танию детей, возросла удов-
летворенность женщин обра-
зом жизни в целом. Те же ре-
зультаты дал и эксперимент 
организации надомного труда 
в швейном обьединении «Три-
буна» в Ленинграде, который 
предусматривает сохранение у 
надомников содержательных 
производственных контактов и 
АР 

Опросы общественного мне-
ния показали, что 10 процен-
тов женщин-работниц, имею-
щих малолетних детей, изъяви-
ли желание работать на непол-
ном рабочем дне или неделе и 
16 процентов — на режиме на-
домного труда. При этом на та-
ких режимах женщины хотели 
бы трудиться не более трех— 
пяти лет. пока дети маленькие. 

Предоставление им такой 
льготы не только приведет к 
росту дополнительных трудо-
вых ресурсов, что само по себе 
в условиях полной занятости 
женщин немаловажно, но и бу-
дет способствовать процессу 
гармонического сочетания жен-
щиной профессиональных и се-
мейно-бытовых ролей. 

Ч Т О Б Ы В Ы Р А С Т И Т Ь 
ТРОИХ... УЧ Е Н Ы М И установлена, 

казалось бы, парадок-
сальная зависимость: 

нем выше д о х о д семьи, тем 
н и ж е рождаемость. А зависи-
мость рождаемости от таких 

важных факторов, как ж и л и щ -

ные условие и наличие мест 
а детских дошкольных у ч р е ж -

дениях, не прослеживается 
почти совсем. 

в семьях высококвалифи-
цированных специалистов, 

естественно, выше доход, а 

значит, появляется матери-

альна* и бытовая независи-
мость. Творческая, высококва-
лифицированная работа ф о р -

мирует о п р е д е л е н н ы й статус 
личности, к к о т о р о м у лич* 

ность привыкает. 
Но вот р о ж д а е т с я в т о р о й 

ребенок, и наложенного быте 
как не бывало. О б щ е и з в е с т -
но, что потерять часто т я ж е -
лее, ч е м не иметь вовсе. Был 
всем нужен, высоко ценим, е 

Инна 

ХАН 

По последним ^данным. свыше 93 процентов всех трудоспо-
собных женщин нишей страны работают или учатся. При >то,ч 
1фера применения простосо труда сокращается, (.южного --
растет. За последнее десятилетие удельный вес работниц, вы-
полняющих ручные операции, резко у меньшился, доля тех, кто 
руководи! производством, занимается научной деятельностью, 
лечит, учит, управляет станками, машинами, механизма.ни. ап-
паратами. увеличилась, в зтом одна из особенностей современ-
ного зтапа развитого социализма. 

Труд — осмысленный, квалифицированный, творческий — 
стиму.шрует духовный рост женщины; участие я общественном 
производстве помогает ей ощутить свою причастность ко всем 
делам страны, способствует развитию се как личности. 

Я го * ! » время женщина-труженица остается женой, матерью, 
хозяйкой дома. О нашей стране делается очень многое, чтобы 
все эти роли она могла исполнять наилучшим и для общества, 
и для семьи, и для самой себл образом. П рактически равенство 
женщины и мужчины достигается предоставлением женщине 
целого ряда привилегий: более льготные условия выхода на 
пенсию, оплачиваемый отпуск по беременности и родам, сохра-
нение за женщиной права 'вернуться после отпуска на прежнее 
место работы, особая охрана труда в период беременности, от-
пуск по уходу за ребенком до одного года и т. д. 

Перечень привилегий, предоставляемых женщинам, все рас-
ширяется. но некоторые проблемы еще предстоит решить. Об 
зтом — заметки социолога и письмо читательницы. 

циализма — развитие Фактиче-
ского равенства между супруга-
ми. в следовательно, изменение 
характера семейно-бытовых ро-
лей женщины и мужчины. Если 
авторитарный характер семьи в 
прошлом предполагал жестко 
закрепленное распределение 
прав и обязанностей членов 
семьи, осуществление руково-
дящих функций исключитель-
но мужем — главой и подчи-
ненное положение жены и де-
тей. то для современной семьи, 
напротив, характерна хозяй-
ственная кооперация. Впрочем, 
в части семей сохраняются эле-
менты старых взаимоотноше-
ний. И это понятно: развитие 
Фактического равенства истин-
ной коллективности в быту — 
процесс сложный, длительный и 
далеко не завершенный. 

Обследование проведенное, 
в частности, в Москве, показа-
ло: примерно в трети семей во 
многом сохраняются традици-
онные порядки, Возьмем, на-
пример. затраты времени на 
домашний труд мужчин и жен-
щин. Приготовление пищи отни-
мает у женщин 10—12 часов 
в неделю, у мужчин — полто-
ра—два часа; покупка продук-
тов — около шести и около 
трех часов: стирка — 2 0 — 
30 минут в неделю V женщин 
и около шести минут у ЧУЖ-
чин. И все же еще в 60-е годы 
ленинградский социолог А. Л. 
Пименова убедительно показа-
ла. что главенство в семье ме-
няется: от прежнегр бвепре 
кословного почитания мужа-
главы. независимо от его лич-
ных качеств и степени участия 
во внутрисемейных делах, к 
признанию прежде всего лич-
ных достоинств лидера. Многие 
обследованные (57 процентов'), 
по данным Пименовой, вовсе 
отрицают наличие в семья* ка-
кого-либо главы. Эти выводы 
затем неоднократно проверяли 
и подтверждали многие иссле-
дователи на материалах Москвы 
и других городов и районов 

деньги и потому впасть, как 
писал в свое время Владимир 
Война в «Литературной газе-
те». Кстати, в традиционной 
семье, во главе которой все-
гда стоял мужчина, «кас-
сой», подсчетами доходов 
и расходов тоже нередко веда-
ла женщина. И это никогда не 
мешало мужу ощущать свою 
ответственность за жену и де-
тей и осуществлять главенство. 
Н е мешает это и многим со-
временным мужчинам — в 
большинстве семей главами по-
прежнему остаются они. В дру-
гих семьях муж возглавляет и 
организует одну из сфер внут-
рисемейной жизни, жене — 
другую и только в третьих 
главой признается женщина. 
Г армоническое совмещение 
этой новой роли возможно 
лишь в условиях активной по-
мощи общества и государства. 

В Н А С Т О Я Щ Е Е время в 
стране проходят провер-
ку различные социаль-

ные эксперименты. Среди них 
необходимо назвать первые 
опыты разработки дифферен-
цированных по полу норм 
труда, содержащего высокий 
удельный вес физических за-
трат (в сельском хозяйстве, на 
транспорте, а строительстве), 
создание удобных для женщин 
режимов труда. Одновременно 
проверяется на практике боль-
шое число экспериментрв. свя-
занных с рациональной органи-
зацией службы быта. 

Наблюдения за ходом всех 
этих экспериментов показали, 
что сокращение рабочею дня 
женщин, имеющих малолетних 
детей, на одим-даа часа (на 
швейных предприятиях Моск-
вы. Таллина, в одной из строи-
тельных организаций Одессы и 
д р ) . равно как и введение так 

называемого скользящего гра-

фика для начала и конца рабо-
ч е ю дня (на предприятии ра-

диоламповой промышленности 

Л г 
НАСТРОЕНИЕ — ХОРОШЕЕ! 
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теперь... Бюллетени «по ухо-
ду...» чуть ли не к а ж д ы й ме-
сяц. И отпуск н у ж е н обяза-
тельно летом, вне графика, — 
дети много хворали, надо по-
ехать с ними к морю, подле-
чить А тут еще бытовые 
трудности. И в яслях говорят: 
« Ж д и т е » И начальник, кото-
рый ничего этого во внима-
ние принимать не желает... 
Все приходится как б ы вы-
прашивать, постоянно чувст-
вовать себя виноватой. И это 
угнетает больше всего. 

Современная женщина мо-
жет согласиться на снижение 
материального достатка — с 
появлением в семье еще од-
ного ребенка д о х о д на чело-

века, естественно, снижается, 

— но она не хочет быть зави-
симой о* о г р о м н о г о числа 

лиц, перед к о т о р ы м и стано-
вится просительницей на мно-

гие годы. Как ж е ее от этой 
ж а л к о й роли избавить? 

Государство выделяет ог-

р о м н ы е средства на обучение 
школьников, с о д е р ж а н и е ма-

лыше й в яслях и детских са-

дах. Н у ж н о узаконить, одна-

ко, е ш е и льготы, не требую-
щие материальных затрат и в 

то ж е время исключительно 

в а т н ы е Для нормальной жиз-
ни м н о г о д е т н о й семьи, льго-

т ы как б ы м о р а л ь н о г о 
плана. И к тому ж е воспи-

тывать л ю д е н в правильном 

отношении к этим льготам. 
Н а д о сказать, что оба эти 

процесса взаимосвязаны. Уза-

кониввнмв дополнительного 
права матери и отца, у кото-

рых, с к а ж е м , трое ребят, на 

отпуск в удобное для них 

в р е м я , другие п о д о б н ы е ме-
р ы поднимают нравственные 

критерии населения. После то-

го. например, как закон за-
претил увольнять матерей 
г р у д н ы х детей при сокраще-

нии штагов, это для всех ста-

ло естественной, само собой 
р а з у м е ю щ е й с я нормой. 

Хочется напомнить, что в 

н а ш е м обществе к а ж д ы й че-
ловек обязан не только тру-
диться, но и вырастить себе 

смену, которая, достигнув 
т р у д о в о г о возраста, даст воз-

можность, к р о м е всего про-

чего, выплачивать нам ту са-

м у ю пенсию, к о т о р у ю мы се-

бе заработали. Точно так же, 
как и наша трудовая дея-

тельность позволяет выплачи-

вать пенсию нашим родите-

лям, всему старшему п о к о -
лению. 

Это экономическая зако-
номерность. Наша пенсия не 

ж д е т нас в сберкассе. Она 
будет, вели на место стар-

ш е г о поколени* придет моло-

дое трудоспособное поколе-

ние. Да и не только это. А 
б у д у щ и е защитники Родины, 

о т к у д а они возьмутся, если 

м ы их не вырастим в своих 
семьях? 

Поэтому воспитание детей 

— не только личное д е л о ро-

дителей, но и наше о б ш е е 
дело И если человек не смог 

вырастить ребенка в силу об-

стоятельств, зависящих или не 
зависящих от него, он дол-
ж е н считать для себя естест-
венным поступиться чем-то 
ради д р у г и х семей, которые 
сделали это за него. То ж е от-
носится и к семьям с одним 
р е б е н к о м — они выполнили 
свой долг перед обществом в 
этом отношении лишь частич-
но. 

Большим преимуществом 
нашего общества является 
возможность р е ш е н и я этих 
вопросов в государственном 
масштабе. 6 Москве, напри-
мер, у ж е несколько лет суще-
ствует ряд льгот для много-
детных (от трех и более детей) 
семей: первоочередность в 
улучшении ж и л и щ н ы х усло-
вии, первоочередность в по-
лучении мест в детских до-
ш к о л ь н ы х у ч р е ж д е н и я х и др. 

Н о чтобы иметь троих де-
тей, надо сначала решиться на 
второго. И значит, н у ж н о соз-
дать условия, ч т о б ы растить 
второго было менее хлопот-
но, ч е м первого, а третьего 
— ч е м второго. 

М о ж н о п р е д л о ж и т ь целый 
ряд «нематериальных?» льгот, 
к о т о р ы е очень помогут двух-
и трехдетным с е м ь я м в ре-
шении ж и з н е н н о в а ж н ы х для 
них вопросов, не т р е б у я от 
государства существенных 
материальных затрат. Д л я это-
го н е о б х о д и м о установить 
приоритет для семей в реше-

нии всех вопросов, связанных 
с использованием обществен-

ных ф о н д о в потребления. 

Н у ж н о , ч т о б ы во все до-
ш к о л ь н ы е (ясли, сады) и 

ш к о л ь н ы е (лагеря летние, 
зимние) у ч р е ж д е н и я в пер-

в у ю очередь путевки выделя-
лись м н о г о д е т н ы м , затем 
д в у х д е т н ы м и только потом 

о д н о д е т н ы м с е м ь я м (разуме-

ется. с у ч е т о м д р у г и х обстоя-
тельств). Такой ж е порядок 

н е о б х о д и м о установить по 

месту работы родителей при 
распределении ж и л о й пло-

щади, путевок в санатории, 
д о м а отдыха, особенно в 

семейные дома отдыха (зна-

чительно увеличив число та-
ких пансионатов), организа-

ции поездок с т а р ш е лассни-

ков на экскурсии в другие го-
р о д а и т. д. 

О с о б е н н о в а ж н ы м для мно-

годетных и двухдетных семей 

б ы л и б ы с л е д у ю щ и е льготы: 

льготный график отпусков 
на предприятиях и в у ч р е ж -

дениях; один график — об-

щий, д р у г о й — д л я матерей 
с д в у м я и более детьми; 

обязанность р у к о в о д и т е л е й 
предприятий и организаций 

предоставлять матери двоих и 

более детей в о з м о ж н о с т ь ра-
ботать на половинной ставке, 

если это п о з в о л я ю т д о л ж -

ность и п р о ф и л ь ее работы; 

возможность о т ц о » трехдет-
нои семьи работать по совме-
стительству. 

Короче, т р е х д е т н а * семья 

в наше в р е м я м о ж о т стать 
нормой, если создать мате-
риальные и «нематериальные» 

условия для ее нормального 
существования. 

ВДОВЫ 
этот раз — иная тема иные бе-
седы. хотя село — одно, и яс-
но. что от успехов колхоза се-
лу прямая выгода богатеет 
«Заря Алтея» — хорошеет Ги-
левка. жизнь гилевцев улучша-
ется. И в этом отношении и 
цифры и факты — не то чтобы 
лучше некуда но вполне выра-
зительны Зарабатывает на-
пример. в день колхозный ме-
ханизатор 9 рублей 30 копеек, 
животновод — от ? рублей 
60 копеек до В рублей, шофер 
— п о 8 оублей 70 копеек Пла-
тят колхозникам зарплату с 
железной заводской регуляр-
ностью — раз в месяц Шкопа 
Гилевки одной из пеовы* в 
крае перешла на «продлен-
к у » , где кормят детей два ра-
за в день за очень небольшую 
плату (до 4 рублей в месяц), 
а некоторых — бесплатно 
Детсад из сезонного превол-
тился в круглогодичный, и все 
его воспитатели имеют высшее 
образование. И все почти ги-
певскив парни ртслужившие в 
армии, возвращаются в родное 
село. Парни, деды и прадеды 
которых лежат в далеки* от ги-
левских — кто в братских, кто 
• нумерованных — могилах, 
кто — в ленинградской земле, 
кто — в польской, к*о — в не-
мецкой Посчитали гилевские 
школьники: 195 гилевцев ушли 
на фронт, 111 с войны не вер-

нулись. 

3. 

« и ушел он не танке в 
вой». 

в с е ли они уходили на тан-
ке в последний бои или теперь 
этрт героический конец легче 
примирил с неизбежнретью 
раннего — и навечно — расста-
вания. толькр чаще старухи так 
именно представляют гибель 
нестареющих своих солдатиков 
и не хранят покоррнок. Точнее 
— не сохранили. V ПРХОРОНРК 
— особая, неведомая какая-то 
жизнь, в оазные послевоенные 
годы по разным случаям за-
прашивали их из оаэных уч-
реждений. и разбрелись похо-
ронки из гилевских изб по 
большому белому свету, точно 
мало черному этому известию 
одного адреса и должно оно 
напоминать о гибели алтайско-
го мужика еще кому-то в Ле-
нинграде, Минске, на Волге .. 

Сын Дарьи Ивановны Цыга-
ненке — Василий — погиб 
близко под Берлином, а где 
муж навеки остался — не зна-
ет Дарья Иванрвна, 

Сын Татьяны Игнатьевны 
Клейменовой — Леонид, 1926 
года рождения, — погиб в Кур-
ской области, муж дома умер, 
с войны вернувшись и полтора 
месяца не дотянув до победы. 

Связист Тихон Ильич Дура-
ков, муж Елены Феоктистовны. 

умер рт ран в марте 1945 года 
в госпитале в Польше. 

Андрей Константинович Ля-
шенко погиб в начале 1942 го-
да «на ленинградском направ-
лении». когда родившейся без 
него дочке пошел второй ме-
сяц 

Михаил Степанович Трисан-
тович умер рт ран в конце вой-
ны в небольшом немецком го-
роде. побывав в плену, по.е-
ряв ногу, но умер, похоже, сво-
их дождавшись 

Евдокия Панкратьевна Вол-
кова от мужа своего Ерофея 
Самриловича последнее письмо 
получила в 1942 >аду. «Заоав-
ствуйте и прощайте Иду в 
бой». 8 том бою может, и 
кончилась жизнь Ерофея Са-
мойлови«а, а где это именно 
случилось, не знает Евдокия 
Панкратьевна 

Трактррист. агроном, куз-
нец шофер, просто «вечный 
колхозник» по определению 
одной из вдов. — кто им. ги-
лввеким мужикам носит цветы 
на могилы в День Победы, я 
родительский ли день или про-
сто в день когда «ивы? ядоуг 
особенно затоскуют по мест-
ным? Может, и разршлись по-
хоронки в присках могил, по-
ближе к земле схоронившей 
солдата7 Или увезли с собой 
маленькую эту бумажку как 
великое свидетельство того что 
Отец был. да еще был Герой, 
повзрослевшие его дети, уез-
жая навсегда из послевоенной 
Гилевки от тяжкого труда, от 
лепешек из карлика (трава на-
подобие гречихи), босоногих 
зим. за постоянной городской 
зарплатой, нормированным ра-
бочим днем, магазином, хле-
бом, образованием? 

Многие солдатские дети по-
дались из села в сторону горо-
да в надежде на лучшую жизнь, 
мнргим и удалась эта лучшая 
жизнь на стороне — украшают 
сейчас стены гилевских изо яр-
кие поздравительные открытки 
и телеграммы из Тольятти, из 
Арсеньева. из Барнаула и Но-
восибирска. с запада и востркв 
нашей страны между которыми 
Гилевка и будет примернр в 
середине Но многие же дожи-
ли до лучшей жизни в самой 
Гилевке и до того Дня дожили, 
когда в центре сел» трржест-
венно открылся памятник пав-
шим и дети вслух читали пла-
чущим матерям фамилии свои, 
соединенные отныне общим 
камнем прд твердым завере-
нием «Никто не забыт, ничто 
не забыто» 

И музей боевой славы в шко-
ле. хоть и припоздал немного 
за разлетевшимися похоронка-
ми. успел, однакр же, собрать 
и полустертые фронтовые ка-
рандашные «писулечки», и по-
желтевшие, ломкие фотографии 
вечно МРЛСЛЫК гилевцев. и Зно-
бящие душу тоскливой неопре-
деленностью извещения о 
беэ вести пропавших Музеем 
занимались не дети — внуки и 
правнуки погибших, те. что «а 
полях ученических прриэводст-
венных бригад получают уоо-
жаи болев колхозных, зани-
мают первые места в соревно-
вания* юных пахарей и полево-
дов — от районных до респуб-
ликанских. та что зимними ве-
черами спорят в колхозной 
библиотеке о том, что есть 
равнодушие и как с ним бо-
роться коллективу. 

Есть памятник. Есть м у 
»ви. Есть Память. Есть еще 

солдатские вдовы богатые вну-
ками и правнуками. 12 внуков 
— у ОЛЬГИ Федоровны Шибко-
вой 13 внуков и два правнука 
— у Феодоры Ивановны Буряк 
16 внуков и 9 правнуков — у 
Елены Феоктистовны Дупакр-
вой 19 внуков и четыре прав-
нука — у Евдокии Панкратьев-
ны Волковой. Чуть ли не у каж-
дой второй — внучат «полное 

• лукошко», а за ними — и прав-
нуки. счет КОТОРЫМ впрочем, 
еше только открывается. 
«Ушел он на танке я вой», ос-
тавив за себя на РОДНОЙ зем-
ле. в утешенье нам. беспомощ-
ное свое продолжение . 

4. 
Кому пришла добрая мысль 

собрать вместе осиротевших 
солда-ок и посидеть с ними за 
празднично-поминальным сто-
лом, КОТОРЫЙ народ наш в 35-й 
раз накроет нынче в День По-
беды 7 Не важно кому именно, 
важно, что добрая эта мысль 
положила в Гилевке начало но-
вой традиции. 8 мая — вдовий 
сбор, а 9-го. как издавна пове-
лось. — митинг и застолье ве-
теранов Собрали жвнццгн в 
первый раз я год 30-летия По-
беды а теперь уж они привык-
ли и волнуются, п ^ и чуть-чуть 
задерживается нарядное при-
глашение. 

Артур Яковлевич Эонст. 
председатель колкрза, расска-
зывает: 

— Большое это было собы-
тие. когда мы их в первый раз 
собрали выступили перед ни-
ми председатель, парторг, спе-
циалисты, рассказывали о делах 
колхоэв. о том. как с планами 
справляемся, что строить со-
бираемся. какие перемены на-

мечаем. Слушают внимательно, 
спрашивают, всем интересуют-
ся. А потом — со столом мы 
постарались: и яблоки привез-
ли. и гортов-пирожмых нагото-
вили. вин а хорошего выставили. 
Тут уж очи — хозяйки. Пер-
вую выпили, не чокаясь стоя 
— «помянем, подруги, мужей 
наших, сыновей дороти.»? , 
Второй трет мы говорим — за 
их здоровье . Песни старинные 
поют, вспоминают, и плачут, и 
ц-угят. и потом просьбы свои 
к колхозу выложат. А когда 
пионеры н в плачи каждой бро-
сили по темному полушалку, 
тут такой момент был, что и 
не опишешь... Трогательный 

Да, они полюбили этот свсй 
майский сбор Кто не может 
прийти по болезни, тому потом 
привезут грсти>-ец домой, и об 
этом они гоже не забудут рас-
сказать проезжему человеку, 
перемежая я памяти дни ны-
нешние с днями давно МИ-
НУВШИМИ 

— Ходили тогда босиком, 
течи же ногами, а ничо. не 
кололо ноги, что ли, в войне 
пеоевенеют7 Сейчас, как вый-
дешь, йоисся наступить, боси-
ком шагу «е ходишь. Тогда — 
кожа, как подошва, а чо делать, 
раз подошвы нет? 
— Ох. и долгая война эта бы-

ла! Сейчас годки не успеваешь 
считать А тогда зима тянется . 
Лак и ведь не такая, как нын-
че Нынче зимы теплые 

— Теплые тебе, что одеты, 
что обуты. А тогда не сьела 
сладко, не яышла бвеко. ноги 
в кррвь полопаются, пока добе-
жишь до дому,.. 

— Не лопнули однако, добе-
жали вон куда Сейчас пшени-
ца ворохами лежит. А тогда на-

сыпаю в бригаде в прл.-литро-
вую бутылку, в которой воду 
носила, за спину в мешок кину 
и иду себе, оуки свободны. До-
ма ее порушу, детям лепешки, . 

— А кашка-то тогда какая 
была? Вкусная Пойду на рабо-
ту. а ребятишкам накажу: рви-
те идите кашку. Они за со-
бой мешок тянут, поднести не 
могут, я обмолочу, провею ее. 
а когда сааою. так она вкусна, 
как в молоке сваоишь. А тогда 
пьяной делаешься с нее. Я как 
раз поела, у меня голова кру-
гом... 

— Вкусная... Отрава кака-
то... Зеленая.. Ляжешь с нее, а 
земля плывет и небр плывет, 
рвлака ,. А есть можно было... 

