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Плакат В. СМИРНИЦКОГО 

Расул ГАМЗАТОВ, 
Герой Социалистического Труда 

СВЕТ 
ОКТЯБРЯ 
МЫ ПЕРЕЖИВАЕМ незабываемые дни. Советский народ, 

как и асе прогрессивное челоаечестао, отмечает 60-ле-
тие Великого Октябре — знаменательную веху на пути 

к сияющим высотам коммунистического Завтра. 
Менее месяца назад произошло исключительное по своей 

важности событие — принятие новой Конституции СССР. Я сча-
стлив, что мне довелось участвовать в работе сессии Верхов-
ного Совета СССР, принявшей этот исторический документ, 
слушать выступления выдающегося политического деятеля м 
государственного руководителя, верного ленинце. Генераль-
ного секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верхов-
ного Совета СССР товарище Л. И. Брежневе, который про-
делал гигантскую работу по подготовке проекте Конститу-
ции. Леонид Ильич сказал: 

•Весь смысл, каждая буква нашей Конституции напреалены 
к тому, чтобы историческое творчество народных месс все-
мерно поддерживалось и неуклонно развивалось. Повышение 
творческой активности масс неразрывно связано с развитием 
социалистической демократии. Одним из свидетельств этого 
стали многочисленные рапорты о новых трудовых победа» 
коллективов заводов, фабрик, строек, колхозов, поступившие 
• эти дни я адрес сессии Верховного Совете. Это — семое 
веское слово трудящихся а поддержку сеоей новой Консти-
туции. Честь и слава передовикам пятилетки!» 

Я представлял а Кремле родной Дагестан. Когда приходит 
зима, когда древние горы надевают снежные папахи — на их 
вершинах вблизи аулов а вечерние часы м г о р а ю т с я большие 
костры. Так мои земляки, горцы Дагестана, посылают друг 
другу свой привет. И свет этих костров сильнее ночной тьмы, 
холода и мрака. О н как бы говорит людям: ничего не бой-
тесь, мы вместе, мы едины. Народы нашей великой страны 
живут в горах и на равнинах, а лесах и степях, и мне кажется, 
что шестьдесят лет назад возле каждого жилища зажегся 
зтот негасимый свет — свет Октября, свет дружбы. Шесть 
десятилетий сияет он над страной и освещает путь всем не-
родам. 

В Дагестанской Автономной Советской Социалистической 
Республике живут народы, говорящие не 32 языках и наре-
ч и и , И хотя их численность невелика, они имеют саое радио-
вещание, свои газеты, свою литературу. Под мирным небом 
Советской страны живу, и трудятся, равные среди равных, 
народы Дагестана и Бурятии, Кабардино-Балкарии и Якутии, 
Башкирии и Осетии, Чечено-Ингушетии, Адыгеи и многие 
другие. И ясех их возродила к новой жизни Великая Октябрь-
ская социалистическая революция. Полунищие, угнетаемые, 
неграмотные прежде — малые народы нашей страны ныче 
достигли огромных успехов во всех областях промышленно-
сти и сельского хозяйства, научной и культурной жизни. 

Полистайте подшмяку «Правды" День за днем идут сообще-
ния: в городе Нефтекамске, на северо-западе Башкирии, при-
нят а эксплуатацию зввод по производству автосамосвелов с 
маркой КамАЗа; труженики сельского хозяйства Коми АССР ус-
пешно выполнили социалистические обязательства по прода-
жа государству картофеля и овощей; неподалеку от Нальчика 
вступил а строй новый кемпинг; в Сеавромуйске Бурятской ] 
АССР открылся новый аэропорт; в Саранске началась Неделя 
мордовской национальной музыки, посвященная 60-летию Ок-
тября; на Ижевском заводе имени Ленина сошел с конвейере 
трехмиллионный редуктор {зго изделие удостоено Знека ка-
чества), выработку пятого миллиарда килояатт-часов электро-
энергии со дня пуска начала в Дагестане Чиркейскея ГЭС. 

Великая Октябрьская социалистическая реаолюцив являет-
ся главным событием XX яока. На одной шестой части пле- I 
меты установилась — и навечно! — Советская власть. М ы зие- | 
ем, что у нашей страны миллионы друзей, но мы знаем так-
же, что у врагов каждое наше достижение, каждый шаг впе-
ред вызывает приступ ярости, неистояой злобы — от бесси-
лия от сознания того, что невозможно повернуть вспять ко-
лесо истории, что наш пример побуждает бороться за свои 
права угнетенных во всем мире. 

Прошло всего шесть десятилетий — срок для истории не-
долгий, а на пути к коммунизму язяч новый исторический ру-
беж, закрепленный в Конституции: в Советском Союзе по-
строено развитое социалистическое общество. Каждый из 
нас, советских людей, по праву гсрдитсв своей Родиной, счи-
тает своей святой обязанностью трудиться на ев благо. Я поэт, 
и мой вклад в общее дело — это мои стихи, мои книги, в 
которых я пишу о любяи и свободе, о счастье и борьбе, о 
родном Дагестане, о всей нашей великой Родине, о том, что 
я видел и пережил. 

Наша партия, ее Центральный Комитат, лично Леонид Иль-
ич Брежнев уделяют литературе и искусству огромное посто-
янное внимание. Нигде е мире так бережно не относятся к 
представителям творческой интеллигенции. М ы гордимся 
тем, что впервые в истории в Конституции СССР записано: 
«Государство... оказывает поддержку... творческим союзам...* 
Принять! также предложенные депутатами уточнения к стать-
ям 46 и 47 — о праве граждан СССР на пользование дости-
жениями культуры и о свободе творчества. На заботу партии 
деятели литературы и искусстяа отвечают созданием новых 
ярких, талантливых произведений, воспевающих советскую 
действительность, повествующих о ратных и трудовых подви-
гах нашего народа. 

Сегодня я Кремле состоится торжестяенное заседание Цен-
трального Комитета КПСС. Верховного Совета СССР и Вер-
ховного Совета РСФСР, посвященное 60-й годовщина Великой 
Октябрьской социалистической революции. Вновь в самом I 
сердце нашей Родины прозвучат слова — Октябрь, Конститу-
ция, Коммунизм. Наш путь, озаренный светом революции, I 
ясен и прям, наша цель четко определена. И мы сделаем все, I 
от нас зависящее, чтобы достичь ее кек можно скорее. 

ЖИЗНЬ: ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ РЕВОЛЮЦИЯ, КОТОРАЯ ПРЕОБРАЗИЛА МИР 
• А. С. Серафимович в период гражданской войны 
• Алексей Толстой на стройках социалиама 
• Александр Фадеев а пятидесятые годы 
• Островский — Корчагин и сегодня в строю 
• На земле Алтая, где боролись коммунары — 

герои лоамы Ольги Берггольц «Пераороссийск» 

«тр. 6-7 

# О революционных традициях социалистической Венгрия 
рассказывается • очерке нашего специального корреспондента 
«Венгерская а ее на». 

# Французский писатель Эрие Базеи я австралийский писа-
тель Алан Матналл 1М1ТГВ п п и и я и и п а и и п п ы м в Лпваы 

ОКТЯБРЬСКАЯ 
РУБРИКА 

Ж 

теаь лдвн мяршллл делятся своими мыслями о величайшем 
события в истории человечества. 

• Ветеран пдртии, член КПСС с 1919 года Софья Павлова 
вспоминает встречи с Джоном Ридом 

14-15 с г р 
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ЭТОТ репортаж о Дня* 
советской литературы в 
Польше хочется-начать 

с инфры. которую назвал, бе-
седуя с приехавшими м< Мо-
сквы литераторами, секре-
тарь ЦК, первый секретарь 
Варшавского городского ко-
митета П О Р И А Каркошка. 
Он сказал, что только в сто-
лице Польской Народной Рес-
публики было проведено свы-
ше десяти тысяч мероприя-
тий, посвященных этому со-
бытию. — литературные вече-
ра, спектакли, лекции, чита-
тельские конференции, книж-
ные выставки .. Свыше 10 ты-
сяч в одной лишь Варшаве (а 
ведь на карте маршрутов пи-
сательских бригад значились 
еще Краков, Лодзь. Познань, 
Гданьск, Торунь и Ьылгощ. 
Катовице...) — цифра, весьма 
крисноречнво свидетельствую-
щая о ршмахе этого праздни-
ка дружбы, проходившего в 
канун славной годовщины Ок-
тября 

В Польшу прибыла воз-
главляемая первым секрета-
рем правлении Союза писате-
лей С С С Р Г. Марковым де-
легация представителей мяо-

Дны советской литературы 6 Польше I 

ДОРОГОЩ 
ДРУЖБЫ 

I 
I 
I 
I 
I 
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гоитиональной советской ли-
тературы — более 40 чело-
век. И для тех советских 
писателей, кто впервые сту-
пил иа землю Коперника, Шо-
пена, Мицкевича, н для тех, 
кто бывал здесь раньше, ны-
нешняя встреча с Польшей, ее 
людьми, ее культурой, ее ли-
тературой благодаря мас-
штабам увиденного, благода-
ря богатству впечатлений ста-
ла настоящий открытием, ис-
тинным познанием сегодняш-
ней созидательной жизни 
братского государства. 

Выст\пая недавно по Со-
ветскому телевидению. Пер-
вый секретарь П К Польской 
объединенной рабочей партии 
Эдвард Терек говорил: «С 
каждым годом становится 
теснее и богаче экономиче-
ское. научно-техническое я 
культурное сотрудничество, 
расширяются контакты меж-
ду советскими и польскими 
людьми Товарищ Леонид 
Ильич Брежнев сказал г три-
буны V I I съезда П О Р И , что 
отношения между Польшей я 
Советским Союзом находят 
выражение в боевом единстве 

наших партий, в прочном по-
литическом союзе наших го-
сударств. в нерушимой друж-
бе советского и польского 
народов». 

Гще одним ярким выраже-
нием этой д р у ж б ы явились 
Дин советской литерат\ры в 
Польше. 

...На польской земле по-
гибли. сражаясь с гитлеров-
скими захватчиками. 600 ты-
сяч советских солдат. Проли-
той кровью скреплено совет-
ско-польскос братство. Среди 
приехавших писателей были и 
те. чьи фронтовые дороги про-
ходил I тут, кто помнил пре-
вращенный фашистскими вар-
варами я руины и пепелища 
истерзанный горот. И вот 
теперь они шли по возрож-
денной столице, чтобы воз-
ложить цветы к памятни-
ку-мавзолею советским вои-
нам, к памятнику героям Вар-
шавы. установленному не-
сколько лет назад на Теат-
ральной площади, к знамени-
тому памятнику Адаму Миц-
кевичу на Краковском пред-
местье ... 

• ОКОНЧАНИЕ ИД 3 * СТР. 

Лауреаты премий 
Ленинского комсомола 

Бюро ЦК ВЛКСМ, рассмот-
рев представление комиссии 
по премиям Ленинского ком-
сомоле в обнести литературы, 
искусстве, журналистики и 
аржитектуры, постеновляет 
присудить премии Ленинско-
го комсомоле 1977 года: а 
обвести литеретуры — Козь-
но Виктору Афеиесьеаи-
чу, Шугеееу Вячеславу Мак-
симовичу, Уланову Ивану 
Сергеевичу, писателем, Се-
лезневу Ю р и ю Ивановичу, 
литературному критику, — за 
произведения, отражающие 
идейно-нравственное станов-
ление молодого современ-
ника. 

ПРАЗДНИК КНИГИ 
Всесоюзная неделя моло-

дежной книги, проводимая 
ЦК ВЛКСМ, Союзом писате-
лей СССР, Министерством 
культуры СССР, издатель-
ством «Молодая гвардиях, 
стала традиционным празд-
ником молодежи. В год 
60-летия Великого Октября 
неделя, посвященная дню 
рождения Ленинского комсо-
мола, проводилась в двадца-
тый раз. Ее торжественное 
открытие состоялось в горо-
де Железногорске на Всесо-
юзной ударной комсомоль-
ской стройке — Курской мег-
нитмой еномалии. 

Неделя прошла также в 
областях Нечерноземья, на 
Дальнем Востоке, в Средней 
Азии, на БАМе. 

НАМ 

СООБЩИЛИ:.. 

Одним из центральных со-
бытий праздника стал тра-
диционный литературный ве-
чер «Комсомол и книга», ко-
торый состоялся я Москве в 
Политехническом музее. На 
вечере были вручены пре-
мии лауреатам Всесоюзного 
литературного конкурса име-
ни К Островского, проходив-
шего под девизом «Корча-
гннцы 70-х». Первые пре-
мии: К Мейсаку — за книгу 
«Сколько у нас Маресье-
вых», В. Шебанову — за сбор-
ник стихов «Вратари» (по-
смертно), Г. Шонину — за 
повесть «Самые первые»; 
вторые премии: В. Козько — 
за книгу повестей «Здрав-
ствуй и прощай», Б. Машуку 

— за повесть «Другие, Лютое 
и километры»; третьи пре-
мии: И. Кравченко — за по-
весть «Солдатский остров», 
А. Преловскому — за позму 
«Насыпь», 

ВЫСТУПАЮТ ПИСАТШ 
В Центральном Доме лите-

раторов имени А. А. Фадее-
ва состоялся очередной ве-
чер из цикла «Этапы большо-
го пути». Он был посаящен 
теме «Советская художест-
венная литература в годы Ве-
ликой Отечественной войны». 

Вел вечер секретарь прав-
ления Союза писателей СССР 
С. Баруздин. 

Выступившие на вечере пи-
сатели Герой Советского 
Союза Г. Гофман, Л. Ошанин, 
М. Соболь, Н. Стершинов, 
Н. Флеров поделились воспо-
минаниями о годах войны, 
рассказали о новых книгах, 
прочитали стихи. 

В ЦДЛ им. А. А. Фадеева 
состоялся вечер «Наши гос-
ти — писатели города Лени-
на». Приветствуя Ленинград 

8еа, председатель правления 
оюэа писателей РСФСР С. 

Михалков отметил, что между 
двумя крупнейшими писатель-
скими организациями России 
всегда существовали ирепиие 
творческие и дружеские свя-
зи. 

Выступили С. Ботвинник. 
М. Борисова. • Ю. Воронов. 
Г. Горбояский. А. Кушчер, 
И. Полякова. В. Шефнер. 
В. Ортов. А. Миичноасний и 
М. Ми МИШИН. 

У К А З 

П Р Е З И Д И У М А 

В Е Р Х О В Н О Г О С О В Е Т А 

С С С Р 

О награждении 
поата Кулиева К. Ш. 

орденом Ленина 

За большие заслуги в 
развитии советской литера-
туры и в свяли с шести-
десятилетием со дня рожде-
ния наградить поэта Кулие-
ва К а й г ы н а Ш у в а с в и ч а ор-
деном Левина. 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

Л. БРЕЖНЕВ 

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР 

М. ГЕОРГАДЗЕ. 

МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
31 октября 1977 г. 

ВЕЧЕРА ГЛМЗЯТУ ЦАДАСЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ.. 
Широко отметила наше 

страна 100-летие со дна рож-
дение народного позта Даге-
стана, лауреата Государствен-
ной премии СССР Гамзата 
Цадасы. Заключительным 
аккордом зтих больших ли-
тературные торжеств стал 
вечер в Концертном зале 
имени П. И. Чайковского в 
Москве. О н был организован 
Союзом писателей СССР, 
Союзом писателей РСФСР, 
Союзом писателей и Мини-
стерством культуры Двге-
станской АССР. 

В президиуме — известные 
советские писатели, партий-
ные и советские руководите-
ли республики, земляки поз-
та из знаменитого аула Цада... 

Открывав вечер, секретарь 
правления Союзе писателей 

СССР С. Наровчатов сказал: 
— Творчество Гамзата Ца-

дасы, замечательного позтв-
интврнационалиста, истинного 
патриота социалистической 
Родины, всегда верно и пла-
менно служило своему наро-
ду. В зтом неустанном служе-
нии — сила его большого та-
ланта, жизнестойкость, кра-
сота и вечное торжество пе-
сен позта... 

С д о к л а д о м о ЖИЗНИ и 
творчестве Гамзата Цадасы 
выступила заместитель Пред-
седателя Совета Министров 
Дагестанской АССР 3. М. 
Хизроеаа. 

О непреходящем знамении 
творчества Гамзата Цадасы 
для ствновления и развитие 
литеретуры неродов Деге-
стана, его огромном вкладе 
в советскую многонацио-
нальную литературу говорили 
Я. Козловский, Г. Абашидзе, 
Н Шуидик. Слово о своем 
отце произнес Р. Гамзатов. 

На вечере присутствовали 
заместитель Председателя 
Совета Министров РСФСР 
В. И. Кочемасов, замести-
тель заведующего Отделом 
культуры ЦК КПСС А. А. Ье-
двеа. 

1 
I 
I 
I 
I 
I На церемонии подпшашг» Сояместнпеп чвмния Сопла 

поль.-ких пис,целей м С о-ото пшате «ей СССР Г Маркой и 
Я Иваш\евич обмениваются текстами Совместного заявления. 

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 
писателя Абишева А. 
орденом Октябрьской 

Революции 
о » заслуги в развитии 

советской л и т е р а т у р ы и 
в свяли с семидесятилетием 
со дня рождения наградить I 
питателя Абишева Аль-
жаппара орденом Октябрь 
свой Революции. 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

Л. БРЕЖНЕВ 
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ 

МОСКВА. КРК V ЛЬ. 
31 октября 1977 г. 

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 
венгерского писателя 

И. Добози 
орденом 

Дружбы народов 
За а к т и в н у ю обществен ! 

н у ю и л и т е р а т у р н у ю дея * 
телькость, направленную н а | 
развитие братской д р у ж б ы : 
и сотрудничества между н а д 
родами Венгерской Н а р о д у 
ной Республики и Советско-' 
го Союза, и в святи с т е - ' 
стидесятилетнем со д н я ! 
рождения наградить венгерЛ 
ского писателя Имре До-С 
бозн орденом Д р у ж б ы на-
родов. 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

Л. ВРЕЖНСВ. 
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ 

МОСКВА КРКМЛЬ. 
Л» октября 1077 г. 

Наука семидесятых; 

кризис или расцвет? 

КДУНАРОДНЫЙ 
ГРЕСС ПО ИСТОРИИ НАУ-

КОЙ 

В АВГУСТЕ ЭТОГО ГОДА 
В ЭДИНВУРГЕ (ШОТЛАН-
ДИЯ) СОСТОЯЛСЯ XV 
МЕЖДУНАР 

по 
ИИ. 

Часто я выступлениях 
его участников, в кулуар-
ных рвзговорах можно бы-
ло услышать: «Современ-
ная наука переживает 
кризис». Действительно 
ли зто тан? 

В сегодняшнем но-
мере «ЛГ» публикует-
ся полемика между 
известным француз-
ским ученым Ж.-Ж. 
Саломоном и совет-
ским историком нау-
ки, члемом-корре--
пондентом А Н СССР 
С. Микулинским 
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ТОРЖЕСТВ 
м^стпаммжэм^^ •ыпущенного • 

с м т издательством «Пиаиота». , . 

Выразительным яяыиом 
документов революции и 
впечатляющим фоторепор-
тажем сегодняшнего дня, 
средствами публицистики и 
изобразительного искусства 
фотоальбом «Торжество 
идей Октября» рассказыва-
ет о том, как. восходя 
исполинскими ступенями 
пятилеток к современ-
ному могуществу раз-
витого социалистического 
общества, советский народ, 
ведомый партией Ленина, 
доказал всему миру вели-
чайшие преимущества со-
циализма. 

В центре всего повество-
вания — советский человек. 
Страницы книги-фотоальбо-
ма показывают многогран-
ную практику реального 
народовластия, закреплен-
ного и усовершенствован-
ного новой Советской Кон-
ституцией. 

Специальная глава рас-
крывает преобразующую 
силу идей Октября в реаль-
ном воплощении идеалов 
социализме, в могучем раз-
махе международного ком-
мунистического и рабочего 
движения, во всемирном 
единении сотен миллионов 
борцов за мнр. Эта глава 
содержит фотодокументы, 
свидетельствующие о тита-
нической борьбе КПСС, ее 
Центрального Комитета во 
Ьпавс с верным марксистом-
ленинцем Леонидом Ильи-
чам Брежневым по укреп-
Лен и ю мира во всем мире, 
щсшнрению и углублению 
Ршдународного сотрудни-
чества в соответствии с ре-
ПМиями XXIV и XXV съез-
дов партии, получивших 
широкую поддержку трудя-
щихся всех стран. 

Автор-составитель фото-
альбома — известный со-
ветский журналист В. Чи-
кин. работе были ври-
влечены высококвалифици-
рованные художники н фо-
томастера. 

шемия вопроса о языке, 
основном орудии Литерату-
ры. Это. особенно касает-
ся русского языка, кото-
рый признан языком интер-
национальной связи. О н нуж-
дается как а непрерыв-
ном обогащении (а оно мо-
жет идти прежде гсего че-
рез обращение «г неисчер-
паемым кладовым народно-
го языка), так и в отборе то-
го, что содействует еэаимо-
обогащению наций, их едине-
нию. 

На исходе двадцатый век. 
Сколько лихорадочных попы-
ток предпринято буржуазны-
ми учеными, чтобы предста-
вить его как век капиталисти-
ческого прогресса, обходя 
при этом главное! Консти-
туция развитого социализма, 
восторженные отклики на 
нее во всем мире и даже 
озлобленно-бессильное ши-
пение врагов красноречиво 
свидетельствуют о том, что 
этим главным является 
вступление человечества в 
эру социализма и что на до-
лю родины Ленина выпала 
честь не только открыть эту 
эру, но и занять достойное 
место • авангарде госу-
дарств, осуществляющих 
строительство коммунизма. 

ПРЕЗИДИУМА ВГРХОВНОГО 
СОВЦТА СССР 

О награждении 
тоа. Катином В. В. орденом Трудоаого 

Красного Знамени 
За заслуги в развитии советской литера-

туры н плодотворную работу в печати награ-
дить первого- заместителя главного редак-
тора журнала «Знамя» тов Катино*» Наси-
лия Васильевича орденом Трудового Крае-
вого Знамени. 

Л р ц с > « | т м ь Президиума 
Верховного Совета СССР 

Л. БРЕЖНЕВ. 
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ. 

МОСКВА, КРЕМЛЬ. 31 октября 1077 г. 

А. МЕТЧЕНКО 

УЖЕ ПЕРВАЯ Советская 
Конституция, принятая 
в 1918 году, предоста-

вила т ы с я ч а м и т ы с я ч а м вы-
х о д ц е в из рабочих и б е д н ы х 
крестьянских семей не толь-
к о п р а в о на образование, но 
и в о з м о ж н о с т ь воспользо-
ваться этим правом. Так со-
здавались к а д р ы н о в о й ин-
теллигенции. Я б ы л о д н и м из 
тех, йто на Собственной судь-
бе испытал б л а г о т в о р н о е дей-
ствие д е м о к р а т и з м а новой 
государственной системы. 

Думаю, п о н я т н о то волне-
ние, с к о т о р ы м л ю д и м о е г о 
п о к о л е н и я встретили н о в у ю 
С о в е т с к у ю К о н с т и т у ц и ю . К о н -
с т и т у ц и ю р а з в и т о г о социа-
лизма. В ней н а г л я д н о за-
п е ч а т л е н ы гигантские изме-
нения, п р о и с ш е д ш и е в совет-
с к о м о б щ е с т в е п р и ж и з н и 
о д н о г о поколения. Человече-
ство е щ е не знало конститу-
ции, в к о т о р о й п р и н ц и п ы гу-
манизма, реального, а не 
декларатиенрго, б ы л и б ы об-
л е ч е н ы в статьи закона. 

П р е в р а щ е н и е С С С Р в со-
циалистическое о б щ е н а р о д -
ное государство расширило 
и у г л у б и л о з а л о ж е н н ы е в нем 
с момента возникновения де-
мократические принципы. Но-
вая Конституция неопровер-
ж и м о свидетельствует о пре-
восходстве социализма над 
капитализмом, в ней с осо-
бенной силой и яркостью на-
шел свое выражение глав-
ный принцип социализма — 
утверждение человечности. 

Не удивительно, ч т о новая 
Конституция, в ы з ы в а я восхи-
щение у все* прогрессивно 
мыслящих людей планеты, с 
ненавистью и страхом встре-
чена апологетами капита-
лизма. 

Только из-за страха перед 
воплощенной в Конституции 
силой положительного приме-
ре —. примера подлинного 
гуманизма, гарантированного 
права на труд, свободу выбо-
ра профессии и свободу 
творчества — м о ж н о было 
прибегнуть — на собствен-
ный позор — к шумихе о 
«правах человека», ища опо-
ры у жалкой кучки отщепен-
цев и предателей. 

Как человек, всю свою 
жизнь связанный с литерату-
рой, я не могу не восприни-
мать явления нашей действи-
тельности через призму 
своей профессии. Читая текст 
Конституции и отклики на иве 
с одной стороны, и следя за 
тем, что написано в послед-
нее время о «нравственном 
аспекте» нашей жизни лите-
ратурной критикой, невольно 
задумываешься: не слишком 
ли мы мельчим порой про-
блему нравственности, выры-

вая ее из большого, по суще-
ству, глобального контекста, 
в котором сегодня идет борь-
ба за принципы социализме? 
Реакция на н о в у ю Конститу-
ц и ю у б е ж д а е т в том, что в 
с о в р е м е н н о м мире противо-
борствуют не т о л ь к о противо-
п о л о ж н ы е политические си-
стемы, но и сами эти систе-
м ы о л и ц е т в о р я ю т , с одной 
стороны, подлинно в ы с о к у ю 
нравственность и, с д р у г о й , 
а м о р а л и з м . О с о б е н н о остро 
о щ у щ а ю т это наши д р у з ь я из 
капиталистических стран. Вот 
свидетельство писателя из 
ФРГ; « Н а с к о л ь к о м о р а л ь н о 
опустился наш о б щ е с т в е н н ы й 
строй, н а с к о л ь к о он стал ци-
н и ч н ы м , л у ч ш е всего, пожа-
луй, .позволяет у б е д и т ь с я то, 
как здесь у нас г л у м я т с я над 
понятием «права человека». 
П р и зтом действительных 
причин, чтобы с т р е в о г о й го-
ворить о б элементарных пра-
вах человека, у щ е м л я е м ы х в 
нашем мире, более ч е м дос-
таточно; м и л л и о н ы д е в у ш е к и 
ж е н щ и н не и м е ю т равнопра-
вия, иностранные рабочие, 
как скот, п р о ж и в а ю т в тесно-
те в сараях и подвалах, тру-
д я щ и е с я не и м е ю т права на 
труд, демократы и социалис-
т ы л и ш е н ы в о з м о ж н о с т и ра-
ботать по своей специально-
сти, не и м е ю щ и м над головой 
к р ы ш и отказывается в жилье, 
м н о г и е ю н о ш и и д е в у ш к и не 
в состоянии получить ни об-
разования. ни равных шансов 
на т р у д о у с т р о й с т в о » (Петер 
Шютт). 

О б р в т и м внимание на это 
к о р о т е н ь к о е « н е » : « н е име-
ют», «не а состоянии». Д л я 
литературы а н е м з а к л ю ч е н 
о г р о м н ы й смысл. С о в е т с к и ! 
писателей западные «совето-
логи* о б ы ч н о у п р е к а ю т за то 
что их творчество носит жиз-
н е у т в е р ж д а ю щ и й характер. 
И м хотелось бы. ч т о б ы в со-
ветской литературе чаще зву-
ч а л о такое ж е отрицательное 
«не». Что ж , о н о звучит очень 
сильно, но п о - д р у г о м у . Совет-
ские писатели не п р и е м л ю т 
всего того, за ч т о ретуют 
п о б о р н и к и образа жизни, 
основанного на эксплуата-
ции, угнетении, неравенстве, 
лжи, человеконенавистниче-
стве, р а з в я з ы в а ю щ е м войны. 
Н е приемлю г по тому, что ви-
дят е г о аморальность, е г о 
и с т о р и ч е с к у ю обреченность. 

Советские писатели с чув-
ством) шеличейшеи гордости 
воспринимают новую Кон-
ституцию Страны Советов, так 
как видят в Советском госу-
дарстве самый высокий и ав-
торитетный орган, утвер-
ждающий гуманистические, 
высоко моральные принципы 
социализма. Вот почему, мо-

ж е т быть, впервые в м и р о в о й 
истории между художником и 
государством установились 
в з а и м о п о н и м а н и е и взаимная 
п о д д е р ж к а на о с н о в е о б щ -
ности интересов. Разве м о ж е т 
не вдохновлять х у д о ж н и к а 
такая гуманистическая цель 
государства, как забота всех 
о б л а г о п о л у ч и и к а ж д о г о и 
забота к а ж д о г о о б л а г о п о л у -
чии есехП К чести советской 
литературы, она не т о л ь к о 
правдиво о т р а ж а л а д в и ж е н и е 
советского общества к до-
с т и г н у т ы м н ы н е высотам, ког-
да оказалось в о з м о ж н ы м 
придать силу закона этому 
нравственно - гуманистическо-
му принципу, — она содей-
ствовала воспитанию обще-
ства в этом направлении. 

Гуманистическии пафос, 
п о с л е д о в а т е л ь н ы й д е м о к р а -
тизм о с о б е н н о г л у б о к о рас-
к р ы в а ю т с я В Н О В О Й Конститу-
ции, у т в е р ж д а ю щ е й в качест-
ве о с н о в н о г о закона ж и з н и и 
главного у с л о в и я прогресса 
т р у д со всеми вытенающим* 
о т с ю д а правами и обязанно-
с т я м и гражданина. 

З а к о н о м е р н о , что имен-
н о эта принципиальная* осо-
бенность советского о б щ е -
ства определила главную чер-
ту новаторства советской ли-
т е р а т у р ы — ее проблемати-
к у , К О Л Л И З И И и к о н ф л и к т ы , 
изобретение ч е л о в е к а как 
личности п р е ж д е всего со-
з и д а ю щ е й , творящей, органи-
ч е с к и связанной с т р у д о в ы м 
к о л л е к т и в о м . избавленном 
с а м и м и у с л о в и я м и социали-
с т и ч е с к о г о б ы т и я от р а з ь -
е д а ю щ е й б о л ь н о й о р г а н и з м 
б у р ж у а з н о г о общества тра-
гвдии отчужден.. •>. Речь " А " 
не о с г л а ж и в а н и и в нашей ли-
тературе к о н ф л и к т н ы х ситу.а-
и и*. Напротив, в произееде-

миллионам и десяткам мил-
лионов т р у д я щ и х с я , к о т о р ы е 
составляют цвет страны, ее 
силу, ев б у д у щ н о с т ь » . М ы 
Порой ц и т и р у е м эти слова, 
не о с о б е н н о задумываясь 
н а д тем, что в них запрогно-
зировамо новое качество на-
родности, что с е г о д н я этот 
идейно-эстетический прин-
ц и п обладает с о в е р ш е н н о 
н о в ы м и в о з м о ж н о с т я м и п о 
Сравнению с теми, к а к и м и 
о б л а д а л он в начале в е к а 
и д а ж е п о л в е к а тому назад. 
Щспомним недавнее п р и -
знание главного режиссера 
Л а н е в е ж с к о г о д р а м а т и ч е с к о -
го театра Ю о з а с а Мильтини-
са; «Я часто присматриваюсь 
к публике н а ш е г о театра. И 
•ерю, что ав — т а к у ю раз-
н у ю — о д и н а к о в о в о л н у ю т 
о б щ е ч е л о в е ч е с к и е п р о б л е -
мы. Не с т о л ь к о публика, 
скольЧо театр д о л ж е н д о т я -
нуться, ч т о б ы наити о б щ и й 
•зык со зрителем»!. 

Дотянуться д о зрителя... 
А ведь за р у б е ж о м кое-кто 
у т в е р ж д а л , что п р е д п о ч т е -
ние. о к а з ы в а е м о е в совет-
с к о м искусстве р е а л и з м у , 
б ы л о у с т у п к о й эстетической 
Неразвитости читателя и зри-
1еля. вот п о ч е м у п р я м ы м 
П о д т в е р ж д е н и е м осущест-
в л е н и я ленинского п р о г н о -
за воспринимается статья 27 
Конституции, в к о т о р о й 
говорится о в с е м е р н о м по-
о щ р е н и и как п р о ф е с с и о -
нального искусства, так и 
и в о о д н о г о х у д о ж е с т в е н н о г о 
Творчества. 

М е ж д у тем м ы е щ е о ч е н ь 
Л о б к о п о д х о д и м к осмысле-
н и ю с а м о г о процесса расши-
рения и у г л у б л е н и я н а р о д н о -
сти нашего искусства, влия-
ния этого процессе не худо» 
жествеиныв поиски. У нес 

Министров РСФСР по делвм 
издательств, полиграфии и 
книжной торговли, Союзом 
писателей РСФСР, Союзом 
художников РСФСР, ЦК 
ВЛКСМ под девизом « М О Я 
СОВЕТСКАЯ Р О Д И Н А » , по-
священный 60-летию Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции. 

Задачей конкурса являлось 
создание для детей и юноше-
ства ярких произведении, рас-
сказывающих о советском 

образе жизни, успехах ком-
мунистического строительст-
ва. раскрывающих духовный 
облик наших современников. 

Ж ю р и присудило сорок 
премий и почетных дипломов 
конкурсе. , 

Первых премий удостоены 
Г. Кублицкий за публицистиче-
ское повествование «Твоя Ро-
дина — Советский Союз» и 
художник Н. Усачев за иллю-
страции к книге Н. Остров-
ского «Как закалялась сталь». 

Всероссийского конкурса 
на лучшее художествен-
ное произведение для 
дегей ( 1975-1977 ) 

Закончился Всероссийский 
конкурс на лучшее художест-
аенное произведение для де-
тей, проводившийся Государ-
ственным комитетом Совета 

детской литературы испан-
ская писательница, литерату-
ровед Кармен Бравоеилье-
санте. «Дети всего мира,— 
сказал западногерманский 
писатель Отфрид Пройслер, 
— предстаяители одной меж-
дународной нации. Нации 
доброй, веселой. Однако эта 
нация нуждается • нашей по-
мощи. И такую помощь мы 
обязаны оназыаать ей каж-
дой нашей книгой.... 

О совместны* усилия*, нв-
праяленны* на развитие дет-
ской литературы, ее пропе-

теки в Хельсинки Кайи Сало-
йен, заслуженного артисте 
РСФСР, композитора Г. Стру-
ве... 

Различные международ-
ные организации немало де-
лают для того, чтобы «оро-
шая книга быстрее наюдила 
юного читателя. Однако по-
ток аморальной, растлеваю-
щей душу ребенка псевдо-
литературы по воле коммер-
ции становится на Западе 
все шире и шире. О борьбе 
с этой ядовитои макулатурой 
и о других актуальны* про-

передать советскому нероду 
Ри*ард Бамбергер, директор 
Междунеродного институте 
по изучению проблем дет-
ского чтения, и Шенкар Пил-
лаи, издатель индийского 
журнала «Шанкарс уикли», 
организатор всемирно из-
вестны* конкурсов детского 
рисунка. Двенадцать лет 
участвуют советские ребята 
е эти» конкурса*. Ими завое-
вано немало золоты*, сере-
бряны* медалей и други* на-
град. На встрече в Доме 
дружбы некоторым недавним 
лауреатам были вручены 
Шанкаром Пиллаи и послом 
Индии а СССР Кумаром 
Гуджралом памятные подар-
ки. 

На встрече царила атмо-
сфера сердечного азаимопо-
нммания. О б этом очень точ-
но сказала Агния Барто: 
«все мы, здесь собрав-
шиеся служим детям сво-
им творческим трудом, и 
мы едины е машем желании, 
чтобы над современным дет-
ством не витал призрак кры-
латой атомной смерти и что-
бы основой воспитания де-
тей планеты стал подлинный 
гуманизм. Когда с »той Три-
буны в наш праздник, обра-
щаясь от имени ессоциацин 
к зарубежным гостям, я го-
ворю: « М ы во многом еди-
нодушны, дорогие друзья., 
— произношу я эти слове 
предельно искренне.' Н е р е д -
ко за этими словами и за де-
ловым словом якоитеятыя 
стоит много душевного. И по-
лезного человечеству.. 

Наш корр. 

ИСКУССТВО-ДЕТЯМ 
блема* говорили писательни-
ца из Греции Этерпи Дараки, 
польский «удожннк Анджей 
Струмилло, венгерский гра-
фик Адам Вюртц, румынский 
иллюстратор Стан Доне, бол-
герский поэт Цветан Анге-
лов, монгольский писатель 
Жамбын Дешдондог. 

8 выступлениях зарубеж-
ных гостей эвучело и сер-
дечное отношение к совет-
ским людям, я нашей стре-
ие. Главный /пециелист по 
художественному воспита-
нию министерства просвеще-
ния Болгерии Аигелине Ата-
несоаа ресскеэеле о том, как 
болгаро-соаетскея дружба 
отражается е изобразитель-
ном творчестве детей ее 
стрены. Горячие поздравле-
ния с праздником попросили 

АогичиМГ 

мармоывная с е м ь этих жи-
вых, м е т ш и » начало « се-
мой природа социализма 

ционального искусстве, его 
единство и многообразие 
Углубленный анализ этого 
феномена необходим, а част-
ности, для правильного ре-

дет служить «не скучающим 
и страдающим от ожирения 
«верхним десяти тысячам», а 
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советской 
литературы 

Во вее.х воеводских ие.л 
ря.ч писатели были приняты 
р .КОВЛДЯЩН.ЧН работниками 
иорподгкн.\ комитетов партии 
и органов народной власти. 

В Варшаве в особняке 
МИД ПНР 28 октября в тор-
жественной обстановке со-
стоялось подписание Совме-
стного аявлеиия Сою»,» поль-
ских писателей И Союза пи-
сателей СССР. «В лги зна-
менательные дни, — говорит-
ся н Совместном заявлении. 
- когда советский и польски!» 
народы готовятся торжествен-
но отметить великий праздник 
60-летня Октября Союз писа-
телен Польши и Союз писате-
лей СССР в соответствии с 
решениями \'!1 съезда ПОРП 
и .XXV съезда КПСС, всхо-
дя из обоюдного стремления 
к дальнейшему развитию и 
у I дублению советско-польских 
взаимосвязей и опираясь на 
сушествующий поюжитель-
ный опыт многолетнего со-
тру дничеетм, торжественно 
заявляют, что дальнейшие их 
усилия будут направлены на 
укрепление и активизацию 
интернационального единст-
ва писателей в борьбе за мир, 
демократию и социализм, на 
развертывание и углубление 
творческих писательских кок-
тактов, максимальное повы-
шение их результативности, а 
также_ на совершенствование 
форм й методов братского со-
трудничества». 

Далее в этом заявления на-
'ываются конкретны» меро-
приятия, в том числе особо 
отмечается важность проведе-
ния Дней литературы в обв-
ил странах. 

Совместное заявление яод-
пмсалц первый секретарь 
правления СП СССР Г. Мар-
ков и председатель главного 
правления Союза польских 
писателей Я. Ивашкевич. 

Польша я группа советских 
писателей была награждена 
медалью «За заелутн перед 
польской культурой» я почет-
ным золотым знаком Общест-
ва польско-советский друж-
бы. 

К заключение ДнеЗ совет-
ской птературы в Польше 
руководители делегации Сою-
• я писателей СССР во главе с 
первым секретарем правления 
<Т1 СССР Г. .Марковым были 
приняты Председателем Госу-
згрегпгнного Совета ПНР 
Г. Яблоньекнч В беседе 
участвовал посол СССР в 
ПНР С- Пнлотовлч. 

В Тнях советской литерату-
ры в Польше принимал уча-
стие ллвг дующий сектором 
' ' тдела культуры ЦК КПСС 
К- ,М. Долгов 

Осенью |07й кода прохо-
дили Дни ПОЛЬСКОЙ литерату-
ры в Белорусски, весной те-
кущего года — на Украине, 
ныне .завершился праздник 
советской литературы в Поль-
ше Традиция взаимосвязей и 
творческого сотрудничества 
ме*л\- советскими И ПОЛЬСКИ-
МИ писателями будет разви-
ваться ие сл\цайно пред-
седатель главного правлении 
Союза псьскит писателей 
Ярослав Ивашкевич назвал их 
«надежными связными меж-
ду народами'». 

лыие 

дизма. Они опираются на все 
растущее и крепнущее един-
ство наших народов и пар-
тий. 

Дружба наших литератур 
имеет давние благородные 
традиции. Достаточно вспом-
нить, что у ее истоков стояла 
такие гении, как Пушкин и 
Мицкевич. В самые сложные 
и трудные времена истории 
лучшие представители наших 
народов шли вместе, рука об 
руку, борясь ля общие идеалы 
гуманизма, добра, социальной 
справедливости. 

Писателями наших стран 
создано немало произведе-
ний, прочно вошедших в 
сокровищницу национальных 
культур, ставших достоянием 

-художественных богатств 
всего человечества. 

Советскую и поликую ли-
тературы, как н литерату-
ры других социалистических 
стран, при всем их нацио-* 
нальном колорите и своеоб-
разии многое роднит и мно-
гое сближает. Главные, опре-
деляющие их черты — глубо-
кая вера в ж и т ь , человека н 
его будущее, социальный оп-
тимизм. Социа л истнчески с 
литературы, подчеркнул Г. 
.Марков, при всей близости 
н единстве своих устремлений 
бесконечно далеки от какой 
бы то ни было нивелировки, 
они представляют собой ог-
ромное разнообразно художе-
ственных видов, форм, жан-
ров, обилие самых различных 
творческих индивидуально-
стей. Достаточно назвать 
здесь имена таких хорошо из-
вестных в Польше советских 
писателей, как Владимир 
Маяковский и Сергей Есенин, 
Максим Горький и Михаил 
Шолохов, Александр Фадеев 
и Алексеи Толстой, Федор 
Гладков и Константни Фе-
днн, ИЛИ имена таких широко 
известных у нас польских пи-
сателей. как Стефан Жером-
ский н Мария Домбровская, 
Вла шелав Ьроневскнй, Юли-
ан Тувим и Константы Иль-
дсфонс Галчиискнй, Леон 
Кручковскнй и Ярослав 
Ивашкевич. Какие это раз-
ные художественные талан-
ты! 

Я упомянул здесь имя Яро-
слана Ивашкевич», нашего 
большого друга, лауреата 
международной Ленинской 
премии «ла укрепление мира 
между народами», замеча-
тельного польского писателя, 
выдающегося художника, 
творения которого являются 

развитии культурных связей 
является сотрудничество пи-
сательских организаций С 
чувством большого удовлет-
ворения мне хотелось бы от-
метить то широкое общест-
венное при .нанне, которое 
получила первая советско-
польская «Книга друзей», со-
зданная по инициативе наших 
писательских союзов. В нее 
включены произведения писа-
телей обеих стран, объеди-
ненные общей темой дружбы 
и братства. В Польше уже 
вышел, а V нас готовится сей-
час к изданию новый совмест-
ный сборник «На октябрь-
ских красных цветах», где 
впервые собраны воедино 
лучшие произведения совет-
ских н польских писателей о 
Ленине и революции. 

Такая форма сотрудничест-
ва в отношениях между на-
шими союзами представляет-
ся весьма перспективной и, 
безусловно, заслуживает вся-
ческой поддержки м внима-
ния. 

Здесь сегодня уже упоми-
нались Дни польской 'литера-
туры в Белоруссии и на Ук-
раинс,,о которых широко со-
общалось в нашей печати, ио 
радио н телевидению. Важ-
ная их особенность, подчерк-
нул далее оратор, заключает-
ся в том, что они переросли 
рамка обычных литературных 
встреч и вылились в праздник 
наших культур — но сущест-
ву в яркую манифестацию 
дружбы ваших народов. Это 
явление радостное и вполне 
закономерное, ибо оно отве-
чает сшуому духу и практике 
братских взаимоотношений, 

А Дни советской литерату-
ры в Польше, в которых мы 
участвуем и которые прохо-
дят сегодня в вашей стране, 
-г-ра<#е это не новая плодо-
творна* форма сотрудничест-
ва наших литератур, выдви-
нутая самой жизнью н имею-
щая большое будущее? 

Г. Марков выразил уверен-
ность. что дружеские связи 
меж IV литературами Польши 
и СССР получат дальнейшее 
плодотворное развитие. Со-
ветские н польские писатели 
внесут свой вклад в великое 
дело сближения н у крепления 
единства наших народов, в 
борьбу за успешное осущест-
вление величественных пред-
начертаний XXV сьезла 
КПСС и VII съезда ПОРИ. 

А потом на сцене Драмати-
ческого театра началась пере-

стране, войдут в библиофиль-
ское издание своеобразной 
маленькой антологии «Стихн 
друзей», которое польские то-
варищи преподнесу г на па-
мять советским литераторам 
в день их отъезда Но 1 то бу-
дет потом, а пока иа сцене 
Драматического театра по-
этическое разноязычное мно-
гоголосье Выступают К. Ку-
лиев. Ф \лнеиа. К Ваншен-
кин, В. Субботин, Д. Ианлыч-
ко, П. Панченко, Д. Шнпахи-
на. Они читают свои стихи, 
посвященные Польше, свои 
переводы с польского (так, 
например. Д. Иавлычко зна-
комит собравшихся с геч. как 
звучит на украинском языке 
в его переводе «Ода к моло-
дости» Мицкевича), говорят 
о прочных дружеских узах 
между народами обеих стран. 
Вместе с совеккими но"» I а ми 
выступают польские - Ст. Р. 
Добровольский. К). Озга-.Мн-
хальскнй, К. Гонсёровскнй*. 

Д на следующий день, раз-
делившись на шесть групп, 
советские пне.лали отправи-
лись в поездку по стране. В 
каждом из городов онн ветре* 

Во Дворце Примаса была 
р;и»ер#ута приуроченная к 
начинающимся Дням иыстав-

I к* советской книги. В ,ксно-
зицан представлено 3000 то-
мов, иллюстрирующих успехи 
издательского дела в СССР 
зн последние годы. Здесь вы-
ставлены прон «ведения совет-
ски*^ писателей, выпущенные 
в СССР к Польше. На спе-
циальном стенде — КНИ1Н 
Участников Дней советской 
литературы в переводах на 
польский язык. 

Торжественное открытие 
Дней советской литературы 
состоялось в Драматическом 
театре, который расположен 
* высотном здании Дворца 
культуры и науки. Этот Дво-
рец — дар Советского Сою «а 
польскому народу. Иго возво-
дила посланцы разных горо-
дов, краев, республик много-
национальной Страны Сове-
тов, которых при пело сюда 
горячее желание помочь вар-
шааянам поскорее восстано-
вить свой город. Вместе вое-
вали .ы» свободу и вместе 
строили.. И знаменательно, 
что Дии советской литерату-
ры в Польше — торжество 
наше* дружбы, - - проходив-
шие накануне юбилея Вели-
кого Октября, который поля-
ки отмечают как свой собст-
венный яра 1ДНИК, открылись 
именно »о- Дворце культуры 
и науки — символе вечной 
и нерушимой дружбы наро-
дов СССР и ПНР. 

В зале—-видные представи-
тели польской литературы, 
писатели Варшавы. Кракова, 
Лодзи я других городов. 

Обращаясь к советской 
делегации, член Политбюро 
ЦК ПОРП. заместитель Пред-
седателя Совета Министров 
ПНР, председатель главного 
пр»*ления Общества иольско-
советской дружбы Я. Шндлвк 
счяЗ«,т; «Мы хотим, чтобы вы, 
т-трмгне советские товарищи, 
чувствовали себя у и ас, как у 
самых близких друзей, чтобы 
вы встретили благодарных 
читателей, чтобы вы узнали 
то. что является самым инте-
ресны* в о б р я * нашей ж*з-
ни. няшей современности». 

С.тово взял председатель 
главного правления Союза 
польских писателен Я. Иваш-
кевич 

— Я очень рад. — сказал 
он. — что м^гу приветство-
вать писателей Советского 
Союза и что этот мой голос 
представсгсля польских литс- | 
р«ту>ров. голос писателя бу- , 
тег как бы голосом всех дея-
телей культуры, к думаю, что 
и всего польского народа, ко-
торый столь сердечно привет-
ствует наших гостей. Их при-

 1 

е|.\ — ответ иа наши незабы- I 
вчемые визиты в Белоруссию I 
и на Украину во время про- I 
ходивших там недавно Дней I 
польской литературы, а также | 
на наши постоянные поездкн , 
• Москву я другие города 1 
У лветского государства. Онн I 
неизменно оставляют нензгла- I 
уимые воспоминания. Инс I 
всегда встречают открытые 
сердца, мы всегда можем I 
чему-то научиться, почерп- I 
муть нечто полезное для себя. I 

— Можно быть уверенным, I 
сказал в заключение Я. 1 

Иваитевнч, — что душевное | 
тепло, которое мы нснытыва- I 
ем к вашим друзьям, про- I 
явится в эти дни очень ярко I 
повсюду, где доведется быть I 
советским литераторам. Я не а 
сомневаюсь, что наши чувст- I 
«а будут не менее горячи, не- I 
желя я т. Наш интерес к рябо- I 
гам советских коллег, к нх | 
устремлениям зародился еще 
Ж1 лет на<ат. значительно I 
раньше, чем утвердившиеся I 
ныие взаимосвязи. Я наиом- I 
их», что «Тихий Дон» Шоло- I 
хови еще до войны издавался 
в Польше четыре ря за. Мы I 
всегда с большой сердечно- I 
стью воспринимали советское • 
искусство, советскую литера-
ту ру, ие говоря у же о пиани-
стах, ьоторыс выступают у 
нас с огромным успехом. 

— То обстоятельство, что 
Дни советской литературы в 
Польше проходят в преддве-
рии славной годовщины Ок-
тябрьской революции, при-
зает им высокий смысл и осо-
бо торжественный характер, 
— отметил в своем выступле-
ния первый секретарь правле-
ния Союза писателей СССР 
Г. .Марков — Нам доставля-
ет большую радость сказать 
вам, что между советскими 
я польским и писателями уста-
новились искренние, дру жс-
скне отношения, основанные 
м принципах равенства, 
внавыиого уважения и социа-
листического ннтернацноня-

1ЮРОНИ1Ю. Советски? пасители у Даяа-музеч В. И. Ленина. 

Писатели гх-млтрези комби-
нат. ппбывази на доменной 
печи, в конверторном и про-
к а т ом цехах, беседовали с 
рабочими. 

Затем, разделавшись на 
группы, советские и польские 
литераторы выехали на шах-
ту «Ленин», на (,звод по про-
и »водству легковых автомо-
билей. на завод в Тыхах, а 
также в Кзговацкий универ-
сатет. И всюду звучали стихи 
на русс*ом и пвльском язы-
ках, хозяева н гости расска-
зывали друг другу о тех кон-
кретных делах, п которые вы-
ливается дружба двух на-
ших народов. 

Писателей приняли член 
Политбюро ПК ПОРП, пер 
вый секретарь Катовнцкого 
воеводскою комитета ПОРП 
товарищ 3. Грудз- чь. а также 
член ПК ПОРП, заместитель 
про гее.:.-- теля Всеполм-кого 
совета профсоюзов, председа-
тель, Катовшшч о воевсиско-
то совета профсоюзов това-
рищ Р. Стзхонь. 

На встрече дружбы в *але 
«М()сгосталь» п I атсли позна-
комились с искусством зна-
меиутого ансамбля «Шленск», 

ТГеяегацвя в мвратчдась в 
Варшаву, где 2К октября со-
стоялась в, треча в Централь-
ном Комитете Польской объ-
слингнной рабочей партии. 

.\ чл гников Дней советской 
литературы в Полый/* приня-
" ' ч 1СИ Позитбюро ПК 
ПОРП, заместитель Предсе 
13 геля Совета Министров 
ПИР, председатель главного 
правлеапя Общества польско-
совет:кон дружбы Я. Шнз-
зчл член Политбюро ПК 
ПОРП. заместитель Предсела 
те 5Я Совета Л\знистров. \и|-
нистр культуры и искусства 
ПНР Ц1 'Гей хм а. кандидат в 
члены Политбюро, секретарь 
ПК ПОРП 1 Л узсатиевич, 
секретать ПК ПОРП. первый 
секрет4п

н
 Варшавского коми-

тета ГЮРП А. Каркошка. 

ВАРШАВА. Р зчае ямстинки советской книга яо 

Кудравеч. С Островой, Ф. 
Алиева. В Тельиугои; в Поз-
нани — I? Сартаков (руково-
дитель делегации), В Суббо-
тин. Д Дй.ысли, Ф. Моргун, 
Т. Курйанчв, Д. Длнмжанов; 
в Гданьске — К). Суровпсн 
(руководитель делегации), Т. 
Аскаров, А .Нал тон с. р. ф

я
; , 

зч, М. . Iьвов, I! Панченко, 
В. Струтннскнй, П. Рятченчо; 
в Торунь, Выдгощ - V Кс-
шоков, С. Данилов, Л. Дамн-
ан, С. Смолянинкнй, А. Смер-
дов. В Петров 

Вместе с советскими колле-
гами были Г Виттлин. 3. ^а-
луский. .а Кабятц. >1 Кои-
ронскнй, Я. Крнсннский, У. 
Куровекин, \ .Иинкинский, 
И Снкнрпцкий. Я. Гсрмер. 

В Кракове советские лите-
раторы стали гостям а клуба 
та фчесчон интеллнгенинн 
«Ку ст.на», где нх приветство-
вали польские писатели "Г Го-
дуй. Г Врошкевич, К) Кана-
лец, В Л(аусек, Я Пещахо-
ич 1 и другие. 

Ог(юмное впечатление «к--
танндо у писателей посеще-
ние Пороннна и Белого Ду-
наица, I 1е I тараиичми поль-
ских дру )ен сохранены 1о\*л. 
в которых бынал и жил в 
191" 1914 годах В И. Не-
нии. Теперь ТУТ созваны м\'-, 
зек вождя революции. Пред-
меты. которыми полыовадс* 
Владимир Ильич, киши, ко-
торые он читал, фотокопии 
ьвпнеанных им в Польше ра-
бот, документы Обрисовыва-
ют неустанную, ни на день, 
ни на час ие прекращающую-
ся деятельность во имя иобе* 
ды социалистической револю-
ции В канун замена гсльноЛ 
ее годовщины здесь вспоми-
наются вешне ленинские ело. 
па- «. Снобом Польши не-
вотможна без свободы Рос-
сии». 

Программа пребывания со* 
пегскнх литераторов в ПНР 
предусматривала сбор все» 
групп 27 октября в Катовипе, 
крупном индустриальном 
центре Силезин. 

