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Какие проблемы ставит перед 
НТР? На этот и другие вопросы «ЛГ» от 
вечает Председатель Совета Министров 
Латвии Ю. Рубэн. 

С Е Г О Д Н Я В Н О М Е Р Е 

нами Навстречу Заметки о практи-

ВНАШЕ тревожное время дети становятся символом мира, 
О японской девочке Сасвки Садако я написал малень-

* у ю Х Н И * * У «Белые журавлики». Один экземпляр ев хра-
ится в музее Хиросимы. Об этой девочке знает весь мир. Она 

родилась после ядерного взрыва, но радиация догнала ее, и де-
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о б 0 Л е в обжигающего сердце, чем страдания детей. 

сильно* Г Мп ". " в И Я в Я > ч т о д е л а е т с ребенком непо-
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р и т ь е « 1 » И — К ' » С Т В а А а И И Я 5 в ™ ' П о и з ы в « Э ' о не должно ловто-
путем риторика. Каждый человек приходит к нему своим 

п . Т ° ^ ° „ ч т о м ь * отметили 40-летие Победы. Эхо войны лро-
рвалось в наши дни, его не ослабило время, оно обострило па-
Г * Г " п Х с о л д э т ' ® н 2 в ь заставило задуматься тех, кто оодил-
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В маши дни два слова все чаще стоят в опасной близости — 
война и дети. Эти слова по своей природе несовместимы. В их 
противоестественной близости и кроется напряженность нашего 
времени, и когда перед глазами проходят кадры детей, убитых 
пулями наемников в Никарагуа, осколками снарядов в Ливане 
ножами мятежников • Афганистане, мы видим результат этого 
трагического сближения. 

Мощь нашей страны — в первую очередь щит, прикрывающие 
р'йенка. Спасая от войны своих детей, мы спасаем детей всего 
мира. 

В первый день лета мы задумываемся не только о безопас-
ности. но и о судьбах наши* детей, стараемся заглянуть в их 
будущее. Реформ.» переступила порог школы, и от нее повеяло 
оочовляющгй свежестью. Уже появились классы, в которых по-
нятия «компьютер», «электроника», « Э В М » пеоестали быть аб-
страктными, вошли в жизнь, участвуют в учебном процессе и 
порождают не только новую методику, но и новую психологию, 
без которой немыслим современный человек ни а науке ни на 
производстве, 

Дл. ищр-а приблизилась не только к науке, но и к производ-
ству Производственное обучение обретает новое качество. Дети 
освоят множество важных, нужных стране оабочих специальнос-
тей В стена* школы заработают станки, заетучат молотки. Ря-
дом с учителем появился опытный рабочий-наставник. Но, может 
быть, самое главное — привить детям добросовестное отношение 
к груду, научить творчески подходить к работе, почувствовать 
общественный смысл созидания, Из школы должно быть выдво-
рено ее» устарелое, и тем более устарелое не должно выдавать-
ся а* новое И, конечно, должна возрасти роль литературы к м 
выоазительницы нравственного начала Нужна литература со-
еремемивя в иесию«инутном. а * самом глубинном смысле 
слова Какое трудное и какое увлекательное поприще для тех 
кто отдает перо детям и юношеству! * 

Дети Наши дети Мы должны вырастить и воспитать их силь-
ными. самостоятельными людьми, вложить в их сердца огонь 
коммунистической идейности, а и* духовный мир сделать бога-
тым и чистым Пусть им будут не чужды такие понятия, как 
милосердие, доброта, жертвенность,.. 

Наших ребят всегда увлекала романтика космоса, но их ни-
когда не увлечет бесчеловечная идея звездных войн. Сбережем 
же прекрасными и поэтичными землю, океан, космос! Будем 
крепче держать щит мира над нашими детьми, над детьми всей 
планеты. 
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В Риме начался судебный процесс по делу о ло« 
кушвннн на папу римского. Видные соаетскме юри« 
«ты, участники «круглого стола» «ЛГ», говорят: 

Никаких 

10 ЧАСОВ 

В «ПЕЩЕРЕ МУМИЙ» 
улик против 

Сергея Антонова нет 
с т р . 1 4 - 1 5 

Репортаж нашего коррес 
пондента — первого из журна 
тегов, побывавшего гам. 
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культуры 

Вечер в ЦДЛ роться с иноземными завое-
вателями, сегодня она помо-
гает строить новый, социали 
стический Вьетнам», 

Почетными гостями совет 
ски* литераторов были изае 
стные вьетнамские писатели 
Нгуен Динь Тки, Суам Зиеу, 
Тинь Хыу, Хыу Тхинь, Фл 
Нгок Кань и Тжань Тхао. 

О встречах с вьетнамскими 
поэтами и писателями рас 

сказали Б. Долматовский, Л. 
Эйдлин, А. Николаев, А. Ре-
вич, М. Ткачев, М. Ильин-
ский. 

Вечер вьетнамской поээии 
стал яркой демонстрацией 
дружбы и сотрудничества ли-
тераторов дву* братских 
стран 

В Москве в Центрально 
Доме литераторов имени 
А. А. Фадеева состовлся ее 
мер вьетнвмекой поэзии. 

Открывав вечер, секретарь 
правления Союза писателей 
СССР С. Ьаруздин сказал; 
прошлом вьетнамская поэзия 
помогала своему народу бс стр. 7 | 
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е в Таджикистане е 
е Дни советской литер*, 
ф туры, посвященные 

\ 40-летию Победы, нвче-
лнсь в Таджикистан*. 

Отч.т о Днях будет 
опубликован * одном иэф 
ближайших номеров 
•ЛГ». А 
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Лучшие черты художника со* 
циалистической эпохи вопло-
тились в жизни и творчестве 
Михаила Александровича Шо-
лохова. Великий писатель на-
шего времени, плоть от плоти 
народа, он отразил в своих 
книгах его революционную 
энергию, стремление к позна-
нию и преобразованию мира, 
его высочайшую нравствен-
ность, благородство и гума-
низм. Творчество Шолохова, 
покоряющее глубокой искрен-
ностью и мощью художествен-
ной правды, составляет целую 
эпоху в духовной биографии 
X X века, 

80-лвтию со дня рождения 
писателя-патриота, выдающего-
ся мастера слова был посвя-
щен вечер, состоявшийся 24 
мая в Москве, в Колонном за-
ле Дома союзов. 

В президиуме — товарищи 
Г. А. Алиев, В. И. Воротников, 
В. В. Гришин. Е. К. Лигачев, 
П. Н. Демичев, М. 8. Зимяним, 
заведующие отделами ЦК 
КПСС В. И. Стукалин, В Ф 
Шауро, секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР 
Т. Н. Менгешашвияи, видные 
деятели литературы и искусст-
ва. представители обществен-
ности. 

Вечер открыл председатель 
Всесоюзной юбилейной комис-
сии, первый секретарь правле-
ния Союза писателей СССР 
Г. Марков. 

Шолохова по праву называ-
ют летописцем советской эпо-
хи, ее исследователем и пев-
цом, сказал он. История нашей 
революции, становление совет-
ского строя, преобразование 
крестьянской России на но-
вых, социалистических началах, 
защита нашего Отечества от 
иноземных захватчиков, бооь-
ба народа за мир и коммунизм 
— таков широчайший диапа-
ззч творческих интересов пи-
сателя. На героя* Шолохова 
лежит отсеет гигантских потоя-
се ил нашего века, они вписа-
ны с астрономической точ-
ностью в свое время и в свою 

ВЕЛИКИИ ЛЕТОПИСЕЦ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ 
Вечер, посвященный 80-летию со дня рождения М. А. Шолохова 

национальную галактику. С 
полным основанием мы сего-
дня можем сказать: необори-
мость социализма наш народ 
утверждал перед лицом всего 
человечества не только гиган-
тами индустрии, совхозами и 
колхозами, сокрушительными 
ударами победоносного совет-
ского оружия по врагам на-
шей Родины, всеобщей грамот-
ностью советски* людей, но и 
появлением таких художест-
венных шедевров мирового зву-
чания. как «Тихий Дон» и 
«Поднятая целина», воссоздав-
ших целые этапы оеволюцион-
ного преображения жизни, вы-
званного социальным творчест-
вом народных масс. 

Говоря о широком призна-
нии творчества Шолохова, ора-
тор отметил, что общий тираж 
его книг, изданных на 88 язы-
ках народов СССР и зарубеж-
ны* стран, составляет 108 мил-
лионов экземпляров, 

Шолохов как писатель и бо-
рец. как мастер литературы со-
циалистического реализм» фор-
мировался в общем литератур-
ном процессе. Он никогда не 
стоял, да и не мог стоять в 
стороне от живого движения 
литературы, Все. что происхо-
дило в ней. ее радости и за-
воевания, равно как ее недо-
статки и беды, были близхи 
ему и проходили через его 
сердце. Он внес неоценимый 

вклад в воспитание молоды» 
писателей, щедро вооружал и* 
уроками художественности и 
идейности, являя высокий при-
мер партийной заботы о буду-
щем отечественной литерату 
ры. 

Как художник-коммунист 
Шолохов всегда был в гуще 
жизни, всегда с партией и на-
родом. Он принадлежит к тем 
замечательным писателям, чье 
слово в годы Великой Отечест-
венной помогало ковать Побе-
ду Рассказ «Судьба человека» 
и ооман «Они сражались за 
Родину» останутся навсегда 
глубоко волнующими памятни-
ками героизма нашего народа 

Крупнейший мастер эпиче-
ского письма, гениальный ча-
родей образного слова, тон-
чайший знаток человеческой 
души. Михаил Шолохов по-
ставлен самой историей в один 
ряд с гигантами русской лите-
ратуры Львом Толстым и Макси-
мом Горьким Его влияние на 
современную русскую литера-
туру. на литературы братски* 
народов, на всю мировую ли-
тературу неохватно и возрас-
тает с каждым годом. Его ли-
тературное наследие — неоце-
нимое духовное достояние на-
шего народа Принадлежа на-
шей современности Шолохов 
лоиняд лежит будущему, га* 
как его творчество наделено 
свойствами вечно прекрасного. 

отмечено классическими черта-
ми Оно не постареет от вре-
мени, будет вечно нукчо лю-
дям, будет учить и< служению 
Родине и человечности. 

Жизнь Михаила Александро-
вича Шолохова воплощает ге-
роический характер нашего на 
рода. И поэтому вызывает г 
каждом из нас чувство гордо-
сти за груд писателя, призна-
тельность за егр подвиг, кото-
рый умножает на века славу 
нашего социалистического Оте-
чества. 

Шолохов — это знамя на 
шей современной советской 
литературы, знамя новаторской 
литературы социалистическое 
реализма. Шолохов — это 
деозновенность и смелость ху-
дожественной мысли, это под-
линное половодье чувств » 
страстей человеческих Шоло-
хов — это сама поаада жизн* 
а его гениальном художествен-
ном воплощении будут появ-
ляться в литературе новые яо-
кие имена, новые вершины Не 
шолоховский талант будет все-
гда сиять своим неповторимым 
светом. Великий писатель на-
шего времени. М А Шолохов 
вошел навечно в историю ми-
ровой художественной культу-
ры. сказал в заключение 
тор Его имя бессмертно -
произведения будут любимы 
почитаемы всегда! 

О Михаил# Шолохове — ве-
ликом гражданине нашей эпо-
хи. писателе, коммунисте, пат-
риоте. сполна отдавшем свой 
могучий талант служению со-
циалистической Родине, гово-
рили на вечере представители 
многонациональной советской 
культуры 

О новаторстве творчества 
великого мастера слова гово-
рил писатель Ю Бондарев 
(Москва). Он подчеркнул, что 
это был х\'дожних, рожденный 
своей эпохой. но далеко опе-
редивший свое воемя 
Шолохова, утверждавшего 

ора-
Его 

Им* 
ве-

личие человеческого Духа, бес-
конечно дорого и близко со-
временникам. 

Наша литература в полный 
рост возвеличила всю мощь 
советского строя, его истинно 
народную основу, озаренную 
чувством семьи едино»*, под-
черкнул 6. Олейник (Украина). 
Ярчэйшии ее представитель. 
М Шолохов как художник со-
циалистического оеалиама сво-
ей судьбой, своим творчеством 
открыл еще одну определяю-
щую грань Советской власти — 
талантливость нашего строя, 
его предрасположенность наи-
более полно оаскоывать даро-
вание и отдельной личности, и 
всего народа Воистину порази 
тельно — в двадцать три год» 
Совершить рыво« в космос ми-
ровой классики! Но не менее 
важен, по мнению ооатора. 
идеологический аспект творче-
ского подвиг» Шолохова, оп-
оовергимвшего ложные утверж-
дения буржуазных «советоло-
гов». которые УПОРНО пытают-
ся затушевать достижения со-
ветской литературы. Если Шо-
лохов всегда огпэчавзг что 
своим взлетом обязан Октяб-
рю, тр мы благодарно помним 
чем обязаны Шолохову ка* 
-оочисту идей Октября. 

Великий гуманист. Шолохов 
верил « человека, во все луч-
ше» в нем. и этой верой про-
низано все его творчество — 
от пвовой до последней стро-
ки отметил ростовский писа-
тель А Калинин Он любил все 
лобное, светлое, любил свою 
Родину, свой народ И когда 
поишл* на нашу землю война 
слово его стало для созжзю-
шейся Отчизны столь ж* неза-
менимым. сколь уничтожаюшим 
оказалось оно для ее вохгов 
Оч всегда был вместе с пар* 
ти»Я. со страной 

Верный сын русского наро-
да русской земли, Шолохов 
и »то книги стали родными и 
близкими для всех советских 

народов, для людей всего ми-
ра. сказал М Ибрагимов (Азер-
байджан). Влияние Шолохова 
на всю многонациональную ли-
тературу огромно. Живитель-
ную силу его могучего таланта 
испытали и многие поколения 
азербайджански* писателей 
Судьба подарила мне большую 
радость еще молодым писате-
лем мне посчастливилось ре-
дактировать первый перевод 
«Тихого Дона? на азербайджан-
ский язык. Всенародная лю-
бовь к Шолохову закономерна: 
великий писатель, он был и 
остается великим патриотом 
социалистического Отечества 
Воспоминаниями о встречах 
с Шрлоховым поделился на ве-
чере писатель А Софронов 
(Москва). Он прочитал свое 
стихотворение «В станице Ве-
шенской». посвященное певцу 
«Тихого Дона» 

О совместной работе с за-
мечательным художником сло-
ва над экранизацией романа 
«Тихий Дон» рассказал на ве-
чере кинорежиссер С, Геоаси-
мое /Москва), выступающий 
подчеркнул, что книги Шолохо-
ва помогли ему сфоомировать-
ся как человеку, который всю 
жизнь занимается искусством 
И* сила — в правде жизни, в 
умении выражать ее не в об-
щих чертах, а раскрывать со 
всей возможной точностью и 
глубиной. Роль Шолохова в 
нашей духовной жизни поисти-
не огромна, отметил оратор 
Только потому хптя бы. что 
написан «Тихий Дон» — гоо-
мадт революционной эпохи 
Такого второго романа у нас 
вше не ррдилось. 

Слово предоставляется се-
кр«тлпю Ростовского обкома 
КПСС В С«слину Наш вели-
кий земляк М А. Шолохов до 
п^елела занятый творческой и 
общественной деятельностью 
Сказал ^н, всегда нххолил вре-
мя. ЧТпбм ГЛ'.'бпКО "НИКН"ТЦ в 
дела области, района, отдель-

ных предприятий, колхозов и 
совхозов возвращаясь с пар-
тийных съездов, Пленумов ЦК, 
сессий Верховного Совета, он 
шел к народу, выступал перед 
станичниками, докладывал о 
принятых решениях, вместе со 
всеми искал конкретные пути 
их претворения в жизнь. Его 
родная станица Вешенская 
давно стала для русского на-
рода светлым символом Отече-
ства Мы счастливы, что жили 
с писателем на одной земле, 
что у нас были общие дела и 
заботы, печали и радрсти, за-
явил оратор. Сегодня вся наша 

трудовая и духовна* жизнь 
подчинена главной цели — до-
стойно встретить X X V I I съезд 
партии. И это будет лучшей 
дзнью памяти, уважения и 
любви М. А. Шолохову. 

Вечер завершился большим 
концертом мастеров искусств. 
В их исполнении прозвучали 
Фоагменты из драматических и 
музыкальных спектаклей, со-
зданных по мотивам произве-
дений Шолохрва, песни тихо-
го Дона, которые он так лю-
бил. 

(ТАСС) 

Певцу народной жизни 
В канун юбилея в Москве. :... 

в переулке Сивцев Вражек, 
на доме № 33, где многие 
годы жил и работал писатель, 
открылась мемориальная дос-
ка с барельефным портретом 
М. А. Шолохова. Авторы ее— 
художник О. Комов и архи-
тектор Е. Кутырев. 

Торжественный митинг, по 
священный этому событию 
вел заместитель председате 
ля Исполкома Моссовета 
И. Б. Бугаев Выступавшие 
секретарь правления СП 
СССР Е. Исаев, первый заме-
ститель министра культуры 
РСФСР М. Грибанов, брига 
дир электросварщиков Г 
Прокопенко, студентка Лите 
ратурного института имени 
М. Горького О. Лебедушкина 
говорили о непреходящем 
значении творчества М. А 
Шолохова. 

На митинге присутствовали 
заведующий Отделом куль-
туры ЦК КПСС В. Ф. Шауро. 
заместитель заведующего От-
делом культуры ЦК КПСС 
А А. Беляев, секретарь МГК 
КПСС А. М. Роганов, секре-
тари правления СП СССР Ю. 
Верченко, Ан. Иванов, С. Ми-
халков, Ю. Суровцев. 
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ЧИТАЯ ЖУРНАЛЫ 

ВОТ И ЕЩЕ на двадцать дней по-
взрослела Вели-
кая Победа над 
фашизмом, 40-ле-
тне которой вме-

сте с советским народом-
освободителем торжест-
венно отметили наши дру-
зья в социалистических 
странах, все честные лю-
ди планеты. Это был по-
истине нн с чем не срав-
нимый, удивительный по 
своему звучанию и значе-
нию праздник, ибо май 
подарил человечеству мир, 
в мир, как написал Леонид 
Леонов, «есть величайшая 
ключевая ценность нашего 
бытия, без которой утрачи-
вают смысл и силу все 
прочие блага и радости 
жизни. Ее надо беречь от 
неосторожного обращения 
всемерно заботливей, чем 
даже пресловутую зеницу 
ока; очей-то "ведь у нас 
два?» 

Знакомясь с откликом 
литературно - художест-
венной периодики на 
40-летие Победы, выделя-
ешь прежде всего эти раз-
думья крупнейшего писа-
теля современности, уве-
ренного в том. что «слава 
наша будет жить, пока жи-
вет человеческое слово... 
Потому что мы защитили 
не только наши жизни и достояние, но и само званне 
человека, которое хотел отнять у нас фашизм», с волне-
инем прочитываешь очерки, статьи, заметки В. Катаева, 
М. Танка. Л. Софронова, В. Бубниса, Л. Ананьева, Ю. 
Рытхэу. Ю. Нагибина, других литераторов всех поколе-
ний, собранные журналом «Новый мир» под обязывающей 
рубрикой «Победа" в моей жизни, в моей судьбе». В этот же 
строй встают и ответы М. Алексеева. Н. Грибачева, В Бы-
кова, О. Гончара, С. Ханзадяна, Г. Бакланова, А. Адамови-
ча, многих других известных прозаиков и поэтов на анкеты, 
проведенные в майских номерах «Москвы» и «Вопросов ли-
тературы». И хотя День Победы по-разному, естественно, 
запомнился военным корреспондентам В. Каверину и Е. 
Долматовскому, офицерам-фронтовикам Д. Гранину и 
А. Межирову или Е. Евтушенко и А. Проханову, мальчиш-
ками встретившими этот «праздник со слезами на гла-
зах». отчетливо понимаешь, что и для ветеранов, н для 
новых поколений 9 мая 1945 года навсегда стало нетуск-
неющим символом общенародного героизма и стойкости, 
сыновней верности Родине, заветам Ильича, делу Комму-
нистической партии, которую по праву называки вдохно-
вителем и организатором всех наших побед. 

Колокола памяти не тревожат вечный покой тех, кто, 
смертью смерть поправ, отдал жизнь за честь, свободу и 
независимость Отечества, за мирное небо над планетой. 
Они, эти колокола, учат мужеству и братству живых, зо-
вут к решительным действиям во имя спасения человечест-
ва от угрозы термоядерной катастрофы, снова и снова го-
ворят о том. какой великою ценою была оплачена Победа. 
И тут воистину никто не может быть забыт и ничто не мо-
жет быть забыто: ни стратегическое искусство прославлен-
ных полководцев Великой Отечественной, о котором, в ча-
стности, ярко и аргументированно рассказывает Н. Яковлев 
в книге «Жуков. Страницы жизни легендарного маршала» 
(«Октябрь», № 5), ни кровь, пролитая в сражениях за 
каждую безымянную высоту, каждую пядь родной земли, 
ни тяжкий пот, с которым в тылу выковывалось могучее 
оружие ответного и победного удара. 

С
ТРАНИЦЫ литературных журналов, посвящен-

ные беспримерному подвигу народа, прочитывают-
ся в этом смысле как страницы опаляющей и во-
одушевляющей памяти. И характерно, что среди 
апрельских и майских публикаций такое видное 
место занимают произведения, созданные на стро-

го документированной или автобиографической основе, 
подчеркнуто лишенные даже тени художественного вымыс-
ла. Это, естественно, в первую очередь мемуарные свиде-
тельства участников битвы с фашизмом, выступления 
современных военачальников, военных историков, публи-
цистов, прочно связавших свою судьбу с оборонной темой, 
с воспитанием молодежи на героических традициях армии 
и флота. Но это. отметим, и многочисленные публикации, 
жанр которых нередко определяется авторами как «быль», 
«документальная повесть», «повесть-воспоминание», «рас-
сказы из фронтовой ЖИЗВп» и т. п. 

Такова, например» повесть Людмилы Овчинниковой 
«Сталинград, улица Карусельная», которую читателям ап-
рельского номера журнала «Октябрь» представляет Г. 
Бакланов. Слово «документальная» в подзаголовке к по-
вести в данном случае опущено, но оно безусловно подра-
зумевается, ибо перед нами попытка рассказать о Сталин-
градском сражении, опираясь как на документы (сообще-
ния Совинформбюро, письма н воспоминания участников 
боев), так и на пронесенные сквозь сорок лет непосредст-
венные впечатления девочки, которая вместе с матерью и 
младшей сестренкой была в те дни и месяцы в осажденном 
городе. 

Совсем, казалось бы. иной авторский жизненный опыт 
лежит в основе документальной повести Евгения Нечаева 
«Победные залпы» («Новый мир». № 5), я также повести-
воспоминания В. Миндлина «Последний бой — он труд-
ный самый. » и повести Анатолия Геиатулина «Вот кон-
чится в о й н а п о я в и в ш и х с я в четвертом и пятом номе-
рах «Знамени». Но и тут. давая широкую картину завер-
шающего этапа Великой Отечественной войны, говоря о 
ходе знаменитой Берлинской операции, авторы стремятся 
максимально избежать какой бы то ни было беллетриза-
ции, предпочитая оставаться на почве твердо установлен-
ных фактов, цифр, имен и деталей, корректируя собствен-
ные воспоминания позднейшими свидетельствами военно-
исторической науки. 

В приверженности к такой подчеркнуто «суховатой» 
повествовательной манере таятся, как известно, свои опас-
ности. в особенности если речь идет о событиях, много-
кратно привлекавших внимание советских писателей, ме-
муаристов. историков. Что-то в новых книгах кажется чи-
тателю уже хорошо знакомым; дотошно, тщательно вос-
произведенные подробности окопного быта, солдатские 
«б?йки». тактические схемы порою выходят на самый пер-
вый план, не позволяя авторам и читателям попристальнее 
вглядеться в духовный мир, я переживания и помыслы 
героев; повествование словно бы теряет темп, центростре-
мительную, ударную силу, распадаясь на серию примы-
кающих друг к другу более или менее интересных эпизо-
дов... 

И тем не меиее все решает в конечном итоге ощущение 
абсолютной достоверности, подлинности, возникающее 
при чтении произведений, где за каждой строкою не 
заемный, личный опыт автора, прошедшего дорогою вой-
ны, как прошли ею артиллеристы Е Нечаева, кава-

дарствен! 

«Е 

леристы А. Геиатулина. 
танкисты В. Миндлина. 
Поближе узнавая героев 
войны, которые, по слову 
поэта, «в сорок первом 
шли в солдаты и • гума 
нисты в сорок пятом», чи-
татель. и в особенности 
читатель молодой, заново 
задумывается об истоках 
великой духовной силы 
народа исполина, пони-
мает, что и в повержен-
ный «третий рейх» совет-
ские воины вступили 
прежде всего как освобо-
дители. ценою своей жиз-
ни спасшие германскую 
нацию от фашизма, шови-
нистического угара, огол-
телой безнравственности, 
возведенной Гитлером и 
гитлеровцами в ранг госу-
дарственной добродетели 

IСТЬ мнение, к 
которому с неко-
торого "времени 
обращаются и 
западные исто-
рики; Россия по-

бедила по причине коли-
чественного преимущества 
в живой силе и технике». 
— замечает Савва Дангу-
лов на страницах «Нового 
мира», подчеркивая, что 
«грубая тенденциозность 
такого мнения очевидна; 
она призвана убедить нас, 
что победа определена 

всем, но только не превосходством духа советского народа». 
Лучшие, наиболее значительные из журнальных публи-

каций, как и вся советская литература в целом, ведут не-
примиримый спор с домыслами и фальшивками профессио-
нальных западных клеветников. В стихах и публицистиче-
ских заметках, в литературно-критических статьях и рецен-
зиях (здесь особо следует выделить продуманно составлен-
ные юбилейные номера «Вопросов литературы» и «Литера-
турного обозрения»), в новинках документальной и худо-
жественной прозы неопровержимо показано, что первопри-
чина нашей Великой Победы как раз в превосходстве духа 
советских людей, в тех социальных, идейно-политических, 
нравственных ценностях нашего обра;» жизни, которые 
предопределили исход второй мировой войны и ныне сдер-
живают агрессивные поползновения империалистической 
военщины 

Читаешь, к примеру, скромную, казалось бы, и по объ-
ему. и по замыслу повесть Анатолия Алексина «Запомни 
его лицо...» («Юность», № 4), знакомишься с заботами и 
переживаниями пятнадцатилетнего подростка, его матери, 
его старших друзей, и видишь поистине «душ золотые 
россыпи», неисчерпаемые резервы стойкости, человечно-
сти. воинствующего благородства, идейной закаленности. 

Герои новой повести А. Алексина, заключающей своего 
рода трилогию «В тылу как в тылу», не совершают под-
вигов. Напротив, эвакуированные в глубь России, вовле-
ченные в орбиту большой стройки, они поначалу чувству-
ют себя чуть ли не беглецами с передовой. И не сразу 
наступает миг понимания, что именно здесь, в глубоком 
тылу, проходит их линия фронта, где нужно так же сто-
ять насмерть, отдавая все силы Победе, как стоят насмерть 
н жертвуют жизнью во имя торжества правого дела солда-
ты и офицеры иа дальней передовой. Народная война — 
это та война, в которой участвует действительно каждый, 
кому дорога судьба Отечества, и победные салюты над 
Москвой в мае сорок пятого звучали в честь всех, кто так 
или иначе — в орудийном расчете и в экипаже подводной 
лодки, на оборонной стройке и на колхозном поле, в парти-
занском отряде и в заводской поликлинике — внес свою 
лепту в разгром немецко-фашистских завоевателей, в за-
щиту Родины, социализма, социальной справедливости и 
добра. 

Высокие слова? Конечно. Но надо ли стыдиться высо-
ких слов, когда мы говорим о немеркнущей славе народа, 
о людях, благодаря ко.торым над нашей землею вот уже 
более сорока лет сияет мирное солнце? Они, как и всякий, 
наверное, человек, не были идеальными, сконструирован-
ными из сплошных достоинств, и Иван Чигрннов, напри-
мер. рассказывая в романе «Свои и чужие» («Дружба 
народов». 3, 4. 5) о боевых действиях белорусских 
партизан, стремится прежде всего к тому, чтобы образы 
народных мстителей предстали перед читателем в психоло-
гической и нравственной многомерности, в живой пласти-
ке. когда и чувство растерянности, и инстинкт самосохра-
нения, и чисто человеческие слабости перебарывались во-
лею к торжеству над безжалостным и расчетливо коварным 
врагом. Тем выше в наших глазах духовное превосходство 
подлинных героев войны над оккупантами и кучкой пре-
дателей. тем значительнее воспитательное значение книги, 
показывающей в традициях советской литературы, что 
солдатами не рождаются. Ими становятся в час. когда Ро-
дина призывает к подвигу, к выполнению священного дол-
га патриота и интернационалиста. 

ЛУЧШИХ произведениях из тех, что напечатаны 
в преддверии 40-летия Великой Победы, что го-
товятся сейчас к выпуску в литературных журна-
лах и издательствах, еще будет, конечно, идти 
речь на страницах «ЛГ» Время отсеет случайные, 
не всегда продуманные публикации, определит 

реальный идейно-художественный вес каждого романа, 
поэмы, повести, стихотворения, рассказа, пьесы, очерка. 
Так что не будем торопиться с окончательными оценками, 
тем более что некоторые приметные, заслуживающие осо 
бого разговора произведения еще только начаты публика-
цией Это прежде всего, конечно, роман Ивана Стаднкжа 
«Москва. 41 й» («Молодая гвардия». М 5), к которому, 
безусловно, будет привлечено внимание и читателей, и 
литературной критики С интересом ждешь и продолжения 
романов Вилена Сальковского «На старой Смоленской до-
роге». Геннадия Семара «Под одним небом», с начальны-
ми главами которых познакомили нас майские номера «На 
шего современника» и «Москвы». 

И вновь думаешь, что долгая жизнь, читательское при 
знание обеспечены тем книгам, в которых тщательно пропи-
санный быт войны не заслоняет собою героическое бытие 
народа победителя, в которых главное, преимущественное 
внимание отдано не мелочам и частностям, а величию души 
советских воинов и тружеников тыла, в которых торжеству 
ет высокая правда жизни, бьется страстная мысль н умное 
чувство неравнодушного летописца 

Многое уже хорошо сказано и рассказано литературой 
о войне и воюющем народе. Усилиями нескольких поколе 
ний советских поатов, прозаиков, публицистов, драматур-
гов создана огромная библиотека Победы, установлен вы 
сокий уровень идейно-художественного, нравственного и 
философского постижения волнующей темы Работать иа 
этой высоте почетно, но и ответственно, ибо с каждого 
слова спрос здесь особый, ибо мера правдивости, искрен-
ности. гражданской и творческой зрелости поверяется па-
мятью о двадцати миллионах павших во имя торжества 
мира я счастья на аемле 

А эта память забвению не подлежит! 
ЛИТЕРАТОР 

Мнения правят миром, говорили в XIX веке. Даже если*отброситьпре-
увеличение, эта сентенция отражает один из феноменов XX века: информация 
стала могущественным орудием политики. Но в чьих она руках? 

а патрс 

о 

«Культурный» 

колониализм 
Эта проблема обсужда-

лась на XXXIX сессии Ге-
неральной Ассамблеи ООН. 
По официальным данным, че-
тыре крупнейших западны* ин-
формационны* агентства — 
АП. ЮПИ. Рейтер и Франс 
Поесс — контролируют 80 про-
центов информации, распро-
страняемой в капиталистиче-
ском и развивающемся ми-
ре. По словам представите-
ля Египта Реда Ахмеда Ше-
хаты. обьем информации, пе-
редаваемой этими агентства-
ми, составляет около семи 
миллионов слов в день, в то 
время как у многих стран 
«третьего мира» нет даже од-
ного национальное информа-
ционного агентства и только 
немногие из них способны рас-
пространять информацию в 
объеме нескольких десятков 
тысяч слов в день. 

Развивающиеся страны, где 
проживает 75 процентов насе-
ления земли, обладают лишь 
десятью процентами информа-

Вручение награды 
23 мая земветитвль 

Председателя Президиу-
ме Верховного Совете 
СССР 6. А. Ашимое вру-
чил орден Дружбы не-
родое генерельному се-
кретарю Ассоциеции пи-
сетелей Азии и Африки 
Алексу Яе Гуме. 

Б. А. Ашимое еврдеч 
но поздравил А. Ле Гуму 
с негредой, которой от-
мвчвна его ективнея об-
щестееннея и литере-
турнея деятельность, на-
правленна» не укрепле-
ние дружбы и сотруд-

ничества прогрессивных 
писателем в борьбе ае 
мир. 

Алекс Ле Гуме выре-
зил блегодариость ЦК 
КПСС, Президиуму Вер-
ховного Совета СССР и 
Советскому превительст-
ву ае высокую иегреду 
Он подчеркнул, что 
прогрессивные писатели 
Аэии и Африки поддер 
жиееют усилия Совет-
ского Союза, напряжен-
ные не сохренение мире 
не пленете, укрепление 
междунероди >й безопес-

ности, к приломет все 
силы для углубления 
ваеимопонимеии* и со-
трудничестве между не-
рв деми. 

Не торжественной це-
ремонии присутствовали 
заместитель заведующе-
го Отделом культуры ЦК 
КПСС А. А. Беляев, ее-
кретери правление СП 
СССР С. А. Азимов » 
Ю. Н. Верченко, прадсе-
детель Иностренной ко-
миссии СП СССР А. А. 
Косорукое, земестнтепь 
председетеяя Инострен-
ной комиссии СП СССР 
М. Р. Сегетелвн. 

На снимке: Алгкс Ла 
ГУМА принимает позд-
равления. 

экспертов, 125 тысяч часов 
в год. Англия, Франция, Ита-
лия и ФРГ вместе взятые 
сейчас производят только б ты-
сяч часов в год Остальные 
120 тысяч часов будут постав-
лять США. Если эти тен-
денции сохранятся, отмечает 
журнал, то заявления об аме-
риканском «культурном импе-
риализме» в Европе могут по-
казаться слишком мягкими. 

Правда, одна 
только правда.,. 

Теперь о содержании ин-
формации. которая распростра-
няется США и другими страна-
ми Запада. Не тек давно во 
Франции была опубликована 
книга Фуада Бенхалла. Она на-
зывается «Радиовойна» Автор 
книги ге-авральный дирек-
тор крупнейшего центра «Ра-
дио - Франс - Энтернесьонель» 
Бвнхалл очень скептически 
оценивает способность запад-
ных газет, радио, телевидения 
давать объективную, правдивую 
информацию. Все они, по его 
мнению, подчинены эадачам 

Федор БУРЛАЦКИЙ, 
политический обозреватель «ПГ» 

строенной на откровенной 
лжи. Они более или ме-
нее защищены от желтой про-
паганды: она внушает им недо-
верие своим подозрительным 
цветом. Но люди очень слабо 
защищены, а часто просто без-
защитны перед лицом серой 
пропаганды: она щеголяет оби-
лием информации, хотя • ко-
нечном счете картина мира 
полностью искажается. 

Кругом враги 
Впрочем, когда речь идпт о 

Советском Союзе, то даже се-
рая пропаганда отбрасывается 
в сторону. Мне уже приходи-
лось ссылаться на опублико-
ванное в американском ежене-
дельнике «Нью-Йоркер» «Пись-
мо американцу» Джорджа Кен-
нана. бывшего посла США в 
СССР. Джордж Кеннан на 
склоне своих лет, пересматри-
вая всю послевоенную историю 
отношений США и СССР, при-
ходит к выводу, что «матери-
альная и психологическая под-
готовка к войне против СССР 
стала глубоко укоренившейся 
традицией не только вооружен-
ных сил США, но... в равной 
мере и органов массовой ин-
формации, не говоря уже об 
авторах приключенческой ли-
тературы и детективных рома-

Информация: 
ционных ресурсов и лишь од-
ним процентом ресурсов по 
обработке данных. Это усили-
вает их зависимость от запад-
ных корпораций. Информаци-
онное засилье Запада, отме-
тил представитель Алжира 
Абдулла Баали, привело к тому, 
что в настоящее время неболь-
шая группа стран полностью 
господствует в области инфор-
мации и навязывает менее раз-
витым странам свою собствен-
ную культуру, устои и ценно-
сти. 

В резолюции сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН по 
вопросам, касающимся ин-
формации. было поддержано 
требование развивающихся го-
сударств об установлении но-
вого информационного между-
народного порядка, о содейст-
вии странам Азии, Африки и 
Латинской Америки в созда-
нии национальных систем мас-
совой информации. 

США всеми силами противо-
действуют требованиям корен-
ного изменения информацион-
ного порядка, прекращения 
идеологической экспансии со 
стороны стран Запада США 
официально объявили, что они 
прерывают свою связь с 
ЮНЕСКО. Они выступают про-
тив деятельности ООН, кото-
рая располагает своими инфор-
мационными центрами в 67 
странах. Вопреки противодей-
ствию Запада Генеральная Ас-
самблея рекомендовала сосре-
доточить внимание этих цент-
ров на проблемах борьбы за 
мир, разоружение, деколониза-
цию, права человека, экономи-
ческое и социальное разви-
тие за новый международный 
экономический и информаци-
онный порядок. 

КОРИЧНЕВАЯ, 
ЖЕЛТАЯ 
ИЛИ СЕРАЯ-

Экспансия 
в Европу 
Страны Западной Европы, 

которые вместе с США участ-
вуют е «культурном» колониа-
лизме, в то же время все ча-
ще сами выступают в качестве 
объекта американской экспан-
сии. Не случайно министр 
культуры Франции Жак Ланг 
жаловался на «культурный им-
периализм» заокеанского со-
юзника. Он имеет в виду от-
нюдь не развивающиеся стра-
ны. Нет. он говорит о Фран-
ции. которая подвергается раз-
лагающему влиянию америка-
низма Особенно в сфере теле-
«идения и кино. 

В начале этого года в аме-
риканском журнале «Ньюсуик» 
опубликована статье под выра-
зительным названием «Куль-
турный империализм». США 
продолжают наступать». Жур-
нал пишет о том, что европей-
ские писатели, издатели, про-
дюсеры, хранители музеев 
считают: 1984 <од был для них 
годом «величайшей опасности» 
е еввзи с усиливающейся куль-
турной экспансией США. Сек-
рет американского проникнове-
ние очень прост: европейцы 
беднее. Несмотря на то, что 
европейские фильмы получили 
большее число призов на Канн-
ском фестивалв, кинопромыш-
ленность этих стран пережива-
ет тяжелейший финансовый 
кризис. Аналогичная картина 
наблюдается в издательском 
деле, е области иэвбреэитель-
ного искусства и других сфе-
рах культуры. 

Эта проблема обостряется в 
семи с предстоящим распро-
стрененивм кабельного теле-
видения и спутников пря-
мой трансляции на всю Евро-
пу. Когда это произойдет, 
спрос на программы телеви-
дения достигнет, по оценкам 

пропаганды, и различие их 
только внешнее. По его класси-
фикации имеется три вида 
пропаганды на Западе — белая, 
серая и черная. Белая пропа-
ганда отличается откровенно-
стью. Она неприкрыто восхва-
ляет то, что делается в данной 
стране, и ругает ее противни-
ков. Серая пропаганда более 
прикрыта. Она сохраняет позу 
объективности и даже ссылает-
ся на информацию противников 
своей страны. Что же касаетсв 
черной пропаганды, то она но-
сит полностью замаскирован-
ный характер. 

Я бы внес некоторые уточ-
нения е эту схему По-моему, 
было бы правильнее делить за-
падную пропаганду иначе: на 
коричневую, желтую и серую. 
Пример коричневой пропаган-
ды дает фашизм. 

Помощник Геббельса утвер-
ждал, что радио — это самоа 
мощное оружие, которым рас-
полагала когда-либо сильная 
личность для подчинения себе 
народов. 

Еще один помощник, быв-
ший помощник президента Кар-
тера по национальной безопас-
ности Збигнев Бжезинский, 
повторил почти го же самое. 
Он сказал: «Средства комму-
никации представляют собой 
третье поколение средств ми-
рового господства». Так вот 
это — коричневая пропаганда. 
Объективная информация изго-
няется отсюда железной мет-
лой. И сейчас такая пропаган-
да используется на Западе. Но. 
пожалуй, более распростране-
ны два других вида пропаган-
ды. Это желтая, и в особенно-
сти — серая. 

Желтая пропаганда очень 
близка к коричневой, но силь-
но разбавлена канареечными 
цветами. Эта пропаганда, как 
бы она ни прикрывала свои це-
ли. основана на простом сте-
реотипе: «Запад — это добро, 
Восток — вто зло». Амери-
ка — это. так сказать, «импе-
рия добра», а СССР — это 
«империя зла». 

Но газеты типа английской 
«Тайме» или даже «Нью-
Йорк тайме» и «Вашингтон 
пост» не хотят выглядеть 
желтыми. Они претендуют на 
объективность. И вот они-то 
как раз и пользуются чаще 
всего методом серой пропаган-
ды. Серая пропаганда широко 
опирается на информацию, по-
лучаемую со всех концов мира. 
Но когда внимательно при-
смотришься к этой информа-
ции, то увидишь, что она отби-
рается и выстраивается так, 
чтобы а конечном счете слу-
жить тем же целям. Запад — 
это мир свободы, в Восток, а 
вернее, социализм — это ис-
точник всех пороков, всех 
угроз на земле. Что касается 
развивающегося мира, то вто 
средоточие конфликтов и тер-
роризма. 