Пекут хлеб. Прядут шерсть. 
Ткут из тряпочных дранок до-
рожки Нянчат маленьких Ле-
пят пельмени. Возятся в огоро-
де. А некоторые еще в колхозе 
работают Все умеют, ничего 
им не стрлшнр Здоровья бы 
только «Его-то уж теперь взять 
негде» 

— Мужьям нашим война и 
нам — воина Надо было тер-
петь. Но почему-то ни за чо 
мы долго не горевали. Есть не-
чего, а мы песни поем. На бы-
ках РЗДИМ. на коровах пашем, 
разуты, раздеты — и песни 
поем! Наплачешься. пого-
рюешь — и рпять поешь! Т о 
ли горе так вытвердит чело-
века. что ему всякая беда ни-
почем 7 

Говоришь с матерью, подса-
живается дочь, которой и са-
мой уж за пятьдесят. И почему-
то пятидесятилетние дочери без 
слез и слова о войне сказать 
не могут, а согбенные их мате-
ри. обладая удивительной па-
мятью и какой-то сторонней 

безжалостностью к себе и 
горькой своей доле, могут и 
удивиться прежней своей стой-
кости, и лукаво посмеяться над 
былой своей хитростью да уда-
лью. и подумать легко над тем, 
что жизнь вроде просто так 
прошла, но уж в работе — не 
отказала. 

Вот вспоминают они вместе, 
мать и дочч Шибковы — Ефро-
синья Федоровна и Александра 
Ефимовна, и мать сурова, спо-
койна, не плачет, плачет дочь, 
КОТОРОЙ в 1941-м как раз 16 
исполнилось, а в 1942-м и 
пришла— не задержалась похо-
ронная на отца, кузнеца Шиб-
кова, которого «народ уважал и 
все навеличивали Ефим Петро-
вичем». У Александры Ефимов-
ны у самой уже трое взрослых 
сыновей, все кончили десяти-
летку. двое служат, третий 
учится, и. может, потому она о 
войне и говорить без слез не 
умеет, что примеряет невольно 
свою юность к детям своим — 
тяготам тем сейчас запоздало 
ужасается: как вынесли? 

Л вот вынесли. И крепко, 
счастливо стоит на алтайской 
земле село Гилевка. И только 
об одном просят вдовы: 

— Хоть бы не было больше 
воины! Пусть внуки наши, де-
ти наши поживут без войны! 

Расскажу ли о них лучше, 
чем они езми рассказывают о 
незавидной своей судьбе, пе-
чалясь. вздыхая, пошучивая, не 
ропща и не жалясь? Не расска-
жу. Но если услышу где-нибудь 
про вдовий сбор, пойду туда — 
их послушать и поучиться му-
жеству. мудрости, терпению. 

гс.чо Г И Л Е В К А 
Запьлловского района 
Алтайского крал 

А 
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Ба й к а л ь с к о й хронике 
уже двадцать второй 
год. Емкие. тревож-

ные слова — « В защиту 
Байкала» — впервые появи-
лись в «Литературной газе-
те» 21 октября 1958 ю -
да. В письме * редакцию 
группа писателей и ученых 
призывала отказаться от пороч-
ного, на ее взгляд, проекта 
расширить с помощью взрыса 
русло Ангары в ее истоке, что-
бы увеличить подачу воды к 
низяежащим гидростанция". 
Они утверждали, осуществле-
ние зтого проект* может вы-
звать ряд нежелательных по-
следствий для озера, он дол-
жен быть отвергнут как необос-
нованный. 

А еще через несколько меся-
цев, 10 февраля 1859 года, о 
судьбе Байкала заговорил в 
своей статье писатель Ф Тау-
рин. Читатели « Л Г » узнали о 
том, что на берегах «славного 
моря» начинает строиться цел-
люлозный завод. По мнению 
автора, промышленные сбросы 
могли погубить кристально чис-
тые воды Байкала. Поэтому пи-
сатель выступил против строи-
тельства. Смысл его предложе-
ний четко был выражен в наз-
вании статьи «Байкал должен 
быть заповедником». 

С февраля 1965 года интерес 
к Байкалу резко усиливается. 
Судьба его начинает волновать 
широкую общественность 6 
феераля писатель О. Волков 
публикует статью «Туман над 
Байкалом», где приводит еще 
ряд доводов против строитель-
ства БЦЗ: надо учитывать сей-
смическую опасность этого 
района и то. что на заводе на-
мечается выпуск морально ус-
таревшего п р о д у т а — вискоз-
ного корда, который уже с ус-
пехом заменяется кордом син-
тетическим. 

Спустя месяц с лишним 18 
марта, на страницах « Л Г » сно-
ва появляется заголовок « В 
защиту Байкала'». Группа пи-
сателей — Л Соболев, С. Сар-
таков. Ф. Таурин. Ан. Никуль-
ков. В. Бураалев Г. Гра-
убин, В Глущенко, М. Серге-
ев — предостерегает хозяй-
ственников от того, что БЦЗ 
может причинить природе 
Байкала большой ущерб и что 
экономический эффект самого 
производства весьма сомните-
лен. 

Руководители целлюлозно-
бумажной промышленности не 
согласились с писателями. 

10 апреля 1965 года председа-
тель Госкомитета Г. Орлов, за-
меститель председателя Н. Чис-
тяков. начальник Управления 
целлюлозы, бумаги и карго на 
Е. Кузнецов ответили через га-
зету сооружение крупного 
целлюлозного завода продикто-
вано важными народнохозяйст-
венными интересами, а очист-
ные сооружения даюг полную 
гарантию сохранности озера. 
Специалисты подчеркивали, что 
антисейсмические мероприятия 
предохранят завод от землетря-
сений Наличие же громадных 
запасов древесины в этом райо-
не и высокие качества байкаль-
ской воды создают необходи-
мые условия для создания цел-
люлозного предприятия. Другие 
Кандидаты, которые могли Ьы 
предоставить свои берега для 
строительства (озера Ладож-
ское, Онежское, Телеикое), по 
ряду обстоятельств значитель-
но уступают Байкалу 

Но точка в дискуссии на 
этом поставлена не была. 13 
апреля вновь выступил писатель 
О Волков Приведя мнение 
экспертов и ученых, он дока-
зывал, что позициь руководи-
телей целлюлозно-бумажной 
промышленности ошибочна: 
«Туман не рассеялся». 

Писателя поддержал ученый 
(А. Трофимук — «Цена ведом-
ственного упрямства», 15 апре-
ля 1965 г ). Если для произ-
водства кордной целлюлозы 
нужна вода особой чистоты, то. 
по мнению академика А Т р о - ' 
фимука, стрки завода приведут 
к тому, что часть целлюлозы 
может оказаться низкокачест-
венной. Нуу.но ли подвергать 
риску и Байкал, и само произ-
водство? Академик предлагал 
сбрасывать очищенные воды не 
в Байкал, а по водоводу в реку 
Иркут. 

Возник и новый обьект дис-
куссии — с ' р о и т е я ь с в о Селен-
гинскою целлюлозно-картонно-
го комбината А. Трофимук счи-
тал что это опять-таки непра-
вомерное решение, ибо пред-
приятие строит;* в сейсмически 
опасном районе, а промышлен-
ные стоки создадут угрозу 
омулевым нерес-илищам Селен-
ги и самому Байкалу, Беспо-
койство вызывала и ограничен-
ность лесосырьевых запасов 
Забайкалья 

ПОСЛЕ бурных и напря-
женных споров, которые 
велись в течение не-

скольких первых месяцев 1965 
года, в байкальской дискуссии 

наступает некоторый спад Она 
И понятно: строительство заво-
дов продолжалось, и нужно бы-
ло время всем оглядеться, а 
может быть, проверить на прак-
тике серьезность и обоснован-
ность тех или иных доводов 
Тем не менее « Л Г » и далее не 
выпускает и* «иду волнующей 
всех темы, в 1 9 М году кор-
респондент « Л Г » снова отправ-
ляете* к берегам «славного 
моря». Писатель А. Блинов в 
статье « З а ведомственной око-
лицей» (10 февраля 1966 г.) 
енализирует проект Селвнгин-
ското целлюлозно-картонного 
комбината, указывает не его 
ошибки, на известную нвпоо-
думанность природррхрвнных 
мер: нерешенность вопросов 
очистки стоков, ведомственный 

П' 
| Р О Ш Л О еще несколько 

дет. Меньше стело спо-
рое вокруг Байкала, но 

больше конкретных действий, 
направленных на то. чтобы сбе-
речь озеро В 1971 году было 
принято постановление ЦК 
К П С С и Совета Министров 
С С С Р « О дополнительных ме-
рах по обеспечению рациональ-
ного использования и сохране-
н и ю природных богатств бас-
сейна озер* Байкал» — обшир-
ная. конкретная, долговремен-
ная программа, поднимающая 
целый комплекс вопросов, ста-
еящая как близкие, так и даль-
ние задачи. 

В октябре 1971 года редак-
ция попросила руководителей 
трех союзных министерств рас-
сказать, как будут выполняться 

Н. Чистяков отметил, что 
евжиевшие п о в е м т м м «чистки 
стоков не БЦЗ соответствуют 
запроектированным, ио необхо-
димо решить сложную иеучиую 
и техническую задачу — пере-
вести предприятие на замкну-
тое водоснабжение 

Чтобы проверить, как выпол-
няется постановление ЦК К П С С 
и Совета Министров С С С Р , 
« А Г » в начале 1972 годе посла-
ла своих корреспондентов М. 
Подгсродникова и В Траеин-
ского на Байкал, Результаты 
их рейда опубликованы 5 апре-
ля Корреспонденты отмечали 
важные сдвиги, которые прои-
зошли на Байкале: постепенное 
прекращение молевого сплава, 
расчистка от затонувшей дре-
весины русел рек и берегов 

пытливого, неугомс 
веселого, 

неугомонного не-
которому — Ту-

т о г о 
лоееиа. имя 
рист...» 

О проблемах байкальского 
туризма « Л Г » писала неодно-
кратно: О. Волков, «Славное 
море» (6 октября 1966 г.), П. 
Оддвк. «Людям — радость, 
казне — доход» (2 июне 
1971 г.). О Гусев, «Окаянный 
автограф» (22 ноября 1978 г.) 
и др. С годами усиливается по-
ток туристов на берега Байкала 
— усиливается и острота про-
блемы 

было еще одно байкальское 
событие, мимо которого не 
прошла « Л Г » : в 1973 году вве-
дены «Временные прмила ох-
раны вод озера Байкал те ес-
тественных ресурсов бассейна 

вать краткую аннотацию како-
го-то прошлого выступления 
« Л Г » . сопровождая ее анкетой 
(сегодня — з ю обзор дискус-
сии о Байкале) Примерно че-
рез полтора месяца — заседа-
ние «Комиссии по действенно-
сти». Комиссия заслушает два 
доклада. Один — сообщение 
авторов давней публикации за-
чинателей дискуссии Второй 
доклад — слово читвтеля (ана-
лиз ответов на анкету «ЛГ»). 

Коллегия экспертов обсудит 
оба доклада и выскажет мнение 
об эффективности выступле-
ния газеты, формах и степени 
решения проблемы. 

И. наконец прогноз, каждый 
из экспертов сообщит свое 
личное суждение о дальнейшей 
судьбе проблемы. 

Ч т * происходит не Бейкам) Кем тем сейчас! Быпи годы. кот-
да мы ничего не писепи о судьбе о м р * . но в редакционной 
почте нет-нет, де и мелькнет снова письмо читателя. То с тре-
вожными вопросами, то с рассказом об интересных байкаль-
ских впечатлении, 

Байияя — «те наша иециоиельиаа гордость, тревога, радость 
н заботе. Иногда говорят «Байкал — вто академия», И дей-
ствительно, история борьбы за Байиел — вто высшая школа, 
где в особо «ложных и ответственных обстоятельствах м ы 
учились и учимся ряшять проблемы охраны природы и ее ре-
циоиельиого использования. 

Итак. «Комиссия по действенности» |«КПД.| рассматривает 
вопрос: Бяикял-10. Но прежде, чем говорить о сегодняш-
нем Бейиеле. немного истории. 

БЙНКЙЛ-80 
подход к транспортиров!» дре-
весины. выразиашийса а откеае 
бумажников от железнодорож-
ного варианта, гораздо более 
«экологичного», чем водный. 

А Блинов говорит об особой 
«чувствительности» байкаль-
ской прирсны. о том. что пере-
рубы при загогоекех леса здесь 
угрожают наступлением пусты-
ни: так тонок почвенный слой, 
так близко соседство пустыни 
Гоби... 

1967 год — новая вспышка 
дискуссии, с новым поворотом, 
с новыми красками. Вчерашние 
безоговорочные резкие против-
ники строительства завода ста-
ли несколько сдержаннее в сво-
их оценках. БЦЗ начал дейст-
вовать. под влиянием общест-
венного мнения были построе-

ны и пущены уникальные очист-
ные сооружения, их зффектия-

ность япвчатлялв Познакомив-

шись с производством. О. Вол-
ков в «Уроках Байкала» (11 ок-
тября 1967 г.) заявил, что 

«сделано все мыслимое, чтобы 

добиться полноценной очистки 
зееодскик стоков». 

Любопытно, что это мнение 
писателя вызвало возражение 
у многих специалистов. Их го-
лося прозвучали в байкальской 
почте (15 ноября 1967 г.): для 
оптимистических заключений 
пока еще нет достаточных ос-
нований. большой успех — 
эффективные очистные соору-
жения, но достаточны ли они 
для особых условий Байкала? 
Инженер Г. Горин («Пока еще 
не поздно». 1* 51. 1967) под-
черкивал. что даже очищенный 
заводской сток все-таки пред-
ставляет угрозу озеру. 60 мил-
лионов кубометров в год — это 
внушительный обьем сбросов, 
даже если они на вид кажутся 
невинными. По мнению Г. Го-
рина. нужиы меры, которые ис-
ключили бы попадание в во- , 
доем даже очицеииых стоков. 

Евгений ВОРОБЬЕВ П И С А Т Е Л Ь 
' • Ж ! ! 4 8 1 И Я М 

НЕЛЮДИМО НШЕ МОРЕ 
К А К О С В А И В А Ю Т С Я В О Д О Х Р А Н И Л И Щ А 
А Н Г А Р С К О Г О К А С К А Д А 

ПЛ О Т И Н А братской ГЭС 
стала перемычкой двух 
рукотворны* морей, В 

верхнем бьефе плещется Брат-
ское море. После того как во-
да промчалась через водоводы 
и прокрутила лопасти турбин, 
она вливается в Усть-Ияимское 
море. 

На Братском море изредка 
разыгрываются настоящие 
штормы, и тогда ходят волны 
высотой а три метра. Но и в 
самую тихую погоду, в погожий 
день октября полег вдоль по-
бережья на вертолете или пу-
тешествие вдоль берегов на 
катере не вызывают положи-
тельных эмоций 

Тиховодье у побережий за-
растает ряской, не услышать 
плеска волны, даже ее легкого 
шороха. Долгие годы будуг 
застить горизонт полузатоплен-
ные деревья, лиственные и 
хвойные руины. Прогнившие в 
воде березы клонятся вкривь и 
вкось или стоят, как тру ..ля-
вые мертвецы в саванах. И 
вдаль не поглядеть. А лодке не 
под "силу отчалить от берега, 
Что это за морской ландшафт, 
если вот-вот заквакают лягуш-
ки, а вода — болотистого цве-
та? 

Берета завалены плавником 
с той поры, когда водохрани-
лище наполнилось. Несмывае-
мую память оставил по себе 
полноводный 1968 год. Море 
тогда достигло проектной от-
метки 402, а пёс прибило к бе-
регам: с той поры деревья хле-
щет волнами, они трутся одно 
о другое, толчея на мелководье 
обила сучья и ветви, усердно 
ошкурила все эти «хлысты», 
бревна, балансы, побелевшие 
от соЛнца и воды. 

Контора «Востсиблесосплав» 
занимается ловлей и сплоткой 
ошкуренных бревен, постра-
давших от «ветроволнового 
действия», и доставляет их на 
биржу лесопромышленного 
комбината в Братске. Более 
чем скромный план «улова» 
выполняется, но за одинна-
дцать лет народному хозяйству 
возвращено лишь около одной 

пятой затопленной древесины, 
и н» вся она уже могла назы-
ваться деловой. 

Десять лет назад считали, 
что на прибрежных свалках 
около миллиона кубометров 
бревен-отходов За десятиле-
тие выловили около трех мил-
лионов кубометров, но запасы 
бе.хозных плотбищ не умень-
шаются. 

Пора всерьез позаботиться о 
новоявленных берегах. Кое-где 
происходит их неостановимое, 
непредусмотренное обрушение. 
Даже в зона* отдыха и возле 
некоторых пионерлагерей пля-
ж и не о чищены от загниваю-
щих бревен, от бурелома 

Последние три года в При-
лнгарьв выдались маловодные 

У ,яые завалы плавника, тяну-
щиеся на десятки километров, 
огт-чвило прошлогоднее зной-
ное л е ю , когда в иркутской 
тайге полыхали лесные пожа-
ры, а почяа кое где раскаля-
лась до 60 градусов. 

С каждым годом деревьев 
всплывает все меньше, но их 
по-прежнему боятся капитаны, 
штурманы, рулевые. Нельзя за-
бывать об опасном норове Ан-
гары Д о л ю ли стволу листвен-
ницы, не видимому на поверх-
ности воды, пробить обшикку 
чудна, идущею против сильно-
го течения? 

Речники в Братском море 
испытывают нужду е самоход-
ных баржа», сильных букси-
рах. катерах, теплоходах, ко-
торые все вместе позволили бы 
резко увеличить грузоподъем-
ность местного флота. На всех 
трех гидростанциях Ангары 
нет шлюзов, и забросить новые 
суда на разобщенные плотина-
ми моря сложнее сложного. 
Вовремя не позаботились, и 
теперь на плаву водохранили-
ща непоправимо мало судов и 
суденышек, 

— В свое время прошляпи-
ли. Н е поступали заявки от су-
хопутных хозяйственников — 
разводит руками Виталий Пав-
лович Плотников. Он ведает 
навигацией на Братском море. 
— А мы не изучали грузопо-

токов. Жизнь п о к а з а м , что 
экономические расчеты были 
ошибочны. 

Тысячи вагонов с самыми 
разнообразными грузами, на-
чиная ог кирпича и кончая ско-
ропортящимися продуктами, и 
летрм идут из Иркутска а 
Братск кружным путем, через 
Тайшет, по саерхперегруженной 
железной дороге 

Можно было бы значитель-
но больше грузов переклады-
вать на Ангару от весеннего 
паводка до ледостава 

Ложе Усгь-Илимского водо-
хранилища было подготовлено 
к затоплению еще хуже Брат-
ского И здесь всплывают топ-
ляки. ими забиты устья рек. 
речек, заливы И носит носит 
неприкаянные «хлысты» от од-
ного берега к другому 

в Братском море плавучая 
обстановка за последние годы 
улучшилась. «Метеоры» на 
подводных крыльях ходят до 
Иркутска 

Что же касается Усть Илим-
ского моря то туда Восточно-
Сибирское речное пароходство 
вообще не заглядывает Там 
владения гидротею1ряда 
Брагскгзсстроя 

О навигации в Усть-Илим-
ском море приходится юяорить 
с большими оговорками До 
сих пор нет карты еодо<р*ми-
лища. не обустроен как следу-
ет фарватер Где-то рядом на 
берегу моря шагают опоры ли-
нии электропередачи на 500 
тысяч аольг А буи на водо-
хранилище освящены пресквер-
но. их не видать, пока не под-
плывешь вплотную Бакенщики 
не могут дождаться ялекгричя-
ских батарей в два с половиной 
вольта... 

Если братская контора 
«Востсиблесосплав» занимает-
ся ловлей бросовых бревен, то 
ниже по течению, я Усть-Илим-
ском море, уборкой бесхозной 
древесины по-нястоящ е м у 
никто не озабочен: собрали по-
ка всего 60 тысяч кубометров 
бревен, ошкуренных волнами. 

«Востсиблесосплав» ошибоч-
но считаят, что • ложа яодо-

эти задачи. Министр мелиора-
ции и водного хозяйства С С С Р 
Е. Алексеевский. министр 
лесной и деревообрабатываю-
щей промышленносги С С С Р 
Н. Тимофеев, первый замести-
тель министра целлюлозно-бу-
мажной промышленности С С С Р 
Н. Чистяков подробно расска-
зали о проделанной работе и о 
том, что еще предстоит осу-
ществить. 

Н. Тимофеев подчеркнул, что 
в пере ой группа лесов, нахо-
двщихся я водоохранной зоне, 
сырьевые базы ликвидируются: 
«. Заготовки будут вестись уз-
кими лесосеками и выбороч-
но». « В о второй группе еже-
годный отпуск леса нашими 
базами сократился с 9.3 мил-
лиона до 4,4 миллиона кубо-
метров». 

С целью упорядочить лесоза-
готовки а бассейне озера Мин-
яеепром разрабатывает пер-
спективный план на ближай-
шие десять лег. Намечено в • 
ближяйщие годы полностью от-
маяться от моя—его сплеве по 
рекям • расчистить ряки от за-
тонувшей дряяясниы, 

озера: последовательное стрем-
ление инженеров Селенгинско-
го комбината учесть все «ака-
демические» уроки БЦЗ: раз-
работка Минводхозом проекта 
водоохранной зоны Байкала 
и т. д Одновременно они уста-
новили. что нормы стоков БЦЗ 
« п о просьбе бумажников» 
сильно смягчены, и это позво-
ляет предприятию чувствовать 
себя вольготно и. в сущности, 
загрязнять Байкал. 

Привлек внимание коррес-
пондентов и проект организа-
ции водоохранной зоны на 
ближайшие десять лет. Про-
цитируем одно место из статьи, 
потому что оно уже имеет не-
посредственное отношение к 
нынешним дням: 

•Объем заготовок леса до 
1980 года здесь ограничивает-
ся. И увеличится тольио тог-
да. когда протянутся дороги 
к неосвоенным районам. Не 
за горами время. ног-
да асе лесозаготовительные 
предприятия перейдут на вы-
борочную рубну. Намечается 
р а з у к р у п н и т ь лесхозы и ор-
ганизовать на их вазе раз-
личные промыслы... Будут со-
зданы еще пять государств 
венных парное и четыре за-
поведника: Селенгинсиий. Се-
веро-Ольхонсиий, Чивыркуй-
с к и й и Чикойскин. На пред-
приятиях пояссместно наме-
чается многоступенчатая очи-
стиа с т о ч н ы х еод. Ремонст-
р у и р у ю т с я и расширяются 
рыбоводные заводы. Органи-
зуются госпромхозы. охот-
ничьи хо?ийстяа с закрепле-
нием промысловых участков. 

этого озера».. О смысле и зна-
чении их рассказал в своем 
интервью заместитель минист-
ра мелиорации и водного хо-
зяйства С С С Р И. Бородавчен-
ко ( « Л Г » , 4 декабря 1974 г. — 
«Байкал новая страница био-
графии»), 

ИТ А К , позади почти два-
дцать два года борьбы 
за сохранность Байкала. 

Чего же удалось добиться? Что 
предстоит сделать? Какова же 
в конечном итоге оказалась 
действенность выступлений 
«Литературной газеты» и — в 
более широком смысле — эф-
фективность общественного 
мнения по этой проблеме? 

Зачетная многоплановая дис-
куссия о Байкале, как пола-
гают некоторые читатели (мы с 
ними согласны). — благодат-
ная тема для первого заседа-
ния «Комиссии по действен-
ности» ( « К П Д » ) , 

Напомним, что в новогод-
нем номере ( « Л Г » ст 1 января 
с. г ) мы предложили на суд 
читателей новый вариант «экс-
периментальной страницы», ко-
торая, помимо открытых поле-
мических турниров « З О Н Д » , в 
этом году будет публиковать 
материалы «Комиссии по дей-
ственности». 

Уточним еще раз порядок ра-
боты « К П Д » . Примерно раз в 
квартал мы думаем публико-

НАША АНКЕТА 

Вопросов так много, а наш 
читатель так многолик, что мы 
вынуждены дифференцироееть 
свою аиквту и направить ее по 
разным адресам. Для подве-
дения итогов по теме «Байкал» 
предлагаем три группы вопро-
сов. 