И вот а*е группы в сборе. 
На металлургическом комби-
нате «

(
Катовице», строящем»-* 

при помощи Советского Сою 
за. писатели встретились с 
руководством, активом, рабо 
ч 'ми. строителями, советски-
ми специалистам и Пере I гос-
тям < выступили первый сек-
ретарь парткома .-троительст-
яя В Ковальский н началь-
ник строительства Р Комке-
внч. Ф. ктически строительст-
во началось в 197< году, и 
пот У же через три года ком 
бииат тает сталь. 

— Здесь часто бывает то-
в.чрнщ Герек, внимательно 
следит за становлением наше-
го передового по технической 
оснащенности комплекса, — 
•.оворчт В Ковальский. — 
Высок сред I рабочих ком-
бината авторитет Генерально-
го секретаря ЦК КПСС то-
вяришз Леонида Ильиче 
1|реж»,"ва 1 му присвоено звз 
а н- -Почетный металлу р! • 
на его имя выписан пропу 
нз комбинат за номером 1 

Выступая на встрече, заме 
стнтсль председателя Глав 
(ОГО паднгенкч 10ЮЗ» ПОЛ.', 

сдал пнсагс.1си 1..жн Нутра 
мент, обращаясь к советск <у< 
писателям, ска мл: 

— Вы |десь почувствует, ' 
зтм >сферу своих первых пя 
т ( теток - - тот же энту зиазм 
горение. ра(мах, — но с тон 
ращацей, что у вас тог та не 
было тихого сильного и на I 
зежного тру га. котузрый бы I 
вам помогал ткк, как нам I 
з»ссь помогает Советский I 
Союз I 

— Ваш знаменитый про- I 
мышленный комплекс, — ска I 
зал Георгий Марков. — яв I 
дяегся символом соцналастн I 
ческой интеграции. А на!не I 
насательское «производство* I 
б.п.жа всего стоит к «строг I 
тсльству» нового человека ' I 
Зтих новых людей, строит I 
лей комбината. стронтел • I 
сонналнстической Нольшп I 
встретили мы в Катовнцах. | 

Автор•новой редакции Г I 
су таре таенного гимна Сове- 1 
ского Союза Сергей >\нха I 
ков преподн^-ит В. Коваль I 
скому текст гимна со сво I 
автографом. Ъ 

Н. ПОДЗО#ОВА. 

И. РИШИН*. 
гппдмальные 

МООР»Г1вМДвНТЫ 
«Ямт«п»турмой газеты» 

•АРШЛВК-ЛОЛЗЬ — 
КГ л КОР- ПОЛНА нь — 
ГЛАЧЬСК-.ТОРУНЬ — 
РЫЛГОЩ— КАТОВИЦЕ-
МОСКВА 

ПОЗНАНЬ. Группа советских писателей возлагает 
в боях зи Цитадель. 

ненок к памятнику воинчм, пившим 

источником душевного волне-
нии дли многих сотен тысяч 
п миллионов читателей. И 
мы рады тому, что вместе с 
нами в общем большом 
празднике — Днях советской 
литературы в Польше участ-
вует всемирно известный н 
всемирно признанный вели-
кий писатель нашего времени 
Ярослав Ивашкевич. 

Широка популярность поль-
ской литературы среди чита-
телей. сказал далее оратор. 
Об этом свидетельствует, в 
частности, и тог факт, что 
произведения польских писа-
телей в переводе на 38 язы-
ков народов СССР изданы 
тиражом свыше ЬО миллио-
нов экземпляров. 

Существенным элементом в 

кличка поэтов Польши н 
СССР. 

М. Льнов, воевавший на 
польской земле, читал строки, 
которые он написал ночью в 
поезде перед этой новой 
встречей с Варшавой: 

...В аоэраст* 
седины 

Еду аа Вислу 
• гости. 

...Строгости 
не обрету, 

С сердцем своим 
не слраалюс».. 

Нежно 
друзей обниму 

И от восторга 
• расплавлюсь*. 

Потом эти строки вместе 
со стихами Л. Ошанина, 
Острового, украинского | к т я 
А. Кравченко, написанными 
во в|кгчя поездки по братской 

чалясь с читателями, с тру же-
никами заводов, комбинатов, 
су доверфей, с творческой ин-
теллигенцией. с кол.ичамн по 
перу, , беседовали в воевод-
ских комитетах ПОРП, вы-
ступали на вечерах, присутст-
вовали на открытиях книж-
ных выставок. 

В Варшаве работали Л. Ка 
релин (руководитель телега-
пин), К Кулиев, К) Прочу, 
шея. , ! . (Цип.зуанз. Л О т а-
ннн. А. Левада; в Кракове 
К> Верчен ..у (руководитель 
делегации). Г .Марков. В Бо. 
рисов, Г Прнеде. Р Братунь. 
К Ваншенмш, Д. Навлыйко, 
О. Смирнов. 1 Исаев: в .То! 
зн — Мпадков (руково-
дитель делегации), И. Нилин, 
А. Хинт, А. Кравченко, А. 

ТОВАРИЩУ ИЮЛЕ ИИЕШУ 
СОЮЗ ВЕНГЕРСКИХ ПИСАТЕЛЕН 

ВЕНГРИЯ, БУДАПЕШТ 

дорогой товарищ Ийеш! 
в связи с ?5-л<*тисм со дня 

птжденич шлем вам самые 
• сп.1ыс и сердечные поздрав-
I ения. 

Нам доставляет большое 
удовольствие привете твовать 
Вис. участника 1 съезда со-
ветских писателей, в канун 
60-летия Великой Окт.,л

Г
г. 

ской социалистической рево-
люции. 

Ваши книги знают ц любят 
писатели и самые широкие 
круги читателей нашей стра-
ны Чы знаем Вас как круп-
нейшего писателя в современ-
ной венгерской литературе. 
(Кооой популярностью у на-
ших читателей пользуются 
такие Ваши книги, как 'Лю-
ди пуп/тыг, «б ладье Асгро-

на>, Ваши пьесы и поэтиче-
<кие произведения. Мы я наем 
Вас как соетавитечя первого 
сборника произведений со-
ветских писателей в трудные 
годы хортистского режима, 
Л1м рады приветствовать Вас, 
человека, который

1

 вносит 
большой вклад в дело ролей• 
тия дружбы между писателя* 
ни наших стран, в благород-
ное дело укрепления дружбы 
и сотрудничества между на-
родами ВНР и СССР. 

Позвольте, дорогой това-
рищ Ийеш пожелать Вам 
крепком) здоровья, долгих 
лет жизни и больших творче-
ских успехов. 

КОНФЕРЕНЦИИ В Государственном муза* 
В. В. Маяковского состоялась 
очередная научно-теоратиче-
ская конференция — Маяков-
ские чтения. Проведение по-
добны» конференции — доб-
рая традиция. Тема нынеш-
ни» чтений, посвященньк 
60-летию Великого Октября, 
— «Маяковский и современ-
ность». Конференция органи-
зована совместно с Институ-

том мировой литературы 
имени А. М. Горького и Мо-
сковским государственным 
университетом. В докладах 
и сообщения» было проана-
лизировано влияние творче-
ского наследия В. Маяков-
ского не современную по-
лню, подчерчиеалесь огром-
ная роль боевого, страстно-
го слова великого поэта я 
строительстве нвевй жизни. 

В РЕДАКЦИЮ 'ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ 
При* -(«что Союза «и 

*-Агелей СССР и правле-
ние Сою.чн иигАтелой 
А черв* п лжаня г» глубо-
ким прискорвшем наве-
щают о кончине видно-
го азербайджанского по-

А х м * д л Д Ж А М К Л Я 
(Дждмиль-эдде 
Саттар оглы) 

и «ырнжмют искреннее 
г«>Лоле.»но!»ыние родиым 
и б л и з к и х П О К О Й Н О Г О . 

Сср^сччо благодарим лсех, 
разде.шфших с нами наше 

Семь* 
Всеволода Апаисаидреанч* 

РОЖДЕСТВЕНСКОГО 

зыагс.1ь*осгь леем органцаф* 
цичм, учреждениям и тсва гщ-
щам, а также зарубежным 
^ргуэь.ям, разделившим нише 
жре — от рагу .дорогое# нам 
" '/*и, отца и деда Мирзо 
Т у ре у н-ляде. 

Семь* 
М»рэо ТУРСУН-ЗАДЕ 

МАЯКОВСКИЕ 

ЧТЕНИЯ 
Ги 'решите чере • наши а? 

зет у лыразить глубокую при 
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АГЛЛВИБ книги М. 
Храпченко — «Ху-
дожественное твор-

чество. действительность, 
человек» (издательство 
«Советский писатель». М. 
1976) довольно точно на-
мечает круг тех проблем, 
тех спорных и в высшей 
степени важных вопросов, 
которым она посвящена. 
Кинга состоит из девяти 
самостоятельных работ. 
Внутрисюжетных перехо-
дов. объединяющих все 
эти исследования, как буд-
то нет. Тем не менее, свя-
занные между собой проч-
ными нитями, органически 
соподчиненные, они обра-
зуют единое целое. 

Главное достоинс I во кни-
ги* не только в се энцнкло-
педичности. в богатстве и 
разносторонности рассмат-
риваемого в ней литерату-
роведческого. философско-
го, художественного мате-
риала. Значение книги мне 
видится прежде всего в ее 
проблемности, насыщенно-
сти мыслью, в ощутимо вы-
раженном и осуществлен-
ном желании отвергну гь 
застывшие истины, разру-
шить живучие догмы, ска-
зать свое, новое, смелое 
слово по коренным вопро-
сам современной науки о 
литературе. Весь пафос 
книги направлен п рошв 
догматизма, против упро-
щенного, умозрительно при-
митивного истолкования 
сложнейших и тончайших 
проблем художественного 
творчества. Книга активно, 
воинственно защищает реа-
листическое искусство от 
многочисленных нападок 
его многочисленных недру-
гов. Важна не только, так 
сказать, теоретическая, фи-
лософская защита реали-
стического творчества, а 
вдумчивое, аналитически 
точное, изучение способов, 
возможностей реалистиче-
ского художественного по-
знания жизни, многогран-
ности. неповторимости, при-
тягательности реалистиче-
ских художественных форм. 
Эти истины не деклариру-
ются автором. Они обосно-
ваны в книге скрупулез-
ным анализом творчества 
художников слова, живших 
в разное время и в различ-
ных странах, исповедовав-
ших неодинаковые социаль-
ные идеалы, но создавших 
единый по своим духовно-
эстетическим устремлениям 
тип реалистического искус-
ства. Отвергая неокантиан-
ские, авангардистские, мо-
дернистские. фрейдистские 
теории о замкнутом, об-
особленном характере ли-
тературы — как якобы 
о необходимой предпосыл-
ке. «высокого», элитарного 
эстетического сознания, М 
Храпченко убедительно до-
казывает, что отрешение 
произведений литературы 
от социального и индивиду-
ального бытия человека, от-
сутствие в них страстей, 
дум. чувств людей, их ра-
достей и горя, побед и по-
ражений. взлета и падений 
лишает литературу ее осно-
вополагающей функции — 
быть орудием познания и 
преобразования действи 
тельности. Всемерно защи-
щая ленинский принцип 
партийности, раскрывал его 
огромное, обновляющее зна 
чгние для искусства. 
М. Храпченко критикует 
наивно схематическое пред 
ставленне о соотношении 
категорий художественного 
я реального», вымысла н 
правды, факта и обобще-
ний. Искусство не есть уд-
воение реальности, как об 
этом пишут некоторые тео-
ретики, оно не .зеркаль-
но точное отражение суще-
го. не слепое копирование 
связей и взаимоотношений 
между людьми и собы 
тнямн. наблюдаемых нами 
в жизни. Познавательная 
роль литературы неотъем 
лема от многозначности, 
масштабности этого позна-
ния, от прозрения грядуще-
го. от утверждения тех 
идей, представлений, нрав 
ственных н социальных 
норм, которые пока пусть 

Г . А О М И Д З Е , 
ч п е н к о р р е с п о н д е н т 

А Й СССР ВЕЛИКАЯ СИЛА 
РЕАЛИЗМА В О П Р О С Ы Т Е О Р И И 

еще и не существуют в 
жизни, но приближению 
которых способствует лите-
ратура. М. Храпченко пи-
шет: «...реализм — художе-
ственное творчество, объек-
том и содержанием которо-
го является действитель-
ность в ее постоянных из-
менениях; творчество это 
обобщает характерные чер-
ты жизни, духовного обли-
ка человека, его динамиче-
ские связи с окружающим 
миром; для этих целей реа-
лизм использует многие и 
притом существенно отли-
чающиеся друг от друга 
формы художественного об 
общения». Автор демонст-
рирует необычайную мно-
гогранность, эстетическую 
силу, огромное духовное 
обаяние и перспективность 
реалистических форм ис-
кусства. воссоздавшего жи-
вую. немеркнущую челове-
ческую историю общества. 
М. Храпченко доказательно 
опровергает взгляды тех 
буржуазных теоретиков, по 
мнению которых реализм 
одряхлел, «устал» и якобы 
не в силах «совладать» 
с динамически преобра-
зующейся. взъерошенной, 
неспокойной современной 
действительностью Реа-
лизм автор трактует широ-
ко, как вечно изменяющее-
ся и развивающееся ИСКУС-

СТВО, наиболее достоверно 
схватывающее сложные, 
опосредованные связи фак-
тов и событий, человече-
ских чувств и характеров, 
запечатлевающее не толь-
ко то, что было и есть, но 
и то, что вырастает из на-
стоящего, прорываясь в 
грядущее, приближая его

 1 

наступление. 
Большое реалистическое 

искусство по силе своих 
обобщений, по постановке 
крупнейших и сложнейших 
вопросов жизни по бес- « 
страшкю и глубине их ана-
лиза равносильно глубоко-
му научному познанию ян 
лений действительности. 
Сопоставление Маркса и 
Толстого научного и худо-
жественного осмысления 
общественного. духовного 
развития человечества в 
книге М. Храпченко на 
первый взгляд, выглядит" 
рискованным. Но оно пло-
дотворно. ибо тем самым 
утверждается могучая эсте-
тическая и аналитически 
исследовательская сила ху-
дожественною ТВОрЧц. 1Ва, -

М Храпченко оОс»*ш-
тельно и точно характери-
зует различные ступени, 
различные функции и худо-
жествен ные в< 11,можнос ти 
реализма критического и 
социалистического. Пони 
мание реализма как некуч 
ства деятельного, гибкою 
многозначного, емкого ис-
торически зрячего, живо-
го подразумевает катего-
рическое неприятие теории 
моделирования искусством 
действительности. Теория 
эстетических моделей со-
гласно которой не худож-
ник моделирует мир а 
«вторичный» язык я тын 
искусства моделирует по-
зицию. точку ярения писа-
теля на мир. полностью 
устраняет личность творца 
превращает его в простого 
передатчика образной ин-
формации о внешнем ми-
ре Теория моделирования 
действительности. упро-
щающая обессмысливаю-
щая многокорневые, раз-
ветвленные связи искусст-
ва и жизни подвергнута в 
книге основательной науч-
но аргументированной кри-
тике. 

Отрицание теории моде 
лнровання. защита ориги-
нальности И самобытности 
форм культуры ко озна 

чают, конечно, отказа от 
выяснения внутренних, об-
наженно не выступающих 
закономерностей творче-
ского процесса. Метод си-
стемною анализа, приме-
няемый в философии, со-
циологии, этнографии, мо-
жет многое проясни гь в 
искусстве, если обращать 
ся с ним тонко и осторож-
но. Система, доказывает 
М. Храпченко, складывает-
ся из частей, компонентов 
обладающих некоторыми 
постоянными «параметра 
ми» не исключающими 
развитие как системы в це-
лом, так и отдельных ее 
частей. Творчество талант-
ливого писателя представ 
ляет собой системное един 
ство, ибо его творения об 
ладают своим кругом идей, 
тем. образов. Па всех со-
зданных им произведениях 
лежит выразительный от 
печаток его художествен-
ной индивидуальности. Эти 
наблюдения ученого в не 
лом верны, продуктивны. 
Вместе с тем следует доба 
вить, что системное един 
ство творчества крупного 
писателя вовсе не означает 
в какой-то мере повторения 
в каждом случае того, что 
ранее было найдено и эсте-
тически закреплено худож-
ником слова Любое новое 
произведение крупного, са-
мобытного писателя — это 
приобщение к неведомому, 
открытие дотоле не откры-
того. непрерывное разви 
тне и обогащение. 

Большой интерес пред 
ста в ля ют исследования М. 
Храпченко. зоевпщенные 
семиотике и хздвжес: твсн-
ному творчеству, природе 
эстетического 
Храпченко — 
многих совете» 
ков. успешно 
•ТОЙ С Л О Ж Н О 
науки о литер | 
1ый с верных 
ческик позиций^ 
решению непро 
блем, Он не отвергает с по-
рога, как иекоафые наши 
теоретики. сУЛе твова-
шс эстетически* знаков 
в искусстве. Эстетиче-
ские знаки, вступая во вза-
имодействие с другими спо-
собами, средствами художе-
ственного освоения мира, 
могут служить и служат це-
лим его творческого обоб-
щения. Этот тезис подкреп-
ляется множеством фактов 
и наблюдений, Но автор вы 
ступает против схематиче-
ского понимания эстетиче-
ского знака как застывшей, 
неизменной единицы, не об-
ладающей никаким смысло-
вым и .эмоциональным со-
держадием. нрогнв сто фор 
мя тиетнчеекн • субъективи-
стского толкования. Из-
вестные буржуазные уче-
ные Ч. Пирс , Э Каесирер, 
много занимавшиеся вопро-
сами семиотики, отставка 
ют самоценность, кодовый 
характер зстетического зна-
ка, его «закрытость», не-
коммуникабельность. сводя 
духовную культуру челове-
чества к системе кодов, 
к условным, произвольным 
знакам символам Эстети-
ческие знаки превращают-
ся н иероглифы, в за-
шифрованное сообщение, 
подлежащее прочтению при 
помощи таинственного клю-
ча Фетишизация ктети-
чес кого знака, его воз-
ведение в самостоятель-
ную абстрактную структур-
ную систему, полностью от-
решенную от действитель-
ности. не должны привести 
к противоположным выво-
дам — к отрицанию в ис-
кусстве .и. тетнческого зна-
ка вообще. Эстетический 
знак может увести читате-
ля, зрителя в сферу ирра-

ЬМодап « 
Т Ы * ' п р о 

ПОЗ АР л В ЛЯ ЕМ ЮБИ ЛЯ Р Л 

Е. А. ПЕРМЯКУ — И пет 

г п р а е » 
С С С Р , 

в с в я з и с 7 5 - л е т и е м се дня 
р о ж д е н и я Е в г е н и я А н д р е е в и ч 
ч я П е р м я и а с е и р е т а р и а т 
п е н и я С о ю з а п и с а т е л е й 
с о в е т п о д а т с к о й и ю н о ш е » 
с и о й л и т е р а т у р е н а п р а в и л и 
ю б и л я р у п р и в е т с т в и е , в н о 
т о р о м , в ч а с т н о с т и , г о в о р и т * 

СЯ: 
« Г о р я ч о и с е р д е ч н о позд-

р а в л я е м Вас со с л а в н ы м 
75-летием. С полным основ* 
н и е м Вас м о ж н о н а з в а т ь та-
л а н т л и в ы м и в д о х н о в е н н ы м 
п е в ц о м с о з и д а т е л е й н о в о й 
ж и з н и . В с в о и х к н и г а х В ы 
в с е г д а п о д н и м а е т е глубо-
к и е н р а в с т в е н н ы е п р о б л е -
м ы . И м е н н о т а к о в ы ро-
м а н ы « Я р г о р о д » , « Г о р б а т ы й 
м<*дведь». « П о с л е д н и е замо-
р о з к и * . « С и а з к а о с е р о м вол-
к е » , « С т а р а я в е д ь м а * . Т р у д н о 
п е р е о ц е н и т ь В а ш в и л а д в на-
ш у д е т с к у ю и ю н о ш е с к у ю ли-
т е р а т у р у . Д л я м н о г и х ю н ы х 
п о к о л е н и й В а ш а к н и г а « К е м 
Л ы т ь * с т а л а у в л е к а т е л ь н ы м 
я п о л е з н ы м п у т е ш е с т в и -
е м в м и р р а з н ы х профес-
с и й . Очень л ю б и м ы р е б я т а м и 
В а ш и к н и г и « Д е д у ш к и н а ко-
п и л к а * . « Т о р о п л и в ы й н о ж н и * . 
« Т о н к а я с т р у н а * . « П е р в а я 

ялхта». «Пичуг ин мост» 
• С м о р о д и н к а * . « Н а все цв^т.» 
р а д у г и * , « Д е т с т в о М д п р и м д » 
- З а м о й бе* н л ю м а » . « П р о п а в 
и ж е к н и г и * и м н о г и е д р у г и е , 
в ы у с п е ш н о в ы с т у п а л и и нам 
д р а м а т у р г . поэт. о ч е р н и с т 
Н е л ь з я не н а з в а т ь Вас и 
б о л ь ш и м м а с т е р о м п у б л и ц н 
СТИ..ГГНОГО р а з г о в о р а с мл 
л е н ь к и м и ч и т а т е л я м и на са 
м ы е в а ж н ы е п о л и т и ч е с ми* 
Темы, 

Н е у т о м и м ы й т в о р ч е с к и й 
г р у д В ы всегда с о ч е т а е т е с 
а к т и в н о й о б щ е с т в е н н о й дев 
тельностъю П л о д о т в о р н о й 
б ы л а В а ш а м н о г о л е т н е е рабо 
та в Л и т ф о н д е С С С Р н в а ш а 
д е я т е л ь н о с т ь на п о с т у пр«»л 
с е д а т е л я р е в и з и о н н о й к о м и с 
с и и С о ю з а п и с а т е л е й Р С Ф С Р 
В ы и з б р а н ы ч л е н о м п р а в л е 
к и й СП С С С Р и С П Р С Ф С Р 

За б о л ь ш и е з а с л у г и в раз-
в и т и и с о в е т с к о й л и т е р а т у р ы 
Вы н а г р а ж д е н ы д в у м я о р д » 
н а м и Т р у д о в о г о К р а с н о г о Зна 
м е и и и м е д а л я м и , в а ш и за-
с л у г и в б л а г о р о д н о м Д<Р Л« 
к о м м у н и с т и ч е с к о г о в о с п и т а 
н н я о т м е ч е н ы м е д а л ь ю 
Н. К. И р у п с и о й . 

От в с е й души ж е л а е м в а м 
з д о р о в ь я . с ч а с т ь я и н о в ы х 
б о л ь ш и х т в о р ч е с к и х с в е р ш е 
н и й * . 

П о з д р а в и л ю б и л я р а т а н ж » 
с е к р е т а р и а т п р а в л е н и я С о ю з а 
п и с а т е л е й Р С Ф С Р . 

О д н у из п о п у л я р н ы х с к а -
зом Е в г е н и я П е р м я к а впер* 
в ы е я у с л ы ш а л из у с т ее 
а в т о р а . С к а з к а р а с с к а з ы в а 
л а с ь т а к . с л о в н о с о ч и н я л а с ь 
с и ю м и н у т у С о з о р с т в о м ма 
с т е р а , т в о р я щ е г о п р и в ы ч н о е 
дело, п и с а т е л ь п о д г о н я л сло-
во и с л о в у , и в г л а з а х е г о ис-
к р и л а с ь едва у л о в и м а я х и т -
р и н к а . 

С л у ч а л о с ь и п о - д р у г о м у : 

циональнун), .мистическую, 
туманную, а может быть и 
средством обобщения, ук-
рупнения фактов и собы-
тии действительности. Все 
зависит от эмоциональной 
и эстетической «вместимо 
сти*, многомерности зна-
ка, от его связи с кон 
кретно-чувственной сферой, 
мыслью, воображением. Те 
зис, предложенный М. Храп-
ченко, вносит много ясного 
в эту пока еще мало изучен* 
иую область, а Знак обозна-
чает. — утверждает ав 
тор. — не только сложив 
шееся, в той или иной мере 
завершенное, но и разви 
веющееся, не только кон 
сервативные стороны жиз 
ни. но и ее динамические на-
чала. Так, лавровый венок 

стал знаком больших дости 
женин, побед, факел — 
символом просвещения, 
прогресса, • красное знамя 
— символом революцион-
ной борьбы и т. д. В не-
давнее время в Португа-
лии, например, приобре-
ли характер своеобраз-
ного знака красные гвоз-
дики — знака, который 
обозначает политическую 
свободу и демократию». 

Исследования М. Храп-
ченко о семиотике и художе-
ственном творчестве пред-
ставляются мне весьма со-
держательными, новатор 
сними по своему существу. 
Автор, с завидной настойчи-
востью изучая разные сто-
роны и аспекты этой проб-
лемы в двух крупных рабо-

тах еСемнотика к художе-
ственное творчество# и 
«Природа эстетического зна-
ка е. не избежал, однако, 
опасности повторений. Бы-
ло бы целесообразно две 
работы, посвященные близ-
кой теме, объединить в од-
ну. Жаль, что в своих суж-
дениях и анализе важней-
ших, насущных вопросов 
классического и современ-
ного художественного твор-
чества автор мало привле-
кает опыт классической и 
современной многонацио-
нальной советской литера-
туры, теоретические труды 
ученых, работающих в союз-
ных и автономных респуб-
ликах. Расширение геогра-
фического исследователь 
ского диапазона укрепило 
<5ы его научные позиции. 

Боевая, страстная, от-
лично аргументированная 
монография М. Храпченко 
«Художественней? творчест-
во/ действительность, чело-
веке активно вторгается в 
самую гущу современных 
литературных споров, ста 
вит и смело решает акту-
альнейшие проблемы на^'ки 
о литературе 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА 

к. ш. НУЛИНУ — м м т 

Е в г е н и и Андреевич и м п р о в и -
з и р о в а л С л е в а о п я т ь т а к ж е 
п л о т н о я в ж н л н с ь д р у г м д р у -
г у . с т р е м и т е л ь н о р а з в о р а ч и -
п а л с в с ю ж е т , и к а з а л о с ь , ч т о 
п и с а т е л ь п е р е с к а з ы в а е т рав-
но н а п и с а н н о е . За э т и м 
у с т н ы м р а с с к а з о м стоя-
л и б о л ь ш а к р а б о т а мыс-
ли. п о и с к и к а ж д ы й р а з н о в ы х 
п о д х о д о в и п р о м е р о и . ч т о б ы 
п о т о м все это л е г л о на 
б у м а г у . Д н и м н о ч и б у д н и ч -
н о г о т я ж к о г о и р а д о с т н о г о 
п и с а т е л ь с к о г о т р у д а е щ е 
П0ВДСТОВАН 

Сам о н . а в т о р э т и х у с т н ы х 
р а с с к а з о в , м н о г и е и з к о т о р ы х 
с т а л и и з в е с т н ы м и к н и г а м и . —-
Л о л ы и о и т т э у ж е н и к В ю н о с т и 
он п о л м а л н е м а л о р а б о ч и х 
п р о ф е с с и й . • з р е л ы е л е т а ею-
б и л б р а т ь в р у к и м о л о т о й , ло-
п а т у . т о п о р Мне не раз* до-
в о д и л о с ь з а с т а в а т ь е г о от-
н ю д ь не за п и с ь м е н н ы м сте-
лем. 

П о л в е к а р а б о т ы о л и т е р а т у -
ре да ч е т в е р т ь вена и в п у т и 
к н е й . За »то в р е м в 
м н о г о е с д е л а н о П р о и з в е д е 
н и я С.. П е р м я и а о с т р о совре 
МАННЫ, п у б л н и и с т и ч е с н н ан-
тивн Ы. 

В с в о и х с к а з а х . с п а з м а х , 
р а с с и а з е х п и с а т е л ь с т р е м и т с я 
к р а з г а д к е т а й н ы « ц е н ы * че-
л о в е ч е с к о г о т р у д а . Ц е н а зта, 
г о в о р я его с л о в а м и . — *ив-
р е н ь всех ц е н н о с т е й д р а г е 
ц е н н о с т е й н а ш е й з е м л и и 
всей ж и з н и * . Т о л ь к о ч т о вы-
ш е д ш а я в « Б и б л и о т е к * «•Ого-
н е к » к н и г а « Д а л м а т о в а Ф а р 
т у и а т а » — т о ж е е л ю д я х - т р у -
ж е н и к а х , и х т а л а н т е , т в о р ч е -
ской» п о и с к е , д у х о в н о м бо-
г а т с т в е . 

П у с т ь ж е всегда в и и и г а х 
Е в г е н и я П е р м я к а п о е т , з в е н и т 
ж и в о е с л о в о , к а к с р а б о т а н -
ное р у н а м и его г е р о е * наг 
л и н с и о е л и т ь е П у с т ь б у д е т 
р а д о с т н о д е л г о в е и о й ж и з н ь 
с а м о г о м а с т е р а 

В. ГУРА 
• * * 
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Д' ИСКУСОМ Я о состоя-
нии сегодняшней 
русский советской 

поэзии, открытая статьями 
В. Чспкуновя и Л л. Михай-
лова <«ЛГ», М разви-
вается не только вглубь, 
ио и вширь. Об .пом евиде 
тольствукп позднее появив-
шееся статьи, н которых 
затронуты вопросы фило-
софской оснащенности со-
временной советской поэ-
зии Подобное расширение 
характера дискуссии дает, 
мне кажется, право выска-
зать и еще одну точку зре-
ния на проблему традиции 
н новаторства. Так сказать, 
седьмую точку зрения. По-
чему именно седьмую? А 
потому, что н классической 
нрано таджикской литера-
туре бытует Постулат: вся-
ьос подлинно поэтическое 
пр поведение должно иметь 
не М1 ..ее семи толкований. 
Разумеется, толкования зти 
новее нет нужды понимать 
как взаимоисключающие, 
скорое они дополняют друг 
друга. 

Поэт это целый мир. 
Подлинная полдни всегда 
многозначна и многосложна. 
Это относится и к русской 
советской поэзии наших 
дней. Весь опыт многона-
циональной советской лите-
ратуры убеждает, не может 
быть поэзии, замкнутой 
лишь на самое себя, лишь 
на собственных традициях, 
на собственном прошлом. 
Сегодня С. Нургун и М. 
Турсун заде. К.. Чаренц и 
Г. Табндзе, Р. Гамзатов и 
Э. Межелайтнс оказывают 
на стихию русского стиха 
не меньшее влияние, чем 
К. Варатынскнй и А Фет. 
И «тот момент надо учиты-
вать в разговоре 

Как бы ии была велика 
традиция, без искателей 
она возвращается на круги 
| вой. Показательно к атом 
отношении творчество поэ-
тов современного Ирана. 
Может ли кто-нибудь на 
знать сегодня одного двух 
иранских попов , получив 
шнх известность за преде 
лямн своей страны, как 
»то случилось, скажем, с 
С. Айнн и М. Турсун заде'' 
Что-то не слыхать таких 
имен. А »ед| | п самом Теге 
ране существует более со 
рока поэтически* школ — 
школа Хафиза и школа 
Фирдоуси, школа Саадм и 
ПТКОЛЙ Каба Тахира По 
последователи каждой из 
этих школ все сном уетром 

' ления н силы направляют 
не на поиски новых форм и 
тем.

-

 а на то лишь, чтобы 
достигнуть уровня мистер 
сгвм своих учителей. Да, в 
Иране чтч 1 традиции, но 
нет здесь школы искателей, 
школы новаторов. 

Г*го н неудивительно. 
Фанатики всегда счита 
ли. что нет бога, кроме 
бога, и пророка, кроме про 
рока, потому что их быть 
не может Нелюбопыт 
ство вот основа всякой 

схоластики. Впрочем, нелю-
бопытство порой происходит >, 
ил элементарного незнания 
в силу тех или иных объек-
тивных причин. Так. в Ка-
рачи, где мне доводилось в 
дни юбилея Амира Хосрова 
Деллевн беседовать с мно-
гими пакистанскими интел-
лигентами. общее представ-
ление о русской литературе 
ограничивалось лишь име-
нами Толстого и Достоев-
ского. Правда, назывался 
еще и Пушкин, но как про-
заик. Как же было возра-
жать ;ним людям по неко-
торым вопросам и пробле-
мам советской лнтерату ры, 
особенно поэзии, если фак-
тически онн ничего о ией 
не знали? Я попросил 
устроить .мушоиру —поэти-
ческое состяэапие, где 
каждый из участников дол-
жен «мтать стихи своих лю-
бимых авторов, да н свои 
собственные. Ведь таджик-
ский — классический 
си — понимали вес. 
шонры не вышло Получил-
ся обыкновенный поэтиче-
ский вечер, по поводу кото-
рого иронизирует Владимир 
Чепкунов. Я читал класси 

" К н> г н 
И ПЕРЕПУТЬЯ 

Секретариат п р а е л в н и я Со-
юза писателем СССР напра-
вил К а й с ы н у Ш у а а е в и ч у Ну-
лиеау лрмеетствие: 

•Сердечно поздравляем 
Вас, замечательного совет-
ского поэта, с 60 летнем со 
днА рождения. 

Роаеснии Веянной Октябрь-
ской социалистической рево-
люции, В ы «сем своим твор-
чеством убедительно проде-
монстрировали, к а к и х высот 
достигав в Стране Советов 
и у л ь т у р а б р а т с к и х народов. 
Ваша трудоавя н поэтическая 
б и о г р а ф и я началась • р а н н е м 
возрасте. 

В годы Веянной Отечест-
венной в о й н ы Вы б ы л и на 
фронте, встретив врага с 
о р у ж и е м в р у к а х • п е р в ы й 
ж е ее день. 

В В а ш и х с т и х а х , написан, 
н ы к в те дни, ведущей ста-
новится тема д р у ж б ы , воин-
ского братства людей, защи-
щ а ю щ и х свою в е л и к у ю Роди-
ну — Советский Союз. 

• послевоенные годы один 
м другим п о я в л я ю т с я | | Ш И 
поэтические с б о р н и к и — 
• Г о р ы » , « О г о н ь на горе», ши-
роко известная « Г о р с к а я поэ-
ма о Ленине». За к н и г у «Ра-
н е н ы й н а м е н ь » ( 1 9 И ) В ы бы-

государствен-
ной премии Р С Ф С Р . В 117! 
л и у д о с т о е н ы 

ныне в пушкинисты запи-
сываются лаже иные пред-
ставители точных наук. И 
какое пренебрежение про-
скальзывает > них не то что 
к методологии — к этике 
суждения! Неужто сущест-
вуют разные мерки для вы-
несении суждения в искус-
стве и в н а у к е

4

 Ведь с та 
ним апломбом «оценить» 
Б.1ока. как это сделал Чеп-
кунов. можно, действитель-
но будучи лишь человеком 
не слишком сведущим. 
Выскажись гт в подобном 
роде о кварках и нейтрино 
от меня бы живого места 
не остввилн... 

Иет нужды лишний раз 
повторять, что «стихия 

ПОЭЗИЯ: 

году в ы х о д и т Ваша « К н и г а 
земли», отмененная Госу-
дарственной премией СССР. 

За последние годы цитате-
ли п о л у ч и л и Ваши новые та-
лантливые сборниии стихо-
творений и поэм — « М и р до-
му твоему», « К н и г а л и р и и и » , 
«Вечер». « Ж и в у среди лю-
дей». 

Свою п л о д о т в о р н у ю писа-
т е л ь с и у ю деятельность Вы 
ус п е ш и е сочетаете с б о л ь ш о й 
общественной работой. Вы яв-
ляетесь депутатом Верховно-
го Совета СССР, свиретврем 
прлшлвнмя Союза писателей 
РСФСР. 

Желаем Вам доброго здо-
ровья, счастья, новым творче-
ских у с п е х о в » . 

С 60-летием со дня рожде-
ния К. Кулиева поздравил 
т а и т е секретариат п р а в л е н и я 
Союза писателей Р С Ф С Р . 

С л у ч и л о с ь таи, ч т о в дни 
юбилея КвВсыиа К у л и е в в я 
перевожу с т и х и из его новой 
иииги. 

О люйвм зта книга, о тпм. 
к а к л ю б и л и л ю б л ю . 

И х о т ь м н о г о п п ы и е г , 
к б ы л я и з р а н е н и б о ю , 

А л ю б о в ь не у Л и л и м о ю 
ни война, ни беде. 

И любить «ту землю 
м н е б о л б у д у всегда. 

лишь о той. на которую об-
ратила внимание критика? 
Куда же девать сегодня в 
русской советской поэзии 
таких ее ярких предстакн-
тслсИ. как А . Вознесенский. 
Р. Рождественский, Е. Кв 
тушенко ' Уже отошли в не-
бытие разговоры о поэзии 
«тихой» Однако именно на 
эту, «усредненную» поэзию 
все еще продолжают ориен-
тироваться критики. «Ти-
хая» поэзия — явление, йа 
мой взгляд, скорее соцна.и, 
ное, чем литературное. 
«Тихие» поэты пишут так, 
будто не существует завое 
ваний сегодняшней науки, 
проблем сегодняшнего дня. 
забот современного совет-
ского человека... 

В истории фарсиязычной 
поэзии тоже известно не 
мало казусов. нллюстрнр> 
ющих сложность взаимоот-
ношений традиций и нова 
торства. К притиеру. в под-
ражание «Шахнамс» Фир-
доуси была написана исто-
рия монгольского нашест-
вия. Право же. лишь два 
три анатока в мире знают 
имя ее автора. А сколько 
было подражателей у Ха 

СЕДЬМАЯ т о т ЗРЕНИЯ 
ков таджикско-персидской 
литературы Саадн и Ха-
физа, Веднля и Румн,- а 
следом стихи Мирэо Т>р 
еун заде н Лоикя. Пушкина, 
Маяковского и Тихонова в 
таджикском переводе, на 
конец, свои Самое инте-
ресное. что никто не стал 
со мной состязаться. Не от-
пускали со сцены два часа. 
И еще пять раз пришлось 
мне выступать в Пакистане 
и »ту поездку. И осталь-
ные выступления были по-
хожи на первое. Зато поело 
них разговоры о советской 
литературе не ограничива-
лись уже демонстрацией 
« »ру линии» собеседников, 
а превращались в вопросы 
и ответы... 

Эмоциональная жизнь че 
ловека, как и его духовный 
мир. ПОСТОЯННО пребывает 
в неустойчивости, в поиске. 
С ущест нует математике 
екая формула движении 
потока воды, математиче-
ская модель движения 
звезд. предпринимаются 
попытки увязать движение 
воды с движением звезд, 
но какому компьютеру под 
силу создать универсаль-
ный код взаимодействия 
движений человеческой ду-
ши со всеми иными вида-
ми движения во Вселенной? 

С т к . м я с в о б о д н о й с т и х и и 
С с в о б о д н о й с т и х и е й 

стиха 
— эти паетерввковскне 
строки кстати посвящен 
ные Пушкину. ня мой 
взгляд, очень точно и мно 
голначно выражают суть 
творчества вгзнкого рус-
ского позта Между тем 

М у м и н К А Н О А Т / 

свободной С1ИХИИ» в пуш-
кинском гтнхе дала русской 
поэзии очень многое. Урок 
новаторства в том числе. В 
этом Юрий Левитанский со-
вершенно прав. Но следует 
помнить, что Пушкин--но-
ватор прежде всего в поэти-
ческом освоении новых тем. 
в широте кругозора, в глу-
бине постижения современ-
ной ему жизни. Посмотри-
те. как меняется на протя-
жении нескольких лет не 
только строй стихов, но II 
тематика поэта «Руслан и 
Людмила», «Борис Голу 
нов». а затем «Полта-
ва». «Маленькие трагедии», 
«Сказка о попе и о работ-
нике его Валде», «Медный 
всадник»... Право же. шко-
ла Пушкина — это не шко-
лярской подражание его 
стнху. а прежде всего нау-
ка постигать будущее н вы 
ражать современность, чая-
ния и движения народной 
души. Не назад к Пушки-
ну, как считает (и призыва 
ст) В. Чепкунов. а вперед 
с Пушкиным движется рус-
ская поэзия. 

Прав Ал. Михайлов, ког-
да пишет о том что наша 
сегодняшняя повзня «в за 
боте о судьбах человека н 
человечества .. проявляет 
непростительную робость» 
Однако о всей ля поэзии 
говорит Михайлов или 

фиэа! Или еще пример. Из 
десяти с лишним тысяч 
поэтов, оставивших после 
себя диваны, в памяти на-
родной сохранились лишь 
те. авторы которых оттал-
кивались от своих великих 
у читрлей. я не подражали 
им. Великий Водил'ь когла-
то заявил: «После меня по-
этов не будет». Заявление, 
разумеется, нескромное... 
Но Бед иль сделал, каза-
лось бы. невозможное по 
средневековым меркам вло-
жил в канонический стнх 
новый смысл, новую фило-
софию. «Индийский стиль» 

так говорили о стихах 
Веднля его эпигоны, забы-
вая. ч ю он объединил в сво 
см творчестве мировосприя-
тие разных народов, что 
поэт осознавал себя сыном 
человечества. Прошло вре-
мя. и дело Веднля продол-
жил другой фареннэычнмй 
поэт Индостана Мухаммед 
И кои л. Продолжил уже в 
XX вене, на уровне новою 
человеческого опыта, но-
вых знаний, новой социаль-
ной этики. Продолжил, не 
повторяя 

Думается, что многих се-
годняшних поклонников лав 
них кумиров смущает не 
столько форма новых пссно 
пений сколько их содержа-
ние Уже высказывалась 
мысль о том что В Хлеб 
инков давно перестал быть 
«поэтом для поэтов» Хоте-
лось бы еще раз обратить 
внимание на то, что вместе 
с В. Хлебниковым в р\т 
С К У Ю поэзию пришло пони-
мание слова как первоос 

— признается автор с той 
п р о с т о д у ш н о й откровен-
ностью, • которой боль-
л е я в н у т р е н н я я сияв, а май 
триалемательио в повте, да 
* вообще • человеке, соеди-
нение с и я ы и простодушия! 
Кулиев не п и ш е т о любви 
тан, будто б ы он во послед-
ний по времени певец, будто 
бы он замыкает все. сказан-
ное до него. Он п и ш е т о 
любви так, к а к будто он ее 
п е р в ы й певец, к а к будто б ы 
цо него о ней н и к т о не го-
ворил, н а н будто б ы именно 
он о т к р ы л людям » т о чувст-
во, и младенческая дерзость 
н о в ы х его с т и х о в п о л н а зре-
лого, п о р о ю т р а г и ч е с к о г о 
прозрения, полна ума, полна 
м у ж с к о й твердости и счаст 
ливой беспомощности. Для 
Нулиева любовь есть и * та 
н е п о н я т н а я , иногда безумная, 
всегда неодолимая сила, на-
ной о н в представлялась не-
к о т о р ы м нашим с т а р ш и м со-
временникам, скажем, Гамсу 
ну и л и Метерлинну. Любовь 
для Кулиев.* — сила свето-
носная, в ы п р я м л я ю щ а я , миз-
нетоорчесная. > с т р о к а х нет 
(потому что они не н у ж н ы 
с и л ь н о м у ) н е о ж и д а н н ы х 
сравнений, слова самые 
о б ы к н о в е н н ы е , но в них го-
р я ч о бьется сердце человека, 
п р о ш е д ш е г о поля войны, 
и с п и в ш е г о вдосталь горечи 
из ч а ш н б ы т и я , но оставшг-
гося верным своей присяге 
с ч а с т ь ю , свободе, добру и 
борьбе за утверждение доб. 
ра. Я думаю, что стихотво-
р е н и я Майсыма Кулиева при-
надлежат н вершинам совре-
м е н н о й мировой л и р и к и . Эта 
м ы с л ь может показаться 
с л и ш к о м , что лн, смелой, 
когда речь идет о позте не-
б о л ь ш о г о горского народа, п 
повте, к о т о р ы й на ропном 
я з ы к е имел только одного-
единственного заметного 
лредшественнниа — Кязима 
Мечнева. Но, ао-порвых, и в 
зтом небольшом кавказском 
народе произрастает, разви 
вается то. чем ж и в е т каж-
дый человеи, чвм »:ивет все 
человвчество. живет во всей 
сложности, а во-вторых, Ку-
лиев нашел себе предшест 
а е н н и к о в а р у с с к о й лктерл 
туре, русская лоззия — аму 
родная а той ж е степени, нам 
и с т и х о т в о р ц у русскому, он 
ее прекрасно, глубоко знает, 
знает нан п р и л е ж н ы й , почти-
т е л ь н ы й у ч е н и и и о т в а ж н ы й 
продолжатель. 

Кайсыма Кулиева переводи 
лн и переводят на русский 
я з ы н п о з т ы р а з л и ч н ы х по 
нолений, р а з л и ч н ы х творче-
с к и х пристрастий — от ста-

?е й ш и н ы нашего цеха Н. С. 
н х о и о в а до Веллы Ахмаду-

линой. но тзкоа стих Кулиг-
ва. что и в переводе он со-
храняет свою неповтори 
мость. 

Сму швстьдесят. Из них 
сорои длится наша дружба 
И в ы с о к а я честь для м е н я -
ете д р у ж б а с одним из уди-
в и т е л ь н е й ш и х поэтов нашего 
врамвии. 

С. ЛИПКИН 

еЛитглотурчв.е саз(га»щрч 
соединяется к эти* гелЛым 
поздравлениям. 

новы стиха наперекор мело 
днкс Причем пришло с В" 
стока. В подтверждение 
можно сослаться на та-
кие произведения поэта, 
как «Кавэ-кузнец», «Труба 
Гуль муллы», и другие 
стихотворения и поэмы. В 
Хлебников, по существу, 
достиг того, о ч> м мечтал 
Гете, — западно-восточного 
синтеза в поэзии. Правда, 
тема зта пока недостаточно 
разработана н нашем лите-
ратуроведении. Хотя уже 
сегодня можно сослаться на 
интересную статью П. Тар 
таковского «Поэт. Револю-
ция. Восток. (Творчество 
Вели мира Хлебникова и 
н ра но -таджике кое ху доже 
ственное наследие)», опуб-
ликованную в июльском но 
мгрс журнала «Памир». 

Показательно, что по В 
Хлебникова восточные мо 
тнвы в русской поззии но 
енли характер либо прямых 
реминисценций, либо подра 
жаннй. А. Фет переводил 
Хафиза ямбом. « попытки 
передать поэтику восточно-
го стнха не выходили па 
пределы чисто формальных 
упражнений, как это было, 
например, у В. Брккова. 
Сегодня восточный катрен 
и двустишие-бейт прочно 
вошли в арсенал поэтики 
русского стн^а. Заслуга эта 
целиком принадлежит рус-
ским советским поэтам, в 
частности И Тихонову, И. 
Ссльвннскому, А. Тарков-
скому, С. Лннкниу, А. Ко-
четкову, сумевшим пере-
дать не только поэтическое, 
но и формальное, ритмиче-
ское своеобразие таджик-
ско-персидской поэзии. И 
эта их работа оказала бла-
готворное влияние на са-
мое русскую поэзию. 

Попутно хочу привлечь 
внимание еще к одной проб 
лемг В союзных и авто-
номных республиках стра-
ны за последние двадцать 
лет появилось немало инте-
ресных поэтов, пишущих 
по-русски, но на националь-
ном материале и в нации 
нальных традициях. Так. 
например, в издательстве 
«Современник» вышла 
книжка бурята Иамжилз 
Нимбуевя «Стреноженные 
молнии», написанная по-
русскк. 

Возникает вопрос: к кя 
кой литературе относить 
тпорчестко подобных ПБЗ 
тов" К русской или родной ' 
Или Делать вид. что этих 
поэтов вообще не сущест-
вует'

1 

Но моему мнению, *ге 
это явления русской пол 
зин Думается, что серь 
езмый критический рчзбор 
нх творчества, как и пор 
цесеов взаимовлияний. в 
многонациональной совет 
ской поэзии, поможет глуб 
же понять и состояние со-
временной русской погони, 
н соотношение в ней трз 
днций и новаторства. 

ЛУШАНВГ 
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1ТЭ НЛЧЛЛГ пути поч 
тн каждый ил нас, 

1 вероятно, неноводо-
• вал любимый класснчс-
| скип образец, идеал ли-
• тературимо стидя. Мы 
• тщательно и наивно стара-
| лисп подражать ему и не 
| ра;1 испытывали удовлство-
• ренис от написанной фр

а
. 

| |>ы, даже о? самого со рнт 
I ма. блчокого илбйаннрму 
» аЩмАидаму обращу Эта 
I порч писательского детства 
| начальные попытки творче 

II ства напоши»к>т нетвердые 
шаги гжбенка и одмоиремеи-

I ВО его УДОВОЛЬСТВ1№ в т«»т 
[ момент, когда он проодоле-
[ вает первое пространство. 

При большом усердии 
можно «повторить*, вполне 

, проимнтнровать чужой 
слог, научиться строить 

| Фразу, внешне схожую с 
, фра дон Чехова, или Толсто-
I го. или Шолохова, можно 

разумеется, заучить их 
ритм. особенности сти-
ля и, наконец, нетрудно, 
мягко выражаясь, исполь-
зовать н не свою мысль. 
Однако невозможно занять 
чуж\ ю душу, вроле бы неу-
ловимое. но чрезвычайно 
важное качество, что в кон-
це ,:ониоп делает писателя 
писателем. 

Ребенок. подражая* 
взрослым, встает на ноги, 
патем осторожными шаж-
ками ходит по комнате, со-
прикасаясь с окружающи-
ми предметами, и так 
начинает путь познания. 
Молодые соловьи неспособ-
ны петь, если не прошли 
курс обучения у опытных 
отцов.— зто хорошо извест-
но любителям птнп. Глав-
ный же образец, которому 
следует бесконечно покло-
няться. — зто живая при-
рода великий гений, чудо-
творец, законодательница 
человеческого создавшая 
все романы, все пьесы, все 
поамы Она творен всего 
искусства череп верного ей 
посреднике — человека. 

Какими бы чудотворца-
ми ни были литературные 
учителя, какими бы досто-
инствами они ни обла-
дали. есть наивысший и 
никем не превзойденный 
учитель — сама жизнь. 

СПАСИБО! 
Залпом, не отрываясь про-

чее новым р о м а н Вили Липа-
това, писателя, мллестнЖз 
своим у м е н и е м ставить набо-
левшие вопросы обществен-
ной жизни, находить острые 
к о н ф л и к т ы и интересные ха-
р а к т е р ы П р о ч л а с чувством 
о г р о м н о й благодарности пи-
сателю, и здесь оставшемуся 
на высоте, не посрамившему 
традиций классической лите-
ратуры. Уверена, что после 
этого произведения имя Иго-
ря Саввовича Гольцова ста-
нет и м е н е м нарицательным, 
так точно В. Липатов поста-
вил диагноз опасной соци* 
альной болезни. 

Кто ж е такой Игорь, этот 
красивый, « в а л ь я ж н ы й » , пре-
у с п е в а ю щ и й м о л о д о й чело-
век? С х у д о ж е с т в е н н о й убе-
дительностью нарисовав этот 
образ, автор показал, сколь 
опасной для ч е л о в е к а (и 
для общества!) м о ж е т ока-
заться потеря человечно-
сти. Его полная б е з д у х о в -
ность и. если м о ж н о так вы-
разиться, « б е э д у ш е в н о с т ь » 
(ведь душевность — первая 
ступень духовности) привели 
к п о л н о м у краху не только 
его самого, но и тех, кто под-
д е р ж и в а л его, верил ему, 
надеялся на его нравственное 
выпрямление. С м е р т ь ю Ва-
лентинова-старшего, кри-
стального человека и подлин-
ного и н ж е н е р а ( к о т о р о г о так 
некстати о п о р о ч и л критик Н. 
К л а д о а своей статье), уни-
жением К « Р Ц в » я с т р ^ а н и ^ м 
" эти ив и д р у г и х ц # с й ы я 

>дей п р и ч л о с ь з е б г а т т ь 
луховнукэ опустошенность 

Г ф л ь ц & е . С л и ш к о м д о р о г а я 
плата? С л и ш к о м снисходи-
тельно относятся у нас к по-
д о б н ы м типам, ш е с т в у ю щ и е 
п о накатанной д о р о ж к е от 
о д н о й п о б е д ы к другой. 

Уверена, что, п р о ч т я ро-
ман В. Липатова, многие ог-
лянутся по сторонам: а нет 
л и р я д о м с нами п о д о б н ы х 
тмпое и не пора ли воздать 
и м по «заслугам»»? Н о в о е про-
изведение Виля Липатова, об-
н а ж и в ш е е весь механизм 
ф о р м и р о в а н и я бездуховно-
ети, сатирически изобличив-
ш е е ее, п о м о ж е т читателям 
• реальным схватках с этим 
н е т е р п и м ы м в условиях со-
циализма злом. Спасибо, 
• щ е раз спасибо! 

р. КОГАН 

МОСКВА 

Я —ПРОТИВ! 

В споре йритико» А . Его-
рунина и Н. К л а д о о романа 
« И г о р ь Саааоаич» • реши-
тельно на стороне Н. Кладо. 
П р о з а и к — а В. Лнлатоа, ко-
н е ч н о же, проз*ми интерес-
ный, д у м а ю щ и й — на »тот 

о 
о 

писатель предает 
ятого учителе и заимст-
вует жизнь, осмысленную 
» книгах, пронс-

2 п
 о м е

1
) т в

е н и е литера-
турной вещи независимо от 
сносной «техники», выра-
ботанной имитатором. Под-
ражательство и эпигонство 

эго никому ненужное 
умножение открытого, это 
Уторя первичности чувства 
И мысли. Скачок от учебы 
У образца к учебе у самой 
жизни есть тяжелейшее 
преодоление лит ера ту рно-
стн н умейте создание само-
го Себя. Индивидуальность 
Художника создается одер-
жимостью. неуловлетворе-
ннеч. поиском сфоих 
(редств, сноих героев, свое-
го поля в литературе, ко-
торое требует неустанной 
преданности и любви. Не 
генетический код (врой.ден-
ные данные), не раскален-
ные кулуарные раагоноры 
об ипнишой словееносчи. 
божественном эпитете, 
легком звонком глаголе, а 
грязная, каторжная работа 
над каждой фразой, над вы-
ражением идеи рождает, 
оттачивает, совершенству-
ет талант. 