Приемы серой пропаганды в 
конечном счете довольно про-
сты. Они напоминают неболь-
шое помутнение хрусталике в 
глазу, которое полностью ис-
кажает зрение. Люди обычно 
хорошо защищены против ко-
ричневой пропаганды, по-

мов». Здесь также, по словвм 
Кеннана. Советский Союз как 
противник «предстает в самом 
страшном и бесчеловечном ви-
де». 

Именно в этом корень зла. 
Вся пропаганда в буржуазных 
средства* массовой информа-
ции исходила и исходит из 
того, что СССР—это враг но-
мер один для Америки. Уильям 
Дормэн, профессор журнали-
стики Калифорнийского уни-
верситета, провел исследова-
ние на тему «Война, мир и 
средства массовой информа-
ции». Он изучил информацию 
пяти влиятельных американ-
ских газет, журналов «Тайм» 
и «Ньюсуик». агентств АП и 
ЮПИ, а также программы 
трех ведущих телекомпаний. 
Дормэн утверждает, что по сей 
день американской обществен-
ности навязывают те же шлб-
лвнные представления о Со-
ветском Союзе, что и в самый 
мрачный период «холодной 
войны». 

Но не только о нас пишут 
враждебно. Врагами США изо-
бражают все другие страны со-
циалистического содружества и 
все освободительное движение. 
Кастро и сандинисты, пале-
стинцы и революционеры Гре-
нады. неприсоединившиеся 
страны, борющиеся за новый 
экономический и информщи-
омный порядок, левые силы в 
Европе — все это враги Аме-
рики. А кто же ев друзья? Дру-
зья — это враги ее врагов, ка-
кими бы они ни были одиоз-
ными: Израиль, или Сальвадор, 
или ЮАР. 

Схема простая. Но по край-
ней мере четкая. И вся серая 
пропаганда, не говоря уже о 
желтой, независимо от тех или 
иных нюансов, в целом придер-
живается этой схемы. 

Другой стереотип, известный 
еще из «Тихого американца» 
Г. Грима, — Америка превыше 
всех Это образец социальной 
системы, образа жизни, куль-
туры, которому обречено сле-
довать все разумное че-
ловечество. А то, что со-
противляется и не хочет следо-
вать, — неразумно, нецивили-
зованно, несовершенно. Вот и 
вся нехитрая платформа серо-
желтой пропаганды. Остальное, 
право же. — внутренние боре-
ния в рамках этих двух стерео-
типов. 

Направленный 
«плюрализм» 

Как же достигвется трога-
тельное единение средств 
массовой информации в США? 
А в конечном счете и большин-
ства служб других стран Запа-
да? Ведь их так много, и внеш-
не они независимы Объясняет-
ся это тем, что во всех средст-
вах информации работают те 
жа представители истеблиш-
мента. или элиты, только идео-
логической. Но главное даже 
не это. Они только распростра-
няют информацию. А ведь са-
мое важное — кто ее произво-
дит и задает том всем инфор-
мационным службам США. 

Тут нам самое время отпра-

виться в Белый дом, в комна-
ту, где обычно происходят 
пресс-конференции президен-
та, или в Овальный кабинет — 
место его работы. Здесь мы 
наверняка встретим Лэрри 
Спикса, исполняющего обязан-
ности пресс-секретаря Белого 
дома. Заглянем и в его каби-
нет. На стене висит табличка 
с надписью. Она звучит так: 
«Не учите нас, как делать но-
вости, а мы не станем говорить 
вам, как их осссщать». Эти сло-
ва принадлежат самому Спик-
су. Они адресованы журналис-
там. 

Что означают эти слова? Они 
означают, что производство но-
востей, собственно, происходит 
не в газетах, не на радио, не 
на телевидении. Их производят 
— и производят в том виде, в 
каком хотят, — политические 
руководители и пропагандисты 
Белого дома и других руково-
дящих учреждений как в США, 
так и в других странах Запада. 

Не так даано в Америке вы-
шла книга под названием «Ре-
портеры. Белый дом и правда». 
Книгу эту написал Джеймс Ди-
кин, который хорошо изучил 
пропагандистскую деятельность 
американской администрации. 
Он пишет, что 85 процентов 
сотрудников Белого дома, то 
есть около 500 человек, задей-
ствованы в сфере пропаганды. 

Общий тон пропага^е зада-
ют пресс-конференции преэи-

. дента. Они определяют все ос-
новное содержание, все на-
правление потока информации, 
которая растекается в агентст-
вах АП, Юнайтед Пресс, а так-
же трех крупнейших телеком-
паний — Эй-би-си, Си-би-эс, 
Эн-би-си. Через эти центры 
информация поступает во все 
газеты, журналы, радио- и те-
левизионные компании США, е 
затем распространяется по 
всему миру. 

Но вто только вершина про-
пагандистского Монблана. При-
дя я белый дом. нынешняя ад-
министрация занялась пробле-
мой. которая была названа 
глобальной пропагандистской 
войной. Одно из ведущих мест 
в этой войне отводится инфор-
мационному агентству США. 
сокращенно называемому 
ЮСИА. Президент поставил во 
главе этого агентства сразу 
после своего прихода а Белый 
дом в 1881 году одного из 
свои* близких людей — Чарль-
за Уика. 

Первое, что сделал Уик, это 
изгнал мало-мальски ненадеж-
ных людей и набрал новых, ис-
ключительно по признаку по-
литической лояльности. Г лае-
мый критерий, как замечает 
один из уволенных, Роэен-
фельд. это «навязчивая ИА

е

» о 
пропаганде на СССР». 

Международный 

контроль 
В конце прошлого года в 

Дели была созвана первая 
конференция журналистов не-
присоединившихся стран. Она 
была посвящена вопросам мас-
совой информации. В работе 
этой конференции приняли уча-
стие главные редакторы газет, 
журналов, руководители радио 
и телевидения, эксперты по во-
просам информации 45 стран; 
На открытии конференции вы-
ступила Индира Ганди. Она 
резко обвинила западные дер-
жавы в информационном коло-
ниализме, в обработке общест-
венного мнения в развиваю-
щихся странах в западном 
Духе. 

Как же сказывается на ми-
ровой политике амвриквнекаа 
информационная экспансия? 
С одной стороны, американ-
ская пропаганда оказывает ог-
ромное влияние, прежде всего 
на элиту во многих несоциали-
стическик странах и на часть 
общественного мнения. Но. с 
другой стороны, она вызывает 
растущее возмущение и про-
тест. И не только в развиваю-
щемся мире, мо и в странах 
Западной Европы, и в Японии. 
Американизация—палка о двух 
концах. И одним концом она 
все больнее бьет по Ва-
шингтону. Ибо ни одна культу-
ра не хочет умирать, а убить 
ее не так-то просто. Уход США 
из ЮНЕСКО обнажил макая 
этого конфликта, в котором 
США сталкиваются, по сути 
дела, со всем миром. Только 
Англия рискнула поддержать 
США, да и то с оговорками. 

Знамя национальной культу-
ры и подлинно интернацио-
нальных ценностей подхватыва-
ют все те. кто не смиряется с 
«культурным» колониализмом. 
Не надо быть пророком, чтобы 
предсказать, что этой борьбе 
суждено все более разгораться. 
Она будет все сильнее влиять 
на мировую политику, на дея-
тельность таких организаций, 
как ЮНЕСКО и ООН, иа весь 
международный климат, 

Итак, информационно-куль-
турная экспансия США и дру-
гих стран Запада приобретает 
глобальный характер. «Куль-
турный» колониализм за-
грязняет международную 
экологическую среду. Чело-
вечество раньше или поз-
же должно взять под контроль 
зтих информационных спрутов, 
которые сеют семена враждеб-
ности на мировой арене и ме-
шают оздоровлению отношений 
между народами. 

! ИДЕОЛОГИЯ, ПОЛИТИКА КУЛЬТУРА 
ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА 
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ЛИТЕРА ТУРА И ШКОЛА 

иной. 

В А - Т Р И десятилетия 
назад атмосфера * шко-
ле была совершенно 

В мои школьные годы 
учитель был для нас неким 
особым существом. И каки-

I ми бы взрослыми, самостоя-
тельными мы ни становились в 
старших «пассах, сохранялась 
какая-то грань между нами и 
учителями, которую мы нико-
гда не переступали. Разумеет-
ся. это накладывало отпечаток 
на всю школьную жизнь. В 
•том была своя прелесть, свои 
несомненные положительные 
стороны. 

Современный ученик совер-
шенно иначе относится и к 
учителю, и к школе в целом. 
Не лучше, не хуже, в по-друго-
му. Ученики изменились вместе 
с жизнью Не буду говорить о 
роли информационного взры-
ва. О б этом все мы наслыша-
ны достаточно. Н о дело не 
только в информации. Наша 
жизнь очень усложнилась. Та 
романтика, которая всегда, уж 
во всяком случае в предыду-
щие десятилетия нашей исто-
рии, составляла непременную 
черту школьной жизни и, ко-
нечно. литературы о школе, 
мне кажется, поубавилась не 
только из-за инфоомационного 
бума, нагрузки на мозг, но и 
по причинам другого порядка. 
Возникли совершенно новые 
проблемы, которые определен-
ным образом отразились и на 
некоторых сторонах нашей 
школьной реальности (Допу-
стим, тот самый потребитель» 
СКИЙ ПОДХОД К жизни, бытую» 
щий среди определенной части 
людей, он ведь не мог мино-
вать школу.) 

•есть?.. Да в свои шестнадцать 
лет он, судя по всему, не зна-
ет об их существовании. О н 
произносит проникновенную 
речь на похоронах Паши Перо-
ва. Но вто для него всего-на-
всего «общественное поруче-
ние». Паша ведь был его анти-
подом, человеком с сердцем. 
Лицемерие у Рязанцева у ж » • 
крови Такой может довольно 
убедительно рассуждать о том, 
что для больших дел человеку 
нужны чистые оуки. мо, не за-
думываясь, не терзаясь угрызе-
ниями срвеети, пойти на любые 
интриги ради своей карьеры, 
погубить кого угодно, внешне 
продолжая оставаться вполне 
респектабельным, «прилич-
ным» человеком. 

В Каверин не склонен • 
компромиссам. Тип Рязанцева, 
делает вычод читатель, —-
тоже продукт нынешней нашей 
школы, и. естественно, не толь-
ко школы. 

Разговор о повести Кавери-
на выводит нас за пределы 

Азат 

ЕГИАЗАРЯН 

Обсуждение задач современной литературы в 
связи с осуществлением школьной реформы было 
начато статьями директора московского олытно-мс-
лериментального школьного завода «Чайка» В. Кар-
манова и учителя-методиста школы № 307 Ленин-
града Е. Ильина |№ 9|. Затем были опубликованы 
статьи Ю. Короткова |№ 10), В. Лысенко |№ 11), диа-

лог Ю. Азарова и Л. Аннинского (№ 12), выступле-
ния Ю. Яковлева (№ 13), С. Николаевой (№ 14), под-
борка писем читателей |№ 16). Сегодня мы предо-
ставляем слово критику А. Егиазаряну, доктору фи-
лологических наук Л. Финку, а также некоторым на-
шим читателям. В одном из ближайших номеров об-
суждение завершится обзором читательской почты. 

справедливых рассуждений учи-
теля о проблемах воспитания — 
к ним прислушиваешься, «му-
ченичество» же героя чаще все-
го оставляет нас равнодушны-
ми. 

Немолодая учительница Г а-
лина Петровна, «тетушка Л о » 
из повести В Каверина «За-
гадка ». ко всему подходит с 
высокой нравственной меркой 
Но она оказывается бессиль-
ной повлиять на ход событий 
в своем классе В рассказе 
«Раз г адка» Каверина, про-
должающей сюжетные линии 
«Загадки», появляется учитель-
ница Ласточкина, которая на-

ходит путь « сердцам детей, 
они идут за чей Однако чест-
ность и неуступчивость тетуш-
ки Ло несут в себе сильный 

УРОК 
СОВЕСТИ 
В годы моей юности мы за-

читывались кнмтов Анжелы 
Сгепанян «Золотея* медаль» — 
о жизни старших классов сред-
ней школы. Сколько е ней б ь к 
ло романтики! герои, «а» 
и многие из нас тогда, были в 
лучшем смысле слова не ет 
мира сего. Но всякий ли совре-
менный десятиклассник прочтет 
•ту книгу, как читали ее мы? 
В отличной повести Вахтан-
га Аианяна « Н а берегу 
Севана» нас -привлекала не 
только романтика приключе-
ний, но не меньше и нравствен-
ная чистота героев, их только-
только зарождающаяся возвы-
шенная любовь, робкая, тре-
петная Современный романтик, 
думаю, был бы болея трезв в 
оценке зтой. второй линии по-
вести. И вряд ли стоит его осу-
ждать: просто он более реаль-
но (согласно духу времени) от-
носится ко многому, я том чис-
ле и к чувствам, чем его ровес-
ник в годы моей юности. 

Современные мальчики и де-
вочки уже в восьмом классе 
начинают размышлять о прак-
тических вопросах любви и 
семьи В повести В Петрося-
на «Последний учитель» ге-
роиня-десятиклассница, под 
грузом разных психологиче-
ских проблем разуверившаяся 
в любви и мечтающая отом-
стить всем мальчикам и муж-
чинам, совершает в школе 
весьма и весьма экстравагант-
ный поступок... 

В душах подростков проис-
ходит глубокая и отнюдь не од-
нозначная работа. Хорошр это 
или плохо 7 Мало пользы от та-
кой постановки вопроса Надо 
разобраться в реальной слож-
ности новых явлений. Конечно, 
извечные черты, особенности 
юного возраста не исчезают. 
Н о они проявляются сегодня в 
более обнаженном виде, так 
сказать, без романтической 
дымки, но значит ли это, что 
менее драматично? 

ГЕ Р О Й В, Каверина в 
«Загадке» и «Разгад-
ке» погибает, спеша на 

зов любимой девушки-одно-
классницы Но каков Фон этой 
истории 7 В Каверин, по-мо-
ему, взял верный тон в изо-
бражении современной школь-
ной жизни. Она дана без при-
нижающей школьников снис-
ходительности к ним, к их 
проблемам, к их взглядам на 
жизнь. Ученики выпускного 
класса так же сложны и непо-
нятны. как и окружающие их 
взрослые А порой, может 
быть, и менее понятны 

Меня очень заинтересовал 
образ одного девятиклассника 
— Олега Рязанцева, блестяще-
го ученика, первого я классе 
и школе Парень готовит себя 
к дипломатической карьере и, 
похоже, добьется своего, пору-
кой тому — знание языков, 
международных событий, заня-
тие общественной работой и 
масса других нужных для бу-
дущего дипломата досто-
инств Но при том — ужас-
на» нравственная глухота Да. 
стоит приглядеться к этому 
образу. В нем в сконцентри-
рованном виде проявляются 
противоречия и недостатки как 
семейного, так и обществен-
ного воспитания Олег пре-
крлсио знает азбуку нрав-
ственности и не хуже учителей 
рассуждает о гражданской ак-
тивности, о честности Но за 
высокими понятиями он прячет 
— и ему удается это! — свою 
истинную суть. Душа, со-

собстмнно школьной темы. 
Иначе и не может быть. Ведь 
школа — «наиболее резкое, 
взрывное, преувеличенное во-
площение всех достоинств и 
недостатков нашего образа 
жизни, нашей действительно-
сти. причем в той части на-
шей повседневности, где она 
ближе всего к будущему», — 
как хорошо пишет И. Стрелко-
ва («ЛГ». № 13). Вот. на мой 
взгляд, главная проблема на-
шей «школьной литературы». 
Какое ее социальный контекст. 
• какой мере она отвечает на 
кардинальные проблемы, выд-
винутые всей нашей жизнью? 
Становятся событием те про-

изведения. в которых отраже-

ны заботы большой жизни е 

их школьном преломлении, а 

которых шкрла действительно 

становится ареной стрлкнова-

ний разных жизненных пози-
ций 

Эгогр не хватает многим и 
многим произведениям о шко-
ле Нам все еще предлагают 
конфликты между смело мыс-
лящими и чистыми подростка-
ми, которые, правда, могут 
ошибаться, но которые в ос-
новном хооошие. и косными 
учителями, которые остаются 
я плену старых представлений 
и не хотят понимать чистые 
порывы учеников. Как будто 
эти дети растут в безвоздуш-
ном пространстве, никвк не 
соприкасаются с нашей слож-
ной действительностью. не 
несут на себе печать всех ее, 
• том числя и теневых сторон. 

V нас среди учашихся осо-
бенно популярны повести В. 
Петросяче о молодежи, о шко-
ле Главным героем его по-
следнего романе «Одинокая 
орешина» выступает учитель. А 
повесть «Последний учитель» 
и отчасти повесть «Прожитые 
и не прожитые годы» посвяще-
ны школе и школьным пробле-
мам. Основной их конфликт — 
столкновение старшеклассни-
ков с учительским коллекти-
вом. В «Последнем учителе» 
реакция учителей на вызываю-
щее поведение учеников еди-
нодушна.- они не способны 
воспринять подобное, кое-кто 
уходит из школы... Пожалуй, 
лишь учитель Мамян противо-
стоит им. Правда, он побеж-
дает как-то слишком легко — 
Мамяна поддерживает первый 
секретарь райкома проявляя 
необходимую обьективность и 
спокойствие в решении кон-
фликте: в душах учителей 
возникают сомнения, борьба 
между добром и злом; в сво-
их воспитанниках они начи-
нают видеть людей, не таких 
уж простых для понимания... 

В основе повести В. Григо-
ряна «Белая ворона» — исто-
рия о сельском учителе. На 
склоне пет оазмышляет он о 
своей трудной профессии, и 

пафос ноавственной беском-
промиссности, преданности 
своим идеалам е этих размы-

шлениях очень подкупает. Но 
заметна и некоторая «дистил-
лированность» образа. Тещ* 
снисходительно называет ге-
роя «белой вороной» Автор, 
судя ло всему, склонен яидеть 
я этом качестве учителя досто-
инство Нагнетаетсв тема жи-
тейской неустроенности героя, 
финансовых и бытовых трудно-
стей, семейных неурядиц Пе-
оед нами нвхий мученик по 
замыслу, а на поверку — про-
сто ущербный, нвполиокроя-
ный человек. В повести много 

жизненный заряд. Она честно 
признается, что многое в ду-
шах учеников ей непонятно, но 
причини этого., и он», и писа-
тель ищут не * противопостав-
лении молодости и старости. 
Старый учитель порой может 
оказаться прогрессивнее своих 
молодых коллег и устремлен-
ных в будущее учеников И 
очень убедительно в повести 
Каверина говорит именно ста-
рый учитель Калиновский: 
«Школьная программа перегру-
жена, предметов много, и ни-
кому даже невдомек, что в этой 
программе нет очень важного 
предмета, который я назвал бы 
«совесть». Впрочем, есть те* 

кой предмет, нр преподается 

он очень плохо. Это наш» ли-

тература, которая вот уже ты-
сячу лет мапомин»ет об этом 
понятии». 

Я бы вынес эти слова эпиг-
рафом к обсуждению «Литера-
тура и школа». Какие нравст-
венные уроки выносит подрос-
ток из школы, с чем он входит 

• жизнь? И раз так хорошо 
сказано об «уроках совести», 
то как не пожелать, чтобы 
«школьная» литература, сооб-
ща литература для детей был» 
«уроком совести»? 

Как, допустим, повесть В. 

Жвлвзниковз «Чучело». О ней 
уже говорили, хочу остано-

виться лишь на одном момен-
те. Местом, где разворачи-

ваются события повести, яв-

ляется стаоинный русский го-

родок. Дед Чучела — Лены 
Бессольцевий. это ощущает-
ся. олицетворяет его исто-
рию. а также традиции беско-
рыстного служения людям, 
свойственного русскрй интел-
лигенции Писатель, в думаю, 
очень яерно подметил связь 
между воспитанием и историей. 
Не вообще историей как пред-
мета изучения я школе, а жи-
вой. связующей сегодняшних 
школьников со своими поедкв-
ми. где бы ни жили эти ребята 
— в русском городке или в 
армянской деревне близ памят-
ника героям Сардаралатской 
битвы, в которой их прадеды 
отстояли независимость наро-
да. Когда Бессольцев препод-
носит в дар городу дом и се-
мейную картинную галерею, де-
ти (как и взрослые, надо поле-
гать) по-разному воспринимают 
этот шаг; одни удивлены, дру-
гие восхищены, третьи остают-
ся равнодушными, а есть, кото-
рые зпы на старика за его бес-
корыстие и любовь к людям. 
Но традиции продолжаются — 
и в поведении Чучела, и в бла-
городном поступке ев деде. 
Это главное. 

В ' 

Е Р Н У С Ь к размышле-
ниям учителя Калинов-
ского иэ повести Каве-

рин». Нельзя говорить о со-
временной школ» и обойти во-
прос о преподавании литера-
туры. Школ» • наши дни по-
рой отвращает школьников от 
литературы. Это наблюдение 
вред ли нуждается я дока-
зательствах. Достаточно по-
листать подшивки « Л Г » и 
других центральных газет и 
внимательно ознакомиться с 
материалами на эту тему. 
Правда, литературу «убивают» 
исходя нередко иэ самых доб-
рых намерений Мне не раз 
приходилось наблюдать, как в 
девятом классе проходят 
« А н у щ » Туманяна. Говорит уче-
никам. что эта поэм» — одн» 
из вершин армянской поэзии. 

И притом всячески ядалблива-
ют им, что я этом произведе-
нии критикуется патриархаль-
ная отсталость она погубила 
молодых влюбленных... воз-
можно. не все девятиклассни-
ки способны словесно сфор-
мулировать свое недоумение, 
но убежден — все они непре-
менно почувствуют, что пред-
ставленное таким образом пря-
молинейное по своей идее 
произведение не может быть 
вершиной поэзии, И « А н у ш » 
не пленит их. возможно, ни-
когда. В нравственные и эсте-
тические глубины поэмы вояд 
ли им уже захочется заглянуть, 
постичь их. И кто им подска-
жет, что эта поэма в первую 
очередь — о великой челове-
ческой способности любить, о 
верности, о цельности, бес-
компромиссности подлинного 
чувства 7 И столь необходимый 
современному молодому чело-
веку нравственный урок не со-
стоится Именно нравственный 
урок, а не нравоучение. В этом 
последнем в нашей школе нет 
недостатка 

Сейчас много и справедливо 
говорится о том. чтобы научить 
детей мыслить самостоятельно. 
И одна иэ главных целей ое-
Формы, как я ее понимаю, 
именно такая. Но умение мыс-
лить личность безнравствен-
ную человеком не делает. 
Вспомним хот» бы того же 
Олега Рязанцева... 

Литература о школе не мо-
жзт быть оаенодушной к про-

блеме методов обучения и вос-

питания. Особенно большое 
внимание должно быть уделе-

но преподаванию литературы, 

роли литературы в школе, в 
воспитании. И все же, мне ка-
жется. Ю. Азаров и Л. Аннин-
ский ( « Л Г » . № 12. 1985) су-
жают плацдарм разговора о 
школьной литературе. Жизнь 
школы таит в себе много 
сложных вопросов. Это преж-
де всего столкновение разных 
человеческих позиций, во вся-
ком случае прежде всего та-
кой спор может предст»влять 
интерес для читвтвлей. для ху-
дожественной литературы. 

О 
к Ч Е Н Ь интересное наблю-

дение сделала Ирина 
Стрелкова ( « Л Г » , г* 13)-. 

« .читая рукописи молодых ав-
торов, лишь недавно оаспрос-
тившихся со школой. » убеди-
лась, что у них, идущих от 
личного опыта, плохой и нелю-
бимый учитель встречается чв-
щв, чем любимый» (подчеркну-
то мной. — Л. Ф.). Не привык-
ший верить на слово, в сразу 
спросил себя: так ли это? И 
если так, то почему? Оказа-
лось, что а правоте Ирины 
Стрелковой легко убедиться 
Стоит, например, задуматься 
о повести Г. Цветковой «Снег 
на сирени» («Юность». (V* 11. 
1984) Гам говорится об учи-
тельнице, которая «любила 
ставить двойки» «Класс ее не-
навидел и смертельно боялся». 
В журнальной з а м е н е сооб-
щается. что автору 22 годе И 
у меня, читателя, сразу возни-
кают вопросы: где. в какой 
странной школе молодой про-
заик отыскал учителя, любя-
щего ставить двойки? И где — 
немаловажный вопрос — ему 

р»зреш»ли их ставить' К тому 

же сей монстр преподает гео-

графию. а следовательно, ни-

какой реальной власти над 
учениками не имеет. 

Я согласен с той оценкой, 
которую дает этой повести 
Софья Николаева («ЛГ», ^ 14), 
говоря о «стойком совпаде-
нии мироощущения автора и 
его «-еровв-школьников», о «не-
способности автора пока еще 
подняться чад точкой зрения 
последних» Однако « этому 
следует добавить что ограни-
ченность взгляда на жизнь, оче-
видно. сказалась и в художест-
венной ткани Г. Цветковой бы-
ло важно одно — высказать 
негативное отношение к учи-
тельнице, и он» выстроил» 
своеобразный символ. Здесь 
нет правды характера, один 
только взоые эмоций. 

Обратимся к повести « О т 
урока до урока» другого мо-
лодого автора — Светланы 
Николаевой («Октябоь». Л» 12, 
1982). Уже название раскрыва-
ет характер основного персо-

нажа, учительницы Татьяны 
Александровны Она не любит 
свою профессию, не работает 
а служит, еле-еле тянет ерем» 
о> урока до урока Ей и скуч-
но. и мучительно К детям от-
носится с плохо скрытой враж-
дебностью. потому что они 
аля нее только помеха Ощу-
тимый недостаток повести — 
отсутствие аналитического от-
ношения к такому ущербному 
характеру, но сам по себе 
портрет плохого нелюбимого 
учителя написан емко и стра-
стно. И такие портреты в са 
мом деле сегодня преоблада-
ют. Как не вспомнить кино-
ленту «Чучело» и фальшиво-
казенную. лицемерную улыбку 
Словно застывшую на физио-
номии директора школы, а 

А. ФИНК, 
доктор филологических н а у к 

щений, накопившихся в ее дея-
тельности». Плохой и нелюби-
мый учитель — одно из следст-
вий подобного «накопления», и 
образ лжепедагога, очковтира-
теля, показушника. озвнодуш-
ного формалиста закономерно 
возникал на страницах книг 
как тревожный голос писатель-
ской совести. Литература пре-
дупреждала, сигнализировала, 
подталкивала школу на путь 
реформ. Долгие годы наши про-
заики. особенно Б. Васильев, 
В Тендряков. А. Алексин, А, 
Лиханов. будоражили общест-
венное мнение прямым и чест-

ным овзговором о негативных 
явлениях Школьной жизни. 

Среди них. очевидно, главным, 

наиболее заметным и наиболее 
воедоносным была проценто-

мания. Но не только она 
Школьники зачастую оказыва-
лись лишенными нравствен-
ных ориентиров, попадали во 
власть наивного, но цепкого, 
как лишай, прагматизма, их 
эмоциональное развитие тор-

мозилось. э бездушие перехо-

дило в жестокость. Какие толь-
ко огорчительные факты не 

приходилось нам встречать в 

жизни Молодые оодители от-
казывались от детей — с наг-
лой откровенностью заявляли, 
что в 20 тет хорошо бы попля-
сать-повеселиться Дети с пре-
зрением отзывались о родите-
лях, не способных удовлетво-

ТРЕБУЕТСЯ.. 

ЛЮБИМЫЙ 
УЧИТЕНЬ 

ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ПОЧТЫ 

Личность 

проявляется 

в поступках 
Мое помолвим* Мальчишек, 

скорее у ж е подрост нов. зачи-
тывалось «Школой* Гайдар** 
Первый раз — так случилось: 
• те послевоенные годы в де-
ревне ме очвнь-то просто бы* 
ло, май м ы теперь говорим, 
приобщиться и книге — мне 
она попала в руни. когда я 
ходил в седьмом класс. Сре-
ди моих сеерстммкое от-
нюдь ив миогмв были МММ-
гоиелмм и мниголюАами 
Нам приходилась больше ра-
ботать, чем читать. К тому 
ж е и в поведении совсвм мы 
не отличались примерностью, 
б ы л и далено не сахар, не пай-
мальчики: и озорничали, и ку-
рили. и с уроков убегали, осо-
бенно от занудливых учите-
лей. Но в тот раз. набаловав-
шись по дороге и сев на обо-
чину отдохнуть, вспомнили 
что у одного из нас в сумке 
с учебниками «Шиола*. А 
прочитав первое: «Городом 
н а ш Арзамас был тихий...» — 
у ж е не могли оторваться. 

Теперь и думаю: что же 
привлеило нас • «Школе* Гай-
дара? Особые художественные 
достоинства? Вряд ли мы тог-
да разбирались в зтом. Ско-
рее всвго. что «Школа»-то бы-
ла не о школе ив о плохих и 
хороших учителях — о жиз-
ни. о становлении личности в 
обстоятельствах чрезвычай-
н ы х , иогда само врвмя стави-
ло человека перед выбором: 
с ивм ты, по к а к у ю сторону 
революции, ш следовательно 
— и кто т ы есть? 

Ставит ли перед подрост-
иом зтот вопрос современная 
«детская* литература, то есть 
современный «детский* писа-
тель? Да. Но иа иаиом «мате-
риале»? Ехать или не ехать 
на картошку? 

Отнюдь не хочу, чтобы чи-
татель понял ссылку как не-
к и й выпад против хорошей 
потшсги Пятите* «Привет, 
иартошка!». Тем более что и 
сам ионфликт повести остро» 
современен. 

Личность проявляется в по» 
с т у п к а х . и необязательно 
только в к р у п н ы х . Нельзя без 
конца зисплуатировать время 
«великих потрясений*. 

Мелких поступков не бы-
вает, Ш «мелочах* тоже прояв-
ляется и проверяется чело-
век. его отношение и себе, и 
обществу, 

Б. Л А П Ч Е Н К О . 
член СП СССР 

ТОГОПЕЦ 
Ка/шнингкоА обл. 

Отойти 

от стереотипов! 
Если у ж говорить о школь-

ном учителе» то Давно пора бы 
литературе отойти от стерео-
типов и показать сложности, 
в которых «варится* сего-
д н я ш н и й педагог. Пора бы 
ответить иа некоторые вопро-
сы. Почему, например, так 
трудно учителям находить об-
шмй язым с родителями их 
питомцев? Почему не всегда 
получается духовный ионтднт 
и с самими питомцами? Нуж-
на инига. глубоко проникаю-
щая в дуковный. психологи-
ческий мир учителя. Н не 

столь ваЖен Допрос, «быть ли 
камсдому Рафаэлем», смоль 
важнее другое: не упустить 
ребенка, его убежденмя, его 
нравственный мир. Вот — 
главно*. 

9. К А З А К О В 
К Р Ы М 
В А Х Ч И С А Р А П 

Нужна книга -

действие 
Поел* окончания Ленин-

градского педагогического ин-
ститут* имени А. И. Герцен* 
яот у т е десятый год работаю 
учителем.сяояееником • сель-
ской шиол*. Думаю, разговор 
надо яеети шире .Литерату-
ра. шиол* и ж и з н ь . . Таи 
яот — хорошего учителя яро* 
де в ы и неприлично изобра-
жать я повести* и рассказах. 
А многим и невдомек наши 
трудности, наши проблемы... 
Уж и не стоит, например, го-
ворить, что современный де-
ревенский ш к о л ь н и к вообще 
не показан литературой. 

Мы тут, а деревне, еще не 
смотрели фильм «Чучело», о 
котором таи много написано. 
Но повесть В. Железиикое* 
прочитали. И. увы. во многом 
она пом*з*л*сь нам надуман-
ной. искусственной. Таи да-
вайте. дорогие писатели соз-
Д*вать произведения. герои 
которых умелн вы отвечать 
в* все, что происходит, умели 
б ы ж и т ь достойно и бороться 
в* общи* интересы. А то ведь 
очень трудно найти материал 
для сочинений иа тему «Ты и* 
подвиг зовешь, иомсомоль-
С НИН билет), или «В жизни 
всегда есть место подвигу». 

Ребята ждут иниг-действий. 
иниг.друмй., 

3. Ш У К Ш И Н А , 
у ч и т е л ь н и ц * руссиого 

язына и литературы 
село НОВОТГОНЦК 
Кплыввнс-нпго р-не 
Новосибирской области 

ведь для нашей литературы об-
раз любимого учителя — от-
нюдь ив 1егта !псоцт1а. Мож-
но вспомнить и «Республику 
Шкид», и «Двух капитанов». А 
ближе к нашему времени — 
творчество Агнии Кузнецовой 
или Марии Поилежаевой. 

Как обаятельна, нравственно 
значительна юная Дарья Лео-
нидовна в повести Прилежае-
вой «Семиклассницы», какие 
высокие человеческие качества 
у Маши Строговой. как умен 
и благороден учитель истории 
Андрей Андреевич в ее же ро-

мане «Над Волгой». А Николай 
Михайлович из повести «Зем-

ной поклон» А. Кузнецовой! 
И в сегодняшней литерату-
ре традиционный образ учи-
теля-гтодвижмика, влюбленно-
го в свою профессию, конеч-
но, живет. Достаточно назвать 
хотя бы «Загадку» и «Разгад-

к у » В, Каверина («Октябрь». 
N1 1, 1984; Г* 1, 1985). Автор 

«Двух капитанов» остался ве-

рен себе и создал вызывающий 
симпатии образ учительницы 

Галины Петровны, кстати, тоже 
преподающей географию, но 

убежденной в том, что учить 
надо прежде всего правде, а 

уж потом географии или физи-

ке. И сюжет повести Каверина, 
и романтически возвышенный 

образ ученика Паши Перова 

убедительно доказывают, что 
УРОКИ Галины Петровны не-
бесследны. 

Но все жв отнюдь не «За-
гадка » характеризует направ-
ленность основного потока 
современной прозы о школе. 
В известном документе «Ос-
новные направления реформы 
общеобразовательной и про-
фессиональной школы» было 
сказана с жесткой определен-
ностью: «Реформа школы име-
ет целью также преодоление 
ряда негативных явлений, 
сеоьезных недостатков и упу-

рить их тягу к тряпкам. Мо-
лодожены оказывались не в со-
стоянии преодолеть искушение 
рюмкой, и появлялись на свет 
изуродованные алкоголем мла-
денцы. Сегодня в этом отно-
шении есть сдвиги к лучшему. 

Роман в. Васильев* «Не 
с т р . п л и т » а белых лебядей» 
отлич*«ся особой ясностью 
социального анализ* таиого 
негативного явления, к а к же-
стокосердие подростков. Мл-
помню, что там резко, плакат-
но противопоставлены двою-
родные братья Ноля и Вовк*. 
Они совсем разные. Нольк* 
Полушнин умел и любил мяч-
г*ть, « мечг* у него «каж-
дый день была иная... про пу-
тешествия про зверей, про 
космос... * у Вояки — одн* на 
ясе дни: Вот б ы гипноз т*иой 
открыть, чтоб ясе-все засну-
ли. Ну, вся! И тогда б я у каж-
дого по рублииу взял». 

Моля любил ж и в о т н ы х , лю-
бил яозиться с ними, хотя соб-
стяенной собаки у его отц* 
нет, А . у Вояки собаки не 
переводились. Не успеет Фе-
дор И п а т ы ч одну пристре-
лить, иди тут же д р у г у ю за-
водит... 

ч»едор йпатович соб.тн соб-
ственных у н и ч т о ж а л не по 
жестокости сердца и не по 
пьянив. * совсем на трезвую 
голову. Собака — зто иедь не 
игрушка, собака расходов 
требует н. значит, должна се-
бя оправдывать. Ну, а иоли 
состарилась нюх потеряла 
или злобу порастратила, тог-
да не обессудь: за что кор-
мить-то тебя} Кормить конеч-
но, не за что, но ч т о б ы она, 
собака зта, с голоду во дворе 
не издохла. Федор И п а т ы ч ее 
самолично на собственном 
огороде из р у ж ь я пристрели, 
вал. Из г у м а н н ы х , тан ска-
зать, соображений. Пристре-
ливал, ш н у р у собашиинам сда-
вал (шестьдесят иопееи ппа-
тилиП. * т у ш у под яблоней за-
иапывал. Урожанстые были 
яблоньни, ничего не ска-
ж е ш ь » . 

Читая роман Васильева, по-
нимаешь, что дефицит эмоцио-
нальности — отражение соци-
альных конфликтов, нравствен-
но-идеологических коллизий и 
по своим причинам, и по сво-
им следствиям. 

Сейчас, в процессе осуществ-
ления реформы, литература 

обязана помочь школе и • 
пробуждении у школьников 
коллективистского и в то * в 
время истинно гуманистическо-
го самосознания, и я воспи1а-
нии культуры чувств, отзывчи-
вости, сердечности, способно-
сти к сопереживанию, без пи-
сательского слова в решении 
этих задач школе не обой-
тись. и поэтому школа в свою 
очередь должна помочь лите-
ратуре воспитанием читателя. 

Л. Аннинский в разговоре е 
Ю. Азаровым обронил важней-
шую мысль: истинные знатоки 
и любители литературы «пе-
реживают предложенный им 
текст как духовную реаль-
ность». Н о на зто, по его мне-
нию, пока способны лишь не-
многие. даже среди профес-
сиональных критиков. А надо 
бы на такую высоту восприя-
тия книги поднять квждого 
читателя. И подготовить к это-
му должна школа. Вот тогда 
мы и увидим, как много может 
школа дать литературе, чтобы 
в свою очередь многое полу-
чить от нее. Школа станет шко-
лой читателя, а литература — 
величайшим средством форми-
эзвания душевного богатства. 

И еще. Нельзя не заметить, 

что наша литература, посвя-
щенная так называемой 
«школьной теме», испытывает 
острый дефицит свежих, осо-
бенно молодых, сип. Кому, как 
не молодым писателям, по 
собственному, еще недавнему 
опыту, знать, чем сегодня жи-
вет наша школа, в каких из-
менениях нуждается а первую 
очередь. 

Хочется обратить внимание и 
на то. что еще ждут своего ху-
дожественного воплощения 
иные аспекты, в том числе 
деятельность комсомольских 
и пионерских организаций. 
Странно, но кажется, что ли-
тература стала «стесняться» 
поднимать острые, обществен-
но значимые проблемы. 

Много вопросов, конечно же, 

связано и с трудовым воспи-
танием. Не редкость, когда 

школьные администраторы по-

лзгают, что приобщение к тру-

ду и есть единственная цель 

реформы, а о повышении каче-
ства урока, о борьбе за глуби-

ну знаний, за непреложную 
справедливость оценок чуть пи 

не забывают. Плохие и нелю-
бимые учителя продолжают 
функционировать, и сейчас са-
мое время все громче и увле-
ченнее заговорить об учителях 
любимых. 

М ы очень хорошо знаем, ка-
кой хотим увидеть школу. Во-
все не случайно В. Каверин, 
комментируя свою «Разгадку», 
попытаася определить самую 
суть талантливых педагогов: 
они «„.внимательно всматрива-
ю т с я . » ребенка, не как в уче-
ника, а как в человека...». Вот 
сейчас ..читатель и ждет портре-
тов такик учителей, которые и 
предмет «лубоко знают, и. об-
ладая истинным богатством 
дущьц умеют вглядеться в чу-
жую душу, вызвать ответное 
волнение, ответное чувство. 

«Требуется личность!», — 
воскликнул Е. Ильин. Л. Аннин-
скому это не понравилось: 
«Личность при слове «требует-
ся» может только исчезнуть». 

На первый взгляд, замечание 
оезонное. Личность — поня-
тие достаточно общее, ни од-
ним штатным расписанием не 
предусмотренное. Однако сам 
Аннинский попытался дать оп-
ределение личности: «созна-
ние нравственной связи с дру-
гими людьми и с идеальным це-
лым. неповторимое духовное 
существо, которое взыскует 
смысла в своей и общей жиз-
ни». Что же, принимаю это оп-
ределение как отвечающее те-
ме нашей дискуссии. В соответ-
ствии с его сутью уточняю и 
высказывание Е. Ильина. И 
школе, и литературе всегда 
необходим любимый учитель, 
в одном случае как лицо, прак-
тически действующее, в дру-
гом — как его увлекательный 
образ. Ведь Е. Ильин прав и • 
другом: повествование о таком 
герое не будет идиллическим, 
бесконфликтным, отлакирован-
ным. Оно совместит поэтиче-
ское утверждение нашего иде-
ала и строгую правду пути. Ко-
роче — оно будет настоящей 
литературой. 

гор. К У П Б Ы Ш Е В 

Секреты про билеты 
Фото а. КОРНСЕВА («КОМСОМОЛЬСКАЯ П Р А В Д А * , 
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Мет. иаяяриое. т а к и х н о в ы * п р о б л е м ж и з н и , м о т о р ы » не 
с т р е м и л а с ь б ы • с п о ю очередь п о д м я т ь л и т е р а т у р а . Это каче-
с т в о м н о г и х с о в р е м е н н ы х мииг м е н * м пришли мает. Ч и т а ю в. 
М а и а н и и а или А. Кима. Г. П а и д ж и и и д з е и л и Э. В е т е м а а В 
Яяориасного и л и Т. Л у л а т о в а , да и м н о г и х д р у г и х а в т о р о в — 
их п р о и з в е д е н и я о м н о г о м з а с т а в л я ю т задуматься. . . 