I. Прежде «сего мы ждем 
ответа от специалистов. 

Обращаясь к зналогам, гид-
ролога ч. ихтиологам, лесово-
дам. а также к ученым и ин-
женерам других специально-
стей. чья работа так или ина-
че связана с районом озера 
Байкал, к специалистам ве-
домств. непосредственно ор-
ганизующих в этой зоне хо-
зяйствен* 1/ю деятельность, 
мы спрашиваем: 

Подтверждают пн ваши ис-
следояання, рязряботки. вы-
яоды аргументацию участни-
ков многолетней дискуссии о 
Байкале! Если говорить кон-
кретнее. то какое влияние, иа 
яаш взгляд, оказали Байкаль-
ский целлюлозный зааод и 
Селянгинский целлюлозио-
картонный комбинат на бас-
сайн озяря Бяйиал) 

Подтвардилнсь ли опасения 
пессимистов, опраядались ли 
расчеты оптимистов! Какие 
из высказывавшихся в хода 
Дискуссии проектоя и предло-

жений были осущястял«ны Ч 
кякия |по кяким именно при. 
чиням) оказались в числя «г» 
вергиутых! 

Что вы можете сказать • 
технологии очистки сточиы! 
вод, проблеме вывода их иа 
зоны Байкала, о замкнутом 
водоснабжении упомянутых 
предприятий и т. д.! 

В каком состоянии мам* 
дятся и как используются лес-
ные н рыбные богатства бас-
сейна озера, его флора и 
фауна) 

Насколько последователь, 
ио и точно соблюдаются го-
сударственные решения, ка-
сающиосв Байкала! 

II. Не только ученые и ин-
женеры могут судить о бай-
кале. Мы обращаем< л /с тури-
стам, к людям, путешествую-
щим в окрестностях озера па 
служебным и личным делам, 
и жителям прибайкальских 
•районов — к широкому кругу 
чига гелей очевидцев, пригла-
шая их подумать о таких воп-
росах: 

Что, на ваш н« вооружен-
ный специальными зияниями 
взгляд, изменилось а приро-
де Байкала! Когда а послед-
ний раз наблюдали вы Бай-
кал) Что обрадовало вес или 
встревожило при посещении 
озере) 

Удоелетеореет ли вес орга-
низация туризма ив Байкала! 

Что подсказывает ваш лич-
ный опыт: как поалнвло об-
щественное обсуждения ия 
судьбу Байкала) 

III, Не все изучают бай-
кальские проблемы профес-
сионально, не каждому дове-
лось лично побывать на озе-
ре... II тем не менее мы обра-
щаемся, помимо специалистов 
и очевидцев, ко всем осталь-
ным нашим читателям. Нач 
было бы интересно узнать 
мнение тех. чье представление 
о судьбе Байкала складыва-
лось прежде всего под влия-
нием публикаций <ЛГ». Пись-
ма от таких читателей для 
нас представляют особый ин-
терес как своеобразное зхо 
газетных выступлений. Для 
зтой категории читателей два 
вопроса: 

Какие мысли и чувства вы-
звала у вас долголетняя бай-
кальскае дискуссия! Каи еы 
оцениваете ее! 

Что нового в этом плана 
ждете от «ЛГ») 

Письма прссим присылать е 
пометкой « К П Д » . 

ОТДЕЛ «ЧЕЛОВЕК 
И Э К О Н О М И К А » «ЛГ» 

Камчатские маршруты геологов 
Фото С. П С Т Р У Х И Н А 

хранилища Усть-Илимской Г Э С 
вырублена вся товарная древе-
сина. На самом же деле там 
осталось на корню более 7 
миллионов кубометров. 

Уровень воды как в Брат-
ском. так и в Усть-Илимском 
морях ежегодно меняется я за-
яис^тмости от климатических 
условий и от режима работы 
гидростанций Колебания уров-
ня могут достигать и десяти 
метров Значит, нужны не толь-
ко постоянные, но и плавучие 
причалы, пристани. Сейчас на-
вигация затруднена тем. что 
большинство причалов оказа-
лось едали от воды Например, 
в Эдучанке к причалу ни одно 
суденышко подойти не может 
Такая же картина у совхоза 
«березняки» 

Всего несколько самоходных 
барж и хилых посудин заняты 
перевозками в Усть-Илимском 
водохранилище 

Братскг»сстрой упрямо отка-
зывается считать Усть-Илимск 
поотом Усгь-Илимского моря 
не содействует росту «авигации 
на водокранилище Сколько го-
рючего можно было бы сэко-
номить. как уменьшилась бы 
нагрузка автотранспорта, если 
бы больше 'РУЭСВ доставля-
лось по воде' Сьездить иэ 
Братска в Усть-Илимск — »то 
полтысячи километров туда и 
обратно через тайгу! 

С огромным трудом речники 
несколько лет назад перетащи-
ли через плотину в Усть Илим-
ское мер* нефтеналивное суд-
но « Н Т 56» груэоподьемностью 
600 тонн Танкер пригнали с 
Иртыша. Он прошел по Оби, 
Северному морскому п у т , 
Енисею, Ангаре Но из-за от-
сутствие причал* в Усть-
Илимске долго ржавел бе» де-
ла А ведь один рейс танкера 
заменил бы сто рейсов шести-
гонной цистерны) 

Длиннющие очереди к двум 
колонкам на бензозаправочной 
станции Брагскгэсстроя. где от-
пускается горючее «частни-
кам». Ждут бензин одной 
марки а привозят другую Са-
мо собой разумеется, мотор-
ные лодки не стоят на мертвом 
приколе, автомашины, мотоцик-
лы не безвыездно в гаражах. 
Передовики труда (только им 
продают здесь автомобили), 
честные, заслуженные люди, 
вынужденно ездят на «левом» 
бензине А им хочется ня до-

ставать. а покупать бензин у 
юсударства! Сколько тысяч ре-
бятишек Усть-Илимска, под-
ростков малолетних и совер-
шеннолетних пассажиров « Ж и -
гулей» или моторок видят, как 
с белью душевной их родители 
ловчат, нарушают нормы мора-
ли и законности! А как воспи-
тывать нравственность, когда 
самим житейским укладом, но-
блзгоусгройством. чьей-то без-
ответственностью прививается 
безнравственность, терпимость 
х ней? 

А кончилась вся история с 
нефтеналивным судном пла-
чевным анекдотом Иркутское 
управление Главнефтеснаба 
отчаявшись дождаться причала 
в Уст-. Илимске, переоборудо-
вало танкер под сухогрузную 
баржу. Выдрали из него внут-
ренности. огромные резервуары 
бездельно ржавели на берегу, 
поблескивали железными бока-
ми под лучами скупого ок-
тябрьского солнца. Стоило ли 
ради этого менять нефтеналив-
ному судну сНТ-56» местожи-
тельство — Иртыш на Ангару? 

Такова расплата за экономи-
ческую близорукость тех. кто 
противится плановой стыковке 

Если Бы Усть-Илимское водо-
хранилище не оставалось мерт-
вым морем, можно было бы из-
ладить и пассажирское сооб-
щение. Связь городов с при-
брежными деревнями, леспром-
хозами сейчас прескверная В 
свое время о нуждах пересе-
ленцев из затопленных дере-
вень. охотников, рыбаков, от-
пускников не подумали. За по-
следние пять лет ни один орга-
низованный турист, ни одна 
экскурсия не увидели новых 
ландшафтов на средней Анга-
ре с вновь образованными 
островами 

— Никто до перекрытия Ан-
гары в Усть Илимске не поза-
ботился о пассажирском сооб-
щении по морю. — ь.дихает 
начальник участка гидротехот-
ряда Баянов, который сам, к 
слову сказать, неразлучен с 
рекой четверть века — Не за-
планировали. А как теперь за-
тащить теплоходы в Усть-Илим-
ское море? Ума не приложу. 

На водохранилище застрял 
один служебный пароходик на 
двенадцать пассажиров Так 
сказать, флагман несуществу-
ющего флота! 

И речники, с которыми я 

разговаривал, и работники 
сплава, и сотрудники гидротех 
отряда сходятся на том. что у 
каждого новорожденного моря 
должен быть свой хозяин. 

А что. если взять да узако-
нить такую должность — гене 
ральный директор моря? Или 
управляющий морем? Или 
смотритель моря? Или храни-
тель моря? 

Дело в конце концов не в 
его звании. Н о этот наместник 
Нептуна должен быть облечен 
достаточной яластяю. чтобы 
противостоять хищническому 
отношению к драгоценным за-
пасам пресной воды, а также 
злокачественному местничест-
ву 

Трезубец в руке у Нептуна 
не только мифологический сим-
вол власти: мол. взмахнул им 
— глянь, откуда ни возьмись, 
шторм. Надо, чтобы наместни-
ка Нептуна побаивались, чтобы 
трезубец стал действенным ору-
жием при охране акватории. 
Если понадобится — больно 
ткнуть в бок трезубцем или 
поддеть на него, как на вилы, 
браконьера или отравителя ры-
бы, чинушу или невежду — 
«ума недальнего ленивца». 

Это» наместник Нептуна дол-
жен быть озабочен всем комп-
лексом проблем и вопросов, 
касающихся новой акватории: 
строительство причалов, регу-
лирование молевого сплава, 
обусгоойстео Фарватера, рыб-
ный промысел, борьба с загряз-
нением водоема, укрепление 
берегов там, где они обруши-
ваются. 

Есть еще одна проблема, 
требующая морского единона-
чалия Это изучение всех 
болезненных явлений, прису-
щих водоему, ложе которого 
было плохо очищено от леса. 
Там. где навеки осталась невы-
корчеванная тайга, происходит 
тревожное г^ескислорожива-
ние, от этого сильно страдает 
все рыбье царство. Ценные 
виды вымирают (хариус, тай-
мень. ленок и др ), и. как ут-
верждают местные ихтиологи, 
«резко ухудшился видовой со-
став рыб нового водоема, он 
стал плотаично-окуневым». 

Братская метеостанция пы-
тается вести наблюдения, но 
растительность, оставшаяся на 
дне морском, сильно затрудня-
ет научную работу. Уже погиб-
ли десятки пр*Лоров, опущен-

ных я воду. Зацепился тросик 
за верхушку дерева стоячего — 
и пиши пропало. Заброшенные 
в воду сети часто рвутся. Д 
спуститься водолазу в цепкую 
подводную тайгу — смерти по-
добно Уместно напомнить, 
что температура ангарской йо-
ды и зимой, и летом — плюс 
четыре градуса. По этим при-
чинам трудно проследить, как 
выживают и развиваются ли-
чинки и мальки ценных пород 
рыб (омуль, пелядь), сброшен-
ных я оба моря с вертолетов. 

Даже самые опытные метео-
рологи. санитарные врачи не в 
сос;оянии предусмотреть веек 
изменений какие приносит с 
собой дерзкое, самоуправное 
вторжение человека в природу 
региона. Так, например по ут-
верждению местных синопти-
ков. в Братске даже несколько 
изменилась роза ветров. Что 
за фантасмагория, возможно 
ли это? 

В старом поселке дули вет-
ры преимущественно юго-за-
падные. Появление извечно хо-
лодного моря породило атмо-
сферные новации. Летом, когда 
земля сильно подогрета, возни-
кают инверсионные воздушные 
течения С Братскою моря 
идут, не сообразуясь со старой 
розой ветров, холодные потоки 
воздука. не зарегистрирован-
ные в старых метеосводках, в 
Братском остроге. И роза вет-
ров склоняется в другую сто-
рону. 

На берегу пустынных волн 
стоял я. дум тревожных полн 
Стоял в Кодинской заимке на 
берегу будущего Богучанскою 
моря. 

Тревога возникла, когда пг 
релистал материалы Гидроп 
екта. Словно держал в сук..; 
метрическое свидетельство че 
ловека. которому еще только 
предстояло родиться, словно 
плыл по подводному лесу, 
словно обьезжал деревеньки, 
заимки и зимовья, уже затоп-
ленные 

В границах Богучанского во-
дохранилища должно быть вы-
рублено и вывезено оттуда 
10.7 миллиона кубометров то-
варной древесины. Кроме того, 
намечена лесоочистка на участ-
ках социального назначения — 
я санитарных зонах, у населен-
ных пунктов, в охранной зоне 
гидроузла, на рыбопромысло-
вых участках и на с,довых 

трассах. Всего 18,1 тысячи гек-
таров при общей площади эа-
топления 149 5 тысячи гекта-
ров Почти вся затопляемая 
территория покрыта лесом и 
кустарником. 

Товарищи иэ Красноярского 
крайисполкома предлагали вы-
рубить и прибрежную полосу 
глубиной 18 метров — оконту-
рить будущее море, избежать 
загнивания беретов. Работа 
немалая, оценивается в 19 Я 
миллиона рублей, вырубку 
пришлось бы вести в необжи-
тых местах, без дорот. в таеж-
ной глуши, а периметр будуще-
го моря — 3700 километров. 

Козсноярцам в их просьб* 
отказали: «выполнение этих ра-
бот экономически нецелесооб-
разно». Но красиоярцу и не 
уповали на экономические вы-
годы! Их встревожил печаль-
ный опыт братскою. Усть-
Илимского морей При столь 
высокоответствонной, с точки 
зрения экологии, операции, как 
образование нового водохрани-
лища. не Все можно подсчи[ать 
я рублях. И то, что сегодня 
бухгалтерам я Министерстве 
энергетики и электрификации 
кажется экономией, прибылью, 
может в будущем обернуться 
непоправимым убытком. Если 
же руководствоваться такими 
аргументами, то и против гра-
фы расходов на очистные со-
оружения в Байкальскв или 
Братске гоже можно было на-
писать «экономически нецеле-
сообразно». 

Да. государственную копей-
ку надо беречь Но прежде, 
чем отказаться от лесоочисгки 
прибрежной полосы, не меша-
ло бы плановикам и финанси-
стам проделать путешествия 
на катере вдоль берегов Брат-
ского. Усть Илимского морей 
или обозреть их берега с вер-
толета. 

К сожалению, местные ру-
ководители всех рангов, ра-
туя за охрану окружающей 
среды, никогда не упоминают 
о затопленных лесах и, по су-
ществу, замалчивают глубин-
ные, животрепещущие пробле-
мы экологии в этом регионе. 

Не хотят выносить сор ия 
избы? Но сора столько, что с 
иных берегов, заваленных гни-
ющими деревьями, ня видно 
моря 
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НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ 

— Я пробовал бросить »се, 
— простодушно признается 
Николай А н д р е е в и ч , — тут 
как-то сердце прихватило, 
слег. Так верите, места себе 
не находил без моих боль-
ных. Понимаю, р е ж и м у меня 
убийственны*, но иначе в у ж е 
жить не могу. Как увижу лю-
дей на костылях, не еыдер» 
живаю, в ы х о д у к ним, при-
глашаю на прием. 

Говорит он сб этом муть ли 
не виновато. И это при том, 
что результаты лечения столь 
аффективны! 

— Вот какая сложилась си-
туация, — сказал мне секре-
тарь Полтавского обкома пар-
тии Г. А. Олейник. — Человек 
себя не шадит ради других, 
а ему мешают. Одних только 
партийных работников сколь-
к о он вылечил. Ведь как толь-
к о трудный случай, сами вра-
чи советуют: езжайте до 
Касьяна... 

В гостинице в познакоми-
лась с женщиной-врачом из 
областного города. Ее приго-
ворили т я ж е л ы м диагнозом я 
постели. Сейчас она лечится 
у Касьяна, и успешно Примем 
приехала с запиской от дея-
теля здравоохранения, кото-
рый официально выступает 
не «за», а «против». И тем не 
менее — записка, а в ней 
слезна» просьба: примите 
коллегу. 

Метод Касьяна идет от на-
родной медииины, которая 
всегда по сложившейся тра-
диции широко бытовала не 
Украине Идет он из да-
леких лет. когда не было 
ни институтов. ни акаде-
мий, но было нечто самобыт-
ное. р о ж д е н н о е твлвитеми-
самоучками И оказалось, что 
оно вполне может вписывать-
ся в нашу современность, 
в нашу с е г о д н я ш н ю ю меди-
цину, которую, по моему 
тяердому у б е ж д е н и ю , это не 
д о л ж н о ни унижать, ни ос-
корблять. Ведь ни ванны, ни 
э л е к т р о п р о ц е д у р ы не могут 
сделеть того. что делает 
Касьян. — это факт, подтвер-
ж д е н н ы й множество раз. О н 
лечит один, без чьей-либо 

СК А Ж У сразу: я отно-
шусь к категории лю-
дей, которые лечиться 

не любят. С трудом застав-
ляю себя идти в поликлини-

ку, когда у ж е нельзя не идти. 

Может, п о э т о м / с недовери-

ем отношусь к о всяким лже-

йогам, сыроедам, гипнотизе-
рам н п р о ч и м «кудесникам», 

что в б о л ь ш о м изобилии раз-

велись у нас в последние го-

ды. В моду вошла медицина 

неофициальная, так сказать, 

окольная. П о ч е м у — это у ж е 

другой разговор. 

Читала я реплики, заметки 

и статьи в ж у р н а л е «Здоро-

вье», о с у ж д а ю щ и е увлечение 

разного р о д а лекарствами. И 
со многими согласна. 

И все же, и все ж е не мо-
гу не написать об украин-

ском д о к т о р е Касьяне. Не 

могу потому, что видела лю-

дей, приговоренных т я ж е л е й , 

шими днлгнозлми к инвалид-

ности и избавившихся от нее 

после вмешательства Клсья-
на. Еще потому, что сама во-

зила к нему близкого челове-

ка, к о т о р о м у врачи сказали 

без обиняков: через год-два 

полная неподвижность. И во-
зила не напрасно. ч 

ВН А Ч А Л Е было письмо. 
О б ы ч н о е , пожалуй, 
письмо, каких в редак-

ц и ю приходит немало. Л. Яга-
фарэеа из Нижнекамска бла-
годарила доктора Николая 
А н д р е е в и ч а Касьяна за то, 
что тог вылечил ее восьми-
летнего сына. Н е о б ы ч н ы м 
б ы л о вот что: доктор живет 
далеко от Татарии, а именно 
в р а й о н н о м г о р о д к е на У к -
раине. 

П о т о м у мене была комви-
дироека не Украину, никак и * 
связанная ни с Касьяном, ни 
с письмом счастливой мамы. 
И снова я услышала, но ус-
лышала резное: 

—- Знаете, у нас тут живет 
е н е к о т о р о м реде знаме-
нитость — доктор Касьян. 
П р я м о ч у д о д е й какой-то. 

— Ну, это все сродни шао-
лвтамству. Сам я, првяда. *е 
г.вчипся у него, но в чудеса 
не верю. Есть апробирован-
ная годами медицина, а гут 
нечто д о м о р о щ е н н о е , несов-
ременное... 

Выстраивая цепочку инфор-
мации о непонятном и д а т а 
несколько таинственном док-
торе, я тут ж е переношусь в 
тот украинский поселок, а 
ненастную о с е н н ю ю ночь. 

Д н е м м ы договорились С 
Николаем Андреевичем, что 
нанесем ему визит в три 
чеса ночи. И вот я иду со 
своим спутником, больны** 
человеком. Терять ему у т е , 
как говорится было нечего, 
и он приехал сюда, дабы ис-
пробовать на себе кас»янов-
ский способ лечения. 

Как в у ж е сказала стоял* 
осенняя ночь. колючий 
д о ж д ь резал лицо, пооывис-
тый ветер выворачивал наиз-
нанку м о й зонтик. Дорог» 
скользкая, кругом темень 
«Эх, и занесла же мен» не-
легкая!» — грешным д е л о м 
подумала я. с грустью вспо-
миная оставленное тепло гос-
тиничной комнаты. У дома 
Касьяна стояли больные. Но 
ни шума, ни гомона Разгова-
ривали шепотом. н о « ь во-
круг в темных, о к р у ж е н н ы х 
садами домах спали люди. 

Существовала очередь ко-
торая неукоснительно о-
блюдалась Больные яыбир*-
ли старшего О н следил 
п о р я д к о м , регистрировал па-
циентов М ы тоскливо пере-
глянулись — вставать в са-
м ы й хвост' Да так и за неде-
л ю к д о к т о р у не попасть 
Вдруг слышу — м о ю фами-
л и ю выкликают. Ага, стало 
быть, Николаи А н д р е е в * * *е 
позабыл, распорядился На-
род звеолновчлея почему 
без очереди, по какому тако-
му праву ' И тут прошелесте-

ло магическое слово: коррес-
пондент, из Москвы. Все сра-
зу расступились. Признаться, 
я удивилась — хотя профес-
сия наша вполне уважаема, 
но чтоб такое почтение... 
Впрочем, по репликам стало 
все ясно: «Посмотрите, убе-
дитесь, что это за человек...», 
«Таки» беречь надо, а не ме-
шать ему...» 

По асфальтовой д о р о ж к а 
нас повели в маленький фли-
гелек, где странный д о к т о р 
и производил свои ночные 
приемы. Входим в х о р о ш о на-
топленную комнату. Я о ж и -
дала увидеть сердитого, уста-
лого, раздраженного неуроч-
ной работой человека. Ни-
чуть не бывало: Николай А н -
дреевич, здоровяк лет соро-
ка, а трикотажной р у б а ш к е с 
короткими рукавами, похо-
жий скорее на тренера, а то 
и на мастерового человека, 
ч е м на врача, сверкал глаза-
ми, зубами, отпускал направо 
и налево шутки, громко, за-
разительно смеялся. И боль-
ные тоже смеялись вместе с 
ним. Да, необычная для ле-
чения ситуация... 

— А вот волшебства-то н и . 
какого тут и нет,—улыбнулся 
Касьян. — Чувствительность 
пальцев, доскональное зна-
ние анатомии * :его костяке 
— только и всего. 

Только и всего... Но этим 
«только» владеет лишь он 
один, скромный сельский 
арач| 

— Ну, почему один?.. Бать-
ка мой всю жизнь л ю д е й ле-
чил, так переломанные кости 
складывал — любой травма-
толог позавидует. И дед мой 
т о ж е лекарствовал в старые 
времена. В земской больнице 
ему комнату для приема вы-
деляли. М е ж д у прочим, — ус-
мехнулся Николай А н д р е е в и ч , 
— у дипломированных врачей 
самолюбие ничуть от этого не 
страдало. О н и и н а р о д н у ю 
медицину умели уважать. 

И в голосе — горечь... 

ПО О Б Р А З О В А Н И Ю Ни-
колай А н д р е е в й ч — св-
нитарный врач, о к о н ч и л 

Харьковский мединститут. Но 
у ж е давно работает он гнев-
ным в р е ч о м дома-интерната 
престарелых и инвалидов, 

сколько м ы пережили за эти 
три год&1 И вот наша дочь 
здорова. Поразительно: ни 
о д н о г о укола, ни одного по-
рошка. Благоговение — вот 
самое верное слово, как м ы 
теперь относимся к Н. А . 
Касьяну Теперь он самый до-
рогой для нас человек, вер-
нувший к жизни нашу дочь...» 

Таких писем, случаев мас-
са. Что ж, значит, надо петь 
осанну замечательному док-
тору. Но не тут-то было. 

Метод его необычен, непо-
х о ж на все, что предлагают 
сейчас больницы и поликли-
ники тем, кто страдает раз-
личными болезнями позво-
ночника. А раз непохож, 
пусть его не будет — так ре-
шили н е к о т о р ы е коллеги 
Касьяна. 

Появились и анонимки, и 
комиссии бесконечные в дом-
интернат, где работает Кась-
ян. Все с единственной ц е л ь ю 
— опорочить не только метод 
его лечения, но и самое чело-
в е ч е с к у ю личность, запретить 

н о ч н ы е п р и е м ы квк незакон-
ные. 

Капитолина К О Ж Е В Н И К О В А , .слп:?:Р\\к
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—• Сидейте, — кивнул нём 
на стулья и п р о д о л ж а л сеое 
Дело. Чуть не написала «ве-
селое дело», да. пожалуй, что 
так оно и было. 