Лев Толстой писал труд-
но, долго, он сравнивал пи, 
са ге.тьскнн труд

 с
 родами, 

страданиями и потугами, 
поправлял свои вещи до 
тех пор, пока нх у него не 
отбирали. В одном письме 
он пишет, что ему стало 
грустно, ибо отнесли руко-
пись и нельзя больше пере-
правлять и сделать еще луч-
ше. В атом письме идет 
речь о романе «Война н 
мир*. Хочу вспомнить, что 
рассказ «Сон» был перепи-
сан Толстым двадцать де-
вять раз. «Мертвые души» 
I оголи претерпели шесть 
вариантов в течение шести 
лет работы. «Ревизор» 
имел множество редакций 
за шестнадцать лет труда 
над этой комедией Я уж 
не говорю об «Обрыве» 
Гончарова, который созда-
вался на протяжении два-
дцати лет. 

Достоевский писал пле-
мяннице С. А . Ивановой, 
что в «Идиоте» не удалось 

реэ действительно с л и ш к о м 
« у е л е к с * погоней за э ф ф е к -
тами», забыв и о чувстве 
м е р ы , и о вкусе, и об эле-
м е н т а р н о й о с м о т р и т е л ь н о -
сти. И м е н н о « е т о р с к л я не-
осмотрительность повинна, 
Д у м а ю , е повелении ф р а з 
в р о д е «в лососинах, а пере-
вези со шпагой...» (тогда, как 
в старину, носили отнюдь не 
лососины, а носины — шта-
н ы из лосиной кожи)... 

В. Липатов явно тяготеет и 
н е о б ъ я т н о м у , неоправданно 
преувеличенному, фантасти-
ч е с к о м у . Если красота, то та-
кая,* «что хотелось зажму-
риться», если подлость, то со-
вершенно невероятная, «ели 
работоспособность, то «пато-
логическая».. Все это делает 
х а р а к т е р ы нетипическими, а 
р о м а н — н а д у м а н н ы м . Непо-
нятна те б е с п р е д е л ь н а я л ю -
бовь, к о т о р у ю питают к 
И г о р ю « о т ц ы » г о р о д а и об-
ласти, н е п о н я т н о и то рвение, 
с к о т о р ы м з а н и м а ю т с я о н и 
п у с т я к о в ы м д е л о м —- неза-
к о н н ы м п р и о б р е т е н и е м неэа-* 
к о н н ы х гаражей. Ведь навер-
н я к а у р у к о в о д и т е л е й такого 
масштаба, как секретарь об-
к о м а Леаашеа, первый заме-
ститель председателя облис-
п о л к о м а Карцев, г е н е р а л По-
пов, есть дела и поважнее, 
позначительнее. Так стоило 
ли столь искусственно связы-
вать судьбу едва ли не всех 
партийных, советских и хо-
зяйственных р у к о в о д и т е л е й 
области со з л о п о л у ч н ы м и га-
р а ж а м и и не менее з л о п о л у ч -
н о й дракой? Д а и сам И г о р ь 
не заслуживает того, ч т о б ы 

тек нянчились — обми-
мбменькин с ы н о к , ни-

чуть нф б о л ь ш е . 

К р и т и к А . € г о р у н и н я кон-
це своей статьи подозревает, 
что, « в о з м о ж н о , к о м у - т о ха-
р а к т е р Гольцова п о к а ж е т с я 
малоубедительным.. .» . М о ж н о 
не сомневаться: м а л о у б е д и -
т е л ь н ы м зтот характер, как, 
в п р о ч е м , и весь р о м а н , пока-
ж е т с я л ю б о м у непредвзято-
м у читателю. 

с ни* 

М. С И Н Е Л Ь Щ И К О В 
м и р н ы й 
Архангельской области 

ЖИЗНЬ 
КАК ОНА ЕСТЬ 

П о м н ю , с каким у п о е н и е м 
читала я в свое в р е м я « Д е -
ревенский детектив», « И это 
асе о нам...», « Л и д у Верак&н-
му» и — о с о б е н н о — «Ска-
зание о д и р е к т о р е Пронна-
тове. . Яркие, н е л о ю ж и е 
д р у г на д р у г а герои, силь-
н ы е страсти и переживания, 
острые н по-нестоящему ак-
туальные п р о б л е м ы . Все вы-
зывало интерес, п о б у ж д а л о 
к р а з м ы ш л е н и ю , п о м о г а л о 
выработать с о б с т в е н н у ю точ-
ку зрения. С п е р с о н а ж а м и 

высказать и одной десятой 
доли того, что он хотел. 
Флобер говорит в письмах 
о нечеловеческих усилиях, 
о минутах страшного от-
чаяния. о наслаждении и 
пытке, о том, что одна стра-
ница нерспигыаается много 
раз Даже сдержанный Гй-
те. этот счастливый удач-' 
ник, баловень судьбы, при-
знается. что. в сущности, в 
его жизни ничего не было, 
кроме тяжелого труда, что 
и нескольких недель за всю 
жизнь он не прожил в свое 
удовольствие 

Что же это такое ' «Му- ; 
ки» творчества' Постиже-
ние непостижимого? Стрем 
ленне прикоснуться к бо-
жественному огню иеулови-1 
мого совершенства? 

Если допустить, что есть 
судьба счастливая и не-
счастливая. то можно пред 
ставить, что она замыкает 
в свой, будто начерченный 
круг и жизнь писателя, но 
умирая или воскресая вме-
сте с литературным геоо- § 
ем. он вырывается за пре ' 

делы собственной судьбы. 
В тот период, когда возни-
кают слабые контуры буду-
щей книги, писатель еще в 
черте собственного круга, 
он тогда очень одинок, и 
никто не может разрушить 
его одиночество. В то же 
время он томительно хочет 
связей с людьми и реаль 
ностью, с людьми, живу-
щими сейчас или живши-
ми когда то. ищег свили со 
своей юностью. молодо 
стью, с тем временем, ког-
да благоразумие не было 
добродетелью. 

II если писатель мыслен 
но возвращается к годам 
прошлого, то, несмотря ни 
на что, он мучительно и по-
дробно хочет вернуть на 
всегда ушедшее; и те све 
жие ощущения жизни, и 
гу. уже никогда более не-
повторимую молодую остро-
ту восприятия времени, его 
светлые и темные оттенки, 
его конфликты — и в этом 
прошлом вернуть самого се 
б я . 

II я замыкаю своих геро-
ев в круг своей судьбы, ибо 
с ними я уже никогда не 
встречусь. потому что 
остался последним, единст-
венным из всего поколения, 
погибшего иа кровавых по-
лях войны. Остался един-
ственным

1

 Это не так, ко-
нечно. Но если бы у меня 
не было такого чувства, я 
не писал бы о войне. 

Возвращение к истории, 
к чуть-чуть назад отодви-
нутым событиям — этр 
восстановление очень цен-
ного качества в человеке, 
быть может, осознанная 
боязнь духовных утрат — 
и заметьте, что большин-
ство тем западной и рус-
ской литературы достнга-
ли здесь наивысшего вы 
раження. Литературе по-
стыдно быть бездумным 
развлечением, так сказать, 
средством ухода от по-
лезной деятельности н рай 
голубых снов, сладких ил-
люзий. потому что она — 
присущая человеку потреб-
ность познания. >1 хотел бы 
добавить, что реалистиче-
ское искусство — это ор-
ганизация мира, опровер-
жение стихни и мире и по-
пытка разрушить равноду-
шие людей, которое страш-
нее ненависти. Много ли 
однако, знаем мы об окру 
жающем нас объективном 
мире? По видимому, на-
столько много, насколько 
и мало, или — настолько 
мало, что познанное нами 
кажется лишь ступенью пе 
ред приоткрытой дверью в 
первое парадное огромного 
дома. Исследовало ли пол-
ностью искусство все луч-
шее и все худшее в чело-
веке? Если бы я сказал 
«•да», то посчитал бы. на-
верное. искусство ненуж-

ной, умершей категорией, 
В конце концов литера-

тура — не только выявлен-
ные поступки человека в 
острейших глобальных и 
философских коллизиях, 
которые мучили Толстого, 
Достоевского или Томаса 
Манна, не только великие 
пути и страдания целого 
мира, где, по счастью судь-
бы. люди обречены жить, 
но зто и познание прекрас-
ного мимо которого чело-
век в суете проходит еже-
дневно. не замечая его. 

Знаете ли вы, как над 
засыпающими заречными 
лугами догорает теплая 
летняя заря? Вы слышали 
как лопочет, стучит дождь 
по листьям н как стоит 
влажный тяжелый лес по-
сле дождя? Может быть, 
вы замечали, каким острым 
огнем горят осенние со-
звездии над лесными озе-
рами? Вы чувствовали ко-
гда нибудь сухой жар одес-
ских и новороссийских 
улиц, белых от солнца и 
зноя? Врывался ли норд-
ост в раскрытое окно ва-
шей комнаты и листал ли 
он старые морские лоции 
на столе, вызывая жела-
ния к дальним странст-
виям? Вы когда ннбудь си-
дели возле костра в напи-
танной влагой Колхиде и 
лежала ли возле ваших ног 
собака, больная малярией? 
.Вы обращали внимание. 

как пахнет, как мягко хру-
стит первый выпавший 
снег? 

Все эти состояния, цве-
та, запахи, звуки, сам воз-
дух — все это по-своему 
открывали нам такие писа-
тели. как Паустовский н 
Пришвин, исполненные 
нежности к земле, никогда 
не вступавшие в конфликт 
с ней Эти писатели мудро 
объяснялись природе в 
любви, Ведь отношение к 
красоте окружающей нас 
реальности поверяет отно-
шение людей друг к другу, 
а значит — в этом есть от-
тенок нравственный и со-
циальный. 

БЫЛО БЫ чрезвычай-
но рискованно на-
звать имя писате-

ля, которому известно все, 
который все понял, иссле-
довал, уяснил и знает, 
что такое изменчивое со-
стояние сознания индивида 
и целого народа в разные 
периоды истории. Из само-
надеянности вытекает успо-
коительная беспечность, 
равная обману верящих те-
бе людей, и для того, что-
бы правда в литературе не 
была повенчана с ложью, 
мне хотелось бы придержи-
ваться нескольких запове-
дей и заветов, подсказан, 
ных не только моим лич-
ным опытом. 

Никто лучше не может 

рассказать о земле, чем че-
ловек, который на ней ро-
дился н вырос. В против-
ном случае он скажет часть 
правды, а значит — ниче-
го. Не умиляйся фанфарам 
на войне, если не знаешь, 
как пахнет горе и каково' 
оно на вкус. Не пиши сло-
ва лжи на крови. Написан-
ное должно стать не толь-
ко твоей правдой, но прав-
дой всех. Великое и целое 
невозможно без составных 
частей, подобно тому, как 
лист или крону дерева не. 
возможно представить без 
ствола и корней. Если все 
искусство возникло из 
конфликта Добра и Зла. то 
современное искусство идет 
несколько дальше, касаясь 
нового конфликта — Пло-
ти и Духа, проблемы усо-
вершенствования человека 
социалистического общест-
ва. Никто лучше не может 
сказать о человеке^ чем он 
сам. Человек нашего обще-
ства не должен находиться 
в конфликте с природой, 
ибо противоестественно на-
ходиться в конфликте с 
матерью, как бы ни была 
она с тобой строга. 

Самое ценное то, что 
книгу о чужой жпзнн ты 
как бы добавляешь к жиз-
ни своей, радуясь, сожа-
лея, плача, смеясь, и тем 
самым углубляешь собст-
венный мир души вместе с 
узнаванием людей. 
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В письмах читате-

ли часто спрашива 

существуют 

все-таки секреты 

тельского мастерства? 

писа 

Публикуемая сегодня статья 

отвечает на этот 
вопрос 

Сахалинская область. 
г кого торгового порта. 

Писатели участники Дней советской литературы шетремаютещ с работниками Холмс кого мор 
Фото А . К А Р З А И О В А 

В статьях критиков А. Егорунина и И. Кладо (М 42) выска-
зывались различные, во многом взаимоисключающие точки 

зрения на новый роман В. Липатова *Игорь Саввович» 
(журнал «Знамя», ММ 7— 9. 1977). Сегодня в спор об 

этом произведении вступают читатели. 

В СПОРЕ 
РОЖДАЕТСЯ... 

липатовских п р о и з в е д е н и и 
хотелось встречаться снова 
и снова. 

Н о в ы й р о м а н «Игорь Сав-
яовичч п о д т я е р д и л все мои 
читательские о ж и д а н и я . П е -
р е д нами, как справедливо 
пишет в *ЯГ>» критик А. Е-го-
рунин, ««смелая картина ж и з -
ии«, точное и г л у б о к о е ис-
следование действительности 
во всей ее д и а л е к т и к е и 
драматизме. Писатель, сле-
д у я т р а д и ц и я м русской 
классики, б е с п о щ а д е н по от-
н о ш е н и ю к своим героям, 
он судит и* с позиций нрав-
ственного максимализма. Та-
к о м у суду б ы л подверг-
нут а «Сказании...» обаятель-
нейший Промчатоа, открыв-
ш и й г а л е р е ю «деловых л ю -
д е й » в с о в р е м е н н о й прозе. 
С у р о в ы е о б в и н е н и я предъ-
явлены автором и И г о р ю 
Гольцову, не по своей вине 
утратившему вкус к жизни, 
но изо все* сил р в у щ е м у с я 
к настоящему. б о л ь ш о м у 
Д е л у . Н о как б ы с у р о в ы ни 
б ы л и зти обвинения, чита-
тель искренне сострадает 
И г о р ю , верит в его силы, ко-
т о р ы м он, к о н е ч н о же, най-
дет достойное применение. 

И странно выглядят в этом 
смысле у т в е р ж д е н и я Н. Кла-
до: взгляд романиста от-
н ю д ь не скользит по повер*-
ности жизни, как почудилось 
критику. О н вскрывает ее 
суть, показывает действи-
тельность такой, какая она 
есть. 

М. К Р У Ж К О в А 
'РОСТОВ * * ЛОНУ 

ЛОЖКА 
ДЕГТЯ... 

Недавняя заочная чнтв 
тельская к о н ф е р е н ц и я « Л о ж 
ка дегтя в б о ч к е меда...» 
(«ЛГя, № 33) припомнилась 
мне, когда я п р о ч л а в р о м а н е 

•Игорь Сеевоеич» текую вот 
ф р а з у . « С о л н ц е светило в ли-
цо, небо казалось почти чер-
ным, так как не б ы л о ни еди-
ного облачка... «Князь Бол-
конский на Б о р о д и н с к о м по-
ле! — иронизировал над со-
бой Игорь Саввович. — высо-
кие ф и л о с о ф с к и е мысли бо-
роздили его высокое чело!..» 

И г о р ю Саввовичу, навей 
ное, простительно не знать 
что «высокие философские 
мыслич посетили к н я з я А н д -
рея не на Бородинском, а на 
А у с т е р п и ц к о м поле. А вот 
писателю Вилю Липатову не-
простительно не знать о том, 
что одна из героинь его ро-
мана, Н а д е ж д а Георгиевна 
никак не могла походить «на 
яаснецовскую княгиню в раз-
биты* крестьянских розваль-
нях» по той простой причине, 
что ии на одной из картин 
Васнецова мы не найдем этой 
княгини. Зато найдем ее на 
известном полотне С у р и к о в а 
нБоярыня Морозова».. . 

Эти погрешности, к сожале-
нию, не позволяют безогово-
р о ч н о п о л о ж и т е л ь н о отнес-
тись к н е п л о х о м у и во мно-
гом з а с л у ж и в а ю щ е м у высо-
кой оценки роману В Липа-
това. 

•. Е Г О Р О В А 
ТАМБОВ 

СОРОК т ы с я ч 
«ПОЧЕМУ?» 

Новый р о м а н Виля Липато-
ва поражает недоговорен-
ностью, противоречивостью, 
путачостью основных и вспо-
могательных с ю ж е т н ы х ли-
ний. * 

Не б у д е м уж говорить о 
«производственном» кон-
фликте романа. О н не выдер-
живает никакой критики, ибо 
те г л у б о к о м ы с л е н н ы е с у ж д е -
ния о м о л е в о м сплаве, кото-
рыми обмениваются по ходу 
дела липетовские герои, по 

м е н ь ш е й м е р е наияны и во-
хаичны. П р о г р е с с и в н е й ме-
тод сплотки хлыстов по не-
скольку тысяч к у б о м е т р о в в 
о г р о м н ы е плоты давно у ж е 
не яыэыяает никаких споров, 
и странно выглядят герои, от-
к р ы в а ю щ и е для себя «сплав 
ныв а м е р и к и » ; во в с я к о м 
случае, яряд ли стоит смот. 
реть на них «с востор-ом, да-
же, п о ж а л у й , с обожанием»». 

М н о г о фантастического и 
в отношениях м е ж д у дейст-
в у ю щ и м и лицами романа, в 
о б р и с о в к е их характеров и 
п о б у ж д е н и й . Никто не отри-
цает права писателя на пре-
увеличении, парадоксы, за-
острения, но ясно о д н о : все 
эти средства д о л ж н ы быть 
п о д ч и н е н ы ц е л я м художест-
в е н н о й типизации и индиви-
дуализации, ц е л я м г л у б о к о -
го исследования действи-
тельности. Что ж е в н о в о м 
п р о и з в е д е н и и В Липатова? 
Н е у м е р е н н ы е панегирики 
г о л ь ц о в с к о й семье вне вся-
кой логики перерастают в 
разоблачительный фельетон, 
п о с в я щ е н н ы й этой ж е семье; 
п о л к о в н и к Сиротин, нарисо-
ванный самыми р о з о в ы м и 
красками, 4 объективно начи-
нает смахивать на д е л ь ц а и 
п р о й д о х у , этакого с о в р е м е н -
ного «блатмейстера»; «сверх-
п о л о ж и т е л ь н ы й » ш о ф е р дя-
д я Вася оказывается с а м ы м 
э л е м е н т а р н ы м ж у л и к о м , вы-
м о г а ю щ и м «чаевые»»; знаме-
нитый Прончатов, восхвале-
н и ю к о т о р о г о отдано так 
много страниц, с к а ж д о й но-
вой д е т а л ь ю выглядит все 
более и более несимпатич-
н ы м .. Возникают « н о ж н и ц ы » 
м е ж д у с у б ъ е к т и в н ы м и на-
м е р е н и я м и автора и объек-
тивно с к л а д ы в а ю щ и м с я я 
романе х о д о м событий, при-
мем читатель я ы н у ж д е н сам 
подыскивать объяснения тем 
или и н ы м поступкам героев, 
восстанавливать недостающие 
логические звенья, распу-
тывать едва намеченные 

конфликты. Число н е д о у м е н -
ных «почему?» увеличивает-
ся от страницы к странице.* 

Г. ЦИРУЛЬНИКОВ 
гор, Г О Р Ь К И Й 

С БОЛЬНОЙ 
ГОЛОВЫ 
НА ЗДОРОВУЮ.-

Говоря о новом произве-
дении В. Липатова, коснусь 
вопроса вроде б ы частного: 
того, как освещена в романе 
деятельность с о т р у д н и к о в 
милиции, ГАИ, областного уп-
равления внутренних дел. 

М о ж н о б ы л о б ы лишь при-
ветствовать стремление авто-
ра рассказать о людях, стоя-
щих на страже общественно-
го порядка, а также заклей-
мить тех, кто нарушает закон 
и этические н о р м ы нашего 
общества. Но, как это ни при-
скорбно, в романе « И г о р ь 
Сдввович» яииа за н а р у ш е н и я 
законности с б о л ь н о й голо-
вы упорно перекладывается 
на здоровую... Преступники, 
п р о х о д и м ц ы , ловкачи, безза-
стенчиво п о л ь з у ю щ и е с я сво-
им с л у ж е б н ы м п о л о ж е н и е м , 
д о б и в а ю щ и е с в необоснован-
ных льгот, и з о б р а ж е н ы в ро-
мане едяа ли не с сочувстви-
ем. И в то ж е в р е м я В. Ли-
патов л а ж е не попытался на-
рисовать привлекательные 
о б р а з ы работников органов 
Охраны общественного по-
рядка. Ведь нельзя же. как 
Заметил и критик Н. Кладо. 
считать п о л о ж и т е л ь н ы м ге-
р о е м полковника Сиротина, 
который, по словам автора. 
« к р у г л ы м и сутками б ы л занят 
тем, что творил д о б р о , д о б . 
р© и только д о б р о » ! А имен-
но « п о блвту» устраивал в 
институт племянницу старого 
друга, давал разрешение не 
н е з а к о н н у ю прописку д о м р а , 
ботнице у п р е в л я ю щ е г о тре-
стом, предлагал И г о р ю Сав-
еовичу «откупиться» от ху-
лиганов, то есть дать им взят-
ку, оказывал давление на 
следователя. использовал 
с п е ц и а л ь н у ю с л у ж е б н у ю ма-
шину для личных целей, при-
том с г р у б ы м и н а р у ш е н и я м и 
правил д о р о ж н о г о д в и ж е -
ния и т Д и т. п. 

Т р у д н о понять, как мот 
пойти на такое заместитель 
печальника УВД области, пол-
ковник. человек заслужен-
ный, п р о ш е д ш и й войну, пере-
несший три тяжелых ране-
ния и едвД оставшийся в жи-
вых после фашистского конц-
лагеря. Трудно понять и тот 
п р е н е б р е ж и т е л ь н ы й тон, ка-
ким рассказывается о следо-
вателе Селезневе, готовя-
щ е м с я написать « о ч е р е д н у ю 
п о р ц и ю п р о т о к о л я т и н ы " , об 
автоинспекторах, м е ж д у кото-

р ы м и «существовало м о л ч а -
ливое соглашение не остана-
вливать « Ж и г у л и 00-07 РОГ..,», 
ибо эта машина п р и н а д л е ж а -
ла д о ч е р и первого заместите-
ля председателя о б л и с п о л к о -
ма, шефа органов милиции... 
Таких с о т р у д н и к о в Г А И В. Ли-
патов не без оснований упо-
д о б л я е т ч е х о в с к о м у Хаме-
леону, но н е в о з м о ж н о пове-
рить, что все — без и с к л ю ч е -
ния! — автоинспекторы обла-
стного центра тек н е д о б р о с о -
вестно относятся к выполне-
н и ю с л у ж е б н ы х обязанно-
стей. 

В. М О Л Ч А Н О В 
БАЛАШИХ \ 
Москоиской области 

ОПРАВДАННАЯ 
СМЕЛОСТЬ 

Н о в ы й р о м а н Виля Липато-
ве «Игорь С а в в о в и ч » с первых 
ж е страниц берет читателя в 
плен. Хочется п о с к о р е е 
узнать, что ж е так мучает 
И г о р я Гольцова, к о т о р о м у 
счастье п р я м о плывет в р у к и ; 
как с л о ж а т с я д а л ь н е й ш и е 
с у д ь б ы героев; к а к и е объяс-
нения найдет писатель б е з о б -
разиям. тяор ящимс я в г о р о д е 
Ромске? 

П р и б е г а я к н а м е р е н н ы м 
п р е у в е л и ч е н и я м , заострени-
ям, гиперболам, романист 
с м е л о проникает в суть ве-
щей. у б е д и т е л ь н о п о к а з ы в а -
ет, сколь в р е д н ы м м о ж е т 
быть длв м о л о д о г о ч е л о в е к а 
раннее б л а г о п о л у ч и е , как 
подреэвет о н о е м у к р ы л ь я . 
И г о р ь Гольцое — сильный, 
у м н ы й , талантливый человек, 
но д а ж е ему т р у д н о вырвать-
ся из-под насильственной 
опеки, проявить все свои не-
д ю ж и н н ы е дарования. Харак-
терно, что В, Липатов и з б е - , 
гает о б л е г ч е н н ы х решений, 
накатанных с ю ж е т н ы х ходов, 
не спешит с в ы в о д а м и и по-
у ч е н и я м и . Ему в а ж н о не осу-
дить, а разобраться, исследо-
яать ситуацию во всех дета-
лях и п о д р о б н о с т я х , пока-
зать, как тесно ж и з н ь о д н о г о 
ч е л о в е к а п е р е п л е т е н а с судь-
б а м и д р у г и х людей. 

Личная д р а м а И г о р я — 
драма, по сути дела, социаль-
ная. И д у м а ю , что многие 
б е с п е ч н ы е о п е к у н ы призаду-
маются, извлекут д л я себя 
п о л е з н ы е у р о к и из поведан-
н о й В. Л и п а т о в ы м истории, 
ибо м о л о д ы м в наше в р е м я 
требуется не с т о л ь к о забота, 
с к о в ы в а ю щ а я с о б с т в е н н у ю 
инициативу, с к о л ь к о настоя-
щ е е , «мужское»» дело. Писа-
тель проявил б о л ь ш у ю г р а ж -
д а н с к у ю смелость, коснув-
шись этой н а б о л е в ш е й про-
блемы. И смелость эта оправ-
данная, д о л г о ж д а н н а я . 

Г. Н И Л О В 
МОСКВА 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ЮБИЛЯРОВ 

И. А. ХАЛИФМАНУ 
7$ пет 

Секретариат правления Со-
юза писателей СССР напра-
вил ю б и л я р у телеграмму, в ' 
иоторой. е честности, гово-
рится; 

«Ваша многолетняя целе-
у с т р е м л е н н а * работа в ж е н -
рг научно-художественной 
литературы.* Ваши позтиче-
енне иниги, представляющие 
сплав глубокой н а у ч н о й эру-
диции и шысоного художест-
венного мастерства, с н и с к а л и 
Вам з а с л у ж е н н у ю славу е на-
шей стране и за ее предела-
ми. 

Ваша ннига « П ч е л ы » , мно-
г о к р а т н о издававшаяся и от-
меченная Государственной 
премией СССР. — свидетель-
ство Вашего и с к л ю ч и т е л ь н о г о 
у м е н и я придавать т о ч н ы м на-
у ч н ы м д а н н ы м форму худо-
жественного повествования; 
ш и р о н у ю популярность за-
воевали у читателей и мно-
гие другие Ваши произведе-
ния. 

Желаем Вам и репного здо-
ровья. долгих яет ж и з н и , но-
в ы х теорчесиих у с п е х о в » . 

Г. М. ЛЕВИНУ — 60 пет 

Секретариат правления Со-
юэа п и с а т м . й СССР. Комис-
сии по работ* с молодыми ли-
тераторами налрааили юбиля-
ру при«етст»и«. * нотооом го-
ворится: 

•Сердечко поздравляем Вас 
с 60-летием, более 30 лет 
Вы, известный поэт, и р и т и н , 
литературовед, переводчик, 
являетесь наставником моло-
д ы х . Ваши произведения по-
л у ч и л и в ы с о к у ю оцеиму кри-
тики. Ваша педагогическая 
деятельность является боль 
и:им вклг.дом в дело воспи-
т а н и я творческой молодежи. 

Желаем Вам доброго здо-
ровья и н о в ы х успехов в 
творчестве». 

Поадрааил юбиляра т а и ж е 
секретариат появления Сою-
за писателей РСФСР. ... 
(Литературная газета» при-

соединяется к этим теп.шм 
поздравлениям. 
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ПИСАТЕЛЬ 
жизнь: 

Э Т А П Ы 

БОЛЬШ 
А. С. С.вряфимоаич • гтсрмед гражданской войны 

Апексам Толстой на стройках социализма 

Александр Фадеев в пятидесятые годы 

Островский — Корчагин и сегодня 
• строю 

На ю м о е Алтая, где боролись ком-
мунары — герои повмы Ольги Берг-
гольц «Первороссийск» 

1А.С. СЕРАФИМОВ И Ч 
радостно приветст-
вовал революцию 

И не только приветствовал, 
но и был активным ее участ-
ником. С апреля 1917 гол.* он 
— сотрудник газеты «Пзвес-
тля Московского Совета ра-
бочих депутатов», во глав** 
которой стоял старый боль-
шевик И. И. Скворцов-Степа-
ноз В предоктябрьские дни 
191? года Серафимович по 
.-идянню Московского Совета 
пишет агитационные брошю-
ры для рабочих. После побе-
ды Октября си возглавил 
литературно - художествен-
ны-'! отдел «Известий». В мае 
1918 года 55-летний писатель 
становится пленом партии 
большевиков. 

Трудно, наверно, назвать 
др\гого писателя такого мае-
штаба (и такого возраста!), 
который был бы столь дея-
тельным и энергичным жур-
налистом новой, советской 
формации, как Серафимович 
в эти грозные годы. Он по-
стоянно в движении. В 1918 
году он в Харькове, Ростове-
на-Дону — на калсдинском 
фронте, осенью этого года — 
на Восточном фронте, в 
1919 м — на яеникикском 
фронте; в 19Й1-М — польский 
фронт, Махно и Врангель, Се-
верный Кавказ. Его интересу-
ет все И героика революци-
онных боев, и повседневный 
военный быт. и психология 
масс, и зарождение у них но-
вых революционных понятии, 
и первые попытки восстанов-
ления разр>шенного хозяйст-
ва. В архиве писателя есть 
мандат (довольно подробный, 
что было характерно для ман-
датов тог- времени) от име-
ни Реввоенсовета республи-
ки В нем читаем: «9 мая 
1900 г. .V» 518. Писатель тов. 
Серафимович направляется 
на фронты боевых и типовых 
Красных армий, чтобы осве-
тить в партийной в советской 
печати »сс условия борьбы 
этих армий с врагами Рес-
публики и с хозяйственной 
разрухой. Товвришу Серафи-
мовичу разрешается: 1. Посе-
шение боевых и тыловых по-
зиций; 2. Следование с воин-
скими эшелонами по желез-
ной дороге и на пароходах; 
3. Проезд на паровозах; 4. 
Пользование штабными, деле-
гатскими вагонами и такими 
же пароходными каютими; 
5. Пользование обывательски-
ми подводами в прифронто-
вой полосе; 6. Предоставляет-
ся право подачи срочных те-
леграмм на нмя редакций га-
зет. Штабям армий и всем 
штабам частей, управлениям 
и заведениям предлагается 
оказывать тов. Серафимовичу 
всяческою помошь и содейст-
вие я поставленной ему зада-
че и обеспечивать ему спосо-
бы передвижения... Тов. Сера-
фимовичу разрешается ноше-
ние при себе холодного и ог-
нестрельного оружия». 

Корреспонденции Серафи-
мовича с фронтов граж эн-
ской войны регулярно появ-
лялись на страницах «Прав-
ды» и «Известий». 

вольшич подспорьем в ра-
боте служили Серафимовичу 
постоянные его спутники — 
з,члисныс книжки. Он вел я* 
•почти всю сознательную 
жизнь. Здесь сохраинлн-ь 
строки и совсем молодого че-
ловека. и 80-летнего писате-
ля. К 1918-1921 годам отно-
сятся записи самого разнооб-
разного характера. II сделан-
ные непосредственно па ме-
сте событий, на ходу. И по <д-
иеншие, обобщающие. (о»тн 
матерке,лы только частично 
использовались в печати.) 

1918 г. «11 марта. Ростов. 
Продовольственный! ко-
мит'ет] в Новочеркасске ре-
шил: предложить беднейшим 
казакам станица, хутора со-
ставить список лажи! очных] 
казаке», у которых хлеб Этот» 
хлеб реквизировать, мину-
фактуру всем нуждающимся 
и тем, у кого хлеба нет». — 
«Сколько ни приходилось мне 
Пзъезди-гь юг, везде одна и 
та же картина: добивают по-
следние группы помещиков и 
капиталистов. И рядом доби-
вают последние остатки мень. 
шевизма» — «Дезертирство 
сломлено. Дотлевают послед-
ние. А У Х О Д И Л И в леса сот-
нями. Собирались до двух в 
более тысяч». 

Много внимания Серафи-
мович в своих записных 
книжках уделил событиям на 

Дону в 1918 году. Некоторое 
записи связаны с именем 
1^фима Афанасьевича Щаден-
ко, одного из ближайших 
сподвижников С. М. Буден-
ного. «Ььюгся жестоко под 
Царицыном. Белые прорвали 
фронт, наши отошли вглубь 
к Царицыну. Тогда белые по 
вели жестокие атаки на усто-
явшее крыло. Атака за ага 
кой Наши несут потери, а 
отойти нельзя — соседние 
дивизии обнажатся и будут 
истреблены И белым нельзя 
сун\ться в прорыв: крылья 
прорыва ударят им в тыл.. 

пилось янеьмо. присланное 
ему значительно позднее, в 
четвертою ГОДОВЩИНУ Октяб 
ря Автор письма вспоминает 
о встрече с писателем и рас-
сказывает свою военную био-
графию. Этот автор — Вн-
товт Казимирович Путна, 
един нз крупных военачаль-
ников Письмо ярко отража-
ет д> х той героической зиохи. 
своеобразный стиль, язык, 
психологию человека того 
времени. 

«Уважаемый товврищ Се-
рафимович! 

Сегодня, когда многие и* 

гражданской войны коспом* 
наиий. писем, различных ао 
к\ментов Часть из них со-
брана писателем во время ею 
поездок по фронтам Возмож 
но, что Серафимович при 
встрече с В К. Путной выска-
«ал пожелание иметь его «во 
екиую» автобиографию. >1 
Путна прислал ее, хотя и с 
некоторым опозданием В что 
зремя Серафимович уже был 
;зхвачен другой темой — те-
мой похода Таманской армии 

• на Северном Кавказе. И од-
ним из 1сроев его впопеи 
явился другой крупный вое-

СКОГО! «Наши матери, жены, 
дети с надеждой глядят на 
нас, что мы, наконец, освобо-
дим их от врагов. Мы дока-
жем Советской власти, как 
«ы преданы Революции. 
11>сгь нас Ьстанека толь-
ко кучка, будем рубить-
ся». Заплакал, заплакал П«1 
ровскнй, заплакало боль-
шинство бойцов. Слезы тек-
ли по загорелым липам» 
Зги записи перекликаются с 
корреспонденцией Серафимо-
вича, опубликованной в газе-
те «Правда» Г.' сентября 
1920 год* под заглавием «Не-
сите им х\ южествениое гвор 
чество» -!деск рассказывает-
ся о посещении писателем Та-
манской дивизия, отведенной 
в тыл на отдых после ее пе-
рехода с Северного Кавказа 
в Астрахань, в Й приезде к 
таманиам председателя 
ВУиИКа Г. И Петровскою. 
Это было начало, хто был 
первый толчок к созданию 
большого художественного 
произведения о революции 

В 1921 году Серафимович 
встречается в Москве с Е. И. 
Ковтюхом. который подроб-
но рассказывает ему о 
таманской »попее П Серафи-
мович целиком переключает-
ся на зду тему, В его запис-
ных книжках появляются 
«ногочнеленные записи о та 
майском походе Сначала они 
носят чисто фактографиче-
ский характер, потом посте-
пенно перерастают в творче-
ские записи — черновые раз-
работки будущего «Желе.» 
иого потока» 

В 1924 году выходит из пе-
чати «Железный поток». Эта 
к и т а получает широкое при-
знание не только читателей, 
ив я самих участников таман-
ского похода. В 11ГАЛИ хра-
ните» 6 писем Е- И. Ковтюха 
к Серафимовичу, так или ина-
че касающихся создания «Же 
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В ГОДЫ первой пятилет-
ни А. М. I орькии обре-

. тиле в и советским пи-
сателям с призывом «научать, 
оформлять, изображать и тем 
самым утверждать новую 
действительность. искать 
вдохновений и материалов В 
щиромом м бурном потопе 
труда, создающего новые 
формы жизни...». 

Призыв зтот был широко 
поддержан советскими писа-
телями. Самые разные марш* 
руты по стреме, вмененной 
социалистическим строитель-
ством. проделывают писатель-
ские бригады. • нескольких 
зеииа поездках принимает 
участие и А Толстей 

Документы, хранящиеся в 
ерхиае писатела (отдел руко-
писей ИМЛИ), существенно 
дополняют биографию А. 
Толстого, немало оессказы-
вая о его интересе и внима-
нии и социалистическому 
строительству. 

В июле ИЗО года А. Толстом 
вместе с В. Я Шишковым 
приехали в Рыбинск Отсюда 
он» поплыли по волге. Мар-
шрут поездки легка восста-
навливается по письмам А 
Толстого. Из Сталинграда 
23 июля он писал жене — 
И. В. Толстой 

«..Завтра мы уезжаем в Ро-
стов Здесь мы еидвли боль-
шую «есть строительства. Это. 
действительно. грандиозно. 
Дальнейшим плен гаков — Ро-
стов, Красмедар...» 

Эпитет «грандиозно» отно-
сится к строительству трак-
торного завода, который про-
извел на А. Толстого огром-
ное впечатление О б зтем он 
писал в письмах, о том же го-
ворят и заметки «Из записной 
книжки», составившие очерк, 
отданный в сборник «Решаю-
щий год», доход от которого 
шея а фонд индустриализа-
ции СССР. Толстою поразил 

невольно лрнобрвтвют более 
широкий смысл. 

Дальнейший маршрут писа-
телей пролегал через Ростов, 

Ростовским зввод писатель 
поневоле сравнивает с недав-
не осмотренным строитель-
ством в СтвяинграДв-

« Вчера были на «Сели-
ма ш с трое», впечатление еще 
•елее грвидмезнее, меж а 
Сталинграде». — пишет он. 

На заводе А. Толстой ветрв-

Аяексей 

Т О Л С Т О Й : 

о новы* формах 
цин труда: 

аНеаые фермы ерса 
цин труда: 
ударничестве. 

• мирееем прем» 
угла и чугуна СССР I 
на четвертое месте. 

Дла индустриализации стра-
ны необходим второй уте ве-
не-мвтаилургическин цеи1р, 
Кузнецн-Магннтегорсн». 

Большое интерес А. Толстой 

в ы в е д и 

«ДЕЛО-
ГИГАНТСКОЕ, 
ВОЗВОДИМОЕ 
НА ВЕКА» 

«НАПРАВЛЯЕТСЯ НА 
БОЕВЫХ 
И 

ФРОНТЫ 

КРАСНЫХ 
АРМИЙ» 

На позиции он ГШзленкоТ 
был всюду, где рвались шрап-
нели. тоненькие V дели п\*-
лл, сверкали Мшикнв шаш-
ки. Всюду крутился вихрь, 
поминутно вспыхивал ч пог** 
сил смертельным осколчам 
смех, но весь этот Лсз>мныЛ 
вой, разрывы, 
линии взлета к 
— все ^то не 
дшцкм ураган 

ПО АРХИВНЫМ 
н ш т м н 
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в ата:\; станс" г с фла} ОМ у 
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записных 

пича есть 
о виешно* 
* коренас-
жной гим* 

рыжеватые, 

был членом 
Южного фрс 
мере в одной из 
книжек Серафим 
краткое описание < 
сги: «Белл-Кун -
тын, в зеленой су» 
н л стерке-. \сы 
бпитыя подбородок Похожий 
на прежнего солзата повтори» 
тельной службы» 

И еще об озной встрече В 
газете «Правда» от 24 декаб-
ря 1918 года была опублико-
вана корреспонденция Сера-
флмович» с Восточного фрон-
та «ПолиГном» «Передо мной 
открытое юное лицо полити-
ческом комиссара Ы-скоА 
бр ига лы. Чистый открытый 
лоб, волнистые светлые, на-
зад, ВОЛОСЫ, И МОЛОЛ (НТК, 
смеющаяся, безудержная мо-
лодость бры»жет из •голубых, 
радостных гла <, из молодого 
рлеюшего румянна. ог ас<?й 
крепкой фигуры, затянутой я 
шинель и перетянутой ремня-
ми, от револьвера и сабли 

— Я — литвин. — говорит 
он, глядя па неня серо голу-
быми глазами. — мой отец 
крестьянин». Фамилия этого 
нолигкомя не названа. По в 
архиве Серафимовича сохра-

м*с, 6о*цоа. мысленно обод-
Т ц Л м С к К п р о ш я о е л у , С в Г О Д Н Я , 

кэгда мимо!*# 1намит«пьиа 
опасным поворот, мы огп»-
д»'>й«мс« на н о ю м пути мне 
как-то четко вспоалнчлась ма-
ша. поавда, сяумаима* мо па-
м*тма« дл« мен» астрвча. 
Помнит», когда мАрэжлвлась 
Коасма" А о м м ! «<огда ома 
меокрепшаи, молодая 1ыд#р-
живала матмск чежрслояакс» 
м колчаковмм В паоиод бура-
моя м ме*елви Вы пр«в*ап«-
тогдв к мам (я 26-ю дивиэмю). 
Я б^1Л КОммССаРОм Ди ям4и•» 
(тогда нлзывшлась «Правая 
группа войск»). Казалось 
стремным что бывшми маль-
чишка Литовский (в>»нОПй . 
руководит политическом Ж ̂  »-
М|вКЭ, СТООИТ уклад И ДУ* СТОП*» 
сложного организма чек 
Группа войск. Это должно 
было поводит^ ме сказку, мо 
тепвр» на говми пятого годя 
существояени я рабоче-кое-
сть«некой влестм >га сказка 
одной малемккой пьшимки в 
Революции осложнилась. 
Поедстаяьте себе, после Ва-
шего отъезда благодаря то-
му, что я был солдатом, змчл 
солдата и изучил аоечное де-
ло пеоввелся в стоои с*ел 
вначале комеидиоо*» 228-го 
Карельского полка, сояаошпл 
с ним пояод мерез Уоал был 
рамен, излечился, был назне-
чем коивидирои 2-й бригады 
26-й дивизии прокомандовал 
ею до подхода «кресны»» к 
Омску, был затем назначен 
начальмимом 27-й дияищн 
(которая за язетме Омске но-
сит на лвемие «Омской*), в 
»ТОи ДОЛЖНОСТИ д и в и з и о н н о г о 

«гемвовлв от революими» я 
м совершил аальмеишии по-
ход до Ьеймвла.. 

Вновь дело) Кронш^ад* в 
рука* мятежнммое Суд»б*., 
вернее — Революция, ооштъ 
направляет лививию и меи« 
туда Кем дрались под Крон-
штадтом, рессказеть «ево »-
можно но исход змеете И 
вот теперь если подумат» 
что кек продукт Рвволюи-*». 
есть типы, подобные мне. 
я ы ю д ц у из крестьянской сое 
дь». способные руководи», 
десятками тысяч в йене лож-
нейшем деле войны. — Рево-
люция сильна и никакой на-
пор мещанском и мелкобур-
жуазной стихии ее не сметет. 
Родится опесно-сть — м вновь 
вспыхнет нвиссякаемвя энер-
гия класса 

Вот м поделился мыслями. 
Легче стало, кем тогда в 6у-
гульмв, когда за несколько 
месяцев в Вес увидел перво-
го саежего человеке «отту-
да», с тыле. Резрашите пере-
дать Вам прнает и поздрав-
ления с новым, пятым г эдем 
борьбы. 

Искренно уевжеющий Яа: 
В. Путне. 

Краснея Армия 
7 ноября 1^21 годе». 

В архиве Серафимовича 
много материалов по истории 

начальник тех лет - Гпнфан 
Новвч Ковтюх 

О создании « Железно!д по-
тока» \ же написано немало 
работ Но интересно отметить, 
что первое \поминанне о та-
маниач можно найти в запис-
ных книжках писателя 1920 
года. Там есть такая за-
пись; «Отчаянные р\бакн. С 
Таманского полуострова от-
ступали Устали *а три года.. 
Плохо олеты Иногда один 
штаны, да рванме башмак!, 
а тор^ голый Он подиояоы-
аасгся, чс;)ез голое тело на* 
лс вист патронташ, засовы в и 
ет лсаольвер: загорелая но-
черн:,-5йч кожа б:ляа м 
каа. татарская, обвисшая 
им . !.' Воина —• уже рем*» -
лг»» 1! еще одна запись: 
* К лцаи до я. нацбрнг. гово-
рил речь при приеззе Петров-

лезнше» потока» В од нам иэ 
писем Ковтюх передает пкса 
телю восторженный от.*ыв о 
повести самих таманцев Ой 
пишет: 

•Т«менцы считеют: то, что 
вы радом»**** е «Железном 
потоке», является историче-
ской правдой... Таменцы те-
перь глубоко верят в то, что 
история нх героическом ое-
волюцмоиной борьбы, запи-
санная Вами в «Железном по-
токе*, никогда не будет зе-
быте и послужит историче-
ским примером для борьбы 
в будушам мирового проле 
тарната за мировом О к . 
тябрь... От имени бойцов-те 
менцее и* отцов, матерей 
жен и детей (по многим лич-
ным и письменным прось-
бам) разрешите Вам, глубо-
коуважаемый Александр Се-
рафимович, выразить безгря-
чичмую благодарность и лл 
верить Вас что то, что Вы 
сделали для таманцев. они 
высоко ценят и считвю' 
лучшим своим другом » 
* Я О О Ц О м ИХ О в в О Л Ю Ц и О н н О й 

бор я бы Нвше общее жела-
ние чтобы Вы надолго про-
должили свою ж и з н ь * 

Серафимоан' прожил сше 
четверть яека Но «Железный 
поток» остался вершиной е ь 
творчества, одним из самых 
ярки* изображений легендар-
ных событий первых лет ре-
золюции 

Ю . КРАСОВСКИИ, 
с т е р ш и й 

и а у и и ы А с о т р у п м и и 
ИГАЛМ СССР 
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у ж * сам амашнии 
щагоса гиганта. 

амд строя-

« • ю д х т а на дааодскох даор 
и напрасно ищет» и м р а м а и -
н ы ! признаков м а о д а тмме-
н М индустрии, — иучм ржа-
авгв пома, горы угиа. >амоп-
чаниыа мрачны* окна, рамы 
пароаоаииоа. грубы, ржаааа 
г р Н и ч е г о «ТОГО здесь 
нет. Длинные стекпеиные эда-
миа п о ю ж и на оранжереи; 
аокруг зеленые насаждение 
и цаетннни. Асфальт, чисто-
та, тишина, только проиосет-
се груэоаые самокатные плат-
формочки. Это начальные 
ф о р м ы ноаой эстетики. Здесь 
будет формнроеатъеа иоеым 
человек*. 

«...дело — гигантское, воз-
водимое на еека*. Эти слова 
Л. Толстого о строительстве 

тил своего давнего знакомого 
инженера В Ю . Гана и очень 
обоалоаапсв встрече. 

«Между прочим, не поза-
будь сделать следующее: 
вышли книгу «Петра, — если 
ты ужа получила. — по адре-
су: Ростов Д. Сепьмашстрон. 
главному инженеру •ладими-
ру Юльеаичу Гану. Ган ока-
з а л » моим бывшим репети-
тором. когда мне было 17 лет, 
а с его братом мы были 
школьными товарищами.-. 
Эаатра напраалвемсв а сое-
>оз «Гигант», — сообщает 
Толстой а том же письме. 

впечатление от встречи с 
с о в ю з о м изложены в письме 
Толстого из Краснодара от 
1 августа 1930 года: 

«...веера у нас был рекорд-
ный день, •стали а * утра в 
С о а ю з е М! 1. соли на авто-
мобиль и по ровным, как 
стол, степам, по дорогам, по-
крытым на вершок чернозем-
ной пылью, а 10-градусную 
жару покрыпи невероятное 
пространство: стопные стани-
цы. с о а ю з «Гигант», амери-
канская коммуна н Сальск. 
Там сели а поезд и с пересад-
кой в Тихорецкой — Красно-
дар. Мы быпн а новом мрею, 
— зто что-то вроде Америки: 
десатии верст >п*ба. машины, 
которые жнут и. двигаась. об-
молачивают т а б . — комбай-
ны... вереницы несущиеся а 
облаках пыли грузовиков, ав-
томобили. ж утора из домоа 
не колесах м полотняных па-
латок. Сотки М И Л Л И О Н О В пу-
дов хлеба...« 

Г игантский резмек социа-
листического строительства, 
воочию увиденныи яо время 
поездки, порезил Толстого. 

В записной книжке за 
1930 год А. Н. Толстой отме-
чает вехи промышленного 
развития СССР и резмышлвет 

'•IV 

Л. И Томтой л КанОмакшсцол млилс на работа* ЭПГОНл 
(Экспедиция П&лоднш работ <ь.,^го назначения) по попъ. 
гм11 пврпгпоа «Садко* (август 1933 г Л 
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ИМЕНА НА ОБЕЛИСКЕ 
4 при.ичрли и- Алтай 

восйой Накануне т«^* днгй, 
ног .13 был оя^6.1нко*ан про-
ект новой Конституции СССР. 
Тогда сше проект.. Някам\не 
тех дней, ко! л а вся страна, 
ЯгСк ияроя приняли си«ое доя-

(:)<•. жмво* (частяг а оЛ-
АДИ1ЙИ каждой Г.1ВВЫ. 

1 ОЙ статьи, кйЖ юй бук-
ям Осмояиого Закона нашей 
житии. И нг случайно сего-
1нч, а прр11вгр',и 60-детнв 
Вгдикото Онтвбря. когда 
принята посламийк я на* 
П4ДА ил <*г,-I ич Мерхоаною 
< >аета СССР новая наша 
Кои< гиту и дя. ясионинагч мы 
Л.1Т4Й.МЮ >С«ла1 ,̂ ,1ГСЬ ВО-
о»**» *ч 1гм тот гигантский 
ст»ачок. тот грандиозный путь, 
что про А юн страной та шгеть-
1*С*т геронч^ских и прекрас-
ных лет, м те завоевания со-
пчал этического строя, что 
закреплены сегозна в Кон-
спгг)шт» ( ССР И думалось: 
е-, ли бы были айвы те, к те, 
начинал %то преобразование 
* ц I, кто не шатнл сейя в 
борьбе аа светлое б у д у щ л . 
за наш сегодняшний д«ч»н\ 

Что (прияло в * ной 1418 
г<ча а яелепч;о"| путь на Ал-
тай р а б о т * Ойутовсюга як-
вода (иыие завод «1>ольше-
вчч»)> Прежде жтго, рево-
лалтонное со гоямие душ то-
го времени. Питерские рабо-
чие прибыли в Прииртышье, 
чтобы основать первую вон-
чуиу аенлеробов. нождь ре-
в о л тиш Владимир Ильич 
Ленин одобрил иниинатияу 
обухоаских и семенников* ких 
рабочих. 

Питерские коммунары при 
иеели в небу жены й медвежий 
мол Рьяного Алтае свег но 
вых идей Коммун* питерцев 
просушесгамад* недолго. 
Конец ее был трагичен. Бело-
казаки шмучнли коммчнвров 
!1 вот мы. ленинградцы, сто-
им во.ос обелиска, на кото-
ром металлические Я\ к*ы со-
храняют имена наши* лемля-

Д О М О Й ТРАДИЦИЕЙ СТА-

ЛИ ПИСАТЕЛЬСКИЕ ПОЕЗД-

КИ ПО ЛИТЕРАТУРНЫМ МАР-

ШРУТАМ М-лотиа ОКТЖРЯ. 

Ланинградскиа писатели 

Н. Каин и Г. Горбоасний по-

бывали на преображенной 

земле Алтее, в тех местах, 

где тили, боролись и герои-

чески погибели пореые ел-

летели из Москвы меньше 
чем л* четыре часа Люди 
привыкают к скоростям на-
шлх дней. Но привыкнуть к 
преобразованию обшестаа, к 
грандиозным переменам бы-
тия невозможно. Как нель-
зя привыкнуть к чудссям со-
творенным твоими р\ ками 

прилетели на встречу с 
прошлым, священным 1,дя 
нас. прилетели на встре-
чу с настоящим, частью кото-
рого являемся сами. На па-

теиекма воммуиеры 

- герои п . , м ы Наталья Б А Н К , 

Глеб ГОРБОВСКИЙ 

гиным. с директором совхозе 
«Перв-(российский» Павлом 
Тияпфеевичем Полянским 
I лдве перечислишь их всех, 
людей, сросшихся с* землей, 
дедом, временем, которому 
0(1 не просто служат, а сЛ)• 
ж^т вдохновенно, с квкой-то 
юношеской. нерастраченной 
влсторжеиностыо. Вместе с 
ВТИМИ .1Н)ДЬЧ:! мы прожили 
несколько необычных для иве 
дней. 

Мы жаждали увчд^ть эна-

проявил к одной из крупней-
ших строек первой пятилет> 
ни — городу Магнитогорсиу 
и Магнитогорскому комбина-
ту. Любопытно его выраже-
ние «Магнитострой литерату-
ры». в статье вО том, как 
нужно обращаться с мдвамм» 
(1933 г.) Толстой проводит 
следующую пераллель: «Маг-
нитострой прежде всего — 
ревльность: сталь, цемент, 
домны, мартены и люди, лю-
ди в первую голову. Стрсмть 
Мвгнитострой литврвтуры — 
значит, именно, строить ев 
всей нх вещественности, а не 
деклерироееть о них или, что 
еще, пожвлуй, хуже—строить 
стереиьиае и по-стеренькому 
развешивать кумачовые ло-
зунги». 

8 мвчвле 30-х годов ребе>-
чие Магнитогорска избрали 
А. Толстого почетным чле-
ном городского Совете депу-
татов трудящихся, а рлбочфму 
таетру городе было присвое-
но его имя. Пнсетель сердеч. 
но поблагодарил трудвщивев 
Магнитогорска: 

«благодарю героическим 
пропетернет Урала, бпагода. 
р м руководителей а лиц* то-
варища Кабанова, за высокую 
месть дла советского писате-
ле, — зв те, что вы набрело 
мама членом Магнитогорско-
го горсовете и ребочин тевтр 
незвепи моим именем. 

Товарищи, мы живем в пе-
реходное. грозовое и труд, 
иое арема. М ы о к р у ж е н ы 
враждебным миром. А » а 
него страшнее семой риско-
ванной военном ааантюпы — 
стук советских мопотов. стук 
мопотов не Уреле — не сте-
новом хребте строящегося 
социализма. 

Пролетариат черв* тысяче, 
петиа неволи принес с себе* 
плен переустройстве мир*. 
Русский пропетернет осуще-
стелеет зто не доле, •епииии. 
мировой смысл прнобретеют 
свези мускулов мв рунах, 
поднимающих молот дла уда-
ре. еелииин. мировой смысл 
е неждем усилии строителем. 

•от почему, тоеерищи, в 
горд сезивнием. что в вас, в 
строителях, в нехожу ответ 
моему искусству. Одна ив 
в ежи я Ним. I задач литературы 
— помазать высокое незнече-
ние человеческой жизни, те 
есть труде-.» 

Приветственным письмом 
А. Толстого мы и зекончим 
рвесквз о документе» архиве 
пиевтвлв, отражающих его 
полнокровную и живую связь 
со временем — «буднями ве-
ликих строен» первой пяти-
летки. 