Вот и у п и л а недавно с б о р н и к п о в е с т е й б е л о р у с с к о г о прозаи-
ка В а с и л я Г и г е е и ч а «Острова на далеммх о з е р а х * , в ы ш е д ш и й е 
издательстве « С о в е т с к и й п и с а т е л ь * . Ч и т а л а и н е в о л ь н о срав-
н и в а л а то. о чем он п и ш е т , со своей с о б с т в е н н о й ж и з н ь ю . Дело 
в том. что. иак и м н о г и е п е р с о н а ж и В. Гмгввмчв, я т о ж е р о д о * 

т 1 п # Р ь ж м в У • в о л ь ш о м городе. М о ж е т , п о э т о м у м к е 
особенно близии те п р о б л е м ы , и о т о р ы е рассматривает- а в т о р 
и о т н о ш е н и е и н и м его героев: в з а и м о с в я з и города и д е р е в н и ' 
воздействие Н Т Р на ч е л о в е к а , п р о б л е м ы о т ц о в и детей? проб-
л е м ы о х р а н ы п р и р о д ы и многие д р у г и е . 

Б о л ь ш е всего з а п о м н и л а с ь повесть, по и о т о р о й и н а з в а н 
с б о р н и к . - . О с т р о в а на д а л е к и х о з е р а х . . Герои ее. г о р о ж а н е 
к у л ь т у р н ы е , о б р а з о в а н н ы е люди, о т п р а в л я ю т с я в т у р п о х о д , ка-
кое-го время «роеодят на необитаемом острове. 31есь в не-
о б ы ч н о й обстановке, и р а с к р ы в а ю т с я х а р а к т е р ы п е р с о н а ж е й 
О к а з ы в а е т с я , е д и н с т в е н н ы й п о - н а с т о я щ е м у п о л о ж и т е л ь н ы й 
герои среди н и х - с т а р ы й р а б о ч и й С н д а р е 1 и ч . Н и " е с х ^ е т 
и ы и М а р к и й , ни п о м а з а н н ы й с б о л ь ш о й долей и р о н и и лигеол-
ТОР П е т р Хаедороеич. н и т е * в о л . , - с у п е р н е й . В ° л . р 1 
ко п о л о м а в ш и м ж и з н ь молодой и н е о п ы т н о й А л е н , на роль 
п о л о ж и т е л ь н ы х к а к - т о не прожодлт, П е р с о н а ж и п о в е с т и — 
м а ш и с о в р е м е н н и к и с у д я т о м н о г и х е л о ч н ы х п о н я т и я х и ал 
обще. м и . мажется, а . т о р т у т « т р а г и . а . г и у , а в о ^ серь ' 
е з н ы х проблем нем • д р у г и х своих п р о и з в е д е н и я х ы 
чего-то • . т о й п о в е с т и мне и , х в а т а е т . К а з а л о с ь в " ' м в о п ^ о Г ы 
в а ж н ы е п о с т а в л е н ы , и к а к и е - т о р е ш е н и я п р е д л а г а ю т с я 
и р ы я а е ш ь п о с л е д н ю ю с т р а н и ц у - к у д Г т о « . в х о д и т н . 
м о г у п о н я т ь , в ч е м т у т дело... у х о д и т . Не 

И . М А Л И Н К И Н А , 
э к о н о м и с т 

Критик отвечает 
читателю 

Юрий БУГЕАЬСКИЙ 

ПРОБЛЕМЫ 
И «ПРОБЛЕМЫ» 

внутреннего дискомфорта, кто 
тут виноват?.. М ы думаем об 
этом, к сожалению, как бы во 
преки авторским усилиям. 

Действующим лицам изна-
чально определены свои функ-
ции, С ними все ясно, ка* 
ясна, к примеру, неизбежность 
конфликта между Валерой и 
Сидзревичем (согласимся, это 
наиболее запоминающийся об-
раз) и то, что нравственная 
правота будет за последним. 
Автор не слишком озабочен 
тем, что называется психологи-
ческой разработкой характе-
ров героев. 

Встречаются и забавные 
курьезы. Скажем, у двух раз-
ных героинь обнаруживается 
«квелое и мягкое тело». Эту 
«заслугу» можно была бы. на-
верное, отнести на счет пере-
водчика, если бы повесть пе-
ревел не сам звтоо А вот еще 
пример: Нина была «из тек лю-
дей, которые чго ни говорят, все 
у ни» получается смешным». На 
той же странице читаем, но 
уже про другую героиню: 
«Странно, что бы Света ми на-
чинала говорить все у нее по-
лучается ие то что смеш-
ным, а просто — звучит не-
серьезно» Это. конечно, мело-
чи. но не указывают ли и они 
на какое-то равнодушное не-
внимание автора к персона-
жам? «Проблемы», похоже, 
волнуют его больше жиеыч 
людей. Только никакая подме-
не тут невозможна. Может, по-
этому и не трогает мое чи-з-
тельское сердце трагедия, по-
стигшая М е н у , может, поэтому 
не очень убедительными кажут-
ся мне и фина-ьные сцены.-

ДЕ Й С Т В И Т Е Л Ь Н О , на пер-
вый взгляд, вроде бы 
все замечательно: пи-

сатель «поставил вопрос», 
«затронул проблему» . Но не 
будем торопиться, что, собст-
венно, имеет в виду читатель-
ница? 

ОДЙН из героев повести 
Василя Гигеаича «Острова на 
далеких озерах». писатель 
Петр Хведорсвич, так размыш-
ляет о современной прозе: 
«Сейчас же как бывает: уви-
дел — описал . И никакого 
осмыслен**, никакой свежей 
оригинальной мысли или хотя 
6ч* нового сюжетного по-
ворота » По сути. оно. может, 
и верно. Тут бы и самому ав-
тору впору задуматься: а ка« 
в собственном произведении 
со «свежими оригинальными 
мыслями» дело обстоит? При-
слушаемся к тому, что гово-
рят, о чем думают герои. 

«...Сейчас каждый человек 
куда-то спешит, где хотя бы 
на ерем* можно почуество-
пать тишину и спомонстене. 
от которых е конце концов 
придется уднратм*. 

«...Вокруг нас машины, ма-
ш и н ы . машины... Но станем 
ли мы счастливее, не гонимся 
ли мы за маиим-то призра-
ком, который неизвестно куда 
нас заведет?..» 

• Цивилизация достигла вы-
сокого уровня, она начала 
вмешиваться в обычный при 
рэдный цикл, и неизвестно, 
иаиим образом это вмеша-
тельство скажется на нашей 
дальнейшей судьбе». 

•Что бы себе м у ж ч и н ы ни 
говорили, но женщине можно 
и н у ж н о многое прощать.... 

• I настоящем искусстве 
всегда должен присутствовать 
элемент магического, тайны*. 

• ...Ежели иа то пошло, ин-
теллигенция всегда занима-
лась самокопанием». 

Вам интересно? М н е нет 
И беда, очевидно, не одной 
этой повести: быть может, 
искренне желая обозначить 
какие-то, по и* мнению, важ-
ные для современного челове-
ка вопросы, многие авторы 
невольно заставляют своих 
персонажей с глубокомыслен-
ным видом произносить во-
пиющие банальности. Это раз-
дражает. как раздражает — в 
жизни — человек, болтающий 
без умолку, но умудряющийся 
при этом ровным счетом ниче-
го не сказать. Потому как ска-
зать нечего: пустота душев-
ная. 

« О чем они спорили? Начали 
ли косить? Не пора ли ехать 
по грибочки? Начали ли жатву? 
Какой нынче будет урожай 
бульбочки? А как в этом году с 
кормами, дожди зарядили — 
семцо так и плывет с лугов в 
реку ., Кстати, ежели вспомни-
лось о реке, то и о рыбалке 
нужно вспомнить — как, есть 
еще рыбка или ей уже глаза 
повыскребывали?..» — вот так. 
например, общаются не где-
нибудь — в писательском ка-
бинете: пустой, праздный ни 
к чему не обязывающий разго-
вор, оскорбительный, в сущно-
сти. для те», кого по-настоя-
щему волнует и жатва, и уро-

жай, и есть ли еще рыба в ре-
ке. 

Отрицательный -еосснаж по-
вести по имени Валера знает, 
«что женщине всегда нужно 
дать возможность присоеди-
ниться к высоким идеям». 
Вероятно, не только женщи-
нам но и всей остальной чи-
тающей публике желательно, 
чтобы художественное произ-
ведение как-то «присоединяло» 
нас к чему-то высокоумному, 
серьезному, так сказать, зас-
тавляло задуматься. Понимает 
это и автор И вот в уста* раз-
ных героев звучат уже с боль-
шой претензией на филосо-
фичность весьма сходные ри-
торические конструкции. «Вре-
мя. время... Что же это такое, 
время?»—думает Алена. «Меч-
ты. мечты — когда и у кого они 
сбываются?» — думает Петр 
Хаедорович «Счастье, сча-
ст»е В чем оно, как его убе-
речь?» — думает Валера «Че-
ловек. человек, до чего до-
жил?» — думает Сидаревич. 
Неужели автор всерьез полага-
ет. что подобным образом за-
ставит меня размышлять о та-
ких категориях, как Время. 
Мечта. Счастье?.. 

В недавней стать» «Наше 
живое время» ( « Н о в ы й мир», 
№ 3). отмечая обилие «скуч-
ных персонажей». Игорь Дед-
ков писал, что происходит зто 
«потому хотя бы, что среди 
интеллигентных граждан, во 
множестве гуляющих в садах 
и парках нашей словесности 
(писатели, художники, архитек-
торы. композиторы, журнали-
сты, инженеры, кандидаты и 
доктора и т, д.), нет или почти 
нет людей яркой, самостоя-
тельной мысли и втим интерес-
ных и привлекательных. И не 
той мысли, чтр высказывается 
за чаем и гаснет, а той. кото-
рой следуют и служат, которой 
живут...» Увы. нет таких людей 
и среди интеллигентных, «куль-
турных. образованны*», по вы-
ражению читательницы, героев 
повести В. Гигееича 

Выставить частокол запро-
сов. вроде бы и отражающих 
приметы дня, оснастить про-
изведение десятками, даже 
сотнями внешне очень акту-
альных «проблем» — это. как 
говорится, не проблема: легко 
и* назвать, номинально обо-
значить, Что многие автооы и 
делают. Куда сложнее художе-
ственно исследовать хоть одно 
из названных явлений. Надо ли 
говорить, что возможно такое 
исследование единственно пу-
тем правдивого и точиото изо-
бражения современного челове-
ка в исторически конкретных 
обстоятельствах, раскрытия его 
психологии, его индивидуально-
го внутреннего мира 

Вот и главным вопросом по-
вести В Гигевича могла бы 
стать, скажем, тема пустоты, 
бездуховности Какую-то 
странную отчужденность ощу-
щают «два ли не все персона-
жи. С чего бы зто? Где истоки 

Рабочая 
память 

Как хороша, как современна 
эпиграмма Баратынского: 

И ты поят, и ОН ПОЯТ) 
Н е м е ж тобой и и м 

р а з л и ч и в н а х о д я т ; 
Т в о и с т и х и в п е ч а т ь 

выходят, 
е г о с т и х и — в ы в о д я т в Свет, 

Много и нынче стихо», кото-
рые выходят в печать, но от-
нюдь не дальше. Пылятся, 
мертвые, на прилавках и на 
складах. 

Олег Дмитриев — из тех 
п о п о в , чьи стихи выходят в 
сеет, ибо сеет излучают. 
Две его новые книги «Птицы 
над городом» и «Для одной ду-
ши» сразу вызвали живой от-
клик. Читатель, вот уже чет-
верть века с интересом следя-
щий за творчеством О. Дмитри-
ева, ждал их не зря 

В новых стихах О. Дмитри-
ев верен своей обстоятельной 
и ориентированной на елушате-

Н е россыпями «проблем», 
глубокомысленны* сентенций 
привлекают лучшие произве-
дения белорусского прозаика, 
вошедшие в его новый сбор-
ник, а чем-то другим, Вот по-
весть «Возвращение памяти», 
то с юмором, то с грустью рас-
сказывающая о жизни неболь-
шой белорусской деревни Жи-
ткво, взрослых и маленьких ее 
обитателей. Вот неприхотливая 
история встречи Нади »» Сте-
почки из повести «Когда пой-
дет снег»: с искренним интере-
сом и любовью вглядывается 
автор в судьбы своих героев, 
пытается понять, почему все у 
них сложилось так, а не иначе 
Вот рассказ о двух днях по-
жилой супружеской четы {по-
весть « Н а переломе лета»): за 
внешним спокойствием и упо-
рядоченностью приоткрывают-
ся нешуточные конфликты: 
« сейчас, когда проходило пе-
ред Николаем Макаровичем 
былое, ма душе его было пусто 
и промозгло, как поздней 
осенью ма скошенном лугу... 
Да, и хата стоит справная, и г 
хате всего полно, но не греет 
его зто. ничто не греет, холод-
но ему на сеете и одиноко..» 

Разумеется, не лишены эти 
вещи и каких-то недостатков. 
Возможно, резанет глаз расхо-
жий беллетристический стерео-
тип. предлагаемый автором: 
мол. все светлое в жизни боль-
шинства героев связано с их 
деревенским прошлым, а все 
болезненное, изломанное—с го-
родским настоящим, к жестким 
условиям которого они никак 
не могут приспособиться. Ко-
го-то. наверное, смутят и не-
которая нарочитая приземлен-
ность повествования, повы-
шенное внимание к иным дета-
лям повседневного быта, хотя, 
с другой стороны, что в этом 
плохого, коль скоро не идет 
в ущерб главному, а напротив, 
способствует раскрытию харак-
теров героев? Но одним по 
крайней мере эти повести вы-
годно отличаются от «Остро-
вов на далеких озерах» не от 
«проблем» идет здесь автор, а 
от ощущения полноты жизни и 
«умные мысли» не заслоняют 
тут людей с их реальными ра-
достями и болями, вот тогда-то 
и проступает подлинная, а не 
мнимая проблемноеть. 

8 рабочих заметках Василия 
Шукшина осталась такая 
запись «Нет. литература — это 
все же жизнь души человече-
ской, никак не идеи, не сооб-
ражения даже самого высокого 
нравственного порядка». Ду-
маю это « н е т » возникло здесь 
не случайно Шукшин как буд-
то спорит с кем-то. Может 
быть, с теми авторами, крити-
ками. читателями, которые 
предпочитают «проблемы», за-
бывая о том. «то действитель-
ные проблемы в действительно 
художественном тексте рас-
крываются прежде всего через 
человек». 

О Чехове, 
и не только 

О л е г Д м и т р и е в 

« П Т И Ц Ы НАД ГОРОДОМ. 

Стив*. Игдвтельстео еСв-
Мтсккм пневтепья. М Ш < 

д л я ОДНОЙ Д У Ш И 

С т и ю т ш о м " * * . Издатель-
стве « М о л о д е я гвврднв». М. 
! Ш е 

пв манере. Т о н его стихотворе-
ний по-прежнему реалисти-
чен, описание подробны, ли-
ризм изрядно приправлен см-
моиронией 

В с п о м и н а ю п р о н и ц а т е л ь н у ю 
с т а т ь ю В. Т у р б и н а « Н е и з б е ж 
мость с т р а н н о г о м и р а » ( « Д е и * 
п о з з и и 79»). Г о в о р и л о с ь в н е й 

НО В А Я книг* Г. Бердки-
кова оаватывеет об-
шир «ый и с о р и «о-Лите-

ратурный материал, сгруппи-
рованный вокруг колоссаль-
ной фигуры А. П. Чазова. 
Д л я автора, хорошо извест-
ного и у нас а стран», и за 
р у б е ж о м своими многочис-
ленными работами о Чекове. 
книга зта в одно и то ж е вре-
мя к подведение итогов, м 
обозначение новых исследо-
вательских путей. Перед на-
ми не только оригинальнь й и 
перспективный синтез идей, 
у ж е накопленных и автором, 
и его предшествеиииками-че-
ховедамн. но также и глубо-
кий методологический поиск, 
представя«ющий интерес да-
ме и безотносительно к кон-
кретной чеховской тематике. 
Движение исследовательской 
мысяи по собственно че*ов-
смои хронологии (начинаю-
щий Чехов — Чехов конца 
восьмидесятых годов — Че-
хов начала девяностых годов 
* т. д.) обогащается диали-
зом творческих, идейных и 
стилевых соприкосновений 
Чехова с писателями-совре-
меиниками (Щедрин, К о р о -
ленко. Толстой, Успенский 
" АР )-

Не только в эти* подчерк-
нуто « ц е н т р о б е ж н ы х » глава!, 
но во всей книге Г. Берднико-
ва ощущается живое при-
сутствие истории русской 
культуры, и творчество Че-
хова предстает перед чита-
телем мак закономерный, ор-
ганически необходимый этап 
в о б щ е м процессе развития 
отечественной художествен-
ной мысли. С неослабеваю-
щим вниманием мы следим 
за ходом авторской концеп-
ции, у ч и т ы в а ю щ е й не только 
сильные, но и некоторые ис-
торически детерминирован-
ные, ограниченные стороны 
мировоззрения Чехова. Ана-
лиз мировоззрения писателя 
последовательно связывается 
в монографии Г. Беодникова 
с содержательной стороной, 
поэтикой чеховского повеет-
вования (повесть «Огни», рас-
сказ «Княгиням и др.). Это 
обстоятельство важно под-
черкнуть потому, ЧТО, к со-
жалению, до си* пор в иных 
литературоведческих рабо-
тах не столь уж и р е д к о 
приходится наблюдать как б ы 

двойное», поэтапное рас-
смотрение «взглядов" и твор-
чества — сначала вычленя-
ются в чистом виде «взгля-
дыи, а затем эти же «взгля-
ды» отыскиваются в художе-
ственных типа*. Г. Вердик-
тов занимает принципиально 
иную позицию: содержащие-
ся в его книге превосходные 

о нем 
Г. Ь Е Р Д Н И К О В 

«А. I Ч Е Х И И Д Е Й Н Ы ? " 

И ТВОРЧЕСКИЕ Н С К А Ш Г 

Издетельстео •Художест-
венная литературе», м . 1944. 

р а з б о р ы «Степи», « Д а м ы с 
собачкой», « С к у ч н о й исто-
рии», «Лешего», «Палвты 
N8 6», «Рассказа неизвестно-
го человеке», чеховской дра-
мвтургии — это о д н о в р е м е н -
но раэборы и эстетических 
структур, И собственно миро-
воззренческих аспектов соз-
нания писателя. Такое о б ь -
емное исследояание предме-
та позволяет автору об>ек-
тивно отрвзить его целост-
ность. 

Марксистский историзм 
не может не вести к теорети-
ческим обобщениям, а теоре-
тические построения плодо-
творны только тогде, когде 
они имеют своим основанием 
реальный исторический про-
цесс. Этому и следует ввтор 
рецензируемой книги. П о г р у -
жаясь я с л о ж н у ю партитуру 
чеховского творчества, он 
именно в ней квк б ы «вы-
читывает» ф о р м у л и р у е м ы е 
им в ы в о д ы и заключения. Н о 
уточним — с позиций иссле-
дояателя нашего времени, 
учитывающего место и роль 
чеховского наследия в ду-
ховной культуре современ-
ного общества. Разумеется, 
Г. Ьердникоя нигде не ствно-
яится не путь поверхностного 
Н искусственного «осовреме-
нивания» классики. История и 
современность, день нынеш-
ний и день минувший встре-
чаются на страницах этой 
книги, знаменуя естественное 
движение жизни общества, 
его культуры. 

М о н о г р а ф и я Г. Бердникоее 
включает в себя миожестяо 
историко-литервтурмых, фило-
софско-эстетических и куль-
турологически х фактов. Кон-
кретика ее необычайно ши-
рока. Н о и по материалу, и 
по п о д х о д а м к нему она 
едина. Всю ее, от пер-
вых до последних страниц, 
пронизывает ведущее и д е я — 
Глубочайшая народность твор-
чества Чехова. 

Чехоесквя народность 
включает и освоение темы 
нвродв, и внутреннюю, м о ж -
но сказать, иитимио-художв-
стеекиую Творческую ориен-
тацию, которве во м н о г о м со-
впадала с к о р е н н ы м и интере-
сами русского народа. Эта 
ориентация явственно ощу-
д е е т с я и в поисках нового 
метода изображения народ 
ного бытия, и в преодолении 
иллюзий квевтельио духовно-
преобрвзоввтельиого потен 
циала нравственной пропоае 
дн, и в истовой вере е силу 
и красоту любви действен-
ной, и в резко критическом 
отношении — у ж е на рубе-
ж е эпох — к узости и чер-
ствости в человеческих от-
ношениях, и в поразитель-
но реалистически» обрвзвх 
правдолюбцев из народа и 
Т д. СТОЛЬ т и п и ч н а я , о с о б е н -
но для Чехова девяностых 
годоя, тема «новой жизни», 
«нового счастья» в конечном 
счете выступает как эстети-
ческа» ревлизация я о з м о ж 
ностен народе, его духовно-
го и нравственного потен 
цивле. 

Вдумчивый читвтель обра-
тит внимание на п р и с у щ у ю 
книге Г. Бердникоее академи-
ч е с к у ю основательность. Это 
д р в г о ц е н н о в кечестео по-
р о ж д е н о ие только обшир-
ной эрудицией ввторв, но 
п р е ж д е всего глубиной и со-
держательностью енелиза. На 
страницах киигм Чехов — пи 
сатель великий и необычайно 
сложный, противопоставив-
ший различным ф о р м в м 
«идеологической предвзято 1 

сти» «строгую объектив-
ность», но вместе с тем 
не избежавший и определен-
ных противоречий, еозкикве-
ШИ1 именно в Связи С бле 
г о р о д н ы м стремлением к 
ней, к этой «строгой обь 
ектнености». Резко вырв-
женивя у Чехоев устаное 
«в ив «иееыдумыевние» жиз-
ни (факт, отмеченный Горь-
ким), с одной стороны, от-
крыеалв перспективу иебь 
вало реалистического ото-
б р а ж е н и е мире и человеке, е 
с другой стороны, «обрека-
ла Чехове ив трезвое евмоог 
рвничеиие ео всем, что каса-
лось естественного ж е л а н и я 
заглянуть а будущее.. » 

В книге сосредоточено ени 
манне не только не чехов 
ском решении «вопросов рус-
ской жизни»; в ней рве-
крыевется о б щ е ч е л о в е ч е 
ский смысл « т р е в о ж н ы х » во 
просое, поствновкой и реше 
нием которых былв всегдв 
сильна прогрессивнее рус-
скея литература. Но вполне 
естественно, что исследоев-
тель Чехове поквзывеет, как 
облик литеретуры X X веке 
в огромной степени опреде-
ляется именно сяоеобрезием 
ч е ю в е к о г о творчестве. 

Книга Г. Бердникоее — за-
метное явление в с о в р е м е н 
н о м советском литервтурове-
дении. 

Д. з и с ь . 
донтоп 

философских иауи 

У Э Т О Й книги очень тон-
нов неавеиие. Перхомо-
ву есть что скезвть. зе 

плечами у него большая и 
многотрудная жизнь (9 мая— 
счестливый день) — ему ис-
полнилось семьдесят), и раз-
говор с читателем состоялся. 
В книге собраны повести и 
рассказы, иеписвиные в раз-
ные г о д ы и хронологически, 
поэгвпио о т р я ж а ю щ и е жизнь 
и ветора, и страны (беру не 
себя смелость поставить 
здесь знвк рееенстве) при-
м е р н о за 60 лет. 

Потеряв е гражданскую 
войну родителей, Пврхомое 
беспризорничал, вкусил волн 
по горло. О т к р ы в а ю щ е е 
сборник повесть «Улице» — 
об у л и ч н о м отрочестве, о 
подростке! , нвщупывеющих 
свой путь в годы карди-
нальных социальных пе-
ремен. Подрос, поступил не 
зевод. еечервми учился не 
ребфвке, мечтал стать ерхи-
тектором. Н е типична ли для 
времени и судьбе героев по-
вести «Квчели»? Поступил в 
архитектурный институт, но 
архитектором ствть не успел, 

— «военный отряд м о л о д е -
ж и » 

« . „ М ы и з у ч а л и а з б у к у Мор-
зе. штудировали уставы, рас-
певали военные песни, разби. 
раки и собирали злмки стан-
ковых пулеметов... Для чего?.. 
Это подразумевалось само со-
вой. Нам не тярпелось поено-
рее раздуть «мировой пожар, 
чтобы раздать землю кре-
стьянам в далекой нспвнсиой 
волости под названием Гре-
нада*. 

Совесть в ы н у ж д в е г масте-
ра Ерохинв («Качели») ске-
звть горькие к о л ю ч и е слове 
правды своему другу-сопер-
нику. «Подумай, ч е м вы гор-
диться начали. Процентами.., 
А я делом своим г о р ж у с ь , 
спецовкой». Д л я Ерохнне из-
менить своему делу — изме-
нить себе. Потому, как никто 
другой, имеет он прево осу-
дить Семене Зацепина, из 
трусости продевшего с в о ю 
любовь. Х о р о ш о зто или 
плохо, но зло у П а р х о м о а а 
почти всегда бывает некезе-
но. Так окончетельно п о т е -
рял себя я к о н ц е концов Се-
мен Зацепин — с заеодв в ы -
н у ж д е н был уволиться, искел 
счесть я в ратных местех, н о 
не нашел. Ш к у р н и к и трус 

Доверительный 
разговор 

НЕОЖИДАННЫЙ РАКУРС 

Л*нчарт МЕРИ 
• о т о А . НАРЗАНОВА 

стг.п солдатом — началась 
ьойне. Это повесть « М ы рас-
стрелвны в сорок втором*. 
А после воины снова поиски 
своего места в жизни — 
• Разговор». И так далее, д о 
д н я сегодняшнего. 

Перхомоя пишет не круп-
ными и размашистыми маз-
«ами (если прибегнуть к тер-
минологии живописи), а ско-
Р е ® —•* «точечной техникойм, 
где целостная картина соз-
дается из мелких «точекм-де-
талей. Когда, скажем, чита-
ешь о Большой Васильевской 
с ее галантерейными магази-
нами и конфекционами, рес-
тораном ••Ренессанс», ноч-
н ы м казино и роскошным ки-
нотеатром «Корсо», в кото-
р о м шли к и н о ф и л ь м ы со зна-
менитыми Гарри Пилвм. Ру-
д о л ь ф о м Ввлентино, Мери 
Пикфорд, с ее пижонами, 
ф л а н и р у ю щ и м и «в кожаных 
крагах и куцых пиджамкв* с 
разрезами», о праздниках на 
Малой Васильевской, где 
«без различив аероиспоееде-
ни я охотно лопвли и кошер-
н у ю мецу, и куличи, и село, 
и крашенки», г д е т о ж е люби-
ли прннврядиться, но не тек, 
квк не Большой Ввсильевсной, 
— «кутаться а мягкие швли, 
глядеться в д е ш е в ы е > ер ко-
ле. прикелывать к ситцевым 
б л у з в м костяные брошки, не-
девать набекрень суконные 
кертузы, звенеть веселым 
монистом, стучать хлыстика-
ми по низким, гармошкой, 
х р о м о в ы м голенищам», по-
нимеешь, что это — Киев, 
в о о ч и ю вндншь и время, и 
людей, и с о ц и в л ь н у ю струк-
туру обществе. 

В книге явственно и полно 
зепечетлено время, место 
действия и личность ресскез-
ника. Три этик компоненте и 
яелвютсе отличительной чер-
той прозы Перхомовв, в ко-
торой лирический герой и 
автор почти тождественны. 

Солдат и недоучившийся 
врхитектор, он есе-твки «воз-
двиг несколько обелисков в 
этой семой Европе О н и 
и сей чес стоят над братски, 
ми могилвми... М о и проекты... 
утверждал нвш член Военно-
го совета, мировейший му-
жик... О н говорил; «Тебе, кв-
питвн, виднее. Действуй. 
Только помни, кому мы ста-
вим пвмятники...» То был пе-
риод... когдв МОИМ хозяином 
и зеквзчиком была м о я со-
весть», В сущности, неввжно, 
кто это говорит, герой или 
ввтор, дело в п о л к о м совпа-
дении их д у х о в н ы х устремле-
ний, мироощущения, сояее-
ти, Я б ы скезелв что пробле-
ме выборе, совести домини-
рует в книге, ао всех ввщвх, 
состввивших сборник. 

Тримедцетилетний герой из 
повести « У л и ц е » выбнрв-
ет себе е вожвки Цыганка 
потому, что по жизни того 
ведет обостренное чувство 
справедливости (хотя есть у 
него и мессе других досто-
инств). О н никогда не нару-
шил закон, лежечих не бьют, 
нельзя обижеть сиры» и елв-
бых. впоследствии именно 
это чувство спреевдливости 
и привело Цыгенкв, в звтем 
и всю его к о м е н д у в « В О М » 

М и х а и л П А Р Х О М О В 

«РАЗГОВОР» 

Повести, рессказы. Изда-
тельство «Советский писа-
тель». М. 19(1. 

майор Подлесный срывает с 
себя петлицы и уиичтожвет 
документы, почуяв опесиость, 
— о н будет наказан презре-
нием товарищей и п о л н ы м 
одиночеством. Пеникер и 
трус ле4И«нант-каевлерист, 
поНае а немецкий легерь, 
стенет старостой, но и это 
ему не поможет ( « М ы рес-
стреляны я сорок втором»). 
Предавший своего учителя и 
свой таленг Конь (Конецкий 
бячеслее Дмитриевич) будет 
накв)вн потерей теленте 
(•Рвэгоеори). 

Конечно, зло не всегдв бы-
вает наказано в жизни, и 
д о б р о не всегда торжеству-
ет, ио писатель тек г о р я ч о 
ненавидит всяческое ловке-
чество, трусость, предвтель-
ство. приспособленчество, 
что убеждает и нес е зако-
номерности скорого и непре-
менного возмездия. О н не 
признеет никаких оправда-
ний, никаких ссылок ка об-
стоятельстве. 

Цикл рассказов, в к л ю ч е н -
ных в книгу, луквво опреде-
лен ветором квк « П р и л о ж е -
ние к путеводителю», Пврхо-
мое действительно х о р о ш и й 
гид, он любит свой город и 
умеет его покезет». Есть 
Киев Максима Рыльского и 
Паустовского, Булгакове и 
Николвя Ушакова Этот Киев 
звпвчвтлек в их книга». 
У Перхомовв т о ж е свои Киев, 
свои л ю б и м ы е в нем месте. 
Но что твкое город без 
л ю д е й ! Груде камней. Пи-
сетель и архитектор П в р -
хомое понимеет это и, энв-
комв читетелей с род-
ным г о р о д о м , пишет о лю-
дях редких или е ы м и р в ю -
щи« профессии и твких, к о -
торые живут, но претерпели 
со временем Серьезные ей. 
доизменения О ц е и т р ф о р . 
яарде Ле*е Зюзине, Л е ш е м 
(зто было в те времена, ко-
гда вратарей называли г о л ь , 
манвми и вся стрвив горди-
лась своими знаменитыми 
беками, хазами, иисейдвми, 
когдв Михаил Бутусов, по су-
ществующей легенде, пушеч-
ным у д а р о м убил т у р е ц к о г о 
голкипера), О к о н д у к т о р е 
трамвая на к о л ь ц е в о м мар-
шруте N2 9, О билетерше ки-
нотеатре повторного фильме 
по прозвищу Старая деяа. 
О чистильщике обуви д я д е 
Паше. О б артисте своего де-
ла поваре Иване Станиславо-
виче и других. 

Киев древний и Киев ны-
нешний где родились новые 
поколения людей, новыв1 
профессии и новый быт, ж и -
вет, и »арактеры, создавае-
мые М, Пврхомоаым, д о п о л -
няют замечательную г а л е р е ю 
типов, созданных его п р е д -
шественниквми. 

э. МОРОЗ 

в тем. ч т о п е р с п е к т и в н ы й 
л у т » с о в р е м е н н о й поезии яв 
ж и т . п о - в и д и м о м у , «иа пери-
ф е р и и о к р у ж а ю щ е й нас по-
я с е д н е в и о с т м . . К р и т и к рато-
вал за б е р е ж к о в о т ы с к и в а н и е 
о т и а п ы е а н и е . п о д б и р а н и е ие. 
з а м е т и ы я с о н р о в и ш п а м я т и , 
б ы л о г о , з а б ы т о г о . И н т е р е с н о 
ч т е е д и н с т в е н н о й современ-
н о * и я л ю с т р а ц и е й и »том м ы с . 
я и с т а л и в с т а т ь е с т и » и О 
Д м и т р и е в а . «Дорого в его сти-
хая те, ч т е в о п л о щ е н е н и к 
с л о в е с н ы й ж е с т : ие от себя, д 
и себе: не о т б р о с и т ь , в подо-
в р а т ь , п р и г р е т ь иа л а д о и и » . 

Да. таково свойство Дмитри-
евской памяти И впрямь са-
мая, казалось бы, незначитель-
ная. «бросовая» деталь внезап-
но под взглядом поэта увеличи-
вается до символа и обнаружи-
вает ранее не очевидную ду-
ховную мощь, насыщенность, 
полноту. Старая пластинка с 
выпуклыми, как кольца пня. 
кругами — зто полунищав Рос-
сия времен маминой юности. 

Довоенные пальто ополченцев, 
уходящих из Москвы на Фоонт, 
— зто прощание с отцом, ко-
торый обратно не вернется. 
Консервная банка вместо шай-
бы — ато детская отрада воен-
ной поры 

Позт воскрешает минувшие 
годы Памать у него рябо 
чая, точная, конкретная — так 
вспоминают люди, без фальши 
влюбленные в жизнь. 

У каждого подлинного поэта 
есть своя тайная зачарсвеч-
ность, свое навязчивое прист-
растие. нечто «самое свое». У 
О, Дмитриева зто, пожалуй, 
особые отношения с временем, 
точнее, с временами прош-
лым, настоящим, будущим. 

А сам — то в будущем 
Живу, 

Те в прошлом — 
там. где з а х о ч у ' 

Позт запросто, как из комна-

ты а комнату, переходит из 
времени сегодняшнего в буду-
щее. Он может буднично, 
как о прогулке, сказать: «сно-
ва ненадолго отлучился в дав-
ний прошлый день». Может, 
глядя а грядущие сроки, при-
сматривать себе «старика для 
подражанья». Может к по-
томкам, чей образ виден ему 
«е далеком будущем, а не-
постижимом дне», обратиться 
со странной просьбой: «Про-
шу. обои старые погладьте...» 

быт, его шероховатая, вещ-
ная. осязаемая поверхность 
защищают оптимистическое 
мировосприятие поэта от ко-
лодных сквозняков небытия. 

В новых книгах О, Дмитриев 
по-прежнему летописец род-
ной Москвы, певец дружества 
и братства, верный наследник 
Фронтовых заветов « М ы с то-
бою солдатские дети » 

По-прежнему О. Дмитриев 
много пишет о юношеских 
странствиях и отмечает, что, 
странствув, «учился простому 
стремлению к цели, откро-
венности, больше всего — 
прямоте». Оглядывая пройден-
ный поэтом немалый путь, 
надо сказать, что в этой нрав-
ственной учебе он преуспел. 
Характер О, Дмитриева, «пре-
вращая перепутья а непрелож-
ные пути», сформировался — 
он откровенен и прям, справед-
лив и устойчив. 

Иногда, правда, устойчивость 
эта граничит с некрторой ста-
тичностью: движение лириче-
ской мысли порой лишено не-
предсказуемости. Это, конеч-
но, отражается и на форме, а 
данном случае на композиции 
— слишком многие стихотво-
рения О. Дмитриева «заколь-
цпваны». Фи«альная строка 

стихотворения повторяет пер-
вую. Лирический посыл, не м * . 
няясь в лице, стоит на месте 
Пространство стиха чересчур 
замкнуто. н ^ ч у р 

Зато как много воздуха на» 
пример, в разделе «Восьми-
стишия» («Птицы над ГОРО-
ДОМ»)! Их отличает именно 
энергия недосказанности — 
эти стихотворения исполнены 
сдержанной прелести, которая 
сродни японским лирическим 
миниатюрам. 

Думаю, что «Восьмистишия» 
т^ят в себе еще неявные и 
многообещающие возможности 
Дмитриева-лирика. Здесь он 
меньше Формулирует — боль-
ше доверяется наитию и муэы-

**•, и В В Д у т п о з т а «глубь. 
Итак, стихи вышли в свет. 

Тепвив БЕК 

I 
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ТВОРЧРГ.КАЯ МАСТЕРСКАЯ НИ! 
ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА 

Нодар АУМБАДЗЕ: 

ДЕЛАТЬ 
В издательстве «Советский 

писатель» готовится к выходу 
• свет книга к р и т и к * Д. рудем. 
но-Десняна. посвпщенндя твор-
честву Нодара Думбадза. В нее 
войдут материалы встреч и 
бесед с писателем. Сегодня мы 
публикуем одну из них. 

МОЖЕШЬ 

— спереди, с большим мешком, « за ним 
— с маленьким Дорога была через клад-
бище. О не боился даже ночью — дед был 
со мной. А без него не «один — побаивал-
ся И вот дед умер, его похоронили, и мне 
пришлось идти через кладбище одному, 
поздно. И я пошел — без страха. Во-пер-
вых, уже привык (воспитание!), во-вторых, 
был убежден, верил, что дед меня защи-
щает. По-прежнему! 

Это дед научил меня прививать плодо-
вые деревья Давно это было. А в прош-
лом году в Сагурамо я занялся прививкой 
яблонь — и все получилось. 

Человек видит и помнит многое О чем 
он хочет рассказать другим? Простая по-
сылка, а кое-что существенное определя-
ет, имея в виду нашу работу, 

Я постарался не забыть ни одного урока 
доброты 

— Наверно*, н . только доброты. Я 
имею в виду хотя бы тональность твоих 
рассказов... Ты любишь называть их 
коронарной иедос гагичнос т ью... 

Да, они появились вместе с чувством, 
что я чего-то недосказал в свои* романах, 
на какие-то вопросы не ответил. Рассказы 
—* как ростки, отрос тки от романов, рас-
шифровка ю г о, что было сказано бегло, 
полусловом 

— Даже по переводам можно судить, 
что рассказы эти — сама простота и яс-
ность... 

— Я ни любитель параллелей, но вот 
что заметил в той же русской прозе; слож-
ные вещи писать легче, простые — труд-
нее. Вот у Валентина Распутина есть рас-
сказ «Уроки французского». Все там про-
сто, а впечатление потрясающее. Я читал 
в» о повесть €Живи и помни», драматизм, 
конечно, мощь.. А для меня весь талант 
Распутина раскрыт в маленьком рассказе 
Он сам там живет Не то чтобы сидит на 
колесе обозрения и наблюдает за всем 
сверху, а находится внутри... После чтения 
«Уроков французского» у меня возникло 

ощущение чего-то родного 
и близкого. Будто я сам 
писал и в распутинском 
мальчишке узнавал себя 
— в его упорстве, в от-
ношениях со старшими. 
Этот мальчишка не идет 
ни на какие компромис-
сы, он понимает подсозна-
тельно: один раз уступит, 
сдастся — и ему крошка. 
Он очень похож на маль-
чика в моем рассказе 
ребят из « М е ! Ы о в » . „ 

с 

НОДАР Д У М ^ А Д З Е был блестящим 
собеседником .. Н » знаю, можно ли 
передать на бумаг» згу гибкую 

интонацию, эти молниеносные переходы от 
серьезного к смешному, эту постоянно 
преодолеваемую усталость а глуховатом 
голосе . 