О ч е р е д н о й пациент разда-
вался по пояс, ложился кор-
пусом поперек кровати на 
чистую простынку, и Касьян 
начинал. О н о с т о р о ж н о про-
водил пальцами своей непо-
мерно большой руки по по-
звоночнику. П о т о м говорил 
диагноз и начинал лечение. 
Наверное, чтобы отвлечь че-
ловека, он шутил, рассказы-
вал байки, хохотал так, что 
стены дрожали. 

— Звидкиля будешь? — 
спрашивал он каждого. 

Ответы были самые рез-
ные из Днепропетровска, 
Харькова. Кривого Рога, Ки-
шинева. Орла... 

Молодая женщина, чуть не 
плача, рассказала: у нее что-
то непоправимое с позвоноч-
ником Кас»ян тщательно 
прощупал к а ж д ы й позвонок, 
засмеялся; 

— н и ч е г о подобного, не-
сколько раз до меня приеде-
те. и все. Не плачь, дивчинкв. 
до ста лет жить будешь. 

Принесли двухлетнего ре-
бенка. который ив водит от 
р о ж д е н и я . Диагноз: цереб-
ральный паралич. Касьян ос-
мотрел мвльчикв, бросил: 

— Паралича еще нет, но 
мог быт* Родовая Травма — 
выпадение диска позвонка. 
Вправим, будет ходить ваш 
хлопчик.. 

н е к о т о р ы х огорчал: 

—. А вам надо не ко мне, 
К Хирургу 

Когда дошла очередь до 
моего спутнике, он был по-
трясен гем. что буквально за 
несколько секунд, проведя 
пальиами о* первого до по-
следнего позвонка, Квсьян 
поставил безошибочный ди-
агноз Без рентг#«а. без кон-
силиумов и консультаций! 
Вот эта мгновенность и уди-
вительная простоте всей про-
ц е д у р ы казались каким-то 
волшебством 

стало быть, фактически яв-
ляется п р в к т и к у ю щ и м вра-
чом. К тому ж е проходил 
специальную подготовку по 
геронтологии, невропатоло-
гии. О д н а ж д ы попал он в ав-
т о м о б и л ь н у ю аеврию. У од-
ного из пассажиров оказа-
лась тяжелев травма. Кась-
ян, тогда е щ е нвчинаю-
щий доктор, л и х о р а д о ч н о 
вспомииеА (медлить-то было 
нельзя!) все, чему учил его 
отец. И спрввился, спес чело-
веке от инввлидности. Оказа-
лось, унаследовал он все-таки 
семейную чудодейственную 
силу и умение рук. 

С тех пор и пошло. Х о ч е ш ь 
—• не хочешь, принимай, ле-
чи, ибо Николай А н д р е е в и ч 
по натуре своей гуманист и 
врачеватель в изначальном 
высоком смысле этого слова. 

Д н е м — основнав работа 
в своем интернате, н о ч ь ю 
(Другого-то времени нет, и 
он привык у ж е спеть по два-
три чесе а сутки) — прием 
больных, често приехавших 
издалеке. 

У меня две блокнота за-
полнены историями, которые 
поведали мне люди. Истории 
поистине трагические и пре-
красные. 

вот что в выписала из кни-
ги. а к о т о р у ю (к с о н а п е н и ю , 
нерегулярно) время от вре-
мени больные заносят собст-
венные случаи. Пишут мать и 
отец Майструки из Львова: 
«Наша дочь Нвташа. 1964 го-
да рождения, упала, по-
скользнувшись на ступеньках 
лестницы Начались ж а л о б ы 
на боль в пояснице Два года 
лечилась в ж е л е з н о д о р о ж н о й 
клинической больнице Но ей 
становилось все хуже. М ы 
буквально на руках привез-
ли ее сюда. Н. А Кась-
ян сразу сказал: выпадение 
диска между четвертым и пя-
тым позвонками, вывих шес-
того позвонке Срезу начал 
лечение. И сразу дочке стало 
лучше. На четвертый прием 
Наташа у ж е на своих ногах 
пришла к Николаю А н д р е е в * 
чу. Н е в о з м о ж н о оасскаэать 
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ОТВЕТ ИЛИ 
ОТПИСКА? 

Уважаемая редакция! 

11 июле прошлого года « Л Г » 
опублжевлла статью А Бови-
на «Была когда-то » Речь шла 

О недопустимых методах рабо-
ты директора детской художе-
ственной школы № 2 Ленин-
града Н. П Катещенко. что 
привело, по гути, я развалу 
школы Шесть преподавателей 
из двенадцати вынуждены бы-
ли уйти. Творческая атмосфеоа. 
царившая в школе, сменилась 
обстановкой казенщины и фор-
мализма Через три с лишним 
месяца 24 октябре прошлого 
года е « Л Г » появился офици-
альный ответ на статью, под-
писанный начальником Главно-
го .управлении культуры испол-
кома Лвнгорсоввта Б. М. Сквор-

цовым В ответе перечислялись 
меры, якобы принятые Главным 
управлением в связи с выступ-
пением газеты. Прочли мы об 
эти* «мерах* и. честно говоря, 
очень удивились. Так. в офици-
альном ответе сказано, что в 
связи со статьей «для более 
глубокого и профессионального 
руководства школами» создан 
совет директоров Д Х Ш из пя-
ти наиболее опытны* и автори-
тетных руководителей, верно, 
создан Но при чем здесь ста-
тья в газета? Совет директоров 
существует уже с... 1978 года. 
В официальном ртвете сказано. 

ся всерьез и з у ч е н и е м квеь-
яновского метода, если хоти-
те, его совершенно ориги-
нальной школы. О н мечтает 
об учениквх. Как-то один мо-
лодой врач пытался перенять 
опыт Николея Андреевича, да 
ненадолго хватило его. И не 
всякому под силу то, что 
делает Квсьян. И все-таки на-
д о помочь найти доброволь-
цев, которых о н смог б ы обу-
чить своему искусству. 

О т е ц Николея А н д р е е в и ч а 
у ж е стар и болен, не практи-
кует. Настанет час, когда и 
сын его не сможет принимать 
больных. Ведь способ этот 
требует очень большого на-
п р я ж е н и я физических сил. Бе-
р е ч ь надо редкостный народ-
ный опыг, к о т о р ы й в ы д е р ж а л 
испытание временем. 

Н е у ж е л и тек у ж сложно 
местным органам здравоох-
ранения создеть Н. А. Квсья-
ну н е о б х о д и м ы е условия для 
приеме больных? Д в и не ме-
ш а л о бы у п о р я д о ч и т ь эти 
приемы. П о ч е м у нельзя орга-
низовать их днем? Все эти 
н о ч н ы е бдение т р у д н ы как 
для больных, тек и для еречв. 
О ф и ц и а л ь н о е признание, ува-
ж е н и е — прево. не столь у ж 
н е п о м е р н ы е требовения. А 
как б ы это о б л е г ч и л о судьбу 
удивительного, неистового 
человеке! 

ЯНЕ М Е Д И К . Естествен-
но, мне эвхотелось уз-
иеть мнение еречв. Вот 

что Сказал мне д о к т о р меди-
цинских неук, профессор 
М . Г. Ьоствнджян: 

— Л ю д и часто с б о л ь ш и м 
о п о з д а н и е м о б н а р у ж и в а ю т , . 
что у них р а з л и ч н ы е недуги, 
свяэвииые с позвоночни-
ком. И потому у ж е ни еви-
ны, ни мвссвжи, ни ле-
чебивя гимнветике помочь 
и м не в состоянии. Болезнь 
прогрессирует, и често, кем 
результат, — инвалидность, 
больницы, опереции. Квсьян 
обледеет р е д ч а й ш и м д а р о м 
— особой чувствительностью, 
или, как г о в о р и м мы, медики, 
пальпаторной способностью 
пальцев. О н находит болез-
ненные учветки-точки и 
резкими, но о с т о р о ж н ы м и 
ударами резбивеет от ско-
ванности м е ж п о з в о н к о е ы е 
хрящи, диски и связки сусте-
вов. Радикальный метод 
лечение, п р и м е н я е м ы й им, 
очень эффективен и заслужи-
вает серьезного внимание. 

Так говорит ученый-медик. 
Стало быть, если подходить 
к делу не предвзято, е объ-
ективно и доброжелательно, 
то м о ж н о и изучить опыт 
Касьвна. и дать е м у научное 
обоснование, и распростра-
нить. Хотя б у д у ч и уникаль-
ным, вряд ли он м о ж е т широ-
к о войти в м е д и ц и н с к у ю 

првктику. Глевное ж е — по-
мочь. П о м о ч ь и евмому яра-
чу, и больным, которые в 

нем так нуждаются. 

ОТ Р Е Д А К Ц И И . Решая, пу-
бликовать или нет статью на-
шего специального корреспон-
дента. мы у ч и т ы в а л и , что су-
щестяувт немало различного 
рода лжедоиторое. о которых 
ходит всевозможные легенды, 
не имеющие под собой иииа-
иих оснований. Об атом, иста 
ти. упоминает е начале статьи 
и сам автор. 

Но мы понимали также, что 
нельзя игнорировать уникаль-
ные способности врача, уна-
следовавшего от отца и деда 
приемы народной медицины. 
Доктор N. А. Касьли не чудо-
дей и не кудесник — навер-
ное. у него каи и у других 
врачей, случаются неудачи. Но 
совершенно ясно он сумел 
помочь многим людям. Ясно и 
другое: ему очень трудно со-
вмещать основную работу с 
приемом больных. И. А. Кась-
яну необходимо создать усло-
вия, помочь организовать при-
ем. Именно об этом нас про-
сят многие читатели в своих 
письмах. Они просят расска-
зать о докторе с У к р а и н ы , 
что мы сегодня и делаем. 

(( НЕПОТОПЛЯЕМОСТЬ» 

В Министерстве энергетики 
и электрификации СССР рас-
смотрена статья «Непотопляе-
мость», опубликованная 
«Литературной газете» 16 ян-
варя 1960 года. 

В газете в основном пра-
вильно освещаются недостат-
ки в проиэводстаенно-хозяй-
ственной деятельности треста 
•Зиергостроймоитвжсвязь*. 

Трест не выполнил многие 
плановые задания 1978 и 
1979 годов. Не уделялось 
должного внимания подбору, 
воспитанию и закреплению 
иадрое, длительное время ив 
замещались инженерно-техни-
ческие и руководящие долж-
ности в механизированных 
колоннах. 

Недостатии в производст-
венно-хозяйственной деятель-
ности главным образом явля-
ются результатом неудовлет-
ворительно поставленной ин-
женерно-технической работы 
в тресте и низкого уровня 
технологии и специализации 

строительства объектов, сла-
бой организации подготовки 
и переподготовки кадров, не-
нормальных взаимоотношений 
между руководителями треста 
и Главного управления мини-
стерства. 

В июне 1979 года бюро Ле-
нинского райкома КПСС за-
слушало управляющего тре-
стом т. Кареева А. Г. и за 
слабое руководство деятель-
ностью треста, неудовлетвори-
тельную работу по подбору, 
расс.-аиоеке н воспитанию 
кадров, неправильное реаги-
рование на критику объявило 
ему выговор с занесением в 
у ч е т н у ю карточку и предло-
жило министерству рассмот-
реть возможность использо-
вания т. Кареева А. Г. в долж-
ности управляющего трестом. 

Приказом по министерству 
в декабре прошлого года, по-
сле обсуждения на коллегии, 
т. Кареев был освобожден от 
занимаемой должности и пере-
веден в объединение «Союз-
спецэиергоремонт* на долж-
ность заместителя начальни-
ка по экономическим вопро-
сам с понижением в окллде 
(объединение относится к 3-й 

КОММЕНТАРИЙ ОТДЕЛА «ЧЕЛОВЕК 
И ЭКОНОМИКА» «лг» 

Публикуя официальный от-
вет Министерства энергетики 
и элеитрифииации СССР на 
статью специального коррес-
пондента «Литературной га-
зеты» П. Волина «Непотопляе-
мость*, редакция считает не-
обходимым обратить внима-
ние на следующее. Министер-
ство, признав, что «а газете а 
основном правильно освеща-
ются недостатии в производ-
ственно-хозяйственной дея-
тельности треста «Энерго-
строймоитажсвязь». обошло 
молчанием главную тему ста-
тьи. 

Речь в ней шла в первую 
очередь о поведении, поступ-
ках. наконец, о моральном 
облиие руководители треста 
Кареева. Напомним хотя бы 
некоторые факты: передача 
исправной государственной 
автомашины частному лицу, 
незаконное повышение управ-
ляющим трестом оилава Сво-
ему секретарю, приписки к 
выполнению плана, серьез-
ные ошибки е работе с нед-
рами (а ив просто «слабая ор-
ганизация подготовки и пере-

подготовки*). зажим критики 
и т. д. Нам кажется, любой из 
этих поступков достоин, бо-
лее того — требует серьезно-
го разбора. Однако ни один из 
ни* в письме заместителя ми-
нистра М. Сорисова не только 
не оценен, но даже не упомя-
нут. А ведь именно на эту 
сторону дела прежде «сего 
обращают внимание подав-
ляющее большинство читате-
лей. приславших отклики на 
статью. 

Многне авторы писем в га-
зету задают вопрос об ответ-
ственности опекавших Карее-
ва работников министерства, 
и в частности начальника 
управления руководящих и 
инженерно-технических над* 
ров Минэнерго тов. Барыше-
аа. который был назван в 
статье «Непотопляемость». Но 
и на этот вопрос письмо тов. 
Борисова не даст полного и 
достаточно убедительного от-
вета. 

И наконец последнее. Ста-
тья о бывшем управляющем 
трестом «Энергостроимонтаж-
связь» заканчивалась слова-

«БУДЕМ ДУМАТЬ ВМЕСТЕ!» 
Взаимоотношения враче м 

пациента, о иоторых шла речь 
в статье профессора К. Умай-
ского «Будем думать вместе!» 
(«ЛГ». ** 46. 1979). Действи-
тельно весьма в а ж н ы и иг-
рают немалую роль в выра-
ботке правильной тактики ле-
чения Определять же эту 
тактику в конечном счете, 
бесспорно, должен врач. 

Нельзя не согласиться с ав-
тором статьи в том. что в 
настоящее время к а ж д ы й 
больной может и помимо ле-
чащего врача получить самые 
разносторонние сведения о 
том или ином заболевании. 
Здесь вряд ли н у ж н о упре-
кать медицинскую пропаган-
ду Ведь, помимо научно-по-
пулярной литературы, любой 
человек может воспользо-
ваться энциклопедиями, спра-
вочниками, научными журна-

лами, специальной медицин-
снон литературой и т. д. Ос-
новная задача врача в таком 
случав должна заключаться в 
том, чтобы направить эти зна-
ния в йужное русло, объяс-
нить пациенту, что в каждом 
конкретном случае к а к бо-
лезнь, так и методы се лече-
ния имеют свои характерные 
особенности, которые опре-
деляются целым рядом фак-
торов (полом, возрастом, 
профессией больного, пере-
несенными в прошлом забо-
леваниями, сопутствующими 
болезнями, осложнениями и 
многим другим). 

Больные по разному оцени-
вают состояние своего здо-
ровья. Одни безропотно вы-
полняют все назначения вра-
ча, другие пытаются «разоб-
раться*. почему с ними по-
ступают так, а не иначе. Же-

«ХОЖДЕНИЕ ЗА ДВЕ БЕСКОНЕЧНОСТИ» 
Министерство здравоохра-

нение РСФСР, рассмотрев 
статью О. М о р о з а « Х о ж д е н и е 
эе две бесконечностив, опуб 
ликоеенную в «Литеретурной 
гвзете» ( № 2, 1980), признеет, 
что оие правильно отражает 

иедоствтки в организации и 
проведении учебно-воспите-

тельного процесса на кафед 

ре физики Ставропольского 
медицинского институте. 

Укоэвнные иедоствтки сте-
ли в о з м о ж н ы ввиду слебой 
организации контроля над 
учебно-еоспитвтельным про-
цессом е вузе со стороны 
бывшего ректоре Стверо-

польского медицинского ин-
ституте доцента Михайличен-
ко Ю . П. Ректорат и учебная 
часть не обеспечили свое-
временного контроля над 
строгим соблюдением суще-
ствующего п о л о ж е н и я о по-
р я д к е издания медицинской 
литературы и учебно-мето-
дических пособий для сту-
дентов и преподавателей. 

Министерство здравоохра-
нения РСФСР приняло кон-
кретные м е р ы по у л у ч ш е н и ю 
постановки идеологической 
и идейно-воспитательной ра-
боты среди студентов и про-
фессорско - преподаватель-
ского состава. У к р е п и л о ру-

категории, а трест «Энерго-
строймоитажсвязь» — к 1-й 
категории). 

При этом учитывалось, что 
т. Кареев А. Г. является гра-
мотным инженером (окончил 
два высших у ч е б н ы х здведг-
ния), проработал в отрасли 
почти тридцать лет, хорошо 
знает специфику энергетиче-
ского строительства, прини-
мал участие в Великой Отече-
ственной войне. награжден 
4 боевыми орденами и 6 ме-
далями. 

Освобождение т. Кареева 
задержалось по причине под-
бора нового руководителя 
треста. 

Партком Минэнерго СССР 
при обсуждении указанной 
статьи наложил строгое взы-
скание на т. Мозжухина Ч. Н. 
за использование служебного 
положения, выразившееся в 
приобретении строительных 
материалов, а т а к ж е перевоз-
ке их на автотранспорте под-
ведомственных министерству 
организаций. 

М. БОРИСОВ, 
заместитель министра 

ми: «Одним словом, выходит, 
все-таки непотопляем! Неуж-
то верно?* После ответа ми-
нистерства мы лишь снова 
можем повторить этот вопрос. 

Не будем сравнивать окла-
ды в тресте и в объедине-
нии. ибо не о том шла речь. 
Не будем сравнивать эти ор-
ганизации и по их категори-
ям (такое сравнение нам ка-
жется вообще неправомер-
ным, ибо сопоставляются раз-
ные по своему характеру, на-
значению, струнтуре и т. д. 
организации). Не убеждает 
нас и сообщение о наградах 
Кареева. Мы не умаляем его 
боевых заслуг, но иакое это 
имеет отношение к нему к а к 
хозяйственному руководителю/ 

Вопрос — и мы ждем на 
него ответа — совсем в дру-
гом: почему дисиредитиро-
вавший себя, иаи сказано в 
постановлении бюро районно-
го комитета партии, и ив 
обеспечивший удовлетвори-
тельной работы возглавляемо-
го им коллектива руководи-
тель (а это, последнее, под-
тверждает и само министер-
ство) переводится с одной ру-
ководящей должности на дру-
гую? 

лание врача иметь в лице па-
циента союзиииа в борьбе с 
болезнью вполне закономер-
но. и к этому надо стремить-
ся. Дать же унифицирован-
н ы й рецепт, иаи установить 
взаимопонимание, взаимное 
доверие в отношениях между 
больным и врачом, весьма 
сложно. В каждом конкрет-
ном случае это должен опре-
делить лечащий врач, исходя 
из характерологических осо-
бенностей больного, тяжести 
его заболевания, а танже сте-
пени своей профессиональ-
ной подготовленности и опы-
та общения с людьми, обра-
щающимися за медицинской 
помощью, 

В. ТРЕСКУНОВ, 
заместитель начальника 

Главного управления 
лечебно-профилактической 

помощи Министерства 
здравоохранения СССР 

ководстео вузом. На д о л ж -
ность ректора Ставрополь-
ского медицинского институ-
та назначен профессор Воду-
лин В. В. Заведующий к а ф е д -
рой физики Рябцеа А . С. 
согласно поданному заявле-
нию о с в о б о ж д е н от звнимае-
м о й должности. 

О д н о в р е м е н н о сообщаем, 
что выступление газеты бу-
дет о б с у ж д е н о на расширен-
н о м заседании у ч е н о г о сове-
та института. 

Работа Ставропольского 
медицинского института на-
ходится под постоянным 
к о н т р о л е м Министерства 
здравоохранения РСФСР. 

С. чикин. 
заместитель министра 

здравоохранения РСФсР 

что ныне проводяI ся курсы л»: 
вышенив квалификации пед.« 
гогов школ Правильно, про-
водятся Но тоже... возникли 
они задолго до выступления 
€ЛГ», « В практику введены 
отчетные выставки работ вы-
пускников школ». — сооб-
щается в официальном Ответе. 
Действительно, такие выставки 
существуют. Н о никакого от-
ношения к выступлению газеты 
они не имеют Появились они 
задолго до статьи. 

В чем же суть? А а том, ве-
роятно, что товарищи, которых 
острая критическая статья в 

газете должна была бы. кажет-
св. встревожить, заставить от-
кликнуться на нее делом, по-
пытались просто-напросто от 
критики отмахнуться Бегло пе-
речислили давным-давно про-
веденные мероприятия и вы-
дави их... за «принятые меры». 
Получилась равнодушная, фор-
мальная отписка. А ведь речь-
то идет о наших детях об их 
развитии. Очень грустно! 

» РЯБОВ, 
преподаватель детской 

художественной ш к о л ы М В 
Л Е Н И Н Г Р А Д 

КОММЕНТАРИЙ 
ОТДЕЛА 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ «ЛГ» 

Н ответе начальника Глав-
ного управления культуры 
Б. Л1. С.кворцова. перечисляв-
шего принятые меры, сказа-
но была, я частности, что 
статья в € ЛГ» построена *на 
недостаточно глубоком изу-
чении имевших место фактов 
и поэтому не дает объектив-
ного представления о том, 
что в действительности про-
изошло в ленинградской дет* 

ско!5 художественной школе 
.\$ 2» В чем именно не пра-
ва газета, об зтом не го-
ворилось ни слова. Редак-
ция гЛГ» я своей реплике 
от 24 октября 1979 года 
уже указывала: вызывает 
удивление попытка посред-
ством общих и туманных 
фраз €опровергнуть» кри-
тику, содержащуюся в статье 
А. Борина. Редакция позво-
лила себе напомнить началь-
нику Главного управления 
тов. Скворцову о существую-
щих партийных традициях от-

, ношения к критике и вырази-

ла сожаление в связи с тем, 
что в данном случае имела 
место попытка отмахнуться 
от критики. 

Прошло несколько месяцев. 
Однако никакого ответа на 
редакционную реплику мы 
так и не получили. Ни слова. 
II вот — письмо тов. Рябова. 
Редакция проверила это пись-
мо. факты подтвердились. Вы-
ясняется, что даже перечень 
сообщенных редакции якобы 
епринятых по статье мер» то-
же был, мягко говоря... фор-
мальной и голословной оглас-
кой. Как это понять? 

людей, любящих природу и путешествия, 
приезжают сюда со всех концов страны. Их 
встречают красоты зимнего .Урала: вековые 
сотовые боры и причудливые силуэты гор-
ных хребтов. Их ждут привалы у костров, 
туристские песни и — умные, добрые кони. 

Фото В. БОГДАНОВА 

ПО ЗИМНЕЙ ПОРОГЕ 
ПОМОЩИ. Ц.НОЙ о г р о м н о й )<• 
траты собственных сил и здо-
ровья. 