с л и п к и . 
гл^вудчии етаяя* 
рунеписе* ИМЯИ 

субтропики. Одни сорта пп-
мндоров и огурцов еще толь-
ко цветут, др_\гие дозревают, 
третьи загружаются в коры-
та-вагонетхи. Гудение пчел. 
Оии заняты оиылекием Вне 
запно я стеклянном потоляе 
сами приоткрываются фор-
точки: »то при опредеаенн<-1# 
температуре сработало уст-
ройство, регулирующее пого-
ду теплины. Кстати, пчелы 
умело Iпользуются зтими от-

О Керггольц «Порее 

российск». КОРНИ 
ков Много имен Никто не 
забыт. Ч\ть вдали и В Н И З У , 

иа Иртыше, заметная с высо-
ты, ия которой застыл серый 
обелиск, — Бухтармммская 
Г-« В долинах рек н речек 
— совхозы, городки, заводы... 

Когда мы собирались в до-
рогу, чтобы \ ви деть этот 
• рай. нашали и такое: «В 
«(1ерворо,сийск»М По следам 
к чч)Н*ров ' Да вы же там 
ничего ие найдете. Там теперь 
все фугое. II земли, те са-
мые. где коммунары сели-
лись, давно Ь>хтармниским 
м м г м затоплены. Словом, 
никаких следов Лрежней 
жизни» Все другое.. Что 
Инаыт, они. коммунары, по-
бедилн. Цель их жв.нзи. их 
п и л .а достигнут», Ради 
преображения зтих ме«-т они 
пожертвовали в, ем. И преоб 
ряженке свершилось 

Нет, дело героев, романти-
ков. людей большой мечты — 
питерских рабочих — не ка-
нуло бесследно. Семена, бро-
шенные я алтайскую землю, 
или прекрасные в, ходы Мы 
знаем об зтом из книг, из ис-
торических документов, из 
нозмы нашей ленинградки 
Ольги Федоровны Ьерггольп 
«11ерворосси»ек» 

Ьолмне месяца добивались 
сюда коммунары, а мы при-

нять приходят строки И! по,, 
мы О. Ьерпольц «Перво-
российск»: 

Ивт, в не я прошм, 

гляаялв — 
в твой полдень, Родина. 

йог да 
а ироеи повма зазвенела, 
ревниво требуя труда. 

Твою борьбу, твое горение 

не скроет времени зеле: 

.ты с самих первых дне* 

рожденья 
для мире —будущим вмяв. 

ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ 
И правота зтих слов тзя-

тверждй лась: каждый час, 
проведенный на земле Руаио 
го Алтая, епеяетляд, бз.шра-
жлл, радовал. Радовал* 
встреч* с замечательными 
людьми — с первым секрета-
рем Восточно К* 1ахстанскмо 
обкома партии Александром 
Константиновичем Протоза-
новым. с рабочим катодчиком 
свинцово-иинкового комбина-
та имени В И. Ленина Вита-
лием Александровичем Малы 

царство 
имени 
Здесь 

уро-

ХОзяАст-
блока яд 

до-

мснитые усть намгногорские 
комбинаты пястной металлур-
гии. а попали прежде всего в 
огуречно-помндорное 
теНЛПЧИОГО СОВХ0 1Я 

XVIII с ь е м з КПСС. 
дважды а год снимают 
жай радиоз-ортных помидоров 
н шурпов Ежедневно отсюда 
увозят десятки тонн овошей. 
Зто сейчас, когда в 
вс действуют два 
пяти Остальные 
страивают,, я ц

и Ч 1 й
 ,

Ч 1 Я 1 | ш с
. 

цл>ят»цми деплииы М Н О Г О М У 

«науч|*л||с1.». Оии выстояли 
даже в сорокаградусные мо-
розы прошедшей зимы Ди-
ректор совхоза Федор Панте-
леевич Охременко много рас-
сказывает о помощи, оказы-
ваемой учеными совхозу, о 
работе Виктор* Михайловича 
Пнюшнмв, сына известного 
гидростроителя Михаила 
С И Л Ы - В И Ч . I Пнюшни*. 
строил Ьухпрминскую 
Ьиолог, С1КЧ1И4ЛИСТ 
мененню лазерных 
влк я сельском 
В М Пнкниин часто 
веет в тги.1ичи<»ч 
сои*о^а. 

<^мыя т з во твы сеое* обу-
ви в дезнифииирмгицем раст-
воре, мы входим в обширные 

три 

Вв-
ито 

ГЭС 
нри-

устдмо-
хозяйктяе, 

бы-
ххззяй* гяе 

ВО 

ве резнями: прилезают сзпдв 
1* взятьом. и возвращаются 
в пчелиные семьи. Здесь же 
совместно с учеными решают-
ся вопр(к:ы влияния света на 
жнзиь растений. В .заключе-
ние на экспериментальной 
бахче иям показали перезрев-
ший, расколовшийся лрб\ I, 
который «недоглядели», ибо 
рек- он с огромной скоростью, 
а четыре дня тому назад был 
езце жалким «подростком». 

А впечатления сменяли 
яруг ярзга. Прямо из совхо-
за — и* тита но- ми гинееый 
к<п»бин*т имени 50 летня Ок-
твЛрьской револкм1ин. 

И мнзмь — совхоз. Ул|,-
бин*-кий Жчаотнови.иезчкяй 
комплекс и* ?500 гаяов круп-
ного рогатого скота занима-
ет территорию 17 геелароа 

Мы выхотнм из МОЛОЧНО!') 
цехе, не решвясь ивзветь е ю 
гк» ст*риике кпровиином. Нас 
провожают в белых хвлатих 
ие доярки (т*кой профессии 
т\т больше ие существует) 
с нами прощаются огзераТо-
ры 

В имоторчия .ТТДЖИ —>| (»Т 
жнвотиоегцяеоото звпмнпе*. 
ся — седо Тархемка Д«рсв-

\ 



Г А Н Г А 

СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Публикуемые • с м м -
А. А. в е -

ете 
щ ш т т письме 
| м и адресееены 
стар ему товарищу, чле-
ну мртми « 1»М года 
Ннмаана Вледиммроеичу 
Пая—у. Они лозиекомн-
аиеь на Даль нам Восто-
ка, где прошла партийн-
о й * молодость лисата-
<•«, там же иаоднократ-
ио встречались: Попов 
с л у м м • Особой Крас 
м и п м м и о й Д 1 й ь м и * 
«точной армии. Полна ои 
участвовал а Отечествен-
иой аойио. Умор а Кие-
оа а ШТ году. 

Письма «адаааа сви-
детельствуют • его 
миогостороииой обще-
стааинай даатольности, 
ааодат а творческую ла-
бораторию писатела, по. 
катыаают, с какой еысо-
кой ответственностью от* 
косима «и к саоай ра-
боте. В письмах много 
говорите* » романа 
аЧаркаа металлурги*», 
моторему Фадеев отдал 
после дика годы копии. 
«Главное а атом романа, 
— отмечая он, — а от-
•о игу рабочим людам, 
Трудовой героизм кото-

ЯАгГГТВВЛ. ФАЛЕЕВ 
ко а попкой море». •" 

«ГЛАВНОЕ Я ОТВОЖУ 
РАБОЧИМ 

М. А. Шолохов среди бойцов артиллерийской части (1943 г.) 

НЗ ПИСЕМ 

Ю. А. Гагарин и А. Т. Твардовский (Москва, 1961 г.) 

» 
...Конечно, »то <аинст»о — 

отвечать а середине июля 54 
годе на письмо, получанное а 
конца октября 53 года. Но... 
повинную голову меч не се-
чет. Работаю над большим 
романом, где глввными ге-
роями — наши металлурги и 
строители метвллургии, учите-
ля, врачи, партийные работни-
ки, есть деже два профсоюз-
мина — один, как водите», 
•положительный», другой «от-
рицательный», есть даже оа-
ботними милиции — положи-
тельные, всем не удивление! 
И много еще разного имеет-
ся в >том толстом романе. 

Очень много приходилось 
ездить по рваным мастам — 
Магнитка, Челябинск) Днепро-
петровск, Запорожье. И, и со-
жалению, не мало я болел; 
меня нвчала подходить пе-
чень. Если учесть, что «твор-
ческий отпуск», как принято 
это ~нааыеать у нас, у такого 
человеке, как твой покорный 
слуга, носит въвгда относи-
тельный хеоектер, всегда ос-
тается еще много обязан-
ностей, непредвиденных и не-
отложных поручений, а бра-
ть* по перу идут по своим 
личным делам, на взирая ни 
ив некие отпуске, — если 
учесть все зти обстоятельства, 
ты можешь меня даже про-
стить. Но не оправдать. Я те-
перь часто говорю шутя: 
«Рвссматриеейте меня не как 
человеке, а как учреждение». 
Но учреждение обязано акку. 
ратно отвечвть на письма. О б 
атом даже в передовице! пи-
шут. 

20 ввгуств я вылетаю в 
Челябинск, в потом загляну в 
Магнитогорск. Летею * те-
перь вместе со своими руко-
писями, пишу на месте, там, 
куда судьба занесла, и одно-
временно приобщаюсь к ма-
териалу. Сколько бы ни ез-
дил, всегда оказывается, что 
чего-то маленького, но тако-
го важного именно для тебя 
— не досмотрел. И, еозмож-

.4 .4. Фадеев на трибуне 

но, пробуду я е зтих местех 
недели две, но, возможно, и 
месяц... 

С той поры, как ты был у 
меня, действительно, прошло 
много лет В Отечественной 
войне я учветвоввл в квчествв 
корреспондента «Правды» — 
на Западном, Калининском, 
3-м Украинском фронтах. Но 
больше всего времени про-
вел я в блокированном Ле-
нинграде — общей сложно-
стью около 5 месяцев. Быле 
выпущена в свое время моя 
книжкв-дневник «Ленинград 
в дни блокады», но очень мв-
лым тиражом... А потом уже 
не было смысла переиздавать 
ее как нечто свмостоятель-
ное. Годам к 80 войдет в соб-
рание сочинений (гм-гм)... 
Крепко ж м у руку. 

А. Фадеев 
М.Х-55 

...Не чаял я, что мне при-
дется сейчас выступать перед 
тобой а роли начальника уч-
реждения, вынужденного оп-
раядыаеться в том, почему 
он своевременно не реагиро-
вал на письма и жалобы тру-
дящихся. Но, кажется, этой 

• •• 

незавидной «позиции» мне не 
набежать. Почему, в самом 
деле. * не писал тебе уже 
больше годе, не отвечал на 
письма? Потому, что а фено-
менально, безумно, редкост-
но даже дла действительных 
начальников учреждений пе-
регружен рвботой, потому 
чтд часто и очень тажело бо-
лею, н, наконец, потому, что 
письма твои, так сказать, «для 
души» и п о т о м у , как ни па-
радоксально, они позволяют 
вопреки моей склонности к 
душевному рвзгевору не от-
вечать на них, а отвечвть ив 
те письме, где выражаются 
настойчивые просьбы, нужды, 
беды, жалобы и где необхо-
дим* немедленная помощь. 
Фамилия мо* стаяв реже 
мельквть в пвчвти, потому что 
* сейчас реже выступаю, в 
выступвю * реже потому, что 
пишу ромвн о металлургах, 
который окаэалс* дьявольски 
грудным и съедает у мена 
ужасно много времени и сил. 
Но пои всем том, что в*рвже 
выступаю, работы у мен* ни-
сколько не убавилось. Онв 
только протеквет теперь 
больше «во глубине», так ска-
зать, незаметно дла человеке, 
не стоящего близко к ней. 
Все прежние линии реботы 
оствлись: Всемирный совет 
мире, Советский комитет за-
щиты мира, Союз писателей... 
редвктироввние академиче-
ского, деваностотомного Л. 
Толстого, руководство архи-
вом Горького, свазвнное с 
тем, что * обязан читать и 
санкционировать выход в свет 
решительно всего, что напи-
сано самим Горьким, и всего, 
что пишетсв о нем, — работа 
депутвтв Верховного Совете 
(и при том «популярного» де-
путвтв, ибо * «известный пи-
сатель», в это вырвжеетс* * 
том, что я получаю д о пяти-
д ее яти писем а день депутат-
ской почты) и, наконец, пере-
писке с читвтвлвми, писателя, 
ми и просто грвжденвми, что 
вместе с депутатской почтой 

— выражаете* примерно 
сотне писем а день. Учти 
этом, что мне приходитса 
ежедневно принимать (затрв* 
чиввя не квждого буквально 
часы) и писетелей, и резлич. 
ных деятелей, и просто гре-
мотщиков, читать бесконеч-
ное число рукописей, и нако-
нец, читать го, что выходит в 
Свет, ибо иначе а не смогу 
понимать процессов, которые 
протекает в литературе... 

Я очень блвгодврен тебе 
зв те добрые слове, которые 
ты выскезел в связи с моими 
отрывками. Но, уаы, ромам 
еще далеко на закончен. Ма-
ло того, ои сейчас сильно 
отодаинулса «назад», и мне 
во многом надо его делать 
наново. Ведь я задумал, «со-
чинила и начал его писать 
еще а 1951—52 гг. и продол-
жал в том же духа, поке 
жизнь не поквзвла, что ввдь 
многое, что мы видели вчарв 
тек, сегодня повернулось вот 
этак — и, к счастью, гораздо 
правильнее, правдивей... 
М о ж н о только поредоветьс* 
одному: твой стврый това-
рищ, то есть а, не прннвдле-
жит к писателем «торопы-
гам», привык асе дорабаты-
вать до тех пределов совер-
шенства, каких только в силах 
достичь, проверать по деся-
ти и больше рез те стороны 
дела, которые нетвердо 
знаю, и это свойство всегда 
удержнаает маня от торопли-
вости в печатании. Хорош б ы 
я был теперь, если бы все 
это было налвчвтено! А ведь 
как ж е меня «уговаривали» 
и редектора и всякого рода 
литературные и нелитеретур-
ные деятели! Теперь по край-
ней мере а могу асе это по-
править, в главное — * инте-
ресах подлинной правды. 
Но, конечно, огромный труд 
пропал у мена зазря, хотя, 
разумеетса, многое из того, 
что было написано, остаетса, 
ибо в романе много разных 
линий, много людских харак-
теров, взатых верно, де и 
идейнаа первооснова его 
варне... Моа стерушке мать 
умерла в марта прошлого го-
да 81 года. Трогательны бы-
ли телеграммы, получанные 
мною из нашай дальневос-
точной Чугуввки, где она 
столько лет прореботала 
фельдшерицей - екушеркой, 
столько приналв не свои ру-
ки ребят и всем былв «куме». 

...Крепко жму твою руку и 
сердечно обнимаю... 

Твой А. Фадеев. 

Публикация В. Н. ПОПОВА 
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туроеед и иритин Семен Тре-
губ опубликовал в «Комсо. 
мольской правя*» рецензию 
на роман -Или закалялась 
сталь-. В дснабре того ж « го-
да. после переезда писателя 
в столицу, в газете появилась 
«го статья «Николай Ост-
ровский • Москсе». С той по-
ры четыре десятилетни под-
ряд изучение творчества и 
биографин Н. Остроясного 
становится главной магист-
ралыо всей литературно ирн 
тичееиой деятельности с. Тре-
губа. Его перу принадлежит 
несколько иииг об Остров-
сном. Ряд лат работал Семен 
Трегуб и над сборником сво-
их воспоминаний о писателе. 

Он вел обширную переписку 
и встречался с людьми, зная, 
шими Николая Островского, 
его семью, ш итоге сложилась 
своеобразная, живая и волну-
ющ»" книга очернов -Жи-
вой Корчагин». Главы книги, 
опубликованные в 1В64 г., 
содержали главным образом 
зарисовки н эпизоды личных 
встреч квитика с писателем. 
Письма — отклики на эти 
воспоминания побудили ав-
тора расширить географию 
поисков. 

В поездках по социалист* -
чесним странам С. Трегуб 
встречается с людьми, дяя ко-
торых образ Павла Корчаги-
на и судьба автора романа 
сыграли большую ооль в их 
собственной жизни. Послед-
нее издание иниги 11ФУ3 т.) 
дополнили такие очерки, чан 
• Неразяериутая страница-
«Павел Корчагин на родине 
Тельмана», «Павел Корчагин 
на родине Мата Залки» и др. 
Но тема была далеко ие ис-
черпана. Незадолго до смер-
ти 119Т5 г.) Семен Трегуб за-
кончи л очери «Остроесинй — 
Корчагин — наш * руг и брат». 
Сегодня он публикуется я 
• Литературной газяЦв» с не-

которыми сокращенном и. 
О. мзник 

« » в 

В Чехословакии мне прихо-
дилось бывать неоднократно. 
И каждый рва поездка при-
носила удачу: новьр мате-
риалы, так или иначе связан-
ные с именем Николая Ост-
ровского. 13 1974 году я при-
ехал сюда осенью, когда отме-
чалось семидесятилетие авто-
ра «Как закалилась сталь». 

В те дни газета «Руде пра-
во» поместила заметку о те-
левизионной передаче, посвя-
щенной Н. Островскому, в ко-
торой. как писалось, докумен-
тальный материал удачно пе-
ремежался с художественным 
— сценами ил «Как закаля-
лась сталь» и «Рожденные 
бурен», с выдержками из вое 
поминаний об Островском 
Автором сценария нвлялась 
профессор Вера Коубкова. 

Я, к сожалению, пропустил 
>ту передачу. Но товарищи н< 
телевидения пригласили мемн 
к себе н любмИо пока млн 
зтот фнльм. Заодно сообщи-
ли и телефон Веры Коубко-

вг>А, с которой я не преминул 
встретиться. 

Женщина эта обратилась к 
Островскому не случайно: ее 
привела к нему личная беда 
и поиски выхода из нее. В 
раннем детстве (ей было дет 
пять) она заболела полиомие-
литом. который врачи, увы, 
распознали слишком поздно. 
Жестокая болезнь охватила 

БИОГРАФИЯ 
КНИГИ 

• о ее концертах яа двух роя-
лях с известным чешским му- у 
змкаитом Богуславом Матыа-
шем. 

Талантливую музыкантшу 
приглашают ив радио. Даль-
ше коицертнаа деятельность 
сочетается с педагогической и 
литературной. Вера Коубкова 
становится автором и режис-
сером литературно-музыкаль-
ных представлений. 

...В ее комиате, не стене у 
рояля, висят репродукция с 
портрета композитора Ферен-
иа Листа и малоизвестная фо-
тография Николая Островско-
го. 

— В кони* конаов « все-
таки добилась своего, — ска-
зала мне Вера Коубкова. — 
Островский помог найти путь 
в жизнь, наполнить ее смыс-
лом. 

Путь в жизнь ей приходи-
лось искать не единожды Бо-
лезнь прогрессировала и 
осложнялась. Вчерашние воз-
можности, пусть и самые ми-
нимальные, исчезали Неумо 
ли мо вставал трагический 
вопрос: как жить дальше? 
Островский пришел к ней на 
помощь ие в юности, а в три-
дцать восемь лет. когда запа-
сы душевной прочности, ка-
залось. были истощены до 
предела, когда оиа больше 
всего в нем нуждалась. 

—- Казалось, что мы давно 
уже энахомы, — вспоминала 
она про то давнее время. — 
настолько созвучны были мне 
его мысля и чувства. 

Вера Коубкова открыла 
Островского и для себя, и 
для других. Сценарий, о ко-
тором шла речь, был не пер-
вой ее благодарной данью 
памяти Николая Островского. 
Лет пятнадцать назад оиа 

НАШ ДРУГ 
№ БРАТ» 

все тмо . ли т ь носила ее в 
школу на руках. 

Оказавшись в истинно тра-
гическом положении, девочка 
занялась музыкой. Дни и го-
ды проходили в напряженной 
борьбе жизнелюбивого юного 
духа с хрупким и немощным 
тельцем. И вот — победа! В 
четырнадцать лет оиа успеш-
но сдает экзамены в консер-
ваторию. заканчивает ее экс-
терном, раньше срока, когда 
ей не было и двадцати. За-
няться педагогической дея-
тельностью? Но вместо это-
го она посыпает в специ-
альную школу мастеров я 
обретает звание «мастера-
виртуоза». Именно в таком 
качестве оиа выступает в сво-
ем первом сольном концерте 
в зале имени Сметвны. Ее 
зрелая, выразительная игра 
покорила слушателей. За пер-
вым самостоятельным кон-
цертом следуют другие, во 
многих городах Чехии и Мо-
равии Нельзя не упомянуть 

создал* музыкальную драма-
тнческо-патетическую компо-
зицию «Зов жизни», в кото-
рой попыталась выразить то, 
что наполняло ее душу. В 
ней были воедино сплавлены 
стихи и музыке, тайны и пес-
ни и, конечно, текст самого 
Островского — выдержки из 
«Как закалялась сталь*. 

Композиции имела успех: 
ее передавали по радио, ста-
вили на сиене «Руде право» 
писала: «Мы всегда прекло-
нялись перед торжеством же-
лезной волн над страждущим, 
немощным телом. Об этом мы 
снова думали, когда по радно 
передавали Монтаж «Зов жиз-
ни». напомнивший нам о ге-
рое нашего времени Н. А. 
Островском, о величии чело-
века коммуниста ..» 

И непосредственно об авто-
ре композиции: «Вера Коуб-
кова не сдается... Она с на-
ми. в наших боевых рядах». 

Место Веры Коубковой я 
жизни было во многом опре-

делено тем, что она стала 
пламенным пропагандистом 
подвига Островского. После 
«..»ова жизни» она создает но-
вую композицию, составлен-
ную из воспоминаний родных 
и друзей Николая Остров-
ского. Ои представлен н в ее 
композииии о таких выдаю-
щихся людях, как Шопен. 
Гейне, Тагор, Чернышевский, 
Жорж Сайд... 

В журнале «Ческословенски 
вояк» (М 21, 1974 г.) я уви-
дел ее статью «Наш друг и 
брат Островский—Корчагин». 
Друг и брат! Это сказано не 
красного словца ради, а вы-
страдано годами ее героиче 
ской борьбы, осененной судь-
бой Островского, волей, его 
заветом. «Умей жить и тог-
да, когда жизнь становится 
невыносимой. Сделай ее по-
лезной». 

Она сумела! Она сделала! 
И тем самым еще и еще раз 
убедительно подтвердила, что. 
казалось бы. невозможное 
вполне возможно. Для каж-
дого ли? Нет, не для каждо-
го. а для того, кому Остров-
ский — Корчагин — друг п 
брат! 

Хочется мне рассказать н 
еще об одной встрече — со 
старшеклассниками школы 
именн Клемента Готвальда. 
Школа эта находится в север-
ной части Праги, в районе 
Стржижков. Русский язык 
здесь преподает Людмила 
Фускова. Она попросила ме-
ня прийти к ребятам в Пнтер-
клуб и рассказать о встречах 
с Николаем Островским. 

Я пошел на эту 'встречу ие 
только для того, чтобы удов-
летворить желание школьни-
ков узнать об Островском 
как можно больше, но и для 
того, чтобы понять их отно-
шение к нему. С этой целью 
в конце встречи, продолжав-
шейся два часа, я задал им 
вопрос, на который попросил 
ответить письменно анонимно 
Вопрос такой: «Чем вам 
близок и дорог Островский-
Корчагин н какой урок вы 
думаете извлечь из знакомст-
ва с ним?» Вот некоторые нз 
ответов. 

«Я возьму как пример для 
своей жизни его преданность 
родине и социализму». В од-
ном из них после извест-
ной цитаты «Самое дорогое 
у человека — это жизнь...» 
написано: «Я бы хотела про-
жить свою жизнь так. чтобы 
быть полезной своему общест-
ву». • 

Есть и такие ответы: «Хо-
тела бы взять с собой 
его отвагу», «Он был на-
стоящим героем». «Мне он 
близок и дорог своей волей», 
«Он всегда среди нас и всег-
да впереди», «Он умер толь-
ко физически». «Он был, есть 
в будет в памяти народной», 
«Хоть бы на одну сотую по-
ходить на него!», «Мне близ-
ка и дорога его ненависть к 
хапугам, эгоистам, тунеяд-
цам, лентяям, лгунам. Хочу 
быть таким же пламенным 
коммунистом». 

Писали, разумеется, по-чеш-
ски Но один паренек ответил 
по-русски. Он написал: 

«Книгу «Как закалялась 
сталь» я читал еще в 7-м 
классе Она мне очень понра-
вилась. Когда в 1972 году я 
с родителями был в Сочи, 
мы посетили музеи Н. Остров-
ского и многое узнали о его 
жизни Он жил для людей. 
Так хочется жить и мне». 

Хватит, пожалуй. Все от-
веты написаны на одной и 
той же высокой и чистой но-
те. Вера Коубкова была пра-
ва. назвав сАою статью «Наш 
др\г и брат Островский-
Корчагин». Он стал здесь 
другом и братом сотен и ты-
сяч людей. 

тор совхоза Иван Иванович 
И шкало, улыбаясь, поясняет: 
встроим новые жнлнщл. 
Каждый ломик — на две 
двухэтажные квартиры. Вни-
зу — старики, наверху — мо-
лодые». 

А вечером в Усть-Камено 
% горске, в Доме политпросве-

щения — встреча с город-
ским активом. В зале много 
Молодежи. Первый секретарь 
обкома А. К. Протозанов 
рассказывает о подготовке к 

Я вижу в небе новые 
созвездья, 

плеяды наших огненных 

ранет. 

Мо где бы я, как говорится, 

нн быя, 
я всюду повторяю 

неустанно, 
что космос начннвется 

не с неба, 

в с красоты степного 
Казахстана. 

прошлом — наши корни, ко-
торые питают будущее. 

ВСТРЕЧИ, ВСТРЕЧИ, 

ВСТРЕЧИ... 
Все оставшиеся дни с нами 

будет повсюду ездить Павел 
Петрович Сорокин, секретарь 
Востпчно-К«1ахстанского об-
кома партии по идеологии, с 
особенной заинтересован-

в капитальности размаха за-
думанной стройки. Привыка-
ли к новому. Постепенно 
включались в жизнь этого но-
вого. А по городку гвннофаб-
рикн водил нас первый 
секретарь Гл\боковского рай-
кома партии Борис Кузьмич 
Волков. 

Ои показал нам и зве-
роферму: кроликов, нутрий, 
песцов, норок. Свозил на Че-
ремша некую птицефабрику, 
чтобы мы азглян\лн на утят 

Б У Д У Щ Е Г О 
Празднованию 60-летня Ок-
тября, о роли литгратуры 
• искусства в идеологи* 
ческой работе, воспита-
нии трудящихся. Выступали 
и мы. Вместе с нами в поезд-
ке — собкор «Литературной 
гв!еты» по Казахстану Юрий 
Шанорея. Мы говорим о 
братстве наших городов — 
Ленинграда и Усть-Камено-
горска, о поэзии, запечатлев-
шей подвиг .народа. В блок-
йоте уже появились куплеты 
будущей песни, которые то-
же были прочитаны на вече-
ре-»стрече: 

Я слышу новых песен 
отголоски 

по береге» седого Иртыш», 

•вене сегодня 
в Усть-Каменогорске 

особенно звонив и хороша. 

Ие амаю я, где б ни ходил. 
ни ездил, 

и повторять об зтом 
не устану, 

что радость начннвется 
не с песен, 

а в золотых иолосьев 
Казахстана! 

А яюди в и ее мое на реботу 
ездят. 

Двадцатым вей оставит 
в небе след. 

Не дрогнут горы рудного 
Алтеи. 

Но на земле ив ввчнв 
тишине. 

И древние границы 

охраняет 

с зелеными погоне ми 
весна! 

И небеса спокойны 
голубые. 

Но вновь я повторяю 

неустанно. 

что мир хранят ив внгвлы 

святые. 
а голубые сплввы 

Казахстане! 

16 апреля в Усть-Камено-
горске, как и по всей стране, 
звенел Ленинский субботник 
Солнечно, тепло. Субботник 
вышел на улицы с музыкой 
самодеятельных оркестров. 
Многолюдье. Женщины неко-
торых предприятий все ках 
одна в красных косынках. 
И сразу повеяло романтикой 
двадцатых годов, молодостью 
нашего государств». 

В местном краеведческом 
музее — шинели бойцов ре-
волюции, а под стеклом — 
комсомольский билет, проби-
тый пулей на жестокой по-
следней войне. И нельзя было 
не зайти в зти залы: (ель в 

ностью расспрашивающий нас 
о Ленинграде. Юность этого 
человека связана с нашим го-
родом. Курсантом-пограннч-
инком военно-политического 
училища имени Ворошилова 
встретил он войну. Выл от-
важным разведчиком в ба-
тальоне майора Н. А. Шо-
рнна, что на.-мерть стоял под 
Петергофом, не дав гитлеров-
цам прорваться к Ораниен-
бауму. С частями Красной 
Армии П. П. Сорокин осво-
бождал Гатчину. Лугу, Нар-
ву, был не -единожды ранен, 
ходил а тылы противника 
Запомнил ленинградскую тм -
лю навек. Сюда в мае 1975 
года привез сына и невестку 
— показать город, который 
зашишал, П. II. Сорокин — 
кандидат исторических н*\к 
Но есть в его облике, в смет 
лнво прищуренных глазах не-
что теркннское, сидит в нем 
солдат. 

В окрестностях районного 
центра Глубокое осматриваем 
завершающееся строительст-
во свинарника на пятнадцать 
тысяч голов, где всеми рабо-
тами будут руководить всего 
лишь четыре оператора. Чет-
веро — на пятнадцать тысяч 
голов Председатели ездили, 
приглядывались к строитель-
ству. И. видимо, убеждались 

породы ечерри-еелли». Че-
ремшпиская птичгфабрнка — 
передовое хозяйство страны; 
знаменательно, что существу-
ет даже некая очередь для 
тех, кто хочет попасть сюда 
на работу. 

Нас ожидали впереди но-
вые встречи. В Лснимогорскс 
мы выступали вместе с пер-
вым секретарем горкома 
партии Николаем Петрови-
чем Ворониным в город-
ском Доме культуры, а за-
тем поехали ночевать в го-
ры. в дом отдыха горняков, 
где одновременно отдыхают 
четыреста человек со всего 
Казахстана. Нас встретил 
там директор дома отдыха 
А. П. Калачев. Андрей Пав 
ловнч—личность замечатель-
ная, необычная: он кавалер 
ордена Кутузова (за форси-
рование Одера), лв>х орде-
нов Отечественной войны, 
двух орденов Красной Звг< 
лы .. А медалей... Таковы 
они, люди Алтая 

Леннногорекнй цинковый 
— завод молодой, ему только 
десять лет И сорок пропей 
то* рабочих — тоже моло 
дежк, до тридцати. Заходим 
в пес выщелачивания Маши-
ны. аппараты, конструкции.. 
Минимум людей. 

На прощанье секретарь гор-

кома прнвЪлнт нас к новому 
плавательному бассейну. Его 
вот-вот откроют для посети-
те лей. Огромный кафельный 
рс)ервуар заполняется голу-
боватой водой. Вестибюль 
бассейна любовно отделан 
резным и обожженным дере-
вом Тут же маленъкес кафе 

Много яг.1 у секретаря гор-
кома. И иемалчю долю сре-
ди них составляют заботы 
нравственного порядка. Па 
предприятиях созданы сове-
ты по нравственному воспи-
танию. Достаточно сказать, 
что Леннногорск — третий в 
стране город, где проблема 
борьбы с пьянством ра (ре-
шается весьма и весьма бла-
гополучно. 

Держим путь на Серсб-
рянск. что стоит невда-
леке от Бухтармнж-кой ГЭС. 
Дорога в горах. Нескончае-
мые серпантины Нмкио пре-
одолеть перевал Утомитель-
но. Тут нам рассказывают, 
что зту «утомительную» по-
рогу строили усть каменогор-
скне энтузиаста 30-х годов 
Строили с киркой и лопатой, 
с одноколесной тачкой в ру-
ках, н на этих крутых скло 
них прошумел тогда не один 
субботник или воскресник 
Рокочет горная речка Уль-
бинка. И вдруг за перевалом 
открываются богатейшие чер 
ные земли, жирно поблески. 
ваюнше ни вечернем голице 
Какие поля! Этакие полусфе-
ры, распаханные порой под 
угрожающе крутым углом. 
Короче геворь — горное эем 
леделие. Мы, авторы этого 
репортажа, видим такие пя-
житн впервые. Должно быть, 
трудный хлеб у местных эем 
леробов. А земля прекрасная, 
это видно н невооруженному, 
несведущему глазу. 

Внизу, между отрогов гор, 
светится огнями Бухтармнн-
ска* ГЭС «Наш Серебрянск, 
— говорит Наталья Нико-
лаевна Озерова, первый се-
кретарь горкома партии. — 
многим я своей молодой ж из-
нн обялан (идростронгелям. 

Поэтому и улицы наши носят 
имена выдающихся специа-
листов в этой области: Веде-
неева. Графтио... Смотрите, 
какую мы пристань построи-
ли! Сами. Силами горожан. 
Здорово?» Действительно, 
здорово. Каменные ступени, 
цветы, набережная. И — нн 
сорннки «Свожу вас из 
ГЭС». — говорит Наталья 
Николаевна 

Шел водосброс. Работали 
все девять турбин. Опускаем-
ся в турбинные камеры, ру-
кой можно дотянуться до 
блестящего стального вала. 
«Ленинградские. — говорит 
о турбинах директор ГЭС 
Юрий Яковлевич Дурницын. 
— На Металлическом заводе 
имени XXII съезда сработа-
ны». Последний взгляд вниз 
— на КИПЯЩУЮ, клокочущую 
зеленоватую воду. И вверх: 
в память о гидростроителях 
я тело плотины вмонтирован 
подъемный кран — впечат-
ляющее зрелище (он придает 
облику ГЭС, всему пейзажу 
что-то неповторимое, особен-
ное). 

А Наталья Николаевна 
уже везет нас в другую сто-
рону. Ближе к горам, где 
другая гордость района — 
цементный завод. В 1974 го-
ду этот завод первым в Сою-
зе освоил технологию выпу-
ска напряженного железобе-
тона. В частности, им покры-
то основание катка Медео. Его 
используют для покрытия 
взлгтмых полое аэродромов 

ПАМЯТЬ СЕРДЦА 
Слёдуем дальше. И вот на-

конец та сама* встреча — 
сбпхф «Перворосснйскнй». 
Собственно, это к его порогу 
посылала нас «Литературная 
газет!», о людях этого селе-
ния писала Ольга Берггвльи, 
именно «Перворосснйск» ос-
новали в 1!>1& году питерские 
рабочие Где же он, «Перво-
росснйск»? Есть ли таковой 
на самом деле? Не град ли 
это Китеж
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 Ведь Бухтармнн-

сков водохранилище затопило 
54 поселка. Но «Перворос-
снйск» есть. Он только под-
нялся чуть выше, на несколь-
ко километров в сторону от 
своего места рождения Под-
нялся, утвердился н вот стоит 
— с многими улицами, клу-
бом, службами, магазином. 
II обелиском. В память тех, 
кто основал «Перворосснйск». 
Кто отдал за его будущее, 
настоящее — свою жизнь. 

Пераоросснйиы — истин-
ные хлеборобы. В 1976 году 
получен урожаи 31 центнер 
зерна с гектара (в 1975 году— 
28 центнеров). Отсюда устой-
чивая прибыльность, совхоз 
ежегодно реализует около 
четырех миллионов рублей. 

Знакомимся с директором 
совхоя» Павлом Тимофееви-
чем Полянским. Павел Тимо-
феевич — потомственный 
труженик села. У него н 
дед был председателем сель-
ского "Совета, а отец — 
председателем колхоза. И 
вспоминает нынешний ди-
ректор, как сам еше на ко-
силках косил н за конем па-
хал. «Трудное было детст-
во, — говорит Полянский. 11, 
подумав, добавляет: — Но 
веселое. Спроси меня: хо-
чешь, чтобы повторилось та-
кое? Отвечу: пусть бы по-
вторилось!» Мы его, конечно, 
просим рассказать о своем 
селе. А он: «О чем же рас-
сказывать? Село как село. 
Как все села в Советском 
Союзе. Чем занимаемся? 
Хлебом, мясом, молоком». 
Скромиость. кажется, в кро-
ви у жителей этого края. 

А Павел Тимофеевич — 
Г ерой Социалистического 
Труда, кавалер орденов 
Левина. Октябрьской Ре-
волюции, Трудового Крас-
ного Знамени. Работает 
здесь с 1963 года. Заочно 
окончил сельскохозяйствен-
ный институт по агрономиче-
скому отделению. Болеет за 
свой «Первороеснйсккй» всей 
ду шой. О Ленинграде вспоми-
нает восторженно. Бережно 

поддерживаются здесь связи 
с городом великих революци-
онных традиций. В порядке 
поощрения отличившихся в 
рдботе хлеборобов посылают 
в Ленинград по бесплатной 
путевке. «Вы уж сходите на 
завод «Большевик». Пере-
дайте от нас привет и что-
бы не забывали своих «пер-
воросеиян». А мы-то обухов-
цев не забываем!» Мы ви-
дели это. . 

Последний день в Усть-Ка-
меногорске был днем проща-
ния с этим удивительным 
краем, с землей неповторимо-
го облика. Такой ее сделали 
замечательные труженики 
Восточного Казахстана. В 
этот день мы опять ходили 
по городу, посещали пред-
приятия: и евннцово-цинко-
вын комбинат имени Ленина — 
ведущее предприятие страны 
н области цветной металлур-
гии. и Усть-Каменогорскую 
ГЭС, и кондеисагорный за-
вод нменн XXV съезда КПСС, 
и пристань «Аблакстку» на 
Иртыше... И вдруг останови-
лись перед монументом. Па-
мятник борцам революции. 
Большевики, герои, первые 
представители Советской вла-
сти на рудном Алтае. Пер-
вые жертвы, павшие от рук 
огрызающейся власти про-
шлого. Это им обязаны люди 
сегодняшнего дня своей сво-
бодой, своими праздниками, 
своей верой в коммунистиче-
ское будущее. 

Шла шестидесятая весна 
Октября. Спустя несколько 
месяцев на сессии Верховного 
Совета СССР будет прини-
маться новая Конституция 
СССР и Геиеральный секре-
тарь нашей партии Леонид 
Ильич Брежнев так скажет о 
будущем Советской страны: 
«Будущее не находится за 
пределами настоящего. Буду-
щее заложено в настоящем, 
и, решая задачи сегодняшне-
го — социалистического ди*. 
мы постепенно вступаем в 
день завтрашний — в день 
коммунистический». 
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ИСКУССТВО 

СТ) хчя ЛКрЯй 
Т | | ' Н Ы Х п р о ! 

кДассик», так 
светской пр< 
мь^лнм свою 
с жш иного и 
офц̂ ИМЙ со ж 
Я С Н О И С О ! Д 

литературой 

ВОЗМОЖНО. 
фялда р 

ФОТООКНО 

О л ю д * х сегодняшне-
го А з г р б л й д ж а н а и 
современных приметах 
их быта рассказывает я 
своих драматургических 
произведениях Имран 
Млсумов. Ш и р о к о из!е-
с т н ы за пределами рес-
п у б л и к и п ь е с ы писателя 
«Заря над Каспием* 
и ^Человек бросает 
я к о р ь » . 

Недавно на сцене Ро-
стовского на Дону дра-
матического театра име-
ни М. Горького поставле-
на пьеса И. Насумова 
« М ы так недолго живем» 

(режиссер — Я. Цициноо» 
ский). 8 н а п р я ж е н н ы х 
цраматичесмих, а неред-
ко и комедийных ситуа» 
циях с п е к т а к л я р е ш а ю т , 
ся в а ж н ы е нравственные 
проблемы. Ж и з н ь не так 
длинна. чтобы тратить 
ее на дела неэначитель 
ныв, суетные и мелкие, 
говорится в пьесе. Про-
ж и т ь ее надо я труде 
приносящем пользу лю-
дям, к а к живет сто-
пятидесятилетний сель-
с к и й к у з н е ц Мамедали, 
один из основных героев 
пьесы. 

Па сннфкс: я роли Мамедали ма-
рочный артист РСФСР М. Ниш но* 

Фото О. вОИДДРЯ, А. РОМАШСНКО 

двадцАп 
ЮБИЛЕЙНЫЙ.. 

НОЯБРЬ. МОСКВА, в Те-
атре имени Ыи. Вахтангова 
завершаются репетиции спек-
1кля *1 ибель эскадры г 

А. Корнсйяика. 

Н и снимке- сцена яя слек-

таклч. 

ф В Маюм театре Л'пэ-
• » Г . 1 N 0 1 ) 4 1 Цо, гиновка пье-
сы К. Тренева <Лю6оль Я ро-

глНа с н и мкс в заг •.авнм ро-
ли — Руфина Нифонтова, в 
ро VI Романа Кошкима — 
Виктпр К' 'ршунов. 

<К>то Я. БОГДАНОВА 

С ЭМБЛЕМОЙ 
МОСФИЛЬМА» 
Крупнейшая в стране киностудии 'Мосфильм* вместе со 

•? страной готовилась отмстить великую дат и — 6П-1гтщ 

Октября. Корреспондент «ЛГ» Юрий Белкин обратился к 

"..•пил яп редактору студии .7. И. НЕХОРОШ ЕВУ с просьб^ 
1 ' -

папказать. нем характерен юбшейныП год д л1 яосфилкмпв-

.'о коллектива. 

— Ведущее место в твор-
ческом репертуаре нашей сту-
дии занимают сейчас ленты, 

1 даваемые на современном 
* териале, повествующие о 
желт! нашею современника 
— строителя коммунизма. Эти 
!. : мы разнообразны по те-
матике и различны по жзн-
•ям. Например. кяртины 

обственное мнение» (ое-
*несер Ю. Карасик) н «Кз-

«Пзотоп» (режиссер 
Г. Калагозишвнли) затраш-
эают проблемы научко-тсхвн-
ч« .кой революции, нравствен-
пн\ основ современного про-

-родства. 
Подходят к концу съемки 

олшой эпической картины 
1

 1б.чр»«ла» (режиссер Д. 
Михалков - Кончаловский). 
В ней показаны судьбы жи-
телей одного сибирского селз 
— от времен царской Россия 
,о наши* дней. Лента расска-
жет о первопроходцах, раз-
ведчиках земных недр, вос-
произведет образы коммуни-
тов, органазаторов и руково-

дителей гигантских созида-
тельных работ, ра •вернувших-
ся н» сибирской земле... 

Совместно с ышечлтогря-
Фмстамн Казахстана снимает» 
ч картина «Вкус хлеба» (ре-

жиссер Л. Сахаров) — о пер-
вых целинниках, патриотах 
Родины, приехавших но зову 
Коммунистической партии ос-
ваивать новую житницу. 

В планах С Т У Д Н И — работа 
чая картиной «Поэма о 
:рылъях», которую поставит 
режиссер Л. Храбровинкий. 
Это хнноновесть о становле-
нии я достижениях отечест-
венного авиастроения, о жиз-
ни и творчестве генерального 

конструктора самолетов А. 11. 
Туполева и его соратников. 

Принципиально важное 
значение для нас имеют в 
юбилейном году работы над 
темами, связанными с покз-
эом историческою прошлого 
нашего народа, с его борьбой 
за освобождение от иарипма, 
самоотверженным трудом 
становление и *креллеИче 
Советского государства За-
кончена производством кар-
тина «Вечный доя» по од-
ноименному роману А Ива-
нова (режис, -ры В. Кпас-
нопольскнй н В Усков). Те-
лезрители смотрят сейчас 
многосерийный тслеви »иои-
ИЫй фильм «Хождение по му-
кам» по роману А. Толстого 
(режиссер В. Ордынский). 
Началась работа над карти-
ной. посвященной Ф » Дчср-
жинскому. Постановка осу-
ществляется режиссером А. 
Ьобровским совместно с ки-
нематографистами ПНР. 

К юбилейным торжествам 
Выходит полиэкранная нг.'ро-
кофор.м • • |!эя лентэ режиссе-
ра А. Шейка «Говорят 
тзбрь» Тысячи фото- и кино-
дохумеитов просмотрела съе-
мочная гоуппа. отбирая для 
фильма наиболее впечатляю-
щие кадры, сохранившие до 
наш IX дней героические стра-
ницы истории Страны Сове-
тов ' 

Непреходяща и ненсчерще-
м.) тема Великой Отечествен-
ной пой и и. Она предоставля-
ет ху тожннку материал ог-
ромной драматической силы, 
но я то же времи требует от 
(«его постоянного углубленно-
го'творческого поиска, ана-
лиза минувших событий, ос-

тавивших неизгладимый след 
в памяти человечества. В 
этой связи необходимо и 
первую очередь назвать 
фнльм-эпопгю «Солдаты сво-
болы» режиссера Ю. Озерова. 
"Кпртння «Псевдоним: ЛУ-

КИЧ» (режиссер М. Захариас) 
снята в содружестве с наши-
ми венгерскими коллегами. В 
главной роли венгерского пи-
сателя - интернационалиста 
•Мят» салки выступил его 
земляк Анлряш Козах. А в 
основу советско-польского 
фильма «Сохранить город» 
(режиссер Я. Ломннцкий) 
легла судьба Кракова, спа-
сенного советскими войсками 
от разрешения гитлеровцами 

Вееемертному подвигу со-
ветских людей в годы Вели-
кой Отечественной войны по-
свяшеиы картины «Судьба» 
но одноименному роману П. 
Проскурина (режиссер Е. 
Матвеев) и «Фронт за лннм-
ей фронта» (режиссер И. Го-
стев) 

В реперт>ариом плане на-
шей сидни особое место 
всегда занимали и занимают 
фильмы, которые относятся к 
жанру политического кино. 

Публицистический фильм 
Чили» успешно 

ше кинематси ра- Н 
- ! (. Аларчон 

И У,»С1ЧЦНЧ \ Косарев (х\дп-
Чс гиенное руководство Р. 
Кармсна). В фильме нашли 
о|ражеиие трашческие собы-
тия н Чнлм Героическому чи-
ли аскому народу, его борьбе 
д« свободу иосаяшена н лру-
1 ая карпша студии — «Кен-
тавр». которою сейчас сни-
мает режиссер В. Жалакяви-
чус. 

.Много внимания уделяет 
сг\ дня экранизации литера 
тарных Прон (Ведений как 
классики, тек н современной 

кро на Ибо мм не 
мыслим свою работу бе* по-
стоянного и плодотворного 
овщення со всем тем, ятл соз-
дано и сочдяется большой 
литературой 

— С вой высокий я почет 
ими ю . 1 * \ - С . а , я л в э» 

кдюченне Л. Нехорошея. —-
кЯиемвтографнсгы аедмцей 
К И Н О С Т У Д И И страны вязят • 
сд (таичи прои «везений, рас 
к|ываюших советский обра! 
жи (ни. героические сверше-
ния нашей страны, высокие 
моральные качествя совет-
с*нх людей — строителей 
коммунистического общества 

ь над 
моле 

Т М И Ц Ш Ш ' Ш И , 

В лень открытия фести-
валя издаваемая я Сан-
Себастьяне «Ла Вол ле 
Еспанья» от первой и почти 
до последней колонки была 
посвящена предстоящему 
киносмозру. Впрочем, ие 
только предстоящему, но и 
предшествующим: нынеш-
ний фестиваль -- юбилей-
ный. двадцать пятый, и га-
зета напоминала о наиболее 
примечательном • его чет-
вертьвековой истории. 

В глаза сразу, конечно, 
бросался фотоснимок иа 
первой странице — чуть ли 
не на всю ее высоту — улы-
бающаяся Светлана Тома с 
золотой раковиной • ру-
ка*. Большую золотую ра-
ковину, высшую награду 
фестиваля, Гран-прн в 
прошлом году присудили 
нашей картине «Табор ухо-
дит в небо» (режиссер 
Змиль Лотяну), и исполни-
тельница главной роли би-
ла сфотографирована в тот 
момент, когда ей вручали 
первый приз Сан Себастья-
на. 

Далее снимки и текст 
воскрешали все с самого 
начала. Возникший я под-
ражание Венеции н Канну, 
здешний фестиваль пытал-
ся было состязаться с эти-
ми признанными тогда ки-
новнтрнкамн Европы — и 
не только в уровне и «гео-
графии» демонстрируемых 
фильмов, но также в блеске 
приглашаемых кинозвезд и 
разнообразии околофестн-
вальных развлечений: фие-
ста в Пямплоие. корри-
да в Логроньо... Дело шло, 
однако, далеко не гладко. 
Ныли годы, когда програм-
мы состояли преимуще-
ственно из малозначитель-
ных картин латино-аме-
риканского производства, 
случались удачи — в Сак-
Ссбастьян привозили свои 
работы Феллини. Бергман, 
Висноити. «В 1964 году 
произошло историческое со-
бытие, — говорится в у по-
мянутом номере «Ла Воз 
де Еспанья». — в фестива-
ле впервые приняли участие 
кинематографисты СССР. 
К нам приехали один из из-
вестнейших режиссеров 
Григорий Козинцев и сдвес-
ский актер Л* 1 Николай 
Черкасов». 

Ргпмеетгя, в том. как 
проходили фестивали, сна-
зыиялась политическая ат-
мосфера Испании. Прежде 
всего жесткие рамки фран-
кистской цензуры, реак-
ционные акции поклонников 
каудильо. В позапрошлом 
году в фестивальные дни 
страна ожидала решения 
совета министров о смерт. 
ном приговоре пяти патрно-
там-аизнфранкистам. Про-
тив обыкновения совет ми-
нистров медлил: после ут-
верждения приговора деле-
гации кинематографистов, 
конечно, покинули бы Сая-
Себастьян. Приговор был 
санкционирован и приведем 
в исполнение спустя день 
после того, как фестиваль 
закончился... Накануне от-
крытия прошлогоднего фе-
стиваля полиция убила не-
подалеку от Сан-Себастья-
на. в городке Фуэнтерра-
биа. рабочего парня Хесуса 
Сабалу. Разделяя возмуще-
ние испанской обшеп веч-
ности. дирекция кнносмотра 
отменила многие атрибуты 
праздничности. которыми 
так дорожила прежде. И зто 
стало традицией — нынеш-
ний фестиваль был выдер-
жан в том же сдержанном, 
рабочем стиле. 

Ниносмотры в Венеции 
уже несколько лет не про-
водятся — общественность 
Италии отвергла их показ-
ной б\ ржуазный характер. 
Наин год от года терял бы 
лую репутацию: программы 
стали формироваться не по 
обьентлвным эстетическим 
критериям, а скорее по эс-
тетскому своеволию Пре-
давались забвению гумани-
стические и демократиче-
ские принципы прогрессив-
ного киноискусства, во всем 
царил дух коммерции. (Ви-
димо. по.зтому совсем не-
давно назначена новая ди-
рекция фестиваля, которая 
обещает изменить его ха 
рактер ) 

На этом фойе — автори-
тет Венецианского н Канн-
ского фестивалей, иа кото-
рые некогда равнялись ис-
панские кинодептели, ушел 
в прошлое — особенно ощу-
тимо возросшее значение 
Саи Себастьяна Состояв-
шиеся здесь в последние 
годы фестивали, особенно 
нынешний, дают прочное 
основание такому утвержде-
нию. Сан Себастьян сегод-
ня действительно служит 
взаимному знакомству я об-
мену в о>бласти культуры 
между разными странами, 
чю является столь важным 
звеном в борьбе за ра «ряд-
ну международной иапря 
же иное 1 и. 

Здесь в самый раз, ка 
жется. упрекнуть автора 
атих заметок в пристраст- ! 
ностн. Ведь второй год под-
ряд главный приз присуж-
дается советской нинемато 
графин — на нынешнем 
фестивале Большую золо-
тую раковину вручили Ни-
ките Михалкову за картину 
«Неоконченная пьеса для 
механического пианино». 

Не вдаваясь в бесплод 
пый спор о том, возможны 
ли беспристрастные сужде-
ния в искусстве, ограни-
чусь фактами, ие касаясь 

пока конкурсной програм-
мы. Помимо нес, в рамках 
нынешнего фестиваля было 
еще шесть программ. Ин-
формационная. В ней де-
монстрировались последние 
работы таких выдающихся 
мастеров кино, как Луис 
Гарсия Берланп» («В нату-
ральную величину») и Фе 
дерико Феллини («Казаио-
ва»), а также фильмы из-
вестных итальянских ре-
жиссеров Беоиардо Бер-
толуччи , («XX век») и 
Марко Беллоккио («Триум-
фальный март») . Про-
грамма «Новые имена» 
включила в себя двадцати 
работ молодых режиссеров 
лз разных стран Европы и 
Америки. В программе 
«Другое кино» были пред-
ставлены фильмы экспери-
ментальные. отрицающие 
сложившиеся формы кипе, 
матографа или, вернее, 
пытающиеся найти в нем 
новые пути.' А в знак при 
знания заслуг таких режис 
серов, как Пазолини и Ью-
нюэль. я лучших кинотеат-
рах города демонстрирова-
лись ретроспективы их 
фильмов. Показом послед-
ней работы (в дословном пе-
реводе «Этот темный обь-
ект желаний») семидесяти-
семилетнего Луиса Бншю.»-
ля фестиваль завершился. 

Конечно, мотивы роковой 
предопределенности, да-
же мистицизма, традицион-
но присущие* испанскому 
кино, сильны и ш атом 
фильме. Однако его значе-
ние в общественной жизни 
современной Испаши весь-
ма велико, поскольку пред-
стоит еше большая борьба 
за права женщин и соци-
альный анализ феминист-
ского движения насущно 
необходим. 

Рассматривал фильмы 
конкурсной программы, ис-
панская критика рядом с 
зтой картиной ставила «Де-
вичью войну» (ФРГ). Не 
только н не столько, конеч-
но, в силу того, что они 
«женские» как по названи-
ям, так и по основным пер-
сонажам, сколько потому, 
что в том и другом рассмат-
риваются сходные пробле-
мы. 

..Германский промыш-
ленник Яельмяи. понимав-
ший пагубность пути, на 
который встал Гитлер, в 
1 9 3 ; ! Г О Д У переахал в Пра-
гу. Он хочет быть в сторо-
не от нацизма, не решаясь 
и то же время встать в ря« 
ды его противников. Три 
дочери Тельмана стараются 
следовать «отцовской» Про-
грамме. но логика жизни 
неумолима — н Катр.ш, и 
Софи, и Кристина приходит 

ченные начало, кульмина-
ция и финал) «вертикаль-
ную глубину», свойствен-
ную произведениям лучших 
кинорежиссеров «старого 
света». Снимая «Бобби 
Дирфилда», Поллак, по его 
словам, стремился рабо-
тать именно в «европей-
ском духе». 