— Т»в* ч а с т * называют ч в л о м к о м 
счастпм.ой судьбы... 

~~~ Что ты имеешь а виду? М о ю личную 
жизнь? Иногда а«ме каже!ся, за пятьдесят 
с лишним на мою долю досталось столько, 
что хватило бы лет на сто пятьдесят... 

Как-то странно звучит это — насчет 
счастливой писательской судьбы. Когда 
•се напечатано, будто так и надо А кухни 
никто не знает... «Я. бабушка, Илико и 
Илларион» — даже и непонятно, что это 
было: печатали в журнале «Цискари» под 
рубрикой « Ю м о р » самым мелким шрифтом 

— чтоб не тек заметно... А когда вышел 
роман «Закон вечности», один вполне от-
ветственный работник сказал; об этом мож-
но писать? Позже роману дали свою пре-
мию рабочие Нурека, он был удостоен Ле-
нинской премии .. Я думаю, отмечена не 
только моя литературная деятельность, а и 
работа в литературе нашего поколения. 

.. вот так со стороны посмотреть — дей-
ствительно, судьба моих произведений 
счастливая И мне самому иногда гак ка-
жется. А как вспомнишь, что предшество-
вало каждому, даже самому маленькому 
успеху, удаче поямо дрожь берет... Не 
подумай, я не расстраиваюсь, в раду-
юсь. Да и зачем другим знать о твоих 
огорчениях? Искусство призвано помогать 
яюдям. Об этом и надо думать в первую 
очередь. 

— • «Заной. вечности. написано: 
«Качана Р а м и ш . и л и родился 14 июля. 
Эта дата была втмячвна во «с«х кален-
дарях инра. но, разумеется, не иан день 

Кждения Качаны, а нам день падения 
стияии, день рождения Французской 

рве публики.... 

— Да. в родился 14 июля, как Бачана 
Рамншвили, и инфаркт перенес, как он, и 
журналистикой, подобно ему, занимался, 
только он — редактор республиканской га-
эвты, а я был редактором сатирического 
журнала «Нианги». 

Редакторство — это такое дело... Я пер-
вое время сидел в кабинете и все ждал — 
сейчас войдут люди и скажут. « А это кто 
такой? Ну-ка. освободи место...» 

...После «Закона вечности» получил 
много писем. Реакция читающей публики 
— дело тонкое. И такие письма получал: 
« К а к вы смеете о своей нации так пи-
сать?» Или сочувствие: « А вы не боитесь 
за себя?»... 

Есть такая своеобразная национальная 
стыдливость: не выносить сор из своей 
избы. Я всегда таким стыдливым говорю; 
больной, который скрывает свою болезнь 
от врача, может умереть. Это элементар-
но. И не всегда врач спрашивает у боль-
ного, надо, скажем, делать операцию или 
нет. Говорю, конечно, о крайнем случае, 
А писателю никогда нельзя бояться, услов-
но говоря, национальных болезней, стыд-
ливо отворачиваться от них. Когда у на-
ции появляется какой-то антинравственный 
вирус, писатель и старается показывать 
человека, который борется с этой бо-
лезнью, не боится лезть в грязь и мусор. 
Чтобы читатель видел, переживал, может, 
чувствовал стыд. И чтобы очищение шло — 
вот в чем суть... Мой герой Бачана — иэ 
самой жизненной гущи. И часто имеет де-
ло с грязью. 

— Но ома и мешу нам вудто н . при-
стает. Май будто вообще мят быта... 

— Э, здесь применяется чаплинский ме-
тод. Н » удивляйся, сейчас поясню. Чап-
лина помнишь? Хоть и в дырявых, но 
перчатке* Хоть и рваные цилиндр и фрак, 
зато — цилиндр и фрак .. У Чарли дома 
три с половиной тарелки и полторы вилки, 
• он брюки гладит... Тут через детали — 
поразительное внутреннее состояние Тут 
никогда не теряется рыцарский дух! А 
брюки могут быть одни... Взять хотя бы, 
как Бачана и другие верийские ребят» 
относятся к сумасшедшей девочке Марго. 

— бачана, иан и ты, учился в уния.р-
сит.т*,. . 

— Я поступил в Тбилисский универси-
тет в сорок пятом году. Собирался стать 
Экономистом сельского хозяйства. Как ви-
дишь, серьезного человека из меня не вы-
шло... Было в университете литобьвдинв-
ние, * у него альманах «Пирвели схиви» — 
«Первый луч». Тем и нвчвл печатать году в 

сорок восьмом — сорок девятом стихи и 
Фельетоны. 

— в Бачаия Рлмишяипи л.гно найти 
сходство с тобой. А Зурикела Влшаломид. 
а», г . р о и п.рвого ромзиа?.. 

Я так же, как Зурикела, рос сиро-
той, жил в деревне во время войны. И 
меня воспитывали бабушка и тетя. Нашу , 
Деревушку зовут Зенобани. Она рядом с 
большим селом Хидистави. в Западной 
Грузии В хорошую погоду, если подняться 
к к р е п о с ж царицы Тамары, видно море. 
Это Гурия 

В Зенобани жили два старика, мои од-
нофамильцы Оба действительно без глаза. 
Один окривел раньше, еще до моего появ-
ления в деревушке, другой заболел при 
мне... Илико был очень остроумным. Илла-
риона же я довольно заметно изменил — 
ом в жиз>*и гораздо более сдержанный и 
серьезный человек. После выхода романа 
односельчане узнали стариков, а они — 
себя... 

— И иан к атому отнеслись? 
— Были в ужасе. В «Цискари» мой 

первый роман печатался небольшими ча-
стями После первых публикаций до меня 
дошли просто страшные слухи. Пришлось 
срочно дать рукопись своему старому 
другу, с которым учился в сельской шко-
ле Ом прочел и успокоил односельчан. 
Сказал, что ничего плохого в романе нет. 
Ну а потом оказалось, что попасть в ли-
тературу не гак уж скверно, что в нее по-
падают не только мерзавцы .. 

— Как тебе якдится сегодня содержа-
ние, суть первого романа? 

Знаешь, я обнаружил там просто мо-
нументальные вещи. Там есть националь-
ная тра<едия — война, там есть сиротство 
подростка, есть 'оре тяжелой болезни и 
даже смерть А юмор. , Юмор какую-то 
легкость придав! предмету, о котором го-
воришь Когда в смотрю — в кино — на 
египетски» пирамиды, у меня такое ощу-
щение, что дрвнмие мастера обладали ма-
гическим свойством — лишать предметы 
их веса. На ка<ов-то время А только ка-
менная глк 6а ложилась на место, ев сно-
ва нельзя было ни поднять, ни сдвинуть ... 
Юмористический писатель должен посту-
пать так же — делать детали своей по-
стройки легкими при строительстве, но 
чтобы после того, как они улягутся 
на место, была заметна их монумен-
тальность 

Вообще что такое юмор?.. Приехав 
на студенческие каникулы, в решил по-
мочь бабушке Она долго искала работу 
любимому внуку а потом попросила поста-
вить в огороде новую уборную Я взялся 
за доло очень рьяно Пилил из бревен дос-
ки, строгал, бегал с топором и молотком, в 
поскольку квалификация моя была очень 
низкой, получилось сооружение каких-то 
невероятных размеров К вечеру появился 
Илико, осмотрел мою работу и произнес: 
«Нодар, ты что, решил отделиться от ба-
бушки?» М ы смеемся сейчас, в Илико тог-
дз даже не улыбнулся. Понимаешь, он со-
всем не собирался шутить. Так он думал, 
так видел, так говорил. О многих гурийца* 
можно сказать то же самое. 

Это атмосфера, которой я дышал. 
Я использовал, кстати, всякие народны» 

байки. Представь, жаждущие вина «го 
воруют напиваются, потом кто-нибудь го-
ворит- «Давайте споем! Только тихонь-
ко Или еще клеще: «Давайте постреля-
ем! Только тихонько...» Тут их и накрыва-
ют. Подобных сюжетов — бездна. Разе» 
можно придумать таков: колхозники пред-
лагают приделать к контор» колеса, чтобы 
возить е* ближе к дому очередного пред-
седателя? Я незаметно для себя впитывал 
реплики, шутки, истории самого народного 
происхождения И учился смотреть вокруг 
глазами моих земляков. 

— • книгах т ы довольно редко позво-
ляешь Своему острословию быть злым, 
сердитым. Этвиий милый, теплый дождь... 
Похоже? 

— Сатира — кипяток, юмор — теплый 
душ. Я больше склонен к теплой вод» — 
чтобы не обжигать человека, а снимать 
грязь... Но и сатирой пользуюсь; иногда 
кипяток тоже нужен. 

— Детство — мечено нвчвл Нес ноль-
но можно судить, тогда были получены 
те жизненные уроки, значение моторы* 
сма>.лось много лет спустя. 

— ОДНИМ ИЗ МОИХ учителей был дед 

Кишварди. Человек был замечательный, 
многому меня нвучил. Давал оружие, учил 
стрелять. Сажал на коня. Ночью отпускал 
одного. Ходили мы с ним на мельницу. О н 

«Собака», на , . . . 
— Писатель неизбежно проходит куре 

той или иной учебы — у предшественни-
ков. у современников... 

— В литературе нет учителей. Книги-пу-
теводители есть. 

— А критин.1?.. Неснольно слов • тво. 
•м отношении н ней. 

— В том что я делаю, критику может 
не понравиться многое. Я только хочу, что-
бы, упрекая меня, он ясно представлял, 
что и как я хотел сказать. И если нацио-
нального во мне, писателе, совсем не за-
мечать, останется неувиденным и что-то 
очень важное в самом произведении. Это 
не га проблема, которая касается только 
меня и критика. Она — общая... Критик 
имеет право высказать писателю абсолют-
но все, нет у него одного права: учить, 
как писать. 

Я слышал одну шутку: критика так же 
помогает движению литературы, как астро-
номия — движению планет. Это смешно, 
но не очень точно. Критика, подобно 
встрономии, спосвбна обнаружить, есть ли 
вообще жизнь на какой-то писательской 
«планете» какая там атмосфера От этого 
«планета» не изменится, но люди, читате-
ли получат необходимые знания. Так кри-
тика и выполняет свою функцию в литера-
туре... А вообще до сих пор читателей 
боюсь гораздо больше критиков... 

— Ну. на читательское внимание тебе 
жаловаться грек... 

— На одной встрече мне задали вопрос: 
«Как жить?» Тут или очень легко отве-
тить. или вообще невозможно — в не-
скольких словах. Как жить? Просто и сво-
бодно, делать добро, пока можешь... Ма-
ло? Не знаю 

— Похоже, именно т а к живет герой 
повести «Куиарача*. 

— Это не совсем обычна» для меня 
вещь. Я был в Гульрипши, на море, рабо-
тал, Написал всего одиннадцать страниц, 
и случился инфаркт. Второй Меня просто 
вернули оттуда, кое-как откачали... 
Ночью в больнице тихо вставая, писал. 
И поел» больницы, дома, тоже Та* и по-
лучился рассказ о Кукараче. Он — как 
тореадор. Да-да, не улыбайся. Он может 
отступить, маневрировать, но уйти с аре-
ны не может, пока не закончится бой. 
Так или иначе — но закончится 

И ЕЩЕ Нодар Владимирович сказал 
как-то почти мимоходом: 

— Дерево по име^и Нодав Дум-
блдз» уже немного шатается. Но я — сын 
зем!\и, сын згой земли, и корми мои здесь. 
Хочу, чтобы ты почувствовал искренность 
моих слое . 

Он талантливо говорил, писал, жил... 
Такие потери нвчосполнимы. 

А. Р У Д Е Н К О - Д Е С Н Я К 
Фото А. ХАРЛАМОВА 

Т Р А Н Н Ы Е все-таки вещи 
иногда происходят. В 
двери и окна барабанит 

X X I век, космические экипажи 
по полгода проводят в космо-
се, создано третье поколение 
Э В М , гигантскими шагами раз-
вивается генная инженерия, а 
М. Ганина считает, что сердце 
читателя должно вздрагивать 
при чтении следующего отрыв-
ка из произведения В. Пуль-
кина: «Наконец наша Петруши-
на тоня. Выгрузились мы и 
втащили карбас. Стали тоне-
вую избушку мыть да шор-
кать... Братья мои наладили 
флюгарку» и т. д, Оценивая 
этот отрывок, писательница с 
удовлетворением констатирует, 
что в нем нет « . . н и одного 
слова, которое не имело бы 
знакомых мне, как русскому 
человеку, прочитываемых и уга-
дываемых корней. Русскому 
языку они не чужеродны, да-
же «флюгарка»,..» 

По мысли писательницы, это 
и есть народная речь. Странно, 
однако, что под словом «на-
родная» подразумевается толь-
ко язык жителей села, дерев-
ни, да и то главным образом 
деревни прошлых лет. в то вре-
мя как две трети населения 
страны живет не где нибудь, а 
в городах. Впрочем, дело не в 
процентах, а в духе времени, в 
духе языковых перемен, кото-
рые происходят на наши* гла-
зах. 

Кстати, поговорите с сель-
скими жителями, механизато-
рами и доярками. Конечно, их 
язык отличается от речи совре-
менного городского жителя, но 
нет в нем стародавних оборо-
тов. словечек, бытовавших в 
деревне, еще не видавшей ии 
трактора, ни комбайна. Это же 
ощущается и в лучших выпус-
ках телевизионной передачи 
«Сельский час». 

Мне понятно ратование вы-
ступающих в дискуссии за 
красоту русского языка, их 
стремление оградить язык от 
порчи, среднеарифметическою 
«оболванивания», но. к сожа-
лению, все это нередко выли-
вается в штыковую атаку на 
языковые новшества, прине-
сенные временем. 

Проблема вхождения новых 
слов в язык не нова. М. Гами-
ной. возмущающейся словосо-
четанием «жидкая органика», 
стоит припомнить высказыва-
ние М. Горького, относящееся 
к 1931 году: «Слово универ-
маг стало обычным. Если бы 
вы сказали его пятнадцать лег 
назад, на вас бы вытаращили 
глаза». Еще в прошлом век» 
русский языковед Я. К. Грот 
дал классическую характери-
стику процесса освоения но-
вообразовании: «Вначале сло-
во допускается очень немно-
гими: другие его дичатся, 
смотрят недоверчиво, как на 
незнакомца. Мало-помалу к 
нему поивыкают, и новизма 
его забывается: следующее по-
коление уже заст -ет его в хо-
ду и вполне усваивает его». 
Резонно предположить, что в 
X X I веке кто-нибудь будет от-
стаивать «жидкую органику» 
так же, как сегодня М. Гани-
на отстаивает «флюгарку». 

Напомню еще, что » словаре 
Ушакова (1948 г ) нет слова 
«магнитофон»! Ныне это сло-
во воспринимается столь ж » 
естественно, как, скажем, сло-
ва «дерево» и «дом» Если сло-
во отвечает потребностям 
русского языка, оно легко я 
свободно проходит стадию 
«обоуевния» и становится его 
неотъемлемой частью. Позиция 
же М. Гвниной в принципе 
«ало чем отличается от пози-
ции «угрюмого певца» Шишко-
ва, призывавшего именовать 
«галоши» «мокроступами», * 
«театр» — «позорищем». 

Советским языковедением 
паяным-дэвно отвергнуты по-
добные идеи вкусового пуриз-
ма, хотя, конечно, ученые н» 
будут настаивать на замене 
хорошего русского словз, точ-
но характеризующего предмет, 
его иностранным эквивалентом 
или словом, понятным людям 
только одной профессии. 

С Л О В О Ж И К О С М ! Н С | » Т К О С 

В обсуждении языка современной прозы приняли участив 
• п г И И 2 ^ « А * ** 2 ) • в А - Афанасьев («ЛГ», И» 6), 
В. Нрупнн (•ЯГ». Мг 14>, языковед Ю. Костинский («ЛГ», 20). 
читатели («ЛГ», 2. I I ) . Сегодня в нашей рубрике с по-
лемическими заметками выступает молодой к р и т и к Алек* 
Сандр Лаврин... 

Александр Л А В Р И Н 

ШГАЕМЫЕ 

А. М. Горький говорил, что 
«подлинная красота языка... 
создается точностью, ясно-
стью, звучностью слов», что 
из «отлично разработанного, 
но весьма усердно засоряемого 
пустыми и уродливыми слова-
ми литературного языка» пи-
сатель должен уметь отбирать 
«наиболее простые, четкие и 
красочные слова», 

И действительно, все лучшее, 
что создзно в русской прозе 
за два столетия, написано про-
стым, ясным, общедоступным 
русским языком. Вместе с тем 
нет в ней шаблона, однообра-
зия. Каждый художник отли-
чается своеобразием творче-
ского метода и, как следствие, 
своеобразием языка. Нервный, 
напряженный язык Достоевско-
го мы не спутаем с эпической 

САМОБЫТНОСТИ 
Никто не собирается, как 

Думает В. Крупин, «наказы-
вать» писателей за употребле-
ние местных речений. Вопрос 
в мере. Должно быть у писа-
теля чувства меры, вкус язы-
ковой, наконец. Крупин апел-
лирует к авторитету Белова, 
Астафьева, Распутина, к авто-
ритету «Тихого Дона»; «Пред-
ставьте их без местных рече-
ний, и все опреснится». Одна-
ко он не замечает при л о м , 
что использование диалектиз-
мов у этих писателей строго 
дозировано. Местными рече-
ниями они решают частные ху-
дожественные задачи, в не ос-
новные. Иначе говоря, у ни* 
диалектизмы не режут слух. 

Говоря о писателях-поморах, 
Крупин восклицает: «Радовать-
ся надо, что есть писатели, со-
храняющие язык...» Позвольте 
спросить, какой язык? Язык 
узкой этнической (или профес-
сиональной) группы? Ну что ж, 
прекрасно. Но зачем писать 
для сотен миллионов на языке, 
понятном лишь тысячам? Ведь 
чтобы произведение не таком 
языке стало понятно русскому 
читателю, его нужно насытить 
колоссальным количеством ком-
ментариев, сносок И Т. д., то 
есть растолковать, «перевести» 
на язык общенациональный. 
Так. может, проще издавать 
эти книги именно в переводе? 
Например: И Иванов «Флю-
гарка курлатая» («Журавлиный 
флюгер»). Перевод с помор-
с к о ю П. Петрова. 

Впрочем, шутки в сторвну. 
Если говорить серьезно, го 
настораживает стремление М, 
Ганиной и В. Крупина выдать 
за. некий эстетический идеал 
слова из вымирающих языко-
вых пластов — вымирающих в 
силу своей нецелесообразно-
сти, отклонения от языковых 
норм. Скажем. М. Ганиной 
жалко словечка «луцку». а В. 
Крупину — «наджабить» Спо-
ру нет, слов» колоритные. Но 
и только. И звучат они, по при-
знанию самих ж » Ганиной и 
Крупина, из уст людей пожи-
лых. родившихся в 10-е, 20-в 
годы. Нынешние поколения 
так уже не говорят. И этого 
не жаль ничуть. Не жаль, ибо 
на место «наджабить» и «Луц-
ку» пришли и приходят новые 
диалектизмы и жаргонизмы, 
новые «луцки». Великое свой-
ство «глокой куздры» вовсю 
используется современным раз-
говорным языком, особенно в 
молодежной среде Прочно за-
воевали себе место под солн-
цем в 70-е годы «чувиха», 
«клево», «балдеть», «кайф», 
«хирять», «без булды», «ко-
мок» (в смысле — комис-
сионный магазин) и масса то-
му подобных выражений. Так 
что же, строить на них худо-
жественную прозу? Эти слова 
ничем не хуже и не лучше 
слов» «наджабить» — они 
столь же колоритны, вырази-
тельно и метко характеризуют 

определенную категорию моло* 
дежи. Но, разумеется, всем 
нам ясно, что такой язык чу-
жероден высокой литературе, 

В. Крупин защищает слово 
«флюгарка», ссылаясь на то, 
что его использовал однажды 
Блок, Прямо скажем, слабый 
аргумент, потому что нетипич-
ный это пример для Блока, 
Вот Николай 10|юев, раз у * 
мы коснулись поэзии, такие 
слова использовал куда чаще. 
У Блока вообще бесконечное 
количества раз повторяются 
одни и те же слова. А ведь 
гениально! И — все понятно, 
все по-русски, И вообще, раз-
ве имеет значение, употреблял 
какое-то слово великий русский 
поэт (писатель) или нет? Если 
слово перестало отвечать функ-
циональным потребностям язы-
ка, оно мертво. Попробуйте 
сейчас всерьез, а не для ко-
мической стилизации употреб-
лять в повседневной речи сло-
ва «ланиты», «перси», «пиит» 
и т. д. Боюсь, что аплодисмен-
тов вы не услышите. 

н Ы Н Е Ш Н Я Я дискуссия, 
как лошадь на привязи, 
ходит вокруг одного и 

того же вопроса — употреб-
ление диалектизмов и про-
сторечий в современнрй про-
зе. Между тем в разгово-
ре о языке прозы это все-
го лишь частный вопрос, и 
странно было бы обсуждать 
его, не касаясь всей совокуп-
ности вопросов языка, не ана-
лизируя язык как систему. Не 
может рука жить отдельно от 
туловища. Если копнуть глуб-
же. не получается ли, что раз-
говором о диалектизмах засло-
няется проблема определения 
подлинной самобытности язы-
ка художественной прозы? По 
Крупину и Ганиной. эта само-
бытность достигается простым 
способом — использованием 
местных речений и отклонений 
от языковых норм. Мол, толь-
ко этим и можно спастись от 
устрашающей арифметической 
усредненности современной 
прозы, Но ведь подлинное 
своеобразие языка прозы (как 
и вообще искусства) достигает-
ся прежде всего самобытно-
стью художнического видения. 
Без этого никакие «луцки» и 
«флюгарки» не помогут. 

Настоящий художник ищет 
не формальный языковой 
прием, а художественный ме-
тод передачи изображения, пе-
реживания. 

Многие русские писатели 
задумывались о языке прозы, 
и практически все сходились в 
одном — без ясного, точного, 
выверенного всей русской ли-
тературой языка подлинное 
искусство прозы невозможно. 
«Точность и краткость — вот 
первые достоинства прозы, — 
констатировал А. С. Пушкин,— 
Она требует мыслей и мыс-
лей — без них блестящие вы-
ражения ни к чему не служат». 

величавостью и спокойствием 
Толстого, аскетизм и гармони-
ческая строгость пушкинского 
стиля не похожи на филигран 
ную бунинскую акварель... 

Возьмем прозу Андрея Пла-
тонова. Почти в каждой его 
Фразе нас ждв1 открытие: « Н е 
успел он докурить, а уж к не-
му кто-то громко постучал бес-
прекословной рукой», «Шел он 
часа три, на город не смотрел 
и чувствовэл свою усталую сы-
рую кровь», «Хотелось соско-
чить с поезда, прощупать нога-
ми землю и полежать на ее 
верном теле». Здесь своеобра-
зие языка идет от особенно-
стей стиля мышления писателя. 

Не менее поразительна клас-
сическая трезвая прямота язы-
ка Льва Толстого: «Обед кон-
чился; большие пошли в каби-
нет пить кофе, а мы побежали 
в сад шаркать ногами по до-
рожкам, покрытым упадшими 
желтыми листьями, и разгова-
ривать» («Детство»), Простота 
интонации, отсутствие тропов, 
ярких эпитетов, но при этом — 
явная языковая свежесть. Это 
достигается благодаря новизне 
и прозрачности взгляда. Как 
видим, для подлинной само-
бытности вовсе не требуется 
экзотичности словаря. 

Очень важной проблемы ка-
сается В. Крупин, говоря о 
связи литературного языка с 
разговорным: «Скажут: пусть 
так говорят, но зачем же так 
писать? Вот оттого-то, что так 
говорят, оттого-то и надо пи-
сать как говорят». Ну, во-пер-
вых, такой орнаментальной вя-
зи, как у Пупькина. в живой 
речи не услышишь (разве что 
отдельные слова промелькнут), 
а во-вторых, неверна сама по-
становка вопроса. Разумеется, 
писателе должен прислушивать-
ся к,, разговорному языку, улав-
ливать, е ю особенности и про-
исходящие в « м изменения, 
но ПЙи Этом он должен брать 
из «зыка-лучше», а не худшее! 
Ее пи в ы прозаики русские, как 
предлагает Крупин, рабски ко-
пировали разговорный язык, не 
было 6 м у нас сейчас ни пуш-
кинской, ни толстовской, ни 
чеховской прозы, Литература 
дэлжна иметь двухстороннюю 
связь с читателем. С одной 
стороны, писатель вслушивает-
ся в разговорный язык и в ка-
кой-то мере использует его, а 
с другой стороны, своими про-
изведениями он поневоле 
влияет на культуру этого раз-
говорного языка, то есть при-
вивает читателю вкус к языку 
чистому, светлому, не засоряе-
мому малопонятными словечка-
ми. Нужно не литературный 
язык опускать до разговорного, 
а разговорный поднимать до 
литературного! 

Невелик труд стенографиче-
ски фиксировать диалектизмы 
и жаргонизмы, но только та-
ланту дано умение органически 
вплетать лучшие из них в язык 
современной прозы. 

РЕПЛИКА 

1ШЫИ 
СВЕТ, 
ИЛИТЕНЬ 
ОТ 
ПИША*. 
МОЖЕТЕ ЛИ вы предста-

вить себе «темное пят-
но*, которое покоит* 

се « о к о л о электрических про-
бок не счетчике, подобно те-
ни от взорвавшегося приму-
сам? Или, к примеру, старый 
гобелен, о к о т о р о м сказано, 
что он «стоит... не стене ря-
д о м с диваном»? 

Если скажете, что текого 
не бывает, ао всяком случае, 
в повседневной жизни, то 
позвольте адресовать вас к 
10, I I и I ? номерам журнала 
« П р о с т о р » за 1984 год, точ-
нее. к опубликованному там 
роману некоего Родефа Ав-
рччв «Казарма»». 

Словосочетания, а то и це-
лые фразы, схожие с приве-

денными, встречаются на 
страницах этого сочинение • 
изобилии. Тут и «хронические 
привычки», и «голый белый 
свет», кажущийся через 
стекла машин более ор-
ганизованным, и, наконец, 
критик, который не смеет 
«бросить е нас хотя б ы один 
камень иэ своего злопыха-
тельского рта». 

Как уж здесь не вспомнить 
знаменитое « А в т о п р о б е г о м — 
по б е з д о р о ж ь ю и разгиль-
дяйству!» и другие классиче-
ские лозунги-пародии И. Иль-
фа и Е. Петрове! 

Казалось бы, ушло в деле 
ков прошлое врем», когда 
подобные выражения мог-
ли преподноситься без те-
ни пародийности, без вся-
кого на нее намека. Тем уди 
вительнее встретить на стра-
ница* солидного литератур-
но-художественного журнала 
о б о р о т ы *ипа «доллары во-
дятся у меня как блохи на 
захудалой собаке», «диван не 
меньше чем времен Людо 
вика второго, если твкой су-
ществовал», «монеты рассы-
пали непонятный деревянный 
стук»». Действительно, непо-
нятный, если учесть, что мо-
неты вряд ли рассыпаю1 
стук. 

Читаем в романе: пло-
щадь приветствовала генврв-
ла «ревом диких зверей». 
М е ж д у тем никаких «диких 
зверей* в денном случае ге-
нерал Хойэер — один из дей-
ствующих лиц романа — не 

увидел. А ревели на площа-
ди фашиствующие молодчи-
ки, ветреная единомышлен-
ника. 

Вот еще один персонаж — 
полмовник Лотер, маленькая 
голова которого «состояла 
только из жевательного ап-
парата и м о з ж е ч к а для коор-
динации простейших дяиже-
ний и действии». Изобра-
ж е н он под стать старичку 
из военного министерства, 
напоминающему «заплесиеве-
лый гриб, только лишь очи-
щенный, напомаженный, оде-
тый во фрак и хрустящую от 
белизны манишку». 

Очень похоже аятор харак-
теризует и многие другие 
персонажи Скажем, чинов-
ники из военного министерст-
ва — это «свора». Охранники 
— «остолопы». Пилот во-
енного самолета — «дрес-
сированный медведь, с фи-
зиономией серой и удиви-
тельно тупой». Физик-атом-
щик Н у д з у м а улыбается «вос-
хитительной улыбкой цепной 
собаки, готовой к а ж д у ю се-
кунду укусить»... 

Подобных ругательных ха-
рактеристик, равно как и 
ч р е з м е р н о г о натурализма, а 
романе хоть отбавляй. Д а ж е 
сам глава государства, где 
разворачиваются события, — 
«баран», показывающий «до-
рогу стаду». Его портреты 
красуются на урнах для му-
сора. а «группа ж е н щ и н иэ 
лиги «Милость господня» 
таскала портрет... на задней 

части юбок, полагая, что это 
самоа подходящее место для 
него». 

Конечно, м ы далеки от 
призыве применять для изо* 
бражениа оголтелых сторон-
ников новых военных авантюр 
восторженные эпитеты. И ес-
ли бы роман строился, ска-
жем, на условностях фарса, 
может быть, такие характери-
стики и оказались б ы при 
всей их скабрезности умест-
ными. Но беда в том, что по-
вествование ведется, как го-
ворят, «на полном серьезе», 
претендуя на ооль политиче-
ского романа. Возникает во-
прос: кому н у ж н а эта разве-
систая клюква? Ведь если за-
правилы современного капи-
талистического мира столь 
глупы И примитивны, то и 
борьба с ними д о л ж н а быть 
легкой, Но мы знаем о крова-
вых злодеяниях империализ-
ма, о том, какими изощрен-
ными методами он стремит-
ся завоевать мировое гос-
подство. Разоблачать импе-
риализм надо, но не на уров-
не романа «Казарма». По-
добные сочинения, я думаю, 
лишь дискредитируют жанр 
политического романа, за-
воевавший ныне всеобщее 
признание. 

При этом нам предлагается 
немало, м о ж н о сказать, 
ошеломляющих своей новиз-
ной сведений. Так, всемир-
ный потоп, по автору, был 
«несколько столетий назад»; 
«накануне сотворения ми-
ра, когда на земле господ-

ствовал хаос», «серая пусто-
та земной тверди», оказыва-
ется, «тянулась до самого 
горизонта»; а атомное о р у -
ж и е «заражает о к р у ж н о с т ь 
взрыва» и т. п. 

Беда еще и а том, что чи-
тателю так до конца и не яс-
но, кому следует адресовать 
свои претензии: лейтенанту 
ли ВВС Вильяму Д ж е н к и н с у , 
от лица к о т о р о г о ведется по-
вествование; то ли «пере-
в о д ч и к у » его рукописи с 
английского, написавшему 
предисловие к роману, но 
не указавшему своего имени 
(он сообщает, что рукопись 
предлагается «в том виде, в 
к а к о м она написана автором»); 
то ли, наконец, самому Ро-
д в ф у Авричу, который зна-
чится как автор романа «Ка-
зарма». 

Если ж е в данном случае 
речь идет о литературной 
мистификации, то следует 
признать, что она удалась 
автору как нельзя лучше: 
читателе окончательно запу-
тывается, пытаясь разобрать-
ся, кто есть кто, то бишь к т о 
автор, кто переводчик, а кто 
ге*»^й. 

Впечатление же, что р о м а н 
опубликован, как говорится, 
я « с ы р о м » виде и карандаш 
редактора не касался его, а 
если и касался, то весьма по-
верхностно, не покидает от 
первой д о последней стра-
ницы. 

В. С А М О Х И Н 

к 
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Евг. ДОЛМАТОВСКИЙ 

Л^ямолинейнш 

анихи 

Звездочка моя! 
Начнем гадать по звездам1 
Как прекрасны 
Звездный дождь, 
Парад пуганет 
Н звездный час. 
Устарело это все и несерьезно — 
Звездным ужасом испытывают нас. 
Раковая опухоль прогресса — 
Л том 
Новых требует потерь: 
Зоной президентских интересов 
И Вселенная объявлена теперь. 
Все растут запасы гибели на свете, 
Страх живет 
В глубинах чистой синевы. 
Четырех минут достаточно ракете 
На полет 
От Сан-Франциско до Москвы. 
Ну, а вдруг еще быстрее путь обратный, 
И на берег 
Ваш 
Обрушится напасть? 
Нет! Ваш берег защищен 
Советской клятвой: 
Первыми не тронуть, не напасть. 
Неужели там. за океаном 
Недостаточно опасностей земных, 
И мечта стремится к марсианам, 
Чтоб ракеты разместить у них? 
Ты прямолинеен — завопят эстеты. 
Спорить с ними нету времени, ей-ей. 
Не прямолинейней, чем полет ракеты, 
Траектория поязаи моей. 
Я прошу ООН о мерах жестких: 
Надо в космосе порядок навести, 
Регулировать на звездных перекрестках 
И в районе Млечного Пути. 
ОсторожнееI 

Туманности на фланге. 
На Сатурне гололед! 
Всем спутникам — в объезд! 

Дозревает ночь, и пролетает ангел — 
Неопознанный летающий объект. 

2)/и/ж<5а с камнем 

Еще, пожалуй, не сказал 
Я заключительного слова. 
...В метро есть белостенный зал, 
Как раз под площадью Свердлова. 
Я счастлив каждой встрече с ним, 
Всегда он кажется мне новым, 
Газганским мрамором живым 
Легко и прочно облицован. 
Я дружен там с одной плитой, 
Моими ставленной руками. 
Понятно — случай непростой. 
Что дружат человек и камень, 
Но в стену вставленная мной 
Плита, 
Четвертая от входа, 
Осталась мастеру родной. 
Прекрасна, как сама природа. 
Всегда поспешен мой транзит, 
Но мрамор, 
Нежный и прохладный. 
Хоть на мгновенье отразит 
Мой облик, мятый и нескладный. 
Остановись и задержись 
На зыбком силуэте взглядом — 
На мраморном экране 
Жизнь 
Пойдет скользить с тобою рядом. 
Увидишь наглого юнца 
С игрушкой — молотком отбойным 
И бесшабашного бойца, 
Не поклонившегося войнам. 
А вот влюбленный... 
Кто такой? 
А вот разлюбленный... 
Не я ли? 
Притронься к мрамору рукой, 
Сотри с него налет печали. 
Давненько отражаюсь в нем, 
Уже, пожалуй, полстолетья. 
Но пристальнее с каждым дцем 
Стремлюсь свой облик рассмотреть я. 
Я верю в прочность этих плит — 
Им тяжкий шаг веков не страшен. 
Пусть нежный мрамор сохранит 
Подольше отраженье наше. 

Наслан 

воспоминаний 

По мере отдаления событий, 
В которых гол участье принимал, 
Ты кажешься себе 
Все знаменитей. 
Хоть был в ту пору ни велик ни мал. 
Мы не были, конечно, желтороты, 
Пост занимали важный на войне, 
Высоким уровнем стрелковой роты 
Весьма довольны и горды вполне. 
На узком заболоченном участке 
Захватчикам давали мы отпор, 
И в общем-то и целом, это счастье, 
Что выжши, 
Что живы до сих пор. 
И ты совсем не стар, дружище старый, 
,Мы на подъем по-прежнему легки, 

Но нас, сверкающих, как самовары, 
В президиум несут под локотки. 
Рассядемся, застынем в напряженье — 
Ведь представляем целые фронты, 
По одному от каждого сраженья: 
От Сталинграда — я, 
От Курской битвы — ты. 
И я уже себя ловлю нередко 
На том, что просочилась в мой рассказ 
История, как будто бы в разведку 
Верховный лично сам отправил нас. 
Я разорвал блокаду Ленинграда, 
Пять сопредельных стран освободил. 
Утихни, говорю себе, не надо... 
Да вот остановиться нету сил. 
Мелькнул в кино и телесериале 
Надуманный какой-нибудь сюжет, 
А мы его уже приплюсовали 
К своим воспоминаньям грозных лет. 
Товарищи! 
Вернемся в рядовые, 
Какими послужили мы России! 
Хочу по праву вашего поэта 
Вопрос поставить на повестку дня 
О достоверной памяти... 
За это 
Не надо обижаться на меня. 

Помощника 

Куда ты лезешь со своими песнями? 
Иного ритма ищет молодежь. 
Романтика отправлена на пенсию 
Пускай республиканскую, 
А все ж 
Обидно стремянным ее и рыцарям — 
Затоптан золотой ее огонь. 
Остались только фильмы про милицию 
С избытком похищений и погонь. 
У нас романтика знавала разные, 
Опасные порою времена, 
Клейми.*ась блажью мелкобуржуазною, 
Бывала и от дел отстранена. 
Но каждый раз, когда метеослужбою 
На ураган заявлен был прогноз. 
Она опять оказывалась нужною 
И снова обращались к ней всерьез. 
Считала ниже своего достоинства 
Она вести с обидчиками спор 
И по команде выходила строиться 
В солдатской майке на морозный двор. 
Романтика — не только настроение. 
Не просто ночь над речкой у костра. 
Ей честь и место в каждом поколении, 
Наивно думать, что она стара. 
ДЛЯ счастья людям мало электроники. 
Мир, вжатый в перфокарты, слишком прост. 
Наполни ветром парус! Мчатся конники 
И впереди открытье новых звезд. 

Жом/ананок 

В поле ветер такой, что держись! 
И колес перестук неустанный. 
Я дежурю по станции Жизнь... 
Впрочем, это скорей полустанок. 
В обрамленье холмов и долин 
Чередуются зной и прохлада. 
Малый мир, 
У меня он один. 
Никакого другого не надо. 

В фонаре оплывает свеча, 
Но поста я не смею оставить: 
Мой удел — провожать и встречать 
Проходящие мимо составы. 

Ш ГРИХИ ПОРТРЕТУ 

С/Г Сергея ПОДЕЛКОВА ̂  
Сергей Поделков е 

самых первых шагов 
был просто хорошим, 
просто известным по-
этом. Спокойная репу-
тация вдумчивого ма-
стера, знающего свое 
дело и несуетливо, не-
торопливо делающего 
его. однажды утвер-
дившись, уже не коле-
балась и не покидала 
Сергея Поделкова. 

Владимир 
СОЛОУХИН 

„НАРОЦМОЙ-
СВЕГ МОЙ~" 

ЕС Т Ь гаков понятие: пиния жизни. Для мен» 
оно существует и в определении подлинности 
поэзии, поэтического чипа, наличия я стихо-

творце поэта Когда есть она, эта линия жизни, есть 
и судьба есть личность, которая и является перво-
причиной появления мира поэзии 

Войдите в мир Сергея Поделкова и вы совер-
шенно точно восстановите его линию жизни, меты 
которой становились позднее стихами, строками 
поэм, « В каждой строке, — признается сам поэт 
— движение крови отпечаток памяти, рисунок во-

ображения: словом запечатленное мгновенно со-
прикосновение поэта с живой действительностью 

V меня между таким соприкосновением и его вы-
ражением в поэтической форме иногда длятся го 

ды» 

Я и сам сыздетства шел » плугом, 
песни пял 

и сеял семема, 
таи, что • поле 

голоеа шла мругом 
и шумела, вудто от вина. 

За этими строками — правда изведанного В де 
сять пет он помогал отцу по хозяйству; пахал, боро-
нил, сеял Словом, делал го, что и положено было 
деревенскому п о д п о с к у . Труд и поле для него ос-
тались главными составляющими «иэми. Через ми* 
он пришел к поэзии. 

К теме тоуда, поля — поля жизни и поля боя — 
он возвращался и возвращается постоянно Одно из 
лучших его стихотворений «Степная баллада» было 
навеяно теми впечатлениями детства, что связаны 
с Алтаем, «уда я 1921 'оду отяц его — рабочий 
Замоскворецкого трамвайного парка — решил по-
ехать с семьей для ор'аниэации коммуны. Именно 
гам. в деревне, были увидены, услышаны и навсегда 
запали в сердце удивительные образы природы 
которые позднее в лору поэтической эоелости 
Сергей Поделкоя сумел воплотить в стихах и поз 

мах 
В деревне навсегда породнился будущий поэт г 

народным творчеством В связи с этим всего лишь 
упомяну о том что Сергей Поделков не только ори-
гинальный поэт чг и добрый, умный и бережный 

к народному скраду стиха переводчик. Ему принад-
лежат переводы марийских народных песен, киргиз-
ского народного эпоса « Э р Табылды», стихов и по-
эм Суюнбая Эралиева, Смара Шимеева и других 

поэтов-современников. И в собственном творчест-
ве. и в переводческой деятельности он помнит сло-
ва А. М. Горького, сказанные ему однажды поел» 
того, как Горький услышал одно из его стихотво-
рений: «Это не годится. Стилизация — худое дело. 
Учитесь пользоваться просторечием, умело выби-
райте слова. Не копируйте былин и народных пе-
сен». 

С годами постигалась мысль; для поэта важно 
уловить и передать в стихе не внешние приметы 
национального характера, а дух народного миропо-
нимания Именно из народной поэзии пришло в 
творчество Сергея Поделкова чувство живого потока 
жизни которое наглядно проявляется в противостоя-