А помогать ему н«обводи-
мо. Ну, во-первых, д л « нача-
ла « о т . б ы и * мешать, на 
нервировать, не дергать. Во-
аторых, медикам надо аанить-

От турбазы 'Арёкий камень» берет нача-
ло знаменитый санный маршрут Башкирско-
го совета по туризму и экскурсиям. Сотни 
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я в и я т - » « • " д'ннЛ*? ж . гошорипм о том» что это взрыв ядерного УСТ-
К Й т й Л •по1!™.^'!85м.в# " ' « т е м н о общественности * во 
•сем мир*, правители ЮАР «категорически отмели» пололмы» 
предположения, . официальные круги В . ^ н г т о й . д.ли иом "н-
ду «изучать другие возможности. возникновения «Галочной 
вспышки. Появились намеки на то, что аппаратура «ошиблась» 
(спутники серим «Вала» были созданы и рассчитаны для шпио-
нажа над советской территорией, а »тот аыдал еоесеие аапл?-
нироеанную информацию), что это было «отражение солнца» 
? л « * ••Т*0Р"Т. а „*Р"А представителей администрации, — н а н 
сообщила «Нью-Йорк тайме», — аысиааал предположение, что 

ОЯ»' на стран (подразумевался Советский Союз. -
«ЛГ») послала а зту зону судно и произвела взрыв». В конце 
концов Вашингтон категорически заявил, что сия загадка «ни-
когда не будет расирыта». * н " 

Прошло ровно { месяцев, к произошел новый взрыв, на сей 

раз — а эфира. Телевизионная компания Си-бн-эс передала со-
общение своего корреспондента в Израилв. что, по сведениям 
из информированных источнииов, сентябрьская «вспышка» бы-
ла на чем иным, иаи «израильским ядерным в з в е е м , осу-
ществленным с помощью и при сотрудничестве ЮАР». Кор-
респондент ссылался на «информированные источниии», кото-
рыв. по понятной причине, не были названы, а таиже на книгу 
двух израильских журналистов, которая до сих пор не увидела 
света и а которой сообщалось, что Израиль—с ведома США — 
«®М** У»к» «несколько десятков атомных бомб». Мировые ор-
ганы печати сообщали, что технологию их производства раз-
работал Израиль, а сырье поступало * основном из ЮАР. 

Но не только из Ю А Р . Западные радиостанции глухо 
щили, что теперь наионец-то расирыта тайна «исчезновения 

сеоб-

отправлениых десять лет тому назад из Западной Европы 
двухсот тонн урана — они благополучно прибыли я свое вре-
мя е Израиль. О деталях этой аферы и рассказывает публи-
куемая сегодня статья. 

тем не менее Велый дом все еще «продолжает сомневать-
ся», а Израиль с пеной у рта «опровергает» неопровержимое. 

БРЮССЕЛЬ. Здесь, на 
Рю дю Маре, в центре 
города. расположена 

штаб-квартира мощной кор-
порации « С Ж М » («Сосьеге же-
нераль де минере»). Тихие ко-
ридоры, тяжелые двери, чин-
ная обстановка. Именно здесь 
Дени Девез и принял одного 
из руководителей химической 
фирмы Ф Р Г «Асмара» — эле-
гантного и подобранного Гер-
берта Шульцена. 

— Будет небольшой прием у 
меня дома,— сказал Шульцен. 
— Это в Хетенхайне, в 10 ки-
лометра* от Висбадена. Я был 
бы счастлив, если бы вы нашли 
время посетить меня. 

Заместитель начальника уп-
равления по добыче и распре-
делению урэна в гигантской 
корпорации « С Ж М » Дени Де-
вез принял приглашение, « Ю н и -
он миньер», дочерняя компа-
ния « С Ж М » . И срочно искала 
новые рынки, новых клиентов. 
«Асмара» предлагала ей вы-
годный контракт на покупку 
200 тонн урановой руды, что 
хранились близ Антверпена, 
из берегу канала, а небольшом 
городе Олене. 

— Мы измерены. — объ-
яснял между тем Шульцен ура-
новому боссу,—наладить мас-
совый выпуск нефтехимикатов. 
Для этого нам необходим уран 
как катализатор. Понятно, уран 
следует соответствующим об-
разом обработать. М ы это 
•сделать не в состоянии, но 
фирма «Чимигар» • Марокко 
гоюва выполнить наш заказ. 
М ы отправим туда уран, куп-
ленный у вас. на нашем судне: 
получим его готовым и пустим 
в работу е цехах нашего кон-
церна. 

— Мне бы хотелось посмо-
треть ваше предприятие.— 
сказал Девез.— Все-таки, знае-
те ли. уран в центое Европы — 
штука чрезвычайно опасная. 

Шульцен неторопливо заку-
рил. пододвинул к себе пепель-
ницу. Дело, ради крторого он 
приехал а Брюссель, оказалось 
на грани провала: не показы-
вать же бельгийцу фанерный 
сарай, называемый складом 
«Асмара». 

— Крнечно,— ответил Шуль-
цен,— приезжайте к нам в Хе-
тенкайн, там все посмотрим и 
обсудим. 

Смотрели, однако, не «це-
хи», а роскошный особняк 
Шульцена; любовались искус-
ственным штормом, который 
он устроил е своем огромном 
бассейне, приглашенные им 
«инженеры» не говорили по-
французски: объяснялись по-
этому на английском: обед 
был изысканным: собеседни-
к и — вполне интеллигентные 
люди. Времени на осмотр «це-
хов» не осталось, тем не ме-
нее Девез уехал вполне удов-
летворенный знакомством с 
умными и престижными ком-
паньонами. которые не мело-
чились. цену приняли макси-
мальную... 

Однако, когда Девез начал 
оформлять сделку, его путь 
пересекся с «Евратомом» — 
учреждением Европейского 
экономического сообщества. 
Поначалу «Евратом» отказал-
ся санкционировать сделку 
«СЖМ» с «Асмарой». 

— Поскольку. — заявили 
мосье Девезу. — химическое 
предприятие ФРГ не а состоя-
нии само обработать уран и 
намерено отправить его в Ма-
рокко. которое не является 
членом Европейского экономи-
ческого сообщества, мы *е 
вправе разрешить вам этот 
бизнес, очень сожалеем... 

Девез позвонил в Висбаден, 
Шульцен. посоветовавшись со 
своим компаньоном и основа-

телем «Асмары» Г ербертом 
Шарфом, срочно вылетел е Ми-
лан. Здесь он встретился с 
синьором Серторио, одним из 
руководителей итальянской 
компании «Сайка». После 
окончания второй мировой 
войны компания влачила жал-
кое существование, ее доходы 
составляли смехотворную сум-

несмены»—Сатиа. Бойд и Нут» 
ба. Их новый офис был заре-
гистрирован в Монровии, на 
Брод-стрит, 80. Однако по это-
му адресу три новоявленных 
директора так и не появились. 
На самом деле это были ли-
берийские «эиц-председатели», 
подобные тому, которого опи-
сали Ильф и Петров. Подстав-

Юлион СЕМЕНОВ, собственный корреспондент «ЛГь 

му — полторы тысячи долла-
ров в год. Однако Серторио 
одновременно числился дирек-
тором фирмы «Чем Италиа». 
которая имела некое подобие 
заводишка. Из Милана Шуль-
цен позвонил в Брюссель Де-
везу: 

— М о й друг, в Италии нахо-
дится крупнейшее предприятие 
химической индустрии «Сайка 
— ч е м Италиа» Оно готово 
принять наш уран к обработке. 
Италия — член Европейского 
сообщества, так что тепеоь я 
не вижу никаких затруднений 
с «Евратомом». 

Сертррио, поисутствовавши* 
при этом телефонном оаЗ'О-
воре, заметил: 

— Вы думаете, у нас кто-
нибудь знав', как нужно обра-
батывать этот самый уран? 

— М ы пришлем инструкцию 
вместе с грузом,— ответил 
Шульцен, тяжело глядя в над-
боовье собеседника — Разве 
выгоды, которые вы получаете 
от нашего заказа, не побудят 
ваших людей к энергичной ра-
боте? 

— А если Девез и «Евоатом» 
потребуют наш финансо-
вый отчет? — спросил Серто-
рио.— Мы ведь на I рани бан-
кротства — пшик, а не Фирма. 

— Но у меня он ведь этого 
не потребовал! — Шульцен по-
жал плечами,— А если и потре-
бует. полдумаи. как ответить. 

Н о ч ь ю перед вылетом в 
Кельн. Шульцен провел не-
сколько экстренных телефон-
ных разговоров Следствием од-
ного из них явился приказ 
швейцарскому юристу Г ерду 
Ланцу: «Срочно организуйте 
судоходную кооперацию с Фи-
лиалом в Цюрихе но базирую-
щуюся на Либерию» 

На следующий день, когда 
Шульцен вернулся я Висбаден 
и началась подготовка < ре-
шающей встрече с людьми 
«Евратома». Герд Ланц посе-
тил здание я Цюрихе, на Пе-
яикан-штрассе. где находилась 
либеоийская посредническая 
корпооация О " представил ~е-
оокодимыв документы о сво-
ей кредитоспособности, опла-
тил расходы по переговорам 
со столицей Либерии и чвоез 
24 часа получил оттуда с в е т . 
«Согласны с вашим предложе-
нием» Еще через 12 чассв 
было объявлено о создании 
новой судоходной «БиСКЭЙн 
трэйдерс щиппинг корпо-
рэйшн» В течение следуюши» 
суток директорами этой ново-
явленной корпорации ста-
ли некие либерийские «бит-

ные фигуры, они жили за счет 
того, что соглашались на фик-
тивное председательство в 
фиктивных фирмах. Через сут-
ки. получив солидное возна-
граждение. они лишились сво-
их постов, передав управление 
корпорацией некоему «турец-
кому подданному» — это не 
шутка и не параллель с Оста-
пом Ьендером. это констатация 
факта 

Буохам Ярисаль. новый вла-
делец юрпррации. имеющий 
квартиры и офисы по всему 
миру, действительно, оодился 
60 лет назад под Стамбулом: 
коротышка, налитый мускула-
ми. изысканно одетый, не пью-
щий и не курящий, с поонзи-
гевьными черными глазами-
буравчиками. Вот эгог-то чело-
век. владевший разного рода 
судоходными компаниями, че* 
ловек без постоянного адоеса. 
и позвонил в Гамбург посред-
нику по прода;ке судов Уве 
Мёллеру. 

— Мне нужен короший не 
очень большой корабль, стои-
мость которого не превышала 
бы 175 тысяч фунтов 

Через три недели владелец 
«Либерийской судоходной 
компании» Ярисаль приобрел 
западногерманское судно «Ше-
ерсберг*. Фирма «Августа 
Колде», владевшая судном, за-
просила полтора миллиона 
марок Ярисаль не торговался, 
деньги были переведены на 
счет немедленно. Таиая стре-
мительность. столь не ком-
мерческий подход к сделке 
привели одного из владель-
цев гамбургской ф и р м ы к 
мысли: «Видимо, наше судно 
приобрели неспроста — неле-
гальная торговля оружием ияи 
что-то в этом духе». Однако 
зга мысль так и осталась 
мыслью западногерманского 
бизнесмена — зачем ею де-
литься. так недолго и поте-
рять выгодного клиента?) 

Сразу же после оформления 
к у п ч е й судно было переди-
слоцировано из Гамбурга в 
порт Роттердама, но у ж е под 
нов ы м именем: «Шеерс-
берг-А»- при этом Ярисаль 
успел исключить его из спи 
ска кораблей ФРГ и поднял 
на корме флвг Либерии. 
Прежний напитан был уво-
лен. иомаиаа списана на бе-
рег. Ярисаль набрал а порту 
Роттердама марокканцев, пор-
тугальцев, испанцев — впол-
не разноязычная команда, ни-
кто нииого ие знает. После 
зтого Ярисаль позвонил сво-
ему знаиомому — инженеру 
Кернеру и предложил ему 
взять на себя высокооплачи-
ваемую аолжность старшего 
мехаиииа. Тот согласился. 
Следом за Кернером прибыл 
капитан 

— Я из Уэллса — предста-
вился он — Меня зовут Питер 
Баоооу Мы получили приказ 
немедленно идти на юг Италии 
и там ждать дальнейших ука-
заний. 

шал Девеза — как-никак перед 
ним был один из главных ура-
новых специалистов Западной 
Европы — и, поглядывая нз его 
молчаливого спутника, задал 
лишь один вопрос: 

— А какую мы получим га-
рантию. чтр с ураном ничего 
не случится на пути следования 
из Бельгии в Италию? 8 ко-
нечном счете море ведь непод-
властно юрисдикции «Еврато-
ма». а везете вы не что-нибудь, 
а уран. 

Седевший рядом с Девезом 
«нужный человек» Жан Мика-
лайчи*. сын одного из созда-
телей концеона « С Ж М » , яв-
лявшийся президентом урано-
вого департамента ксгопорации, 
поспешил на помощь: 

— Пусть господии Шульцен 
даст вам гарантию, при-
шлет официальное письмо в 
«Евоатом» Разве этого недо-
статочно' Только, пожалуйста, 
пусть все это будет сделано 
конфиденциально — как с его. 
так и с вашей СТОРОНЫ, вев ос-
тальное гарантируем мы. 

Рассчитано все оыло точно. 
Участие в беседе Миквлайчикз 
подействовало «Евоатом». 
получив филькину грамоту от 
«Асмары». даже не поинтере-
совался, насколько серьезна 
фирма, претендующая на 200 
тонн урана. Санкции ня прода-
жу была прлучвна. и через час 
рация на судне «Шеврг-
берг-А» поимяла команду: не-
медленно отправляйтесь в порт 
Антверпена 

И чвоез несколько дней суд-
но было загружено ураном, 
первоосновой атомной бомбы. 
Никто из экипажа не знал, что 
везут и кому везут. Отплыли 
ночью Взяли курс на юг, по-
том повернули на восток, ми-
новали Г ибралтар. Сицилию, 
пошли на Кипр. Ночью к 
«Шеерсбергу-А» пришварто-
валось военное судно Ящ:«ки 
с уоэно» были перегружены 
Корабли разошлись в ночи, не 
обменявшись даже положенны-
ми по морской этике привет-
ствиями 

Уолн был доставлен в Из-
раиль. сионистской военщине 

Кто же был создателем 
«Асмары». игравшей ключевую 
роль во всем этом деле'' 

Во времена гитлеровсиой 
тирании Герберт Шарф слу-
ж и л офицером генерального 
штаба вермахта. То есть ра-
ботал бои о бон с Кейтелем и 
йодлем Разгром фашизма 
оказался личной трагедией 
для Ша->фа: он лишился все-
го. что имел при Гитлере. 
Чтобы «избежать неприятно-
стей». в ! » « 5 году Шарф уе-
млл из поверженного третьего 
рейха на север Африки, по-

Это было вечером 9 октяб-
ря 1968 года. 

Ранним утром 10 октября 
Шульцен подписал в Брюсселе 
контракт с Девезом на приоб-
ретение 200 тонн урана за 
190 миллионов бельгийских 
франков. Сразу же из своего 
бюро Девез отправился в 
«Евратом» к юристу атомного 
пула Феликсу Обусье — при-
чем не один, а с «нужным че-
ловеком». 

Обусье внимательно выслу-
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НЕ П Р О Ш Л А 

лучив иов-какив адресе от 
старых зиаиомых — итальян-
ских фашистов. Он обосно-

I велся в Асмара. столице быв-
I шей итальянской колонии 

Эритреи. Там он наладил свя-
зи с марокканской иомпаии-
ей «Чимигар» (читатель, по-
лагаю. помнит, что Шуяьцеи 
поначалу норовил отправить 
у р а н именно в Мароиио на 
• Чимигар»), Здесь, в Асмара, 
Шарф приобрел новые связи, 
заработал двньги и осей 
1»4б года о т к р ы л свой офис; 
там ж е познакомился с Гер-
бертом Шульцеиом, сыном од-
ного из теистильиых магна-
тов. Ш у л ь ц е н тоже с л у ж и л 
Гитлеру, был явтчииом люфт-
ваффе. свирепствовал на Во-
сточном фронта; в иоице вой-
ны переучился на пилота 
пераых реактивных самоле-
тов, однако было у ж а позд-
но... 

Вот эти-то два бывших офи-
цера гитлеровской армии и 
организовали в Висбадене 
компанию «Асмара». Они по-
лучили ряд заказов от амари-
иансиих о к к у п а ц и о н н ы х 
войск, затем установили иои-
таит с министерством оборо-
ны ФРГ: Ш у л ь ц е н стая чем-то 
вроде негласного ноисультанта 
НАТО по вопросам, связан-
ным с химнчвсиими пробле-
мами. 

После этого Шульцен был 
приглашен на отдых в Израиль, 
там с ним завязали тесную 
дружбу люди из секретной 
службы: «нацистский пилот», 
как шутливо и дружелюбно 
они его называли, был весьма 
внимательно со всех сторон 
«исследован»: гостеприимных 
хозяев не шокировало гитле-
ровское прошлое аса. хотя тот 
не мот не быть антисемитом: 
впрочем, антисемитизм, как из-
вестно. весьма выгоден сиони-
стам 

Шульцен вернулся в Ф Р Г , 
Шарф передал ему бразды 
появления компанией: бывший 
гитлеровский летчик стал клю-
чевой фигуррй в операциях с 
похищением 200 тонн урана. 

Впрочем, с «похищением» 
ли? 

Действительно, вниматель-
ный читатель не может не за-
интересоваться тем, с какой 
поразительной легкостью было 
проведено это «похищение». 
И США, и европейским стра-
нам — членам Н А Т О было не-
выгодно открыто передавать 
уран израильской военщине — 
приходилось (да и сейчас при-
ходится) оглядываться на араб-
ский мир — как-никак нефть, 
эиеогокоиэис, возможна» эко-
номическая катастрофа. И ра-
зыграли комбинацию с «Асма-
рой». в оезультате которой и 
волки сыты, и овцы целы Араб-
ские государства не имели фор-
мального права обвинять За-
пад и передаче урана агрессо-
ру. Раз уран похитила изра-
ильская оазведка — с нее и 
весь споос. 

Может быть, многолетнее 
оаэоиоательство дела о пропа-
же у о х а дало ответ на вопрос 
о том. кто же передал сырье 
для е томной бомбы Израилю 7 

Нет. ибо оаэбиоательство было 
любительским, отписочкым 
Даже судебного процесса — 
«от» бы Формального — не по-
следовало. что весьма и весь-
ма стоанно Н и один волос не 
упал с головы Шульцена: про-
цветает. «олес»" по миру 
«турецкий подданный» Ярисаль. 
совеошает новые сделки: по-
поежнему функционируют гос-
пода из брюссельской « С Ж М » . 
а «ель е Западной Европе 
умеют карать тех кто прово-
дит незаконные сделки, умеют 
карать сурово. Отчего же в 
данном случае «ме* правосу-
дия» оказался картонным 7 

Комбинация была начата 
более десяти лет назад, а за-
кончилась недавно взрывом 
атомной бомбы 

Б "ЮСС ЕЛ Ь — ЦЮРИ X — БОIШ 

ИЗ ДНЕВНИКА НАШЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО КОРРЕСПОНДЕНТА 
? ОКОНЧАНИЕ. Н А Ч А Л О Н А 

СТР. 

Помещение кабульских ор-
ганов безопасности Майор, 
усталый, измотанный, с про-
ступившей за ночь щетиной. 
Перед ним — сейчас молчащие, 
но такие красноречивые «ве-
щественные доказательства». 
Рации «Твлвфункен» и «Эрик-
сон» Магнитофон с кассетами, 
на ленту записаны орущие го-
лоса «Аллаху-ль-Акбар!» — 
имитация многотысячного рева 
толпы. Вот почему казалось, 
что на улицах такое множество 
«протестующих» — их «энту-
зиазм» дополнялся «трансля-
цией» из окон. У ж е знакомые 
мне американские и китайские 
автоматы Винтовки «Реминг-
ю н » с оптическим прицелом. 
Ворох листовок, подстрекаю-
щих к мятежу Маоистские 
провокационные брошюрки... 

Первое задержание. Обвиня-
емые в организации беспоряд-
ков 16 пакистанцев с новень-
кими. недавно выданными пас-
портами, называющие себя 
«представителями нефтяной 
компании». Майор показывает 
мне старую пакистанскую га-
зету фотографии двух из ны-
не задержанных, описание их 
примет и преступлений — оба 
разыскиваются тамошней по-
лицией. Кто выдал преступни-
кам паспорта? К го послал их 
в Кабул? 

I Бандит из приграничной про-
винции. Его показания: с груп-
пой других был специально за-
брошен в Кабул. Тайно скры-' 
вался я пригороде ожидая при-
каза выступать. Кто укрывал 
его? 

Другой уголовник, кабуль-
ский. Был задержан с оружием. 
Опознан дуканщиком в канун 
беспорядков. Ходил по дука-
нам. угрожал торговцам выре-
зать их род до десятого коле-
на. если осмелятся открыть 
свои лавки. Случаи зверств по 
отношению к «непокорным» 
дукзнщикам уже стали извест-
ны. Того запороли прямо в лав-
ке. Тому отрезали голову и по-
весили на крюк, на котором 
обычно висят говяжьи туши 
Кто планировал эту кампанию 
террора начавшуюся одновре-
менно во всех районах Кабула? 

Еще один — бегал по домам 
в Старом городе, сулил по 50 
афганей тем, кто присоединит-
ся к погромщикам. Ночью с 
оружием врывался в семьи, 
гнал их на крыши глинобитных 
домов, заставлял кричать «Ал-
лаху-ль-Акбар!». Кто ему дал 
этот огромный рупор с усили-
телем? 

Майоо оассказыаает: 
— Никакой стихии, никакого 

мусульманского «взрыва» На-
лицо тщательно спланирован-
ная операция холодный рас-
чет точный выбор времени и 
места удара. 20 февраля истек 
срок предъявленного Картером 
«ультиматума» о выводе совет-
ских войск из Афганистана К 
этой дате и приурочена дивер-
сия. Смысл ее в том. чтобы со-
рвать процесс нормализации, 
стремление к единству и спло-
ченности всех слоев населения, 
о котором возвестил новый 
этап апрельской революции. 

Нет, * не исключаю того, 
что в толпе были обманутые 
Сбитые с толку люди Были 
фанатики, но были и запуган-
ные. За отобранным милицио-
нерами оружием мне виделись 
атомные авианосцы в Персид 
ском заливе, центры ЦРУ. ос-
нащенные Э В М . интеллектуа-
лы-разведчики где-нибудь в 
Лэнгли склонившиеся над пла-
ном Кабула. 

Каков он. враг революции, в 
сегодняшнем Афганистане? Не 
будем скрывать: он не слаб, ив 
глуп, не растерян В Джвлал-

абаде в городской тюрьме я ви-
дел группу налетчиков, захва-
ченных в плен. Заметив меня 
в сопровождении афганских 
военных встали тесно. заведи 
«Аллаху-ль-Акбар!» Я видел йх 
лица, глаза, испытал их нена-
висть. желание уничтожать, фа-
натичную стойкость. Они гото-
вы биться до конца, чтобы 
вернуть отобранные народом 
земли, отобранную народом 
власть. С этим отнюдь не сла-
бым врагом продолжает свою 
борьбу революция. 
23 февраля 

Город еще пуст и безлюден. 
Почти асе духаны закрыты. Н о 
дуканщики пришли к своим лав-
кам, сидят у замков, выжида-
ют. 

Районный комитет Народно-
демократической партии Аф-
ганистана в центре Кабула. 
Вооруженные члены партии 
третий день не покидают 
постов. Одни уходят патрули-
ровать улицы, охранять учреж-
дения. магазины. Другие изму-
ченные. возвращаются, ложатся 
отдохнуть часок-другой в поме-
щении райкома. Кабинет секре-
таря — тесная комнатка на 
втором этаже. Стол завален ки-
пами листовок Мегафон для 
выступлений на улице фото-
графии Маркса и Энгельса, на-
клеенные прямо на стену В 
стенах — свежие дыры от пуль. 
Кровать под грубым сукном. 
Автомат на подушке. В комна-
те полно людей. Звонки теле-
фонов. Молодые резкие голоса. 
Людей здесь много, они силь-
ны. готовы сражаться, жертво-
вать собой ради революции, 
г.олны решимости победить. 