Картина ата — весьма 
свободная адаптация ро-
мана Ремарка «Жизнь 
взаймы». Перенеся действие 
из первых послевоенных 
лет в наши дни. Поллак из-
менил не только имя героя, 
но — в значительной мере 
•— я психологическое обос-
нование его характера, мо-
тивов поведения. Мир 
чувств и мыслей ремарков-
ского героя неразрывно 
связан с тем, что он, чело-
век. прошедший через за-
стенки гитлеровсиого ре-
жима, видит в современ-
ной действительности много 
схожего с теми ненавист-
ными ему явлениями а до-
военной Европе, которые 
привели и фашизму, к 
гибели десятков миллионов 
лв|дей. Его замкнутость, 
Пассивность, равнодушие к 
своей судьбе — результат 
Отчаяния, он ие знает, как 
остановить такое течение 
жизни, не верит, что зто 

д у Б „ б б И Дир -
равкодушное отно-

Е. КРИВИЦКИЙ, 
специальный 
м̂ ор респондент 

ЗАМЕТКИ С МЕЖДУНАРОДНОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ > САИ - СЕБАСТЬЯНЕ 
Очень существенно, что 

устроители фестиваля сочли 
необходимым создать про-
грамму «Испанское кино 
Времен республики». 

Всего, не считая кино-
рынка, было показано 150 
картин. Заканчивая аргу. 
ментацию «цифрами и фак-
тами», отмечу, что в рамках 
фестиваля проводился 
\).руглый стол» на тему 
«Кино как гвидетг.и исто-
рии». 

ЛОГИКА 
ИСТОРИИ 
и 
СУДЬБА 
ЧЕЛОВЕКА 

— Я приехала па фести-
валь, — заявила журналис-
там известная итальянская 
актриса Лаура Бетти, — 
чтобы увидеть возвраще-
ние Испании к демократии. 
В прежние годы мне неод-
нократно предлагали сни-
маться в испанских филь-
мах. но всякий раз зто были 
роли менее сгрьезные в об-
щественном плане, чем те, 
какие я привыкла играть в 
Италии. Надеюсь, чю ны-
нешняя обстановка я* стра. 
не благотворно сказалась и 
иа искусстве. 

Действительно, после 
смерти Франко в ноябре 
11175 года положение С1*.ю 
меняться. Если раньше ис-
панское кино почти не ка 
салось острых современ-
ных тем, серьезных соци-
альных и политических во-
просов, то на прошлогод-
нем фестивале демонстри-
ровался фильм (его сцена-
рий до смерти Франко был 
запрещен) о тщетности по 
пыток занять независимую 
позицию, сохранить себя 
«над схваткой» в условиях 
открытой классовой борь-
бы. Действие фильма 
«Семейный портрет» ре-
жиссера Антонно Хнменеса 
Рико происходило в го-
ды гражданской войны, 

В рынешкрй конкурсной 
программе демоне трирова 
лась нартина «Моя дочь 
Хнльдегарт» (режиссер 
Фернандо ФерианТомес), 
созвучная по теме «Семей-
ному портрету». 

Жизнь матери Авроры 
Родригес сложилась исклю-
чительно трагично, но в ее 
судьбе отражалось беспра-
вие всех женщин королев-
ской Испании, и Аврора ре-
шила вырастить свою дочь 
Хнльдегарт борцом за их 
зманенпацию. 

Девочка становилась 
взрослым.. сознательным 
человеком в годы респуб-
лики, ее тянуло к активной 
общественной борьбе, и она 
рано вступила в социали-
стическую партию. Аврора, 
ревностная католичка, ре-
шительно протестовала, 
увидев, что от дочери тре-
буют участия в более ши 
рокой деятельности, чем 
собственно эмансипация 
женщин. Она никак не хо-
чет понять, что борьба за 
их права и достоинство — 
лишь часть общей борьбы 
за социальное переустрой, 
ство страны. Хнльдегарт 
все полнее отдается револю-
ционной борьбе. Аврора не 
в силах удержать ее и в 
припадке отчаяния убивает 
дочь .. 

к нравственному падению. 
Режиссеры фильма Альф 
Бруспллнн н Бернхард 
Зинкель, кажется, хотели 
показать лишь беззащит-
ность человека в трагиче-
ские повороты истории. И 
все-таки объективно кар-
тина заставляет еще и еще 
раз подумать об ответе г-
вс1жостн каждого человека 
перед собой, перед другими, 
а значнт, и конечном счете 
и перед историей. Этот 
фильм получил вторую 
премию фестиваля — Се-
ребряную раковину, а сни-
мавшаяся в нем артистка 
Катарина Хунтер —» приз 
за лучшее исполнение жен-
ской роли. 

Постановщика кубинско-
го фильма «Земля и небо» 
Мануэля Онтарио Гомеса 
советские зрители зна-
ют по фильмам «Дни по-
ды» и «Слово за вами» как 
художника остросоциаль-
ного, не чурающегося от. 
крыто публицистического 
кнноязыка. Новая его као-
тина — фи лософско-роман-
тического плана. В ней рас-
сказывается. в каком уни-
женном. дискриминацнон-
пом положении находились 
на Кубе эмигранты с Гаити 
в годы режима Батисты. В 
Республике Куба они обре-
ли вторую родину, став 
полноправными граждана-
ми острова Свободы. 

Специальной премии жю-
ри удостоена картина «воп-
рос» — экранизация шев-
ной книги-репортажа «Бой-
цы в плену» французского 
журналиста Анри Аллега о 
борьбе Алжира за нацио-
нальную независимость, 
против французского гос-
подства (режиссер Лоран 
Эйнеманн). 

Были в конкурсной про-
грамме и незначительные 
фильмы, не поднимающиеся 
над ординарными поделка-
ми «массового искусства» 
(шведская картина" «Убе-
жище в ночи», швейцар-
ская — «Иоланта». мекси-
канская •— «Педро Пара-
мо»), Однако не ими опре-
делялся общий уровень 
фестиваля 

Нельзя не отметить, ко-
нечно, экранизацию «Чай. 
кн» выполненную италь-
янцем Марко Бсдлок-
ьио с глубоким уважением 
к мехову. таким образом, в 
конкурсе участвовали две 
«чсхоискне» картины, и ус-
пех Никиты Михалкова тем 
более знаменателен, ибо по-
становщик «Чайки» — ре-
жиссер, имеющий очень вы-
сокую репутацию. Его и 
Бертолуччи считают в Ита-
лин (таково мнение и Аль. 
берто Моравиа) самыми 
значительными именами 
в кнно после умерших не-
давно Росселлини, Вискон-
ти, Пазолини. 

Большой интерес вызва-
ла картина американца 
Сиднея Поллака. Извест-
ный у нас в стране по филь-
му «Загнанных лошадей 
пристреливают, не правда 
ли?», он приехал я Сан-Се-
бастьян со своей последней 
работой — «Бобби Днр-
фнлд». На пресс-конферен-
ции — онн проводятся пос-
ле каждого конкурсного 
просмотра — режиссер го-
ворил ие только об этой 
картине, а вообще о кнно 
в частности о том, что от-
личает американский кине-
матограф от европейского., 
Поллак противопоставлял 
'горизонтальной технике 
Голливуда» (имелись я ви-
ду обнаженная тенденциоз-
ность и традиционное сюже-
тостроеннс — ясно обозна-

шенне к себс и другим, 
бесстрастность, эмоцио-
нальная глухота — надеж-
ный защитный скафандр, 
помогающий ему, профес-
сиональному автогонщику, 
сохранять предельное хлад-
нокровие, точность расчета 
в самых сложных ситуаци-
ях. 

Бобби Дирфнлд отчуж-
ден от всего человеческого, 
то есть собственно от жиз-
ни. потому что рискует со-
бой не во имя высокой це-
ли. а для потехи пресыщен-
ной публики. Любовь им-
пульсивно-чувственной Ли-
лиан. которой тяжелая бо-
лезнь постоянно напомина-
ет о смерти, помогает Дир-
филду обрести себя, по-
чувствовать жизнь во всем 
богатстве се проявлений, 
впервые содрогнуться а 
предощущении небытия. 
Помогает понять, как без-
нравственна его, современ-
ного гладиатора, зависи-
мость от восторженных кли-
ков толпы при опаснейших 
виражах на автотрекс. 

Хотя при кнноадаптацин 
романа Ремарка была все-
таки отдана дань «горизон-
тальной технике Голливу-
да», гуманистическое со-
держание картины совер-
шенно очевидно. В значи-
тельной мере атому способ-
ствует великолепная игра 
Аль Пачино в главной ро-
ли. 

В ПОГОНЕ ЗА АКУЛОЙ 
Были годы, когда на 

экранах Саи Ссбаи ыша 
едва ли ис каждая третьи 
картина имела марку «Д\а<1е 
1п 11$Л» и испанский фе-
стиваль обретал явный се-
вероамериканский акцент. 
Рядом с работами интерес-
ными. серьезными, действи-
тельно произведениями ис-
кусства (кинематографисты 
США получали здесь пер-
вые призы восемь раз) не

1

-
прсменно демонстрирова-
лось нечто супернсожидан-
ное и ультрадерзкое, пред-
назначенное не иначе, как 
для потрясения меланхолий 
кое «старого света». 

В последнее время за-
океанских картин заметно 
поубавилось, однако стрем-
ление ошеломить зрителей 
п<> прежнему остается П|Н>. 
фсссиональным кредо мно-
гих американских режиссе-
ров. В позапрошлом году 
фестивальных лавров домо-
гались «Челюсти» (чудо-
вищная акула, пожираю-
щая прелестных купальщиц 
И их мужественных спаса, 
телей), в прошлом — 
«Предзнаменование» (крот-
кий мальчонка, оказывает-
ся, сын сатаны, н все. к ко-
му он начинает испытывать 
симпатию, гибнут). 

Нынешний фестиваль 
американцы ошеломили 
«Войной галактик». Об 
Втом фильме стоит сказать 
Подробнее, поскольку за-
падной прессой он подает,-
ся как едва ли не новое 
Слово в мировом кнно, а я 
разного роде рекламных 
Проспектах, многотиражно 
Предваряющих демонстра-
цию американских картин, 
без обиняков именуется 
«одним из самых выдаю-
щихся произведений в ис-
тории кинематографии». 
Нет недостатка и в уверен-
но восторженных предполо-
жениях относительно того, 
что будет побит рекорд кас-
совых сборов, установлен-
ный «Челюстями», 

Что касается финансовых 
рекордов, то прогнозы оп-
тимистов. вполне возмож-
но. сбудутся, история же 

кинематографии упоминает-
ся. конечно, всуе — рек-
ламный ажиотаж. 

«Я чувствую глубокую 
симпатию к людям, осваи-
вающим космос. — уверяет 
прессу режиссер Джордж 
Лукас. — Хочу, чтобы они 
удалялись все дальше от 
нелепостей нашей сего-
дняшней жизни н думали 
о колонизации Венеры • 
Марса». Что имеется в ви-
ду под «нелепостями», ска-
зать трудно, но только ие 
жестокость, ие насилия, не 
убийства, поскольку все это 
свойственно и обитателям 
тех галактик, которые «ко-
лонизированы» фантазией 
режиссера (он же н автор 
сценария). Да и весь фшьм 
— о войне галактик, та-
мошние цивилизации уви-
дены не гуманистом, овабо. 
ченным судьбами челове-
чества. а скорее, профес-
сиональным военным, у во-
ленным на пенсию по при-
чине чрезвычайно буйного 
воображения. Наиболее ха-
рактерные атрибуты «иной» 
галактики, оказывается. — 
всепроникающие лазерные 
лучи и еше более устра-
шающие виды невнятно-
фантастического оружия. 
«Герои» фильма — и люди, 
и дьяволоподобные гума-
ноиды, и совершеннейшие 
роботы — ориентированы 
прежде всего на подавле-
ние, разрушение, уничтоже. 
нке, а сюжет картины — 
цепь «захватывающих» сра-
жений, неизменно выигры-
ваемых Люком Скайуолке-
ром и его сподвижниками 
с планеты Талунн. 

Разгорелся весь этот сыр-
бор в космосе из-за того, 
что у Люка похитили не-
весту, н парень выступает 
как бы в защиту попранной 
любви. Мотив этот, однако, 
меркнет в какофонии кос-
мических баталий. 

Что нового в «Войне га-
лактик», чем так воодушев-
лены прогнозисты от кино-
коммерции? Нова, разу-
меется, «иная» галактика 
— се предметный мир. он 
действительно экзотичен, 
неожнданен. немало ориги-
нального, «космического» 
в технике съемок. Однако 
нравственное содержание 
фильма не поднимается вы-
ше тех «земных» амери-
канских картни, в которых 
добродетель торжествует 
исключительно с помощью 
пистолетов, крепких кула-
ков и изощренных приемов 
каратэ Люк и его сподвиж-
ники. хотя и обитают в су-
щественном отдалении от 
Соединенных Штатов, по 
облику и ухваткам — точь-
в точь супермены давнего 
голливудского стандарта. 
Поэтика вестерна, вознесен-
ная в моемое. 

Иа пресс-конференции 
продюсера фильма спроси-
ли, не противоречит ли 
«Войпа галактик» нынеш-
ней международной ситуа-
ции. то есть не является 
ли картина пропагандой 
милитаризма, восхвалением 
всесокрушающего оружия, 
которым владеют Люк и 
его компания — джентль-
мены с нимбами «Ма<!е ш 
И$А». Претендент иа миро-
вое первенство (по части 
кннокоммерцин) отмахнул-
ся — мол, я занимаюсь не 
политикой, а фантастикой 
— и охотно рассказал, как 
и где ведется работа по оз-
вучиванию фильма на ис-
панском, французском и не-
мецком языках, а также о 
намерении снять вторую 
серию «Войны галактик», 

« о « 
Что можно сказать я за-

ключение, суммируя пест-
рые фестивальные впечат-
ления? 

«Неоконченная пьеса для 
механического пианино» 
была как художественное 
произведение, несомненно, 
лучшей картиной конкурс-
ной программы. Работа Ни-
киты Михалкова — чита-
тели «Л Г» могли уже ви-
де !Ь ее на советских экра-
нах — тот род искусства, 
если пользоваться термино-
логией Сиднея Поллака, 
«вертикальной глубины», 
которое не поддается при-
вычному «рецензнонпому» 
переложению. Идейно-нрав-
ственное содержание филь-
ма выявляется не в отдель-
ных образах, поворотах сю-
жета нлн курсивом выде-
ленных деталях — оно про-
низывает всю ткань карти-
ны. растворено в самой ее 
атмосфере. В Сан-Себастья-
не было немало лепт, отме-
ченных самым высоким 
профессионализмом, порой 
поражающих кинематогра-
фическими новациями (та 
же «Война галактик», на-
пример), но подлинно худо-
жественный мир, гармонич-
но действенный во всех сво-
их компонентах, открылся 
участникам фестиваля прг-
ждо всего в фильме «Не-
оконченная пьеса для меха-
нического пианино», что и 
было засвидетельствовано 
единодушным решением I 
жюри. 

И еще, В течение почти ' 
сорока лет после падения | 
республики испанцы, по 
с) ществу, не имели возмож-
ности смотреть советские 
фильмы. В последнее вре-
мя положение меняется, • 
Сан-Себастьян весьма спо-
собствует этому. 

Воц «заключительные» 
факты. Уже длительное 
время в Мадриде и Барсе-
лоне не сходит с экрана 
«Броненосец «Потемкин». 
На днях, в канун «0-летия 
Советской власти, начинает 
демонстрироваться эйзея-
штейновский «Октябрь»— 

I 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИЗНЬ О 

ГЛАВНАЯ ТЕМА 

I Путеводные СЕМЬ ДНЕЙ В ОКТЯБРЕ... 
звезды 
Флойда 

— Октябрьская революция 
является величайшим собы-
тием всемирной истории че-
лоавчесгвв, — говорит аме-
риканец Флойд Рзмп. — 
Очень сожалею, что по со-
стоянию здоровья не могу 
отправиться сейчас а Москву 
на празднование 60-летия 
Октября. Всю жизнь я был 
преданным другом советско-
го народа и теперь мечтаю 
об одном — посетить зано-
во Советский Союз... 

Через месяц Флойду Рам-
пу исполнится 94 года. Жи-
тель города Ю д ж и н а штате 
Орегон, товарищ Рзмп — 
один из ветеранов Компартии 
С Ш А . И, кроме него, здесь 
лишь двое других здравству-
ющи» поныне американцев— 
промышленник Арманд Хам-
мер и ученый Д ж е р о м Девис 
— встречались и беседовали 
с Владимиром Ильичем Ле-
ниным. 

— М о я встреча с Лениным 
была весьма краткой, — от-
мечает Рзмп. — Это произо-
шло во время Третьего кон-
гресса Коминтерна е Москве. 
В перерыве м е ж д у заседа-
ниями мои русские друзья 
подвели меня а холле к Вла-
димиру Ильичу и сообщили 
ему, что я — американский 
коммунист, присланный сюда 
рабочими С Ш А с грузом про-
довольствия для беспризор-
ных голодающих детей. 
Ленин крепко пожал мне 
руку и сказал: «Рад встрече 
с вами, американский това-
рищ. Спасибо за братскую 
пролетарскую поддержку а 
тяжелую для нас пору. Пере-
дайте нашу благодарность 
американским коммунистам». 

Рэмпа 

П И С Ь М О В РЕДАКЦИЮ 

Два 

Боба Дилана 
Калифорнийская газет* 

«Саи-Фраицисмо иронии*» • 
изложении агентства ЮПИ из 
Москвы, озаглавленном «Со-
веты называют Дилаиа напи-
та листом». передала иратиов 
содержание опубликованной 
в «Литературной газета» 
(#6 36. 1977) заметки о жиз-
ни и творчества одного из 
популярных амврикаисиих 
певцов Боба Дилаиа. Спустя 
несколько недель в редакцию 
наше А газеты прншло письмо 
от жителя Сан-Францисио. 

Автор письма Джозеф Ми-
сурака пишет: 

«Полностью согласен с 
•ашим анализом и могу 
лишь добавить некоторые 
обстоятельстве к этой исто-
рии. Я сам позт и на про-
тяжении нескольких лет лю-
бил Боба Дилана за его энер-
гию, мужество и художест-
венный талант. Это было до 
1969 года, до ого альбома 
« Д ж о н Веслн Хардинг». Этот 
альбом, появившийся после 
•го двухлетнего отсутствия на 
сцене, ознаменовал драмати-
ческий перелом е Бобо Ди-
лене. Музыка стала совсем 
другой. Лирика носила харак-
тер поверхностный, искус-
ственный, да и голос был у ж е 
не тот, что прежде. Предста-
вители музыкальной индуст-
рии пытались развеять опа-
сения его поклонников, объ-
ясняя это тем, что весной 
1966 гоДа Боб Дилан на сво-
ем мотоцикле попал в ката-
строфу. Некоторые, и я в 
том числе, подумали, что он 
умер. Но потом у меня за-
родилось чувство, что есть 
две Боба Дилана: один на-
стоящий, другой поддельный. 
И лишь в 197$ году я убе-
дился в том, что зто дейст-
вительно так. С тех пор, как 
вышел ельбом 1968 годе. Боб 
Дилан превратился в ма-
рионетку, под чьим именем 
пишет группа людей. На мой 
взгляд, именно зто объясня-
ет, почему он сейчас так 
плох. Я надеюсь, что в буду- * ! 
щем кто-то найдет время, 
чтобы исследовать зто явле-
ние, и тогда окажется, что 
прежнего Боба Дилана, по 
существу, уже давно нет». 

Открытие 
корпункта 
в Париже 

Ив днях а Париж, состоя-
лось открытие корреспон-
дентского пункта «Литера-
турной газеты». На приеме, 
устроенном по этому случаю, 
присутствовали посол СССР 
ао Франции С. В. Черяоиен-
ио. сеиратарь Гонкуровской 
академии Арман Лану, фран-
цузсиие писатели и журна-
листы, преде таяители обще-
ственности, сояетсиие повты, 
находившиеся в Париже по 
приглашению Общества лите-
раторов Франции. С речью к 
собравшимся обратился глав-
ный редактор «Литературной 
газеты» А. В. Мановений. 

Собственным корреспон-
дентом «ЛГ« в Париже начал 
работать Л. Ламойсиий. 

— Эти слова Ленина, — 
продолжает Рзмп, — вреза-
лись мне в память навсегда. 
Одиннадцать лет назад, при-
ехав опять в Москву, я пер-
вым делом пошел на Крас-
ную площадь и присоединил' 
с я к веренице людей, стре-
мившихся попасть а Мавзолей 
Ленина. Вместо с ними про-
двигаясь шаг за шагом к 
усыпальнице великого чело-
века, я с волнением вспоми-
нал его рукопожатие, « г о 
добрые утомленные глаза, 
его недолгий со мной раз-
говор, определивший всю 
мою остальную жизнь. 

Еще в 1919 году молодой 
юрист Флойд Рзмп, пожерт-
вовав адвокатской карьерой, 
вступил в компартию и от-
правился из родного Орегона 
через Тихий океан на помощь 
защитникам Октября от 
контрреволюции и интервен-
ции. Однако Рзмпа едва не 
расстреляли ао Владивосто-
ке его ж е сограждане — ок-
купанты и японские карате-
ли, захватившие Советский 
Дальний Восток. Рзмп спасся 
тем, что выдал себя за мат-
роса, и устроился на корабль, 
направлявшийся после высад-
ки американских аойск об» 
ратно а С Ш А . Во время пле-
вания Рзмпа посадили в кар-
цер за «красную агитацию». 
А потом в Сан-Франциско 
арестовали за «подстрека-
тельство к революции». Н о 
снова он вырвался на свобо-
ду, скрылся от преследова-
телей в Нью-Йорке, а отту-
да через Атлантику добрался 
наконец д о зеаетной цели — 
Москвы, где посчастливилось 
ему тогда увидеться с Вла-
димиром Ильичем. 

— В 1924 году я вернулся _ > 

домой, — вспоминает Рзмп.. 
— Поселился не ферме, но 
разъезжал неустанно по Оре-
гону, выступал на рабочих 
митингах, распространял 
коммунистические газеты и 
листовки, а с началом вто-
рой мировой войны стал при-
зывать повсюду к союзу с 
Советской Россией. 

После войны, а черные го-
ды маккартизма, Рзмпа вся-
чески травили, неоднократно 
грозили убить, отдать под 
суд, упрятать за решетку. 
Агенты ФБР устраивали обыс-
ки у него на ферме. По но-
чам звонил телефон: « М ы 
прикончим тебя, комми». И 
даже по сей день, по словам 
Рзмпа, его враги кипят нена-
вистью: недавно они разбили 
ему окно ружейным выстре-
лом. 

— Ну и кретины! — вы-
смеивает их бесстрашный 
старик. — Если хотят со мной 
расквитаться, зачем бить 
стекла? Я к а ж д у ю неделю, 
если позволяет здоровье, 
стою у всех на виду а Ю д ж и -
не возле университета и раз-
даю студентем местную ком-
мунистическую газету «Пиплз 
уорлд». Советую молодежи: 
«Читайте да набирайтесь ра-
зума». 

В 1966 году Рзмп, продав 
ферму, истретил часть выру-
ченных денег на третье за-
морское путешествие а Стра-
ну Советов. Описывая эту 
поездку, он сказал: 

— Был я в Ленинграде, Мо-
скве, Киеве, Харькове, Вол-
гограде, Ялте. Встречали ме-
ня везде с трогательным гос-
теприимством. А я восхи-
щался: как расцвела и возму. 
жала ваша страна! Надеюсь 
в будущем году набраться 
сил и еще раз повидать ва-
ши края, откуда взошли мои 
путеводные звезды — Ок-
тябрь, Ленин, коммунизм. 

Иона АНДРОНОВ, 
С Об. корр. 

• Литературной газеты» 
НЬЮ ПОРК 
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Ровно месяц работает Бел-
градская встреча. Подводя 
первые итоги, журналисты 
пишут о деловой рабочей 
атмосфере во Дворце кон-
грессов. Делегаты говорят: 
мы взяли хороший старт. 

Правда, раздаются и дру-
гие высказывания. Американ-
ские дилломаты часто вспо-
минают о «двух дорогах к 
разрядке»: нижней (1о\у Коа<1) 
и верхней Коад). Что 
имеется а виду под термином 
«1О\У Коаё»? Что надо вы-
делять «третью корзину» в 
качестве «двигателя разряд-
ки», ставить ее • центр пере-
говоров в югославской столи-
це. А «Ы&Н Коа<1» — вто 
путь к разрядке черев «пер-
вую н вторую корзины». 

«На Олимп, то есть к вер-
шине подлинного успеха, ве-
дет только нижняя дорога», 
— уверенно изрекают делега-
ты. И не только изрекают — 
стараются навязать другим 
втот вывод. 

ТАК 
И УПАСТЬ МОЖНО 

...Американка была весь-
ма вкспанеявной; не гово-
рила, а кричала, размахивала 
руками, поворачивалась то в 
одну, то в другую сторону. 
Хотя перед ней лежала напе-
чатанная речь. Патриция Де-
рнен часто сбивалась, ио за-
тем продолжала с прежним 
пафосом. Житель одной со-
циалистической страны по-
лучил письмо ив Вашингтона 
с опозданием на несколько 
днем... Мальчику из одной, 
опять же социалистической, 
страны не доставили амери-
канский географический жур-
нал... 

Вначале в вале посмеива-
лись, потом начали возму-
щаться. 

— Мы обсуждаем серьез-
нейшие проблемы, а тут 
какой-то детский лепет! — в 
сердцах воскликнул бельгий-
ский дипломат. 

А делегат из Австрии заме-
тил: 

С М Е С Т А СОБЫТИЯ 

КАКАЯ ДОРОГА ВЕРНЕЕ? 
— Дешевое шоу. 
«Шоу», «детский лепет». 

Так-то оно так, но... Патри-
ция Дермам, представитель 
Соединенных Штатов, высту-
пала отнюдь не ради забавы 
публики, ее речь отражает 
подход определенной части 
делегатоа к тому, что и как 
надо обсуждать на встрече. 
Они настойчиво вытаскивают 
на передний план «права че-
ловека», призывают ванн-
маться лишь вчерашним днем. 
Вот какой равговор состоялся 
у меня с представителем Ни-
дерландов. 

— Скажите, когда вы идете, 
то куда смотрите? 

Господин Поу ван дер Валк 
бросил на меня удивленный 
взгляд: 

— Нгтественно, вперед. 
— Почему же других яы 

призываете смотреть назад? 
Так ведь я упасть можно. 

Вопрос самым непосредст-
венным образом касался вы-
ступлений глаяы голландской 
делегации. Он проповедует: 
в Белграде надо только и де-
лать, что оглядываться. И 
тут же расшифровывает саой 
тезис: давайте обсуждать 
прежде всего вопросы, а ко-
торых аа два года после 
Хельсинки не достигнут про-
гресс. Однако »ти обсужде-
ния господин Поу ван дер 
Вали представляет себе весь-
ма своеобразно — он помнит о 
«грехах» других и забывает 
о своих. Постоянно сетует с 
трибуны на отсутствие сво-
бод в социалистических го-
сударствах. Или заявляет, 
что «для достижения про-
гресса в борьбе за мир надо 
сокращать вооруженные си-
лы я Восточной Европе». А 
про Западную молчит. 

— Меня Запад в зтом смыс-
ле не интересует, — в ответ 

иа мои слова бросил собесед-
ник Он явно сожалел о том, 
что согласился на интервью. 
Конечно, если бы он встре-
тился, скажем, с корреспон-
дентом «Обсервер», разговор 
был бы другим. С каким вос-
торгом писал этот лон-
донский еженедельник после 
одной ив речей господина 
Поу ван дер Валка: «Отлично 
выступил голландский деле-
гат, он решительно н красно-
речиво критиковал Восток!» 

Правда, сей знтузиазм от-
нюдь не разделяют другие га-
зеты. Они пишут, что у гол-
ландского делегата в Белграде 
•особая миссия». Какая? Вы-
ражать взгляды шефоя 
НАТО . Причем не просто 
повторять их тезисы, а гово-
рить и о том. о чем те по так-
тическим соображениям умал-
чивают. 

Однако большинство участ-
ников встречи, включая запад-
ных. предпочитают занимать 
собственную позицию, не бо-
ятся «ослушаться». И на пле-
нарных заседаниях, и в рабо-
чих группах, и в кулуарах 
они подчеркивают, чтп надо 
прежде всего всерьез думать о 
будущем. Конечно, полезно 
учесть и использовать опыт, 
накопленный после Хельсин-
ки. но опыт позитивный, кото-
рый помог бы продвигаться 
•перед. Делегаты, в том чис-
ле иа Великобритании, Фран-
ции. ФРГ. считают: совершен-
но неправомерно, если пользо-
ваться американской терми-
нологией. следовать «нижней 
дорогой», то есть топтаться 
на месте в узловых проблемах 
и л и т ь фарисействовать 
в защиту «прав человека». 
Представители ведущих госу-
дарств Западной Европы, ука-
зывает лондонская «Дейли 

У этой истории два начала. 

Из оперативной сводим С м -
информбюро за • март* 
1М4 года: 

«Ниже публикуется акт о 
зверствах немецко-фашист-
ских мерзавцев я городе Ров-
но: «Шестого ноября 1941 го-
да немцы согнали на площадь 
значительную честь населения 
города. Вся площадь была 
запружена людьми. Многие 
женщины пришли с детьми. 
8 10 часов утра немецкая 
жандармерия погнала ату 
огромную толпу за город. 
Здесь у зеранее яырытых 
рвов и ям немцы начапи кро-
вавую расправу над советски-
ми людьми. Три дня продол-
жались расстрелы. Миогиа 
разутыми и раздетыми по 
дяое суток дожидались каз-
ни. Палачи заставляли их за-
сылать' землей ямы, напол-
ненные трупами. Детей гитле-
ровцы живьем бросали в ямы 
и кидали туда ручные грене-
ты. За три дня фашистские 
людоеды убили около 16 ты-
сяч мирных жителей. Кроме 
того, много советских граж-
дан гитлеровцы замучили 
и расстреляли в тюрьме. В 
центре города немцы устро-
или виселицы, на которых ве-
шали советских патриотоа...я 

Акт подписали жители го-
рода Ровно: учительнице В. 
Лукашевич, учитель Е. Левит-
ский, воспитательница детско-
го сада М. Яновская, насто-
ятель Ровенсиого собора 
протоиерей У. Парголовский, 
настоятель Свято-Успенской 
церкви протоиерей М. Носов, 
бухгалтер Н. Марчукоа и дру-
гие». 

Октябрь 1*77 года. В Тби-
лиси работает созванная а 
рамках ЮНЕСКО Межправи-
тельственная конференция по 
образованию в области ок-
ружающей среды. 

Компетентные делегации 
из десятков стран обсужда-
ют чрезвычайно важную 
проблему: воспитание береж-
ного отношения к природе, к 
окружающей среде должно в 
наше время стать неотъем-
лемой частью общей системы 
просвещения, образования, 
подготояки кадроя. Задача 
выполнима при условии,' если 

оне будет решаться всем 
междунеродным сообщест-
вом в духе разрядки, сотруд-
ничестяа, взаимного доверия. 
Такого мнанив, судя по все-
му, придерживается и де-
легация С Ш А . Но... 

В составе правительствен-
ной емериианской делегации 
в качестве ее главного совет-
ника находится дипломат вы-
сокого ранга, заместитель 
постоянного предстаяителя 
С Ш А при Ю Н Е С К О м-р Кон-
стантин Варяария. М ы не бе-
ремся судить о его зрудиции 
в сфере образования, защиты 
окружающей среды, культуры 
и а других областях, которы-
ми призяанв заниматься 
Ю Н Е С К О . Зато м о ж е м теперь 

ииу», против Советской вла-
сти и числился среди прибли-
женных самого Петлюры. В 
1920 году был рукоположен я 
священники и долгое арема, 
вплоть д о освобождения За-
падной Украины, яялялся на-
стоятелем церкяи я селех По-
яурск и Оздениж там же, на 
Волынщине. Когда в зтих ме-
стах была восстановленв Со-
ветская власть, отец Василий 
бежал в Польшу. Но у ж е в 
1941 году в обозе гитлеров-
ских войск вернулся не Укре-
ину со всеми чадами и домо-
чадцами. Оккупанты повыси-
ли батюшку в должности, от-
дав ему церковь в городе 
Роено, и поселили со всем 
семейством в доме N5 32 по 

чем, видимо, еще ме догады-
вается мистер Верверив. Ког-
да теперь, в октябре 1977 го-
де, он находился в Тбилиси, 
советские следственные орга-
ны попросили приехать туда 
людей, которые хорошо зйа-
ли К. Варяарива в те страш-
ные еремене. «Дв, зто он», — 
в один голос подтвердили 
свидетели. 

«Я хорошо знеле зтого че-
ловека в Ровно в годы окку-
пации, — рассказала одна из 
жительниц Ровио. — Он ра-
ботал я криминальной поли-
ции гебитскомиссариата, но-
сил полицейскую форму, был 
яооружен пистолетом. Часто 
выезжал в села Ровенской 
области в составе кератель-

Нет, в Ровно вас не забыли, 
ф 

мистер Варварив! 
восстановить основные эта-
пы жизненного пути и карье-
ры зтого человека, основы-
ваясь на строго документаль-
ных данных. 

К. Варварив родился в 
1924 году в селе Стыдень на 
Волынщине. Его отец Васи-
лий Григорьевич Варварив во-
евал за «самостийную Укра-

М це тер Вар&ориш 

; Г *№ 

Лили « ег шщиеггкч* дДОМ 

Комсомольской улице, спеш-
но переименованной я улицу 
Мазепы. Коллаборационист я 
ряса усердно призывал в сво-
их проповедях к поддержке 
«немецкого рыцарского вой-
ске против безбожников-
большевиков». 

Все трое сыновей Василия 
Вараариеа сразу же по при-
бытии а Ровно пошли рабо-
тать на оккупантов. Младшего 
— Юрия — зачислили в кара-
тельный отряд Грушецкого. 
Летом сорок второго его 
убили партизаны. Старший — 
Евгений — служил в полиции 
в Ровно и в конце войны бе-
жал с нацистами. 

бежал вместе с отцом и 
братом не Запад и Констан-
тин Варварив. У него были 
серьезные основания опасать-
ся, что жители Ровно н Ровен-
ской облести, не территории 
которой фашистские оккупан-
ты зверски убили 80 тысяч 
человек, в том числе 12 ты-
сяч евреев, не забудут ему 
службу я ровенском гебитс-
комиссариате, учреждении, 
которое коордиоиироаало и 
направляло все операции гит-
леровцев и их прислужников 
против партизан и главным 
образом против мирного на-
селения — украинцев, рус-
ских, евреев. 

Тот факт, что в гебитско-
миссариата работал сын пет-
люровского офицера Кон-
стантин Варварив, быя уста-
новлен еще в 1945—1946 го-
дах, во время допросоя слу-
жияших гитлеровцам я Ровно 
Арсеития Кояальчуиа и Аид-
рея Спильииченио. Факт зтот 
подтверждается и материа-
лами Ровеиского областного 
госархива, в мотором, в част-
ности, хренитса налоговая ве-
домость, где зарегистрирова-
но, что К. Варварив ежеме-
сячно получал за службу в 
гебитскомиссариате 750 руб-
аем 

Нвконец, самое еежное, о 

КТО ЕСТЬ КТО 

иых отрядов, проводивших 
операции против партизан и 
мирных жителой...» 

Такие же примерно сведе-
ния сообщил о К. Варварива 
и другой человек, бывший 
свидетелем его преступной 
деятельности в селех Ровен-
ской области. 

Мы сегодня еще не можем 
назвать имона зтих людей, 
так как в нестоящий момент 
следствие продолжается. Но 
можем с полной ответствен* 
ностью утверждать, что из их 
показаний и из других тща-
тельно проверенных данных 
следует: К. Варварив являлся 
не только рядовым чиновни-
ком гебитскомиссариата, но 
и принимал личное участие е 
операциях, проводившихся 
подразделениями СД? 

Оказавшись на Западе, он 
продолжал служить хоть и 
новым хозяевам, но с той ж е 
подлой целью. Его услугами 
пользовались английская и 
американская разведки. По 
их поручению, подвизаясь в 
роли «особоуполномоченного 
боевой референтуры «Прово-
да» ОУН-мельннкоацаа» (фа-
шиствующая группировка пре-
дателей украинского народа, 
возникшая после раскола 
бандеровской организации), 
он занимался подбором ч 
подготовкой агентов для за-
сылки на территорию СССР. 
К. Варварив входил одно вре-
мя и в руководство антисо-
ветской организации ДОБРУС 
(«Демократическое объедине-
ние бывших репрессирован-
ных украинцев Советами»), 
действующей на территории 
США и Канады. 

Усердие К. Варварива по-
лучило высокую оценку. В 
1956—1961 годах его берут 
на службу в библиотеку Кон-
гресса США в качества «спе-
циалиста по международным 
организациям». А в 1961 году 
он уже получил официель-
ный пост в государственном 

департаменте и учветвовал с 
тех пор в качестве зкеперта 
во многих международных 
конференциях. В период с 
1966 по 1971 год водел сеи-
тором социельных наук в бю-
ро политического планирова-
ния госдепартаменте, в в 
1972 и 1973 годах явлапся 
уже заместителем директора 
бюро того ж е ведомства по 
делем международных орга-
низаций. Высшей и, будем на-
деяться, последней ступень-
кой в столь успешной карье-
ре явилась должность заме-
стителя постоянного предсте-
вителя С Ш А при ЮНЕСКО. 

В зтом кечестве не так дав-
но он принимал, например, 
учестие в проходившей в 
Польше конференции по ох-
ране памятников культуры. А 
теперь вот приехал и к нам 
«защищать о к р у ж а ю щ у ю сре-
ду», надеясь, видимо, что 
никто из советских людей вго 
не вспомнит и не узнает. 

Д л я полной характеристи-
ки мистера Вареерива следу-
ет добавить несколько слов 
о его супруге, урожденной 
К озер. Вообще-то она Елена 
Павловне» А для своих близ-
ких друзей из гестапо Днеп-
ропетровска, где она вместе 
со своей сестрой Галиной ра-
ботала переводчицей, уча-
ствуя в зверских рас правах 
над мирным населением, она 
была просто Лили. Ее роди-
тель П. Козар во время окку-
пации поставлял гитлеровцам 
списки патриотов, подлеже-
щих расстрелу. И еще был из-
вестен тем, что выступал в 
издававшейся в Днепропет-
ровска геббельсовской газет-
ке с такими призывами: «Ук-
раинские и все другие девча-
та, записывайтесь доброволь-
цами для отправки в Герма-
нию!.. Смерть жидо-больше-
викам!» — за что и был на-
граждай фашистским крес-
том... 

Но, наверное, хватит дета-
лей. Неверное, уже все ясно. 
И прежде всаго ясно то, к 
услугам каких людай не брез-
гуют прибегать вашингтон-
ские официальные ведомства, 
осуществляя свои внешнепо-
литические связи. 

Характерно, что К. Варва-
рив функционирует как раз в 
той области международных 
отношений, которая призвана 
служить социальному и куль-
турному прогрессу, доверию 
между людьми, народами и 
государствами... 

На наш взгляд, делом мис-
тера Варварива должны за-
няться серьезно и как можно 
скорее судебно-следственные 
органы не только Советского 
Союза, но и США. Такое со-
трудничество было бы, конеч-
но, на пользу делу укрепле-
ния доверия между нашими 
странами... 

26 октября 1977 года МИД 
СССР сделал представление 
посольству С Ш А в Москве. 
С М Ы С Л его сводится к тому, 
что Советский Союз готов 
предоставить американским 
следственным органам мате-
риалы по делу К. Варварива. 

Григорий КОЗЛОВ 

телеграф», подвергают в Бел-
граде сомнению подобный 
курс, направленный на вме-
шательство во внутренние де-
ла других стран. 

РЕШАЯ КЛЮЧЕВЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ 

Все более широкое понима-
ние встречает в Белграде дру-
гой путь к оздоровлению по-
литического климата. В чем 
же он заключается? 

— Мы считаем, — расска-
зывает глава советской деле-
гации Ю. М Воронцов, — что 
разрядка — ато прежде всего 
преодоление «холодной вой-
ны», готовность разрешать 
разногласия н споры не силой, 
не угрозами, а мирными сред-
ствами. за столом переговоров, 
учитывая интересы друг друга. 
Материализация разрядки в 
первую очередь связана с Ус-
пехами в разоружении, эконо-
мическом сотрудничестве... 

С фдоореннем встречена в 
Белграде выдвинутая Лео-
нидом Ильичом Брежневым 
платформа действий в целях 
закрепления военной разряд-
ки. Вот мнения делегатов из 
Западной Европы. 

Т. Столтснберг (Норвегия): 
первостепенная задача — по-
ставить под контроль гонну 
вооружений 

Г. Ван Велль <ФРГ): воен-
ная сторона разрядни прмоб 
оетает все больший вес. 

П. де Соралус (Испания): 
необходимо решительно до-
биваться разоружения. 

Надо энергично * продвигать 
вперед экономическое сотруд-
ничество, говорят почти все 
делегаты. Почти все приветст-
вуют и советские предложе-
ния о проведении общеевро-
пейских конгрессов или межго-
сударственных совещаний по 
охране окружающей среды, 
транспорту и энергетике. Во-
обще последние десять дней в 
Белграде проходят под зна-
ком этих и других конструк-
тивных инициатив Советского 
Союза. 

Почему же такое упрямст-
во со стороны США? Почему 
за все время встречи они не 
внесли ни одеого (I) конкрет-
ного предложения? Эти во-
просы я задал «журналистам. 

-Привожу ряд их ответе». 

— США хотели бы мсполь 
зовать проблему «свободы 
личности» иаи дымовую за-
весу и уйти от рассмотре-
ния первоочередных задач 
сегодняшнего дня (Г. Рай-
кельт, ФРГ). 

— Да америиаицев не ин-
тересуют европейские дела! 
В их портфеле нет никаких 
идей о разоружении. Помал-
кивают они и о развитии де-
ловых связей между Восто-
ком и Западом (Б. Чаиыров, 
Болгария). 

Когда я упомянул об этих 
высказываниях в разговоре с 
корреспондентом американ-
ского телеграфного агентства 
(он просил не называть его 
имя), тот стал спорить. На-
помнил, что глава делегации 
США А Голдберг выражал 
желание находить в Белграде 
общий язык с Советским 
Союзом. А потом добавил: 
«Вы же просто боитесь за-
трагивать «третью корзину». 

Действительно, А . Голд-
берг не раз заявлял о наме-
рении избегать конфронтации, 
хотя, как известно, от жела-
ния до реальности — нема-
лое расстояние. Но с другим 
«доводом» корреспондента 
никак нельзя согласиться. 
Дискуссии в Белграде о том, 
как заполнять «третью кор-
зину», показывают: у нас 
издается гораздо больше про-
изведений западных писате-
лей. демонстрируется боль-
ше западных фильмов, шире 
изучаются иностранные язы-
ки. больше проводится выста-
вок. чем ато делается в США. 
Англии. Франции, ФРГ в 
отношении искусств» социа-
листически* государств. Так 
кто же должен бояться?! 

Тем более что многие фак-
ты в Белграде еще не приве-
дены. В том числе из тех, 
которые наглядно свидетель-
ствуют. как Запад нарушает 
договоренности по правам 
человека, свободе передви-
жения. обмену информаци-
ей... А число таких фактов 
растет с каждым днем. 

Но концентрировать все 
внимание только на втой 
проблеме было бы неправиль-
но. Вспомним название обще-
европейского совещания: по 
безопасности я сотрудничест-
ву! Подлинная «дорог» на 
Олимп» может вести только 
чере» решение всех ключевых 
проблем. Этого требует вре-
мя. И «того ждут от Белграда 
народы Европы. 

Миханп ОЗЕРОВ, 
спец. корр. 

«Литвоатурмой газеты» 
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Юрий ЛЮБИМОВ: 

IIЙЗМУ1ЕН «МШАЩИМИ 
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сЛитературной газете» 
вновь приходится возера-
щаться к теме жБиеннале-77». 
Устроители ее оглашают все 
новые планы своего шумно 
рекламируемого антисовет-
ского действа. Мы уже писа-
ли о намерении президента 
«Биеннале» Ли МеЛна орга-
низовать выставку художни-
ков 'диссидентов* из со-
циалистических стран. Теперь 
стало известно, что в рамках 
венецианского фестиваля бу-
дет устроен показ «театра 
инакомыслии», посвященный 
*неприсоединившемуся 'теат-
ру в странах Восточной Ев-
ропы». Согласно обнародо-
ванной программе состави-
тели ее намерены показать, в 
частности. *выдержки» из 
спектаклей Московского те-
атра драмы и комедии на 
Таганке и провести синтер-
вью с главным режиссером 
театра Любимовым». 

Наш корреспондент М. 
Максимов попросил Юрия 
Петровича ЛЮБИМОВА про-
комментировать эти планы 
руководи телей € Биеннале». 

— Все это по меньшей мере 
странно, — сказал оп. — Я не-
сколько лет назад встречался 
в Италии с г-ном Ди Меана, 
но не слышал от него о подоб-
ных прожектах. И вот сен-
час, оказывается, составлена 
цечая программ»! Что ска-
зать? Х О Ч У повторить то, что 
я уже говорил в интервью 
корреспонденту газеты «Уни-
та» Каждый волги делать то, 
что хочет, но при условии, что 
его свобода не будет ущем-
лять свободу других. 

Я уже устал от всего этого 

и глубоко возмущен подобны-
ми махинациями и скандаль-
ными историями, которые за-
тевают, спекулируя моим име-
нем и именем нашего театра. 
Поставить мое имя под про-
граммой, с которой я не зна-
ком к которую не принимаю, 
—- это, знаете ли, факт, по 
меньшей мере поразительный. 

Но дело не только в этом. 
Почему речь идет о «дисси-
дентском театре», о «неприсо-
единившемся театре»? Что ато 
значит? Куда тут клонят? 
Скандал хотят разжечь? Мы 
активно работаем здесь, у се-
бя на Родине, в своем обще-
стве. Именно это принесло 
нам признание и поддержку. 
Да, нас критиковали, и у нас 
были трудные моменты. Но 
мы всегда работали для того, 
чтобы советский театр был в 
первых рядах, в авангарде. А 
теперь деятели венецианского 
фестиваля хотят приклеить 
нам этикетку и использовать 
мое имя и имя нашего театра 
в своих целях. Это совершен-
но недопустимо. 

И последнее. У меня в Ита-
лии много искренних друзей, 
с которыми я связан творче-
скими интересами. Не могу не 
вспомнит ь нашу совместную 
работу с такими мастерами, 
как Луиджи Ноно и Клаудно 
Аббадо. Надеюсь еще не раз 
с ними встретиться. В недале-
ком будущем мы предполагаем 
показать и спектакчн Театра 
на Гаганке взыскательному 
итальянскому зрителю. Но 
ато не имеет ничего общего с 
тон программой, которую за 
нас сочинили организаторы 
«Биеннале». 

ПРОВОКАЦИИ 

Рисунок А. ФИНАГИНА 
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^ Дискуссия «От рабочего до министра: ступени роста» 

завершается ло>тапно — рядом тематических страниц, 

яодаодащих итоги.полемики по конкретным «опросам, 

связанным с Деловой карьерой. • Н« 21 от 13 июля и 

М* 3$ от 31 августа 1*77 года закончилось обсуждение 

проблем подготояки хозяйственны» руководителей 

|«где, кого, как и ч я м у у ч и т ь » ) и яопросоя, относящихся 

н е п о с р е д с т в е н н о ^ механизму выдвижения («назначать 

или выбирать»), 

- Л " 0 " " "итетелеЯ заиитаресоааян и праяояыа аспак-

*** Дискуссии. М ы напечатали статью кандидата 

юридическм» наук А . Б е л я н к о ю «Замой и должность»' 

|Н* 37, 1974). ряд другие корреспонденции и писем. Се 

годна обсуждение правовых вопросов в «ЛГ» заканчи-

вается. Публикуем итоговую страницу «Кадры и право»: 

письма из редакционной почты к обзор мнений учасг-

никоя дискуссии. 

СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО, ВСЕ ЕГО О Р Г А Н Ы ДЕЙСТ-

П К ? г п Р и 2 « л ^ Е ^ 0 Ц И Л Л И С Т И Ч Е С К ( ) й ЗАКОННОСТИ, 
С л с ш с г т п л 1 ? » О Х Р А Н У П Р А В О П О Р Я Д К А , ИНТЕРЕСОВ 

I ОБЩЕСТВА, ПРАВ И СВОБОД Г Р А Ж Д А Н 
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е И О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е ОРГАНИЗА-

ЦИИ, Д О Л Ж Н О С Т Н Ы Е Л И Ц А ОБЯЗАНЫ СОБЛЮДАТЬ 
К О Н С Т И Т У Ц И Ю СССР И СОВЕТСКИЕ З А К О Н Ы . 

Статья 4 Конституции СССР 

Ш У Ц Щ Щ 

М Н Е Н И Я ВЗВЕШИВАЯ 

«ЗА». И « П Р О Т И В » 

I н 

...Некоторые предлагает 
запретить выдвижение на ру-
ководящую хозяйственную 
работу людей, не состоявших 
в резерве и не имеющих 
диплома об окончании Ин-
ститута управления. Не со-
гласен! /., ли УТО сделать, то 
мм один талантливый человек 
(я именно талантливые руко-
водители нужны) не сможет 
продвинуться по служебной 
лестнице. всегда способные 
люди шли в обход сочереди» 
Нет. я не против подготовки 
резерва, обучения руководи-
телей, но лто не должно стать 
— да еще в законодательном 
порядке! — условием выдви-
жения. 

А. ПИСОЧИН 

ДНЕПРОПЕТРОВСК 

...Непременно ну* но гПо-
лужение о хозяй/ твенчом ру-
ководителе*. пусть оно четко 
определит требования к орга-
низатору и условия назначе-
ния, продвижения и т. д. Из-
держиваю >ту идею, выдвини-

в ходе дискуссии. Ним-
ны и трофеи иональные дип-
ломы рукгчюдителей*. 

ю. соколов 
ЧКАЛОВУК 

...еПрофесеиональные (5ип-
ломы руководителя гразлич-
ных категорий*.

1

 Думаю, что 
лто не вызывается необходи-
мостью Не могу согласиться 
и с предложениями насчет об-
разовательного ценза при вы-
движении на руководящие 
должности, в ряде мини-
4

 терств для руководителей 
различных рангов :н танов-
лен своего рода возрастной 
ценл. Некоторые предлагают 
зтот порядок повсюду узако-
нит». Я — против. Погоня за 
хорошим гвозрастным пока-
зателсм> приводит к тому, что 
иной хозяйственник, неподго-
товленный и незрелый, € ва-
рится в собственном соку, 
прохсх'шт долгий и тернистый 
путь становления. А зто свя-
зано с большими дополни-

тельными издержками для 
государства. 

в. ГРОМОВ 

гор. КУЙБЫШЕВ 

...Я <Л/'» <М 39. 1976) ска-
зано: г Продвижение хозяй-
ственных' руководителей по 
ступеням должностной лест-
ницы никакими правовыми 
нормами не регулируется». 
верно И «1- может регулиро-
ваны я! Потому что у нас в 
народном хозяйстве офици-
ально нет такой профессии, 
специальности — суправляю-
щий>. * руководители», горга-
иизатор производства» и т. д. 
До тех пор, пока зта профес-
сия не будет узаконена юри-
дически, трудно решать проб-
лему подготовки квалифици-
рованных кадров руковос)и-
телей. 

в. САНДЛЕР 
РОСТОВ на-ЛОНУ 

. Дивным давно уме назре-
ла необходимость введения 
правовых норм, регулирую-
щих назначения на управлен-
ческие должности. Здесь я 
полностью сог.ии ен с тов. Му-
зыкой (.и 49, 1У7Ь) и другими 
сторонника ни ягой идеи Ни-
кто не назначит бригадиром 
рабочего второго разряда, 
будь он хоть семи пядей во 
лбу. Обычно нужен пятый 
разряд. Пора и для руководи-
телей ввести свои разряды 
(кланы, категории), опреде-
лив для «ыччми из них соот-
ветствующий минимум обра-
зования. возрастной спото-
лок». набор необходимых тре-
бований. способы подготовки, 
стажировки, аттестации для 
занятия должности. Почему 
бы для «руководителя выс-
шей категории», скажем, не 
потребовать, кроце институт-
ского диплома по инженерной 
* пециальнасти. еще и диплом 
Факультета управления, уче-
ную степень кандидата или 
доктора наук и т д .' 

А. РОТАХИН 
НОВОТРОИЦК 

ТВОРЧЕСКИЙ АКТ УПРАВЛЕНИЯ 
Совещание строителей в Нижневартовске ведет заместитель 

пинистрп строительства предприятий нефтяной и газовой про-
мышленности СССР Г. Н. Судоби:; 

. Ф о т о А . ЛОБОВА 

I 
I 

I 

I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 

I 
I 
I 

Е ТАК просто проана-
лизировать, обоб-
щить и прокоммен-

тировать все многообразно 
мнении, связанных с пра-
вовым аспектом обсуждае-
мой проблемы. И не пото-
му. что нысказынались в ос-
новном не юристы. Права-
пая эрудиции участников 
дискуссии, надо сказать, 
весьма высокая. Дело в 
другом. 

Затронут значительно бо. 
лее широкий круг вопросов, 
чем предполагалось. Право-
вые аспекты темы при этом 
тесно переплелись с эконо-
мическими, морально-этиче-
скими. управленческими, 
психологическими и т. д. К 
точу нее в нашей дискуссии, 
как нередко бывает и в дру-
гих. об одних и тех же ве-
щах многие говорят на 
«разных языках». Жали, 
что не все следовали прави-
лу Декарта «Определяйте 
значения слов. — советовал 
известный ученый и мате-
матик, — и вы избавите 
свет от половины его за-
блуждений». 

Мы говорили в основ-
ном о хозяйственных ру-
ководителях. Но нельзя не 
согласиться и с мнением 
Д. Д. Шорапа (Тирасполь), 
Л. С. Писочина (Днепро-
петровск) и многих других 
читателей: зат|к>нуты прин-
ципиальные вопросы дело-
вой карьеры управленче-
ских кадров вообще, а не 
только работающих я об. 
ласти материального произ-
водства. 

ПОДГОТОВКА: 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ШТРИХ 
Дискуссия но кругу проб-

лем. обозначенных слово и 
«подготовка» (кого, чему, 
где и к? к учить), газетой 
завершена В ,\» 28 за 
1П77 год опубликована ито-
говая страница. С ее глав-
ным выводом профессио-
нальная подготовка р> ново 
днтелей необходим» — со-
гласятся, я думаю, все 
юристы. 