нии света и тени, любви и ненависти, добра и зла 
Пафос борьбы этих сил обусловливает и ритм сти-
хов. и динамизм разрешения темы. Так возникает 
в его поэзии подлинная жизненная энергия, которая 
и определяет действенность стиха, а потому и его 
нужность людям Так в стихотворении «Матери» 
(1933) поэт, как бы предвидя грядущие потрясе-
ния, запечатлел картину, где — 

И. выть может, с врагом бои, 
обааумевиюн сабли ы м а х , 
май идут сыновья твои, 
мам иясут сыиояья твои 
смерть и б у д у щ м на штымаи) 

В атом столкновении «смерти» и «будущего», в 
втом напряженном нагнетании эеука «идут — твои, 
несут — твои» скрыта энергия эмоциональною 
взрыва стихотворение, которая как бы пронизывает 
его строки, организуя мысль и чувство поэта в еди-
ное целое Этот же принцип мы встретим и в е ю 
поэтической геральдике, в его поэмак. в частности 
в поэме «Казнь на Троицкой площади» Есть в ней 
незабываемая картина: начинающееся утро, пло-
щадь и непреклонный Петр. 

Сергей Поделков умеет соединить бытовое и вы-
соко*. воссоздать вечно обновляющуюся стихию 
жизни В его стихая о природе всегда активно при-
сутствует человек, человек-труженик 

Поэта вдохновляет вера в человека, в дело, кото-
рым занят человек-созидатель на земле Жизнь 
устремленная к добру, к свету, к творчеству, не об 
оывается 

Люди шить мечтают, 
над аяиявю гнутся, 

люди умирают — 
пасни остаются, 

Вдруг они возникают, трубя, 
И проносятся, как метеоры, 
Мимо станции, 
Мимо тебя, 
Пассажирский, товарный и скорый. 

Повезли пионеров в Артек. 
Вырываются песни из окон. 
Точно так начинался твой век, 
А теперь потянуло к истокам. 
Вот всеобщая наша беда. 
Отраженная в подвиге ратном: 
Все мое поколенье — туда. 
Красный крест на теплушках — обратно. 
А потом — зшелон на восток 
И студеная роба студента. 
Режет каждый вагон поперек 
Кумачовая лента. 
Все мелькает, как в клубном кино... 
Наш кумир — несмеющийся комик. 
БЫЛО в к а ж д о м в а гоне ПОЛНО 

И друзей, и хороших знакомых. 
Был тогда у нас общий вагон, 
А теперь предоставлен купейный, 
И все реже движенью вдогон 
Коллективное пенье. 

А в проходе встречаются мне 
Незнакомые плечи и лица. 
Ну, а локон. 
А профиль в окне? 
Неужели я смел ошибиться? 
Я успел бы! 
Догнал! 
Я бы мог 
Прицепиться, вскочить на подножку. 
Но в руках моих красный флажок 
И до смены осталось немножко. 

Жц/гиапы из СШ*А 

Мир жаждой путешествий болен, 
Печален, вссел, бестолков. 
Привез в Москву заморский «Боинг» 
Американских стариков. 
Они гостили на Таити, 
Ловили в Бергене форель. 
Зачем вам надо, объясните, 
Лететь за тридевять земель? 
А им вот кажется полезным, 
Житейский закругляя путь. 
За грозный занавес железный 
Хотя бы только заглянуть. 
Мужья худы, щеголеваты 
В спортивных длинных пиджаках. 
Их фотокиноаппараты. 
Как гири, виснут на боках. 

Взирают дряхлые колумбы 
На нас сквозь темные очки. 
На шляпах женщин, как на клумбах, 
Цветов искусственных пучки. 
Несут старушки-говоруньи 
Свой мертвый сад на голове. 
Их ждут в Тбилиси в полнолуны, 
А белой ночью — на Неве. 
В Большой нельзя достать билета, 
Но мы своим гостям простим. 
Что звезды русского балета 
Давно уж светят только им. 
Пусть первый раз едят пельмени, 
Пусть смотрят через объектив. 
Пусть ягах вы, сени мои, сени» 
Поют, коверкая мотив. 
Сияют хрусталем обеды. 
Все достиженья — напоказ! 
И только трудности и беды 
Пускай останутся при нас. 
Вернутся на исходе лета 
Они в оплаченный свой срок. 
Филадельфийская газета 
Опубликует пару строк: 
Тур получился бесполезный, 
Их русский обхитрил медведь — 
Ведь даже занавес железный 
Не удалось им разг.мдеть. 

Юнга на мач&е 

Так просто — сравнить наше время 
с тайфуном. 

Корабль в неизвестность плывет. 
В команде его был я юнгою юным, 
По штату — смотрящим вперед. 
Восторженно чайкам кричу я — 
Не плачьте! 
Штурвальному — 
Лево ру.\я. 
С подзорной трубой приспособясь на мачте, 
Кричу, 
Возвещаю: 
Земля! 
Хотя той земли еще вовсе не видно, 
Кипит нетерпенье мое: 
Поймите, товарища, было б обидно 
Не первым увидеть ее. 
За то, что про ягам» кричал я неточно 
И верил всю жизнь в чудеса. 
Вы можете старого юнгу досрочно 
Сегодня на берег снижать. 
Но я говорю, не просщ гнисхо*г$енья, 
На мачте держась до утра, 
Что берег желанный — 
Отнюдь не виденье, , 
А к шторму привыкнуть пора. , 

» & 

Э!Мг 

•ото 

участника Такова заразительная энергия, покоряю-
щая искренность этих стихов. 

До иостяй прожигая, 
била я грудь, нам беда, 

ледяная, живая, 
ножевая вода. 

Всерьез обретение народного миропонимания 
пришло а годы Великой Отечественной, солдатом 
которой я строю с сажающегося народа был и Сер 
ей Александрович Поделков Война заставила по-

иному взглянуть на мир В еяете ракеты и огня 
пожирающего живое, в ярких вспышках разрывов 
открылась доподлинная суть человека до самых егп 
ютаенны* глубин Открылась сердцевина всего луч-
шего в нем Мир -тихое становится прост ясен » 
конкретен В нем появляются цельность и 'лубима 
а значит, многомерность и многозначность 

Прочтите стихотворение «Понтонеры», посвящен 
чов однополчанам — солдатам 106-го отдельно'о 
Фронтового понтонно-мостового батальона И еь 
отметите для себя умение поэта сразу же вклю-
чать читателя в происходящее Причем не столько 
со стороны как свидетеля, а прежде всего как ео-

Народное понимание нельзя, видимо, выявить 
только в словах, образах. Оно растворено в духов-
ном состоянии автора, в явственно ощутимом опти-
мизме его стихов, 

Гуда, туда, под Рже», где огнвяыя 

Ьдскаты батарей, где мин полет... 
1ы ладили дороги фронтовые, 

по ним повода яростно идет. 

О многомерности и многозначности стихов Сер-
гея Поделкова хорошо сказал Егор Исаев Заметив 
что ему хочется перечитывать стихи Поделкова, ибо 
остается чувство неутоленности общение с ними, 
он пытается найти этому состоянию эквивалент в 
природе. « Р а д у а , как известно, кроме основных 
цветов, имеет еще и полутона, оттенки» — то же са-
мое можно скааать и о поэтическом слове. Если 
оно истинно — значит, всегда многозначно. 

Понимая субьективность своего вэглада на поэ-
зию Сергея Поделкова в целом, хочу все же ска-
зать, что все наиболе» сильное, неповторимое, осо-
бое в ней проявилось в его поэме «Героический 
триптих», посвященной памяти Героя Советского 
Союза Юрия Смирнова И тематически, и компози-
ционно. и образно поэма сработана мастерски При 
леей своей объемности она удивительно лвконична 
Достигается это прежде всего большой концентра-
цией мысли * чувства 

И. май богатыри, под небом синим, 
широноплвчн, я шлемам золотых, 
смирды • полях... 
Скирды — по всей России, 
и вся Россия — оперлась иа них. 

А разве не тронут сердца эти строки о нашествии 
«рага? « И солнце я небе — как венец терновый над 
'ооодом, над всею стороной...» Или пронзительное 
«и впереди в рука» у 'аомониста затравленная го-
лосит гармонь». 

Сила настоящего поэта проявляется в умении 

переплавить общие слова в новое слово, которое 
всегда несет в себе ощущение новизны, открывшей-
ся в привычном. Именно так я прочитываю стихи о 
русском народа: «Народ мой — сеет мой, суд мой. 
правда века» — о Родине, о товарищах-солдатах, 
ставших бронею Отечества, о советском патриотиз-
ме. о чудесном сплаве поколений. И солдат гроз-
ных военных лет, глядя на нынешних защитников 
Родины, с радостью заявляет: « Н а м любо, что сыны 
отцам верны, отцам, что никогда врагу на милреть 
не отдавали русской стороны, отцам, что не востри-
ли, будто шилья, глаза на край чужой и жили, жи-
и не там, где выгодно и сладко жить, а там, где 

корчевали и рубили а там, где сеяли и молотили, 
где значит жить — Отечеству служить». 

Почему так близка, так понятна, так светла в 
своей человеческой проникновенности, в своем ли-
ризме эта поэма, написанная о реальном герое, на 
документальной основе? Все, видимо, объясняется 
внутренним единством линии жизни героя и поэта. 
Для каждого из них поле боя было полем жизни. 
Так повелело время. Запечатлеть эту нескончае-
мость подвига и было высшим долгом Сергея По-
делкова. и остается для него таковым и по сей день. 
А долг — понятие относящееся к смыслу жизни. А 
для поэта — и к смыслу поэзии. 

С годами стихи даются все труднее. Да и преж-
ние нередко выаывэют чувство неудовлетворенно-
сти. желание что-то исправить, усовершенствовать. 
Взыскательность мастера не знает предела. Но чув-
ство здравого смысла торжествует и диктует это 
полусерьезное, полуироничное: 

Хочу исправить стары» стихи. 
Хочу! Мои стихи. Я волям. Вправе. 
В них хмвль, неповторимы» греки .. 
Да р а м * можно молодость испраяитьЛ 

В этих стихах я слышу добрую весть о новых 
поэтических свершениях известного мастера оте-
чественной поэзии Свершениях на прекрасной 
жизнеутверждающей линии его жизни. 

Вор. ЛЕОНОВ 
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•М. Ш о л о ю » — ком-
мунист, писатель, граж-
данин. — такоаа была 
тема сообщения В. Т. 
Суслин». 

О сил» и яркости шо-
лоюаского ело»», о 

разаити» советского ро-
мана. Этой проблем» по-
святила сао» выступле-
ние доктор филологиче-
ски* наук Л. Залесская 

Совместный доклад 
Докторов филологии» 
ски» неук Н. Никулина и 
Ким Л» Чун» касался 
проблем перевода про . . . о проолем перевод» про-

бпестящем лит»ретур-1 изв»д»ний Шоло*о»» на 
иом мастерста» писателя языки народов Востока 
говорил сокретврь прав-1 а доктор филологии»! 

В зти дни а Государ 
стввнном историческом 
музе» принял» п»рвы« 
посетителей выставка 
«Ми»аил Александрович 
Шоло»оа • произаеде-
мия» советских худож-
ников». Н» » » открытии 
выступили заместитель 
министра культуры 
РСФСР А. И. Шкурко, 
секретарь правления 
СП СССР О. Шестннскнй 
и другие. 

I Эта традиция 
1 ла еще при жизни М. А 
| Шолохова. Ежегодно а 

день рождения автора 
. «Тихого Дона» а Вешен 
'ской, а други» «утора» 

и станица», а города» 
области собираются 
многочисленны» почкте-
т»ли »го таланта, чтобы 
выразить сердечную 
признательность ае твор 
чество художника, за 
подвижническую общест-
венную деятельность. 

Юбилейное «Вешен 
скея веси», проходит 
нынче без Шолохова. 
Остра боль утр»ты, но 
•щ» ощутимее ан»ч»ни» 
и ааличи» вклада писате-
ля а разаити» советской 
и мировой литеретуры 
«Творчество М. А. Шо-
лохове — знамя социа 
листического реализме» 
— такоае там» научно-
практической конферен-
ции, состоявшейся в 
Ростове. В а» работе 
приняли участие писате-
ли и литеретуроееды 
Ростове, Москвы, Ленин-
града и другие городов 
страны. С докладом 
«Михаил Александрович 
Шолохов — наш совре-
менник» выступил секре-
тарь Ростовского обкома 
КПСС В. Т. Суслин. 

В В»ш»нской в отрес-
таврированном адании 
бывшей гимназии, где 

учился когда-то Шоло-
хов, отирылвсь выстее 
ка, посвященная его 
жизни н творчеству. 
Первыми посетителями 
юбилейной ЗКСПОЗИЦИИ 
стали члены семьи М. А. 
Шолохова, гости из 
Москвы и Ленинграда, 
Ростова, земляки пневте-
ля. Постоянно действую-
щая выставка станет 
сердцевиной созданного 
по решению партии и 
правительства Государст-
венного музея-заповед-
ника М. А. Шолохова. 

Многочисленные зке-
понвты рассказывают о 
Шолохове — писателе и 
человеке, Шолохове — 
общественном деятеле,' 
борце за мир. Невоз-
можно баз волнение чи-I 
теть письме к Шолохову) 
фронтовиков, колхозни-
ков, рабочих. В цент-
ральном зале на неболь-
шом возвышении стол 
писателя, за которым 
были созданы бессмеот-
ные образы «Тихого До 
на». Под стеклом — две 
стрвнички. Легкий шо-
лоховский почерк: «Со-
зрел ковыль...» — позма 
о природе горячо люби-
мого края. И еще одна 
страничка — об Аксинье, 
сцене после разговоре 
Аксиньи с Евгением 
Лиетницким, в которой 
оне оплакивает свою 
вновь по ветру пущен-

П р о в о н я в 80-летия ео дня 
рождения М. А. Шолохова 

иую живнь. Не столешни-' КЫ», «Судьбы челоаеиа», 
це — трубке .. Кежетс* | л * й п ч и г с м и й умиеерси-

.... . .л. . ' тет имени К. Млрнса со-
еь шел на ми-1 орал представительный 

нугну отдохнуть. симпозиум ученых СО-
В Вешенской ео Двор- ^ а л и с т и ч е с н и х стран, 

не иулктипм Г овоэначиш главную тему 
" У . Л У Р Ы п Р ° Ш П и с о в « . д о . Л н и я Д р и м е ч / 

торжественное собрание тельной формулой: »Шо 
и Шолоховские чтения. 

Юбилей М. А. Шоло-
хова широко отмечеется 
во всей облести. Премье-
рами встретили театры 
ВО-летие со дня рошг 

л о х о в н м ы * . В т о м ж е 
•оду у и н а е р с и т е т при-
своил п и с а т е л ю звание 
п о ч е т н о г о д о к т о р а . 

П л о д о т в о р н ы е к у л ь -
т у р н ы е с е л з н Прочно за-
к р е п и л и с ь . В о з н и к л а 
с т о й к а я т р а д и ц и и . С тех Г---"» 1 .̂1ДПЦИЯ, %, тех 

нив писателя. О Жизни И п ° Р каждое десятилетие 
творчестве М. А. Шоло 
хове рассказывают юби-
лейные выставки е об-
лестных музеях изобра-
зительного искусстве и 
краеведения. 

8 торжествах не дон-
ской земле приняли 
учестие писатели А. Соф-
роноя, А. Калинин, П. 
Лебеденко, П. Проску-
рин, И, Стаднюк, 8 Фир-

п р о в о д я т с я п о д о б н ы е 
с и м п о з и у м ы , продолшлю. 
щ и е и р а з в и в а ю щ и е то. 
ч т о б ы л о з а л о ж е н о в 
1965 году. 

Н ы н е ш н и й , т р е т и й , со-
с т о я в ш и й с я в с а м о м ион-
це а п р е л я , б ы л созван в 
с в я з и с 40-летием осво-
б о ж д е н и я от ф а ш и з м а и 
80-летием со д н я рожде-
н и я Ш о л о х о в а . 

З а м е т н ы м я в л е н и е м 
с т а л о п о с т о я н н о е расши-
р е н и е н у г л у б л е н и е те-
м а т и к и э т и х н а у ч н ы х '• " • V ялгипи »тих научных 

сое. Р. Ахматова, В. Иве- конференций: симпозиум 
ненко, И. Кешпуров, В сосредоточил 
п I^ / внимание на проблемах 
Лихоносов, И. Мвшбвш и взаимоотношения твор-
другие. | чесиого наследия н фор-

| мирования традиций в 
социа"истичесной лите-
ратуре. Прсизведения 
Шолохова рассматривл-

. г ^ , т и с ь и-ц неиое знлмя 
• Ггрм^нсиои Демо зтого всемирно историче. 

иратичесиой Республине сного процесса 
ученые-слависты е.дут Вместо со с 'онми нол-
последоеательную. углув. I легамн из ГДР я снмпо. 
ленную работу, связан-1 знуме примяли участия 

с ^ Ч ч , Г м * " т , в Р 4 * ' Уиеные нт Венгрии. 
л *• Шолохов» н Польши Румынии Чяко-

еоздяйстсня .го произ- слопакии. Соягтсио. ги-
яеденнй на процессы ли- тврлтуроя.дгни • н ири 
терятурного разеития на. ; тику пр.вст.^чля^и про-
шей современности. Лессор Н. А Гпозио.т 

Еще в 1965 году, я (Ленинград). ппофессгр 
преддверии 60-летнего: В. И. Воршуиоч. ю. Б. 
юбилея автора «Тихого Лунин, доцент В. Н. Хд-
Доиа», «Поднятой Цели- вин (Мосняа). 

I Г ОМСОМОЛКА. у 
« А нас одна. И я то 

>ие время у и ш -
Дого — своя. 

вяоя «Комсомолка» — 
ВТО газета еоенней по-
ры. Той трудной и слав-
ной поры в жизни наше-
го народа, ногда яершн-
*оеь дело высочайшего 
Исторического значения И 

МОЯ 
НАША 

«КОМСОМОЛКА» 

Ов»ен 
Центрального 

птч0г»1чн1 ргй с?**м 

• с о м о л ь е к я я я п е в д л 
И челоаеч.сиого смысла ныи Няассах. голодных 
- * ° нашей Пг,. -,'ы. домах нрепнл н.тши дет-
" е м ' " ' и с ии« умы и души, посте-
с рели тех, кто е холод- лнно поддерживал аеру е 

СЪЕЗД ПИСАТЕЛЕЙ 

неминуемость и правоту 
нашей будущей Победы, 
в непобедимую силу че-
лозекв. вставшего защи-
щать справедливое дело. 

Моя «Комсомолка» — 
это боевая, зубастая, мо-
бильная, безустанная, 
моторная, вечно спеша-
щая, вечно первая газета, 
где я, работай корреспон-
дентом по ЭападиоА Си. 
бири, попучдп ничем не-
заменимые уроки профес-
сионализма, где учился 
быть журналистом, доро-
жить словом и отвечать 
эл него, где постигал, что 
дело газетное — дело 
артельное, коллективное, 
что работать не дги лич-
ной славы, е для общего 
успеха — важнейшее 
умение журналиста. Это 
Оыги непростые, но проч-
ные уроки. К-- здесь мой 
благодарный голос, гишь 
оаин из многих и Мно-
гих. сыращеииых нашей 

(•Комсомолкой» с мате-
ринской щедростью и за-
ботой и отправленных е 
жизнь. 

Моя «Комсояюлиаь — 

(ето сегодняшняя газета, 
которую я открываю с 
твердой уверенностью, 
что оне аамегмла, рас-
сказала, проанагнзиро-

I вела те жизненные явле-
ния. что и меня больше 

; всего интересуют как 
журналисте. писателя, 
гражданине, челояеиа се. 
годняшних дней. Сколько 
рез бывало: заметишь для 
себя феит, событие ге-
роя, проблему, приииды 
веешь, иаи у себя е ив-
дании его разрабегыевтъ, 
и видишь или слышишь: 
«А «Комсомолка* уме 
Дала». Но уж и опередить 
«Комсомолиу». иопиуть 

I где-то глубже — для всех 
гезетчиков уже сея»о по 
себе награда. 

На мой взгляд, особо 
стоит выделить две нити| 
е многожильной, много, 
проблемней работе, иото-
рую вот уже 60 лет ведет ; 
вечно молодая гвзете. I 

Это пристальное енима. 
иив к ирвветвениым ис-
тоием многие поколений 
советсиой 

ио и требовательная р*. 
бота с молодой нашей 
литературой. 

Веспамятность, безду-
ховность, манера безза. 
стеичиво торговать общи-
ми фразами деланно вое. 
^ищвться, притворно со. 
г*ешагв>ся, проповедуя 

• про себя совсем иное, 
способность к неискрен-
нему высокому слову и 

.жестокому, низиому по 
•ступку — комсомольская 
1 наша газета одна из пер-
| вых заметила зти тре-
вожные черты у части 

' нашвй молодежи. Она не 
отшатнулась от фаита, не 
отеела глаза, не сжала 
стыдливо губы. Газета 
произнесла правду иа-
прямни. во всеуслыша-
ние. Ио не просто увиде-
ла и вынесла на страни-
цы, а ринулась е бой с 
новым, современным ме-
щанством. И здесь она 

: - ( « 

тоже нашла сильное, дей. 
ствениое, непобедимое 
оружия — ясную мысль 

. и подлинность чувств, 
••«•дажи. | умение разглядеть зе по-

Это умная, берещивя. вседневным высоиие вне. 

временные изтегории. ис-
торичвекое знание заио-
нов жизни. подлинный 
советский патриотизм. 

Молодые литературные 
силы всегда выли широио 
представлены на страни-
цах «Комсомольсиой 

1 правды*. Для многих ны-
не широко известных 

'ставших е первые ряды 
нашей литературы, она 
стела тей шногей жизни 
и писатегьсиого дела. 

. без иоторой нет творче-
ского челояеиа. Ибо для 
того. чтобы в нашей 
стране €ыть писатвлвм. 
нужно умом и сердцем 
осознать, с наиой высо-
кой трибуны доверено 
тебе обращаться и наро-
ду. иаи ты обязан лю- 1 

дям. поднявшим тебя на 
нее. к^и ты слаб, нииче 
мен и ненужен, если ото-
рвался от них, ив зна-
ешь. чем они живут, что 

< *юбят, от чего страдают., 
Газетная полоса, газет, 
ный номер — еот та не-
заменимая возможность 

.для Литератора вмешм 
ееться в жизнь, вместе1 

с народом б о р о т ь с я с 
и о с н е с т ь ю , безответст-
в е н н о с т ь ю , б ю р о и р а т и з -
мом. н а п ы щ е н н ы м само-
д о в о л ь с т в о м . пассивно-
с т ь ю и б е з д у м н ы м ис-
п о л н и т е ; ь с т в о м . Р а д у е т и 
о б н а д е ж и в а е т , ч т о «Ком-

с о м о л к а » делает это ши-
роко, п о с л е д о в а т е л ь н о . 
В е р и т с я , ч т о т а и будет и 
впредь. 

Поздравляя сегодня 
боевую газету Ленинско-
го комсомола, газету, лю-

б и м у ю миллионами чита-
телей, многие из которых 
выросли на ней, во мно-
гом именно ей обязаны 
своим жизненным миро 
воззрением, хочется по-
желать моей и нашей 
• Комсомолие* быть до. 
стойной традиций, кото-
рыми она столь богата, 
быть тем верным помощ-
ником партии и комсо-
мола, иаким она была на 
протяжении всех этих 
лет. 

Альборт ЛИХАНОВ 

ЧУВАШИИ 
В Чебоксарах состоялся 

X I I I сьезд писателей Чу-
вашии Его открыл один из 
старейших писателей Чу-
вашии, народный поэт рас" 
публики Я. У к а й . 

С отчетным дэклддэм 
•ыступил председлель 
правления СП Чувашской 
АССР А. Емельвнов. 

— Н»ш» ли Iера г ура. — 
подчеркнул он, — значи-
тельно (меширмга свои 
горизонты. Ее харамери-
»уют ныьв актуальность 
идей, интенсивность мыс-
ли, высокая социальная 
•ктнвность авторской по-
*иции. В цитре вниман ия 
чувашских писаюлей —че-
ловек груда, ведущей по-
прекнему оставив сель-
ская тема. Читателями и 
критикой тепло йыли при-
няты такие повести, как 
«Зовут поля» А. Артемье-
ва. «Шаль с золотой бах-
ромой» В. Алендея, «Под-
солнух златоглавый» Л. 
Таллероеа, и другие. 

Особое место в чуваш-
ской литературе занимает 
исторический роман. В 
трилогии Г). Осипова «Эль-
геееы», е романах «Тене-
та» X. Уяра, «Капкан» Н. 
Максимова, «До сч&с1ья 
три версты» Г. Краснова, 
«Эткер» и «Кунгош — 
птица оессмертия» М. Юх-
мы развертывается пано-
рама борьбы чувашского 
народа за свободу и со-
циальную справедливость 
•месте с русским и дру-
гими народами нашей 
страны. Романы И. Вашки 
и А. Афанасьева посвяще-
ны подвигу советского 
народа в годы великой 
Отечественной войны. -

В последние годы все 
большее внимание чуваш-
ские писатели удепяют 
рассказу. В «малом жан-
ре» успешно выступают 
Д. Гордеев. Н. Мартынов, 
X. Агивер, И. Лисаев, В. 
Енвш. Г. Луч, Г Ьфписв. 
П. Егоров, Г, Орлов и 
другие. Однако наряду с 
несомненными успехами 
следует отметить недоста-
точно высокий художест-
венный уровень некоторых 
произведений. 

За отчетный период ак-
тивизировалась чувашская 
поззия Г ражданствен-
ность и социальная значи-
мость — отличительные 
черты лучших произведе-
ний В Давыдова-Анатри, 
Н Теветкела, А. Калгана. 
Г. Ефимов», Ю. Семенде-
ре. Ю. Вирьяле. Г. Юм»р-
тв и многих других Инте-
ресны сборники В. Шеме-

•.сева. Г Чаржова, Р. Сар-
6и. П, Ялгира. 

За последние годы ста-
ла многообразнее по жан-
рам и тематике чувашская 
драматургия 

Никто не может оказать 
литераторам в их поисках 
такую действенную по-
мощь, как квалифициро-
влчная критика. В этой об-
ласти заметны работы Г. 
Хлебникова, И. Иванове, 
Е Владимиров». Н. Ива-
нова, Н Дедушкина, Ю. 
Артвмьена, И Зотова. Г. 
Гордеевен, А. Хузанг»». 
Одчака чувашской крити-
ке недостает порой опе-
ративности, недостаточно 
высок уровень журналь-
ных выступлений. 

В прениях по докладу 
выступили писатели В. 
Алендей, В. Тимаков, В 
Енеш. В Ильине, главный 
редактор журнала «Кап-
кан» Н Максимов, ли-
тературоведы Е Вла-
димиров и И. Иванов, 
прядильщица Чебоксар-
ского хлопчатобумаж-
ного комбинагз, депу-
тат Верховноо Совета 
РСФСР Е. В. Синина, 
председатель колхоза 
имени Мичурина Урмяр-
ского района Герой Со-
циалистического Труда 
С. А. Лукин, главный ре-
дактор журнала «Плав» 
Ю. Семендер, студентка 
Чувашского государствен-
ного университета имени 
И Н. Ульянова С. Волко-
ва, главный редактор 
журнала «Хатер пул» П. 
Афанасьев. 

Сьезд приветствовали 
гости ил других респуб-
лик; секретарь правления 
СП РСФСР М. Годем-
ко, Т. Миннуллин (Татар-
ская АССР), И. Калинкин 
(Мордовская АССР). Н. 
Рыбаков (Марийская 
АССР), П Чичканов 
(Украина), О Ермаков 
(Удмуртская АССР). 

На сьездв выступил се-
кретарь Чувашского об-
кома КПСС Л. Я Тянгов. 

В работе сье-да примя-
ли участив первый секре-
тарь Чувашского обком» 
КПСС И, П. Прокопьев, 
Председатель Президиума 
Верховного Созета Чу-
вашской АССР А. П Пе-
тров Пог>дседатель Сове-
та Министров республики 
Л. П Прокопьев, 

Сье-д и-брал новый со-
став праеле'Ив СП Чу-
вятской АССР. Председа-
телем пртлления вновь 
избран А. Емельянов. 

Наш корр. 
ЧЕБОКСАРЫ 

Встречи 

с вьетнамскими 

друзьями 
Чотыр* «ня провели а Им», 

в» по.ты Суан Зн.у, Ткань 
Тхао и « а м Нгон Мань, аходя-
"Ция а сое г . » делегации с Я 
СРВ. принимающей участие я 
,Лн«* и у л ы у р ы •ь.тнама. 
Зчаномстяо со столицей 
Украины началось с посеще-
ния мемориального комплек-
са «Уираинсиий государствен, 
ный муаей истории Велииой 
Отечественной войны 1М1 — 
1945 годов*. 

Интересной выла встреча в 
редакции журнала «Всесв1т», 
печатающего на укреимеиом 
яаыне пронаеедения писате-
лей почти всех стран мира. 
Главный редактор •асес>1та. 
Виталий Коротич познакомил 
гостей с тем иаиие проиаее-
дения аьетнамсиик авторов 
опубликованы в журнале »а 
последние годы. Их немало, 
склаал <-н на дояжмп Оьпь 
вольше. С будущего года мы 
намерены обменяться с ва-
шим журналом литературны-
ми .послами переводчиками.. 
Рлзгоыор закончился чтением 
стихов вьетнамсиих поатов 
на языке оригинала, а затем 
я художественном и подст-
рочном их переводе. Тут же 
дзговорнлнсь, что некоторые 
стихи уже в нынешнем году 
"удут переведены и* уираии-
сний н найдут свое место ив 
страниц.™ .Всесжта». 

— Такие встречи приносят 
радость и пользу они углуб-
ляют наше взаимопонимание, 
—ендзап корреспонденту «ЛГ. 
Суан Зиеу, один из тех. и то 
стоял у истоиоя новей лите-
ратуры социалистичесиото 
Вьетнама, видный поат, про-
заик и критик имя которого 
известно далеко за предела-
ми его родины, — В отличие 
от моих младших иоллвг, ио. 
тсрые впервые посещают ва-
шу страну я приезжал а Со-
ветский Союз более десяти 
раз. И иаждая таиая поездиа, 
каждая ноеея встреча с со-
еетсиими писателями сближа-
ет нас. В зтом — залог наше-
го дальнейшего сотрудничест-
ва. 

Юбилей 

М. И. Караджале 
В Доме дружбы с народами 

зарубежных стран состоялся 
литературный вечер, посвя-
щенный 100-летию со дня 
рождения иввестного румын. 
1КОЮ писателя М.тен Иона 
Караджале. Он выя органиао-
яан Союзом писателей СССР и 
Центральным правлением Об-
щества сове тс ко румыне ней 
дружбы. Вел вечер замести-
тель председателя централь-
ного правления Общества со 

г 4 и " т а н * " в л я р у н " ы 

Во встрече приняли участке 
румынские писатели р. Аяба-
ла и М. X. Симиоиесму. 

Карапжале пользуется за-
служенным прнанаиивм. (го 
творчество внесло значитель-
ный еилад в румынскую лите-
ратуру. 

На аеч.ре звучаяи стихи 
М. Караджале на его родном 
языие и в переводах Л. Ве-
ринсиого. К Ноеальджи. И. 
Фрипмана. Присутствовал со-
ветник посольства СРР ш 
СССР Я. Рыпан. 

У НЕКРАСОВА, 
НА 

ЛИТЕЙНОМ... 

<н АКОНЯД открылся 
му-

РУС-

| долгожданный 
'звй великого 

скоге позта Н. А. Некре 
сове на Литейном про 
спвхтв! .» — тек нвчннв 
ется первая запись • 
книге отзывов, воисти-
ну долгожданный: в те-
чение нескольких лв! 
леииигредцы с надеждой 
смотрели не окне ств-
ринного дома на углу 
одной из главны! ма-
гистралей города и ули-
цы, посещен имя позта. 
Звонили в корреспон-
дентский пункт «Литере-
турной газеты», интере-
совались: «Когда же?* 
Почетное нетерпение; 
некресоескее неертире-
музей, впервые открыв-
шаяся здесь в грудном 
послевоенном 19-16 го-
ду, быле закрыта на ка-
питальный ремонт еще в 
конце семидесвтьи... 

Не верно и то, что ре-
боты здесь нужно выло 
выполнить немел ые. 
Между прочим, в ю д е 
и» подтвердились и вы-
яснились интересные 
подробности и» истории 
евмого доме. Когде-то 
здесь, оквзывветсв, жил 
Держееин, слетевший 
именно под »тими сво-
дами свою знаменитую 
«Фелнцу». Много позже 
— в сороковых годе* 
девятнадцатого столетне 
— в доме поселился рус 
ский писетель и музы-
квльиый критик Вледи-
мир Федорович Одоев-
ский, и молодой Некрв-
сов посещвл его здесь, 
собирев матери.л дле 
«Петербургского сбор-
нике*. Тек что роль доме 
не Литейном в истории 
ившей литеретуры уже 
была достаточно замет-
ив Оне стела еще зна-
чительней в двльнейшем 
— особенно если вспом-
нить, что квартире 
Литейном была не толь 
ко жилищем позта, но и 
редвкцивй «Соеременни 
ке» к «Отечественных 
звписок». Пожалуй, 

н е 

на 
нейти в нашем городе 
(в может быть, и во 
всей стрене) дома, с 
которым было бы свезе-

I столько славныв » 

истории русской литере-
туры имен: Чернышев-
ский, Добролюбов, Тол-
сгой, Тургенев, Свлты-
ков Щедрин — вот да-
леко не полный список, 
который возникват в 
пемвти, когда вводишь е 
первую комнату, прос-
торную и светлую — 
бывшую приемную ре-
дакции. Оне стеле Саль-
т е не одно окно —• ей 
еозврещен тот облик, 
кекой оне имела в не-
красовские времена. 
Восстановлен — как, 
впрочем, и в других 
комнатех — прежний 
цвет и рисунок обоев: по 
фрагментам, сохранив-
шимся под позднейши-
ми иеслоенивми. И кек 
не вспомнить тут доб-
рым словом художнике 
В. Нелиеейко, руководив-
шего аоссоздвнием ин-
терьере, Л Жукову — 
непосредственную ис-
полнительницу многих 
ребот, ленинградских 
мастеров - реставрато-
ров В числа НОВЫ! 1КС" 
понетое бывшей редек-
циониой приемной — 
еысокея конторке, пред-
мет мебели, ныне исчез-
нувший из обиходе: зе 
ней реботали с тов. Со-
временники аспомииеют: 
когда в журнеле по 
воле цензуры вознике-
ли неожиданные ле 
куны, сотрудники — в 
том числе и сем Некре-
сов, и Авдотья Пенееве, 
известнее как писатель 
Н. Станицкий, — ста-
новились к таким кон-
торкам и писали «в но-
мер* повести, ресскезы, 
главы романов. Помнит 
се, кек порезиле зта де-
таль. вычитвннея еще в 
юности, — свидетельст-
во, помимо всего проче-
го, высочайшего литера-
турного профессионе-
лнзме) 

И, конечно, приетно 
было увидеть под стек-
лом на стона приемной 
знакомый заголовок: 
и Литературная газете*. 
Это быле вторав «Лите-
ратурнее гезете* — пос-
ле лушкинско-дельвигов-
ской, редактировел ее 
Ф. Кони, и молодой Нек-

расов печетелсе не ее 
стреницех... 

Экспозицив вновь от-
крывшегосв музея — 
шире, богече прежней. 

Кекой зкепоиет запо-
минается больше всего? 
Небольшой по размеру, 
но чрезвычайно вырази-
тельный портрет позта 
работы Константина Ма-
ковского, относящийся к 
1856 году? Лежещая в 
стеклянном футляре руч-
ка Чернышевского, ко-
торой он писел е Петро-
павловской крепости 
свой роман «Что де-
леть?*? Телеграмма, пос-
лвинав Некрасову, чтобы 
ободрить его в дни тя-
желой болезни, группой 
безвестных читателей-
енбнракое? Всего ив пе 
речислишь. После ка-1«-
тельного ремонте к м/-
зею-квартирв присоеди-
нилось бывшая квартире 
Крееаского — в ней те-
перь помещение для 
научной работы, вспо-
могательные службы му-
зея, зкепозиция <<Некра-
сов и современность». 
Это позволило открыть 
длв посетителей так на-
зыаеемую *<панаевскую 
половину», и в честности 
подробней рассказать о 
ее хозяине Иване Пакае 
ее, деятельном и в чем-
то доселе недооценен 
ном сотруднике и сорат-
нике Некрасова. 

В заключение вместе 
с заведующей музезм-
кеартирой (филиалом 
Всесоюзного музея А. С 
Пушкина) Р Щукинской 
еще раз перелистываем 
книгу отзывов Только 
что повеилесь новая за-
пись. «Пришла сюда с 
внуком», —• пишет ста-
рея ленинградка И под 
писи: Воробьева Н. А. — 
пенсионерка, Воробьев 
Владимир — 5 лет. Что ж, 
все закономерно: поз-
зия Некрасова входит в 
нашу жизнь с детства, 
она близка всем аозрас 
там, всем поколением. 
Об зтом ярко говорит 
вновь открывшийся му-
зей ня Литейном в Ла 
нчнграде. 

Илье » ' )НЯКОО. 
с о б с т в е н н ы й 

к о р р е с п о н д е н т 
«Литературной газеты* 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ 
I 

Секретариат правления Союяа писателей СССР направил поздравления Ах мету 
Исхаку, Мухамету Аллаяровичу Хайдарову, Юрию Борисовичу Кореец. Виктору 
Неяеыиилевичу Викторову. Минелю Иосифовичу Левину. Владимиру Ивановичу 
Федорову, Мару Тишимовичу Байджиеву, Анатолию Дмитриевичу Голубеву, Ра-
мазану Токтарову. 

Ахмету И С Х А К У — 
80 лет 

•Более ш е с т и д е с я т и лет 
В ы а к т и в н о г ы с т у л в в т в 
со с в о и м и п о э т и ч е с к и м и 
к н и г а м и . Ч и т а т е л ю полю* 
б и л и с ь т а к ж е В а ш и бас* 
ни. ф е л ь е т о н ы и с т и х и 
дли детей. 

В 1942 — 1945 гг. В ы 
с л у ж и л и в С о в е т с к о й Ар• 
мии к о м а н д и р о м взвода, 
затем б ы л и л и т е р а т у р -
н ы м с о т р у д н и к о м дивизи* 
о и н о й г а з е т ы . В а ш и с т и х и 
и п о з м ы в о е н н ы х лет 
• Н л я т в л » . « П е с н и о храб-
ром т а н к и с т е П е т р е Нови. 
к о в е » и д р у г и е п р о н и к н у -
т ы ч у в с т в о м г л у б о к о й 
п р е д а н н о с т и Р о д и н е , про-
с л а в л я ю т м у ж е с т в о и 
с т о й к о с т ь с о в е т с к и х вои-
нов. 

Б о л ь ш о й и н т е р е с пред-
с т а в л я ю т В а ш и литера-
т у р о в е д ч е с к и е р а б о т ы и 
п е р е в о д ы ил р о д н о й я з ы к 
п р о и з в е д е н и й в е л и к и х 
поэтов В о с т с и а , иласси-
ноч р у с с к о й поэзии. В ы 
я в л я е т е с ь о д н и м из пере, 
оодчииов Г и м н а Совет-
с к о г о Союза на т а т а р с к и й 
я з ы к . 

За з а с л у г и в р а з в и т и и 
с о в е т с к о й л и т е р а т у р ы В ы 
н а г р а ж д е н ы о р д е н а м и 
Т р у д о в о г о К р а с н о г о Зна-
мени, Д р у ж б ы народов и 
м е д а л я м и » . 

М. А. Х А Й Д А Р О В У — 
70 лет 

о с н о в а т е л ь н о с т ь н а у ч н ы х 
о б о б щ е н и й н е и з м е н н о 
п р и с у щ и В а ш и м иссле-
д о в а н и я м » . 

в. И. ВИКТОРОВУ — 
60 лет 

•В разных жанрах про. 
являет себя Ваш литера-
турный талант. Но все 
Ваши произведения ие. 
изменио служат иашим 
детям, юному поколению. 
Ребята хорошо эиают и 
любят Ваши ииижии «В 
пионерскоА республике», 
«Каменотес», «Мы ив пу-
стим скуку в дом!», «Для 
тебя и про тебя». «Уме-
лый портной». «Перепо-
лох». «Дневное кино». 
«Бычок-новичои». «Семь 
веток», «Волшебная па. 
лочка». «Музей беспо-
родна». «Джек-простак», 

•Участник Велииой Оте-
чественной войны, в по-
слевоенные годы — жур-
налист. Вы пришли в ли-
тературу с богатым жиз-
ненным опытом, который 
успешно реализуется в 
Вашем многогранном 
творчество драматурга и 
прозаика. Известны чи-
тателям и зрителям рес-
публики Ваши повести 
•Облака». «Звезды», «Гор. 
нов яблоко», «Сели бы 
тебя не было...*. «Золотая 
тропа», пьесы «Неугаси-
мая любовь*. «Азамат» 
и др. Многие из н и х пе-
реведены на русский и 
другие языки народов 
СССР. В своих произве-
дениях Вы рассказываете 
о жизни и труде метал-
лургов и геологов, тру-
жеников колхозного села 
Башкирии, ставитв важ-
ные нравственные проб-
лемы современности. 

Ваш путь воина Ввли-
иой Отечественной и ак-
тивная общественная и 
литературная деятель-
ность отмечены высоки-
ми наградами Родины*. 

• Рада свекла, что про-
мокла» и другие. Ваши 
либретто стали литера-
турной основой опар, с 
успехом идущих в нашем 
(первом в мире!) Дет-
ском музыкальном теат-
ре. Благородна и очень 
активна Ваша переводче-
ская деятельность. Осо-
бенно хочется отметить 
Вашу многолетнюю твор-
ческую дружбу с масте-
рами бол г <* рекой детской 
литературы — в резуль-
тате наши юные читатели 
познакомились с многи-
ми произведениями поэ-
тов братской Болгарии*. 

М. И. ЛЕВИНУ — 
60 лет 

«Большинство Ваших 
произрвдений посвящено 
военно - патриотическ о й 
теме, героизму и мужест-
ву пограничников и ра-
ботников органов вну-
тренних дел. 

•Тревожная полоса», 
•Тень на дороге*, расска-
зы и повесть для детей 
•Динга идет по следу» — 
зти книги известны ив 
тольио в нашей стране, 
ио и за рубежом. По Ва-
шему роману «Пароль 
остается прежним* соз-
дан художественный 
фильм «Я — граница». 
Заметное место е Вашем 
творчестве занимают пе-
реводы. знаиомящие ши-
рокий круг читателей с 

венной ред.-кции и-да-
т е л ь с т в а « С о в е т с к а я Рос-
с и я » , з а м е с т и т е л е м глав-
н о г о р е д а к т о р а г а з е т ы 
«Литературная Россия», 
руководителем творческо-
го семинара позтот в 
Литинститутв имени А М. 
Горького, членом прием-
ной иомиссии при СП 
РСФСР». 

М. Т. БАЙДЖИЕВУ — 
50 лет 

•Известный драматург, 
прозаик и сценарист, за-
служенный деятель ис-
кусств Киргизской ССР, 
Вы своим творчеством 
утверждаете высоиие мо-
ральные принципы совет-
ского человека. Широио 
известны Ваши повести 
•Тропа», «Однажды очеиь 
давно*. «Жил-был еврый 
скакун», иошфллы «Улыб-
ка», «Моя золотая рыб-
ка». «Ливень* и другие, 
а созданные по Вашим 
сценариям фильмы ив 
раз отмечались призами 
на всесоюзных и между-
народном кинофестива-
лях. 

Театральные арители 
многих городе* нашей 
страны знаиомы с Ваши-
ми талантливыми остро-
сюжетными драматиче-
скими произведениями 
«Мы — мужчины», «Древ, 
няя сказка». «Празднии • 
каждом доме» и други-