Разговор с секретарем рай-
кома Кадыром Ошнапом: ' 

— Бандиты в ту ночь 21-го 
осадили райком. Кричали мне: 
«Кадыр. сдавайся, все равно 
убьем!» Пошли на штурм. М ы 
отбивались. Отбились Наутро 
после боя созвали партсобра-
ние. Наметили три важнейшие 
цели: охрана объектов, агита-
ция и обнаружение диверсан-
тов. Райком превратился в ко-
мандный штаб, Я был избран 
командиром. В тот же день мы 
пошли к дуканам расклеили 
листовки с призывом начать 
торговлю. М ы встали на стра-
же торговли. Каждые два това-
рища отвечают за 50 дуканоа. 
Один охраняет открыто, с ору-
жием. Другой — незачетно в 
обычной одежде. Если к ду-
канщику подбирается бандит, 
так его ле^че обнаружить и 
арестовать М ы говорим тор-
говцам: «Партия и армия с ва-
ми. Никто вас не тронет. От-
крывайте дуканы». М ы ведем 
с врагом борьбу за дуканы. 
Обязаны ее выиграть 

Еду по Майванду Смотрю 
на закрытые ставнями и ре-
шетками лавки Одни — побога-
че другие — победнее, третьи 
— совсем никудышные Гляжу 
на сидяших перед своими за-
совами дуканщиков. Чувствую 
их горе, сомнение неверие — 
и желание вернуться к нор-
мальной жизни Каждый день 
просто» несет им убыток, гро-
зит разорением 

Почему именно дуканы ока-
зались сегодня в центре борь-
б ы 7 

Бесчисленные лавки, окутан-
ные дымом жаровен, торгую-
щие луком, мясом, хлебом, 
одеждой, пестрые наклейки, 
линялые вывески, у которых 
вечно толкутся, гомонат, спо-
рят, обмениваются новостя-
ми — здесь они как бы сеть 
коовеносных сосудов, прони-
завших город питающих его, 
дающих ему ежедневно жизнь, 

Стнит их закрыть — и начи-
нается омертвение ткани Пре-
кращение торговли отзывается 
немедленно бедой в каждой 

семье, во всех слоях населе-
ния. И враг, парализуя дука- у 
ны. старается развалить эконо-
мику города, ввергнуть его в 
хаос. И второе: если дуканы 
открыты, люди знают — все 
благополучно, в стране мир и 
благоденствие. Если закрыты 
— беда черные дни. И под-
крадывается страх, депрес-
сия . 

Полдень, Дуканы все еще 
закрыты Вдруг в одном зако-
улке. у Старого рынка — от-
крытый дукан и огромная оче-
редь В ней терпеливо стоят и 
бедняк в грязной одежде, и 
служащий в темном костюме. 
Вытягивают шеи. смотрят на 
торговца, отмеряющего, отве-
шивающего. Рядом с торгов-
цем — два автоматчика. Этот 
первый открытый дукан — ог-
ромная победа. За ним после-
дуют и соседи. 
25 феврале 

Дети стали жертвами бан-
дитского заговора. Их гнаг.и 
впереди толпы, заслонялись 
ими. зная, что впасть не ста-
нет стрелять в детей А сами 
стреляли из-за их спин и го-
лов. Подростки, совсем еще 
мальчишки, чумазые, перепач-
канные. Спрашиваю их, как все 
было. Они отвечают: 

— К нам в дом ворвался че-
ловек с закрытым лицом при-
казал мне идти с ним. «Иначе, 
— сказал он, — я тебя застре-
лю». 

— Они нас силой держали 
рядом с собой, заставляли кри-
чать «Аллаху-ль Акбар!» А кто 
не хотел, того били, 

— Они все жгли и ломали а 
говорили что хотят добра на-
роду. Зачем же они тогда 
жгли и ломали7 

— Мы поняли, кто наш друг, 
а кто врат Те бандиты, нас 
били. Теперь, если мы их уо.*-
д и ч . мы о них сразу сооб-
щим... 

Я хотел бы. чтобы в семьях 
и тех американцев что плани-
ровали путч а Кабуле, и' те*, 
кто просто бездумно слушает 
или читает о «взрыве народно-
го гнева» в Кабуле, узнали обо 
всем этом... 

Уверен, кем бы ни стали 
эти дети в будущем Афгани-
стане они запомнят этот урок. 
А ведь именно им предстоит 
строить новую, счастливую 
родину 
26 февраля 

Город ожил Многде дуканы 
открыты. Снимают свои ре-
шетки и жалюзи торговцы по-
б о й ч е На улицах людно пест-
ро Множество машин, М н е о 
молящихся Не удалась спеку-
ляция на исламском флаге, на 
выкриках «Аялаху-ль Акбар!». 
Подавляющее большинство му-
сульман желает мира стране 
благодати ее полям, покоя в 
семь«х Об этом их молитвы в 
мечетях 

Прочесывают Старый гооод > 
отряды милиции из вооружен-
ных патриотов Вижу среди них 
студентов рабочих много де-
вушек. Вот профессор поли-
технического института. Вот 
авторемонтники Вот диктор 
Кабульского телевидения — 
любимица зрителей 

В Международном аэропор-
ту садятся самолеты с эмбле-
мами иностранных авиакомпа-
нии Днем был во Дворце Рев-
совета где Бабрак Кармаль от-
крывал есеафтднекую конфе-
ренцию земледельцев Смуг-
лые закопченные солнцем ли-
ца Скоро сев Идет по доро в 
в Кабул караван « К р А З о * » , 
везущих городу товары и про-
довольствие 

Народный Афганистан бо-
рется. Народный Афганистан 
победит 

Александр ПРО X А Н О ! 
КАБУЛ 

Рон ШУЛЬЦ: ЧТО Я ДУМАЮ № ЭМБАРГО ПРЕЗИДЕНТА КАРТЕРА 
ф ОКОНЧАНИЕ. Н А Ч А Л О НА 9-й СТР 

О Роне Шульц# я писал я . Л Г . летом 1 «78 год*. Поездка 
по Штатам, организованная Амеркиано-Соеетсним торговл эио 
комическим соя*том, подходила и концу, иогда я оиазаяся я 
калифорнийском городе Пало-Алято. Позади ост апис* встреч* 

с президентами крупнейших иорпораций и баииоя — теперь 
предстояло знакомство с небольшой торгояой фирмои. 

•Даймз труп* разместилась я скромном дяухатамиом доме 
я южной масти города, где поначалу устраиваются многие не-
большие компании; это у ж потом, стая на ноги и оирепиуя. 
если, конечно, полезет, они перевираются я более престижные 
районы н более респектабельные здания. 

Рон Шулыд. президент ф и р м ы — и р у п н ы й пятидесятилетний 
мужчина, инженер-связист по образояанию. имеющий у те иг 
малый коммерческий опыт. Спершл он держался довольно на-
пряженно: давать интервью советскому журналисту ему еще 
ие приходилось. Но потом «разошелся». 

В первый год — фирма была организована » 7ё-м — оборот 
в Советским Союзом составил всего полмиллиона долларов, л 
в 77 м у ж е почти четыре миллиона. Продает она нам разное 
оборудование, приборы мелинми партиями. Крупная иорпорд 
ция, пояснил Рон Шульц, с подобной «мелочью* не станет яо-
эиться или заломит несусветную цену, а небольшой иомпянин 
м такой контракт выгоден («капает понемногу — и славв 
богу!»). 

Об этом я к написал в своей статье, в главке «Большие пла-
ны маленькой «Даймз груп«. В очередной приезд в Москву 
Рои Шульц зашел к нам я редакцию и немного торжестяенно 
вручил фотокопию статьи из «ЛГ« с отчеркнутыми столбцами, 
п о с е щ е н н ы м и его компании. Оказывается, статью он размно-
жил: «паблисити»! 

На днях г-н Шульц снова побывал у нас. На этот раз он с 
горечью рассиазал о новых искусственных трудностях, соэ-
- а н н ы х администрацией С Ш А в сфере торговли с Советсиим 
2: оюзом, о рлзочлрояднии и недовольстве многих ямяриивисиия 
бизнесменов. 

— Ндпишите про вто в «Литературной газете., — предложив 
гость. 

— Может, будет лучше, если вы семи вто сдвяввтвТ Выйдет 
убедительнее... 

Он нолевелся недолго: 
— Хорошо, я согласен. — И деловито добавил: — Снольно 

можно написать? 
— А не боитесь, что у вас могут быть потом н в п р и в т ж м т и 

Дома? — честно предупредил я. 
— Об этом * думал. Но я и дома говорю то же. что вдесь, в 

Москве. Я послал письмо прваидвиту Картеру: если правитель-
ство закупает у фермеров зерно, предиеаиачаешеесв для СССР, 
— пусть оно купит у фирм и технику, технологию, которую 
нам теперь запрещено поставлять Советскому Союзу. Я напи-
сал об этом и жду ответе. Но, конечно, и такая мера выла вы 
плохим возмещением всей той трудной роботы, которая была 
п|»двлана для рвввития делового сотрудничества с евшей 
Страной. Итак, сколько можно написать?.. 

Вот тан родилась статья американского бизнесмена, кото-
рый не желает «стрвдвть молчв». 

•. С Ы Ю К О М С К И И е 

БО Л Ь Ш И Н С Т В О вмвои-
канских бизнесменов, ве-
дущи* тосковчю с Со-

ветским Союзом молча стра-
дают и о в моечдть не буду 
Пользуясь предоставленной 
м«е возможностью в хочу вы 
сказать свое мнение мнение 
амеоиканского бизнесмена о 
положении, создавшвмсв в тор-
говле наших двух стран. 

Н о прежде два с л о м о себе 
Мене зовут Рои Шульц, м в 

— президент фирмы в Д а й » ! 
груп, инк». Чтобы читатели 
смогли получить представление 
о моей деятельности и таким 
образом прониенутъе* ко мне 
доверием в сначала расскажу 
о моей компании и моем лич 
ном участии в американо-со-
ветской торговле а у * потом 
о том. что в « у м а ю относитель-
но нынешней ситуации, соз-
давшей препятствии длв про-
цесса нормализации торговли 
между С С С Р и С Ш А . 

Последние четыре года моя 
фирма (поначалу на аккредито-

ванная а С С С Р ) упорно рабо-
тала над тем. чтобы стать на-
дежным торговым партнером 
советски* фирм Так, напри-
мер, в прошлом году 29 с л у 
жвшик моей фирмы оформили 
свыше 240 контрактов («то 6о 
лее чем по одному контракту 
зл каждый рабочий день) с 
различными подразделениями 
всесоюзны» внешнеторговых 
объединений «Машпр^бории 
торг». «Медэкспорт». «Станко-
импоот» сТекмашимпорт». 
«Проммашимпорт». «Техснаб 
акспорт» и «Алмазювваирзкс-
порт» 

По большей части зго были 
контракты на поставки (мелких 
партий) запас ны< частей, 
инструмента злектоонного обо-
рудования и проаодки длв па 
бооаторий производственных 
це»ое. линий еввэи и больниц. 

Мое компания биваат также 
предстзвлена на выставка*, 
предоставляет услуги, обучает 
специалистов и проводит тех-
нические семинары е С С С Р . 

В феврале и марте мы органи-
зуем три таких семинара два 
— в Москве и один — в Талли-
не Кроме того, два раза в год 
мы выпускаем в С Ш А справоч-
ник для бизнесменов и тури-
стов «Информацив о Москве», 

А теперь посмотрим, с чего 
все нвчалось В январе прези-
дент Джимми Картер наложил 
эмбарго на продажу С С С Р 
зерна и новейшей технологии 
Г ц Картер высказалсв также 
против проведения летник 
Олимпийских игр в Москве. А 
потом конгресс Соединенных 
Штатов утвердил предоставле-
ние Китаю режима наибольше-
го благоприятствования в тор-
говле 

Хочу заметить: Советскому 
Союзу статус наиболее благо-
приягствуемой нации до сих 
пор не предоставлен. Админи-
страция и конгресс продолжа-
ют игнорировать те очень боль-
шие возможности сотрудниче-
ства какие сулит расширение 
бизнеса с С С С Р Китай распо-
лагает в зтом отношении гораз-
до меньшими возможноствми 
Высокие американские тарифы 
на советские товары не позво-
ляют максимально расширять 
.торговлю с партнером, имею-
щим необходимые средства С 
другой стоооны. у Китае фи-
нансовых оесурсов значитель-
но мен»ше. Плюс к тому Совет-
ский Союз аккуратно выполнв-
ет обязательства взятые на се-
бе по заключаемым сделкам, 
так что для нас, если польэо-
яатьев американским выраже-
нием. деловые соглашения г. 
ним «надежны, как золото». 

Таким образом, нежелание кон-
гресса предоставить С С С Р ре-
жим наибольшего благоприят-
ствования нелогично и проти-
воречит- интересам Америки. 

А теперь о запретах, введен-
ных президентом 

ЗЕРНО. По моему убежде-
нию, Советский Союз сможет 
обеспечить себя зерном и кор. 
мами для скота из своих соб-
ственных и других источников. 
Поэтому не думаю, чтобы за-
прет на поставки зерна мог 
повредить СССР. 

Т Е Х Н О Л О Г И Я . Тут я почти 
уверен, что задеты будут аме-
риканские бизнесмены, а не 
Советский Союз. Деловые 
операции ряда компаний с со-
ветскими фирмами или почти 
полностью прекратились, или 
в значительной с т е п е й сокра-
тились. Поубавился и биз-
нес моей компании. Н о Соеди-
ненные Штаты остаются в оди-
ночестве с атим эмбарго. 
Представители деловых кругов 
Японии и Западной Германии 
в Москве наперебой предлага-
ют контракты, новые сделки. 
Чего же в данном случае до-
стиг Вашингтон? Быть может, 
есть другая причина такой 
стратегии — чисто внутрен-
няя... 

ОЛИМПИАДА. Соединен-
ные Штаты всегда проводили 
политику невмешательства в 
олимпийское движение и • 
прошлом критиковали тех, кто 
в него вмешивался. А теперь 
американская администрация 
пытается нааязать свою волю 
спортсменам Ч т о касается 
коммерческого аспекта, то 
58 американских фирм приоб-
рели лицензии на использова-
ние символов Олимпиады, 
включая медвежонка Мишу, 
длв производстве «олимпий-
ской» продукции, которую 

иР*" 

предполагалось реализовать а 
Соединенных Штатах. Они из-
готовили такую продукцию, но 
теперь не могут ее продать. 
У одной фирмы лежат на 
складе плакаты, у другой 
— стеклянная посуда, и 
т. д 

Одна нью-йоркская фир-
ма теперь столкнулась с таким 
положением, что из 10 тысяч 
туристов, пожелавших посе-
тить Олимпиаду. большая 
часть аннулировала свои 
заказы. Я летел в Москву из 
Нью-Йорка самолетом фин-
ской компании «Финэйр». На 
борту была также группа ту-
ристов. Руководитель сказал 
мне, что из 65 человек яви-
лись только 23. Значит стра-
дает и туристический бизнес. 

ДРУГИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ. 
Учитывая атмосферу в нашей 
стране, нет вторые американ-
ские фирмы, озабоченные ви-
димо поддержанием своей ре-
путации на внутреннем рынке, 
сокращают торговлю и обмены 
визитами с СССР. На этом фо-
не приятно констатировать, что 
есть по крайней мере одна 
организация. по-прежн е м у 
оказывающая полную под-
держку торговле и сотрудни-
честву между нашими двумя 
странами Это Американо-Со-
ветский торгово-экономиче-
ский совет, членством в кото-
ром гордится наша фирма 

А теперь скажу о том, что 
по-настоящему беспокоит ме-
ня больше всего. Это не ны. 
нешняя позиция правительст-
ва С Ш А и не отдельные реше-
ния некогорык американских 
фирм Меня беспокоит то, 
что думают мои коллеги из 
советских деловык кругов. 
Если они окончательно решат, 
что Соединенные Штаты те-
перь уже ненадежный партнер 
и станут покупать и продавать 
в других странах, то тогда (хо-
тя только тогда) моя и другие 
представленные в Москве аме-
риканские фирмы будут отбро-
шены на много лет назад. А 
ведь скольких усилий стоило 
американскому бизнесу, чтобы 
начать развивать отношения с 
вашей страной, где мы встре-
тили такой хороший прием. 
Мне лично нелегко будет ог 
этого отказаться. Несмотря ни 
на что, дела «Даймэ груп» пока 
идут как обычно. 

Я как и мои коллеги, другие 
американские бизнесмены, хо-
чу продолжать деловые отно-
шения со своими советскими 
партнерами Надеюсь и верю, 
что мы переживем наступив-
шие трудные времена... 

* 
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ш шздми писателя 
Сергей БАРУЗДИН 

ЗАКУБЕЖНАЯ КУЛЬТУРА © 

КИПРСКИЕ ВСТРЕЧИ 

ВС Е - Т А К И либо мы не 
любопытны, либо плохо 
разбираемо* • геогра-

фии. но. признаюсь, мне всег-
да казалось, что Кипр — »го 
где-то очень далеко Может, 
потому, что лет шесть назад 
я видел Кипр с неба, когда ле-
тел из Каира • Бейрут. А тут, 
в Шереметьеве, мы сели в са-
молет и уже через три с поло-
виной часа полета без посадки 
внизу м е л ь к а л и Средиземное 
море и горная цепь Кирение. 

После юеко-турецкою кон-
фликта аэоопсрт в Никосии за-
крыт — а нем обосновались си-
лы О О Н , — и самолеты прини-
мает Ларнака, небольшой, но 
очень древний город Кипра. 
Здесь и современный порт, и 
прекрасный музей в старин-
ном форте... 

было душно, влажно и жар-
ко. теплая московская одежда 
казалась нестерпимой, и. на-
верное. мы выглядели забавно 
в глазах встречавших «ас пред-
седателя Союза кипрских писа-
телей Г еоргчоса Филиппу 
Пиеридис» и ответственною 
секретаря союза, генеральною 
секретаря Кипро-советского об-
щества Ахиллваса Пилиотиса с 
супругой, которые держали • 
руках роскошные красные ро-
зы, укрытые не от мороза. • 
от жаоы * твердый целлофан. 

У ж е • машине по пути в Ни-
косию сразу же начался раз-
говор о самой больной проб-
леме Кипра — последствиях 
братоубийственной войны 1974 
ю л а . То слева, то справа ог 
нес возникали выжженные вы-
сотки с греческими, турецки-
ми или О о н о в с к и м и флагами. 

И позже. • самой Никосии, 
гсродв не столько красивом, 
сколько очень уютном и ласко-
вом. мы увидели зги печаль-
ные следы событий последних 
лет. Столица поделена на двв 
части — греческую и турец-
кую. между ними находится 
зона О О Н , и «ели в греческой 
части, в обшем-ю. бурлит 
жизнь, то в турецкой все на-

л о в и т с я в* какой-то дремоте. 
С Грустью говорят О пробле-

ме Кипра и греии. и турии-ии-
прноты, с которыми мы веща-
лись »ти пить дней. И л а т * • 
археологичесиом муэее («го 
н « и м ю т Кипрским), который 
исходите» М вившие благопо-
л у ч н о й греческой части Нико-
сии. по законам косимого вре-
мени спрятаны наиболее цен-
н ы » экспонаты, я том числа и 
напояторимлл статуя Афроди-
т ы ил Соли ( I I I аен до нашей 
ары). Правда, кое-что и» коя- I 
лекции антиков показывается 
посетителям, ио бе> главных 
экспонатов они и* смотрятся. 
Намного интересней показался 
мне музей народного искус-
стел я Никосии. Особенно по-
разили я ы с а в л е и н ы е зягсь 
работы Михаила Кашалоса, 
очень напоминающие по мане-
ре письма нашего Ниио Пи-
росмани, Дам*» трагические 
судьбы этих двух художников 
я чем-то перекликаются. И 
тот. и другой не были призна-
н ы при жизни. Полотна семи-
десятилетнего самоучки Миха-
ила Кашалпса. убитого ео ере-
»'Я событий !»>« гола, люби-
тели живописи увидели уже 
после его смерти. Они. кстати, 
с большим успехом демонст-
рировались недавно на вы-
ставках во Франции. Англии, 
ФРГ. 

В дни нашего пребывания на 
Кипре в Никосии проходил 
конгресс греческой культуры 
«Облик Новой Греции (с 1821 
года по сегодняшний день)». 

Весьма торжественным был 
ритуал открытия Когда до на-
чала первого заседания оста-

«массовая 
тьтт»-80 

Д ж е й м с Бонд, агент 007, 
творение английского писате-
ле Иэне Флеминга, живуч. 
После снятого два года назад 
« к о с м и ч е с к о г о » фильме 
« М у н р е й к е р » он встА>ре пред-

станет перед зрителями е 
д в у х новых картинах—«Только 
д л я твоих глаз» и «Боеголов-
ка». Их, сообщает «Тайме», 
о д н о в р е м е н н о нечинает сни-
мать кинокомпания «Юнайтед 
артисте». 

За последние десятилетия, 
у ж е после смерти Флеминга, 
агент 007 возникал е П а р и ж е 
и Лондоне, в Риме и Лас-Ве-
гасе, и всюду он выслеживал, 
настигал и убивал свои» про-
тивников. «Лицензия на право 
убивать, — говорил о своем 
г е р о е Флеминг, — великая 
честь д л в агента британской 
секретной службы. С те» пор 
как Бонд получил это право, 
е г о радовали опасные пору-
чения». А писатель Кингсли 
Эмис, обьявивший себя по-
к л о н н и к о м Бонда и многочис-
ленных экранизаций романов 
Флеминга, писал; « П о моим 
подсчетам, Бонд расстрелял, 
задушил, заколол, помог от-
быть через открытый иллю-
м и н а т о р самолета, летевше-
го на высоте е несколько 
километров, или кеким-либо 
и н ы м способом отпревил на 
тот свет тридцать восемь сво-
их врагов. Но это не все: око-
по 70 человек взлетели на 
воздух, звживо сгорели или 
б ы л и обглоданы пираньями...» 

Не сей раз возвращение не 
* и р е н ы флеминговского су-
п е р м е н е сопровождеется 
особой помпой. Би-би-си не-

лось несколько минут, в зал 
внесли и поставили напротив 
стола президиума широкое, еы-

- сокое. обитое бархатом крес-
ло. Оно. обьяснили нам. пред-
назначено для президента. 

Появления главы государства 
все ждут стоя. 

И вог он входит. Быстрой, 
уверенной походкой еще не 
старого человека направляется 
к креслу и усаживается в не-
го. Конгресс начинает свою ра-
боту... 

В своем выступлении прези-
дент Кипра Спирос Киприану 
говорил о традициях греческой 
культуры, о необходимости хо-
рошо знать историю саоеи 
страны, своего народа. 

«Сейчас кипрский народ пе-
реживает трудную минуту сво-
ей истории. — отмечал, в част-
ности. он.—Греки-киприоты от-
стаивают жизненные права 
всего народа республики. Это 
часть борьбы всех передовых 
людей планеты за мир и спра-
ведливость. Несмотря на по-
пытки врагов Кипра разобщить 
нас, народ Кипра един. Мы 
добиваемся свободы греков-
киприотов и турков-киприотов 
Мы боремся, чтобы создать 
предпосылки для существова-
ния независимою кипрского го-
сударства». 

В честь участников конгрес-
са был устроен прием На нем 
мы познакомились с Генераль-
ным секретарем Прогрессивной 
партии трудового народа Кипра 
( А К Э Л ) Эзекиасом Папаиоанну. 
Партия А К Э Л пользуется ог-
ромным авторитетом на Кипре. 

выступая недавно на массо-
вом митинге в поселке Деви-
нья, Э Папаиоанну поддер-
жал новое обращение кипрско-
го правительства в О О Н и 
указал чв необходимость со-
зыва' международной конфе-
ренции по Кипру под эгидой 
О О Н . Внутоенние аспекты 
кипрской проблемы, сказал 
он. должны быть рассмотре-
ны на межобщинных пеоегово-
рзх между греками-киприотами 
и турками-киприотами. С его 
точки зрения. Советский Союз 
— наиболее верный друг кипр-
ского народа 

ГвнвРвяьный секретарь 
АКЭЛ высоко оценил новые 
мирные предложения СССР, 
выдвинутые П. И. « р е ж и е е ы м 
я его речи в Верлиия и резио 
осудил действия НАТО. Воен-
ные базы Англии на Кипре, 
заяеия ои, по существу, пере-
шли под американский коит. 
роль, они использовались и 
используются американскими 
самолетами-шпионами »У->». 
Кроме того, иан свидетель-
ствуют сообщения аиглийсиой 
печати, ими могу» воспользо-
ваться для размещения амери-
к а н с к и х к р ы л а т ы х ранет сред-
него радиуса действия, осна-
щенных лдериыми баеголоаиа-
ми. Борьба протия английских 
баз. заявил Э. Папаиоанну, 
неотделима от освободитель-
ной борьбы, которую ввдят 
нипрский народ. 