Несомненно, специализа-
ция в области управления 
как «профессия особого ро-
да» — я пользуюсь фор-
мулой участника дискус-
сии. министра геологии 
РСФСР тов. Роннина — по-
требует не одного, а двух 
дипломов. Первоначально-
го — вузовского и после-
дующего — управленче-
ского 

Некоторые возражают 
против згою. Они сорорат: 
если узаконить управлен-
ческий диплом, если выста-

вить и другие Заранее ука-
занные юридические крите-
рии для занятия должности 
(«крючки» и «рогатки» — 
по запальчивому выраже 
ник» оппонен тов), то возник-
нет преграда для талантов, 
не имеющих формальных 
данных. Где гарантия, спра-
шивают противники право-
вого урегулирования.' что 
выученный «управленец» 
лучше справится с делом, 
чем «покрытый боевыми 
шрамами» практик или «са-
мородок »? 

Правовая система подго-
товки. подбора' и расста-
новки кадров поможет от-
бирать именно талантли-
вых, наиболее способных I! 
этом н состоит се задача' 

Разговоры о том, что дип-
лом якоб^1 «закрывает пуп» 
талантам >, беспочвенные 
Можно быть бездарным и 
дипломированным, можно 
быть от природы талантли-
вым, но несведущим. К че-
му рассчитывать на эти 
крайности? Разве не самый 
лучший вариант •— талант-
ливый и сведущий? Зачем 
противопоставлять одно 
другому? Кто мешает спо-
собному от природы органи-
затору пройгн обучение? 

Нужны различные по «ве-
су» (значению, разряду, ка-
тегории) управленческие 
дипломы: для мастера, на-
чальника цеха, директора, 
генерального директора и 
т. д. Отсюда один шаг до 

К О М М Е Н Т А Р И Й 
Ю Р И С Т А 

Ю. РОЗЕНБАУМ, 
с т а р ш и й н а у ч н ы й с о т р у д н и к 
И н с т и т у т а государства и 

права АН СССР, кандидат 
ю р и д и ч е с к и х наук 

того, чтобы связать перспек-
тиву лянятия определенной 
должности с наличием у те-
оя диплома соответствую 
щей категории. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

БОЛЬШИНСТВА 
Правовое регулирование 

всегда появляется как- от-
вет на запросы жизни. Поч-
ти каждый из участников 
дискуссии счел полезным 
высказать свое личное отно-
шение к запросам. Но од-
ним показалось, что «жизнь 
этого не требует» или даже 
«жизнь категорически по 
опровергает», а другие 
пришли к убеждению про-
тивоположному. Много ли 
тА и других? 

Произведенный мною не-
сложный арифметически!! 
подсчет показал: 8~ процен-
та участников дискуссии 
высказались в целом за пра-
вовое регулирование в об-
ласти деловой карьеры. Ра-
зумеется, они имели в виду 
разные формы и разную 
степень такого регулиро-
вании. Надо сказать, что это 
своего рода общественное 
признание высокой эффек-
тивности советского права. 

Чем хороши четкий по-
рядок и строю определен-
ные правила подбора и 
продвижения р\ крно п(Щих 
хозяйственных I адпов? 

По убеждению сторонни-
ков регламентации, к управ-
лению в этом случае будут 
допускаться тишь те, кто 
обладает необходимыми для 
руководящей деятельности 
качествами: уровень управ-
ления поднимется иа НО-
ВУЮ, более высокую сту-
пень: сведется к минимуму 
возможность субъективного 
и произвольного подхода а 
решении кадровых вопро-
сов; представится возмож-
ным исклюяить протекцио-
низм. волюнтаризм и т. д : 
повысятся стимулы к доо 
роеовестному и творческому 
труду: здоровее станет пси-
хологический климат н кол -
,лек 1ИШЦ 

Среди арг.\ мел гон ~п|»ь 
Тин» есть и весьма убеди-

тельные, на первый взгляд. 
Противники говорят: нель-
зя урегулировать с по-
мощью права все многооб-
разие конкретных ситуа-
ций, возникающих в работе 
с кадрами Достаточно, ут-
верждают они, руководство-
ваться общими принципами 
кадровой политики. Во 
всем остальном, по их мне 
нню, надо исходить из ана-
лиза сложившейся в ка.к 
дом конкретном случае об-
становки. полагаясь на лич-
ный опыт, интуицию, про-
ницательность и т. п. 

Словом. «Жизнь, а не 
схема» именно так па 
звал свою статью, напеча-
танную в порядке дискус-
сии, первый секретари Тю-
менского , обкома КПСС 
Г II, Вогомзкоп (,\Ъ 8, 
Н>77). В «ЛГ» публикова-
лись мнения в поддержку 
такой точки зрения и возра-
жения против нее. На этом 
споре есть смысл остано-
виться подробнее. 

Схематизм, формализм в 
работе с кадрами, безуслов-
но, должны быть отвергну-
ты И в этом смысле — да. 
конечно, жизнь, а не схема! 
Но разве жизнь отрицает 
необходимость правового 
регулирования в экономи-
ке' Но всех прочих обла-
стях деятельности'' Разве 
не коренными потребностя-
ми общества, государства, 
личности продиктовано са-
мо появление тех или иных 

рождениями, ведомствами 
и пр есть много сходного и 
сходного в основном». Он 
считал, что каждый служа-
щий должен « выдержать 
испытание на знание основ 
теории по вопросу о нашем 
госаппарате, на знание ос-
нов науки управления, де-
лопроизводства и т. д...». 
Следовательно, установить 
общую схему, единый по-
рядок и правила прохожде-
ния деловой карьеры мои; 
но и нужно, 

Еще один аргумент из 
лагеря «против», требова-
ний к качествам руководи 
теля столь много, что за-
крепить их в каких-либо 
нормах практически невоз-
можно. Но зачем отражать 
«все качества»? На велико-
го множества черт руково-
дителя нетрудно выбрать 
основные, всеми (в том чис-
ле и участниками нынеш-
ней дискуссии) подчерки-
ваемые. повторяемые. Свое-
образная модель «ндеаль- ' 
кого руководителя» может 
Оыть ^фиксирована и отра-
жена в нормах права Дру-
гие нормы могли бы уста-
новить принципиальные пу-
ти оценки: соответствует 
ли кандидат предъявлен 
ным требованиям'

7

 Предста-
вим себе, что действуют 
нормы нрава, согласно ко-
торым кандидат на пост дн. 
ректора должен состоять в 
резерве министерства, 
иметь дополнительно управ-

— исходного момента при 
упорядочении процесса 
карьеры. Нужен своеоб-
разный паспорт «руководя-
щего кресла». Какие требо-
вания должность предъяв-
ляет к человеку? Обо всем 
этом следовало бы иметь 
меткие и — подчеркиваю — 
юридически зафиксирован 
ные представления. Иначе 
трудно подобрать нужного 
кандидата и легко прота-
щить бесполезного -.своего 
человека». 

Принципиально важен 
единый подход к составле-
нию и правовому закрепле-
нию должностных характе-
ристик. Имеющийся опыт, 
которым делятся, в частно-
сти, участники дискуссии 
(В. Магирко. «Люди, кото-
рым мы доверяем». Лэ -1. 
1977), свидетельствует о 
реальности и практической 
ценности такой работы. 

ПРАВО 
И ДЕМОКРАТИЯ 

Горячий спор возник во-
круг способов замещения 
управленческих должно-
стей. «ЛГ» даже посвятила 
одну из заключительных 
страниц дискуссии пробле-
ме выборности руководите-
лей (.V» 35, 1977). Внесу 
и здесь «дополнительный 
штрих» — с позиций юри-
ста , 

Итак, назначение, избра-
ние или конкурс? Л стоит 
ли их противопоставлять? 

Все три способа замеще-
ния должностей, оказавшие-
ся в поле зрения участни-
ков дискуссии, являются в 

юридических норм? Иначе 
говоря, вполне допустимо 
быть противником схема-
тизма и вместе с тем. как 
рая во имя жизни, требо-
вать правового упорядоче-
ния системы работы с кад-
рами Не случайно в статье 
9 Конституции СССР го 
ворится. что «укрепление 
правовой основы государст-
венной и общественной жиз-
ни» яиялется-одннм н I важ-
ных условий дальнейшего 
развертывания социалисти-
ческой демократии. 

Утверждают, что работа 
с кадрами требует строго 
индивидуального подхода и 
потому, мол. вмешательство 
права здесь не достигнет 
цели. Первая часть зтого 
утверждения, безусловно, 
справедлива. Однако поче-
му «индивидуальный под-
ход» исключает юридиче-
ское регулирование? Ведь 
и гражданское, трудовое 
или, например, уголовное 
законодательство, представ 
ляя собой системы форма-
лизованных правил, схем и 
процедур, в конкретном их 
применении тоже требуют 
строго индивидуального 
подхода. Коли мы начнем 
считать, что индивидуаль-
ный подход исключает пра-
во. то придется вообще от-
ка 1атьсЯ от нрава. Но аль-
тернативой законности яв-
ляются беззаконие, яронз 
вол, стихия суоьектнвн >ма. 
Естественно, высшие инте-
ресы общества диктуют нам 
путь к укреплению поряд-
ка, в том числе и упоряде 
Чехию всех процессов рабо-
ты с руководящими хозяй-
ственными кадрами. 

Ряд участников дискус-
сии сомневается: можно ли. 
ру ково дс твучеь едиными 
правилами, решать вопро-
сы. связанные с обучением, 
подбором и расстановкой 
кндтюн коль- скоро сущест-
вует огромная разница ме-
жду одинаковыми но на-
звании» должностями? На-
чальник цеха ремзавода И 
начальник цеха ЗИЛа . Ко-
нечно. завод заводу рознь 
н где-то один, цех мржет 
быть намного крупнее цело 
то предприятия. Однако не 
случайно !3 И Ленин под 
черкнвал. что «к ведении 
дела разными и разнород-
ными предприятиями, уч-

ленческое образование, я 
также определенные качест-
ва и данные, проверяемые 
специальной конкурсной ко-
миссией на основе такой то 
и такой-то аттестации (про-
цедура оговорена в право-
вом порядке), пройти ста-
дию «стажера» нлн «дубле-
ра директора» н т. д Разве 
в процессе столь тщатель-
ного отбора, обучения и 
проверят не обнаружите,ч 
сильные и слабые стороны 
кандидата на должность.' 
Разве не Повысится степень 
надежности назначений? Не 
уменьшится брак в кадро-
вой работе? 

НЕ НА ПУСТОМ 

МЕСТЕ 
Некоторые рассуждают 

так. б\дто бы в области 
работы с кадрами управле 
ИИ я все неурорядочено, во-
обще отсутствуют какие-
либо правила и процедуры 
Это не так. Наша дискус-
сия ведется не на «голом 
месте». Кадры, в том чис-
ле и р\ ководящие. — от-
нюдь не «белое пятно* к 
соре тс ком законодатель 
сгве На ОТО обращают 
внимание н авторы ряда 
статей, писем в редакцию, 
например Е. Лазарев в сво-
ей публикации «Кому дове-
рить руль?» (ЛЬ 22. 1977). 
Точнее будет сказать, что 
дискуссия преследует цель 
совершенствования. воз-
можно, и кардинального, 
того, чТо уже есть, что про-
верено многолетней прак-
тикой. 

Не перечис ляя >дееь все 
существующие нормы (не-
которые из них. на мой 
взгляд, устарели и нужда-
ются в пересмотре).' я упо-
мяну лишь о Единой но-
менклатуре должностей слу-
жащих (КНДС), действую 
Щей с Н'Н7 года, и Положе-
нии о порядке аттеста-
ции руководящих нна-ч 
нерно технических работнн 
кон и других специалистов 
( 1Р7.Т г К 

ЕНДС содержит пере 
чень должностей всех кате 
юрий служащих, занятых 
в аппарате государственно 
Г" управления, Зто хоро-
шая основа для разработки 
должностных характеристик 

нашей стране официально 
действующими правовыми 
формами комплектования 
кадров управления. Боль-
шинство руководящих по-
стов замещается

 <
в поряд-

ке назначения — здесь мы 
имеем дело с актом адми-
нистративным. Но одновре-
менно существует выбор-
ность - в местных Свис-
тах. колхозах .. Действует 
и конкурсный порядок — в 
вузах., творческих учрежде-
ниях. научных институтах. 

Словом, есть реальный 
опыт. 

Многие справедливо счи-
тают. что дальнейшее раз-
витие Социалистической де-
мократии. которое преду-

ь гматршмет. согласно Кон-
Г 1'тнтуции СССР, участие 

масс в управлении опору 
на гласность учет общест-
венного мнения и т, д , вы-
зывает потребность в рас-
ширении выборности и кон-
курености в замещении 
должностей. Особе в но ру-
ководящих постов в иерар-
хии хозяйственного управ-
ления Бесспорно. Замечу, 

4 однако, что з пылу по-
лемики институт назначе-
ния руководителей неиото-
рыми авторами писем на-
прнсно подвергался сомне-
нию Сегодня почти от-
сутствует единоличное на-
значение на должность. В 
згой процедуре участвуют, 
как правило, отдел кадров, 
вышестоящие инстанции, 
общественные организации. 

Могут спросить, отчего 
же нкогда происходят ошиб-
ки при назначениях орга-
низаторов производства, от-
меченные в ходе дискус-
сии.' Чем объяснить имев-
шие место в практике ря-
да республик (об зтом писа-
лось в печати) факты гру-
бою нарушения принципов 
подбора и расстановки кад-
ров, назначения по призна-
кам приятельских отноше-
ний. родственных связей, 
протекционизм? 

Когда нет четких норм 
и правил, определяющих 
ксе основные моменты про-
движения по ступеням 
должностной лестницы, то 
при любом контроле трудно 
набежать ошибок. Смысл 
вмешательства права в эту 
область общественных от-
ношений — именно в повы-

шении надежности, убеди-
тельности решений о назна-
чениях и перемещениях ру-
ководящих работников. 

ПРАКТИЧЕСКИЙ 
ШАГ 

Уровень научных иссле 
двваний-. осуществленных в 
нашей стране, и накоплен 
иый практический опыт по-
зволяют. на мой взгляд, 
уже сейчас разработать 
вполне конкретные предло-
жения, связанные с совер 
шенствованне.м способов за 
мещенил руководящих 
должностей. Правовой ме-
ханизм здесь крайне необ 
ходим. 

Над содержанием его 
юристам предстоит еще по-
думать Лично мне. как и 
некоторым другим участни-
кам дискуссии, представ 
ляс гея целесообразным, по 
.мимо всего прочего, ввести 
в системе государственно-
го управления (включая и 
хозпйс твенное управление) 
звания, ранги. Они и сей-
час уже существуют в ор-
ганах прокуратуры. Мини-
стерстве иностранных дел. 
Гра и-да не ком воздушном 
флоте и т. д Не распрост-
ранить ли более широко 
подобные звания? Это име-
ет смысл, НО лишь в том 
случае, если они строго бу-
дут соответствовать степе-
ни служебной квалифика-
ции работника. Присваивать 
их следовало бы при на. 
стуилемии чранее оговорен-
ных условий: стаж, оценка 
деятельности, уровень спе-
циальной подготовки и т. д. 
Кстати, вполне возможен и 
такой вариант: присваивает-
ся очередное звание (надо 
связать ято с повышением 
оклада), но работник не 
продвигается по служебной 
лестнице, остается на преж-
нем месте. Соображение 
принципиальное. 

В процессе ДИСКУССИИ от-
мечалось. что порой хоро-
шие специалисты — хоро-
шие на своем месте — 
вынуждены соглашаться 
па продвижение ради при-
бавки н окладе. Неред-
ко оказывается, что в роли 
начальников они выглядят 
не лучшим образом, я то и 
вовсе беспомощно. Мы те-
ряем сразу и специалиста, 
н руководителя. Кроме то-
го. иерархия служебных 
должностей, как известно, 
подобна пирамиде — чем 
выше. тем должностей 
меньше. Как же в этих 
случаях стимулировать рост 
квалификации. приобрете 
ние опыта, большую твор-
ческую отдачу работника? 
«Повышение без продви-
•КРНИЯ» е помощью ран-
гов. званий н естественно, 
соответствующей прибавки 
« окладе — могло бы слу-
жить выходом. Это как бег 
иа месте: благоприятно ска-
зывается на укпепленнн 
здоровья и не требует про 
стора, достаточно своей 
комнаты Правда, «бег на 
месте» к понимаемом нами 
смысле не зависит только | 
лишь от твоего желания. , 
•Нужно, чтобы твои стара-
ннп (они обязательны!) бы- ! 
ли замечены и оценены ру- | 
ководством. Нужен я закон, , 
разрешающий «повышение 
без продвижения». 

В то же время следовало 
бы установить такой поря-
док: снятие определенной 
должное Л» обязательно свя-
зано г наличием соответ-
ствующего той должности 
звачия. 

Каким «оч'ет быть на-
иболее обобщенный комп-
лектный правовой акт, регу-
лирующий интересующие 
нас сейчас вопросы? В 
ходе дискуссии некото-
рые предлагали «''акон о 
руководстве». «Положе-
ние о хозяйственном ру-
ководителе * и т д. Однако 
целесообразнее, на мой 
взгляд (н я не первый из 
юристов высказываю ято ' 
предложение), издать акт в 
форме «Закона о правовом 
положении и организация 
труда служащих аппарата 
государственного управле-
ния», Некоторые мои кол-
леги считают, что нужен 
<Закон о государственной 
службе», и зто тоже достой-
но внимания. 

Я. наверное, не раскрою 
служебной тайны, если ска-
жу. что определенная рабо-
та в зтом направлении уже 
проводится в Институте го-
сударства и права' АН 
СССР 

Многочисленная почт», которую мы получаем от >о]«м-
е»«емныж руководителей, учены», специалисте!. с»идетел»-
стеует, что читатели с большим интересом следит >а дискус-
сией «От рабочего до министра: ступени роста». Они пишу* 
а редакцию: полезность и своевременность такого фундамен-
тального и всестороннего обсуждение не еыдыеают сомне-
ния. Дискуссия * «ЛГ»,.по и» мнению, дает писцу для размыш-
лении не только практикам, но и научным работникам. 

Если говорить о правовых аспектах, то предмет обсужде-
ния — кадры управления — всегда нанодился в поле зре-
ния юридической науки. Тем не менее участники днскус-1 

сии подняли немало новы>. интересны» проблем, выдвину-
ли заслуживающие пристального взимания и изучения 
предложения. Вопросов, имеюсцнк отношение к правовой 
науке, затронуто очень много Не на все сейчас она, к сожа-
лению, готова отяетить, да и практика, пожалуй, пеиа не 
все из предложенного а состоянии воспринять. Вместе с тем 
сегодня ость возможность разработать принципиальный под-
«од к решению многих дискуссионных проблем, наметить 
пути совершенствования деистяуюсцего в »тои области зако-
нодательства. Это позволит уже а ближайшее время поставить 
•елрос о практической реализации многих предпожении. 

Несомненно одно — задача, поставленная X X V съездом 
К ТСС по совершенствованию государственного управления, 
требует постоянного улучшения всей системы работы с »озви-
стиенными кадрами. Новая Конституция СССР, зачргпио 
основные принципы построения и деятельности аппарл-
"» государственного управления, установила прочную пра-
вовую основу для дальнейшего развития и совершенство-
вания законодательстве я сфере квдрояой политики. Г1о-
зтому постановка и поиски решения вопросов, подчв-

тых в дискуссии, являются нужным и актуальным деком. 
Письма читателей пЛнтврцтурнои гвзвты». в которых затра-

гиваются правовые аспекты проблемы, тщательно проанализи-
рованы. В публикуемом сегодня обзоре сДовери* к за-
кону» предстаапон широким слектр мнений — от полного 
отрицания нужды п правовом регулировании «деловой карье-
ры» до приписывания праву роли неноеи панацеи. 

Ня зтом мы заканчиваем обсуждение ПРАВОВЫХ АСПЕК-
ТОВ проблемы долевой карьеры. 

Опыт публикации предыдущих итоговых стрвнчц л * кон-
кретным вопросам дискуссии |о форма» подготовки руково-
дителей и о способа» замещения должностей! показал, что 
дискуссионныи «маховик», набравший инерцию движения, 
трудно остановить с ходу: читатели шлют нам письме, поле-
мизирующие со специалистами — авторами «заключительных 
комментариев», или же спешат выразить свою солидарность 
с их мнениями. Их не смущает, что это «письма вдогонку*, 
что обсуждение данного вопроса в «ЛГ» завершено, И нас »то 
тоже не смущает, наоборот, радуют заинтересованность якт>* 
телей, их социальная активность, готовность своим опытом, 
знанивми способствовать решению сложной проблемы. 

Вероятно, н сегодняшняя «итоговая страница» вызовет у ряда 
читателей желание откликнуться письмом в редакцию, поспо-
рить или согласиться. Что ж, эти мнения не будут лишними: 
мы намвреиы передать специалистом, и з у а ч ч ц и м и раарабе-
гыяак>11,нм те или «ные из затронутых в дискуссии проблем, 
всю «копилку» идей, содержащихся а редакционной поите. 

На очереди ПОСЛЕДНЯЯ ПУВЛИКАЦМЯ: подготовленный 
социологами обзор всех материалов и писем, поступивших 
в ' о д * дискуссии «От рабочего до мчнистоа...». 

ОТДЕЛ Э К О Н О М И К И «ЛГ» 
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В ГРУППЕ туристов 
из ФРГ люди были 
в основном пожи-

лые. Негромко перегова-
риваясь. разместились они 
в небольшом зале и выжи-
дательно примолкли, когда 
к столу на сцене сели ве-
дущие экономист П. Сер-
геев и юрист Ю Урьяс. оОа 
кандидаты наук, лекторы 
общества «Знание». Пере 
вод не нужен, тот и другой 
владеют немецким языком. 

Для начала гостям ко 
ротко рассказали, чем жи-
вет сейчас наша страна, 
объяснили, какое значение 
имеет тот факт, что принята 
новая Советская Конститу-
ция Подчеркнули, что я 
ней много нового Есть, на-
пример. положенно, кото-
рым предусмотрено рас-
ширение контактов с зару-
бежными странами Стало 
быть, н встречи вроде этой 
— в духе времени и тех 
идей, что заложены в Кон-
ституции 

Первый вопрос задает 
молодой человек в темных 
очках. 

— Предусмотрены ли в 
Конституции статьи, облег-
чающие выезд из СССР 
тем гражданам, которые хо-
тят покинуть страну? 

О каком облегчении 
речь, интересно'' 

В течение последних пя-
ти лет просьбы 98 I про-
цента всех советских граж 
Дан. пожелавших покинуть 
СССР, были удовлетворе-
ны Что касается осталь-
ных. крайне редких случа-
ев (1.6 процента). то заяви- I 
телям отказано в выезде в . 
полном соответствии с при-
пятым Генеральной Ассам-
блеей ООН «Международ- I 
ным пактом о гражданских | 
н политических правах», 
где, в частности, говорится. ; 
что право выезда человека 
из своей страны может быть I 
ограничено в случаях, свя- I 
чанных с охраной государ- а 
ственной безопасности здо- \ 
рояья или нравственности I 
населения или прав и сво-
'"юд других Казалось бы. • 
ясно Но молодой человек | 
настойчив 

— Л почему теперь I 
меньше людей уезжает в I 
Израиль

1

' • 
— Потому, что число I 

заявлений на выезд в эту I 
страну в последнее время I 
сократилось втрое. 

Следует вопрос — прч- I 
мой. без тени лукавства 
скорее, даже с некоторой I 
неловкостью, его задала

 ! 

пожилая женщина. * 

— Есть ли в Конститу-
ции право на труд? 

Нныо из гостей не улыб-
нулся. Внимательно выслу-
шали ответ 

— Да. II н старой Кон-
ституции было, и в новой 
есть. Но сейчас внесены 
изменения: опущено упо-
минание о безработице, по-
скольку у нас само это явле 
ние давно исчезло. Зато го-
ворится, что право на труд 
включает в сеоя право вы 
брать профессию, бесплатно 
приобрести ее, получить ра-
скГгу ио специальное тн .. 

Отвечавший еще не 
смолк, а в зале поднялось 

. сразу несколько р\к. Во-
просы разные, но то и дело 
в них слышится слово — 
МЦЬеМйптит» — право го-

I лоса, участия. 
I — Какие права имеет 
| профсоюз в вопросах уп-

равления. определения 
зарплаты? , 

— Что может он. проф-
союз если его плена уволь-
няют'' 

— Существует лн у нас 
право заключать коллек-
тивные договоры'' 

— Почему в СССР за-
прещено участие трудя-
щихся в забастовках? 

Подобные вопросы, за-
метим. возникают постоян-
но на встречах с разными 
группами гостей из за ру 
1.М? ЖЗ. 

— Забастовки'' Многое 
из того, что трудящиеся на 
Западе отвоевывают лишь 
в ходе забастовок, у нас 
уже есть обеспечено Су-
дите сами Если в ряде 
стран можно лишь путем 
забастовок добиться права 
заключать или продлять 
коллективный договор то 
V нас такой договор по за 
кону заключается и прове 
рчется на каждом пред 
приятии ежегодно. И содер-
жит он ряд таких условий ! 
которые не включаются в 
договоры между предпри- | 
ничателями и рабочими: 
т\т не только оплата труда 
ее планомерное повышение I 
в соответствии, разумеется 
с количеством труда и его | 
качеством, но и техника < 
безопасности, механизация. I 
облегченно условий труда. I 
строительство жилья рас- I 
ширение возможностей для 
отдыха, учебы, иосстанов- • 
лення здоровья Вез проф 
союза не может быть ут- I 
верждена ни одна расиён- | 
ка ни одна норма Ни один • 
человек не может быть уво-
лен бе • согласия проф I 
союза. Иначе он автомат I 
чески б\дег восстановлен I 

судом, а с администрации 
»> его пользу взыщут за вы-
нужденный прогул 

ЕН и а : н е с к о л ь к о 
•Кап?..», «Поче-
«У 

— Вы говорите о рав 
пых правах мужчин и жен-
щин. Но мы сами видели 
— в Москве и в других 
местах — женщины заняты 
па тяжелых работах Даже 
на ремонте железных до 
рог. 

— Это проблема. На ря-
де производств вредных 
для женщин, мы сумели 
отказаться от применения 
женского тр>да даже за 
претили его. Но. к сожале-
нию, не везде — слишком 

шить женщинам работать 
неполный рабочий день. 

• Как видим свое место в 
беседе было уделено и 
успехам советского обще-
ств.! и его проблемам. Это 
делает разговор серьезным, 
спокойным уважительным 

А то мы думали, что 
у вас все трудности давно 
позади, — ухмыльнулся 
один молодой американец 
в ходе одной такой встречи. 

— Нет — спокойно от-
ветили ему — каждое об 
щество рождает свои, при 
сущие ему проблемы Мы 
не исключение 

В за те оживитесь 
И много у вас не ре 

шенных проблем
0 

— С нас хватает. 

I— Запрещена критика? 
Ни один номер «Правды» 

|

илм любой другой газеты 
не выходит бсп статей, кри 
(икуюших руководителей 
подчас даже целых отрве 
лей. Что же касается произ-
ведений названного вами 
автора, то они печатались у 
нас до тех пор, пока он не 

ш
перешел от критики к кле 
вете на собственный народ 
Почему мы должны расхо 
довать бумагу и средства на 
ря 1 множен не клеветы, на 
правленной против нас же'' 
Ведь если вы читали его 
вещи... 

—• Я иг читал — в этом 
признается то один, то дру. 
той «правозащитник». 

иия западных авторов ста-
новится шире известными 
у нас в стране, чем на их 
родине. 

(Что касается рядя эв 
падиы* стран то гости из 
нн*. лишь приехав в СССР, 
впервые узнают, что на их 
языке издается немало со-
ветских журналом но в 
• открытом обществе» их не 
встретишь в открытой про-
даже. Так. :ш я Англии, ни 
в США до киосков не дохо-
дит. например. журнал 
«Новое время».) 

— Считая, что всего :»то-
го недостаточно, дополня-
ет коллегу Н Сергеев. 
саяртских людей пытаются 
«просвещать» такие враж-
дебные делу разрядки. 

Р . А Ы Н Е В 

ИНН, Ш1! ДГ111Ы 

ОТКРЫТЫЙ РАЗГОВОР 

С ЗАРУБЕЖНЫМИ ГОСТЯМИ 

ш з 

слово ОБ ИСТИНЕ, 

ПОЗНАННОЙ В СРАВНЕНИИ 

— Армен Костаноеич, вы 
десятки пат прожили а Ита-
лии, работали там архитекто-
ром... 

— Да, это моя профессии. 
Я учился а Париже и Риме. 
Моим учителем был велики* 
Ле Корбюзье. В Риме по мо-
ему проекту созданы адми-
нистративные здания, универ-
ситетский комплекс. В Марок-
ко построил много оригиналь-
ных жилых домоа — а об-
щей сложности целый город. 

—- Ваш отец, Костаи Зе-
рен, был знаменитым челове-
ком, популярным литерато-
ром. О нем ие раз писала 
«Литературнее газета». В Па* 
риже, Нью-Йорке, Бейруте он 
ие только читал лекции а 
университетах, но и редакти* 
роаал и надавал литературно-
исторические журналы. К. За-
рям — автор многих рома-
нов, сборников повестей и 
рассказов. На склоне своих 
лет ом вернулсв на родину, 
• Советскую Армению. Не 
повливл ли его шаг и на ва-
ше решение! 

— Да, отца моего знали 
повсюду, Казалось, нет тако-
го языка, которым бы он не 
впадал. Возвращение отца на 
родину было логическим за-
•аерше*<ием его жизненного 
пути. О н переехал на год 
раньше меня и все это аремя 
писал правдивые письма. я 
которых не скрывал и труд-
ностей Я последовал его 
примеру сознательно Вер-
нулся на родину, чтобы вы-
полнить свой долг перед ней. 
В одном иэ писем отец пи-
сал: «Армения тебе ничем 

и% обязана. Но ты ей обязан 
всем. Обязан своим прош-
лым, своим будущим». Эта 
мысль была для меня опре-
деляющей. Она стала нравст-
венной нормой моей ЖИЗии, 

— Нередко можно услы-
шеть мнение, что при капи-
тализме пюди. а силу конку-
ренции, борьбы, стеногвтсв 
сильными, крепкими духом. 
И кое-кому система «свобод-
ного предпринимательства» 
кажется привлекательной. 
Способный, дшгошон, талант-
ливый чс.-озел там якобы мо-
жет пегго добитьсе успехе 
Его непременно приметет. 

—» Мнение о том, что из 
борьбы при капитализме лю-
ди выходят духовно и физи-

Н т о * с т ь р а з р л д и а ? В ч а с т н о с т и , яот ч т о . В п р о ш л о м г о д у 
я з а р у б е ж н ы * п о е з д к а * п о б ы в а л о в ч е т в е р о б о л ь ш е с о в е т с к и х 
г р а ж д а н , чем п я т н а д ц а т ь л е т назад. С другой стороны, ч и с л о 
и н о с т р а н н ы х т у р и с т о в , п о с е т и в ш и х н а ш у с т р а н у , еозросло за 
з т о ж е время » пять раз. 

Л ю д и х о т я т б о л ь ш е з н а т ь о нас, о н а ш е м образе ж и з н и . 
7 а к а л в о з м о ж н о с т ь у н и х е с т ь . О н и м о г у т не т о л ь к о смот-
р е т ь с о в е т с к и е города. но и в с т р е ч а т ь с я , р а с с п р а ш и в а т ь , 
с п о р и т ь . У ч л е н о в м о л о д е ж н ы х д е л е г а ц и й с в о и в о п р о с ы . у 
ю р и с т о в , п р е п о д а в а т е л е й , в р а ч е ' — с в о и Н е м а л о в п е ч а т л е -
н и и . в о п р о с о в п о я в л я е т с я п о с л е п о е з д к и п о н а ш е й с т р а н е и у 
т у р и с т о в ил с м е ш а н н ы х г р у п п . О б щ е с т в о « З н а н и е » , у ч и т ы 
в а я п о ж е л а н и я и н о с т р а н н ы х гостей. о р г а н и з у е т д л я н и * 
е с т р а ч и с п р е д с т а в и т е л я м и с о в е т с к о й о б щ е с т в е н н о с т и . 

/ 
можете 

I 

велик дефицит рабочей си 
лы. К тону же женщин — 
это последствие войны все 
еще дает о себе шагь — у 
нас значительно больше, 
нем мужчин. 

- А ра ;ве нелыд еде 
Лать так чт< бы ммкчина 
мог парабать.вать больше 
а Женщина сниматься До 
мом растить и воспнТЫ 
в.)Ть детей'' 

Тоже проблема, ова 
бурНО 0»*>суЖДВЛаСЬ Н 11(*| 
ее Острогу н дискус-
сию внесли, кстати ски-
дать и сами женщины Ока-
залось что отнюдь не все 
они согласны, бросив рабо-
ту. целиком посвятить сеоя 
заботам только о семье о 
доме Как бы там ни <",ыло 
-что свидетельство того, что 
многие женщины дорожат 
общественным признанием 
ич трудя. своей активно»! 
ролью в жизни государст-
ва Сейчас изучается во 
прос о том чтобы разре-

— Вы открыто 
нх назвать

 1 

— Конечно. — живо от-
кликнулся лектор. II начал 
перечислять. Тут были 
проблемы и пьянства, и ка 
чества продукции, и обес-
печении жильем — да да 
при в.ем при том. что у нас 
обеспечено право на жилье 
и проОлема решается так 
масштабно как нигде в 
чире Проблема увеличе-
ния производства мяса. 

А проблема свобод'' 
Прав человека'' 

Некоторые из приехав 
гаи* втот вопрос ставят так 
настойчиво словно обо 
всем остальном \же лнают. 

— почем? V ваг запре-
щены книги Солженицына" 
II вообще. почему у вас за-
прещена критика*' 

Все чаще в последнее 
время сами гостн встреча-
ют такие вопросы своих со-
отечественников неодобри-
тельным шумом — под-
надоела тема 

•— А кто вообще читал 
из присутствующих? 

Часто выясняется: никто. 
Но, судя по реакции гостей, 
это нх не столько смущает, 
сколько забавляет. 

НА ВСТРЕЧЕ с груп-
пой ил ФРГ. о кото-
рой я начал расска-

зывать. разговор шел в ос-
новном о праве на труд. 
Видно было что интерес к 
теме у гостей не праздный. 
Молодой человек в темных 
очках, пока его спутники 
расспрашивали обо всем 
этом, сидел безучастно 
II вот снова спросил 

— Почему V вас не про-
дают в кндсках западных 
газет и журналов'' 

— Во-первых. — отве-
тил К). Урьяс. — в киос-
ках есть целыЦ ряд прогрес-
сивных периодических изда-
нии из западных стран. Во 
вторых, в гостиницах, в 
азропорту Шереметьево 
продаются и «Франкфуртер 
альгемяйне» и «Монд» и 
«Тайме», и «Интернэшнл 
геральд трибюн». В треть 
их. у нас издается еже-
недельник -,'1а рубежом», 
публикующий переводы 
статей из тех же «Тайме». 
*Нью Порк тайме» и I 
«Монд». из западногерман-
ских — «Штерн». «Шли 
гель» Благодаря журна-
лу • Иностранная лнтерату ' 
ра» многие произведс-
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сближения между л а рода-
ми антисоветские радио-
станции. как «Свободе» и 
«Свободная Европа», ве-
щакидие, кстати сказать, 
с территории вашей стра-
ны. 

Гостн недоумевали: 
— Не слышали о таких. 
Тут уж хозяева удиви-

лись: 
— Как не слышали? 
— Нет. нет — гости по-

жимали плечами. И снова: 
— Не знаем, не слышали. 

Вдруг поднялся высокий 
мужчина с седым ежиком 
и возбужденно заговорил 

— Да' Мы не знаем! Мы 
и впрямь не знаем. Потому 
что у нас бывает так- едешь, 
и вдруг — стоп, закрыто. 
Дальше земля отчужден-
ная американцами. От нас, 
немцев скрывают, что там 
происходит. 

Последние слова он обра-
тил не только к ведущим, 
но и к своим спутникам 

Потом, когда беседа за-
кончилась и гости, поблаго-
дарив ведущих стали про. 
шаться. ятот пожилой уже 
на ходу ворчал М О Л О Д О М У ; 

— Ну. конечно! Тотько 
Шпрннгера им и не хвата-
ет .. 

ДОМ ДРУЖБЫ. Аме. 
гика иска л группа. 
Ведущий Л Золота-

реве кий 
— Почему у вас в ото-

чески крепкими, наивно. Ведь 
когда тонкая травинка про* 
биаает могучий асфальт, то 
этим она укорачивает себе 
жизнь. Така« травинка ча«-
нет на глаза*. Она слишком 
много сил истратила на борь-
бу с тупым, серым и гряз-
ным асфальтом... 

— Я знаю, у вас четверо 
детей. Сколько им было лет, 
когда вы переехали сюда? 
Чем они эвиимаютсв! 

— Когда я переевал в 
СССР, е в р ш в м у было двена-
дцать, младшему — полтора 
Теперь двое учатся в Ере-
ванском университете, один 
— в политехническом инсти-
туте, а самый младший — 
школьник. 

Знаете, я многие десятиле-
тия жил в Италии и все никак 
не мог свыкнуться с мыслью, 
что меня неизбежно ждет 
полное отчуждение от детей. 
Там, особенно за последнее 
время, слишком обыденньгм 
стало увлечение наркотика* 
ми, пьянство, чуть ли не мо-
дой — пренебрежение авто» 
ритетом родителей Отсюда 
и то социальное бедствие, 
которым сегодня, как никог-
да, поражен Запад, — неве-
роятное число заброшенных, 
нищенствующих старцев А 
ведь большинство из ни* во-
все не одиноки. Почти у 
все* есть великовозрастные 
дети, нередко преуспеваю-
щие 

Иное отношение * стари-
кам я вижу у нас • СССР 
Пенсия здесь твердая и га-
рантированна*. И все зто 
осуществляется без шума, 
без рекламы. Словом, го-
сударство можно сравнить 
с семьей, где все делаете» 
для того, чтобы и дети были 
у*ожемь«, и с * лри к и не чувст. 
вовали себя лишними 

8 СССР ребенок окружен 
государственной заботой, и 
никто этому не удивляется 
Знаменательно, что в но-
вой Конституции преду 
смотрена специальная статья, 
обязывающая граждан забо-
титься о воспитании подоас-
гающего поколения. До си* 
пор не верите*, что мои дети 
вот так, без всяки* *лопот и 
зе^рат, поступили в вузы. Эа-
«отели продолжить учебу — 
и продолжили. Мало *ого, 
организованы специальные 
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ля*, маг».птах к*т надпи 
сей на английском языке' 

- В самых нужных ме 
стах они есть. Хотя у вас 
ведь нет надписей на рус-
ском. 

— В отелях служащие 
не улыбаются, ворчит по 
жилая дама. — мы считали 
русских дружелюбней. 

— Вы коснулись вопроса 
не столько дружелюбия, 
сколько культуры сервиса 
Она еще не слишком высо 
ка. 

— Вы не пускаете ино-
странцев в ряд городов 
Боитесь выдать тайны'' 

— Большая часть терри-
тории США также закрыта 
для посещения туристов, 
скажем, из СССР. Нроме 
того, мы заботимся о серии 
се и не приглашаем гостей 
туда, где еще * не созданы 
современные гостиницы, 
кемпинги, где плохи дороги 
Таких мест у нас с каждым 
годом все меньше. 

Сурового вида мужчина, 
высокий, сухопарый, гово-
рил громко, четко и напо-
ристо. 

— Мы убедились: Совет-
ский Союз — страна, безу-
словно. великая. Советский 
народ горд и патриотичен. 
Теперь об зтом знает весь 
мир. Ио я в прошлом воен-
но-морской офицер, а сей-
час историк, ясно вижу, 
как вы стараетесь замол-
чать роль союзников в вой 
не. Вы не говорите своему 
народу о том. что ведь вое-
вали и мы. Мы помогали 
вам. и немало. Что вам ме-
шает это признать? 

Ведущий отвечал не то-
ропясь. Про помощь союз-
ников мы не забыли, начал 
он. В советских историче-
ских трудах зтой помощи 
посвящено немало страниц. 
Есть цифры, сравнения. 
(О том. что СССР потерял 
во время войны двадцать 
миллионов, гостн часто 
узнают лишь в ходе встреч 
вроде этой.) Но мы. сказал 
ведущий, помним не толь-
ко размеры поставок, а и 
моральное значение анти 
гитлеровской коалиции в 
ходе войны. Не так давно в 
Мурманске был открыт ме-
мориал в честь воннов-со-
юлников, погибших под бом-
бежками при доставке нам 
ценных грузов Приглаше-
ние на открытие получили 
ряд крупных западных тсле-
и раднокомпаннй. Получи-
ли. но не только не при-
слали своих представите 
лей. ко н не сообщили об 
открытии Что помешало? 

Религия Вопрос о свобо 
де вероисповедания в СССР 
на встречах возникает то и 
дело. Вот и в тот рая он 
возник Беседа происхо-
дила в пяти—-семи мину-
тах ходьбы от ближайшей 
действующей церкви в два 
дцати от синагоги в по-
лучасе от молельного до-
ма баптистов. (Всего же 
действующих церквей, ме 
четей, костелов, синагог 
и так далее в стране более 
20 тысяч 1 В Мосле со 
стоялась Всемирная конфе-
ренция религиозных деяте-
лей 

— Сколько всего верую-

I тих » СССР? — спросил 
кто-то сзади. 

— Не знаю, — достал 
| ведущий. — Сам По себе 
, такой подсчет уже озиа 

чал йы разделение народ» 
на верующих • неверую-
щих. 

Он стал говорить, что 
для нас означае* свобода 
совести. Библия? Издава-
лась. и не однажды. Уси-
лиями церкан, конечно. По-
чему в киосках н« про 
дают? Но ведь не про 
дают же в церквах «Прав-
ду» — У нас церковь отдг 
лена от государства. 

Бывший морйк пбднял 
руку: 

— Вы ответили подроб-
нее. чем я хотел -г «I до-
бавил по-русскн: — Спа-
сибо! 

УБЕДИЛИ его? Труд 
ко сказать Может 
быть, ослабили па-

ру ржавых болтов, завин-
ченных пропагандой «от-
крытого общества*. Мы же 
обществ© и впрамь «закры-
тое»! — усилиями той же 
самой пропаганды. До сих 
пор. несмотря на хельсинк-
ский Заключительный акт. 
оно остается «закрытым» 
для слишком многих. 

И вес зто под громкий 
шум о правах, о социали?-
ме, якобы препятствующем 
обмену людьми и информа 
иней. 

Открытый, откровенный 
разговор продолжается. 
Представители некоторых 
туристических фирм Запа-
да иногда возражали про-
тив него: туристы сдут к 
вам отдыхать. Представн 
телей пригласили самих по-
бывать на встречах, н те 
убедились: разговор свобод-
ный, насильно никто на 
него не тянет, ничье право 
высказаться в ходе его на 
рушено не ба»ло, Только в 
прошлом году на встречах 
побывало больше трехсот 
тысяч человек. 

«Это была хорошая 
встреча, особенно ценная 
своими вопросами и отве 
тами». — пишет историк 
Калифорнийского универ-
ситета Т. Олдрннс. 

«Дискуссия и ответы на 
вопросы были очень инте-
ресны и познавательны... 
Бюро путешествий должно 
отводить больше времени 
на ати дискуссии» (туристи-
ческая группа «Олимпия», 
Австрия). 

«От имени группы выра 
жаю благодарность органи 
заторам «круглого стола», 
который был очень поле 
зен. так как позволил кон-
кретнее познакомиться с 
жизнью СССР» (Катрин 
Арле. Франция). 

Президент американской 
туристической («1рмы 
«Рашн адвенчер турз» У. 
Лоуренс. обобщая впечат 
лення американцев После 
визита в СССР, сказал с те-
дующее; «Слишком многие 
годы американцы питались 
лишь пустой пропагандой 
Сейчас они уднвтены и вос-
хищены знакомством с гл*

-

-
бокой историей, культурой, 
достижениями вашего 'наро-
да». 

А р м е н З А Р Я Н : 

РОДИНА, ВОЗРОЖДЕНИЯЯ ОКТЯБРЕМ 
А р т е м И к т м и м Э*раи сЫм ••«хого лятгршгор* К о с и н . 

Зарам*. пат»а«<вт яат прожми на Залада Тринадцать нет 
назад он со сао«й <ам»ай пара«1ап • СССР. С««ча< ж м е т м 
работа** а Срааане О с а о * « анденнн обон> мнроа. о ж н ж н 
а налнгаянегмчаснон Итаянн. о года>. лроаадсииы» а СССР. 
Арман Зарам рассааютаат * б««ада е нашим савстариным 
«арраспондвнтом. писат*лам Зернам Капаемом 

подготовительные отделения, 
чтобы привлечь, к высшем 
школе юношей и девушек с 
производства всего этого 
лишена молодежь на Западе 

Говора о детве, нельзя, ко* 
нечио. не уло*»«нуть о здра 
воо кране мии ведь в *еди 
цинско** обслуживании лод 
рес^акнцев поколение ну-
ждается в первую очередь. 
Правда тд#с» • СССР 
и» прммато говори» о бес 
«ла*чой медицин* Счит**т-
«*, ч*о »тв о6ш*«заветный 
фант н нечего поатор«'»с« 
Ну, мм* прости?*пц'о Я I 
этим сказочным фактом 
етолммугс» 0'нвен»ег»но на-
ддано и аса нимач не могу а 
«его лояермть. Помню, о'еи 
часто гоаорня, *то * енве'кю. 

даме мимоле-ному. можно 
пр„аымму-ь Но а 'о же аре-
м« надо ума'ъ ценить с ю е 
(часта* 

— Рассиажит* пожалуйста, 
о *еше« творческой рвботв в 
Советском Сомме 

— Я успел сделвт» нема 
Яв Построил несколько ЖМ 
лы< домов умабмов зааеде. 
нив И вот тапер» по моему 
проекту. победившему мл 
•онкурс» сооружаете* глав-
ный проспект- Еревана Это 
не просто улица в об»>чирм 
емккле слове в очей» 
сложный современный архи-
тектурный комплекс. Глав-
ный проспект не только и», 
манмт облик города, но и 
станет своеобразной основой 
новой перспективной плани-

ровки древнего Ереване... 
У « в н е а разных странвх 

живут брать, и сестры * 
считаю, что и они, м иж дети 
во многом с а б . обкрадыва-
ют. Все, что создает человек 
вив родины, — потарвнна. 
культура. Ибо, чтобы стать 
общечеловеческой, она 
прежде всего должна быть 
национальной. 

— Вы. Армен Костанович 
владеет* мкегимн иместраи-
иымм в зыка мм м чмтаете за-
падную прессу. Сейчас, «в» 
м заветно, весь мнр г а м а ш • 
«•ее* Конституции СССР. Ие 
ебратамя ли вы внимание, 
канав стать* Кепстзгтуции 
больше ее его прнееднт * 
•ресть иешиз врагов! 

— Думаю, ес*-та«» шесте. 
Комстнтуцмв как Основной 
Замом, естественно написана 
• зыком лаконичным, лепи, 
верным Так что тут, чтобы 
цитировать, мутно иметь осо-
бый. в бы смазал, тамт. Но 
вот мак цитируют не Западе 
— н пв радио и а печати — 
шестую статью ново* Кон-

ституции: «Руковод.щай и 
направляющей силой совет-
ского общества, «дром его 
политической системы, госу-
дарственны* и общественны, 
оргвнизвций валяется Комму-
нистическая партия Советско-
го Союзе». Вроде бы все 
правильно. Ничего а предло-
жении не иаменено. Но по-
чему-то асе, словно сгвао-
омвшись, «не договаривают» 
до конца шестую стетью. А 
именно: «КПСС существует 
д л * нерода и служит наро-
ду». Ведь »то очень сущест-
венное дополнение. Его опу-
сметь — значит преследовать 
вполне определенные цели. 

Мезаду прочим, до прнаа-
аа сюда а считав, что аса 
взрослое население СССР — 
»го коммунисты- И узнав о 
том, ч т « немногим ••две пв» 
ти процентов населения стра-
ны являются членами партии, 
удиеияса. Здесь мне стаяв 
вено, кто для кого существу-
ет и иг о кому служит. 

Много лишат зепадиа. 
трасса а «правея человека». 

Читая зти материалы, я не-
вольно думаю о... шв.мата». 
Я очень люблю швзмвты и 
вспоминаю о ни. всякий рез 
когда вижу, как люди в свои, 
поступка, нарушают правила 
игры. Во что праврвтилас» бы 
зта древняя, стройная, муд. 
рая игра, если бы один не 
противников вдруг пренебрег 
превнлвми игры. Усло-
вия, правила, принципы вы-
работаны для того, чтобы и . 
соблюдать. Иначе невозмож-
но будат не только играть в 
шв.маты, но и дружить, со-
седствовать. Принципы, как и 
правила шахматной игры, 
едины для обаи. сторон. 
Мне, например, совершенно 
непонятно, по некому прин-
ципу там называема, сле-
цивльнав комиссия по без-
опасности и сотрудничеству 
в Европе, созданная в С Ш А , 
занимается лреееми чело-
веке в СССР, ГДР и других 
соцстранах. Мне кажетса, де-
лается зто по принципу «на 
воре шапка гориг*. Ведь зто 
в Америка, а не у нас Око-
ло десяти миллионов безра-
ботных. Я, прожив большую 
часть своей сознательной 
жизни в капиталистической 
страна, хорошо знаю, что ко-
гда говорят об одном безра-
ботном то имеют а виду ми-
нимум четырех человек, 
страдвющи. от голоде и бес-
правия. Так что десять мил-
лномов безработных — зто 
почти сорок миллионов обез-
доленных. Вот о них бы и 
позаботиться... 

— «Нью-Иорм тайме» а 
пространной статье а Совет-
ской Армении писава. что. 
«ов, у нас, а частности а 1ра-
аана, всюду можно сяышать... 
архейскую речь. И »то «от-
крытие» подаатсв чуть лн иа 
как вызов армаи другим на-
родам СССР, аав отчааниое 
самоутаерждеяме. Автор ста-
тьи. амерниаисвиЯ турист, 
посетивший Армению, види-
мо, иа йрорпвяагав, что а 
тонете Конституции СССР Су-
*от отмечено: граждане 
СССР имеют равные преаа. 

возможностью 
вам-

— По-моему, право твоей 
нации и народа на р а с ц в е т -
ете . одновременно и твое 
высшее право. А расцвет се-
годня невоамоаюн бе* раз-

р.дки. Однако, пренебрегая 
основными разделами хель-
синкских договоренностей, ив 
Звпвде нврочито. с особым 
нажимом говорвт только О 
так называемых «критиках ре-
жима». Я, например, убеж-
ден, что там называемы* 
«диссиденты» нужны Западу 
только для того, чтобы шу-
михой вокруг их имени при-
крыть, как крышкой, другие 
«корзинь• Хельсинки 

Могу смезать, что сейчас 
различного толка отщепенцы 
на Западе не только не поль-
зуются популярностью, но 
просто надоели. Народ не-
возможно обмануть. О н 
фальшивым проповед.м не 
верит. Доствточно бывает од-
ного штриха, одного слова, 
чтобы он безошибочно, как 
опытный врач, поставил свой 
окончательный диагноз: «дис-
сиденты» абсолютно лишены 
чувства родины 

— Я каждый день проез-
жею через строащийся в 
(рааане ваш Главный про-
спект. Вижу, ней оеещест-
влаатсв ваша идаа. Над чем 
аы сейчас работаете) 

— Планов много, но я бо-
юсь «сглазить». Скажу лиш» 
о том, что по крайней мере, 
как вы говорите, уже овеще-
ствляется я знизни. Я сейчас 
много пишу. Глубоко убеж-
ден, что люди а большинства 
своем вели бы себ* иначе, 
если бы имели возможность 
сравнивать. Но длв того, что-
бы ерванить, нужны годы, Я 
пвтьдесят лет прожил а ка-
питвлистичвской с трене | 
тринадцать живу в социали-
стической. Хочу написать кни-
гу раздумий. Она — о моем 
андании двух миров. О с» 
той, квк в магнита, при 
тельной силе социапнама, 
границей живут миллион 
мен. История еоара 
Армении для ии> 
агитациа за соци 
скую систему, Д п я 
главнее притагательнаа 
социалиама — а уди 
ной уверенности чел« 
завтрашнем дно, а 
ном провалании за 
покойства о другом „ 
квг. Сели бы аы только . 
кем людвм не Зеладо 
етввт этого чувства! 
баз которого нот сак 
лоаака. *Г 

ЕРЕВАН 



"
у у

 Г' ЛИТ1РАТУ ТА № 44 

НАУЧНЫЕ СРЕДЫ 0 

НАШ СЕМИДЕСЯТЫХ НРИЗИС 
Ш 

Н Е ТАК давно, сра-
чу же после второй 
мировой войны, нау-

ка считалась движущей си-
лой и даже гарантией про-
гресса. Причина всех бед, 
говорили нам. заключается 
в том, что у нас «слишком 
мало» науки, или что это 
наука «не того типа», или 
что мы не умеем правильно 
ее использовать. Казалось, 
что наука может все. Вам 
нужна Луна? Вот она! 

Однако радостное воз-
буждение вскоре сменилось 
разоча рованием. Тревога 
ил чкружнющ) ю среду, 0со 
порядки в уннверсн+етах, 
критика «военно-промыш-
ленного комплекса», я так-
же безразличие и даже сар-
казм. г которым встреча-
лось почти рутинное повто-
рение прогулок по Луне 
(«Сколько средств к сил ям 
тратите на то. чтобы до-
стать какие-то камни с Лу-
•иы. в то время как не спо-
собны разрешить земные 
проблемы!»), свидетель-
ствуют о все ширящемся 
движении. Которое, отри-
цая цели и результаты на-
учной политики, в конце 
концов готово поставить под 
вопрос внутренние нормы 
науки и даже ее познава-
тельный статус. 

Если бы речь шла просто 
о некоей литературной мо-
де. эти обвинения имели бы 
не больше успеха, чем в те 
дни. когда наука была ми-
шенью для мистиков или 
романтиков, таких, как 
БлеЛк. Ките, Рескнн. ми-
шенью для позтов н фило-
софов. чьи рассуждения не 
влияли • на ход развития 
науки, Однако сегодня кри-
тик,» пауки исходит уже не 
только извне, но и изнутри. 
Среди тех, кто задает себе 
вопросы, можно найти уче-
ных. включая самых вы-
дающихся. Что касается 
людей «с улицы», они про-
сто испытывают страх пе-
ред наукой. Впервые в исто-
рии рационализма баланс 
науки не обязательно вы-
глядит «благоприятным», а 
призвание исследователя — 
«счастливым». 