ми. посвященными акту-
альным социально-нрав-
ственным темам, а пьеса 
«Дуэль» стала известна 

таиже зрителям Польши» 
Болгарии. ГДР. ВНР, 
ЧССР. Австрии, Швеции, 
Финляндии. 

Вы ведете активную 
журналистскую деятель-
ность. часто выступая на 
страницах центральной и 
республииансиои печати», 

А . Д. ГОЛУБЕВУ — 
10 лет 

«Вы принадлежите ц 
тому поколению наших 
литераторов, детство ио» 
торых было опалено ог-
нем Велииой Отечествен-
ной войны и которым 
свойственно раннее чув-
ство ответственности пе-
ред обществом. С боль-
шим интересом были 
встречены читателями 
Ваши остропсихологиче-
сиие книги «Убежать от 
себя*. «Никто не любит 
Крсчмодила», «Нулевое ©т-
кломвиие», «Тогда уми-
рает футбол», «Победите-
ля не судят», «Чужой 
патрон», «Живущие два. 
и4дые и многие-многие 
ДО*Хшу ю писательскую 
работу Вам удается ус-
пешно и благотворно со-
четать с разносторонней 
служебной и обществен, 
ной деятельностью. Мно-
го времени н организа. 
терских усилий было Ва-

Ю. Б. БОРЕВУ — 
60 лет 

«Окончив Литератур-
ный институт имени 
А. М. Горького. Вы препо-
давали в вузах, эаведоеа 
ли отделом теории в из-
дательстве «Искусство». 
С 1956 года Вы являетесь 
старшим научным со-
трудником Института ми-
ровой литературы имени 
А. М. Горького АН СССР. 

С начала пятидесятых 
годов Вы регулярно вы-
ступаете в печати с мо-
нографиями и статьями 
по вопросам марисист-
ско-ленинской " т е г и к и , 
теории и истории лите-
ратуры. В центре Ваших 
исследовательских инте-
ресов — заиономерности 
художественного отра-
жения действительности, 
проблемы трагичесиого 
и комического а искус-
стве. критииа буржуаз-
ны* эстетических кон-
цепций. Вами написаны 
книги «Основные эсте-
тические категории». «О 
трагическом», «Комиче-
ское или о том, как смех 
казнит несовершенство 
мира, очищает и обнов-
ляет человека и утверж-
дает радость бытия», 
•Искусство интерпрета-
ции и оиенни. Опыт про-
чтения «Медного асадни-
ка* и другие. многие 
статьи. Шире иую извест-
ность приобрела Ваша 
•Эстетика» — учебник, 
по моторому уже не одно 
поколение советских сту. 
дентов осваивает основы 
этой науки. Вы являетесь 
руко*огителем и органи-
затором ряда коллектив, 
ных научных трудов, сре-
ди которых — многотом-
ное издание «Теории, 
школы, концепции». 

Методологическая чет-
кость, широта зрудиции, 

л у ч ш и м и п р о и з в е д е н и я м и 
Т | м ж и н с и и х п и с а т е л е й . 

Как член президиума 
и заместитель сеиретаря 
правления Союза писате-
лей Таджикистана, член 
редколлегии журнала 
• Памир» Вы много сия 
и времени отдаете об-
щественной деятельно-
сти. Ваш труд писа-
теля коммуниста. участ. 
ника Велииой Отечест-
венной войны отмечен 
многими наградами, гра-
мотами и благодарностя-
ми министра обороны 
СССР. Вам присвоено 
звание заслуженного ра-
ботника культуры Тад-
жикской ССР». 

В. И. ФЕДОРОВУ — 
60 лет 

•Ветеран войны и тру-
да, Вы прошли яриий, на-
сыщенный событиями 
жизненный путь. В янва-
ре 1943 года Вы добро» 
вольцем пошли • Совет-
скую Армию, в составе 
отдельного истребитель-
ного п рот и вот а и нового 
дивизиона принимали 
участие в боях на Ка-
рельском, 2-м и 3-м Ук-
раинских фронтах, по 

освобождению Венгрии, 
Австрии и Чехословаиии. 

Первые Ваши стихи по-
явились в «Литературной 
газете» в 1947 году с 
предисловием Михаила 
Исаковского. Широкому 
читателю хорошо извест-
ны Ваши книги стихов и 
прозы «На пороге». «Пле-
чом к плечу», «Буйные 
ветры». «Есть вечная лю-
бовь», «Ливень над Днеп-
ром». «Клятва моего 
сердца», дилогия «Чистый 
иолодезь* («Сумка, пол-
ная сердец». «Марс над 
Козачьнм Бором»), Пафос 
созидания. пристальное 
внимание к человеку тру-
да. жизнелюбие, вера в 
жизнеутверждающие из. 
чала, память огненных 
дней войны — это основ-
ные мотивы, которые 
полноправно и погпокрое-
но живут в Ваших произ-
ведениях. Коммунист, Вы 
всегда находитесь на пе-
рядием крае и"еологиче* 
ской Горь"ы. Вы были 
заведующим художаст-

ми посвящено журналам 
«Смена» и «Советский эк-
ран», в должности глав-
ного редактора которых 
Вы находились • разные 
годы. В настоящее вре-
мя Вы являетесь замес-
тителем директора изда-
тельства «Советсиий пи-
сатель», ведущим попу-
лярней телевизионной пе-
редачи «Честь и слава 
"о труду», заместителем 
председатели совета по 

СГГСХСР» П у в я и ц и с т и м ® 

Рамазану 
ТОКТАРОВУ — 

50 лет 
•С начала шестидеся-

тых годов начали появ-
ляться Ваши расска-
зы н повести. роман-
дилогия «Иртыш впадает 
в океан*, отличающиеся 
глубоким проникновени-
ем е духовный мир наше-
го современника. 

Романы «Хлеб вена*. 
«Форма земли» показали 
присущее Вам страстнее 
стремление к проникно-
венному анализу и серь-
езным художественным 
обобщениям. 

В день Вашего пятиде-
сятилетня желаем Вам 
нрелкого здоровья, сча-

стья. новых творческих 
успехот на блвго совет-
ской многонациональной 
литературы*. 

* » * 
«Литературная газета» 

присоединяется к этим 
теплым поздравлениям. 
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Как 
молоды 

мы 
были • • • 

«Праздником с сединою на 
•исках» незеан Дань Побады 
в популярной пасна. Но как 
молоды были та, кто прибли-
жал к нам этот праздник! 
Девочки и мальчики, шагнув-
шив в воину прямо СО ШКОЛЬ-
НОЙ скамьи... Молодые лейте-
мачты, прошедшие ие понял 
Великой Отечественной сво« 
нелегкие университеты. . 8 
спектакля*, посвящаниы» 
40-патню Победы, они снова 

проживают на нашиж глаза» 

свою военную юность, рас-
сказывают сегодняшнему 
зрителю о трудны* испытани-

ях, выпавших на их долю. 

Создатели спектакля «У 
войны не женское лицо» 
— писательница С. Алексиа-

аич и режиссеры А. Эфрос, 
Б. I лаголин — даю? возмож-

ность свершиться на сиене 
Московского театра драмы и 

комедии на Таганке тому, 
что, к сожалению, невозмож-

но в жизни, — пожилые жен-

щины, ветераны Великой Оте-

чественной, встречаются на 
сцене со своей юностью, с 
теми девочками, какими они 
были когда-то, в ту пору, 
когда трудные дороги войны 
увели их из отчего дома. Как 
рассказать обо всем, что они 
пережили? Основа спектакля 
«У войны не женское лицо» 
— документальная, но та 
праяда о война, которую рас-
сказывают со сцены бывшая 
медсестра Люба, снайпер Зи-

наида, санинструктор Ольга м 
их товарищи, поднимается до 
высот подлинной драмы. И 
асе внимательнее, асе взвол-
нованнее вслушиваются в их 
рассказ молодые, современ-
ные ребята, вышедшие во 
двор потенцевать а один из 
теплых весенних вечеров. Их 
присутствие не сцене обус-
ловлено не только сюжетом. 
Спектакль «У войны не жен-
ское лицо», как и каждое 

настоящее произведение сце-

нического искусства, интере-

сен зрителям всех поколе-
ний — и тем, кто сам был 

солдатом, и там, кто знает 

войну по своим детским вос-
помииениям. Но, думается, 

обращен он не только в 

прошлое и адресован глав-
ным образом именно моло-
дому зрителю, ибо строится 
как перекличка поколений, 
как разговор, который совре-
менной молодежи крвйне 

необходим. 
Подрествют все новые и 

новые поколения, которые 

хотят знеть правду о войне. 

В свое время фильм Г. Чух-

рая «Баллада о солдате» обо-

шел 1С* стремы мир», стая 

нашем клессикой. И «от ге-

рой «Баллады о солдата, ско-

ва обращаете» к мам — уже 
со сцены. И эритвли Цен-
трального детского театра 
сноее рукоплещут а эти дни 
Алеше — юноше, почти сво-
ему ровеснику, навеки остав-

шемуся в нашей памяти сол-
датом. (Спектакль «.Алеша» 
поставлен режиссером А Бо-
родиным по сценарию Ве 
Ежова, Г. Чухрая.) 

Как молоды мы были! — 
могли бы сказать о себе и 
фронтовики и» спектакля Те-

атре имени Ленинского ком-

сомола .Встречи не Сретен-
ке», и те, для кого войне 

началась с .Боев, имевши* 
местное значенье...» (спек-
такль МХАТа имени Горько-
го), и многие другие герои, 
с которыми в эти празднич-
ные дни поэнакомил нас 

театр. 
Как молоды они были| 

И как честно, достойно про-
жите и» молодость... 

Сцена из спектакля * Алеша» 
Фото в. К Р А В Ц А 

Современная 

пьеса 

знакомым — и там не нужен. 
Обратно в деоевню г о * е не 
зовут: из деревни народ сам в 
город норовит дунуть. Ходит 
дедушка туда-сюда, никак ке-
фирчику себе не допросится.„ 
а за ь волнуется, сочувствует, 
негодует. 

И то правда: жалость * ста-

ну бабы мыкакме» в одиноче-

стве7 

А мужики — в подворотне 
бутылку оазпиваю! вслепую, 
«по булькам» — артисты! Один 
* колонии срок отбывает: 
АЗ чистого озорства асфальто-
вый каток у н а л Тоже артист 
в своем роде Это*, может, 
вернется к Вальке А может, 
нет. И Лидка — может, удер-
жит мужика, может, нет. — 
любовь у ни* смешная, тайна», 
на надувном матрасе. Публи-
ка в этом эпизоде «ржет», а 
мне невесело, эволюции с мат-
расом, спускающим воздух в 
самый неподходящий момент, 
меня не увлекают, мне о д о у 
гом хочется думать, на меня 
общий Фон действует. 

Общий фон, на котором хо-
дит туда-сюда неприкаянный 
дедушка, — перевернувшийся 
порядок жизни. г ле бабы пы-
таются играть роль мужиков, а 
мужики пытаются не играть 
никакой роли вообще,—«от вто-
рой план спектакля, вызываю-

ЖАЛКО ДЕДУШКУ! 
Жалко дедушку! Этот пер-

вый непосредственный, чисто 
душевный отклик зритель-
ного зала — самая очевид-
ная причина успеха, с ко-
торой идет на Малой Бронной 
«народная комедия» Бориса 
Васильева « В ы чье. старичье?». 
Комедия-то комедия, а вопрос 
серьезный. Помввяа * деревне 
бабка — куда старику подать-
ся? Пенсия невелика, желания 
добиться большей нет («Не по-
ложено, и ладно!»); как жить 

АеДУ? 
Продает он свой дом на 

дрова и подается в город, к 
снохе. А снох» как раз на Се-
вер вербуется (овдовела — 
надо мужа искать). Приби-
вается дед к случайным 

рому человеку — новый дла 
нас сюжет... 

Но постойте, а почему он 
скитается? Так бабка померла! 
И сноха на Север уехала. • А 
Верка? А Верка сама из де-
ревни подалась, она в г о под в 
без прописки, мужа себе ищет. 
А Лидка 7 А Лидка мужа выг-
нала, с другим хеиввт. НО тай-
ком, ей не до дедушки. | А 
Валька?.. 

Несчастные женщины, коль-
цом стоящие вокруг фигуры 
старика. — замечательно вос-
созданный театром апофеоз 
тоскливого одиночества. Лю-
бить хотят, оожзть. некого лю-
бить. не от кого оожать. Где 
мужики?! Почему ближе, чем 
на Севере, не найдешь? Поче-

щий мысли куда более глубо-
кие и тревожные, чем естест-
венная жалость * дедушке. 

Хотя дедушка воистину до-
стоин сочувствия, тем более 
что играе! его удивительно ор-
ганичный в этой голи Лев Ду-
ров немножко от Луки горь-
КОВСКОП). немножко от Мыш-
кина-кн!|ая, немножко от ста-
ринноцк юродивого и очень 
много - * от дедуи/ки из сказ-
ки: помочь н» может, но лас-
ковое слово скажет, и легче 
делается, кругленький дед. лад-
ненький. маленький. 

И гут возникает третий план 
размышления.. Помилуйте, а 
сам-то дедушка, святенький-
добоенький, — отчего так бес-
помощен? Н и пенсии не зара-

ботал приличной, ни добиться 
для себя ничего не может И 
не кочет! Всю жизнь просидел 
за бабьей спиной, обут-одет, 
и ладно: померл» бабке — и 
побежал искать, аа чью бы 
юбку спрятаться. Дом поодал 
— «на дрова», до чего ж надо 
было дом оазвалить, чтоб ни 
на что д р у о в не сгодился! Ох. 
не хозяин этот наш «дедушка 
из сказки», ох. не хозяин... А 
пушкинского старика-рыбака 
помните' Тоже всю жизнь за 
старухиной спиной просидел, 
больше разбитого корыта 
не нажил и — «святой»! 
Старуха бьется, старуха оис-
кует. старуха грешит, старуха 
виновата, все старуха и ста-
руха. а ОН — ни при чем! Ему 
— «ничего не надо»! Что са-
мо «не положено», того и и» 
спросит. О н и при разбитом 
кооытв счастлив 

Вот она, фантастическая, 
глубинная, неодолимая безза-
ботность наша ч т о ж удив-
ляться, что дедуня из «на-
родной комедии» катается по 
миру эдаким беспортошным ко-
лобком! Он — при традиции. 

Вряд ли такой поворот вхо-
дил во внутреннее задание ар-
тиста Льва Дурова. о*жиссео» 
Евгения Лазарева и даже пи-
сателе Бориса Васильева Я и 
сам-то, честно сказать, не до-
думался: зрители подсказали 
Точнее, зрительница одна, е 
которой я ткнулся спорить, а 
потом подумал: так ведь эта 
правда враспло*. может быть, 
и есть то самое, ради чего и 
существует искусство? 

Лее АННИНСКИЙ 

Эта пьеса Врехта д о л ю 
была у нас известна под ие 

. совсем точным названием « Ч ю 
тот солдат, что этот». Брех-
товское название « М а ч п к ! 
М а п п » , пьеса заново переве-
дена А*. Р у д н и ц к и м — спек-
такль Театра имени Моссове-
та называется «Человек как 
человек». 

Речь я ней идет о малень-
ком человеке, который не уме-
ет скатать «нет». О том ма-
леньком человеке, который 
был героем классической рус-

ской литературы, причем поч-
ти всегда — героем страда-
тельным, героем жертвой; 

лишь иногда Гоголь и Досто-

евский показывали кусочек 

перспективы, в которой он мо-
жет стать и палачом. Брехт к 

маленькому человеку относил-
ся жестче — время было дру-

гое, яснее с т а л а каким опас-

ным может быть человек, не 
умеющий сказать «нет». Брехт 

чувствовал меру этой опасно-
сти, предвидел время, когда 
маленьких людей оденут в 
мундиры, построят в колонны 
и отправят завоевывать «жиз-
ненное пространство». 

Дело в том, что его Г эли 
Г эй изо всех сил старается не 
выглядеть меленьким челове-
ком О н п ы ж и т с я , изображает 
из себя вполне солидного гос-
подина — и именно на это. 
как из приманку, его ловят 
солдаты, которым н у ж е н чет-
вертый человек вместо про-
павшего товарища Д ж е р а й я 
Д ж и п а . Они говорят Гэлн 

Гэю: такой человек, как вы, 
все понимает, вас на кривой 
не объедешь, льстят ему — и 
этого оказывается достаточно 
чтобы заставить его сделать 
все, что им н у ж н о . Брехт по 
нимает, что маленького чело 
века легко околпачить, и 
средства для этого требуются 
самые примитивные — л о ж ь , 
повторенная тысячу раз. ста-

Зарубежная 

классика 

Массивный, знергичныЛ. в 
черном бархатном о<1еянии. с 
золотыми четками в руках, 
Шейлок — Гоги Кавтарадзе 
появляется в дальнем левом 
от зрителя углу пси) мостков — 
его движение резкой диаго-
налью вонзается в веселый та-
нец карнавальных венециан-
ских масок, которые, отступив 
перед его напором, выгоражи-

ны друг с другом глубинно, 
ибо и там. и тут золото есть 
высшая ценность и в ы с ш а я 
добредете 4Ь. Растоптанный 

побегом дочери с Юным вене-
цианцем. своим бесчестьем. 
Шейлок в своем знаменитом 
монологе пытаете» всерьез 
задуматься о связях с окру-
жающей реальностью, о сво-
ей судьбе... Г. Кавтарадз* 

Портрет на фоне 

премьеры Шейлок-
Гоги Кавтарадзе 
вают проход. Презираемый 
толпой — он презирает толпу. 
Сатанинская усмешка посто-
янно блуждает по его ли-
цу. Униженный, он взялся 
утверждать свое достоинство 
извращенным путем — и стал 
символом зла. Поначалу ка-
жется, ято Дмитрий Алекси-
дз$ строит Свой спектакль на 
резком контрасте: празднич-
ный мир карнава \ьной Вене-
ции, ренессангнпй любви — и 
жестокий мир пота и кроли. 
мир Шей тока Но наступит 
мгновение — и спектакль Су-
хумского грузинского дра-
матического театра имени 
К. Гамсахурдиа обнарижит 
свою внутреннюю неодно-
вначность: в ярости Шейлок 
рванет шнур, золотые четки 
посыплются под ноги толпе и 
только что безмятежныв ве-
нецианцы. расталкивая, рас-
пихивая друг друга, начнут 
борьбу за обладание капля-
ми золотого дождя. Мир Ве-
неции и мир Шейлока связа-

чужд сентименталистской 
традиции, которая сегодня 
распространена в Англии при 
исполнении роли Шейлока. 
Его игра — и зто высшая по-
хвала артисту — зримое во-
площение пушкинских слов: 
е. у Шекспира Шайлок скуп, 
сметлив, мстителен, чадолю-
бив, остроумен». И еще — 
могуч, одержим, надменен, 
безжалостен. Лишь на мину-
ту Шейлок Г. Кавтарадз» 
ужаснется тому, что может 
погибнуть, — он выдал день-
ги под вексель венецианскому 
купцу Ачтонио, а в обеспече-
ние потребовал фунт внто-

ниевого мяса, — его квали-
фицируется судом как поку-
шение на убийство, и Шейло-
к у грозит смерть. Лишь мгно-
вение он переживает строгий 
и справедливый приговор су-
да, лишающий его половины 
состояния. — и вновь выпрям-
ляет/я, гоювый к битве с 
Судьбой. Массивный. внергич-
ный, в черном бархатном 
снЭеянии, он пронзает толпу 
кинжальной диагональю, по-
кидая сцену, твердо уверен-
ный. что в том мире, где он 
обитает, лишь и м можно 
утверг>ить свое достоинство 

г Венецианский купец» стал 
кульминацией гастролей Су-
хумского театра имени К. 
Гамсахурдиа. По двум при-
чинам: потому, что спек-
такль нот был ялебединой 
песней» Дмитрия Алексидзе, 
о<1ного из замечательных дея-
телей грузинской сцены, и 
потому, что Шейлок Гоги Ка-
втарадзе заставил вспомнить 
о вершинных актерских созда-
ниях нашего театрального ис-
кусства. В спектакле, вернув-
тем нашим пог)мосткам пьесу 
Шекспира, которую не играли 
у нас почти сорпк пять лет, 
я» было налета музейно-
сти. Даже в своих недо-
статках он представлял жи-
вое искусство Сухумского те-
атра, котсрый последние три 
/о<)о возглавляет Г. Кавта-
радзе Театра, полного твор-
ческих сил. 

М. ШВЫДКОЙ 

с юбилеем! 

ПШЗЦИК АКТРИСЫ 

НЕ СОВСЕМ ТО, 
Отзвук

 н 0
 в с е - Т А К И . . . 

Гллпмое управление обще-
ственного питания Моегормс» 
полкомд рассмотрело письмо 
«Кафе у огней рампы», опуб-
ликованное • .Литературной 
газете* (27 марта с. г.), и со-
общает: 

Д ч 1990 года должны быть 
завершены работы по строи-
тельству, реконструкции и ре-
монту зданий, выходящих не 
улицу Арбат. 

Рядом с Театром имени 
Сег. Вахтангова, я первом 
зтажв здания по ул. Арбат, 
24 должен быть оборудован 

кафетерий «Театральный». По. 
на реконструкция помещения 
ие начата, таи ней по указан-
ному адресу разрешаются сто. 
рониие организации. 

А. ГРИШИН. 
переыА заместитель 

иачальиииа главна 

Кафетерий, конечно, не ка-
фе. Наверное, и его иепяово. 
Но. может быть, пока •сто-
ронние организации# не вм-
еняли, стоит еще раз посове-
товаться с армнтенторами и 
театром? 

отдел искусств «лг» 

...На глаза* становится од-
ной из легенд ниио история 
о том, как маленькую, круп-
ную. е белокурые локона* 
Люду Касаткину слушались 
ив сьемиав тигры. На самом 
деле легендарно в »том толь-
ко одио слово •«рупкая»; 
все остальное — чистая правда 
Мдлеиьиая - да. бвлоиурая 
н аорошенькая, с ярной. сияю 
и|еи уяыбкой — все. что 
раньше ив языке театраль-
ны* амплуа называлось «ин-
женю* Но сколько я помню 
Людмилу Касаткину — в я 
помню ее давно,— Она всег-
да была сильная. С сильным 
темпераментом, респа*иуты-
ми чувствами. неудержимой 
страстью к сивке. 

Однажды мне пришлось 
встретиться с ней в деле, на 
съемка* фильма о ее работе. 
Это стая фильм действитель-
но о работе, о трудные вуд-
н я * актерской профессии. 
Мы выли поражены тем. что 
прозаически вочется назвать 
• трудоспособностью* нашей 
героини. Теи трудятся баяв-
рииы, циркачки — именно 
что в поте лица зарабатывая 
свои триумфы. 

Людежла Ивановна Касат-
кина сыграла много — на 
г цене ЦАТСА. иоторой она ни 
когда не изменяла, е иино и 
на телевидении. Я помню ее 
блестящий молодой успех в 
роли Марии Антоновны в «Ре-
пи зоре*; •Укротительница 
тигров* принесла ей веема* 

Сцена из спектаклч «У лойны ш женское лицо» 
фото А. СТЕРНИНА 

„*и Не смотреть, 
но видеть' 

новится правдой. Этого геб-
бельсовского рецепта еше не 
было, когда писалась пьеса. 
Брехт предугадал его. 

Н о Г м и Гай прн всем том 
наивен — В. С т о р о ж и в отлич-
но передает » т у наивность, 
внося в аскет ически-раино-
нальиые брехтовскне построе-
ния нотку пронзительной че-
ловечности. П о ч т и единствен-
н у ю нотку в спектакле, ибо 
весь его мир — »то мир меха-
нический. античеловечный, 
приспособленный для убийст-
ва. Мир «тот п о б р е х т о в с к и 
остра ней черед легкий оттенок 
«ретро» — действие пьесы 
происходит в 20 е годы, и 
именно к чтому времени отно-
сятся большие репродукторы, 
раструбы которых глядят на 
нас с железных ферм, напоми-
в а ю ш и х о конструктивизме. 

их втого времени авучит му-
зыка, д ж а а 20-х годов. Остра-
нение придает истории, кото-
р у ю рассказывает театр, чер-
т ы всеобщности — так было и 
т а к будет в атом мире со вся-
ким маленьким человеком, ко-
торый не может сказать 
«нет». 

Эта простая мысль доказы-
вается в пьесе и спектакле 
очень с л о ж н ы м образом — че-
рез ра!ыгрываем>ю солдата-
ми интермедию о слоненке, 
который обвиняется в убийст-
ве собственной матери, хотя 
она стоит т у т же. рядом, че-
рез продуманную механику 
превращения Гали Г » я в Д ж е -
райя Д ж и п а . К а ж д ы й атап 
превращения играется как 
«страдный номер — отдельно, 
чтобы все было понятно. И 
после мнимого расстрела он 

воскресает у ж е Д ж е р а й * 
Д ж и п о м — с о л д а т о м , убийцей. 
В спектакле раскрыта сама, 
если м о ж н о т а * сказать, тех-
нология превращения малень-
кого человека в убийиу—при-
чем самому превращаемому 
все время к а ж е т с я что все де-
лается для его же блага. И » 
то же время веси »тот дья-

вольский м е х а ю н и полностью 

открыт врителн» спектакля. 

« А вы учитесь ие смотреть, ио 
видеть » — писа.1 Т>рсхт в од-

ной из своих пье^. вот в атом 

спектакле театр делает *се. 

чтобы зритель мог видеть. 
Три года назад на М а л о й 

счеие Театра имеин Моссове-
та показывала свои спектак-
ли Экспериментальная студия 

театральной молодежи из 
Ташкента, возглавляемая мо-
лодым режиссером М а р к о м 

Вайлем. Спектакли имели ус-
пех у театральной обществен-
ности, н результатом явилось 
приглашение Вайля в Тгатр 
имени Моссовета для поста-
новки спектакля «Премьера» 
Л , Росебы, а теперь и пьесы 
Брехта, П о к а судьба его скла-
дывается счастливо... 

Ю. СМЕЛКОВ 

Послесловие 
к гастролям 

ОТ ИОАННА 
ГРОЗНОГО 
ДО НАШИХ 
ДНЕЙ 

родную популярность, ома 
сыграла • сяое ярямя и <фав< 
ричиую аяя-онку. Жяньну 
Шульмянно, м «барабанщицу. 
Нилу Симжио и шямспироя 
сную Катарину, и чяюясмую 
«Душячиу., а сегодняшний 
»ритель »нает ее нам трагнче-
сиую Мать Марию. Кручиии. 
иу Остроясного. страстную 
Лейди на пьясы Теннесси 
Уильяме» Ио лучше не занн. 
мать смупыя газетные строки 
перечислением: для спнсиа е« 
ролей понадобилась бы целая 
полоса. 

Йог да я думаю о Люде Ка-
саткиной, то аспоминаю е 
фильме, популярном во яря 
мена нашего детстяа, и даже 
не о фильме, а о названии 
его: .Деяушна с яараитсром. 
— бывает что-то сущестяен-
ное е жизни еяватыяаетел на-
иой-нибудь глупой иомядияй 
а потом с аирана возвращает-
ся в жизнь. Людмила Касат-
иииа принадлежит и поколе-
иию женщин, который собст-
венные убеждения и жизнь 
еастаенли вырабатывать ке. 
рактер. Людмила Ивановна 
воплотила его ие только в 
с вой ж артистически* создаии-
я*, но н е себе самой, в сво-
ей личности И вели попы-
таться определить истинно» 
амплуа »той необычной 
•инженю, нашего тевтра и 
иино, то я бы назвала ее «де-
яушиа с характером». 

За две недели ленинград-

ский Театр имени В. Ф. Комис-

саржеаской, легендарный Бло-

кадный театр, созданный в 

осажденном городе в 1942 го-

ду, показал москвичам семь 

спектаклей. Это было откры-
тием — открытием коллекти-

ве, который почти пвтнедцвть 

лет не демонстрировал е 

столице своего искусстве и аа 
эти годь) как бы заново сло-
жилсв под руководством Р. 

Агамирзяна. О н всегда был 

несколько а тени свои» стер-

ших собратьев — Большого 
дрематического, Александ-

ринки (Театра имени А. С 

Пушкина), а прежние годы — 

Теетрв комедии. И постепен-

но превратился а теетр про-

фессиональный и культурный, 
с продуманным репертуаром, 

хорошо воспитанной труппой, 

последовательным художест-
венным руководством. 

Конечно, есть оттенок сен-
сеционности в том, что в ре-
пертуаре Театра имени В. Ф. 
Комиссвржевской — все три-
логия А. К. Толстого, асе «три 
церя»: «Смерть Иоанна Гроз-
ного», «Царь Федор Иоанно-

внч», «Царь Борис». Такого не 

было и нет ни у одного кол-

лектива страны. За постанов-
ку трилогии А. К. Толстого 
Р. Агамирзян. «удожиии Э. 

Кочергин и группа артистов 

были удостоены Государст-

венной премии СССР ('84 го-
де. Однако подобное репер-

туерное решение не было 
остроумной находкой режис-
сере или зевлита (а заалит а 

театре прекресный: В. Нови-
ков — подлинный соучастник 

всех творческих затей, чело-
век, пользующийсв настов-

с

"" ,,Таня и Наташа (( 

М. Т У Ю В С К А В 

Указом Президиума Верховиего Совете СССР аа веявшие 
заслуги е развитии советского театрального искусства "вред-
ная артистка СССР Л. И. Квсачкииа награждена орденом Лв 

иииа. 

Студия «V Нииитсии* ее. 
рот. аавоееывает ее* болев 
прочное место ма театраль-
ной март* Москвы Оттуда — 
•ее аеаушни е черном, во-
кальный дузт «Таия я Ната. 
ша>. Да* гитары. Предельно 
иеяитрые «инструменты, для 
той ней нной песни — ерод* 
•ереееииыя стаиаичимов, с 
помощью иоторыя иаобра-
жа*тся цоивт иопыт е песн» 
Вуяата Окуджавы «Ватвльная 
картини а из русской исто-
рии.. Два голоса, отлично со-
четающихся друг с Другом. 
Манера исполнения, конечно 
же. современная, бросио-аст. 
радная. ио не вгрессманая, 
каи ато часто бывает сегодня, 
а (вставляющая вспомнить 
сиажем. Клавдию ШуяьЖенно 
(ассоциация с Шульженио мт-
жет показаться неси яьио 
произвольной не я имяю в 
енду точную передачу псиао. 

логического содержания пес-

""/лаенов в манере Дузта 
Натальи Ждановой и Татьяны 
Хазаноеой я бы определил как 
иапоиазиое, иедемонстратие-
ное противостояние моде. Мо-
да е искусстве предполагает 
следование ей большого чис. 
яа аюдей — на то она и мо-
да. Ио не всея, ибо всегда 
остаются те, ито предпочита-
ет немодное искусство. А от 
студийного певца выбор не-
модной манеры требует не 
соответствующей »я«н тронной 
аппаратуры, а прежде всего 
индивидуальности и контакта 
со зрительным залом, осно-
ванного на душевном едине-
нии. Поатому дузт .Таня и 
Наташа., помимо всего про-
чего, вызывает еще и уеаже 
мн«. 

Многое у им* еще вп*р*аи. 
Ю. СЕРГЕЕВ 

щим уважвннвм писателей). 

Начинали с «Царя Федоре», 
где открылся сояевм моло-

дой в ту пору В. Особнк; бо-
лее шести лет понадобилось, 

чтобы воплотить всю трило-
гию. И не только зрительским 

успехом «Церя Федоре» обу-

словлено было продолжение: 
в политических трегедия* 
А. К. Толстого, напряженно 

вглвдывающегосв а историю 
Руси, поверяющего историче-

скую необходимость нравст-
венным зеконом, меряющего 

монершую волю потребнос-

тью народной: обнаружива-

ли себя коллизии, важные 

для понимания минувшего и 

созвучные опыту XX столе-
тие. Культура историче-

ского мышление сопрвге-

лась в трилогии с культу-

рой профессиональной: ис-

подволь рождавшеесв целое 

обнаруживает единое ком-

позиционное решение с зпи-
ческим почти зачином и 
энергичной, словно летящей 

в бездну истории, кодой — 
«Царем Борисом», где за-

главную роль умно и точно 
сыграл С. Ландграф. 

Опыт работы над трилогией 

отозвался и в других работах 
театра. И в «Выборе» по Ю. 

Бондареву, и в «Генерал» 

Серпилине» по К. Симонову, 
и в «Святая сяятын» И. Дру-

цз, даже а мелодраме А. 

Кравцова «Новоселье в ста-
ром доме», посвященной вы-

державшему 900-дневную 

блокаду городу, ощутима по-
требность театра слить не 
подмостках воедино судьбу 

человеческую и судьбу не-
родную. Потребность, исхо-

дящая воплощение е искус-

ство продуманном и искрен-

нем. 
Ш. МИХАЙЛОВ 
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м » « « Ш М Е Ж г М М 1 1 Н А Я ж и з н ь и 
ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА 

Хосе Марти, светоч кубин-
ской независимости и один из 
величайших умов Латинской 
Америки, считал, что люди 
делятся на два типа: на тех, 
кто любит жизнь и цели-
ком посвящает себя ев созида-
нию, и тех, кто ненавидит и 

С Л О В О ПИСАТЕЛЯ 

цитату из великого Хосе Мар-
ти, го только потому, что пос-
ле многочисленных споров и 
пререканий нынешняя админи-
страция США выпустила в эфир 
радиопередачи, цель которых, 
согласно заявлению правитель-
ственных кругов Вашингтона, 
«донести до кубинского народа 
всю правду». Но о какой прав-
де идет речь? 

СЕМЬ ДНЕЙ В МАЕ. 
НОВАЯ " ГРИНГО 

разрушает ев. Незадолго до 
смерти в письме к другу Хосе 
Марти писал, что жизнь его 
подвергается смертельной опас-
ности, но, несмотря ни на что, 
нужно обязательно помешать 
ненасытному и кровожадному 
североамериканскому соседу 
обрушить свою «превосходя-
щую силу» на многострадаль-
ные латиноамериканские рес-
публики. 

Я не стану сейчас ни изла-
гать историю моей страны, ни 
описывать страдания моего на-
рода эа долгие полвека эпохи 
колониализма. И если я привел 

Новая агрессивная акция 
США против нашего народа — 
не изолированный факт. За 
двадцать с лишним лет револю-
ционной власти на Кубе мы 
слишком много уроков извлек-
ли из действий наших врагов, 
которые, в первую очередь, на-
учили нас быть всегда начеку. 
Так что появление новой аме-
риканской подрывной радио-
станции (название которой ко-
щунственно, но не в состоянии 
запятнать память о нашем ве-
ликом национальном герое) — 
для нас далеко не сюрприз. 

Что и говорить, гринго живут. 

повернувшись спиной к исто-
рии, и потому ничему у нее не 
научились, и что хуже всего — 
никогда ничему не научатся В 
апреле 1961 года они думали 
бригадой подлых наемников со-
крушить вооруженный кубин-
ский народ и были настолько 
глупы и самовлюбленны, что 
нисколько не сомневались в 
своей победе Затем они при-
бегли к изобретению блокады, 
от которой остались одни ос-
колки благодаря пролетарскому 
интернационализму социалисти-
ческого содружества и мобили-
зации всех сил кубинского на-

рода И чем больше сопротив-
ления оказывали мы впоследст-
вии этой агрессивной полити-
ке, чем больше доказывали, чтй 
нуждаемся в мире, что умеем 
защитить себя и свое достоин-
ство, — тем больше обрушива-
лось на нас угроз со стороны 
Соединенных Штатов. 

Я не оракул, но считаю сво 
ей обязанностью публичю за 
явить и предупредить: амери-
канская радиостанция станет, 
и в атом нет никакого сомне 
ния, для гринго бумерангом. И> 
действия уже вызвали первый 
официальный ответ — разрыв 
соглашений между Гаваной и 
белым домом, касающихся 
эмиграции. 

Мы, кубинцы, всегда были и 
всегда будем в лагере тех. кто 
любит жизнь и кто ее созидает. 

КАЛЕНДАРЬ «ЛГя 

Мы готовы встретиться лицом 
к лицу с очередной массиро 
ванной идеологической диеер 
сией сеньора Рейгана, Мы не 
сидим сложа Руки, и уже сего 
дня. сейчас, в эти минуты все 
средства массовой пропаганды 
Кубы дают достойный отпор 
врагу, превратив свои инфор-
мационные послания в целена-
правленный разрушительный 
таран Волны наших рэдивста^ 
ций всегда были, есть и будут 
маленьким Давидом, выходя 
щим ежедневно на смвртвль 
ную борьбу с империалистичв 
ским Голиафом, И в этой борь 
бв устрашающий Голиаф все 
больше и больше теряет свой 
престиж Потому что на нашей 
стороне — истина. 

Бернердо Маркес РАВЕЛО 
ГАВАНА 

I 

РУКИ ПРОЧЬ ОТ НИКАРАГУАI 

На фото мз газеты «Двйли 
уорлда (США) — демонст-
ранты перед посольством 
США • Манагуа. В их руках 
плакаты: «Рейган, не надо 
больше лгать!», «Вьетнам не 
должай повториться!», «Оста 
ноянть воину!». Среди демон 
странтое — и американцы, 
лрожиаакщие я Никарагуа, ь 
ветераны воины во Вьетнаме 
те из них, которые знают це 
ну разглагольствованиям с 
«защите национальных иите 
ресов Америки» за тридевять 
земель от нее. 

А еот так свое отношение в 
никарагуанской проблеме еы 
разил художник той же га 
зеты. На его рисунке сомо-
соеских головорезов и гро 
чих «контрас» выпускает из 
клетки ЦРУ. Впрочем, он бы 
не оимбса. если бы к ЦРУ до 
бавил Пентагон и Белый дом 

I 

I 
ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ 

ИЛЛЮЗИИ, 
СОЖЖЕННЫЕ 

ЗАЖИВО 
Размышления на филадельфийском пожарище 

КИРИЛЛ, МЕФОДИЙ I 

И... «КРЕСТОВЫЙ 

ПОХОД»» 
Одиннадцать столетий от-

даляют нас от апохи, когда 
жили великие славянские 
просветители Кирилл и Ме-
фодий. С середины XIX века 
я их честь ежегодно 24 мая 
проводится праздник болгар-
ского просвещения н куль-
туры. ч 

В нынешнем году этот 
праздник совпал с 1100-лети-
ем со дня смерти Мефодия. 
Его имя неразрывно связано 
с именем и делом его млад-
шего брата Кирилла — созда-
теле славянской азбуим. Как 
отмечает болгарский акаде-
мик Петр Динекоа, солунскив 
братья (Солун — место их 
рождения. — Аат.) живут а 
памяти многих поколений 
как достойны» друг Друга 
апостолы просвещения 

Еще Христе Ботев подчер-
кивал общеславянское, обще-
челояеческое значение под-
виге солунских братьев. Их 
деятельность принадлежит 
истории европейской культу-
ры. Позтому нет ничего уди-
вительного в том, что 
1100-летие со дня смерти Ме-
фодия отмечается е ряде 
стран Западной Европы, в 
частности в Англии и в ШРГ, 
Это можно было бы привет-
ствовать. Однако иные цер-
ковные деятели и средства 
массовой информации реши-
ли под знаменами Кирилла н 
М е ф о д и * протащить лозунг 
«преодоления политической 
пропасти, пролегающей че-
рез сердце Европы». Не по-
думвйте, упаси боже, что 
речь идет о восстановлении 
разрядки и укреплении со-
трудничества в словах о 
«преодолении» воплощена 
все та же мечта о «поглоще-
нии» социалистических стран, 
«Мы мечтаем о Европе, ко-
торая восстановит свою веру 
н единство, — так и сказал 
в Лондоне глава английской 
католической церкви карди-
нал ХьЮм на открытии 
международной годовщины 
Мефодия. — Народы нашего 
континента имеют общее хри-
стианское прошлое, и мечта 
о единстве Европы основана 
на надежде, что когда нибудь 
все люди будут жить свобод-
но, в соответствии со свои-
ми собственными культурны-
ми традициями», 

Парефразирув классика, 
можно сказать: «Ба, знако-
мые асе слова". Сегодня в 
нашей газете (см. стр. 14) 
приводятся заявления запад-
ногерманских реяаншистоя, 
окрашенные тоской по пово-
ду «разделения» Европы, 
полные стенаний о «судьбе» 
братьев из ГДР и других со-
цивлистических стран. Рекорд 
политического цинизма, бес-
спорно, принадлежит одной 
махровой радиостанции, ве-
щающей из Мюнхена. Пере-
несем мысленно братьев Ки-
рилла н Мефоди» в наше 
время, фантазируют радио-
борзописцы, — против чего 
бы они восстали и боролись 

сегодня? Разумеется, против 
«идеологического, культур-
ного советского империализ 
ма», «угнетения восточноев-
ропейских народов, и бол-
гарского а том числе». Итак, 
Кирилл и Мефодий во гле-
ев внтикоммунистичес кого 
•крестового похода»! Вот уж 
поистине — нарочно не при-
думаешь! 

Так, используя наследство 
Кирилла и Мефодия, пытают-
ся обоснояать притязания ив 
«отмену» социализма я Вос-
точной Европе. Римско-като-
лическая церкояь жестоко 
преследовала Мефодия, со* 
бор епископов его осудил и 
бросил • темницу. В тюрьме 
его нствзали, «били, держали 
в холоде и под дождем». Ки-
рилл скончался в Риме • мо-
лодые годы при невывсиеи* 
мы* обстоятельства*, есть по-
дозрение, что его отравили. 
Теперь же Рим, по выраже-
нию известного болгарского 
писателе, автора романа «Со-
лунские братье» Слав Хр. Ка-
раславова, стремится «при-
своигь дело Кирилла—Мефо-
дия», использовать в борьбе, 
направленной против социа-
листически* стран. 

ваш корреспондент обра-
тился к митрополиту старо* 
загорскому Панкрвтню. Как 
он оценивает обстановку, 
создавшуюся вокруг юбилей-
ным торжеств по случаю 
ИОО-летия со дня смерти Ме-
фодия? Митрополит подчерк-
нул, что дискуссии, состояв-
шиеся в ряде стран с участи-
ем представителей Восточной 
Европы, помогли определить 
историческое значение дев-
тельности Мефоди* В то же 
время очевидно, что в неко-
торых западных кругам этот 
юбилей используется для 
усиления конфронтации со 