Нас принял министр просве-
щения Кипра Хрисостомос 
Софьянос. М ы уже виделись с 
ним на открытии конгресса 
греческой кул»гуры. где о» на-
ступил с краткой, н о блиста-
тельной оечью. 

Хрисостомос Софьянос мо-
лод. деятелен и удивитеКьно 
обаятелен О н прилагает мно-
го усилий для важных преобра-
зований в просвещении 

Хрисостомос Софьянос 
вспомнил о своей поездке е 
Советский Союз, которой ос-

тался очень довален, и высоко 
оценил позицию нашей страны 
а кипрском вопросе. Ои под-
держал инициативу болев тес-
ного сотрудничества между 
союзами писателей СССР и 
Кипра, говорил о необходимо* 
сти расширения писательского 
и культурного обмена, выразил 
готовность предоставить госу-
дарственные типографии для 
издания советски* авторов. 

Хрисостомос Софьянос. рас-
сказывали нам, является одним 
из верных учеников и последо-
вателей покойного президента 
Макариоса. . 

На Кипре имя Макариоса 
овеяно славой, всюду можно 
увидеть его портреты — в офи-
циальных учреждениях и гим-
назиях. в магазинах и кофей-
нях. на стенах домов и в сало-
нах автомобилей. 

.. Нескончаем поток людей 
к монастырю Кикоса и могиле 
Макариоса. Дорога петляет по 
склонам Кирении, идя вверх, 
кажется, к самым вершинам. 
На отвесных скалах то и дело 
попадаются выведенные крас-
кой надписи: «Макариос жив». 
* М ы едем на нашей «Ладе», 

легко обгоняя перегруженные, 
тяжело ползущие в гору авто-
бусы с туристами. Час пути, 
два. около трех, уже виден мо 
нас тырь Кикоса, и. наконец, 
мы у цели. 

Еще при жизни президент 
Макариос попросил своего 
друга-архитектора подготовить 
место для своето погребения, 
которое он выбрал сам: на вер-
шине горы, откуда хорошо вид-
на его оодная деревня. Види-
мо. президент, переживший 
трагический 1974 год, когда 
ему чудом удалось спасти 
сяою жизнь, предчувствовал 
скорую кончину. Рабочие, ко-
торым было поручено возвести 
это сооружение, даже не зна-
ли. что они строят 

И яот когда Ианариос нео-
жиданно умер, парламент со-
брался на экстренное заседа-
ние. Обсуждался вопрос о ме-
сте и ритуале похорон прези-
дента. В самый разгар обсуж-
дения перед изумленными 
членами парламента появился 
архитектор, друг Макариоса. и 
сообщил, что место захороне-
ния у ж е готово, нан и просил 
об этом покойный. 

Есть легенда, что я этих ме-
стах когда-то б ы л а найдена 
икона Вогородицы. Рядом с 
иконой, у к р ы т о й под белока-
менным навесом-шатром, ра-
стет небольшое деревцо. Все 
оно увешано разноцветными 
платочками. Люди, оказывает-
ся, завязывая платки на атом 
дереве, загадывают желания. 
По поверью, они сбываются. 

По пути * могила Макариоса 
эаалзал платой и л. 

К скромной мраморной пли-
те над могилой Макариоса м ы 
возложили венок с надписью: 
• Президенту Маиариосу от де-
легации Союза писателей 
СССР». 

У нас было много встреч и 
бесед с писателями Кипра. 
Союз кипрских писателей — 
организация совсем молодая, 
созданная немногим более года 
назад. Она насчитывает сорок 
человек Все они представляют 
прогрессивную кипрскую лите-
ратуру. 

Советские писатели бывали 
на Кипре до нас уже не раз. 
М ы же явились первыми 
официальными гостями Союза 
писателей Кипра, и потому ин-
терес к нашему приезду был 
особый. Встречаясь с Георгио-
сом Пиеридисом. Ахилл«асом 
Пилиотисом, Антосом Ликав-
гисом. Теокяисом Куяяисом, 
Христдкисом Георгиу, Лвфкил-
сом Зафириу. а в городе Лима-
солв — с известной романист-
кой Линой Соломониду, мы 
много говорили о деятельное ги 
наших твооческих союзов, об 
условиях работы писателей, об 
издательских делах. 

Георгиос Пиеридис и Ахил-
леас Пилиогис не раз бывали а 
Советском Союзе и потому 
многое о нас знают не пона-
слышке. для остальных же на-
ши рассказы были своего рода 
откровениями. Ведь кипрские 
писатели не получают гонора-
ров за свои произведения, ти-
ражи их книг ничтожно малы, и 
они пишут лишь в свободное 
ог основной работы время. 

Мы договорились с кипрски-
ми коллегами заключить со-
глашение о творческом со-
трудничестве между нашими 
творческими союзами и даль-
нейшем обмене пнсательсинми 
делегациями. И слову, на Кип-
ре проявляется огромный ин-
терес и нашей стране, ее исто-
рии и культуре. Сотни кипри-
отов изучаю» русский я з ы к 
при Советском культурном 
центре а Никосии, й в Лима-
соле. к а к нам рассказывали 
Васос и Ольга Пуписы, ак-
тивные пропагандисты Кипро-
советсного общества, интерес 
К русскому я з ы к у не меньше. 

Не могу не рассказать еще 
об одной любопытной встрече 
с представителями нипрсиой 
общественности, которая со-
стоялась в Советском культур-
ном центре я Никосии. Этот 
центр, кстати, не без гордо-
сти говорили нам его работни-
ки, является одним из л у ч ш и х 
е мире. 

На встречу а к у л ь т у р н ы й 
центр пришло более двухсот 
человек. После наших расска-
зов о деятельности СП СССР, 
о том, наи ж и в у т и работают 
советские писатели, вопросы 
посыпались один за другим. 

Мы подробно отвечали ил 
к а ж д ы й вопрос. И встречали, 
иан мне кажется, полное по-
нимание аудитории. 

Каждая зарубежная поездка 
— приобретение новых дру-
зей, и я счастлив, что теперь 
и на Кипре у меня появился 
хорошим, добрый друг Дхил-
леас Пилно'ис. Я уже говорил, 
что он ответственный секре-
тарь Союза кипрских писате-
лен и генеральный секретарь 
Кипро-советского общества. 
Добадлю, что он главный ре-
дактор прогрессивного и 
очень популярного н * Кипре 
журнала »Неа эпохи» («Новая 
эпоха»). 

Мы сидим в заваленной бу-
магами тесной служебной ком-
натхе Пилиотиса. пьем крепкий 
черный кофе, и Ахиллвас рас-
сказывает: 

— После нападения Гитлера 
на Советский Союз м н о и е 
киприоты пошли добровольца-
ми в английскую армию. И я 
среди них. Служил в кипрской 
части. После окончания войны 
захотел уйти иь армии и вер-
нуться на родину, но попал под 
военный трибунал. Меня по-
садили в тюрьму в Алмазе, под 
Каиром Здесь я и написал 
свои первые стихи. Отсидел во-
семь месяцев, а в 1955 году 
уже на Кипре, когда партия 
А К Э Л находилась в подполье, 
я вновь угодил в тюрьму. И 
здесь писал стихи. Впервые 
мои антивоенные стихи за пре-
делами Кипра заметили Назым 
Хикмет и Пабло Неруда на 
Фестивале демократической мо-
лодежи в Варшаве. Это были 
стихи из книги «Прислушай-
тесь». Последняя моя книга в 
другом жанре, литерзтуровед- • 
ческая. Называется она «Тел-
крос Ангиас — прирожденный 
поэт» и посвящена одному из 
величайших поэтов Кипра. 

— « Н в а зЛохи» недавно от-
метила свое двадцатилетие. — 
продолжает Ахиллеас. — Преж-
де мы занимались преимущест-
венно эхономикой, политикой, 
культурой и лишь немного ли-
тературой. С 1971 года журнал 
стал собственно литературным. 
Первый его номер открывался 
новыми стихами Янниса Рицо-
са — большою нашего друга. 
Выходит журнал раз в два ме-
сяца. Тиоаж его мог бы быть 
большим, но мы испытываем 
серьезные финансовые трудно-
сти. 

— А сколько сотрудников в 
редакции? — интересуюсь я. 

— Я один. — смеется Пи-
лиогис. — И редактор, и маши-
нистка. и наборщик. Знаете, 
поехще е наших деревнях са-
мыми универсальными людьми 
были парикмахеры: они даже 
зубы лечили Так вот. я похож 
на тех самых парикмахеров! 

...Мы улетаем с беспокойно-
го и доброго Кипра, и в само-

лете я вспоминаю стихи Ахил-
леаса Пилиотиса: 

М ы обливались лотом, 
мы долбили земля». 

Надеясь, что земля 
отироет нам 

Поэзии нетронутую ж и л у . 
Не удивляйтесь, что наш 

голос тих. 
М ы поняли теперь, 
Мы твердо знаем. 
Что революция рождается 

не я криках 

НИКОСИЯ 
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I К С И О В И Д Ж Е Й М С Б 0 М . . . ) 
д а в н о посвятила передачу на 
р у с с к о м я з ы к * Флемингу, 
Бонду к п р е д с т о я щ и м съам-
к е м новых лент «бондианы». 
Лондонская «Твймс» печатает 
б о л ь ш у ю статью о Д ж е й м с е 
Бонде. 

Творчество Флеминге б ы л о 
п о р о ж д е н и е м яхолодиой вой-
ны». Его р о м а н ы «Иэ России с 
л ю б о в ь ю » , «Голдфингер», 
• Д о к т о р Нов и другие, как и 

' К . 

Г 

и» экранизации. насквозь 
п р о н и к н у т ы д у х о м антисове-
тизме. Врегн Бонде есегде 
«красные» и их союзники. Д о 
сих пор б ы л и сняты одинна-
дцать лент, аетречено свыше 
500 миллионов фунтов стер-
лингов. и а к е ж д о й из них — 
б у д ь то не Земле или е кос-
мосе, — Бонд сражается все 
С теми тке противниками, А 
для того, ч т о б ы идти в ногу 
с временем, соэдетели этих 
фильмов, п р о п о в е д у ю щ и х 
власть суперменов, иесилие, 
евдизм, сочетающийся с сек-
сом, переносят действие « 
Земли е межплвнеткое про-
странство. «Тайме» пишет, что 
«Только д л в твоих глаз», кем 

' и « М у н р е й к е р » , — ноемиче-
еяея эпопея, е «Боеголовке» 
— ленте о ядерной войне. 

И совершенно очевидно, 
что гоэдвиие очередных ва-
риантов приключений Д ж е й м -
се Бонде связано со стремле-
нием реакционных кругов За-
педа возродить дух «холод-
ной войны». Обозреватель Би. 
бм-с» и автор ствтьи в 
«Тайме» подмечают одну 
весьма характерную особен-
ность тех изменений, к о т о р ы е 
претерпевает образ Бонде. 
Поивчалу супершпион Бонд 
Действовал в интересах б р и . 
тенских империалистов —• 
убивал и п о б е ж д а л ради них. 
Таким ои представал на экра-
нах а шестидесятые годы. Н о 
а семидесятые годы, пишет 
«Теймс», «еяеркающий Лон-
д о н ушел наясегда. Созда-
лось ощущение, что интересы 
А н г л и и —• это у ж е не интере-
сы всего мире (квпиталисти. 
ческого мире. — А. §.). Бо-
лее в е ж н ы м н значительным 
стало то, к т о происходит п о 
д р у г у ю сторону Атлантики». 

И в лентех «Драгоценности 
навек» и « Ж и в и и дай уме-
реть» агент 007 действует 
у ж е е союзе с ЦРУ е интере-
с е ! емерикенских хозяев. 

Первый ф и л ь м «бондианы» 
•Доктор Н о » был показан 
зрителям яосемнедцать лет 
назад; он задел тон антисо-
ветским п о х о ж д е н и я м егенте 
007, И лишь один раз Д ж е й м с 
Бонд п е р е ж и л удивительное 
преврвщвние. В 1977 г о д у не 
экрены вышле ленте « Ш п и о н , 
который меня любил». Бонд 
здесь сотрудничает не с ЦРУ, 
а с «русским егентом», кото-
р у ю почему-то аоеут не-
мецким именем Бербе-
ра Кох. Естественно, она 

стала любовницей супермена 
и о н и вместе расстраивают 
козни неких злодеев, гото-
вых взорвать всю планету. 
Эта н е у к л ю ж а я киноподелка 
была призвана замаскировать 
антисоветизм агента 007. Зри-
тели не хотели е пору раз-
р я д к и читать и смотреть 
« б о е в и к и » о «красной опасно-
сти». И предприимчивые ки-
н о д е л ь ц ы попытались пойти 
в «ногу с временем». Д а ж е 
б у р ж у а з н а я кинокритика вы-
смеяла эту б е з д а р н у ю ленту. 

А какова ж е «художествен-
нвя ценность» образа Бонда' 
«Классическим» исполните-
лем флеминговского героя 
б ы л Ш о н ноинори — суро-
вый, беспощвДный и всесиль-
ный. Последний раз он снял-
ся в кертине «Живешь только 
д в е ж д ы » . В « М у н р е й к е р е » его 
заменил Р о д ж е р Мур. Теперь 
в двух новых фильмах сни-
мутся оба актере: Коннери в 
• Только д л » твоих глаз», а а 
•Боеголовке» — Мур. «Со-
здатели новых фильмов, — 
пишет «Тайме», — преврати-
ли к р о в о ж а д н о г о агенте 007 
в в ы х о л о щ е н н у ю мврионет-
ку, в менекен, двигающийся 
словно не шарнирах». 

Западным кинозрителям 
предстоит проглотить еще од-
ну п о р ц и ю киноотравы. Ибо 
неким б ы превращениям ни 
подвергали Бонде дельцы 
шоу-бизнеса. Флеминг оста-
ется апологетом господства 

силы, а антикультуре, поро-

дившее агенте 007, остается 
витикультурой. 

А . ВЕЛЬСКАЯ 
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СТРАНИЦЫ НОВЫХ книг 
Советскому читателю америнансний писатель Д ж о и Херси 

извветан нан аатор антивоенно! о романа «Возлюбивший вой-
ну». В своем последнем романе «Моя прошение о дополни-
тельной площади»-, который выйдет на русском языка я изда-
тельстве «Прогресс», Д,°к. Херси выступает откровенным сати-
риком. Чтобы показать наиболее хараитерныя черты действи-
тельности, писатель отодвигает время действия вперед, как бы 
рассматривая сквозь призму будущего то, что происходит е 
С Ш А сегодня. 

Главный герой — писатель. Но он пишет... отчеты для како-
го-то учреждения. Почему! Оказывается, что книг давно ни-
кто не читает, да и чтобы учиться читать, необходимо полу-
чить специальное разряшяиия. Вся «жизнь» я описыяаямом го-
родня Нью-Хяйвен, которому автор придает черты среднего 
американского города, строго регламентирована, и на все. да-
ж е на то, чтобы иметь дятяй, необходимо особое разрешение. 
В результате жители города асе время проводят а несконча-
емых очередях в «бюро прошений». Просьбы, как правило, на 
удовлетворяются. Из разговоров а очереди ясно, что люди дав-
но потеряли надежду нан-то изменить свое беспросветное 
существование, а их «прошения» - это единстяяниая форма 
выражения сяояго «я», своеобразное саидетвльстяо того, что 
они ещя ж и в ы . В этой гнетущей атмосфере полной нивелиров-
ки личности, к о т о р у ю Дж. Херси изображает а форме литера-
турного гротеска, главный герой, Сэм Пойнтер, выступает но-
сителем гуманистической морали. Его «прошение о дополни-
тельной площади» означает стрямляние добиться праяа на 
уважение человеческого достоинства. В финала книги он. подоб-
но асам остальным, получает отказ: безликое "окно» считает 
его просьбу »и»обосноваинои» и обвиняет в «подстрекатель-
стая» и беспорядкам. 

Тан объективно роман Дж. Херси показывает читателю, не-
нова на самом деле «свобода» личности а «высокоорганизован-
ном. капиталистическом обществе, которое противостоит лю-
бым проявлениям человечности. Мы публинуем отрывок из по-
следней главы романа, где герой сталкивается с «окном про-
шений», символизирующим враждебные человену силы буржу-
азного общества. 

Я выдавливаю полный ответ; 
— Площадь в спальном зале. 
— Д л я какой цели? 
В свое время я несколько месяцев звнимвлся дыхательны» 

ми упражнениями. Сейчас у ж е не помню, каквя теория стоя-
ла за этим заглатыванием воздуха. Без четверорукого йоги, 
конечно, не обошлось. Фвзв здоровья: ощущение всего тала, 
душевный покой... 

— С какой целью? Чтобы дышать полной грудью. 
— Вы не дышите на своей площадка? В Мэринсона, ч а т . 

аертый вход? 

Тек, я чувствую еврквзм в голосе. Мзринсон тем и извес-
тен в Нью-Хейвене, что тем сносная жизнь. Голое по-преж-
нему бесцветен, но я слышу нвемешку и перешвгиваю через 
невидимый порог. Интервью переносится в другие стены. Ка-
жется, я у я с н я ю суть этого испытания. Н у ж н о учитыавть р е -
шительно все, что я слышу вокруг. Нельзя выходить из терпе-
ния, роптать, суетиться и плвквть. Может статься, мое п р о -
шение — единственно важное из всех, чго слышали эти окна. 

— Болезнь отца, — говорю я, — я помню ребенком, потом 
юношей. Я помногу остаяался с ним наедине. Его в ы д е р ж к е и 
мужество питали меня. Обладай он способностью к о б о б щ е -
ниям, он б ы стал философом. 

— Паркинсонизм, — видимо, взглянув на экран дисплея, 
отзыввется голос, — последствие рага|узи а в Ш п з . . . 

И снова за его словами я слышу: мы у ж е располагаем этой 
информацией, для нас это не новость, а вам следует иметь 

Джон ХЕРСИ 
(США) 

Л Ю Б Ю Й И И 
СП Р А В А свободное окно. М е н я подгоняет стрех, что кто-

то, взявшись ниоткудв, юркнет на свободное место 
п р е ж д е меня. На бегу с о о б р а ж а ю : это то самое окош-

ко, от которого у в о д и л и кричеешего. Плевать! Когда я столько 
п р о ж д а л ! И яот я перед решеткой и стеклом. 

Сейчес н у ж н о все свое существо эвострить, квк лазерный 
луч, на мольбе, и тек некстати, чго я отвлекаюсь, — это может 
мне дорого обойтись. 

— Имя? 

П о стеклу ходят р а д у ж н ы е переливы, но это не помехе 
воображению. Кто сидит зе этим мувровым кввдрвтом, гно-
мик? Губы ниточкой, жидкие волосы, высокий лоб, е тонкой 
оправе о ч к и ' Тельце кузнечике, вмещающее немыслимую 
силу отрицания? 

— Имя. 

О п р е д е л е н н о что-то механическое есть я голосе: нвпор, 
собранность. И тут моя отсутствующая голова уясняет, что 
это голос из моего окна! Я спохватываюсь и отвечвю: 

— Сэмюэл Д. Пойнтер. 
— « Д » раскройте. 

— Дохлый. 
— Здесь не б ю р о смеха. 
— Простите. Перестоял. « Д » — это Дэвид. 
Мысленно я всегда добавляю: который убнл Голиафе. 
— Адрес. 
— 524, Уитни-ввемю. Блок Мэринсона. Четвертый вход. 
— Воврвст. 

— Скоро тридцвть восемь 

— Ввм тридцвть семь? , 

— Тридцвть семь. 

— Давайте точные ответы. 

— Это точный ответ. Через перу недель мой день р о ж д е -
ния. 

Не туда меня зеносит. Я ж е сюдв пришел не блох бить, • 
сделать ответственное зеявление. 

Надоконное панно изображает увитую лентами гирлянду 
из листьев п л ю щ е и остролисте — искуснейшая работа на 
красном дереве. Подняв глаза, чтобы немного собраться. я 
яообрвжаю, как мозолистые р у к и берут деревянный молоток 
и долото и вырезают эти листья. Любил тот резчик свою ра-
боту или сатанел от ее монотонности) Все шестнедцать о к о н 
щеголяют собстяенной гирляндой, да еще выше такие ж е 
панно, их видно от турникетов. Лися, еще лист, то плющ, то 
остролист, и месяц 1в месяцем бесконечняя листве — кек тут 
не умереть от скуки? П р о ж и г к н . зебиле многолетняя пыль. 
Время и безрезличие точат хрупкие листья. Кому сейчес д е л о 
д о терпеливого местере? 

Кого и когда озаботит, сколько у меня площади? Кто и 
когда эадумеется, любил ли свою реботу ввтор ведомствен-
ных отчетов? 

Я знаю что вопрос у ж е звдан или, если угодно, мне пред-
л о ж е н о сделать заявление. Выдуманный м н о ю человечек-
гном желвет знать, в чем состоит мое прошение. Карвулие-
шее мои мысли, звучит респоражение: «Объявите ввше про-
шение». 

А что. в евмом деле, если переменить прошение, спросить 
такую чепуху, в какой нельзя откеэеть? Тошно без п о л ь з ы 
просить о том, а чем я н у ж д а ю с ь и чего хочу больше всего . 
на свете. Н о тогда они, чего доброго, решат, что я пришел 
глумиться над ними. Увы, они могут оказаться правы. 

Голос бесстрастно уведомляет: 
— Вы крадете ч у ж о е время 
— Я хочу сначала немного сквзать о себе Я писетель... 
— Какого ведомства' Объявите ваше прошение. 
Бывает тача» нвстырность — ест как сейчас, к примеру, — 

которая вооружвет мен» своей противоположностью: я не-
чинвю уходить от прямого ответа. Когда кто-нибудь медно-
лобый нвмереяветсе взять мен» измором, я делвюсь уверт-
ливым. бесполезно сейчас иапоминеть себе, что не они к о 
мне, е я пришел к ним с нуждой. 

, — Действительно, в нестоящее « р е м » в всего-навсего пишу 
ведомственные отчеты. Но суть не в этом... 

— Не беоитесь решать, е чем суть, и в ч е м ее нет. 

— Суть, если позволите, в том, что положение может пере-
мениться 

На м о е м вену все переменилось — с этим-то и трудно при. 
миоиться. Из самого оаннего детства: как-то после бурвне 
отец нанял в Бетани запряженные сани, и >тим кодом мы 
тронулись из Нью-Хейаоие е обоетныи путь; в ту пору еще 
не окончательно в ы в е л о индивидуальным фамспорт Но ло-
шади у ж е 'Ътели дивной оедкостью, а сани поевратились в 
доходный аттракцион «под стерииуь. П о м н ю это ощущение 
счастья: в притулилс* возле матери под меховой полостью, 
перед глазами еэмякиеает лоси«щийся каурый круп, скрипят 
полозья не снегу. Весь неблизкий путь мы оставались втроем, 
не считая возницы, и только наши голоса тревожили девст. 
венную тишину. Сейчес Бетеии от эветввы д о эветееы залит 
бетоном н асфальтом... 

П р и всем том м о ж н о скезать. что по существу ничего не 
переменилось, всего ствло больше — и только. И трудно 
примириться*кек оаз с тем. что, меняясь, ничего не меняется. 

— Нет текого звконв, что я обязен яею жизнь пиевть ве-
домственные отчеты Я... 

— Если вы с прошением о перемене реботы.. 

— Нет, я не с этим. Чтобы разобраться с м о и м прошением, 
вем н у ж н о знеть меня Я родился... 

— У ж е знвю: Пойнтер, Сэмюэл Дэвид. Нью-хейвенский ро-
дильиый дом, кесереяо сечение — и тек делее, и тек двлее. 