Хотя признаки итого 
кризиса появились и стали 
разрастаться с конца 1960-х 
годов, чтобы пенять их зна-
чение. следует обратиться 
к гораздо более раннему 
времени. 

С
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УЩЕСТВУЕТ явное 
различие в том, как 
расцениваются об-

щественные кризисы и кри-
зисы научные: тогда как 
первые могут, подобно бо-
лезни, * иметь счастливый 
или несчастный исход и, 
следовательно, иногда спо-
собны задерживать разви-
тие общества, вторые всегда 
считались способствующи-
ми прогрессу. История нау-
ки — по крайней мере в 
глазах ученых и, следова-
тельно, в трудах историков 
науки — отличалась от всех 
других истории тем. что ни-
когда не приводила к отри-
цательном V результату. На 
удивительно, что все фило-
софы истории - от Инко до 
Маркса через Гегеля и Ь'он-
та — видели в развитии 
науки модель, которую они 
переносили на другие об-
ласти развития человече-
ского общества. 
. Считалось, что. подра-

жая науке, общество может 
достичь «максимума» всего 
— счастья, процветания, 
социального, а также —• 
почему бы и нет? — нрав-
ственного прогресса. Не бу-
дем забывать, что, в сущ-
ности. под наукой в данном 
случае подразумевались 
естественные науки: ими 
была вдохновлена вся 
эпоха Просвещения, и в 
каждой области, как пишет 
Кассирер, от «великой мо-
дели» ожидали «обновле-
ния в этике, более глубоко-
го Проникновения в законы 
развития общества, поли-
тику и даже пожшю». Пред-
лагая знание в качестве 
силы - той самой силы, 
которая, по словам Декар-
та, должна были превра-
тить человека в «господина 
и повелителя природы»,-— 
естественные науки стреми-
лись заменить обычный 
«живой» мир таким, в ко-
тором правят вычисление 
и намерение. 

Однако в наше время об-
раз науки все чаще пере-
стает совпадать с образом 
прогресса. Если еще недав-
но ученые могли не опа-
саться обвинения в том, 
что их деятельность при-
вела к гибельным послед-
ствиям или содействовала 
нм, то сегодня мы почти 
подошли к тому, чтобы 
всякий раз требовать от 
науки заранее доказывать 
свою невиновность. 

Что-то такое произошло с 
наукой. Что-то удерживает 
ее в настоящее время от 
обращения к тем ценностям 
И радостям, которые она 
провозглашала в былые 
времена. Можно считать, 
что зта перемена курса 
произошла во время второй 
мировой войны, с ее симво-
лическими событиями, та-
кими. например, как Май-
хэттенскнй проект, первый 

но. больше того, ее собст-
венные ценности постепен-
но разрушились н ходе то-
го, как она выступала в ро-
ли одного нз многих видов 
техники. 

Каждый, кого интересует 
философское значение слу-
чившегося. должен обра-
титься к лекциям Эдмунда 
Гуссерля, в которых он 
еще 40 лет назад исследо-
вал «кризис европейской 
науки», или, как он сказал, 
«кризис европейской гу-
манности», положивший на-
чало всем тем событиям, 
свидетелями которых мы 
были и остаемся сегодня. 
В своем труде-завещании, 
написанном тогда, когда по 
Европе уже распространя-
лось варварство. Гуссерль 
усматривает причину кри-
зиса в «явном крахе рацио-
нализма». 

Кризис науки, нссомнен-

Жан-Жак СААОМОН. профессор (ФРАНЦИЯ) 
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«СЧАСТЛИВЫХ» 
УЧЕНЫХ» 
ядерный взрыв в Аламо-
гордо или взрывы в Хиро-
симе и Нагасаки. Однако 
столь же легко можно, на-
чать отсчет от первой ми 
ровой войны, когда, как за-
метил А яд ре Мяльро. при-
менение отравляющих га-
зов впервые обнаружило 
«оборотную сторону успе-
хов науки». Как бы то ни 
было, со времени второй 
мировой войны И в граж-
данской, и в военной сфере 
произошло одно за другим 
множество различных собы-
тий (Мвнамата. «Торрн-
Каньон» Сепесо* и т. д.), 
которые дали еще больше 
оснований для критики нау-
ки. 

X' 
1

ОТН Манхзттеискнй 
проект является наи-
более ярким приме-

ром обдуманного союза 
между наукой и государст-
вом союза, н рамках кото-
рого щедрая поддержке го-
сударства неизбежно влечет 
за собой крупные успехи в 
науке,— он далеко не един-
ственный. Такое положение 
дел распространилось почти 
на все сферы исследова-
тельской работы. Это зна-
меновало собой начало 
эры «большой науки», пре-
вращающей научное иссле-
дование в организованную 
деятельность, которая ча-
сто ставится на промыш-
ленную основу и во всяком 
случае зависит от крупных 
капиталовложений, а сле-
довательно, от политиче-
ских решений. В свою оче-
редь само научное исследо-
вание благодаря распро-
странению своих результа-
тов и расширению своего 
воздействии также оказы 
вает влияние на сферу при-
нятия политических реше-
ний. Ученый становится 
консультантом, стратегом, 
дипломатом и слугой госу-
дарства. 

Взгляд на науку как на 
чистый поиск разума 
или автономную область 
общественной системы ны-
не представляется иллюзор-
ным. Даже так называемая 
чистая наука не может из-
бежать критерия полезно-
сти, которому подчинена 
система производства. Чи-
стой науке не только при 
пнсынаюг ценности, дале-
кие от ее истинных целей. 

но, возник не сегодня. Ои 
обострился к конц\ второй 
мировой войны после цело-
го ряда кризисов, поразив-
ших наше общество При-
чем. что самое важное, су-
ществует тесная связь меж-
ду сведением науки к >ф-
фектнвностн ее результа-
тов и <крахом гуманизма», 
тревожившим Гуссерля еще 
в 1935-- 1 ЯЗв годах. Чем 
эффективнее наука, тем 
меньше она отвечает на во-
просы о смысле или бес-
смысленности человеческо-
го существования: чем щед-
рее она * расплачивается с 
долгами», тем меньше стре-
мится служить гуманиз-
му. Приговор, вынесенный 
Гуссерлем, относится как к 
атомной. космической и 
электронной эрам, так и к 
более раннему времени. Я 
не могу не процитировать 
отрывок, в котором Гус-
серль столь решительно 
вскрывает причины интере-
сующего нас явления: 

«То исключительное по-
ложение. которое современ-
ный человек ., отпел пози-
тивным наукам определяю-
щим все его мировоззрение 
и отлепившим его достигну-
тым с их помощью «про 
цветением», привело к без-
различию н пренебрежению 
к решающим для истинной 
гуманности вопросам Из 
мененне общественной 
оценим науки было ценз 
Ложно, особенно после вой-
ны. н мы знаем, что у мо-
лодежи оно постепенно пе 
рероело во враждебность 
по отношению к ней. Этой 
науке, говорят нам, нечего 
сказать о наших жизненных 
потребностях. Она в прим 
цине исключает нз своего 
рассмотрения как раз те 
вопросы, которые человек, 
отданный в наш несчастный 
век во власть самых злове-
щих сил, считает самыми 
животрепещущими.. » 

По словам Гуссерля, 
«причиной европейского 
кризиса является вступив 
шнй на ложный путь рацио-
нализм», оттолкнувший 
«мир жизни». В данном 
случае не столь уж важно, 
что предложенное Гуссер-
лем решение возврате 
нне на путь истинный с по 
мощью траясцедеитальной 
феноменологии — представ 
лястся мне смехотворным 

• Миипмнта и Севеоо — 
ш«:<виимя нлге.ченных ц у г к т о в 
п Я п о н и и и Италии иблнли 
к о т о р ы х произошло н а т и к п ю -
ф и ч е г к о е лягржнгетк? пкрг 
ЖНЮЩСЙ с р е д ы , « Т о р р и - К А Н Ь 
он» — НИШАМИ# Амернкан 
С КОГО ТАНКЕРА, ПОТЕРИ* ПШС го 
К А Т А С Т Р О Ф У н е с к о л ь к о лет на 
.ЧАЛ У ВЕРЕГО* А н г л и и , п р г 
аулЬТАТС чего огромные ноли 
честен н е ф т и ряллилигь по по 

- г»р* - П р и * , рец. 

н 

верхиостн моря 

АУКА и техника как 
часть общественной 
системы отражают 

противоречии, неудовлетво-
ренность и неуверенность, 
характерные для всего об 
щества. Никто не склонен 
питать иллюзии, будто до-
статочно заняться орган И 
аацией науки, провести в 
ней те ияп иные реформы. 

I I I I I I I I I I 
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П О Л Е М И К А I 
В августе этого года а 

шотландском городе Эдин-
бурге проходил X V Между-
н а р о д н ы й конгресс по исто-
рии н а у к и . На первый 
взгляд. иажется: раз ис-
тории — значит, прошлое. 
Одиаио у ч а с т н и к о в конгрес-
са интересовало не тольио 
оно. Сегодняшний день нау-
ни. ее грядущие судьбы, на-
ирепио с п а я н н ы е о т н ы н е с 
судьбами человечества, разу-
меется. д о л ж н ы б ы л и при-
в л е ч ь — и привлеили! — не 
менее о с т р ы й и т р е в о ж н ы й 
интерес. 

Наше всего в выступлени-
я х , в к у л у а р н ы х разговорах 
м о ж н о было у с л ы ш а т ь слово 
« к р и з и с » . Кризис иауии — 
что ж е это такое? 

...В дни иоигресса в кино-
театрах Эдинбурга шел аме-
р и к а н с к и й фильм «Перевал 
Кассандры». В г л а в н ы х ро-
лях —• Софи Лорен и Ричард 
Харри 
це та 1 акои.. Трое террористов 
с о в е р ш а ю т нападение на зда-
ние •семирной организации 
здравоохранения в Женеве, 
п ы т а ю т с я его взорвать. Пре-
следуемые охраной, они ока-
зываются в одной из лабора-
торий. где подвергается ис-
следованию и у л ь т у р а неиз-
вестных миирооргамизмов. 
П у л я пробивает г е р м е т и ч н ы й 
сосуд, и к у л ь т у р а выплески-
вается нарушу — на пол, на 
одежду, на лица налетчииов. 
Так начинается н е ч а я н н ы й 
эксперимент на человеке: не-
жданно-негаданно исследова-
телям представляется воз-
м о ж н о с т ь в ы я с н и т ь , безвред-
н ы мииробы или болезне-
т в о р н ы и смертоносны. Сам 
по себе эисперимеит безнрав-
с т в е н н ы й , недопустимый, но, 
к а к у ж е сказано, ииито его 
у м ы ш л е н н о не н а ч и н а л и ни-
кто не в силах его приоста-
новить; двое нз террористов 
у б и т ы в перестрелке, треть-
ему удается бежать. Ои садит-
ся а трансъевропейский экс-
пресс. и д у щ и й из Ж е н е в ы в 
Стокгольм. Истина достается 
у ч е н ы м с т р а ш н о й ценой: и 
тому времени, когда выяс-
няется. что м и к р о б ы вызы-
в а ю т у человека с т р а ш н у ю 
бояеэнь, наподобие оспы, ста-

новится т а к ж е ясно, что ею 
у ж е з лратаны п р а к т и ч е с к и 
асе едущие в поезде — муж-
ч и н ы , ж е н щ и н ы , дети... Спо-
собы лечения неизвестны. 
Нтобы предотвратить даль-
нейшее распространение 
у ж а с н о й зпидемии. власти 
решают у н н ч т о м н т ь поезд, 
целииом, имеете со всеми 
пассажирами. 

Драма достигает своей наи-
высшей точки: только что 
пребывавший в бездумной и 
веселой беспечности. а те-
перь п а р а л и з о в а н н ы й пред-
смертным у ж а с о м экспресс, с 
н а г л у х о задраенными дверь-
ми. с п р и в а р е н н ы м и к о к н а м 
стальными решетками, дви-
ж е т с я к месту своей гибели, 
к тому месту, которое на по-
лицейской иарге обозначено 
черным крестом и словами 
• Перевал Кассандры-*... 

Зритель начинает размыш-
лять. В чем п р и ч и н а проис-
шедшем трагедии? В неустро-
енности мира, в иотором 
ц а р с т в у ю т террор н насилие? 
Или в п е р в у ю очередь — в 
невиданном прежде могуще-
стве н а у к и , ДЛА которой не 
составляет труда р а з ы с к а т ь 
и вызвать и ж и з н и неведо-
мые прежде р а з р у ш и т е л ь и ы е 
силы? 

Не находимся ли все мы в 
поезде, в котором благода-
ря н а у к е у ж е зародились и 
набирают силу смертоносные 
бациллы? Не означает ли это 
ирижис науии, а вместе 
с тем — иризис обще-
ства, в ы з в а н н ы й развитием 
науки? Об этом на конгрессе 
говорил, в частности, извест-
н ы й ф р а и ц у з е н и й у ч е н ы й 
профессор Ж.-Ж. Сапомон. 
Мне пришлось б ы т ь свидете-
лем его спора с советским 
историиом науии. членом-
иорреспондентом А Н СССР 
Семеном Романовичем Мину-
линским. возглавлявшим на-
ш у делегацию. Возникла 
мысль вынести ЭТУ полеми-
к у на с т р а н и ц ы «Литератур-
ной газеты*. 

Олег МОРОЗ, 
специальный 

корреспондент 
•Литературной газеты» 
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аппарат с его н е в е р о я т н о 
в о з р о с ш и м и (ОПЯТЬ-ТАКИ б л а -
годаря развитию науки и 
техники!) в о з м о ж н о с т я м и 
усиленно стараются п о д д е р -
жать и л л ю з и ю , б у д т о д л я 
устранения всех трагических 
п р о б л е м и п р о т и в о р е ч и й со-
в р е м е н н о г о капиталистиче-
ского общества достаточно 
о д н о г о совершенствования 
организации и управления, 
поскольку-де в с о в р е м е н н ы х 
условиях социальные интере-
сы, классовые п р о т и в о р е ч и я 
потеряли свое р е ш а ю щ е е 
значение, Распространять та-
кой м и ф оказалось д о в о л ь -
но легко, ибо, п о ж а л у й , сей-
час не найдется человека, ко-
торый б ы сомневался в ог-
р о м н ы х в о з м о ж н о с т я х науки 
и техники, в их К О Л О С С А Л Ь Н О М 

влиянии на экономику. 
М а р к с и с т ы всегда выступв-

ли против п о д о б н ы х и л л ю -
зий. Да, д о с т и ж е н и я н а у к и и 
техники оказали о г р о м н о е 
влияние на с о в р е м е н н ы й 
мир, но с о ц и а л ь н ы е противо-
речия, свойственные капита-
лизму, они не т о л ь к о не 
устраняют, но. напротив, д е -
лают е щ е б о л е е острыми. 

В свое в р е м я кое-кто не 
Западе скептически относил-
ся к этим п р е д у п р е ж д е н и я м . 
И что же? С е г о д н я м ы яв-
ляемся свидетелями того, что 
все б о л ь ш е людей, тек или 
иначе р а з м ы ш л я ю щ и е о вэа-

докааывает необоснованность 
в ы д в и г а е м ы х против науки 
обвинений. Н о на этом д е л о 
не кончается. Если д а ж е го-
ворить о в о е н н о м использо-
вании этих газов, —- разве 
не у ч е н ы е разработали и 
средства спасения от них? 
Разве не у ч е н ы е д о к а з а л и 
опасность возрастания уров-
ня р а д и а ц и и на Земле при 
испытаниях ядерных уст-
ройств? Разве не о н и первы-
ми забили тревогу? 

Жму* ' . - Ж . 
С А Л О М О Н се-
тует на то, что 
неука асе 

б о л ь ш е подчиняется «техни-
ч е с к и м целям политиков». 
Н о тут он, во-первых, про-
тиворечит сам себе. Как 
м ы видели, он признает, 
что наука — п о р о ж д е -
ние общества, ее н е л ь з я от 
него оторвать. Во-вторых, 
следует, на м о й взгляд, уточ-
нить, к о м у ж е она с л у ж и т — 
п о л и т и к а м или политике. И 
если все ж е политике, то ка-
кой. Коль с к о р о политика дик-
туется интересами всего на-
рода, всего общества, н е у ж е -
ли и в зтом случае ее влия-
н и е на науку — зло? Разу-
меется, нет. Разумеется, это 
в е л и ч а й ш е е благо. Значит, 
д е л о не в с а м о м влиянии по-
литики — оно н е и з б е ж н о , 
о н о в п р и р о д е самой науки 
(ее с о ц и а л ь н о й природе), — 

чтобы причины крнлнеа ис-
чезли. Наука и техника, да-
же если считать их самы-
ми динамичными силами, 
вызывающими обществен-
ные изменения, отнюдь не 
единственные действующие 
в обществе силы. Забывая 
о том. что па последствия 
применения науки н техни-
ки отвечают но ученые, а 
другие деятели, це лабора-
тории я другие организа-
ции. мы увековечим авто-
номию науки внутри обще-
ственной системы. 

Здесь мы вплотную по-
дошли к научной политике. 
Я хочу Обратить внимание 
на то, что кризис науки, не-
сомненно. лвллетсп порож-
дением общества, платяще-
го слишком высокую дань 
тому, что Гуссерль на-
звал «объективизмом». 
Мы больше не должны 
быть слепы и глухи к поте-
рлм. возникающим в ходе 
научной деятельности, ко-
торая отождествляется со 
стремлением индустриаль-
ных обществ к определен-
ным целям, главным обра-
зом к росту — к росту но 
всех областях и во что бы 
то ни стало. Связи между 
наукой н техникой сего-
дня тзк тесны, что научные 
цеш исследователей 'неиз-
бежно испытывают влияние 
технических целей полити-
ков. 

Дело не только в том, 
что исследователи идут ту-
да, где есть деньги, но и в 
том. что характер областей 
исследования и условия, в 
которых они ведутся, в зна-
чительной степени опреде-
ляются «общественными за-
просами». «Большая нау-
ка» \Х века с ее многочис-
ленным оборудованием, 
«ударными программами» и 
гигантскими бюджетами от-
ражает не только личные 
устремления ученых, но 
также выбор общества, чья 
зкономн^а. политическая н 
военная ориентация опре-
деляют направление науч-
ной деятельности. 

Подлинный выход И I 
кризиса, в котором очути-
лась наука, — открытие но-
вой парадигмы * или новых 
парадигм не только для нее 
самой, но и для общества в 
целом. Мы должны яснее 
сознавать, что наступило 
нреМя. когда результаты 
научного прогресса не оби 
аа те ль но положительны 
Если развитие науки имеет 
также отрицательную сто-
рону. то научная политика 
должна уделять ей все 
больше внимания 

Легко доказать, что осуж-
денный Гуссерлем «обь-
ектнвизм» ведет к та-
ким потерям в научной по-
литике всех индустриально 
развитых стран, независи-
мо от их идеологии и об-
щественного строя, которые 
л же нельзя игнорировать 
Истинна» цель научной 
политики более не должна 
сводиться только лишь к 
накоплению выигрышей н 
хбде научного прогресса, но 
должна также заключаться 
в том, чтобы Предотвратить 
или \ меныпить отрицатель-
ные последствия («звития 
науки и техники. 

I В 

* ПАРАДИГМА — ПрНЛНйМ 
йен* т е м и научное достиже 
«иг» (а« троном ия Коперннкя. 
дмнлмикп Ньютоне И Т а I. 
которое и течение опреде-
ленного времени ппкялыилет 
у ч л н ы м к а к н у ж н о ставить 

р е ш а т ь н а у ч н ы е проЛле 
Ы П В " М мы 1рим. ред. 
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П О С Л Е Д Н И Е г о д ы н в 

Западе много г о в о р я т 
и пишут о кризисе на-

уки. На страницах газет, на-
учных ж у р н а л о в , в выступле-
ниях на р а з л и ч н ы х встречах 
ученых настойчиво звучит 
одна и та ж е мысль: ч е л о в е к 
потерял о п о р у в этом ми-
ре, испытывает о д и н о ч е с т -
во; рост материальных 
удобств не у л у ч ш и л ж и з н ь — 
н у ж н о отличать удобства от 
качества ж и з н и ; с о в р е м е н н о е 
общество — это о б щ е с т в о 
хаоса и страха, н е б ы в а л о г о 
разгула насилия, если не по-
ставить под контроль разви-
тие науки и техники, то кат^ь 
строфа, гибель нашей циви-
лизации станет н е м и н у е м о й ; 
успехи науки и техники при-
вели к опасности установле-
ния элитарной власти. 

Рас т ерянность перед сло-
ж и в ш е й с я ситуацией достиг-
ла такой степени, что все ча-
ще р а з д а ю т с я п р и з ы в ы отка-
заться от науки с о в р е м е н н о -
го типа и вернуться к древ-
ней восточной мудрости. Вы-
ход из тупика усматривают 
в замене экспериментально-
аналитического метода, на 
к о т о р о м основана с о в р е м е н -
ная наука, « м о л ч а л и в ы м со-
зерцанием», х а р а к т е р н ы м 
д л я науки д р е в н е г о Востока. 

Естественно, что это о щ у -
щение н е б л а г о п о л у ч и я на-
ш л о свое о т р а ж е н и е и • вы-
ступлениях участников X V 
М е ж д у н а р о д н о г о конгресса 
по истории науки Весьма ха-
р а к т е р е н в этом смысле д о -
клад п р о ф е с с о р а Ж -Ж. Са-
ломона, к о т о р ы й п у б л и к у е т -
ся сегодня в с о к р а щ о и н о м 
виде. А в т о р Дает я р к у ю кар-
тину п р о т и в о р е ч и в о г о поло-
ж е н и я науки на Западе. О д -
нако, в отличие о? многих 
других западных у ч е н ы х , 
Ж.-Ж. С а п о м о н понимает: то, 
что сейчас там п р о и с х о д и т , — 
это не столько кризис самой 
науки, с к о л ь к о кризис об-
щества. Ведь «наука и техни-
ка как часть общественной 
системы о т р а ж а ю т противо-
речия. н е у д о в л е т в о р е н н о с т ь 
и неуверенность, характер-
ные д л я всего общества». 

Это весьма знаменатель-
ное признанна, лишний раз 
свидетельствующее о том. 
что трезвый, реалистический 
взгляд на п р и р о д у взаимоот-
н о ш е н и й науки и общества 
находит все б о л ь ш е сторон-
ников и среди западнь»х уче-
ных. 

С. МИКУДИНСКИЙ. 
чявм-иорраспонд.мт А Н СССР * 

«СЧАСТЬЕ 
ТВОРИТЬ 
ДЛЯ НАРОДА» 

НО ВСЕ-ТАК 
есть оснс 

А К И какие ж е 
оваиия гово-

рить сегодня о «кризи-
се науки»? Ведь о наличии 
такого «кризиса», н а р я д у с 
к р и з и с о м капиталистического 
общества, говорит и Ж - Ж . 
Сапомон Д е л о здесь, на м о й 
взгляд, вот в чем. 

Фантастические успехи со-
в р е м е н н о й науки, ее о г р о м -
ное влияние на производст-
во, на весь образ ж и з н и че-
ловека п о р о д и л и в с к о р е по-
сле второй м и р о в о й в о й н ы 
среди части западной интел-
лигенции наивно-восторжен-
ное представление, б у д т о 
все вопросы, противоречия, 
трудности и б е д ы ч е л о в е ч е -
ства будут постепенно пре-
одолены б л а г о д а р я о д н и м 
лишь у с п е х а м науки. Эти 
представления были и оста-
ются очень у д о б н ы м и д л я 
тех классов б у р ж у а з н о г о об-
щества, к о т о р ы е заинтересо-
ваны в сохранении е г о соци-
альной структуры. И д е о л о г и 
с о в р е м е н н о г о капитализма, 
о г р о м н ы й пропагандистский 

имоотношениях науки и об-
щества. приходят к тому ж е 
выводу. « Н в у ^ а и техника, 
д а м е если считать их с а м ы м и 
д и н а м и ч н ы м и силами, вызы-
в а ю щ и м и общественные из-
менении, — читаем м ы у 
Ж . - Ж Саломона, — отнюдь 
не единственные д е й с т в у ю -
щ и е в обществе силы». Еще 
недавно ш и р о к о распростра-
ненная вера а то, что с по-
м о щ ь ю науки и техники м о ж -
но решить все п р о б л е м ы , 
ныне все чаще и чаще при-
знается о ш и б о ч н о й с а м и м и 
западными у ч е н ы м и . Н е л ь з я 
не видеть, что наука не 
только не привелв к созда-
нию «общества в с е о б щ е г о 
благоденствия», о к о т о р о м 
лет 10—1$ назад так м н о г о 
говорилось на Западе, н о 
сделала эту цель е щ е б о л е е 
утопичной. Н а у ч н ы е и техни-
ческие достижения, с о с р е д о -
точенные в руках м о н о п о л и й , 
безграмично увеличивают и* 
власть над людьми, у м н о ж а -
ют средства манипулирова-
ния с у д ь б а м и и самой 
ж и з н ь ю миллионов, д у х о е н о 
о б е д н я я человека и д е л а я 
его б е с п о м о щ н ы м перед 
ч у ж д ы м и ему гигантскими 
с илами. 

О д н а к о , видя все это, на 
Западе часто возлагают вину 
за все п р о и с х о д я щ е е не на 
с о ц и а л ь н у ю систему, п о р о ж -
д а ю щ у ю т а к у ю ситуацию, а 
опять-таки на науку. О ц е н к а 
ее социальной роли пере-
живает н о в у ю крайность: 
из в о с т о р ж е ь н о - п о л о ж н т е л ь -
ной становится р е з к о отрица-
тельной, негативистскои. П р и 
этом упускается из виду 
принципиальное различие ме-
ж д у наукой как п о з н а н и е м и 
ф о р м а м и ее использования. 

В какой-то мере с м е ш е н и е 
этих разных сторон о щ у щ а е т -
ся и у Ж.-Ж. Саломона. В ча-
стности, он ссылается на сло-
ва А н д р е М а л ь р о по п о в о д у 
о т р а в л я ю щ и х газов, примене-
ние к о т о р ы х б у д т о б ы впер-
вые о т к р ы л о « о б о р о т н у ю сто-
рону успехов науки». Нв 
первый взгляд, слова эти у б е -
д и т е л ь н ы действительно, раз-
ве м о ж н о б ы л о б ы создать 
такие газы без м н о г о ч и с л е н -
ных научных исследований? 
Н о если взглянуть на д е л о 
глубже, п о д о б н ы е о б в и н е н и я 
безосновательны. Н а у ч н ы й 
поиск и использование его 
результатов — не одно и то 
же. Ведь сам ж е Ж - Ж Са-
л о м о н отмечает, что «за 
последствия п р и м е н е н и я на-
уки и техники отвечают 
не ученые, а д р у г и е деятели, 
не лаборатории, а д р у г и е 
организациям. Х и м и ч е с к и е 
соединения, на основе ко-
торых были созданы отрав-
л я ю щ и е газы, м о ж н о при-
менять (и п р и м е н я ю т ! ) не 
т о л ь к о д л я военных, н о и 
д л я с у г у б о мирных, п о л е з * 
ных целей. О д н о это у ж о 

« в характере общества, • 
характере о б щ е с т в е н н о г о 
строя. 

8 условиях капитализма 
наука в к о н е ч н о м счете под-
чинена политике п р а в я щ е г о 
класса, к о т о р ы й , по словам 
М а р к с а , превращает у ч е н ы х 
«в своих платных наемных 
р а б о т н и к о в » 

И тут МЫ ПОДХОДИМ к т о м у 
месту в д о к л а д е Ж.-Ж. Са-
ломона. где он у т в е р ж д а е т , 
б у д т о Э. Гуссерль решитель-
но в с к р ы л « п р и ч и н ы интере-
с у ю щ е г о нас явления» (то 
есть «кризиса науки»), усмот-
р е в их в распространении 
утилитаристского п о д х о д а в 
науке ( « к р и т е р и й полезно-
сти»), в отказе от исследова-
ния наиболее ж и в о т р е п е щ у -
щ и х вопросов Но почему 
п р о и з о ш е л этот отказ? М о ж -
н о ли преодолеть его в ус-
ловиях капитализма? На это 
Э, Гуссерль не отвечает. Сле-
довательно, здесь р в е к р ы т ы 
не п р и ч и н ы болезни, а толь-
к о с и м п т о м ы 

Что касается причин, то их 
в свое в р е м я исчерпываю-
щ и м обрчтзом установил 
Маркс. Как он показал, сама 
п р и р о д а капитализма, его 
э к о н о м и ч е с к и е з а к о н ы ведут 
к тому, что все истинно че-
л о в е ч е с к и е ценности неиз-
б е ж н о п о п и р а ю т с я и растап-
тываются, Капитализм не ос-
тавляет м е ж д у л ю д ь м и «ни-
к а к о й д р у г о й связи, к р о м е 
г о л о г о интереса, бессердеч-
ного «чистогана». 

В б у р ж у а з н о м обществе, 
г о в о р я словами Маркса, соз-
дается система « в с е о б щ е й 
эксплуатации п р и р о д н ы х и 
ч е л о в е ч е с к и х свойств», «сис-
тема в с е о б щ е й полезности», 
п р и р о д а «становится всего 
лишь п р е д м е т о м д л я челове-
ка, всего лишь полезной 
в е щ ь ю ; ее перестают призна-
вать с а м о д о в л е ю щ е й силой, а 
т е о р е т и ч е с к о е познание ее 
собственных законов само 
выступает лишь как хитрость, 
и м е ю щ а я ц е л ь ю подчинить 
п р и р о д у ч е л о в е ч е с к и м по-
требностям, б у д ь то в » к а ч е -
стве п р е д м е т а потребления 
или в качестве средства про-
изводства» «...Даже наука, 
точно так же как и все физи-
ческие к духовные свойства 
человека, выступает лишь в 
качестве носителя этой систе-
мы всеобщей полезности...» 
(выделено мной. — С. М.). 

Н е к о т о р ы е западные у ч е -
ные сейчас б у д т о впервые 
о т к р ы в а ю т это д л я себя. Но, 
как видим, на с а м о м деле 
это б ы л о о т к р ы т о д а в н ы м -
давно. 

Из этого ж е анализа, дан-
ного М а р к с о м , со всей о ч е -
в и д н о с т ь ю следует и то, 
что асе р а з г о в о р ы , аедущие-
с« сейчас нв Западе, будто 
виновник у щ е р б а , наносимо-
го окружающей среде, — на-
у ч н о - т е х н и ч е с к и й прогресс, 

В 

1К 
не имеют под собой о с н о в ы . 
Квк м ы видели, капитализм в 
принципе рассматривает о к -
р у ж а ю щ у ю среду, п р и р о д у 
всего лишь как « п о л е з н у ю 
вещь», как средство извле-
чения прибыли. И с о в р е м е н -
ный э к о л о г и ч е с к и й кризис —-
не результат б у р н о г о разви-
тия науки, техники и про-
мышленности, а п р о д у к т ка-
питалистического способа 
производства. 

К О Н Ц Е своего д о к л а д а 
Ж.-Ж. Саломон выра-
жает п о ж е л а н и е , ч т о б ы 

л ю д и , о с у щ е с т в л я ю щ и е н а у ч -
н у ю политику, у д е л я л и б о л ь -
ше внимания о т р и ц а т е л ь н о й 
стороне развития науки. Н о 
тут в его р а с с у ж д е н и я х о б -
разуется п о р о ч н о й к р у г : 
ведь, исходя из этих р а с с у ж -
дений, как р а з н а у ч н а я поли-
тика и есть п е р в о п р и ч и н а не-
гативных п р о я в л е н и й неучно-
го прогресса. 

Тот ж е з а к о л д о в а н н ы й к р у г 
довлеет над автором и тогда, 
когда он у т в е р ж д а е т , что «ис-
тинная цель научной политики 
б о л е е не д о л ж н а сводиться 
только лишь к н а к о п л е н и ю 
в ы и г р ы ш е й в ходе н а у ч н о г о 
прогресса, но д о л ж н а т а к ж е 
заключаться в том, ч т о б ы 
предотвратить или у м е н ь ш и т ь 
отрицательные п о с л е д с т в и я 
развития науки и техники». 

Ц е л ь н а у ч н о й политики, 
как м ы ее п о н и м а е м у 
нас в стране, — р а з р а б о т к а 
стратегии развития науки в 
интересах всего народа. В на-
шей стране к о м м у н и с т и ч е -
ская партия и социалистиче-
ское о б щ е с т в о и г р а ю т не 
пассивную р о л ь «избирате-
лей» д о с т и ж е н и й науки и тех-
ники для реализации их в 
производстве, а а к т и в н у ю о р -
г а н и з у ю щ у ю и н а п р а в л я ю -
щ у ю роль в в ы р а б о т к е стра-
тегии н а у ч н о г о и техническо-
го поиска, г е н е р а л ь н ы х на-
правлений всестороннего и 
г л у б о к о г о использования воз-
м о ж н о с т е й , к о т о р ы е о т к р ы -
вает прогресс науки и техни-
к и в сочетании с п р е и м у щ е -
ствами социализма. Ведь 
п р о б л е м а в ы б о р а этих на-
правлений — не т о л ь к о есте-
ственно-техническая п р о б л е -
м у ,иЬ К Социальная. 

ЕС Й И Р Е А Л Ь Н О оцени-
вать роль науки в со-
в р е м е н н о м б у р ж у а з -

н о м обществе, м о ж н о ска-
зать, что роль эта противо-
речива. С развитием капи-
тализма начался процесс 
п р е в р а щ е н и я науки в непо-
средственную производи-
т е л ь н у ю силу. Этот процесс 
п р о д о л ж а е т с я и углубляете я 
сейчас во всех развитых ка-
питалистических странах, хотя 
и с м у ч и т е л ь н ы м и противоре-
чиями. О д н а к о п р и капита-
лизме социальные последст-
вия научно-технического п р о -
гресса выходят из-под к о н т -
роля общества. Часто они 
п р о т и в о п о л о ж н ы тем, к о т о -
рые ожидались, и д а ж е опас-
ны. В этом с м ы с л е тревога 
западных у ч е н ы х с о в е р ш е н н о 
оправданна. 

В п р о т и в о п о л о ж н о с т ь б у р -
ж у а з н о м у с т р о ю с о ц и а л и з м 
впервые создает условия ддя 
д о с т и ж е н и я г а р м о н и ч е с к о г о * 
единства м е ж д у з к о н о м и ч е -
ским и с о ц и а л ь н ы м э ф ф е к т о м 
науки. О н а п р е в р а щ а е т с я в 
в е л и к у ю преобразующую со-
ц и а л ь н у ю силу, в о д н о из 
м о щ н ы х средств р е ш е н и я со-
циальных задач, к о т о р ы е ста-
вит перед с о б о й общество, 
— построения материально-
технической базы к о м м у н и з -
ма, роста материального бла-
госостояния и к у л ь т у р ы все-
го народа, создания условий 
для всестороннего развития 
личности. 

Как п о д ч е р к н у л в с в о е м 
д о к л а д е на X X V съезде 
К П С С Л. И. Б р е ж н е в , « т о л ь к о 
в условиях социализма науч-
но-техническая р е в о л ю ц и я 
обретает верное, о т в е ч а ю щ е е 
интересам ч е л о в е к а и о б щ е -
ства направление. В с в о ю 
о ч е р е д ь , только нв основе 
у с к о р е н н о г о развития науки 
и техники могут быть р е ш е -
ны к о н е ч н ы е задачи р е в о л ю -
ции социальной — поотроено 
к о м м у н и с т и ч е с к о е общество». 

Все это приносит нам, у ч е -
ным, чувство г л у б о к о г о у д о в -
летворения, если хотите — 
счастья. Ведь м ы т р у д и м с я 
нв благо народа. 

...Перед человечеством, не-
сомненно, стоит д и л е м м а ; бу-
дет ли научно-техническая ре-
в о л ю ц и я о д н и м из к л ю ч е в ы х 
ф а к т о р о в к о р е н н ы х п о л о ж и -
тельных п р е о б р а з о в а н и й 
ж и з н и ч е л о в е к а или ж е она 
станет н е м и н у е м о й у г р о з о й 
самому существованию ч е л о -
веческой цивилизации. Нам 
о д и н а к о в о ч у ж д ы и « т е х н о л о -
гический о п т и м и з м » и «техно-
логический пессимизм». Ка-
к и м о б р а з о м эта д и л е м м а бу-
дет решена, зависит в п е р в у ю 
о ч е р е д ь от социально-полити-
ческого устройства общества. 
Путь, о т в е ч а ю щ и й интересам 
человечестве, указывает ре-
альная практика социализма. 

к 
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р р н г ) п ю и и я . н о т О Р Д Я 
Эрве БАЗЕН ( Ф Р А Н Ц И Я ! 

ТРИУМФ 
ЧЕЛОВЕЧНОСТИ 

п р и м е р у с в е й * р у с с к и х брать-
ев. В с л е д у ю т " " р а з п р о м е л 
п е н и е ие п о в т о р и т с я . Ь р о н э о 
в ы е р е ш е т и н б е з о ш и б о ч н о оп-
р е д е л я ю т в У * У щ * * ' Л 1 | и , Л 1 

Михаил К О Л Ь Ц О » 
(Ил о ч е р к а -Ч т о могло 

быть») 

да. В с т а р и н н о м г а б с б у р г с к о м 
доме на Вы дог р а д е ко и у л и ц е 
я Б уд апеште , г д е р а б о т а л Ц К 
Венгерской п а р т и и к омм у н и -
стов , как и в Смольном , грохо-
т а ли сапогами ма тросы с пу-
л е м е т н ы м и л е н т ами ч е р е з пле-
чо и л е ж а \ и кипы р е в о м о -
ц и о н н о й л и т е р а т у р ы ; о т сюда , 
как и з С м о л ь н о г о , м ч а л и с ь 
г р у зовики с красноармейца-
ми — на з а воды , г д е ус танав-
лив ал а с ь р абочая вла с т ь , в бо-
г а тые к в а р т а лы , г д е ш л о мас-
совое переселение из подв алов , 
на охрану м у з е е в и картинных 
галерей, о т к р ы т ы х д л я всеоб-
щего б е спла тного посешения . 
~ Ч е т ы р е с половиной месяца . 
1 3 3 д н я . ' З а а то время вен-
герский Совнарком с умел не 
т ол ько провести в ж и з н ь важ-
нейшие экономические и со-

специальный корреспондент 
«.Литературной газеты» Алексей ГРИГОРЬЕВ, 

ВЕНГЕРСКАЯ ВЕСНА 

Нетерпимость 

и увлеченность • И в п л а и а т е — м у с к у -
л и с т ы й м а т р о с с разве-
в а ю щ и м с я и р а с и з м 
п л а т н о м • в ы т я н у т о й 
• п « р * « р у н » . - И в р у * » » ! 
К о р у ж и ю ! * . С т р в и и и з 
р о м а н а в е л ы И я я в ш а 
• Т и с с а г о р и т * -— об э т о м 
п л а и а т е с о з д а н н о м о 
1919 г о д у к у д о ж и и и о * 
Р о б е р т о м В е р в и е м . 

Этот в и д и з о б р а з и -
т е л ь н о г о и с и у с с т в а , п р я -
н о с т ь ю о т в е ч а в ш и й ле-
и и и с и н м и д е я м « м о н у -
м е н т а л ь н о й п р о п а г а н -
д ы * . б ы л г л а в н ы й а Со-
в е т с к о й В е н г р и и . 

Р а б о т а Ш а н д о р а К р м ь а 
с р а з у ж е в ы з ы в а е т а 
п а м я т и и з в е с т н ы й п л а -
нет с о в е т с и о г о х у д о ж н и -
ца Д М о о р а . О д н а и о вей-
г е р с и н й к р а с н о а р м е е ц 
о б р а щ а е т с я ие и едино-
м ы ш л е и и и и у , а и вра-
г у , * Т ы , и л в в в щ у щ и й и з 
м р а и а и о н т р р е в о л ю ц и -
мер, — т р е п е щ и ! * . 

ЛрЩщр. 
ОнршЛ 

йтГиЬ-
А&шдШ 

\ еие п/о1г 

Хх'ЫшпШ 

Эхо 

девятнодцатого 

года 
•в-игрия — »гр»рн»я 

на «оэя»»» з*»с» — ирупиы* 
помшпик. Оин молм*ли»о 
прдият га свои* н«сиол»мми 
ТИХИ* уличви И, »,Л,М.ИОГв 
ЛОИСЮИР»ТИЧ»СИвГО НЯЛ01Л-

я» прижатого шумиим П«ш-
том и самому вгрегу Ду"»»_ 
Д«орц»> м»ги,то. хмурятся 
хр.пмо мпертыми под»,!*» 
ми Поел, пе«яти»ди»того го-
яд поя«ипОС» миого нрдсиоы» 
«рои,о«ы» о.ш»тон цл ой-
И , , . . . « о «рем. о,.ол»иии, вд. 
бы И» усп,ли поеледомт» 

и и и н и и н н и м ш н * 

«ПОНЧИКИ» 
В РОССИИ 

бус (штат Огайо). Разговор 
зашел о степени ооъектин-
ИОСТИ И ОСВСЩСЙНИ СОВП 
ской истории и текущей на 
шеи действительности сред-
ствами массовой информа-
ции п США Я и решил 
шерва вернуться, что пазы 
пается. к истокам, поэтому 
первый мой вопрос. обра 
щениый к редактору, был: 

— Что писала ваша гале-
та в ноябре 1017 года? 

М-р Стаут пожал плеча 
мн — какое, мол. это име-
ет значение, — но вслух от-
ветил так: 

— Если интересуетесь 
мы сейчас это узнаем. 

Справочная служба у них 
там четкая — всего через 
минуту нам принесли конин 
микрофильма. 

Н ноября 1017 года «Ко-
ламбус днепзтч» весьма опе-
ративно сообщила, что «пра-
вительство в Петрограде за 
хватили максималисты» 
Уже на другой день, сослав 
шнсь на «компетентны* обо-
зревателей», она нредсказа 
за «крах максималистского 
лвнження». В редакционной 
статье (совершенно непонят-
но, почему от имени всех 
американцев) утверждалось, 
что «население нашей стра-
ны решило не обращать 
полыие никакого внимания 
на новости, поступающие из 
России». 

А водь выло, конечно, 
как рал наоборот, в этом то 
и вся причина. Новости из 
Советской России не только 
привлекли всеобщее внима 
пне. но и четко поделили 
американцев на тех. кто за 
одно с Джоном Ридом при 
ветствовал десять дней 
которые потрясли мир, и 
тех. кто. подобно сенатору 
овермзну мутными от бе 
шенства глазами взирал иа 

Настроения этих «пончи-
ков» резко отличались от 
высказываний буржуазной 
прессы. 25 ноября 1917 го-
ль «Нью Порк таим/, за-
явила. что большевики «по-
ставили Россию за черту 
цивилизованным прави-
тельств». Газета настаивала 
на интервенции, а когда та 
началась, призывала слать 
и слать как можно больше 
войск Точные даты извест-
ны 17 декабря 1918 года 
«Пью Порк тайме» требова-
ла: «Поскольку мы вступи-
ли в Россию с определенной 
целью, почему же мы ие 
доводим начатого до кон-
ца' ...Гано или поздно нам 
придется что-то делать с 
большевиками». 

Вот так - «что то де-
лать с большевиками»! 

«Нью Порк тайме» не бы-
ла солисткой, но она зада-
вала тон целому хору, 
включавшему в себя и 
«Нью Порк трибюн», и «Ат-
ланта нонститьюши». и 
«Сан-Франциско кроникл», 
и «Лос-Анджелес трнбюи»... 
Все же газеты, выходив-
шие в Нью Порке, возмож-
но, в силу своей близости к 
У0.1 л стриту заметно выде-
лялись даже в этом хоре. 
Популярный в те годм «же-
недёльник «Литерарн ^дай-
джест» в номере о г 27 но-
ября 19Л> года писал об 
зтом так. 

• Барон Врангель разде-
лил судьбу адмирала Кол-
чака и других своих пред-
шественников, и остается 
ответить на вопрос что де-
лать после Врангеля? В от-
ношении России есть два 

Некоторые здешние исто-
рики пишут, будто США 
были обеспокоены исклю-
чительно тем, как им со-
хранить восточный Фронт 
Антанты против Германии, 
а вовсс не социальными пе-
ременами. происшедшими в 
России. Только, дескать, и 
всего 

О причинах американской 
интервенции весьма ко вре-
мени напомнил, однако, Ро-
берт Мэддок в августов-
ском номере журнала «Аме-
рикам хисторн нллюстрсн-
тед» за этот год издавае-' 
мого национальным истори-
ческим обществом. Кто 
статья называется «Пончи-
ки» в Сибири». «Пончики» 
—- зто кличка американских 
солдат-псхотнниев Проведя 
в Сибири два года, они, по 
словам Мэддока, не только 
«пили водку», но и прежде 
всего активно выступали 
«как враги большевизма». 

Вместе со статьей- Мэддо-
ка воспроизведена фотогра-
фия из национальных архи-
вов США: три железнодо-
рожные платформы, устав-
ленные гробами со сложив 
1ИИМИ головы «пончиками». 
И гробы, как положено, 
прикрыты звездно полоса-
тыми флагами. Неплохой, 
как говорится, иллюстра-
тивны». а пожалуй, что и 
обвинительный материал! 

Мзддок приводит песен-
ку, которую солдаты распе-
вали в казармах н на при-
валах: 

Пули свистят, 
н пушим г р о х о ч у т , 

А я и» » о ч у 
м ш ш и т к а • о м о л ы 

О т п р » « » т « м е н я 

«стааии радости, в то В1*>-
я ьак определенные круги 
капиталистических стра-

а-с Га ду т. вне всякого со-
нения, охвачены скрытой хо силы Иг 

июгс* к нде-
раооткс мил* 
1НЦСВ, ИИ

 И 

X 00 нсторм-
НЫЛИДМС ДЙ* 
КС, чтобы 

и дальше 
случайности » 
>рого могло, 
»ЫТЬ, СС.1И оы 
I во кювете-

ЗАПРЕТНЫЕ 

СЛОВА 

Р 
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ПРЕОБРДЗИЛД МИР 
счет Других, иметь состоя-
ние. вещи, связи, коллек-
ции. титулы. Эти люди есть 
то. что у них есть. Другие, 
наоборот. считают, что 
нельзя достойно существо-
вать на свете, не отдавая, 
не привнося чего-то м мир, 
и это может быть в равно!» 
мере — возделанное иоле, 
книга, картина, станок, ре-
бенок, любовь, труд, вер-
ность и преданность. Эти 
люди есть то, что они де-
лают. Можно привести до-

( количество дово-
а конечном счете 

история есть 
:тво, где с од-

те, которые 
— г#-. - Другой — те, кото-
рые отдают, и эта борьба — 
увы! — долгие века закан-
чивалась победой первых. 

Конечно, мы знаем, что 
человек не бывает как бы 
весь выкроен из единого 
материала, и обе эти тен-
денции находятся в нем в 
состоянии смеси, пропор-
ции которой не заданы 
раз и навсегда. Но мы зна-
ем такЖе — после сверше-
ния Великой Октябрьской 
социалистической револю-
ции,— что, наконец, «быть» 
обрело возможность взять 
верх над «иметь». Речь 
идет о решающей победе 
над тем. что осталось в 
нас от ненасытной прожор-
ливости зверя. Речь идет о 
коренном изменении, о по-
явлении подлинно человеч-
ного человека, достойного 
того пути, который уже от-
деляет его от животного 
мира, достойного того чуда 

эволюции, что отныне ста-
новится процессом, разум-
но управляемым и ускоряе-
мым иами самими. 

Ничто не является сразу 
в совершенном виде, и ве-
ликие перемены не могут 
за одни день восторжество-
вать над вековыми привыч-
ками, даже там, где усло-
вия для таких перемен со-
зданы. Потребуется нема-
ло времени для того, что-
бы социализм стал таким 
же естественным, непроиз-
вольным, как дыхание. Но 
для всего человеческого ро-
да жизненно важно, чтобы 
эго стало именно так. Для 
тех, кто еще сомневается в 
необходимости того, что 
произошло шестьдесят лет 
назад, полезно задуматься 
над вопросом: каким был 
бы мир сегодня, если бы 
Октябрьской революции не 
было? 

Ответ более чем прост. 
Если бы Октябрьская рево-
люция не победила, трудно 
себе представить, как мог-
ли бы успешно совершаться 
другие революции — без 
ее примера, без се под-
держки. «Дикий капита-
лизм» господствовал бы по-
всюду. «Социальные завое-
вания» п западных странах? 

Но они стали возможны 
благодаря вынужденной не-
обходимости пойти на ус-
тупки и попытаться засло-
нить подачками восходящее 
над миром солнце справед-
ливости. Колониальные на-
роды оставались бы под 
игом, ибо не была бы голо-
са, который настойчиво 

провозглашал их права, го-
лоса, с которым нельзя 
было не считаться, не было 
бы и протянутой руки по-
мощи. Империализм чув-
ствовал бы себя везде без-
наказанным. Хуже того! 
Как не думать о том. что 
без Красной Армии некому 
было бы доставить вермахт 
на колени и фашизм стал 
бы полновластным хозяи-
ном мира? Будущее сотво-
рялось бы из ужасов про-
шлого. 

Да будут прощены мне 
эти гипотезы! Но они дья-
вольски красноречивы, а 
есть определенная катего-
рия людей, которых можно 
заставить размышлять, 
только приводя доказатель-
ства. граничащие с абсур-
дом. Можно иметь свое 
определенное мнение о ха-
рактере революции, кото-
рая подходит для твоей 
собственной страны, но 
нельзя отрицать очевидной 
зависимости самого выбора 
от того, что вообще сдела-
ло его возможным: от опы-
та, являющегося ныне уже 
делом трех поколений и к 
которому приобщено нема-
ло народов. Нельзя отри-
цать того, что Октябрьская 
революция — это момент 
таких изменений в созна-
нии, момент возникновения 
такого нового доверия чело-
века к человеку, который 
отчетливо делит путь, про-
деланный человечеством, на 
две части, отчетливо отде-
ляет новое человечество от 
старого. 

Алан МАРШАЛА (АВСТРАЛИЯ) 

КРАСНЫЙ 
ЭВКАЛИПТ 

Людмила ИСАЕВА 
(БОЛГАРИЯ) 

• 
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РУКОПОЖАТИЕ 
Надавив а МНР а рамках 

месячника монголо-соает-
Д р а й в ы состоялись 

Дин соввтсив* культуры, по-
е в в м м м м в М-лвтмю Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской р в в в и в ц и н 

П в ПрвсаСв «ЛГ» коррес-
пондент Т А С С а Упен-Ваторе 
А. В А Ы Н К О попросим поде-
л и т с я своими впечатлениями 
о пребывании в МНР и уча-
стии в Д и к советской куль-
туры секретаря првялемия 
Союза лиевтелей РСФСР, 
"•Греете Государственной 
премии РСФСР имени Горь-
кого Девида КУГУЛЬТИНОВА. 

— К у л ь т у р у н е м ы с л и м о 
представить без литературы, 
и поэтому я составе совет-

с к о й д е л е г а ц и и б ы л и и писа-

т е л и — А . Р в к е м ч у к , А . Пре-
л о я с к и й и я , — рассказал Да-
вид К у г у я ь т и н о я . 

— М о н г о л и я ясегда б ы л а 
стремой, к о т о р а я вызывала 
м о й о с о б ы й интерес. Как из-
вестно, о т с ю д а я начале 
X V I I я е к я п р и ш л и м о и пред-
к и — к е л м ы к и к равнинам 
м е ж д у у с т ь я м и Волги и Д о н а . 
Этя стране я п я м я т н л ю д е й 
м о е г о п о к о л е н и я б ы л а дли-
т е л ь н о е в р е м я н а ш и м #дин-
с т я е н н ы м н а д е ж н ы м д р у г о м 
во в р а ж д е б н о м о к р у ж е н и и 
капиталистического мира. У 
нес б ы л о з а м е ч а т е л ь н о е чув-
ство, ч т о м ы не одни, И что 
значение этой д р у ж б ы , кото-
рея в ы л а р о ж д е н а р у к о п о ж а -
тием В. И. Л е н и н а н Д. Сухз-
Ьаторв 5 н о я б р я 1921 года, 
б е з у с л о я и о , будет возра-
стете. Э т о подтвердилось и 

в совместных боях за свобо-
ду и независимость МНР на 
Халхин-Голе, и во в р е м я 
яоймы с немецко-фешистски-
ми оккупентами. П о с л е д у ю -
щие годы, сотрудничество 
по линии СЭВ показели, сколь 
велико влияние текой д р у ж -
бы, такого сотрудничестве 
на асе с ф е р ы ж и з н и неших 
народов. 

Тесное сотрудничестяо 
с о ю з о я писателей неших 
стрен проявляется прежде 
ясего яо яэеимных п е р е в о -
дах. У нес широко известны 
произведения Д. Н а ц а г д о р ж а , 
Ц. Дамдинсурзне, Д. Цзвзг-
мида, Д. Сзнгзз, Ц. Гайтаяа, 
Ч Чимида. Л. Тудэяв, Д. Тер-
вы и других монгольских пи-
сателей и поэтов. И в зтот 
наш приезд в М о н г о л и ю м ы 
привезли с собой самую по-
с л е д н ю ю книгу известной 
монгольской писательницы С. 
Удвал «Великая судьба», п р е -
красно изданную « П р о г р е с -
сом». 

Посланцам сояетского ис-
куесгяа я М о н г о л и и б ы л о к а -
зан самый теплый прием. 

ЦК М Н Р П и правитяльстяо 
МНР, Перяый секретарь Ц К 
МНРП, Председатель П р е -
зидиуме Великого Н а р о д н о г о 
Хурала МНР товарищ Ю . Це-
денбал придаяали Д н я м со-
ветской к у л ь т у р ы я М о н г о л и и 
поистине государственное 
значение. Во яремя б е с е д ы с 
членами советской делегации 
товарищ Ю . Цеденбал с чув-
ством г л у б о к о й благодар-
ности говорил о нашем бое-
вом сотрудничестве. 