странами соцнапнзмв. 

— Концепция так называе-
мой «единой Европы» так, 
как ее понимают на Западе, 
не для нас. М ы ее принять 
не можем, — заявил митро-
полит Панкратий. — Великая 
Победа над фашизмом во 
второй мировой войне сдела-
ла возможным создание в од-
ной части нашего континента 
прекрасного мира социализ* 
ма. Это реальность, с кото-
рой все должны считаться. 
Позтому мы выступаем за 
такую Европу, в которой гос-
подствует ду% Хельсинки, дуя 
контактов и доброй воли, дух 
сосуществования между госу 
дарствами с различным об-
щественным строем, против 
любых проявлений «холодной 
войны». 

...Древний праздник Кирил-
ла и Мефодия. Праздник 
культуры во имя челояека и 
мира. И нет таких сил, чтобы 
заставить его служить тем, 
кто упорно не хочет призна-
вать политические реально-
сти нынешней Европы. 

Спец. корр. «ЛГя 
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СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ 
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БУХГАЛТЕРИЯ 

«ЭПИДЕМИЯ 

НЕГРАМОТНОСТИ» 
Так охарактеризовала за-

рубежная пресса положение 
в области образования в Ита-
лии. И ягой стране насчиты-
вается 1.5 миллиона полно-
стью неграмотны с и 5 мил-
лионов полуграмотных. Сре-
ди них свыше двух миллио-
нов человек. м.|н каждый тре-
тий, выросли в послевоенной 
Италии — «Италии телевид*-
ния и массового образова-
ния». 

ГОД 

БАНКРОТСТВ 
Прошедший год, по мне-

нии) американского журнала 
*Ниосцик», можно было бы 
назвать гггх)ом банкротств». 
В Англии обьявили о своей 
несостоятельности больше 
компаний. чек когда-либо в 
истории страны, Во Франции 
разорились около 2я тысяч 
фирм — на десять процентов 
больше, чем в 1983 году. и 
вдвое ботымл чем десятиле-
тие няли|) В Западной I ер-
мании закрыли свои двери 
16 тысяч компаний — на 
40 процентов больше, чем за 
последние два года. 

Журнвл «Скрин» в зтом го-
ду оказал мне услугу: в тече-
ние всего Каннского фести-
валя он служил мне... будиль-
ником. Я впервые вошел 
группу аккредитованных 
фестивале журналистов, 
торые выставляли сяои оцен-
ки конкурсным лентам. На 
ращения официального жю-
ри фестиваля наши звездоч-
ки (одна, две, три) повлиять, 
конечно, не могли, но все 
же, все же. . 

Итак, первый ранний утрен-
ний звонок: австрийский 
фильм «Король кока-колы» и 
японский «Прощай, пояс». 
Первый уже в титрах предуп-
реждал, что не служит рек-
ламой налитка. Однако в кон-
це зто утверждение казалось 
более чем сомнительным, 
второй разочаровал заумью. 
Я выставил обоим по звез-
дочке. 

— Не больно-то вы щедры, 
— заметила редактор мадам 
Хьюд. — Впрочем, сама я 
почти ничего не успеваю 
смотреть: сами знаете, что 
значит каждый день выпус-
кать журнал! До завтра. 

Фильму Жана-Люка Год ара 
«Детектив» я гневно выста-
вил ноль, и был не одинок. 
Во время просмотра зал 
свистел, улюлюкал, стонал, 
хохотал, а какой-то зритель 
подстерег режиссера у вхо-
да в конфвренц зал и запус-
тил е него кремовый торт. 
Вот счастье-то! Нет на Запа-
де лучше рекламы, чем скан-
дал .. 

Мадам Хьюд, однако, ска-
зала, что в шкапе оценок но-
ля нет. Пришлось деть филь-
му звездочку. «А аргентин-
ская картина «Официальная 
история»?» — спросила она. 
«Две. — ответил я. — Чест-
ный фильм: Аргентина после 
Фолклендов, восстановление 
демократии в стране. Будь 
еще чуть получше художест-
венная сторона...» 

Фестияаль ароде пошел а 
гору. Ироничный английский 
фильм Николаса Рега «Ночь 
размышлений» и глубокая 
работа венгерского режис-
сера Иштвена Себо «Полков-
ник Редль» — соответственно 
Две звездочки и три. Судя по 
шкеле журнелв «Скрин», »то 
был евмый «звездный» день 
фестиввлв. На следующий 
день, правда, заставила заго-
ворить о себе америкенская 
лента Алена Паряера «Бзр-
ди»: мои незнакомые колле-
ги выставили ей три звездоч-
ки, в же, грешен, пожадни-
чал, ограничился двумя. Ан-
тивоенный фильм? На первый 

взгляд, да. О двух парнях, 
чью молодость загубила вьет-
намская авантюра США. Но 
при зтом буквально расгоп 
твнмые войной герои фильма 
в конце концов все же при-
ходят к убеждению: е моло-
дость то их была «героиче-
ской»! Ловко поданный офи-
циальный оптимизм рейга 
новской Америки... 

38-й Каннский фестиваль 
началсв 8 мая, в самый юби-
лей Великой Победы над фа-
шизмом. но из всего мирово 
го кинематографа организа-
торы умудрились ив отобрать 
ни единого честного фильма 
о войне, об уроках истории 

Американо-японский фильм 
«Мисима» голливудского рв' 
жиссера Поля Шрейдера ока 
зался, пожалуй, лучшим на 
фестивале с точки зрени» 
техники киноискусства. Но о 
чем зтот фильм? О жизни, 
творчестве и смерти писате 
ля Ю к и о Мнсимы — «пос 
леднего самурая Японии» 
призывавшего японцея яновь 
поверить в свое «превосход 
сгво над другими нациями» 
н покончившего с собой, ЧТО 
бы доказать: самурайский 
дух жив. Этот фильм прв 
подносится как пример яые 
шей гармонии «между красо 
той и действием», «между 
пером и кинжалом», Голли 
вуд, поистощив запас свои» 
тредиционны» «сильных < еро 
ев», теперь тащит не Запад 
самурайский дух. 

— Одна заезда'!. — вое 
кликнула мадам Хьюд. — 
«Мисима»?! Да вы что! Все 
остальные дают три! 

Но как же еытвнулись ли 
цв у комментаторов и кино 
знвтоков, когда нвконец вы 
несло свой вердикт офици 
ельное жюри. «Бзрди». «М 
Симе»? Они отмечены лишь 
специальными призами. А 
Золотую пальмовую ветвь 
кинофестнвеля отдали юго 
славскому фильму «Папа в 
служебной командировке» 
хотя ясе без исключения жур 
налисты, задействованные 
«Скрином», выстввили ему 
лишь одну звездочку. Ины 
ми словами, жюри асе 
же не осмелилось поддер 
жеть высшим призом фести 
веля ни спекуляцию на анти 
военной теме, ни фильм, ге 
роизирующий фашизм. 

Хотя мвдвм Кьюд и против, 
но в бы постввил фестиввлю 
ноль. 

Александр САКОВ. 
сев. морр. .ЛГ» 
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АЛЛО, БЕЙРУТ! 

АДСКАЯ НЕДЕЛЯ 
ОКОЛО 

весьма 
Свыше 200 убитых 

800 раненых — таков 
«•полный итог кровопролит-
ных столкновений между от-
рядами движения мусульман-
шиитов «Амаль» и вооружен 
ными формированиями па-
лестинцев, вспыхнувших • 
Западном Бейруте в ночь на 
Д) мая. 

Столкновения начались 
после того, как я лагере па-
лестински* беженцев Сабоа 
неизвестные обстреляли гру-
зовик, принадлежавший 
«Амаль». С первых часов бон 
приняли ожесточенный яе 
рактер. Противоборствующие 
стороны применяли твжелое 
оружие, подвергали мощным 
артиллерийским налетам жи 
г»ые кварталы города Не-
сколько снарядов упало на 
бейрутский международный 
аэропорт. Вооруженным под-
разделениям «Амаль» 
лось взять под свой 
гро ль лагеря палестински* 
беженцев Свбра и Шатилв. 
Упорные бои продолжаются 
вокруг лагеря Бурдж аль-Ба-
ражна, где палестинцы оке-
зывают ожесточенное сопро-
тивление. 

Междоусобные кровопро-
литные столкновение нано-
сят значительный ущерб на-
циональным интересам Лиаа-
на, препятствуют восстанов-
лению суверенитета и безо 
пасности в стране, а главное 

освобождению ливанских 
территорий от израильских 
захввтчиков и их пособников 

Напряженная обстановка 
царит е зти дни и в восточ-
ной аоне Бейруте. Особенно 
онв обострилась после того, 
как 22 мая в районе Сен уль-
Филь взорвалась автомаши-
на, начииеннае 400 килограм-
мами азрыечвтки Убиты 60 

ранены 200 человек. 

уда-
кон-

Мне 

удалось побывать не месте 
взрыва... Густонаселенный 
квартал, узкие улочки. Тал 
где взорвалась автомашина. 
Зияет огромная черная во 
ронка. 

—• Не хватает слов, чтобы 
квалифицировать згу траге-
дию, — сказал мне хозяин 
ремонтной мастерской. — 
Чудовищно! Если бы вы ви-
дели, что вытаскивали из-под 
обломков! 

Я не видел, но мог пред-
ставить взрыв был такой си 
лы, что стоявшие неподалеку 
автомашины под действием 
взрывной волны взлетали на 
высоту второго-третьего зта-
жа. 

Кто стоит за взрывом в 
Сан уль Филь? Этот вопрос 
сейчас не сходит со страниц 
ливанской прессы. Предполо-
жения высказываются раз-
ные. Чаще других звучит 
версия: зто депо рук ЦРУ 
его агентуры. Напомню, что 
еще я прошлом году, по 
указке президента Рейгана, 
ЦРУ сформирояало и обучи 
ло несколько диверсионных 
отрядов с целью осуществле-
ния террористических актов в 
различных странах мира. 
Именно они, считают здесь, 
организоавли серию взры-
вов, стоивших жизни десят-
кам ливанцев. 

...Из окна корпункта «ЛГ» 
виден район расположения 
лагерей палестинских бежен 
цея Сабра, Шатила, Бурдж 
аль-Баражна. Над ними под-
нимаются клубы черного 
дыма, доносите в стрельба, 
уханье тяжелых орудий. Жес-
токие, бессмысленные столк-
новения продолжаются. 

Константин КАПИТОНОВ, 
сов. иорр. «Л Г» 

Я щелкнул затвором фото-
аппарата. Люди в желтых ком-
бинезонах и кзскак испуганно 
оглянулись, будто их застали 
на месте преступления. 8 дей-
ствительности а их занятии не 
было ничего криминального. 
Полиция просеивала сквозь ре-
шето пепея, искала человечес-
кие кости. Пыталась таким спо-
собом определить, сколько же 
душ она погубила здесь, на 
бед<яцкой окраина Филадель-
фии, 13 мая. 

Теперь трагедия уже пол-
ностью описана статистикой. 
Сгорело 11 человек, главным 
обоазом женщины, дети. По-
жар уничтожил почти 60 жилых 
домов. 

Сотни негритянских семей, 
оставшихся без кола без дво-
ра, ночуют сейчас в подвалах 
церквей, в атомных бомбоубе-
жищах, сооруженных на тот 
случай, если «русские сбросят 
бомбу», 

А сбросила ев своя, фила-
дельфийская полиция. Раз! — и 
нет неудобной религиозно-фи-
лософской организации. Тем 
временем где-нибудь на сове-
щании в Оттаве встает амери-
канский эксперт по правам че-
ловека и начинает корить дру-
гие страны: а одной, мол. лю-
дей о ' религии отвлекают, в 
другой — число синагог недо-
статочное. в третьей — «тру-
ды» пациента с тяжелой фор-
мой шизофрении почему-то не 
издают миллионными тиражами. 
Хранитель глобальной морали 
как бы делится своим озарени-
ем с варварами. 

А моральная вершина здеш-
ней администрации находится, 
оказывается, на высоте верто-
лета. откуда лейтенант поли-
ции Фрэнк Пауз ад сбросил че-
модан желатинообразной 
взрывчатки «товекс ТР-2» и» 
дом, где молились не тому бо-
••у, пели не те песни. 

Я брожу по Филадельфии, 
захожу в разные присутствен-
ные места, разговариваю и с 
большими чинами, и с прос-
тым людом где-нибудь в деше-
вой пиццерии. И вижу две 
Америки. Закопченные без-
молвные руины Осэдж-авеню 
словно разделили страну на-
двое. 

Одна Америка окаменела от 
горя. Она справляет панихиду 
не только по останкам, най-
денным в полицейском реше-
те. Она хоронит свои иллю-
зии. 

«Новый оптимизм», «новая 
вера в патриотические идеа-
лы». о которых толковал Ро-
нальд Рейган, — где они се-
годня? Погребены под пеплом 
Филадельфии. 8 этом смысле 
история поставит трагедию *а 
Осэдж-авеню в ряд с вьетнам-
СКРЙ, с выстрелами В Далласе, 

РЕПЛИКА 

с позором Уотергейта, с убий-
ством пяти рабочих вожаков а 
Северной Каролине. 

Постави! позднее. Сейчас по-
трясение мешает анализу. Лю-
ди только растерянно повторя-
ют вслед за Филипом Хейма-
ном. бывшим помощником ми-
нистра юстиции, а ныне про-
фессором юридического кол-
леджа в Гарварде: 

«Сбросить бомбу на густона-
селенный район? На дом, пол-
ный детишек? Только для тою, 
чтобы выселить людей, пред-
почитающих природу автомо-
бильной гари? Это безумие! 
Безумие!» 

Нет, профессор, это созна-
тельная и давняя тактика рас-
правы с критиками системы. 
На штаб-квартиры ку-клукс-
клана бомб не сбрасывают. 
Неонацистскую организацию 
«арийские нации» из крупно-
калиберных пулеметов не об-
стреливают. 

Есть, конечно, и друга* 
Америка, та. у которой давно 
отбили способность сопережи-
вать и ужасаться. 

Может быть, вины человека 
в этом и чет. Нервы, они ведь 
устают. Читаешь, как та же 
самая филадельфийская поли-
ция до сих пор спускает на 
негров собак, разглядываешь • 
газетах фотографии, где тем-
нокожий подросток показыва-
ет на своей спине странные, 
симметрично расположенные 
ожоги. Это его пытали генера-
тором высокого напряжения в 
полицейском участке Нью-Йор-
ка. Видишь в журнале «Нью-
суик» серию снимков, где бое-
вик никарагуанских «контрас» 
— «наш брат», по выражению 
Рейгане — вонзает штык • 
горло сандинистскому патрио-
ту... 

После этого ударить бомбой 
по де-ткм, по вольнодумству 
кажется' кое-кому в порядке 
вещей. « М ы не можем возла-
гать вияу на полицию. — пи-
шет Роберт Куперман из 
Центра стратегических и меж-
дународных исследований. — 
Это была тактическая необхо-
димость». 

Филадельфия — колыбель 
Соединенных Штатов. Здесь 
подписали и Декларацию неза-
висимости, и Конституцию. А 
сегодня прямо у исторического 
«колокола свободы» мне рас-
сказали такой горький анек-
дот: «Один филадельфийский 
погорелец — другому: «Скажи, 
друг, мы что же. уже всего рп-
сгигли? Всех обещанных Рей-
ганом благ, прав и свобод?» 

Тот. «Нет. будет еще хуже». 

Владимир СИМОНОВ. 
сов. морр. АПН и « Я Г . 

ФИЛАДЕЛЬФИЯ — 
НЬЮ-ЙОРК 

ФАНТАЗИИ А. О. 
Как надуть западного чита-

теля. имеющего о далекой 
России лишь самое туман-
ное представление? Этим 
вопросом задался недав-
но заезжавший в Москву кор-
респондент швейцарской га-
зеты «Нойе цюрхер цайтунг», 
скромно скрывший свое имя 
под инициалами А. О. И тут 
же азялся за перо, да притом 
основательно: сочинение его 
Занимает почти целую газетную 
полосу. Пришлось запустить 
Оуки в старые архивы небылиц, 
потревожить «кремлеведов» и 
совершить экскурс » область 
диких фантазий, чтобы в ко-
нечном счете презентовать 
удивленной публике собрание 
своих выдумок. 

О чем? Прежде всего о ре-
лигии и потустороннем мире, 
об анонимных молодых лю-
дях, которые будго бы души 
не чают в неких шарлатанах, и 
даже о «повальном увлечении 
русских» «гуру» из Америки, 
совершающим будто бы чудо-
действенные эксперименты. Да, 
да — именнр о повальном 
увлечении, а не об отдельных 
жертвах сбитых с толку лю-
дей. оказавшихся в руках лов-
кого обманщика. — гб этом 
недавно писала наша газете По-
скольку достоверной информа-
ции под руками нет. швейцар-
ский журналист ее попросту 
изобретает. В его статье мы 
видим безымянных «собеседни-
ков». божьих старушек, с заум-
ным видом рассуждающих р 
вознесении на небеса, велере-
чивых «студентов», из слов ко-
торых можно понять лишь од-

но: ни в одно высшее заведе-
ние они никогда не забреда-
ли и впредь этр им трже не 
угрожает. 

Наш иностранный наблю-
датель как будто совсем раз-
веселился: ему мерещится чуть 
ли не... «общественное пере-
рождение». 

Однако фантазия все же да-
ет осечку. «Выводы относи-
тельно мотивов и размеров 
новой религиозности, — жв-
луется он, — сделать весьма 
труднр». Все далр * том, что 
в Советском Союзе «темы ре-
лигии и церкви обществен-
ностью почти не дискутируют-
ся, развитие в этой об-
ласти не обсуждается». 8 ре-
зультате дают о себе знать 
«этические нормы, которые уг-
рожают церкви», с горечью за-
ключает автор. 

Финал, как видим, никак 
не вяжвтея с увертюррй. За-
падную публику хртели убе-
дить, что она становится саи-
дэтелем некоего взлета стари-
ны. Один из заголовков ста-
тьи так и называется — «Раз-
мышление о новой религиозно-
сти». А оказывается, все обсто-
ит по-другому: срветское об-
щество шагает вперед, забыв о 
«старине», которая так волну-
ет швейцарского журналиста. 
Решив заняться «духовными 
запросами» русских, как фор-
мулирует зто автор, он в ко-
нечном счете попал, что назы-
вается, пальцем а небо! 

П. НИКОЛАЕ! 

I 
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Ю. РУБЭН. 

По темпам науч-
но-технического про-

гресса Латвия находит-

ся в группе лидеров, опе-

режая по производительно-
сти труда контрольные цифры 

пятилетки. За счет этого обеспе-
чивается весь прирост продукции 

республики. Но Н Т Р выдвигает новые 
проблемы, которым и посвящена беседа 

нашего корреспондента. 

р*1 к тему * • мовшост* 
•о ы ы > « « т обоснован-
ноо опесеине. Хозяйст-
венник всегда Нвидот 
тысячи способов саботи-
ровать сомнительны* за-
таи. Вот если бы агита-
ция аа новинку была 
прадматиой — ид а я вру-
чалась бы на на бумага, 
а а айда прибора, уста-
новки, словом, опытно-
го образца, тогда был 
бы иной разговор. Дало 

Прадсадаталь Савата Министров Латаийсией ССРх 

— Юрий Яноаич, по-
чему удлиняются сроки 
внедрений? Путь от идеи 
до промышленной серии, 
по оценкам специали-
стов, а среднем равен 
8 — 9 годам. Может, это 
неприятное следствие 
НТР? Я хочу сказать, что 
продунция усложняется, 
совершенствуется. Веро-
ятно, неизбежно возра-
стают срони ев освоения. 
И с »тим придется сми-
риться... 

— Вот смириться нвль-
зя никак! Подобную 
проблему НТР действи-
тельно нам подбрасыва-
ет, но мы обязаны ее 
разрешить. Обязаны по-
тому, что инженерные и 
научные идеи теперь 
чрезвычайно быстро ста-
реют. Считается, что 
средний срок и* старе-
ния сегодня 6—8 лет, а 
завтра он будет и того 
меньше. Значит, пока 
идея будет принята про-
изводством, она уже без-
надежно отстала. А 
скольким из них вообша 
не суждено реализо-
ваться? Как-то а респуб-
лике была проверена ра-
бота девятнадцати раз-
личных проектно-конст-
рукторских организаций. 
Выяснилось, что лишь 
14—36 процентов разра-
боток доживают до реа-
лизации. 

— КПД паровых ма-
ш и н начала ввиа... 

— В НИИ, думаю, КПД 
и того ниже. А между 
тем у нас же в респуб-
лике есть организация, 
которая осуществляет 95 
процентов своих разра-
боток. И срок от проек-
та до внедрения не пре-
вышает трех лет. Я имею 
в виду внедренческую 
хозрасчетную фирму 

«ОРИОНТ», Работают а 
ней двадцать два конст-
руктора и десятка три 
рабочих — специалистов 
высокой квалификации. 
Когда необходимо вы-
полнить заказ, требую-
щий специфических зна-
ний и навыков, фирма 
заключает договоры с 
другими специалистами, 
для атого есть у них 
«безлюдный фонд». Име-
ет «ОРИОНТ» и собст-
венные производствен-
ные цехи. А недавно 
принято решение о пере-
даче фирме площадей 
одного бывшего завода. 
Заказов у «ОРИОНТ*» 
полный портфель. Но в 
план попадают лишь те, 
что обещают высокую и 
быструю отдачу. Один 
из факторов успеха фир-
мы — зарплата ее со-
трудников прямо зави-
сит от эффективности 
внедренческой работы 

— Юрий Яноаич! Мне 
всегда казалось стран-
ным существование на 
предприятиях премий за 
внегрвние новой т е х н и 
ни. Равно к а к и спрос за 
гыполнение плана по ее 
внедрению. Это ведь не 
больше чем промежуточ-

н а я Пс нын результат, 
обра: 

Подоб-
ным образом можно пла-
тить премию аа н а у ч н у ю 
организацию труда, за 
к у л ь т у р у производства и 
тли до бесионечности. 
Сели хозяйственный ме-
ханизм фуииционирует 
нормально, те предприя-

тие благодаря модерни-
зации межвт у л у ч ш и т ь 
свои аиомовяичееиив по-
казатели. а значит, и ма-
териальное положение 
работнииоо. 

— В общеьм-то ненор-
мально, что план по но-
вой технмке существует 
сегодив автономно, отор-
ванно от плене произ-
водства. Отсэода пера 
доке: можно снизить ка-
чество продукции, умень-
шить ее «солкмество, но 
при зтом получить пре 
мню за виедреиме новой 
техники. Надо ли гово-
рить , какова дана по-
добного планаГ Главное 
— конечный результат, 
продукций. Техника же 
— лишь средство дости-
жения. Говорю элемен-
тарные истины, но, к со-
жалению, их приводится 
еще доказывать... А не 
так ли и а сельсюом хо-
зяйстве, когда мы пла-
нируем колхозам, ска-
жем. производство сене 
а надо бы только моло-
ка и мяса? Встречаются 
прямо-таки парадоксы. 
На модернизированном 
производстве заработки 
иногда ниже, чем ив тех-
нически отсталом. Ведь 
тем, где проведено нор-
мирование труде не на-
учной основе, зарплату 
действительно надо за-
работать. А ив непре-
стижных производствах 

ПРЕДСЪЕЗДОВСКИЕ 

БЕСЕДЫ 

приходится ДОПЛ«чИ»«1. 
к тяжесть труд.. 

Опр.д.я.нные 6л.ГО' 
творные пер.М.мы су-
лит экономический экс-
перимент. Предприятии, 
п.р.ш.дши. и . его ус-
ловия, получили допол-
нительный стимул хоро-
шо работ, ть. Прежде 
. е г о погожу, что ПЛ.МЫ 
СТ.НО..ТС» стабильными 
В уело.и,I эксперимен-
та результаты работы 
предприятий теснее свя-
заны с карманом работ-
ников. Впрочем, юте/1 

бы подчеркнуть: экспе-
римент необходимо 
углублять и сов.рш.нст-
я спать 

Иной руководитель 
предприятия и рад бы 
внедрить блистательную 
идею учены*, да очень 
уж подчас тяжела ноша. 
У хозяйственнике своих 
сиюминутны! проблем 
по горло. У него чаща 
всего нет ни людей, ни 
свободного оборудова-
ния. ни времени, чтобы 
дояодить идею до се-
рийного образца. А иной 

в том, что сегодня меж 
ду наукой и произведет-
•ом отсутствует очень 
важное звено или пере-
даточная шестерня, если 
ютите 

— А р а з а , созд.ии.м 
научно • произведет.«и 
иых о б ъ . д и н . м и й и . ре-
шается зта провл.ма} 

— Лишь отчасти, В 
республике всего не-
сколько НПО, имеющих 
свои институты. Да и ие 
все из ни» а состоянии 
вести за собой произ-
водство. Большинство же 
прикладные отрасла.ьо 
НИИ имеют очень сле-
бую произ.одственную 
базу. Еще дальше от 
производства нажодятсв 
обычно академические 
институты, вузы. 

Мы работаем над ре-
шением этой проблемы 
уже много лет, ищем 
разные верианты. Хоро-
шо зарекомендовали се-
бя комплексы: академи-
ческий институт, соеди-
ненный с эксперимен-
тальным опытным 1НО-
дом. Скажем, НИИ 
оргеинтеза АН ЛатаССР 

на своем эксперимен-
тальном зааоде превра» 
щает фундаментальные 
исследования в приклад-
ные, а затем и в партию 
медпреларетоа. Иногда 
комплекс создается на 
время решения какой-
либо конкретной проб-
лемы. Так, институт мик-
робиологии объединился 
с колхозом «Узвара» 
Ьаусского района для то-
го, чтобы разработать 
технологию обогащение 
кормов для скота. Ре-
зультаты предполагается 
использовать в животно-
водстве всей республи-
ки. 

Расширяется опытное 
производство в системе 
АН, а также в вузах. 
Планируем, в частности, 
построить производст-
венный межвузовский 
центр. Одновременно 
вузы ищут более тесные 
коитекты с предприя-
тиями. На балансе про-
изводственного объеди-
нения ВЭ®, допустим, 
существует научно-иссле-
довательская лаборато-
рия политехнического 
института. Контакт при 
этом гораздо теснее, чем 
при обычном хоздогово-
ра. При прикладных ин-
ститутах мы стремимся 
создаяать свои КБ и 
также укреплять произ-
водственную экспери-
ментальную базу. Под 
эгидой Г осснаба рес-
публики создан свое-
образный пункт про-
ката различных прибо-
ров. Исследовательские 
группы могут брать их 
на время, что и удобно, 
и выгодно. Думаем так 
же и дальше развивать 
внедренческие фирмы 
типа «ОРИОНТ». 

Стыковка науки с про-
изводством зависит от 
инженерной службы 
предприятий. Сегодня 
эта служба используется 
недостаточно. Отчасти 
мешает устаревшая фор-
ма оплаты инженерного 
труда. Ваша газета об 
этом ие рва писала... Мы 
изучили и ленинград-
ский опыт, и ульянов-
ский. Постараемся его 
использовать, но не ис-
ключено — с доребот-
кой. Задача состоит а 
том, чтобы поставить 
оплату ученых, инжене-
ров, конструкторов м 
технологов в зависи-
мость от ускорения на-
учно-технического прог-

ресса Добавлю: пре-
дельно освободив их при 
•том от работы рутин-
иой, на требующей спе-
циальных знаний. 

Мы сейчас внедряем 
•втоматизированную си-
стему проектирования — 
САПР. ЭВМ станет де-
•ать все расчеты, нахо-
дить оптимальные ком-
5инации и вычерчивать 
проект изделия по за-
данным координатам. 
Речь, понятно, не идет о 
принципиально новых из-
делиях. Здесь конструк-
тора никто не заменит. 
Кстати, сегодня именно 
этот творческий участок 
— проектирование ие-
ттаидартного оборудова-
ния — предельно ого-
»ан. В обследованных иа-
«и КБ конструкторов, 

«.мятых такой работой, 
кего 5—6 процентов от 
отребности в них. 

Как видите, какой бы 
/опрос мы ни рассмат-
ривали, все упирается в 
управление. Вот уже 
третью пятилетку подряд 
у нас используется про-
граммно-целевой ме-
тод планирования. Одна 
из программ — созда-
ние автоматизированной 
системы управления 
«РАСУ-Латаияя. От пяти-
летки к пятилетке ЭВМ 
принимает на себя все 
большую упрееленче-
скую информацию. И не 
только в области плани-
рования. Движение ав-
тобусов по городу и пе-
ремещение товеров от 
промышленности до баз 
и торгов, наличие ле-
карств в аптекех, потреб-
ности строек а строй-
материалах — асе это 
помещаетса в память 
компьютеров, что позво-
ляет быстро обнаружи-
вать узкие месте и свое-
временно принимать ме-
ры. 

— Юрий Янович) ЭВМ, 
и о н . ч н о ж а , м о ж . т по-
считать и рассчитать, но 
о к о н ч а т е л ь н о . р . ш . н и . 
принимают все-тани лю-
ди. А от и х субъективиз-
ма м ы электроникой не 
застрахуемся. Сели, до-
пустим, директор строй-
треста имеет, так ска-
зать, не формальный мон-
таит со своим министер-
ством или поставщиком, 
ом всегда получит все 
необходимое раньше дру-
гих. 

— Не буду спорить, 
возможно текое. Но а 
том-то и дело, что ЭВМ 
помогает сократить де-
фицит и уже тем самым 
ограничить волевое вме-

шательство. Делает его 
менее болезненным. 
Кроме того, когда рас-
считан оптимальный ал-
горитм снабжение, нару-
шение его вполне оче-
видно. А значит, и легко 
поддается контролю. 

В заключение хотелось 
бы скатать еще об од-
ном. Производство слож-
нейшей техники требует, 
как никогда р.ньше, со-
знательного отношения 
к делу. Цена ошибки 
чрезвычайно возросла. 
Кроме того, для контро-
ля работников требует-
ся все больше специаль-
ных знаний, и подчас со 
стороны просто невоз-
можно увидать ошибку, 
брак, определить, на-
сколько добросовестно 

вылолнвет свои обязан-
ности тот или иной спе-
циалист, Сейчас важно 
создать такие условия, 
чтобы человек, ощущая 
себя хозяином н. произ-
водстве, работал без 
надзора, без понукания. 
И это относится не толь-
ко к рабочим, но и к ру-
ководителям. Когда ты-
сячью показателей рег-
ламентируется каждый 
вдох и выдох, ответствен-
ного, творческо) о отно-
шения к делу не дож-
даться. 

В сельском хозяйства 
мы думаем перейти на-
конец от множества пла-
нов к планам заготовки 
и поставки сельскохозяй-
ственной продукции. 
Ведь не гектары зяби, 

не количество голов ско-
та, не центнеры кормое 
подводят окончатель-
ные итоги сельскохозяй-
ственного труда, но 
центнеры произведенно-
го зерна, молока, мяса... 
При такой оцанке само-
стоятельность, а значит, 
и ответственность про-
будятся у каждого не-
пременно. 

Надо бы и к оценке 
работы промышленных 
предприятий подходить с 
подобной меркой. Тогда 
не придется изобретать 
хитроумные стимулы для 
внедрения новой техни-
ки и технологии. 

Каседу м < 
соб. норр « Л Г . 

Г. ЦСЛМС 
РИГА 

Семьдесят восемь ат.ль», при-
. м м ы х пунктов н мастерских объ. 
«диия.т рижское шв.йно-трино-
т а ж н о . произ.одстеенное объ.ди-
н . м м . .Ригас мод.с*. Оно аыпус-
к а . т костюмы, платья, датскую 
одежду, г о л о а н ы . уберы. С этого 
года о б ъ . д н н . н н . включилось в 
широкомасштабный эиономичесний 
эксперимент. По новым условиям 
е е . работники — и ионструиторы. 
к швеи, и х у д о ж н и к и — заинтере-

сованы в том. чтобы быстрей внед-
рять в производство новыв моде-
ли, чтобы они б ы л и по-настоящему 
нарядными. 

С.йчас . . Р и г . с маде<> устаива-
ли,ается вычислительная и множи-
тельная техника. С помощью ЭВМ 
ионструиторы и технологи смогут 
б ы с т р . , внедрять в производств* 
мояы, модны, модели одежды. 

Фото С. ВОПТЧСММО (РИГА! 

ПОНАЧАЛУ разговор обещал быть 
интересным, даже увлекательным. 
Какие страсти Движут челове-

ком? Чем живет, о чем мечтает? За что 
борется всерьез, по-н!сТ6«цему — ведь 
не за дефицитные же кофточки в универ-
маге, не за мвкулатурму»; км*гу! . Может 
быть, предмет вожделение — карьера? 
Или — деньги, шикарна* квартира, дача, 
машина? 

Заметьте: многого из перечисленного мы 
достигаем с помощью родного коллекти-
ва. Поэтому-то я и пртЪел на завод, по-
этому-то и спорил с его директором. И 
директор, хоть и занятой человек, говорил 
о таких вещах с неподдельным воодушев-
лением. Мы беседовали с ним уже минут 
пятнадцать, когда я задал, видимо, не 
очень тактичный вопрос 

— Скажите, а вот... соревнование? По-
могает оно достижению жизненных целей? 

Директор споткнулся на полуслове и 
посмотрел на меня внимательно А потом 
принялся описывать, как у них на заводе 
все активно соревнуются. Но в глазах его 
что-то изменилось: вместо воодушевления 
в них проглядывали тщательно скрывае-
мое подозрение («Ах, вот оно в чем де-
ло)») и некоторая ирония. Беседа наша 
стала гаснуть и вскоре завершилась. Я 
пошел к начальнику лучшего цеха, встре-
тившему журналиста приветливо. Но лишь 
только зашла речь о соревновании, как он 
поскучнел, стал ссылаться на неотложные 
д?ла. И вправду, на стенах цеха висели 
плакаты, призывающие перевыполнять и 
экономить, добиваться и повышать. Статьи 
о соревновании в стенгазете тоже дышали 
бодростью и оптимизмом. 

Из конторки начальника * спустило* в 
передовую бригаду станочников. 

— Соревнование? Ну квк же без него? 
Без соревнования, дорогой товарищ, не 
обойтись. — произнес бригадир — Этот 
фронт мы обеспечиваем. 

— С кем же боретесь? 

- - А это... В основном сами с собой. И 
со смежниками, чтобы заготовки не задер-
живали. 

— И обязательства у вас есть? 

яг- Лежат в папке у профгрупорга. Там 
Тридцать три луикгика! 

Где же то открытое соревнование, о ко-
тором мне утром толковали директор и 
начальник цеха? Где оно, вели в луч-
шей бригаде лучшего цехе передового 
эпода — так мне отрекомендовали в обл-
совпрофе — непосредственный исполни-
тель не ведает о своих обязательствах? И 
лишь когда расписывается в ведомости за 
премию, узнвет о том. что «участвовал». 
Может ли от такого соревнования зави-
сегь судьба человека? Достижение им 
жизненных целей? 

ВУ СПРОСИТЕ, где « все это наблю-
дал? Почему не называю завод? 
Отвечаю: на многих предприятиях, 

где в последние годы мне пришлось би-
вать. И не заводах, и н« стройках. Чем ни-
же спускаешься по лестнице должностей 
— от директора к рабочему—тем «смев, 
трудовое соперничество ведется в этих 
коллективах, как писали сатирики-класси-
ки, в плане миража Между тем в печати 
мелькает такая цифра: более 100 миллио-
нов трудящихся участвуют в соревновании 
на производстве Что это — «полный ох-
ват» или иллюзия? И кто виноват в ее воз-
никновении? 

Первая мысль — профсоюзные работни-
ки. В их руках почти вся организационная 

часть, им за формализм и отвечать. Не 
умеют, не хотят, ленятся Категорически 
против подобного мнение! Зайдите в цех. 
Кто в обеденный перерыв и после рабо-
ты составляет обязательства? Кто вечера-
ми разрабатывает условия соревнования, 
подводит итоги? Сколько на моей памяти 
председателей профкомов, цехкомов. 

Игорь АЧИАЬДИЕВ 

каюте» мизерные суммы, Как правило, не-
сколько процентов фонда материального 
стимулирования (если он есть, разумеется, 
а может и не быть). Ну как вы думаете, 
сколько это в натуральном виде? Двадцать 
рублей на человека в месяц? Десять? Оши-
баетесь. 

Недавно побывал на московском «Ка-
либре» и вот какие узнал цифры. Годовой 
фонд заработной платы—семь с половиной 
миллионов рублей, на соревнование рас-
ходуется... 60 тысяч. Меньше полутора 
рублей • месяц на каждого! Чтобы 

По-иному подошел к решению проблемы 
один из авторов известного эксперимента, 
получившего имя «Пульсар», кандидат фи-
лософских наук В. Якушев, о котором 
«Литературка» писала когда-то. Но с те* 
пор воды утекло немало, изменился и экс-
перимент. Напомню коротко его суть. По-
казавшие лучшие результаты в работе про-
двигались по служебной лестнице наверх, 
худшие — спускались на ступеньку вниз. 
Теперь этот принцип несколько трансфор-
мирован. под влиянием «Пульсара» изменя-
ется не только карьера, но в значитель-

ПУСТЬ ВШИВШИЙ 
П Л А Ч Е Т ^ ^ Н 

Трудовое соперничество 
без формализма 

профгрупоргов, вкладывающих в свою ра-
боту душу! 

Тогда, быть может, виноваты инжене-
ры по соревнованию? Есть такая долж-
ность. Они-то за что получают деньги? 
Но подумайте сами: что может поделать 
один такой ичженер на десять тысяч ра-
бочих завода? 

Странное получаете» положение выхо-
дит. и виновных мет. Как же подступить-
ев к проблеме7 

Остается, пожалуй, единственное: при-
стально вглядеться в опыт тех коллективов, 
где соревнование ведется по-настоящвму, и 
директору завода не приходится лукаво 
отводить глаза в сторону, когда заходит 
о нем разговор, 

В СТРАНЕ действует несколько 
сот (!) систем соревнования. При-
веду два примера разного подхо-

да к нему. 
Новополоцкое объединение «Повимирэ, 

Несколько лет назад здесь оешили от«а-
вагься от закрепления каждого аппарата 
за одним из операторов, так как треть 
рабочего времени уходила на бесцельное 
созерцание шкал приборов. Иде* выгля-
дела заманчиво и просто: всей сменой 
обслуживать технологический процесс м« 
установке, включающей разные аппараты. 
Операторы освоили смежные спвцивль-
ности. Дело пошло. Дальше — больше: 
взялись вывести новые нормативы числен-
ности, провели хронометра ж и. начали 
доплачивать за расширение зон обслужи-
вания и тек далее. Не стану описывать 
весь опыт «Полимире» к тому же о нем 
недавно рвссхазали в «Правде» В. Любиц-
кий и Ю. Рощин. Приведу лишь одну ци-
твту из их ствтьи «Лидер» Оказывввтев, 
на «Полимире» «почти вдвое увеличили 
число призовых мест дл* еоревнующихев 
бригад и е полтора раза — фонды для их 
поощрения». 

Вот ома, суть дела! Вдвое увеличили 
число победителей и в полторв резв — 
премии. 

За что люди соревнуются? Не отрицею 
роли моральных факторов Но есть ведь и 
материальны* О них сегодня речь. Для 
поощрения соревнующихся обычно отпус-

премия была хоть сколько-нибудь за-
метной. резко ограничивают число по-
бедителей. Но тогда у остальных, а их по-
давляющее большинство, не остается ни-
каких надежд быть поощренными За что 
им соревноваться? Кое-где устраивают 
очередь на победителей, чтобы премии ив 
доставались одним и тем же. А некоторые 
виды соревнование вообще не подкрепле-
ны денежными вознаграждениями, к при-
меру, территориальное, когда сложный за-
каз исполняется разными НИИ, КБ. заво-
дами. стройками Мелькают диагрвммы, 
многотиражки и районки пестрят фотогра-
фиями и победными релвциями, а настоя-
щего-то соревнования и нет 

Вернемся к «Лолимиру» й чем зкрно-
мичвекая суть его состязательной систе-
мы? Со-идна* доплате « заработку. Хотя, 
заметим, осмовнвя его часть все же от ус-
пехов в соревноввнии не зависит. 

мой степени и заработок. Упрощенно это 
выглядит тек. Устанавливается некий де-
нежный минимум: если рабочий выполня-
ет нормы выработки, он его получает. Но 
большая часть суммы зависит от места в 
соревновании Все как бы выстраиваются 
в цепочку, от первого до последнего. 
Соответственно начисляется и заработная 
плата. И тут уж борьба идет не за копей-
ки, в за десятки, сотни рублей! Хотя фонд 
заработной платы остается прежним. 

— Итвк, дело лишь в деньгах?! — скеп-
тически спросит иной читатель. —• Свежо 
предание, да ввритсв с трудом... Человек 
обычно привыкает к доплатам, начинает их 
рассматриввть квк вторую эврплату и теря-
ет вкус к творческому поиску. 

Передо мной письмо киевского инжене-
ре. Т. Бвчинского, проработавшего всю 
жизнь механиком, начальником цеха, за-
местителем глевного механика заводе. 

«За свою трудовую жизнь,— пишет он.— 
я пришел к выводу, что все подобные нов-
шестве е стимулировании труда рассчитаны 
на то, чтобы погреть руки за счет кого-то.. 
Сегодня добавил десятку, завтра потребу-
ют двадцатку А что изменилось на произ-