Отлично предстввляю себя е виде перфокарты; под р у к о й 
у этого чинуши экран дисплея, где яесь я у л о ж е н в жесткую 
блок-схему 

— Полной картины вы все ревно не имеете, — настаиваю 
я. — Только дяа слояа о моей метери и ее доброта. Понимее-
те. ее доброта была ненавязчива — ничего покезного, ничего 
для себя. А ведь я многое взял от нее. Тек вот, мы ж и л и 
еще в отдельной комнате на Хау-стрнт, и о д н а ж д ы пришел 
слесарь — в плите сгорег... 

— Объявите ввше прошение. 

Звучещий не одной моте голос действует остужающе. О н 
снове и снове твердит свое без тени рездрвжения, бесстраст» , 
но. 

— в своде зеконов записано, что ввше б ю р о обязено бес-
пристрастно е ы с л у ц ч г ь л ю б о е прошение. Н а думаю, что... 

— Бюро беспристрастно и выслушает его. 

— Но послушайте) Я ж е не могу договорить нн о д н о г о . . 

— Объявите ваше прошение. 

— Я прошу, — будь что будет! — о дополнительной пло-
щади. 

Здание не рубнуло. ' 

Голос спрвшивввт; « 

— Какого р о д а площадь! Д л я чего? 

Таких аопросов я не о ж и д а л Я ожидал другого: почему? 
П о ч е м у — вам? Какие у вес преимущества перед соседом? 

Рисунок В. С К Р Ы Л С В А 

в виду, что наше бесконечное терпение а определенных слу« 
чаях может лопнуть. 

— Именно, — говорю я, осваивая новую манеру вести рвэ-
говор — то ли по-дружески доверительно, то ли снисходи, 
тельно, как с малым ребенком. — У него д р о ж а л и руки, к о -
ленки при ю д ь б е подгибались, он шаркал нргвми. Вдумай-
}есь: это мой отец, а ведь предполагается, что на отца хочет-
ся быть п о х о ж и м . 

— Какое это имеет отношение к площади? 
— О н знал, по-моему, наизусть всего Вордсворта. 

— Вынужден напомнить: на прошение отводится опреде-
ленное яремя. 

Все, что исходит из-за стекле, преследует одну цель: вы-
бить из колен. Я чувствую, что решимость сохрвнить спокой-
ствие — само по себе беспокойное чувство. 

— Вы м е н » слушаете? — спрашиваю я, 

— С н е к о т о р ы м трудом — Мне дают понять, что д а ж е 
чиновник имеет право сказать оезкость. 

— Пзстврайтесь мен» понять Еще он любил Герди — поэ-
зию Гарди, не прозу. Странная, я думал, пара: Вордсворт и 
Гврди. 

— Вам не жвль собственного времени. 

— Отец ж и л просторно. Болезнь стремилесь сломить его, 
но он б ы л сильный человек и смог сделать саою жизнь прос-
торной. 

— Вот и вы сделайте свою просторной) 

О н слушает! О н ухватился эа мои слове! Может, оно н » 
твкое уж непробиваемое, это бюро? 

— Это б ы л о четверть веке нвзвд. Тогда было из чего вы-
краивать. Сейчас все другое. 

— Все площадки в спальном зале Мэринсона одинаковы. 

О н х о р о ш о переключился. Вот м ы и подошли к неизбеж-
ному. С какой стати мне требуется больше площади, ч е м 
соседу? 

— Вы ошибаетесь. П л о щ в д к и бывают трех категорий. И н а ч * 
говоря, для одиноких, женатых и женатых с ребенком. 

Паузе. Легко догадаться, что б ю р о не в восторге, когда е г о 
сбивают мелочами: это привилегия семого б ю р о . 

О к н о спрешивает: 

— Почему вы живете на площадке для одиноких? 

Когда противник делает ход конем, учил отец, умей от-
влечься от непосредственной угрозы и ж д и беды от послед-
ствий — от слоне на том к р а ю доски, от ладьи в зубчатой 
короне, от скромницы-пешки, зеслонившей ферзя. 

М о ж н о ответит» так: потому что м ы с женой расстались. 
Они, конечно, не упустят случая напомнить мне об обяэвн-
ностя» пеоеа дочерью. Решаю не торопить событий, обеспе-
чить себе возможность маневрировать и говорю: 

— Потому что в метрической книге не Апельсиновой у л и ц * 
я записан наи холостяк. 

— А м е ж д у тем четырнедцать лет назад вы подали нн 
много ни мало шестнадцать неверно состевленных ходвтейств 
о разрешении иметь ребенке. 

— Семнвдцвтое сочли правильно составленным. 

— А ) — восклицает голос. — В ноябре и декабре п р о ш -
лого года и в январе нынешнего... — И смолквег, чтобы по-
томить меня ожиданием. — ...а в янвере нынешнего ваши 
ежемесячные отчеты запоздали и к о м п ь ю т е р выдал вам 
п р е д у п р е ж д е н и е 

Мен» выкручивает ярость. Я сопротивляюсь ей, квк м о й 
отец сопротивлялся болезни Паркннсона, и если у него от на-
п р я ж е н и я д р о ж а л и руки, то у меня дрожит голос. 

— М о и отчеты, кек вы земетили, звдерживалнсь т р и ж д ы — 
впрочем, были и еще случаи, — потому что я хотел, ч т о б ы 
они кому-нибудь попались на глазе. П р е ж д е я рассчитывал 
привлечь к ним внимание, придавая им изящество — в т о м 
смысле, в к а к о м метемвтики понимают изящество ф о р м у л ы . 
Мне кажется, » отчасти преуспел в этом. Но все непресно, 
все впустую. По-моему, их никто не чнтеет. И тогда я р е ш и л 
подавать их с опозданием Если делать это несколько месяцев 
подряд, то, может статься, не один компьютер, в какея-ни-
будь жива» душа заинтересуется, прочтет... 

— в ы вредили этим вашему у ч р е ж д е н и ю . 

Мне б ы >оть краем глаза увидеть т щ е д у ш н у ю ф и г у р к у 3* 
стеклом! Струящее янтарный свет тусклое стекло глушит 
важнейшее из нащих чувств, которое п р е ж д е всех д р у г и х 
определяет пространство, делеет реальными губы, грудь, но-
ги, дает силу литературе Это чувство нвпревляет исквния 
челояека, поскольку м ы эаглядь'яаем а ч у ж и е глаза, ч т о б ы 
поймать увертливую истину, звчастую оболганную е словах. 
И этот вот поиск истины окно пресекеет. Власть тем и бесит 
сильнее всего, что прячет глезе. 

— в ы сообщили другим, что собираетесь подать п р о ш е н и я 
о дополнительной площвди! 

Во мне вскипает оездражеииа. Кому некое дело д о терпе-
ливого резчике' Кому некое дело до того, что я пишу а своих 
отчетах? И какое подавал прошение? И могу я дышать полной 
г р у д ь ю или не могу? От волнения я г о в о р ю хриплым голосом. 

—- Все м е ж д у собой переговариваются. Времени, энлете ли, 
доствточно, чтобы рвзговориться. 

— в таком случав. — в голосе снове звучит убежденность 
— несомненно, в ответ не м о ю вспышку, — в твком случае 
вы подстрекали. А вам известно, какое полагается наказание 
зе подстреквтельство?.. 

Перевел с английского В. ХАРИТОНОВ 
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ЮМОР, САТИРА 

ИНТЕЛЛИГЕНТЫ 

«КЛУБА ДС» 
ИЗ БЛОКНОТА 
РЕПОРТЕРА 

Ф БЫТЬ МУЖЧИНОП 
Делая предложение 

свое» будущей жене, 
Козьма Плетнев пообе-
щал еП в случае и о л ы 
жнтсльного ответа до-
стать звезду. Свое обе-
щание любящий м у ж 
перевыполнил - к а ж д ы й 
день он приносит в дом 
от трех до пяти звездо-
чек. 

СТЕНГАЗЕТА КЛУБА 

ДИСЦИПЛИНАРНА Л. ПЛОТНИКОВА 
«КЛУБА ДС» 

Равноправие! И в очереди чинней. 
где едим мужчины, встану за мужчиной. 
Никак** мне уступки не нужны! 
Да они и не уступат: мы равны! 

И мужская сипе мне не мстит солнца; 
с ней еже сильнее чувствую свою. 
Мы с товарищам а автобусе трясемся. 
Он не собственник. Сидит он. • сто». 

Старомодной быть — напрасные старанье! 
век. сдаюсь я твоему календарю. 
И плачу а за мужчину а ресторане. 
Только вот еще цветочков не дерю._ 

На судьбу мне обижаться нет причины. 
Но хоть асе мне. как мужчине, по плечу, 
чтоб «оть чем-то отличаться от мужчины, 
брюк носить я, имините, не хочу! 

Римма КАЗАКОВА Виктория 
ТУБЕЛЬСКАЯ 

Ирин* КМИТ 

Равнои/мвие 
Равноправие, куда ты привело иас1 
Та. которая нежна, хрупка. тонка, 
нынче — а космоса, на стройно, у станка.» 
• т о м голоса — мужская непреклонность. 

Равноправие, ты — >нам>. симяол ясна 
поездов, безумной дерзости, метин... 
Стали женщину считать за человека — 
и во всем сравняли с племенем мужчин. 

Косы, робость.. Это — прошлого отрыжка. 
Равноправие, тавришь ты чудеса) . 
У девчат теперь — мальчишеская стрижка, 
* парней — как у русалок волоса.-

ПРАВДА, у « а м М г 
рошея фигуре» А 
цае< лица' А юный 

блеск глаз' Это асе по-
тому, что я соблюдем 
диету в сочетании с аа« 
наливанием. 

По диете полагаетса 
натощак, до завтрака, гу-
лять для бодрости и при-
обретения тонуса боси-
ком по снегу. Я не вие-
па как лучше: оставить 
тапочки а подьезде или 
взять с собой на улицу. 
Решила взять с собой — 
ясе-таки спокойнее. 

Сделав круг по двору, 
я приступила непосред-
ственно к диете: выпило 
стакан взвара из сорван-
ного на рассвете болот-
ного твоша и съела лож-
ку «овна. 

В инструкции говори-
лось. что можно и со-
всем не завтракать! ут-
ром организм и так по-
лон сил. Плотный завтрак 
надо активно перевари-
вать. 

«Вот сегодня я наконец 
поработаю, — предвку-
шала я, — расправлюсь 
со всеми долгами, кото-

18 IX 
Конечно, дело это на 

из легки* — так сразу, 
без профессиональной 
подготовки, встать за при-
лавок рыбного отдела 
большого «Гастронома»! 
Но выбора у меня нет. в 
плане стоит очерк на ты-
сячу с лишним строк под 
рубрикой «Журналист ме-
няет профессию» в ое-
дакции долго мучались. 
решая кого подвинуть на 
изучение изнутри жизни 
тружеников прилавка. На-
конец все единодушно 
подвинули меня Главиый 
сказал, что. по его мне-
нию. у меня самая подхо-
дящая на сей случав внеш-
ность. Я гогда вше на ми-
нуту задумалась — оби-
жаться или отнести зто 
замечание на счет муж-
ской некомпетентности в 
вопросе торговли вообще 
и представления о продав-
щицах в частности. 
19. IX. 

Итак, я по другую сто-
рону прилавка! Жадно 
впитываю информацию. 
Словарь пополняется мно-
жеством новых слое Уда-
лось определить значения 
некоторых из них. Оказа-

«опыт/о 
ЖЖ X 

специальны». « н е к и й 
• ыпуси 

Л СУПРУЖЕСКАЯ 
ВЕРНОСТЬ 

После года совмест-
но» жизни со своей же-
ной Верой А р х и п Кри-
воручко не может смот-
реть на других ж е н ш н н 
без содрогания. Людмила 

.ЩИПАХИНА 

Н. ЛАТЫПОВ 
.ФЕРГАНА 

Женщинам 
Ах. что вы делаете, женщины, 
И по каким таким причинам 
Самоотверженно и жертвенно 
•ы угождаете мужчинам! 

Зачем от ииа вы тек зависите! 
Зачем вы им на шею виснете! 
Зечем обиды прощаете 
И есе на свете упрощаете! 

Мне веша доброта не нравится! 
Она — как ноша на горбу. 
И ваше вечное неравенство. 
Не перешедшее в борьбу— 

Опомнитесь скорей, опомнитесь! 
И таи потери велики! 
бегите от уютое комнатных 
И магазинныз волокит! 

• предрекаю вам заранее: 
Придет и непризнанным — признание! 

Мужайтесь, женщины! Мужайте! 
Себв свободой окружайте! 
Решайте! Ведь еще ие поздно. 
Ведь мир — ие домик и» слюды. 

О женщины, хватайте заезды 
И перепутайте следы! 
И совершенством поражайте. 
И смейтесь! И детей рожайте! 

-.Но топько — упаси вас боже! — 
бездарно вылезать из кожи. 
В глаза заглядывать мужчинам. 
Каи самым крупным величинам. 

К. ТРИТАТУЙКИН В. ПЕСКОВ 

рые накопились из-за ак-
тивного переваривания». 

Но мне асе время ме-
шали. Я как-то раньше не 
обращала внимания, но 
теперь меня раздражало 
вто бесконечное питье 
чая. Все отярятнтепьно 
хрустели печеньем, 
омерзительно жеяапн 
конфеты, плотоядно сди-
рали кожу с апельсинов. 

— Что з<0 у вас такой 
гоустный вид? — то и де-
ло обращался ко мне 
кто-нибудь из зтой ком-
пании самоубийц, пере-
кусывавши» между зав-
траком и обедом. 

Обычно я я столовую 
не юдиле и питалась 
еоеднейшмми бутербро-
дами и кофе, но сегодня, 
по инструкции, мне пола-
гались на обед тушеные 
овощи. 

К моему удивлению, 
И1 в меню не оказалось. 

— Тогда печеную кар-
тошку. — сказала я. 

— Проходите, прохо-
дите, нечего очередь 
задерживать. — сделало 
мне замечание девушка, 
разливавшая суп — Не-
когда тут шутить! 

И • прошла. Я ничего 
не взяла. Кругом само-
убийцы поедали мясо с 
пюре и безмятежно 
смеклнсь. Мой начальник 
тоже еп. Может быть, 
если я спасу его от ги-
бели. он станет лучше ко 
мне относиться! 

— Приятного аппетита. 
— улыбнулась я. — Хочу 
предупредить вас об 
опасности. 

— Зайдите ко мне 
после перерыва. 

— После перерыва бу-
дет уже поздно. 

Он помрачнел: 
— Ну, говори, Пучки-

ив, только тише. Опять 
зти. из треста! 

— Нет. все гораздо ху-
же. Не ешьте, не ашие 
картошку вместе с мя-
сом. заклинаю вас, толь-
ко отдельно, понимеетеТ 

Я. наверно, была очень 
взволнояана. Начальник 
поплыл у меня перед 
глазами. Пришла в себя 
• только у нас я отделе, 
и меня отпустили домой. 
Там * поужинала — ку-
сочек сыоа завернутый 
а капустный лист, — и 
мне пришла а голову 
мысль которая при ак-
тивном переваривании 
после сытного ужнна ме-
ня 6», никогда не посети-
ла. Дилетантизм несовме-
стим с НТР1 Сели я буду 
работать, у маня не оста-
нется времени не то что 
на закаливание, но даже 
на натирания тыквы на 
теоке * мне так хоте-
лось иметь юрошую фи-
гуру и вечную моло-' 
доегь! 

Я боосила работу. Те-
перь сижу на диете про-
фессионально. V меня 
уже большая группа уче-
никоя которые худеют 
под моим няблюдением. 

Администрация «Клуба ДС» питает заботливую и бескорыстную неж-
ность к прекрасному полу, памятуя, что женщины — это окружающая 
нас среда и что женщину красят даже тени. И несмотря на то, что дела 
сердечные со временем переходят в сердечно-сосудистые, администра-
и им тем не менее не изменяет давним привязанностям. Лучшим доказа-
те.ист вам такого хорошего отношения к женщинам и девушкам служиг 
тот факт, что сегодня, за три дня до 8 Марта, администрация предоста-
вила всю свою жилплощадь нашим сатирессам и юморессам. Ибо, как 
тонко подметила единственная в администрации представительница 
слабого пола, толковая женщина даже из обезьяны может сделать че-
ловека. 

лось, что в большинстве 
случаев это совсем не то, 
что я подумала. Так, а 
частности, «бельдюга» и 
«присгипома» — назва-
ния промысловых рыб. 
Еще днем, в обеденный 
перерыв, в подсобке что-
то подобное настойчиво 
повторялось в разговора 
грузчиков. По всей види-
мости. речь шла о сего-
дняшнем ассортимента, 
так что я совершенно на-
прасно краснела и дела-
ла вид, что не слышу. 

29 IX. 

Кое-как осваиваюсь. От 
мороженого хека немеют 
пальцы Вхожу В коллек-
тив. Все силы положены 
на овладение техникой и 
профессиональными навы-
ками. 

ех 
Сегодня на вопрос из 

очереди: «Что лучше де-
лать со спинкой минтая, 
варить или жарить?». — за-
мешкавшись лишь на мгно-
вение. ответила: «Почесы-
вать ев лучше, спинку'» 
Прочитала во взгляде кол-
лег восхищение А во-
обще народ нагличает Ле-
зут с вопросами Сколько 
стоит да как называется?.. 
Глаз, что ли, нет! 

19 X. 
Целый день торговала 

кальмаром свежезаморо-
женным. Все хватают, для 
чего — сами не знают. 
Одна, в лисьей шапке, го-
ворит: «Взвесьте мне, по-
жалуйста. полкило вот 
этой рыбки». Рыбки! Так 
бы и хряснула ей этим 
кальмаром! 
29 X 

Вот интересно, вот что 
это я все бумагу мараю, а? 
С работы притащишься, 
ноги гудят, глаза на лбу. 
язык на плече — и чего-то 
еще пишу' Чего-то в па-
мяти вертится, а чего — 
я толк не возьму Ладно! 
Шут с ним! Не забыть бы. 
Нинка из «Галантереи» 
напротив просила трески 
оставить. У нее на неделе 
какие-то аховые сумки 
ожидаются. 

е XI 
Под закрытие тип один 

такой нахальный попался. 
Поговорить ему, ви-
дишь ли. со мной нуж-
но А кому ж в зале со 
мной поговорить не нуж-
но?! Во дает! шуганула, 
как миленького Очередь 
его подошла стал бормо-
тать что-то поо какие-то 
гранки и полосы . Ну тут 
я * вспомнила, где его 
видела Главный это Жи-
венько обрезала Испу-
гался. притих Ну. я ему 
тогда и шепнула, чтоб яо 
вторник приходил и ре-
дакционных чтоб присы-
лал чего уж там! Во етоо-
ник баночную сельдь за-
везут Только чтоб га-
зет с собой захватили, 
а то у нас гут с бумагой 
туго... 

Л/ю6лем< 
• • • • • • • • • • • • • • • • 
Х О З Я Й С К И Й Г Л А З О л ь г а З Л О Т Н И К 
« К Л У Б А Д С » 

Проблемы. Проблемы. Жужжит надо мной 
Изеечиыз проблем надоедливый рой ' 
Локальных Гяобепьных. Не пью и не ем. 
М некуда деться от всяких проблем. 

Пробно мы-дроиоиы зле веще кружат. 
Она изрыгеют и пламень, и смрад 
Толчется домашни• проблем «ошкера — 
Геройски от них отбиваюсь < утра. 

Но верю: наступит, наступит поре. 
Не будет кружить иоде мной мошкара. 
И. как птеродактиль далеки! времен. 
Умрет, и за иве ас ь. последний дракон. 

Кругом расцветут васильки, резеда. 
Сниай «тенет небо, презрение и вода 
Упьюсь тишиной.. И с сочком побегу 
Проблемку ловить на зеленом лугу. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 

Т. АЛЕКСАНДРОВА. СКАЗКИ 
Л. МАКАРОВА к КЛУБА ДС» 

В ДУБОВ 

огромные водоросли, 
прнтлгнвая, заманивая 
в себя возможностью 
познать неизведанное. 
Золотая Рыбка наконец 
решилась «Стой! — 
закричал ннчтожньЛ! 
Карасий. 'безнадежно 
влюбленный в нее. — 
стой, опомнись, они из-
жарят теЛя'К» Но Зо-
лотая Рыйка надменно 
подумала: «Презрен-
ный. ему ли понять ме-
ня!» — и. паже не 
оглянувшись, броси-
лась в сеть. 

Браконьер Сндорыч, 
заслышав ШУМ пыбнад-
зоровскоП моторки, стал 
поспешно вытаскивать 
сеть Сеть была пуегз. 
не сразу заметил он 
ЗОЛОТУЮ Р ы б к у , нежно 
трепетавшую в сереб-
ряны* путах. предвку-
шая великие сверше-
ния Браконьер грубо 
схватил ее заскорузлы-
ми ручишами м швыр-
нул на дно лодки. 

« Б о ж е мой! — вскри-
чала Золотая Рыбка. — 
Что вы делаете, ведь я 
ше золотая!» — «Да 
з а т к м н Н т ы ' Ир дп те-
бя здесь ..» Н. лихора-
дочно заводя мотор. Си-
дорыч. поскользнув-
шись. наступил нечаян-
но на Р ы б к у . 

ЗО Л О Т А Я Рыбка 
с детства знала, 
что она золотая. 

И хотя родители не за-
прещали ей водиться с 
Карасями и Плотвичка 
ми и плавал ь на дет-
ские утренники Селе-
док. ей и самой было 
ясно — не там ее ме-
сто. не с теми Б у д у ч и 
натурой романтиче-
ской. она мечтала... 
приносить людям сча-
стье. Грезилось ей. как 
о д н а ж д ы обезумевший 
от несчастной любви 
юноша уединится не-
подалеку со своей удоч-
кой. а она — Золотая 
Р ы б к а — попадется 
(сознательно) ему на 
к р ю ч о к и исполнит три 
его желания. Прежде 
всего, конечно, она со-
единит его е любимой. 
« Н у . а если мне это 
вдруг не удается. — 
думала Золотая Р ы б к а , 
— тогда я сама обра-
щусь прекрасной девой 
и утешу юного" незиа-
комма'» 

В таких мечтах про-
ходила Рыбкина жизнь, 
но вот однажды, «когда 
сеть раскачивалась.как 

• Инн* ГАМАЗКОВА 

ОН А П О Р А В Н Я 
Л А С Ь со мион. 
и вдруг я услы 

н а л «Рядом;» 
Я пошел. 
Она протянула миг 

-умочку и приказала 
«Неси!» 

Я понес. 
Но дороге Она загля 

пула я магазин. Давал* 
розовые кофточки в зе 
лемый горошек, и Она 
скомандовала: «Взять!» 

Я взял. 

Она зашла к подру 
ге и говорила с ней два 
часа. Мне было е к у ч 
но, но Она сказала 
«Сидеть'» 

Я сидел. 

Вот и вся история. С 
тех пор мы всегда вме 
сте. , 

Утром Она говорит 
« С л у ж и ' » Я одеваюсь 
и иду на работу. 

Она лает мне поню 
хать пробку от духор 
или баночку нз п о д к р е 
ча и приказывает 
• Н ш и ! » 

Я ишу. 

Конечно, бывало по 
« якому Так вот поси 
лишь подумаешь « Л 
почему собственно?..» 
Два раза из дому ухо-
дил. Но тут раздана 

лась команда: « М с 
сто!», и я возвращался. 

Иной раз намота-
ешься. набегаешься по 
городу, высунув язык, 
устанешь. как... ие 
ж я ю кто, в пору за-
выть! 

Тогда Она гладит ме 
ня по голове и ласково 
приговаривает «НУ что 
ты. что ты? Умница, 
хороший, хороший... Т ы 
же все понимаешь!» 

Я смотрю на нее 
грустными, преданны-
ми глазами, а сам и 
правда все-все пони-
маю ... Т о л ь к о сказать 
ие могу... 

Праздничный выпуск 
*Клц6а ДС» оформил 
ппчитатглъ женщин 
художник М. ЗЛАТ-
КОВСКНЯ 
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