М ы вспоминали о боях на 

Халхин-Голе, о Великой 
честявнной войне, и 
сказал о б о д н о й встрече, 
т о р в я стала д л я м е н я 
п р и м е р о м о т н о ш е н и й м е ж д у 
н а ш и м и н а р о д а м и а т р у д н ы е 
в о е н н ы е г о д ы . Старый м о н -
гол, потягивая д л и н н у ю труб-
к у , г о я о р и л мне, что Гитлер 
дейстяительно сумасшедший, 
е с л и р е ш и л с я яызяеть на б о й 
такие госудерстаа, кем Со-
ветский С о ю з , С Ш А , А н г л и я , 
Ф р е н ц и я , М о н г о л и я . П е р е ч и с -
л я я стрвиы, он зежимал паль-
ц ы правой р у к и , хитровато 
прищурился и закончил: « Н е 
с л у ч а й н о на М о н г о л и ю пал 
мизинец. М о н г о л и я — ма-
л е н ь к а я стрене, но без ми-
зинце нет кулеке, к о т о р ы м 
будет разбит Гитлер»... 

Во в р е м я н ы н е ш н е г о посе-
щ е н и я М о н г о л и и страна по-

разила м е н я с в о и м о б н о я л е -
н н в м . В ы р о с л и в степи г о р о -
д е и госхозы, поставленные 
не п р о м ы ш л е н н у ю основу. 
М ы п о б ы в а л и а С е л е н г и н с к о м 
еймеке, г р е н и ч в щ е м с Совет-
с к о й Бурятией, посетили г о р -
дость М о н г о л и и — ингерне-
ц и о н е л ь н ы й г о р о д Д а р х а н . 
Во в р е м я н е ш в г о п р е б ы в а н и я 
а М Н Р сассиа Верховного С о -
вете С С С Р приняла н о в у ю 
С о в е т с к у ю Конституцию, н 
м ы яидели, что нЫии братья-
м о н г о л ы относятся к этому 
и с т о р и ч е с к о м у акту так ж е , 
к а к н м ы , — с г о р д о с т ь ю и 
р а д о с т ь ю . И а столице, и я 
г о р о д е х Сухз-Бетор н Д а р х а н , 
е с о м о н а х — в с ю д у м ы виде-
ли д е я т е л ь н у ю подготовку к 
60-летию Великого О к т я б р я , 
ибо п о б е д у своей н а р о д н о й 
р е в о л ю ц и и м о н г о л ы считают 
н е п о с р е д с т в е н н ы м результа-
т о м Великой О к т я б р ь с к о й со-
циалистичвской р е в о л ю ц и и . 
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(Из речи писатели 
по с л у ч а ю вручения ату 
советского ордена 
Д р у ж б ы народов 
• июле н ы н е ш н е г о года) 

МН О Г О лет назад, а о д -
ну из м о и х первых 
встреч с советскими 

л ю д ь м и , а п о з н а к о м и л с я с 
ч л е н а м и экипажа советского 
к о р а б л я , посетившего М е л ь -
б у р н . С р е д и них б ы л а ж е н . 
щмна, к о р а б е л ь н ы й к о к . О н а 
в р у ч и л а мне б у х а н к у тепло-
го ч е р н о г о хлебе — е г о толь-
к о ч т о испекли. О т к у д а ей 
стало известно, ч т о я л ю б л ю 
ч е р н ы й хлеб?.. 

О д и н из м о р я к о в сорвал 
цветок с куста н е п о д а л е к у от 
д в е р е й м о е г о д о м е и протя-
нул е г о мне. О н у л ы б а л с я . 
И у л ы б к е не е г о л и ц е б ы л а 
еще прекрасней, ч е м цветом. 

Эта встреча б ы л а симво-
личной. Я испытал прилив 
сил и вдохновения, е взаимо-
отношение, установившиеся 
в тот м о м е н т , п р о д о л ж в ю т с я 
всю м о ю ж и з н ь . 

Я г о в о р ю «всю м о ю 
ж и з н ь » не в п р е д в и д е н и и ев 
конца, н о потому, что я ч у в -
с т в у ю : это т о л ь к о начало. 

У нас в Австралии есть д е -
рево, красный эвкалипт, к о -
т о р ы й растет п о б е р е г а м рек, 
— не м о й взгляд, это пре-
к р а с н е й ш и й из эвкалиптов. 
Как б ы ни б ы л силен ветер, 
о н стоит п р я м о и н е п о к о л е -
бимо, е м у не страшен д о ж д ь , 
он у ц е л е е т и в п о л о в о д ь е , 
он дает приют всем, кто 

н у ж д е е т с я в тени е г о ветвей. 
О п о с с у м ы ж и в у т в дуплах, 
образованных с л о м а н н ы м и 
ветвями. П т и ц ы м а л е н ь к и м и 

глотками пьют м е д е г о цве-
тов. Ч е м д о л ь ш е он живет, 
т е м п р е к р а с н е е становится. 

Э т о д е р е в о принадлежит 
тем, к т о любит его, а значит, 
и мне. Ветви е г о у к р ы в а ю т 
всех, к т о стоит вблизи. 

Как президент общества 

« А в с т р а л и я — ' С С С Р » я заинте-
ресован в д р у ж б е . Я заин-
тересован во всем, что у к -
р е п л я е т ее. Я заинтересован 

в о всем, что в ы р а ж а е т ее. 
Д л я м е н я это д е р е в о — 

символ д р у ж б ы , к о т о р а я су-
ществует м е ж д у С о в е т с к и м 
С о ю з о м и м н о й . С м ы с л за-
м е ч а т е л ь н о й награды, кото-
р о й у д о с т о и л м е н я П р е з и д и -
у м В е р х о в н о г о Совете СССР, 
з а к л ю ч а е т с я в д р у ж б е . 

М о ж е т поиезаться стран-
ным, что я у п о т р е б л я ю слово 
« д р у ж б а » , когда р е ч ь идет 
об отношениях м е ж д у ве-

л и к и м народом и одним че-
л о в е к о м . Н о в м о е м пред-
ствалении С С С Р никогде ие 
б ы л ебстректным понвтием; 
это — семья л ю д е й , к о т о р ы х 
связывает л ю б о в ь к родине. 

Я т р и ж д ы б ы л а С о в е т с к о м 
С о ю з е , и везде я встречал 
д р у ж н ы х , приалеквтельных 
л ю д е й , к о т о р ы е , познав у ж а -

с ы воины, посвятили свою 
ж и з н ь установлению п р о ч -
н о г о мира. Д о той п о р ы я 
с л о в н о ж и л в комнвте с о п у -
щ е н н ы м и шторами, не имея 
в о з м о ж н о с т и общаться с со-
ветскими л ю д ь м и . Теперь 
ш т о р ы были подняты, в тем-
ной комнате засияло солн-
це, и л у ч и его согрели меня. 
Я понял, что, несмотря на 
языковой барьер, м ы м о ж е м 
о т л и ч н о понимать д р у г д р у -
га, что у нас о б щ а я цель — 
сохранить м и р во всем мире. 

Это счастье взаимопони-
мания и б ы л о отличительной 
чертой всех м о и * поездок е 

Советский С о ю з , встреч со 
в з р о с л ы м и и детьми. 

П о м н ю , как м е н я е кресле* 
коляске, в к о т о р о м я п е р е -
двигаюсь, вывезли из зда-
ния М о с к о в с к о г о цирк#. М ы 
оказались на улице первы-
ми, и м о й п е р е в о д ч и к оста-
вил м е н я на ш и р о к о й пло-
щади. И тут ж е из ц и р к а вы-
б е ж а л и дети, все е щ е смеясь 
ш у т к а м Попова, знаменито-
го советского клоуна. О н и 
бросились к о мне, о к р у ж и -
ли м о е кресло, как стайка 
ярких птичек, и стали в ы к р и -
кивать мое имя и трогать 
м е н я руками. Учительница, 
говорившая по-английски, 
обратилась к о м н е : «Вы не 
могли б ы сказать и м ч т о - н и . 
будь? О н и б у д у т так р а д ы ! » 

И тогда в центре этой ш и -
р о к о й площади я принялся 
рассказывать и м о с в о е м 
детстве. Л у ч ш е й е у д н т о р и и 
ж е л а т ь не приходилось. 

В д р у г о й раз, у въезде е 
университет, к о мне п о д о -
ш л а группа студентов, н о д и н 
из них сказал: « М ы хоте-

ли б ы задать вам н е с к о л ь к о 
вопросов о в а ш е м творчест-
ве. Я знаю английским и пе-
реведу то, что вы скажете, 

м о и м д р у з ь я м » . Я о х о т н о со-
г леей лея. Но, выслушав эти 
вопросы, б ы л в ы н у ж д е н при-
знать, что они знают м о ю 
книгу «Я у м е ю прыгать че-
рез л у ж и » г о р а з д о основа-
тельнее и мне не под силу 
соревноваться с н и м и в ис-
кусстве анализа. С о м н е в а ю с ь , 
найдется ли на свете д р у г о й 
такой город, в к о т о р о м пи-
сатель-иностранец мог б ы 
просто так, на улице, вести 

беседу с н е з н а к о м ы м и л ю д ь -
ми об австралийской лите-
ратуре. 

В заключение я хотел б ы 
процитировать н е с к о л ь к о 

строк из письма, к о т о р о е я 
п о л у ч и л из Новосибирска: 
о н о написано д в е н а д ц а т ь ю 
студентами, к о т о р ы е изу-

чают мои рассказы. Вот что 
Они пишут: « М ы от есей д у -
ши хотели б ы сгеть в а ш и м и 
друзьями. Н а д е е м с я что в ы 
найдете в р е м я и ответите 
нам». 

Голоса этих студентов из 

С С С Р — свидетельство их ис-
к р е н н е г о стремления к д р у ж -

бе м е ж д у нашими народами. 

Шалаш $ Разливе 

Здесь крав суров, веса густы 
и стонут еолиы, 
яростью объяты,-
Среди великой, дикой красота 
стоит шалаш. 
В нем Лемии жил когда-то. 

Промчались годы. 
а шалаш в Разливе 
такой же, словно много пет мвзад: 
над ним стихает ветер торопливый, 
а рядом с ним 
седые волны спят. 

Я вижу, 
Ленин, над вистом согнувшись, пишет. 
О н гонит сон. 
усталость гонит прочь. 
И скоро мир увидит и услышит, 
как перед светом отступает иочь, 
и будет яркою пророческою мыслью 
дяадцетый век, как искрой, о зерен. 
Мне слышитсв « А в р о р ы » 

гулкий выстрел — 
зяук долетел его до нынешних времен! 

...Но спит шелаш. 
И на порог ие выйдет 
его хозяин, ие посмотрит • тьму, 
и сельского мвльчишку ие увидит, 
и не пригледит волосы ему. 

и ие пройдетсв пЛ лугу с косою 
под ласковой улыбкою небес, 
и травы, оироплеииые росою, 
ие лягут под иоги... 
Не свете нет чудес! 

Прейдут ввив... 
Все тек же торопливо 
суровый ветер будет волны гивть. 
Стоит шалаш ив берегу в Разливе 
среди лесов... 
И век ему стовтъ. 

Иржи ТАУФЕР 
(ЧССР) 

/З&о/ьая /година 
И я носил тяжелую папах у, 
и по степи цистерну с нефтью вез, 
и черствый хлеб ел у костре в мороз, 
и слушвл, как поет весною птвха. 

За зту землю я пойду на плаху — 
ведь вместе с ней, среди ее берез, 
я был в годины радости н слез, 
с ней в будущее в смотрел без стреха. 

Пускай я был не лучшим и ие первым 
одним из всех ее незримым нервом, 
ие втвмвиом — квзвком был в, 
коня иупвл е неторопливом Доне... 

Мне в ней привольно. 
словно в отчем доме 

Она — вторая родина моя! 

Переводы Лорины ДЫМОВОЙ 

К 90-летию со дня рождения Джона Рида 

ПОСЛЕ «ЦЕСЯТН ДНЕЙ...» 
Софья ПАВЛОВА 

22 октября исполнилось 90 лет со дня рождение Джоне 

Риде, известного деятеля американского рабочего движения, 

замечетельного писателя и публицисте. 

М ы предлвгеем сегодня виимению читателей воспоминания 

члене К П С С с 1*1* года С. А. Павловой о ее встречех с Джо-

ном Ридом. 

ПО З Д Н Е Й московской 
осенью, я н о я б р е 1919 
годе, я Д о м с о ю з о я 

п р и ш е л Д ж о н Рид. О н хотел 
повидать Г. И. Мельничанско-
го, р а б о т а в ш е г о а то в р е м я 
п р е д с е д а т е л е м М Г С П С — 
М о с к о в с к о г о г у б е р н с к о г о со-
вете профессиональных со-
юзов. 

В кабинет председетелв 
м о ж н о б ы л о пройти т о л ь к о 
ч е р е з б о л ь ш у ю комнету, е 
к о т о р о й находились почти все 
с о т р у д н и к и М Г С П С , в т о м 
числе и я. У ж е неступипи хо-
лода, но ц е н т р а л ь н о е отопле-
ние не действовало. М ы ра-
ботали я пальто, шапиех, плет-
ка», П о с р е д и к о м н а т ы стояла 
д о я о л ь н о б о л ь ш а я печке-
« б у р ж у й к е » с б е з о б р е з н о й 
д л и н н о й трубой. Н о ее тепла 
хватало т о л ь к о на то, ч т о б ы 
согреть р у к и и разморозить 
чернила. 

П о м н ю , как Д ж о н Рид, яой-
д « я к о м н я т у , с и н т е р е с о м 
р а з г л я д ы я а л ясех нас. А со-
трудники с л ю б о п ы т с т я о м 
смотрели на н е о б ы ч н о г о по-
сетителя. Д ж о и Рид б ы л вы-
с о к о г о ростя, м у ж е с т я е и н о г о 
яида, статный, с большими, 
саятлыми, лучистыми глеземи 

пут*. Один — остапнть 
Россию в покос н дать рус-

, с ком у народу возможность 
самому разрешить свои 
проблемы Другой путь — 
это война с большевистской 
Россией как с общим вра-
гом За второй путь высту-
пают «Нью-Йорк тайме» и 
«Нью-Йорк трноюн». 

«Нью-Йорк трнбюн» дав-
но уже приказала долго 
жить, а большевистская 
Россия сегодня — это Со-
ветский Союз, которому 
угрожать интервенцией мо-
жет разве что Мальбрук, 
который, как поется, «в по-
ход собрался», а что было 
с ним потом — так это уже 
'Означается многоточием. 
Но позиция «Нью-Йорк 
тайме» и всей буржуазной 
печати, хотя и претерпела 
кое-какие изменения, в 
принципе осталась антисо-
ветской. Уж за «Коламбус 
диспатч» я ручаюсь в зто.м 
отношении с полнейшей 
уверенностью. Своим чита-
телям эта типично провин-
циальная американская га-
зета даст такое представле-
ние о нашей стране, как 
если бы шестидесяти лет 
Советской власти не было 
вовсе. Л большинство жите-
лей Коламбуса других га-
зет, естественно, не читает, 
даже яНью Порк тайме». 
Да что рядовые горожане, 
если сам редактор Над Ста-
ут задавал мне такие во-
просы. что рудиментириость 
его познаний о нашей жизни 
Я переменах, происшедших 
В СССР за 00 лет. была 
видна нак на ладони и 
очень живо напоминала вы 
крики негодующих ч.ченоп 
«оггрманоеснои подкомис-
сии» против енвиионализв 
цин женщин» в Советской 
Россия. 

ВЫНУЖДЕННЫЕ 

ПРИЗНАНИЯ 
Но благоглупости, когда 

их наворочено с гору, 
дают определенное пропа-
гандистское качество. Об 
этом говорит ну хотя бы 
пример Рональда Хингли, 
автора двух десятков книг 
ПО русской истории I! ЛНТС-
ратуре. включая сочинение 
«Русская революция». 
Хингли, англичанин по про-
исхождению. регулярно 
публикующийся в США, 
только что издал здесь но-
вую книгу под названием 
«Русский характер». Чего в 
ней полным-полно, так это 
эклектической эрудиции 
оксфордского профессора: 
без конца цитаты, цитаты, и 
дате нецензурные слова 
подаются в близкой к под-
линному звучанию транс-
крипции. А зачем? Чтобы 
всего-навсего прийти к 
«выводам», недалеко ушед-
шим от умозаключений 
всех прочих «советологов». 

Международное эхо Ок-
тябри? Не было его и нет. 
категорически заявляет 
Хингли, да Октябрь мало 
что изменил и в самой Рос-
сии. Советский характер? 
Это от лукавого. Каким, 
дескать, «таинственным» 
русский характер был. та-
ким он и остался. Многое в 
России все же изменилось, 
признает Хингли. Исчезли 
холера и оспа. Покончено 
с голодом. Что же, каза-
лось бы. уже хорошо. Пет. 
заявляет Хингли, плохо. 
Да отчего же? Жизнь ста-
ла ... скучнее Прямо ие ас-
рншь глазам, когда чи-
таешь. Но так и напечата-
но: «снучиее». Поскучне-
ла. оказывается, и семей-

ная жизнь. «Старое время-
препровождение, битье жен. 
перестало быть всеобщим 
даже в глубинке, хотя ста-
тистика недоступна». 

О трудовом энтузиазме 
советских людей, строящих 
новое общество, Хингли 
молчит, как немой. Да и 
само это общество попа-
дает на слепое пятно в его 
глазу Он упоминает про 
строительство Днепрогэса, 
но говорит, что строили 
его в порядке «пропа-
гандистской кампании». 
Так же. как нынче делает-
ся все ради ВДНХ: чтобы 
туристов потешить... Н об-
щем. ни одного до конца 
правдивого слова о нашей 
стране м-р Хингли из ссоя

-

выдавить не смог, хотя и 
отметил, что после граж-
данской войны «ни одна 
держава, в мире не смог-
ла бы восстановить столь 
сильно разрушенное хо-
зяйство в течение многих 
лет. если не десятилетий», 
и даже особо подчеркнул, 
что советская экономика 
выросла по сравнению с 
1013 годом в 130 раз, я 
американская — в 9. Но он 
ничего не сказал о восста-
новлении народного хозяй-
ства после войны, о пре-
вращении Советского Сою-
за в одну из ведущих ин-
дустриальных держав мн 
ра. о выходе советских лк>-
дей первыми в космос 
Набор аргументов у про 
тивнинов Октябрьской ре-
волюции н всегда-то был 
невелик, а по мере того, 
как часы истории отмеча-
ли годы я десятилетня на-
шего роста, и вовсе умень-
шился. О том же, насколь-
ко он пропах нафталином, 
говорят повторяемые уже 
шестьдесят лет вариации 
на тему о «случайности» 

Октября, умозаключения о 
том, будто Октябрь ничего 
в истории не поменял, да 
сетования на тему о боль-
шевиках-«заговорщиках». 

ЧЬЯ ВИНА? 
По последнему пункту 

признанным «авторите-
том» здесь, в Америке, 
долгое время был профес-
сор из Гарварда Мсрл 
Файнсод. которого «Ва-
шингтон пост» называет 
духовным «наставником» 
некоторых высокопостав-
ленных деятелей, близких 
сейчас к Белому дому. 
Файнсод рассматривал Ок-
тябрь всего-навсего как вер-
хушечный «переворот», ор-
ганизованный хитрыми «за 
говорщикамн». а следова-
тельно. также и историче-
ской случайностью. Точно 
на такой «позиции» и по-
ныне стоят многие другие 
«советологи». 

Очень бы хотелось при-
менительно ко всей этой 
публике. причисляющей 
себя к знатокам нашей 
истории и в основном толь-
ко то и делающей, что 
историю зту извращающей, 
напомнить все же простую 
истину: время — великий 
учитель. Хотя только н в 
последние годы, а в их ря-
дах появились бреши, на-
метились разногласия. Не 
то чтобы время некоторым 
из ни* уж очень широко 
открыло глаза, но не са-
мых твердолобых и ие с» 
мых закоснелых • своем 
антисоветизме оно загтагн 
ло все же считаться с дей-
ствнтпьностью. Профес-
сор Александр Рабинович 
в книге «Большевики при-
ходят к власти — 1 револю-
ция 1Й17 г в Петрограде», 

как видно уже из заголов-
ка, отказывается от став-
шего хрестоматийным гла 
гола «захватывают» власть, 
Он пишет о том что поли-
тическая программа боль-
шевистской партии отве-
чала «народным чаяниям», 
а Октябрьская революция 
была в значительной море 
подлинным выражением 
волн народа. Коллега Ра-
биновича. профессор Джон 
Кип, в работе, называющей-
ся «Русская революция — 
исследование массовой мо-
бнлнзацни». прослеживая 
ход событий в 1917 году 
на местах, вдали от таких 
центров, как Петроград и 
Москва, пусть с оговорка-
ми. но также приходит к 
выводу, что без поддержки 
широких народных масс, 
без нх «большевизации» 
ие могло бы быть триум-
фального шествия Совет 
свой власти но всей стране. 

Для «советологом» к «со-\ 
ветолпгнн» даже самая 
скромная правда — то же. 
что вода для огня. Она их 
уничтожает. Потому, видно, 
и Рабинович, и Нин полу-
чили нахлобучку от журна-
ла «Пью Пори репью оф 
букс», а Рабинович еще н 
от «видного специалиста» 
из журнала «Проблемы ком-
мунизма». издаваемого ин-
формационным агентством 
США ради ведущейся дол-
гие годы безуспешной борь-
бы с коммунизмом. Но даже 
этот гиль но разгневанный 
ГОСПОДИН. Некий П р о ф е с с о р 
Абрахам Ашер, хоте н мен; 
ду прочим и вовсе не для 
Тйго, Ч т о б ы Л р н Ш а Т Ы ' Я В 
пнтттговетизме и впредь по 
клясться говорить «одну 
прав»', только правду», но 
и ои признает что история 
Октябрьской революции «по 
самому существу своему — 

захватывающий рассказ». 
Для Америки, да и для 

всего мира зтот «захваты-
вающий рассказ» начал 
американец Джон Рид. «10 
дней, которые потрясли 
мир» своими книгами про-
должил Альберт Рис Виль 
ямс . С тех пор, как заме-
тил Рабинович, «об Ок-
тябрьской революции напи-
саны сотни книг». Джон 
Кип считает, что даже «бес-
численное количество 
книг» Он. правда, прибав-
ляет: «Все равно мы до 
сих пор не имеем все-
объемлющего отчета о со-
бытиях в России в 1917 го-
д> > Но чья в том вина? Не 
его ли собственны* коллег, 
вроде Ашера и Хингли. ко 
торые не только продолжа-
ют упражняться 8 клевете, 
но и строго изыскивают со 
исех. кто позволяет себе 
хоть на самую малость от-
ст> пнть от догматов анти-
коммунизма н антисоветиз-
ма' 

Беснование ашеров и 
хингли легко объяснимо. 
Великая Октябрьская со-
циалистическая революция 

главное событие XX ве-
ка. первопричина происхо-
дящих в мире коренных пе-
ремен. Те. кого они задева-
ют. исторически обречены. 
Но чем ненавистнее им на-
ша революция, тем больше 
они нагромождают о ней 
лжи. тем грубее и беспар-
доннее их домыслы о Со-
ветской стране, о социализ-
ме. превратившемся в стол-
бовую дорогу для народов 
разных континентов н от-
крывшем новую эру а исто-
рии человечества. 

Геннадий П Р Ж С И М О в . 
(Явственный 

корреспондент ДПМ — 
специально для «ЛГ» 

НЪЮ-ПОРК 

и прияетлияой у л ы б к о й . Одет 
он б ы я с к р о м н о , но х о р о ш о 
по с р а я н е н и ю с нами: из-под 
д е м и с е з о н н о г о пальто видне-
лись ш е р с т я н о й сяитер и «р-
Цое к я ш н е . На голове — пу-
шистее меховая шапка-ушан-
ка, не н о г а * — к р е п к и е бо-
тинки ие толстой подошве. 
Такая о д е ж д а в 1 Я 9 году у 
вас б ы л а р е д к о с т ь ю . 

В то в р е м я я реботала 
я о р г а н и з а ц и о н н о м отделе 
М Г С П С . Г. Н. М е л ь н и ч а н с к и й 
вызвал м е н я к себе. 

— К нам п р и ш е л амери-
канский писатель-коммунист, 
— сказал он. — Ему надо по-
быяять иа м о с к о в с к и » пред-
приятиях, собрать материел 
д л я иояой книги о С о я е т с к о й 
России. Ты б у д е ш ь с о п р о в о ж -
дать Д ж о н а Рида. 

— Н о я не п о н и м а ю по-анг-
лийски, — отяетила я. 

— Ничего, с п о м о щ ь ю фаб-
р и ч н о г о комитете найдешь 
на месте среди и н ж е н е р о в 
или с л у ж а щ и х того, кто ала-
деет и н о с т р а н н ы м я з ы к о м . 
Рид знает енглийский, ф р а н -
ц у з с к и й и н е м е ц к и й . Поста-
райся, ч т о б ы п р о ф с о ю з н ы е 
активисты показели Д ж о н у 
Риду все, что его интересует. 

В тот ж е д е н ь м ы отправи-
лись на завод в Замоскво-
р е ч ь е . В п о с л е д у ю щ и е д н и 
п о б ы в а л и на « Т р е х г о р н о й ма-
н у ф а к т у р е * . П о м н ю , б ы л и 
е щ е не к о ж е я е м н о - о б у я н о м 
зеводе, в типографии на 
ш в е й к о й ф а б р и к е и а ж е л е з -
н о д о р о ж н ы » мастерски». Все 
»ти п р е д п р и я т и я б ы л и респо-
л о ж е н ы я разных районе» го-
рода. н& окраина», д а л е к о от 
Д о м а союзов. Х о д и л и м ы 
всегда п е ш к о м , так как е Мо-
с к о в с к о м совете п р о ф с о ю з о в 
в то в р е м * не б ы л о ни одной 
машины, а трамваи из-за не-
достатка энергии работали с 
п е р е б о я м и . 

Д ж о н Рид знел немного 
р у с с к и » слоя, м ы объясня-
лись б о л ь ш е ж е с т а м и и ми-
м и к о й , но в о б щ е м кое-как 
п о н и м а л и д р у г друге. 

П р е ж д е ясего м ы заходили 
я ф а б р и ч н о - з а в о д с к и е коми-
теты. Ч е р е з местного «пе-
р е я о д ч и к а » я том или ином 
з а я к о м е часто аелись ожия-
л е н н ы е б е с е д ы о п о л о ж е н и и 
р а б о ч е г о клессе я А м е р и к е , 
я д р у г и х странах, о мирояой 
р е я о л ю ц и и . П о т о м ш л и я це-
хи. Рид яидел, как р а б о ч и е и 
р а б о т н и ц ы , г о л о д н ы е , я хо-
л о д н ы х п о м е щ е н и я х самоот-
я е р ж е н н о трудятся д л я н у ж д 
ф р о н т е , д л я п о б е д ы нед вра-
гами р е я о л ю ц и и . 

О с о б е н н о интересояело Ри-
де, как теперь у п р а в л я ю т с я 
предприятии, как налажена 
работе ф а б р и ч н о ю и склад-
с к о г о хозяйстяа, как органи-
зояано с н а б ж е н и е с ы р ь е м и 
т о п л и в о м , как производятся 
наем и увольнение ребочих. 

П о ниициетиее Владимире 
И л в и ч е Л е н и н а партийные ор-
генизацин ч е р е з п р о ф с о ю з ы 
н ф а б р и ч н о - з а в о д с к и е коми-
теты ввели р а б о ч и й контроль 
на п р е д п р и я т и я х . 

Помню, кем, в первый раз 
услышяя об »том, Рид весело 
сказал: 

— Капиталисты надеялись, 
ч т о р а б о ч и е с а м и не справят-

ся со с л о ж н ы м хозяйстяом 
ф а б р и к и заяодоя, но они 
з д о р о в о просчитались! 

Д ж о н Рид с в о и м и глазами 
видел о г р о м н у ю разницу ус-
ловий труда рабочих в Совет-
ской России и в капиталисти-
ч е с к о й А м е р и к е . 0 . 1 восхи-
щался тем, что, несмотря не 
э к о н о м и ч е с к у ю разруху и 
г р а ж д а н с к у ю яойну, у ж е сде-
лано много х о р о ш е г о д л я ра-
б о ч е г о класса. 

П о м н ю , как не текстильной 
ф а б р и к е он гояорил: 

— А м е р и к а н с к и е р а б о ч и е 
е щ е верят тому, о ч е м пишут 
я капиталистической прессе. 
О н и мало знают о социа-
лизме, о п о б е д е пролетариа-
та я России, Я напишу всю 
правду о вашей ж и з н и , о ва-
ш е й героической б о р ь б е на 
фронтех г р е ж д а н с к о й войны, 
о вашем с а м о о т в е р ж е н н о м 
труде. Я б у д у выступать и 
в с ю д у рассказывать о б этом. 
В А м е р и к е у ж е нечинеет д е й -
стяояать к о м м у н и с т и ч е с к е я 
пертия, р а б о ч и е л ю д и п о м о -
гут вам. 

И в з а к л ю ч е н и е добавил: 

— Русский н а р о д строит не 
земле светлое царство, к о т о -
р о г о не найдешь ие небе. 

Москояские к о м м у н и с т ы 
е щ е не читали тогда к н и г у 
Д ж о н а Рида «Десять дней, к о -
т о р ы е потрясли м и р » , но у ж е 
знали что за зтот п р а в д и в ы й 
рассказ об О к т я б р ь с к о й р е -
в о л ю ц и и писателю не его р о -
д и н е грозит т ю р ь м а . Знали, 
что Рид, в ы х о д е ц из бога-
той б у р ж у а з н о й семьи, п р е д -
п о ч е л п о л н у ю лишений, бес-
п о к о й н у ю жизнь р е в о л ю ц и о -
нера. Д ж о н Рид п о ж е р т в о в а л 
блестящей к а р ь е р о й , сулив-
ш е й ему богатство, и стал я 
р « д ы б о р ц о в за интересы 
р а б о ч е г о класса. Разоблачая 
л о ж ь п р о д а ж н ы х б у р ж у а з н ы х 
газетчиков. Рид говорил и пи-
сал п о д л и н н у ю правду о С о -
ветской России, страстно за-
щ и щ а я идеи Ленина, д е л о Ве-
ликой О к т я б р ь с к о й социали-
стической р е в о л ю ц и и . 

Это б ы л в т о р о й п р и е з д 
Д ж о н а Рида в Россию. П р а -
вительство С Ш А отказало 
ему в заграничном паспорте, 
и он был в ы н у ж д е н отпра-
виться я Страну Советов не-
легально. М а т р о с ы иностран-
ного судна помогли Риду 
устроиться к о ч е г а р о м по ч у -
ж о м у паспорту. Н е с к о л ь к о 
раз он рисковел ж и з н ь ю , но 
все-таки д о б р а л с я д о Совет-
с к о й России. 

Наши п о с е щ е н и я м о с к о в -
ских предприятий п р о д о л ж а -
лись семь-яосемь дней. 

Больше встречаться с писа-
телем мне не довелось. В о к -
тябре 1920 года ч л е н испол-
к о м а Коминтерна Д ж о н Рид 
у м е р от б р ю ш н о г о тифа. Е м у 
б ы л о 33 года. П о х о р о н е н о н 
на Красной площади, у Крем-
левской стены. П о м н ю , что 
народу на его похоронах б ы -
л о очень много. С к р а с н ы м и 
знаменами п р и ш л и р а б о ч и е и 
работницы М о с к в ы проводить 
в последний путь а м е р и к а н -
ского коммуниста, м н о г о и 
самоотверженно работевшего 
а о д н о м с т р о ю с к о м м у н и с т а -
ми Советской России, пламем-
ного борца за светлое б у д у - ч 

щее т р у д я щ и х с я ясего мира. '*< 

I 
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н о в ы * м м о г о к м р т и р м ы * 

домов гор. Приюрвд». 
Все ц о учамнхм « л аю т -
ся жильцами «того же 
дом*. Они по очереди, не 
выхода иа своих квартир, 
иI реют веденные про-
граммы. е преподаватель, 
также не выведя не сво-
его кабинет», делает уче-
никам свои аамечения. 

Межквартирная звуко-
вая изоляция, прекрасно 
проводя евук. содейству-
ет идеальной слышимо-
сти, т«к что педагог мо-
жет вести свои уроки, 
даже не повышая голос». 

Герберт КЕМОКЛИДЗЕ 

Ш
С О Щ Р У Ю Щ И В Д А 

ер. ^Щрлот*е ме» 
;рвое место пру» 

к / Ы № Ш р е 

которого сделеет в тече-
т е часа максимальнее 
число обооотов. 

С.етлмчного — Д а н * , 
сове. ' 

Ьояьше всех писем по-
лучил самый симпатии, 
чый в команде футбо-
лист вратарь Эдуард 
Зоркин. Эдуарду писали 
не только товарищи на 
оодной аатобазы и от-
дельные девушки, е де-
же целые иоллоктиеы, в 
том числе ткецкой фаб-
рики, пединститута, мед-
училище и Дока* быте, 
•се они требовали дер-
жать вороте не замке у 
оставаться сухим. 

Прочитав почту, фут. 
болисты и тренер заду-
мались. В таком же со-
стоянии они находились 
и спустя два члее, вер-
нувшись е оездевалку. 

Тягостное молчание 
нерушил тренер. 

— Вы понимаете, что 
наделали, или не пони-
маете? — грозно спро-
сил он. — Вот ты, Поп-
суее, неужели не чув-
ствовел, какая на тебе 
лежит ответственность, 
когде с трех метров не 
попал в пустые вороте? 

— Чувствовал, — при-

А л е к с а н д р К Л И М О В 
(Линыдк) 

ВЫ Б Ы Л И 
КОГДА-НИБУДЬ 

В Г О Р А Х ? 

М 1 ; ; . ЛЕНЬ 
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ф НОВОСТИ 

ЗАРУБЕЖНОГО 
С П О Р Т А 

Необычные спортивные 
соревнования проводятся 
ежегодно в гор. Фнлате-

(штат Пе т ионерия). 
В нем выступают в каче-
стве участников... 12 

ИД У / I М И Ш о д -
н о г о у ч е б н о ю з а -
в е д е н и я и в и ж у — 

в и с и т н а н е м о б ъ я в л е н и е ; 
л Сегодня у нас день от-
крытых дверей». Хорошо 
бы, думаю, и в нашем 
учреждении такой день 
ввести, а то к Петру Ива-
новичу на прием никогда 
не попадешь, я уже за-
был, как он выглядит, 
сердечный. Прихожу на 
работу — 6а! Дверь в 
предбанник Петра Ивано-
вича настежь, н секре-
тарши не видать. Захожу 
я из любопытства, и — 
ну что ты скажешь!*— в 
святая святых —- каби-
нет Петра I !вановича 
дверь разверзнута до от-
каза. Неужто переняли, 
думаю, опмт> 

Заглядываю в кабинет, 
а Петр Иванович мне 
рукой машет: 

— Зайдите, — кричит, 
— зайдите! 

Я тут, конечно, заснял, 
грудь вперед, плечн рас-
прямил, бодро прошел че-
рез весь кабинет прямо к 
столу, сел в кресло и го-
ворю : 

— Рад приветствовать 
вас. Петр Иванович! 

— Здравствуйте, — от-
вечает Петр Иванович, — 
м я вам, признаться, то-
же очень рад. 

— Л вы меня, разве.— 
спрашиваю. — знаете? 

— Честно сказать, — 
отвечает Петр Иванович, 
— не очень что-то при-
поминаю. Но какое &то 
имеет значение? Главное, 
что вы работаете в моем 
учреждении и вот сейчас 
заглянули ко мне. Ведь 
бывают случаи, когда от-
ветственному руководи-
телю просто необходимо 
пообщаться с простым 
работником. 

— Совершенно верно, 
Петр Иванович, — гово-
рю Я — НУ что вы знае-
те ооо мне? Ничего А 
что я о вас знаю? Так, 
одни сплетни. 

— Это что же за сплет-
ни такие? 

— Да так. — говорю.— 

ерунда всякая Будто бы 
вы, как бы поудобнее вы-
разиться, нелюдим но от-
ношению к подчиненным. 
Разве это правда? Во? я 
сейчас вижу, что вы про-
стой. общительный че\о-
влк. благотворно действу-
ющий на окружающих. 
Вот у меня с >тра наст-
роение было — не приве-
ди господь, а < вами го* 
ворю — и оно все лучше 
и лучше. поднимается, 
как на дрожжах. 

# НОВОЕ 
В З А О Ч Н О М 
ОБУЧЕНИИ 

Новый метод ваочного 
обучения игры на фор-
тепиано применяет педа-
гог К. Петриченко, про-

— Ны когда-нибудь бы-
ли в горах? Вы поднима-
лись яа выздту хотя бы 
три тысячи метров над 
уровнем моря? Вы ноче-
вали в па\атке на отвес-
ной скале над бездонной 
пропастью? Вы встречали 
рассвет среди заснежен-
ных шершни без малейше-
го намека на привычный 
комфорт

5

 Вы ели гречне. 
в\ю кашу в подвешенном 
состоянии под градом 
камней, лет я Ц1 их сверху

5 

Вы умывались водой, до-
бытой и а ледника? Вы 
дышали хрустальным ВОЗ-
ДУХОМ поднебесья? Вы ви. 
дели эдельвейсы на каме-
нистом. непригодном для 
жизни плато? Нет? Зна-
чит, вы вообще ничего Не 
видели. А уже на пенсии 

— Зато повидал ма-
му... — как-то странно, 
устремив взгляд в пото-
лок, промолвил Бутов. — 
Видел, как она выходит 
на дорожку... гаревую... 
В старомодном вотхом 
шушуне... 

— В чем? 

— В шушуне. Эх вы, 
не читали Ьлока! Выхо-
дит она, значит, и гово-
рит: «А ну повернись, 

пеный ковер футбольно-
го поля, вспомни о том, 
сколько я не доспала 
ночей, сколько выплака-
на слез, пока не выра-
стила из тебя настояще-
го человека — левого 
полузащитника! Не ася~ 
кой матери такое удает-
ся. Но я прошу тебя 
только об одном — по-
радуй мое изболевшее-
ся сердце точными па-

— Очень оад. что на 
вас гак действую. — го-
ворит Петр Иванович н 
начинает ерзать на стуле. 
— У меня к вам вот ка-
кое пикантное дело. По:, а 
я был в комамтировке, в 
кабинете У меня по\ы 
покрасили. Сверху крас-
ка подсох\а а внутри — 
нет. Я на стул се\. а он 
всеми ножками и прилип. 
А поскольку стул я по-
ставил слишком близко к 
столу — никак мне из-за 
сто%а не подняться. 

Петр Иванович* оперся 
руками о стол, попытал-
ся встать, но ничего не 
вышло. 

— Видно. без вашей 
помоши мне не обойтись, 
— сказал он огорченно.— 
Для этого я вас и во-
звел: 

Чтобы не упасть, Петр 
Иванович, как лучшего 
друга, нежно обнял меня 
за шею, а я. по-штангнет-
скн крякнув, изо всех 
сил дернул ножку стула 
С четвертого раза она 
подалась. 

— Все. с\ава богу; — 
обрадовался Петр Ива 
нов и ч. отпуская мою шею. 
— Я вас больше не за-
держиваю. И дверь по-
плотнее закройте — крас-
кой уже вроде не так во-
няет. 

ф Обидно/ Только-
только созрел—и съели. 

% Я не Сократ, но 
кое-чего и я не знаю. 

ф Чтобы стать соав-
тором, нужен автор. 

В. Д У В И Н С К И Я 

г о р . Г О Р Ь К И и 

Варлем СТРОИГИН 
ОДеШБА'ДБ 

ЗА П О Л Ч А С А до на-
чала матча на пер-
венство области по 

футболу с командой 
Светличного в раздевал-
ку игроков Среднегор-
ска зашел старший тре-
нер 

— Ребята, мы должны 
победить! За нас болеет 
весь оайон! — сказал 
тренер и раздал игро-
кам письма, пришедшие 
из водного города. 

«Дорогой наш Васа!— 
обращались к защитнику 
Полсуеву товарищи по 
работе — Ты ни о чем 
ме бвепокойев. Твой ста-
нок мы регулярно сма-
зываем. Стоит как но-
венький. Сейчас конец 
квартале, и твоя успеш-
ная игра поможет на.* 
быстрее и лучше выпол-
нить план. Весь коллек-
тив завода желает тебе 
и твоей команде только 
победы! Не посрамите 
рабочую честь!» 

'•Ненаглядный сыночек 
Юрочке! — пмсела полу-
защитнику Бутову его 
мама. — Выходя на эе-

луаещитников и еретеря, 
то тогде другое дело. 
Ответственности не чуе-
ствовел. Ни ты, ми есв 
коменде. А ведь у игро-
ков Светличного, невер-
но, тоже быле ответ. 
стаенностьГ 

— у них? Какая у ни> 
ответственность?! — не 
выдержал вратарь Зор-
кин. — Мелюсенький по-
селок. Одне фебричка, 
одно СМУ и одно ПТУ. 
А у нес?! Зееоды! Строй-
комбинаты! Автобазы! 
Техникум! Дом быта! 
Один Денисов чего сто-
ит! 

При упоминании о Де-
нисове у тренере замру-
жилась голове, лице иг-
роков поплыли перед 
глазами, и он потерял 
сознвние. Очнулев толь-
ко черев неделю уже 
тренером команды вете-
ранов футбола, 

— Здоровье у евс по-
шаливает, — сказали, ему 
а спорткомитете. — А с 
еетеренами вам будет 
легче. Почти никакой от-
ветственности! 

Что бы 9то значило? 

Публикуя " прошлый 
рн.1 .фотоателье., адми-
н и с т р а ц и я о б р а т и л и с ь к 
ч и т а т е л я м с п р о с ь б о й 
а к т и в н е е . ш е в е л и т ь мол-
г о П » . В р е з у л ь т а т е н а 
с н и м о к а в с т р и й ц а О т н -
п и Х е р б с т а . к о т о р ы й 
« д м и н и с т р а и н я п р н в е а л а 
с Г и б р о в с к о г о ф е с т и в а -
ля. получено 1033 пись-
м а и о т к р ы т к и в к о т о -
цых предложено около 
17 тысяч вариантов от-
ветов 

Подавляющее боль-
шинство читателей лег-
ко осилило подпись: «Но 
искушай меня без нуж-
ды». 

А вот некоторые дру-
гие подписи. 

. Встреч* с ре.чи лен-
т о м » (С. М а р к о в . М о с к в а ) . 

В Т Р У Д Н У Ю м и н у т у — з а 

с о в е т о м я ДЬЯВОЛУ» {А. 
Воротмицкнй. Москва) 
«Кнжинным раз иа атом 
самом месте» |В. Чернов. 
Калуга). «Друаье ветре-
чаются вновь» (Н. Жу-
ков. Павлодар). «Встреча 
с интересным челове-
ком. (Р. Миль. Одесса!. 
.Очевидное н вероятное» 
(Е. Калиннченкр). «Мо-
лился лн ты на ночь, 
окяянный?» (Р. Силкнна. 
Калининград). «Чужая 
души — потемки» (А. 
Урусова, Свераловсзй. «А 
он мне ираантся нра-
вится. нравится» (Д. Кра-
сильщиков. Волгоград). 
«Театр одного актере» 
(Г. Стокер. Ь е м е ) . 

Не густо, лруэьа кли-
еиты. Попробуем еще 
раз. 

знался Попсуев. — До 
ворот три метра. Мне 
никто не мешавт. А я 
чувствую, что зв мной 
по телевизору наблюда-
ет весь коллектив моего 
семитысячного зевода. 
Тут у меня коленки за-
дрожали, и я промазал! 

Тренер махнул рукой 
не Попсуеаа и перевел 
взгляд не полузащит-
нике. 

— А что с тобой, Юра, 
творилось? Совсем не ви-
дел появ! 

сынку! Дай посмотреть 
номер на твоей спине. 
Не те ли ты десятке, что 
все время пасует мяч в 
ноги противника? А«, та! 
Ну что же. сама я тебя 
породила, сама и из 
команды отчислю!* 

—"Ладно, ладно, Юра, 
успокойся! — сказал 
тренер и искоса посмот-
рел не центра непаде-
ния. — Ты, Таранец, ста-
рался. Но кого ты еабил 
вместо мяча? Кого? Их 
центрельного защитника! 

— Было такое, — сму-
тился могучий Таренец. 
— Забил. Но не насмерть 
ж*. И на ради себя. Ра-
ди сына своего и детей 
наших! 

— Пожалуй, тут что-то 
есть, — подумав, сказал 
тренер. — Но если уж 
бить, так до конца. Если 
бы ты еще забил их по-

сами. меткими ударами 
и возвращайся, как го-
ворили древнегреческие 
футболисты, или с мя-
чом, или на мяче!» 

«Милый папочка! — 
читал центр нападения 
Таранец письмо сына. — 
Обязательно привези 
два очка. Вместе с моим 
очком по физике и дву-
мя очкеми по зоологии 
они составят пятерку. 

Милый папочке, заби. 
ваи побольше голов. Это 
поможет мне перейти е 
следующий клесс. Ведь 
за тебя болеет есв шко-
ла. Кроме учителя физи-
ки, который почему-то 
болеет за иауку». 

Сам тренер получил 
короткую и несколько 
выразительную теле-
грамму, что сразу за-
помнил ее содержание: 
«Не сомневаюсь е побе-
де мед соседями из 

АЛЛЕ. Аркаха . 
это ты' ' При-
вет - привет ! 

Что-то я твоего голоса 
не угнал. А ты моего 
тоже ' ' Устал, намаял-
ся? Только иа работе и 
отдыхаешь? Понимаю 
тебя, старичок. пони-
маю. 11 не говори Сам 
в гакпи же положе-
нии .. 

Где твоя то была 
в выходные? В город-
ки, говоришь, играла? ! 
Нот это новость! Ты же 
сам. как мне помнится, 
еще в прошлом году 
играл. Д теперь не иг-
раешь? Теперь только 
она? За сумку, па бит ы 
— и на целый день на 
спортплощадку? На 
кислород? Знакомая 
картина, А ты. апачит, 
на хозяйстве ' Понят-
но, понятно. Постируш-
ку патеял окна мыл. 
Гад; ировски м рас тво-
ром? Хорошая штучка , 
•ию. II ванну драил? 

И в овощной бегал? 
Еле авоську доташнл? 
Картошку, капуст\", ка-
л»чки? Да еще свекол-
ку? ТГ перец

1

! А лачем 
1

 ы, старичок, помногу 
всего набираешь"' Надо 

ей у х у . Пока она хле-
бает у х у . я убираю па 
ней. Ты же знаешь, 
какой я чнетюля. Все 
приведу в порядок, все 
р а зложу , все поставлю 
на место. Сапоги, рюк-
пак. снасти, штормовку . 
А о н а - з а газету : «Что 
т у т новенького пи-
шу т ? » А потом — к те-
левизору . А я — за по-
с у д у . Все перемою, все 
перетру . Устаю и вече-
ру жутко, А она: «Ты 
какой-то равнодушный 
ко мне стал, Констан-
тин. Ни о чем меня не 
расспрашиваешь. . . Да н 
вообще ничем не инте-
ресуешься . Ты вот зна-
ешь. к примеру, что 
происходит в государ, 
стве Маврикий? А в 
Сва.шленде? А в Лесо-
то? Костя, мне просто 
стыдно за тебя. . .» А 
что ей ответить? Тако-
ва. дедуля , се ля ви. 
Идет феминизация 
мужского сословия. 
Эмансипированная жен-
щина мужает день о ю 
дня. Женщины, как ут-
верждают социологи 
становятся неформаль 
иыми лидерами. 

задевал мой рыбацкий 
берет?» . «Кока, вот 
блесны, пот паста, а 
вот суконка. Порабо-
тай, дружок» . «Кон-
стантнн, ты что лто без . 
дельничаешь? Жена со-
бирается. а он... На вог, 
восьми, бороду «распу-
т ай» . «Костя, навари-
ка мне кофейку с ли-
мончиком и залей в тер-

хогь самому себя бе-
речь. Ну а потом, ко-
нечно, обед готовил? И 
первое, и второе. И тре-
тье еще 1ребует?! Ком-
п о т

0

 Кис ел ь
7

 Порош-
ковый? Ну это еше ни-
чего. Это еше можно 
жн ть... 

А у менп с этими 
обедами просто голова 
кругом идет. Я еще в 
среду начинаю свою 
епрашнв.иь : «Ну. что 
тебе на выходные гото-

справедливость . они 
были на г р е к и судеб-
ной ошибки ! Эта мысль 
меня чрезвычайно 
огорчала Я .приподнял-
ся и сказал : 

— Я сожалею, го-
спода, что не могу 
присоедтштъся к мне-
нию господина помощ-
ника прокурор* . Я уве-
ряю вас, что он оши-
бается ! 

Помощник прокуро-
ра продолжал : 

— Да господа. Та-
помюр виновен. Дока-
зательства против не 
•со, и я не сомневаюсь , 
что. с у дя по совести 
и справедливости, вы 
п ри т в о ри т е его к двум 
месяцам тюрьмы. . . 

Два месяца! Нет, оии 
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м и н и с т р а ц и и н а з в а н и е м 
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В ф е л ь е т о н е « С т у к я 
с е р д ц е » Ю . З о л о т а р е в 
п и ш е т , ч т о о н л и ч н о че-
л о в е к м р а ч н ы й и к р а й -
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с в о й с т в о п р о ф е с с и и , и 
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. з н а ч и т , и б о л ь ш е у л и ч -
н ы х п р о и с ш е с т в и й . А мо-
ж е т б о л ь ш е в л ю б л е н 
и ы х ? Ч т о ж . б о л ь ш е 

В. ПЕСКОВ 

ПАПИК! М а к с и А л е к с 
Ф И Ш Е Р Ы 

ка! Пришлось мекси-
канский учить, чтобы 
узнать, что просит она 
всего навсего мясных 
клецок в миндальном 
соусе. А ты мне про 
кисель порошковый 
толкуешь . 

А с городков го твоя 
возвращается хоть во-
время? Полдно? И да-
же навеселе б ы в а е т

4 

Значит, не иначе, ста-
ричок, как иа интерес 
играет. Это >ж точно. 
Да . я тебя понимаю, 
понимаю. Конечно, не 
мед. Арках а . конечно 
не мед. А у меня, по-
верь. еше хуже . По-
следнее врем и мол ста-
ла рыбалкой увлекать-
ся. Ползарплаты тран-
жирит теперь на блес-
ны. спиннинги, крюч-
ки. подсачннки. экипи-
ровку. Ну да это еше 
куда ни ШЛО. Главное 
— покоя теперь нет ни 
днем, ни ночью. В эту 
вот субботу за ней в 
третьем часу ночи за-
ехали какие то пнако 
мые по институту — 
Мальвииа и Пряна. Ну. 
чао, говорит, папик 
чао! Мы махнули на 
Озерну. . . 

А накануне целый 
вечер собиралась. А ты 
же знаешь, как онн со-
бираются. Ведь зто 
именно мы их собира-
ем. а они только сидят 
и командуют: это по-
дай. то пайли, это при 
неси. «Костя, ты куда 

в и т ь
п

» Так не допро. 
сишься. Прошлую сре-
д> раз десять переспро-
сил, пока она наконец 
не соизволила отве 
тить: «На первое я же-
лала бы отведать сипа 
ле себолья» . «Чего-че-
го?» — переспраши-
ваю ее. А она: «Неуже-
ли не ясно'' Сопа де 
себолья. Впрочем, ты 
же мексиканский-то не 

наешь А по-нашему 
— это луковый суп по-
крестьянски». Так бы 
ты. говорю, сразу и 
сказала А то ведь так 
н перепугать недолго. 
Н\, а на второе, спра-
шиваю ее. что? Ну, тут 
она меня просто срази-
ла На второе, говорит, 
приготовь мне яльбон, 
тнгаг ен сальса ли аль-
мендра. Вот так. деду-
ля ! Альмеияра . я точ-

мос. У тебн это хорощо 
получается» . «Теперь 
бутерброды. Твлько по-
тоньше режь хлеб. Все 
никак тебя не на>чишь. 
А огурчики не з абыл? 
А лучок? А соль? А са-
мое главное, ради чего 
н е здят на рыбалку? » 
Это отга «экстру» так 
пространно называет . 

А после рыбалки — 
еще х уже . Привозит 
она в основном мелко-
го иремелкого окушка. 
Причем в превеликом 
множестве. И, что 
сграшнсе всего, застав-
ляет его чистить. Нет. 
ты представляешь, ста-
ричок. как это почи-
стить сотню этих колю 
чих мучителей? ! А по-
том. пока она принима-
ет ванну, я соображаю 

МНЕ Л Ю Б Е З Н О 
передали при-
г л ашение зайти 

сегодня после полудня 
во Дворец правосудия. 
Я уж е не раз имел де-
ла с этими господами 
из суда , по на этот раз 
я пошел почти с удо-
вольствием. так как на-
лицо была япнвя су-
дебная ошибка. 

Проступок в кото-
ром меня хотели обви-
нить. был просто не-
серьезен. Утверждали , 
будто в совершил 
ограбление в Аньере 10 
июня сего года. Согла-
ситесь. всегда неприят-
но. когда тебе припи-
сывают ч ужую работу, 
в особенности если она 
плохо сделана. 

— Да . господа, — 
начал свою речь по-
мощник прокурора, тип 
совершенно антипатич-
ный, — будьте увере-
ны. когда я изложу 
высокому суду все об-
стоятельства преступ-
ления, вы, безусловно, 
осудите обвиняемого 
Тапомюра. . . 

Дела пошли плохо. 
И ведь все эти люди 
были моими давними 
знакомыми! А предсе-
датель? ! Ведь он знал 
всю мою семью и как-
то д аже рекомендовал 
губернатору Гвианы в 
течение двадцати лет 
принять на себя заботу 
о моем отце. Н эти до-
стойные люди были 
готовы совершить не-

переходят все грани-
цы! Терпение мое лоп-
нуло . я вскочил я за-
кричал от негодования: 

— >1 невиновен! Не-
вн-но-вен!!! 

— Но. мой д р у г , — 
ласково сказал мне 
председатель с у д а . — 
если вы д ействительно 
невиновны, то вы мог-
ли бы по крайней м е р е 
подтвердить н ам свое 
алиби.. . 

— Ха-ха! — торже-
с твующе произнес по-
мощник прокурора. — 
Где ж е ему его взять? 

Я был не в силах 
больше сдерживаться . 

— У меня нет али-
би?! 

— Нет. 

—- Вы утверждаете , 
что ограбление произо-
шло в А н ь е р е 10 нюия 
сего года в четыре ча-
са пополудни и что у 
меня нет алиби? ! 

— Гак вот, знаете 
лн вы, где л был 10 
нюня в четыре часа 
дня? ! Я счастлив иметь 
возможность с ообщить 
это. Я находился в это 
время в Париже, иа 
улице Святых отцов, 
в доме 22 . где убяпал 
семыо Дюранов: отца, 
мать и влтерых детей. 
Так что есть у меня 
алиби! 
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с Французского 
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