водстве? Улучшилось качество, выросла 
производительность, повысилась дисцип-
лина?» 

Резонно пишет инженер бачинский! 
Сколько к заработку ни добавляй рублей 
из фонда стимулирования, все они прой-
дут для производства незамеченными, по-
тому что к ним быстро привыкают. Иное 
дело — и тут хочется поспорить с авто-
ром письма, который ратует за твердый 
оклад, без всяких доплат и стимулов, — 
когда окончательный заработок целиком и 
полностью зависит от успехов за каждый 
месяц. Лучше других поработал — замет-
но больше и заработал, хуже остальных — 
извини, получи минимум. 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ производства 
требует постоянных усилий, неосла-
бевающего напора. В условиях пе-

ревода экономики страны на рельсы ин-
тенсификации по-новому встает выдвину-
тый Лениным вопрос: как организовать 
соревнование? Партия призывает посмот-
реть на многие его стороны по-новому, 
свежим взглядом, отказаться от устарев-
ших подходов и методов. 

Если воспринимать трудовое соперни-
чество как инструмент мвшего хозяйствен-
ного механизма, то он, инструмент, дол-
жен быть вмонтирован в этот механизм. 
Пусть определяет не только благосостоя-
ние работника, но и экономическое благо-
получие трудового коллектива. В самом 
деле, что же это за инструмент такой, ес-
ли без него вполне обходятся на практике 
и вспоминают лишь тогда, когда требует-
ся соблюсти некую парадность? 

Завод есть завод, всякое предприятие 
консервативно. Совершенствовать его хло-
потно. Отлаженные технологические линии 
могут работать год за годом и все еще 
приносить прибыль. 

В условия* социалистического хозяйст-
вования конкуренция практически отсутст-
вует. Но мы рвеполегаем ичым оружием, 
которое — по идее, намеченной еще Марк-

сом! — должно заставлять нас ие расслаб-
ляться, постоянно двигаться вперед Это 
соревнование И если капиталисты прини-
мают свой инструмент хозяйственного раз-
вития — конкуренцию — вполне серьезно, 
порой подкрепляя его драконовскими зако-
нами. то отчего же мы к своему относимся 
подчас спустя рукава, пренебрежительно, 
словно к чему-то надоевшему? 

Интенсификация нашего производства — 
задача настолько серьезная и трудная, что 
нам позарез необходимо преодолеть кос-
ность, успокоенность, мертвечину. Убеж-
ден, лучший способ преодоления —• сорев-
нование, если... если поставить в зависи-
мость от успеха в нем все: не только гра-
могы, знаки, вымпелы, доски почета, но и 
заработок, путевки в дом» отдыха, продви-
жение по службе, жилищные льготы, времв 
отпуска.,. Выиграли бы обе стороны: и че-
ловек, и производство. 

Все — победителям, ничего—побежден-
ным, Да. выглядит сурово. Пусть проиг-
равший плачет?! Да, так. 

Статья «Обиды праведнике» Т. Дзо-
каевой убедительно показале, сколь мало 
мы считаемся с передовиками при выдаче 
ордеров на квартиры, они-то, люди со-
вести, подчас получают последними («ЛГ», 
№ 34, 1984), Только ли с квартирами 
так? 

Итак, полновесные призы, обеспечен-
ные, как говорится, всем «золотым запа-
сом» экономических, социальны* и мо-
ральных ценностей коллективе, отрасли, 
общества. Пусть трудные, но ощутимые и 
заманчивые цели, способные всколыхнуть 
человека. Пусть трудные ситуации, когда 
проигравшему никуда не уйти от матери-
ального и нравственного урона. 

Речь о большой, коренной перестройке 
всего нашего мышления в отношении со-
стязательности, И иного пути не вижу, 

Я хочу вновь прийти на завод и спро-
сить: 

Ну как соревнование? Помогает оно 
достижению жизненных целей человека? 

И в глазах директора (начальника цеха, 
бригадира, рабочего) не мелькнет подозри-
тельность пополам с иронией. 

У КНИЖНОЙ 
ПОЛКИ 

В ГОД 40-летия Побе-
да многие страни-
цы «ЛГ» отданы 

рассказам о бессмертном 
подвиге мврода, партии в 
Отечественной войне 
Опубликовано немало ста-
тей о мужестве пехотин-
цев отваге танкистов, бес-
страшии моряков, героиз-
ме военных летчиков.. 
Но. быть может, как-то в 
сторон*, в тени осталась 
наша гражданская авиа-
ция. которой в годы вой-
ны тоже пришлось решет. 

нелегкие и ответственные 
задачи. 

И вот передо мной кни-
га «Гражданский воздуш-
ный флот в Великой Оте-
чественной войне», вы-
пущенная недавно изда-
тельством «Воздушный 
тренспорт», Да, это о ни*, 
летчиках Аэрофлота, о 
те*, кто делая для фрон-
те самую разнообразную 
работу: осущвс-еляа связь 
между штаб >ми армий, 
перебрасывал срочные во-
енные грузы, доставлял в 

госпитали раненых бой-
цов, выполнял специаль-
ные задания командова-
ния. Книга, вышедшая под 
общей редакцией минист-
ра гражданской авиации 
СССР, Главного маршала 
авиации Б, П. Бугаеве, 
энекомит с воспомина-
ниями ветеранов, доку-
ментами военной поры, и 
это дает возможность до-
статочно полно предста-
вить себе события того 
времени. 

С началом фашистской 
агрессии гражданский воз-
душный флот был подчи-
нен Неродному Комисса-
риату Обороны и пере-
строил свою деятельность 
применительно к фронто-
вым условиям В заглав-
ной статье сборнике, ив 
писеннрй Б. П. Бугвевым 

дается всесторонняя оцен-
ка этой деятельности. 
Причем хочу подчерк-
нуть, что нынешний ми-
нистр был ее свидетелем 
и участником. Выполняя 
задания Центрельного 
штаба партизанского дви-
жения Украины, он совер-
шил более двухсот выле-
тов за линию фронта. 

Война радикально изме-
нила характер труда граж-
данских летчиков. Им 
приходилось обеспечивать 
боевые действие Красной 
Армии в семых необычных 
условиях, нередко взле-
теть и садиться на парти-
занских аэродроме* при 
свете костров или свате 
луны Летчиков, естест-
венно. не ждвли совре-
менные бетонные полосы, 
достеелеть разведчиков 

продовольствие, медика-
менты доводилось и на 
лесную поляну, и в рас-
кисшее от дождя поле. 
Это была опасная, труд-
ная работа, которая дли-
лась все четыре года вой-
ны, как любил говорить 
К. Симонов — «от звонка 
до звонка». 

С интересом читаются 
воспоминания известного 
пилоте Г, Д, Муравьева, 
прослужившего в граждан-
ской авиации полвека. В 
октябре 41-го на самоле-
те «Ли-2» его экипвж до-
ставлял бензин нашей 
танковой части, которая 
веле бои в окружении. 
Этот полет под огнем фа-
шистов выдался не ред-
кость тяжелым: бортмвхе-
мик Дюков был убит, рв-
дист Пепкин и стрелок 

Фисенко ранены, И все 
же задание экипаж вы-
полнил. 

Есть в книге и рассказ 
давнего авторе «ЛГ», Ге-
роя Советского Союзе 
П. М, Михайлова об ин-
тернациональной помощи, 
которую оказали наши 
летчики армии югослав-
ских партизан во главе с 
маршалом Иосипом Бро* 
Тито. Есть и другие не 
менее интересные страни-
цы воспрминаний и доку-
ментов. 

Словом, мемуарная ли-
тература пополнилась еще 
одной добротной, хоро-
шей книгой Докумвмталь-
ной, правдивой, проникну-
той уважением к пвмяти 
героев минувшей войны 

Н. МАР 

V 
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ПРОБЛЕМЫ БЫТА 
ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА 

т И

 у р и м г в , " т в ' ' ' к , н м другие органы пече-
те, регулярно аыступеет не еитивлкогольную тему. 
Пожелуй, нет текой редакции, где не моглн бы по-
неэеть сотни, тысячи писем с категорическим тре-
бованием объявить решительную борьбу пьянству, 
и вот теперь мы энвем е мерех по борьбе с пьяи-

•ом и алкоголизмом. Приняты еежные решения. 

^ * * т ь с м ысл сообща взвесить причины, породив-
шие документы, имеющие столь большое, принци-
пиельное значение для нашего обществе, подумать 
и о том, что предстоит сделать для искоренения 
зле. 

Об экономических еспектех проблемы резмыш-

О П Ь Н Н С Т В Е 

И Т Р Е З В О С Т И . . . 

С ОГРОМНЫМ удовлетворением 
•отвечаем мы есе намеченный пар-
тией комплекс крупных социально-

политических, административных, меди-
цинских и других мер по усилению борь-
бы с уродливым велением. Ясно, чем вы-
звано упомянутое решение. Результаты 
действие «злодейки с наклейкой», как го-
ворится, на виду. Но могут спросить: по-
чему не полностью «срабатывали* ранее 
принятые решения по борьбе с пьянст-
вом? 

Однозначный ответ на зтот вопрос сло-
жен. То, что одних административных мер 
недостаточно, стало ясно относительно не-
давно, кстати сказать, это видно и из опы-
та зарубежных стран. 

Алкогольная проблема сегодня поистине 

Г. БАЖЕНОВ, 
кандидат экономических н а у к 

бригаду на стороне, чтобы дом ее н« 
скособочился а период строительства? 

Ответ здесь, думается, ясен. Но у св-
могонщицы нашей пока еще остается вы-
бор: к каким строителям обратиться, бла-
го масштабы ее строительства — один 
лишь сельский дом. А ведь в общегосу-
дарственном масштабе выбора нет: мы не 
можем нанимать работников на стороне, 
«• соседней деоевне». 

Кстати, «троянский конь» из алкоголь-
ной конюшни не меняет своей масти и в 
других странах. 8 США прямой экономи-
ческий эффект со знаком «минус» почти 
вдвое превышает размер затрат населения 
на приобретение алкогольных напитков. И 
это понятно Там, где речь идет о моно-
польных прибылях, общенациональные ин-
тересы всегда приносятся в жертву инте-
ресам частного алкогольного бизнеса 

Из чего складывается этот ущерб? Это 
прежде всего потери человеческих жиз-
ней, рост числа умственно неполноценных 
детей, падение нравственности, рост пре-
ступности и т. д. плюс расходы по лече-
нию больных алкоголизмом. Рамки газет-
ной статьи не позволяют привести всю 
статистику. 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ годы число хрониче-
ских алкоголиков в нашей стране 
значительно выросло. Комплекс ад-

министративных и медицинских мер, вы-

ТРОЯНСКИЙ м к о н ь , ПО сч-

алкогол* ляют 

не знает грани 
ществу, все эк 
ны. Зарубежны 
к примеру, в 
80 процентов <Я§иеиноаатки* граждан, 
во Франции, ИЙИда — 85—90, в ФРГ — 
9? процентов. Зарубежные исследователи 
утверждают, что<йл*огоНь в наши дни ста-
новится изпюбгфвийм средством для ос-
вобождения обычно подавляемых эмоций, 
для борьбы с<Т <*укой. неприятностями 
жизни и т. д ». 1,"а*

л 

Можно, конечно, поспорить о том, в ка-
кой мере относить» упомянутый «джентль-
менский набор»' к ^ашич отечественным 
любителям спиртного. Но лучше возьмем 
на прицел свои доморощенные «достиже-
ния», а главное, если не явных, то скры-
тых защитников. Да. да — есть защитники 
у «зладейки с наклейкой». 

Ни один судья не взял бы к рассмотре-
нию дело о преступлениях «злодейки» — 
до того оно запутано и неоднозначно. 
Иногда, правда, местные органы власти 
пытались накинуть на нее узду Но каж-
дый раз поступало указание: «открыть до-
полнительные торговые точки в связи с 
нереализованными запасами водочных из-
делий». И потому так долго «злодейка» 
была как бы на большой дороге, где по 
одну обочину ее—новые жертвы, по другую 

постоянно возрастающая кассовая вы-
ручка торговых точек. 

В ШИРОКО развернувшейся ныне ан-
тиалкогольной кампании не раз 
высказывалась трезвая мысль: бо-

роться с пьянством надо на два фронта — 
и с теми, кто пьет, и с теми, кто налива-
ет. Из этого следует: если мы действи-
тельно хотим, чтобы ново» постановление 
выполнялось эффективно, без каких-либо 
оговорок и исключений, попробуем взгля-
нуть наливающим в лицр. 

Самое приметное, самое характерное — 
вто раздутые объемы потребления водки, 
различных ликеро-водочных изделий, вто-
росортного плодово-ягодного вина. К этим 
показателям, несомненно, следует доба-
вить самогон и вино домашнего производ-
ства, Только водки и ликеро-водочных на-
питков мы потребляли свыше 11 литров в 
год на душу населения. В пересчете на 
взрослых цифру згу следовало бы увели-
чить как минимум вдвое, 

Настораживала также постоянно возра-
стающая доля расходов населения на их 
приобретение. В известной мере это ито-
говый результат многолетних и, к сожале-
нию, не всегда успешных попыток сбалан-
сировать постоянно возрастающие денеж-
ные доходы населения с некоторым дефи-
цитом потребительских товаров. 

Путь решения этой проблемы указыва-
ют новые решения, предусматриваю-
щие меры по существенному снижению 
выпуска алкогольных напитков при одно-
временном расширении производства ши-
рокой гаммы товаров народного потребле-
ния и услуг населению. Повышение ка-
чества, эстетичности, модности, актуаль-
ности вещей, разнообразив ассортимента 
— все это должно вступить в конкурен-
цию с «горячительными» напитками. «Зло-
дейка с наклейкой» станет реже появлять-
ся на столе, если в магазинах человек 
будет «спускать» деньги, не удержавшись 
перед соблазном купить крзсивую или 
ныне дефицитную полезную вещь. 

Однако несбалансированность семейного 
бюджета, наличие дефицита, к сожалению, 
и до сих пор воспринимавшееся многими 
нашими хозяйственниками как нечто дол-
жно в или по крайней мере неизбежное, 
сегодня уже недопустимы. 

Существуют расхожие убеждения и * 
чрезвычайно высокой экономической аф-
фективное™ производства и реализации 
алкоголя. На первый взгляд, так оно и 
есть, Однако в реальной жизни все ока-
залось сложнее: сначала убытки от алко-
гольной торговли мало-помалу сравня-
лись с доходами, а затем стали стреми-
тельно их обгонять. 

Представим себе какую-нибудь тетку-
самогонщицу, до поры до времени сни-
мающую «сливки» со своего преступного 
промысла где-нибудь в глухой деревне. И 
вот однажды самогонщица наша, накопив 
изрядную сумму на своем «налоге с обо-
рота». возгорелась желанием пустить ее в 
дело — скажем, новые хоромы себе по-
строить. Теперь позвольте спросить вас. 
уважаемый читатель: обратится ли она к 
своим деревенским плотникам, которых 
сама же регулярно «пользовала» самого-
ном, или постарается найти твереэую 

двинуты* • недавно принятых документах, 
позволит хоть в какой-то мере сохранить 
для производства многих работников, по-
высить дисциплину труда, сократить прогу-
лы, простои оборудования и механизмов. 

Смотрите, что мы имеем на сегодняшний 
день. Ежегодно в промышленности, строи-
тельств» и на транспорте теряются мил-
лионы человеко-дней только из-за наруше-
ний производственной дисциплины. Осо-
бенно велики потери в сельском хозяйстве. 

За прогулы и другие нарушения тру-
довой дисциплины, связанные с алкого-
лем. ежегодно увольняется большое коли-
чество рабочих промышленности, строи-
тельства, транспорта. Перерыв при перехо-
де с одного места на другое составляет 
28—33 дня. А «ели эти дни умножить на 
число уволенных за прогул и другие нару-
шения «в подпитии»? Таким образом, у 
нас ежедневно не работают тысячи, де-
сятки тысяч человек. И это в условиях 
увеличения нехватки рабочих рук) 

Проблема пьянства • сельском хозяйст-
ве заслуживает отдельного разговора и, 
на мой взгляд, дополнительных конструк-
тивных мер. Хотелось бы, в частности, об-
ратить внимание на. пожалуй, наиболее 
ядовитое явление. Речь идет о попытках 
некоторых колхозов внести свой особый 
«вклад» в дело реализации Продовольст-
венной программы. Вместо хлеба, мяса, 
молока новоявленные «радетели» стали 
выпускать «бормотуху», видимо, хорошо 
уяснили, что зарабатывать на исконных 
продуктах земледельца — слишком много 
пота. А вот снимать сливки с так назы-
ваемого подсобного алкогольного промыс-
ла — дно золотое. 

Об одном из таких хозяйств недавно 
сообщалось в печати. Там 3300 трудоспо-
собных колхозников, но не хватает поле-
водов, на ферме работать некому — ее» 
при вине. Земля — метровой толщины 
чернозем — не обрабатывается. Да и за-
чем? И без того заработки не чета со-
седским! Зарплата председателя колхоза 
и любому министру не снилась — под 
1300 в месяц «вытягивает». Умеют жить 
люди! Пои трезврй голове, конечно, да 
при циничных расчетах! 

А вот другой случай. Из другой отрас-
ли. На международном шоссе пассажир-

ский «Икарус» был вынужден спасаться 
от лобовой атаки тяжелого грузовика, на 
руле которого лежал пьяный шофер Воз-
дадим мужеству водителя «Икаруса», 
спасшего и пассажиров, и автобус. Кстати, 
упомянутый дядя в грузовике тоже остал-
ся жив и невредим: жив — благодаря во-
дителю «Икаруса», невредим — благода-
ря нашему законодательству. Поскольку 
жертв не было, таких шоферов лишали 
прав... на целый год. Приходило время, и 
уже с новыми водительскими правами они 
автоматически приобретали «право» нэ 
очередную попытку к тарану. 

Истоки такой, с позволения сказать, гу-
манности к пьяницам за рулем обычно 
пытались объяснить экономическими при-
чинами — нехваткой рабочих рук. Но ка-
кие же это рабочие руки при пьяной-то 
голове! 

РАЗУМЕЕТСЯ, меры по усилению от-
ветственности за появление на ра-
боте в нетрезвом виде, предусмот-

ренные новыми решениями, физически не 
увеличат наши трудовые ресурсы. Но их 
качество, другими словами, способность к 
высокопроизводительному труду, безуслов-
но, повысят. Новые меры, несомненно, 
отрезвят и тех «умельцев» из села. Кате-
горический запрет на подсобный алко-
гольный промысел — это не только сокру-
шительный удар по «бормотухе», это и 
долгожданная атака против «рыцарей» не-
трудовых доходов. 

Хотелось бы напомнить: как свидетель-
ствуют эксперты Минздрава РСФСР, низ-
косортные вина за счет содержания в них 
большого количества сивушных масел 
дают самое быстрое и долго сохраняющее-
ся опьянение, самым пагубным образом 
воздействующее на психику и на внутрен-
ние органы человека. Доступность и деше-
визна суррогатных вин — главный канал, 
по которому втягивается в алкоголизм на-
ше подрастающее поколение, 

МНОГО было спорое о том, что при-
нято называть культурой потребле-
ния алкоголя. Многие утверждали, 

что алкоголь и культура — понятия несо-
вместимы». Правда, спорящие стороны как 
бы нашли возможность для примирения: 
«культурнее» пить пиво в уютном баре, а 
не у бочки на виду у всей улицы. 

Не претендуя на «открытие Америки», 
хотелось бы поддержать неоднократно вы-
сказывавшееся предложение: в дальней-
шем нам надо перейти на нормированную 
продажу спиртных напитков, и только для 
мужчин, пои безусловной «дискримина-
ции» женщин всех возрастов. Мера эта, 
на наш взгляд, жизненно необходима Ведь 
речь идет о подрастающем поколении, а 
следовательно — о будущем страны. 

Некоторые хозяйственники в ответ на 
предложение о сокращении реализации 
алкоголя, выработанного на государствен-
ных предприятиях, говорят, что при этом 
будет расширено самогоноварение. 

Да, прогнозы такие небезосновательны. 
Добавим, что даже при нынешнем уровне 
фабрично изготавливаемого алкоголя на-
селение страны дополнительно расходует 
на самогон и домашние вина свыше одно-
го миллиона тонн сахара. Абсолютно пра-
вильно, что усилена уголовная ответствен-
ность за домашнее производство «злодей-
ки без наклейки». В этой связи напомним, 
что еще в дореволюционной России само-
гоноварение каралось тюремным заключе-
нием на срок до пяти лет. 

Весьма конструктивным инструментом в 
борьб» с алкоголизмом должно стать все-
союзное общество любителей трезвости. 
Разговоры о его воссоздании велись дав-
но, может быть, с тех самых ПОР. как в 
конце 20-х годов его упразднили. Причины 
такого решения ныне скрыты за далью 
лет. Да и много с тех пор было создано 
у нас иных общественных организаций — 
хороших и разных. 

В известной стихотворной шутке С. 
Маршака говорится: «Для пьянства есть 
такие поводы: поминки, праздник, встре-
ча, проводы., успех, награда, новый 
чин и просто пьянство — без причин!» 
Не буду спорить с поэтом о поводах — 
вев ли они достойны вспрыскивания Одно 
непреложно: пьянство следует рассматри-
вать только с точки зрения преодоления 
этого уродливого явления. Слишком доро-
го оно обходится народу нашему. 

Принятые решения—это начало серьез-
ной очистительной работы во имя нравст-
венного и физического здоровья. 

ляет в своих заметквх кендидвт акономических неук 
Г. Баженов. 

Альтернатива пьянству — насыщенная духовная 
жизнь, интересно организованный досуг, разумное 
проведение свободного времени. И здесь недоста-
точно одних лишь воспитательных усилий — их не-

обходимо подкреплять делом. Одно из теких дел, 
отмечено в постановлении ЦК КПСС, — резвитие, 
поощрение коллективного садоводства и огородни-
чества. Как снабжают строительными материелами 
садоводов Подмосковья, как использовать немелые 
резервы в столь важной работе — об этом коррес-
понденция А. Юферева. 

ДИРЕКТОР одного из ма-
газинов. торгующих 
стройматериалами, рас-

о в зал такую историю: он 
предложил среди других това-
ров выставить на прилавок 
опилки Да-да, обыкновенные 
опилки! При агам был и ос-
тается сейчас твердо убежден, 
что покупателей на них 
не придется ждать заманивать 
рекламой. Опилки нужны, он 
загибал пальцы, рассказывая, 
для утепления изб. садовых до-
миков — раз. для мульчирова-
ния почвы (есть такой прием в 
садоводстве) — два... Затем 
пошли и три, и четыре, и 
пять... Да мало ли зачем еще 
нужны обыкновенные опилки 
покупателям? Раз нужны — 
пусть беоут! 

Но опилки на прилавок не 
попали Хотя их я гот магазин 
даже возить не надо, своих 
хоть отбавляй из-за того, что 
есть (при магазине!) маленький 
цех И в том цехе круглый 
лес, бревна превращают по 
мере поступления и надобно-
сти в брусья или доски 

Опилки по-прежнему грузят 
в машины и увозят куда по-
дальше. А в том далеко сва-
ливают в кучи и поджигают. 
Чадящие кучи с точки зрения 
охраны окружающей среды, 
конечно, нехорошо С точки 
зрения экономики — тоже. 

А остались покупатели без 
опилок и матазин без дополни-
тельной прибыли вот почему н» 
смогли придумать, как ими тор-
говать. Чего проще, утвержда-
ли продавцы, сколотить ящик 
объемом в тот самый кубо-
метр, насыпать в него опилки, 
и делу конец — денежки я 
кассу. Э-э, нет, отвечали оп-
поненты Вы рыхло насыпете, 
с воздухом Потом образуют-
ся излишки товара, а это. зна-
ете, чем пахчет?.. Знаем, 
смущаясь отвечали продавцы. 
Пусть тогда сами покупатели 
насыпают, дадим им лопату, 
даже утрамбовывать разрешим, 
хоть ногами, чтоб без обмана 
было. Так тоже нельзя—проти-
вились те, от кого зависело 
решение: один так утопчет, 
другой — эдак, проторгуе-
тесь... Мы и сейчас любому 
желающему даром готовы от-
дать — пусть машину подго-
няет, упорствовали работни-
ки магазина. Этого тоже нель-
зя делать, не положено — при-
водился последний бесспор-
ный аргумент. За разбазари-
вание. знаете, что бывает! То-
то! * 

Итак, инициатива и ее про-
тивники. Конфликт вечный, 
скажет иной читатель, опять 
будут ругать ретроградов... Веч-
ный-то венный. Но в такой об-
ласти. как торговля строитель-
ными материалами, о« имеет 
свою специфику и свою ак-
туальность. Строят граждане 
сейчас много В одном только 
Подмосковье насчитывается 
болев полумиллион» садовых 
участков, И продолжают со-
здаваться новые товарищест-
в а Прибавьте сюда индиви-
дуальных застройщиков, и вы 
поймете, какая грандиозная 
стройка идет. Ев одобряют и 
поддерживают партия и госу-
дарство, ибо своим трудом, 
своими сбережениями люди 
участвуют в разрешении важ-
нейших задач, стоящих пе-
ред нашим обществом: продо-
вольственных, жилищных и 
других Но большая стройха 
требует большого количества 
строительных материалов. И 
они у нас, в общем, есть. На-
до только умело передать и* 
из рук в руки, то есть продать 
застройщику. Но как это луч-
ше сделать? ведь строитель-
ны» материалы — это товар 
специфический, в авоське его 
не унесешь. Пример с опилка-
ми показывает, какие неожи-
данные «подводные камчи» мо-
гут обнаружиться в этом про-

стом с виду деле. Но давайт» 
попробуем разобраться: мо-
жет. быть ретроградом иной 
раз выгоднее? И не только по-
тому, что хлопот меньше. 

ЧТО ТАКОЕ в конечном 
итоге магазин? Посред-
ник между промышлен-

ностью и потребителем, зара-
батывающий нэ услугах. По 
сути, очередным шагом в раз-
витии услуг должно было стать 
открытие в подмосковном по-
селке Кубинка торг ово-произ-
водсгввнного комплекса «Ваш 
дом» Шаг получился разма-
шистым Одна складская под 
крышей, площадь комплекса — 
около двух тысяч квадратных 
метров, между стеллажами го-
няют шесть электропогрузчи-
ков Для них пришлось даже 
строить специальную заряд-
ную станцию Собственны» 
железнодорожные подъездные 
пути, кран для разгрузки 
Двухэтажный торговый эал. 
Пункт проката средств малой 

Александр 

ЮФЕРЕВ 

своей недосягаемой высоты 
крановщик. 

Весело ему сверху на поку-
пательский муравейник гля-
деть. на хлогаты собственною 
представителя возле штабеля 
сборных садовых домиков Шу-
стрый малый — ему уговорить 
покупателя пустяк, как и ему, 
крановщику, сущий пустяк по-
грузить на трайлер дом Май-
на-вира... Зато плата не пус-
тяковая — всего четыре за-
хвата месячную инженерную 
зарплату перетягивают. 

ГОВОРЯТ, что «Ваш дом» 
во многом должен был 
стать магазином экспе-

риментальным Его сотрудни-
кам во главе с директором 
Е Н Стрелковым отводилась 
роль проводников в торговлю 
будущего. А они что-то гуда 
сами не спешат и другим до-
рогу не указывают. Не полу-
чается у ни* или не хочется? 
Не знаю, думаю, что по-старо-
му выгоднее. 

Со своей стороны могу 
предложить новаторам из Ку-
бинки разгадать лучше тайну 
кирпичного феномена. В ор-
ганизации торговли обожжен-
ными кусочками глины скрыто 
широкое пол» для всевозмож-

полнительных услугах, то есть 
в дополнительной ноше. 

Добровольно, согласитесь, 
взвалить ее на себя не каж-
дый решится. Но в Загорске 
решились: и в магазине, и * 
райпотребсоюзе, и я горис-
полкоме. Часть тех самых ты-
сяч чистой, лакомой каждому 
хозяйственнику прибыли пу-
стили на устройство в мага-
зине (!) производства по обла-
гораживанию древесины. 

Магазин с собственной лесо-
пилкой, другими станками, с 
производственной площадью, 
превышающей торговую... И на 
этом тоже можно поставить 
точку Покупателей на «вагон-
ку», отделочную рейку, хоть 
отбавляй. Где такое видано: за-
платил в кассу—и тебе из бре-
вен хоть на терем чего угодно 
настрогают! 

Но будет тот терем еще дол-
го стоять без окон и дверей, 
потому что стройиндустрия 
предлагает в год всему, к при-
меру, Подмосковью оконных и 
дверных блоков на сотню-Дру-
гую теремов. Всего-то! 

Давайте поставим третью точ-
ку, продолжил Бондарь. Раз 
уж есть цех, потесним его 
слегка и на той же площади от-

КОМУИ 
опилки? 

История о том, как , 

покупателям товар угодил в отходы, 

о кирпичном феномене и других чудесах 

механизации: влектроинстру 
ментов, мини-тракторов и бе-
тономешалок. Эдакий сель-
ский ГУМ. Говорят, таких нет 
во всей Европе... 

Может быть. Только вот бе-
рет сомнение, а нужны пи 
ГУМы в деревне? Как до них 
добираться, на электричке? У 
нас ведь расстояния рос-
сийские, и дороги подчас дале-
ко не европейских категорий. 
0 0 »том перейми, «стати, до-
гадались скорые на Подсчеты 
шоферы. Они мвамь«»*>г за 
путь от «Ваил^Ь дйма» до до-
ма. КОТОРЫЙ еще т о л ь к о соби-
рается возвести покупатель, 
суммы, во много крат порой 
превышающие стоимость по-
купки А что же трансагентст-
во? Есть и у его представите-
ля свой закуток в «Вашем до-
ме». Машин только нет. Умча-
лись с грузами тех, «то занял 
очередь спозаранку. Когда вер-
нутся. неизвестно Концы-то 
вон какие, в пол-области! Так 
что: либо поворачиввй обратно, 
на электричку, либо — к лева-
ку, Его расстояния не смуща-
ют, Такса: пятерка — километр, 

А погрузка? Лихие молод-
цы, снующие по двору «Ваше-
го дома» я производственной 
одежде, мигом обеспечат. В 
кассу ходит» не надо, карманы 
на той одежде весьма объем-
ные, как и запрашиваемые 
Суммы: десятка — кубометр. 
Не хочешь — вези свою брига-
ду, магазинное начальство не 
возражает. 

Не против оно и того, что-
бы покупатели сами выбирали 
себе товар — полное самооб-
служивание. Лазай по кучам 
теса, бревен, сортируй, пере-
таскивай в свою маленькую 
кучку. Свернешь шею — не 
беда, не производственный — 
бытовой травматизм, сам ви-
новат. «Куда, куда? Сверэ-
нешься!» — покрикивает со 
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ных изысканий. Кирпичу, как 
товару, сейчас предоставлены 
такие привилегии, каких не 
знают выставленные на при-
лавки чудеса современной 
электроники и механики. 

Дело в том, что покупатель, 
придя в магазин, а том числе 
и е «Ваш дом», и заплатив 
деньги за кирпич, взамен по-
лучит не товар, а бумагу — на-
кладную. И с ней будет вы-
нужден Отправиться на завод, 
став своеобразным снабжен-
цем Для самого себя. И. как 
вполне '• реальный снабженец, 
может получить от ворот по-
ворот, В лучшем случав ему 
вежливо объяснят, что у ма-
газине е$ть фонды на кирпич, 
но на кирпичном заводе в этот 
момент для покупателя кир-
пича нет. Представляете, что 
бывает пбеле этого с покупа-
телем, всем он со своей оабо-
ты отпрЭДился заблаговремен-
но, да еще технику гонял гру-
зовую! 1 

Что бы сделал в этом слу-
чае всамделишный снабженец? 
Вернувшись в свое учреждение, 
сел бы составлять иск за на-
рушение обязательств контр-
агентом, Покупатель этого пра-
ва лишен, Он может потребо-
вать от магазина вернуть упла-
ченные деньги. Вернут, конеч-
но, кудз денутся... 

А п о ч е м у , с о б с т в е н н о , нир-
п н ч у ндн т о в а р у тайме при-
в и л е г и и ? П о т о м у , о к а з ы в а е т с я , 
ч т о он, к а к г о в о р я т зматомм, 
п о к а п р и з н е е б у д е т ц в е т н о г о 
т е л е в и з о р а Ч т о б ы стал това-
ром, а не б у м а ж н о й . н а к л а д -
н о й . « г о надо д о с т а в и т ь с за-
вода т м а г а з и н . р а з г р у з и т ь , 
с л о ж и т ь . П о д х о д и , п о к у п а т е л ь , 
• ы б и р а й . . Нет, г о в о р я т зна-
т о и и . н е л ь з я там. П о в ь е т с я 
много п р и п о г р у з к е в ы г р у з к е . 
П о к у п а т е л ь бой не возьмет, л 
з н а ч и т , он м а г а з и н у в у б ы -
т о н . 

Вот и получается, что мага-
зин. предприятие розничной 
торговли, при продаже кирпи-
ча становится этаким оптовым 
звеном, передавая свои «роз-
ничные» функции... покупате-
лю. 

У ПЕТРА КИРИЛЛОВИЧА 
БОНДАРЯ, директора 
загорского магазина 

стройматериалов, политика 
иная: не «разгружать» себя от 
«лишних» услуг покупателю, а, 
наоборот, идти навстречу ему, 
самому расширять ассорти-
мент услуг, придумывая все 
новые и новые! Зачем? А за-
тем, помимо всего прочего, 
что это выгодно! 

Итак, на месте развалюхи, 
стоявшей здесь когда-то, ныне 
бойко торгует небольшой, под-

черкиваю, небольшой современ-
ный магазин. Оборот только за 
два первых года работы уве-
личился в шесть раз! Чи-
стой прибыли за это время 
было получено 130 тысяч руб-
лей. И на этом можно было 
бы поставить точку и ходить 
в «хороших», если не смот-
реть вперед. 

Мало-помалу, пусть не так 
скоро, как хочется, ресурсы 
товаров увеличиваются. И тех 
же досок, которые поставляет 
промышленность, достанет е бу-
дущем всем, кто намерен ско-
лотить новый дом или отремон-
тировать старый Но вот фасон-
ных, оссбым образом остру-
ганных или необходимых поку-
пателям размеров, по всей ви-
димости, еще долго будет не-
доставать. Где выход? В до-

кроем еще один. Тогда, по 
крайней мере, в Загорск» и «го 
окрестностях из списков де-
фицита исчезнет еще несколь-
ко пунктов. Фонды на круг-
лый лес у нас есть? Есть, со-
глашались с ним. Станки для 
производства заготовок есть? 
Есть... Осталось всего ниче-
го — нанять опытных столя-
ров, которые по объяснениям 
на пальцах неопытных и по 
чертежам бывалых застройщи-
ков будут сколачивать двери 
и рамы. Естественно, за допол-
нительную плату, как за до-
полнительную услугу. 

«А то еще дальше можно пой-
ти, — распалял воображение со-
беседников Бондарь,—дома на-
чзIV делать. Хотите для садо-
в о д а ^ хотите для села... За-
гагорка. ^ цехе, сборка на ме-
сте, пор ключ, силами нашей 
же бсмоды. Как людям будет 
удобна пришел в магазин, вы-
брал проект. договорился о сро-
ках, заплатил деньги. И ни те-
бе хддоют с доставкой, ни пе-
реговоров с шабашниками... У 
нас даже уже калькуляция со-
ставлена, — говорил он. — Со-
гласны?»- Согласны, отвечали а 
исполкоме и райпотребсоюзе. 
Но ничего не ответили в обла-
сти... Только недоумевают, за-
чем ему. Бондарю, все его 
нужно. 

ПОЧЕМУ-ТО торговля 
приучила нас к тому, 
что все хорошие това-

ры непременно импортные и, 
значит, дефицитные, без них и 
план не вытянуть, и покупате-
ля не заманить. Бондарь взял-
ся доказать обратное. Уже а 
нынешнем году он яростно от-
бивался от импортной мебели, 
доказывая, что лучше знввт 
своих загорских покупате-
лей, которых устраивает це-
на и качество своих, под-
московной выделки, стульев и 
диванов, стенок. (Помимо леса 
и кирпича, шифера и цемента, 
у него в магазине приличный 
выбор хозяйственных товаров, 

строят-то на сея» не круглый 
год ) Ох, как тяжко было до-
казывать преимущества в зна-
нии психологии покупателей и 
защищать отечественные до-
стоинства оптовикам! Он даже 
в запальчивости предлагал от-
крыть по соседству с его ма-
газином еще один, торгующий 
исключительно импортом. По-
смотрим, мол, кто выдюжит, 
за мной ее Величество Услу-
га! А что, может, и впрямь уст-
роить состязание? 

Не з н а ю к т о окажется по-
бедителем, н о за выдумками с 
у с л у г а м и у загорцеа дело и * 
с т а н е т . Вот одна на послед-
н и х : т о р г о в а т ь ветоном. П п а . 
т и д е н ь г и • кассу — и само-
с в а л д о с т а в и т раствор на ин-
д и в и д у а л ь н у ю стройплощад-
к у . 

..Вспоминается: когда-то 
Стрелков, нынешний директор 
«Вашего дома», и Бондарь ра-
ботали вместе Первый был на-
чальником объединения, второй 
— подчиненным, директором 
магазина. Обоих это устраива-
ло: второй выдумывал, первый 
не мешал... Потом тандем рас-
пался. И Стрелков тоже стая 
директором. Но как по-разно-
му поставлено дело! Так, мо-
жет. не звенья какие-то надо 
ликвидировать, а безынициатив-
ность? Может быть, есть смысл 
вернуться к объединению, но 
на новых, хозрасчетных нача-
лах. которым так нужны как раз 
выдумка и инициатива. ОБ-
ЛАСТНАЯ ФИРМА «ДОМ» — 
по-моему, неплохо звучит! Ведь 
так или иначе торговлю строи-
тельными материалами надо 
развивать и совершенствовать. 
И не только в Подмосковье, 

< 

I 
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Наш щедрый на удивительные события 
век преподнес недавно еще один ошелом-
ляющий сюрприз. Тысячелетиями чело-
век искал лекарства в окружающей его 

зывается, ему нужно было заглянуть в 
самого себя. Человеческий организм 
содержит в себе весь необходимый на-
бор лекарств, с которыми не может 

природе и в химических колбах, а, ока- конкурировать ни один, даже са-

мый замечательный рукотворный пре-
парат. 

О некоторых таких лекарствах расска-
зывает статья, опубликованная в амери-
канском журнале * Бизнес уик* (мы 

| перепечатываем ее с сокращениями). 
| Комментирует публикацию директор 
Института иммунологии Министерства 
здравоохранения СССР, академик Р. Пет-

' ров. 

СТЕХ ПОР как микроскоп 
открыл ученым микро-
мир, а частности мир 

живых клеток, они не переста-
ют удивляться умению челове-
ческого организма бороться с 
болезнью с помощью особы* 
клеток — лимфоцитов, которые 
распознают болезнетворного 
врага, преследуют его и унич-
тожают. Однако хотя исследо-
ватели и наблюдали происходя-
щее, понять, как управляете* 
эта сложная система защиты, 
они были не в состоянии. Не-
давно загадка была разрешена: 
клетки защитницы организма — 
иммунной системы выделяют 
микроскопические количества 
сильнодействующи* веществ, 
которые и мобилизуют ресур-
сы на борьбу с болезнями. 

Ученый мир взволновался: 
открытие обещает революцию 
в медицине, по своей значи-
мости не уступающую откры-
тию антибиотиков. Вновь об-
наруженные химические веще-
ства, названные лимфокинами, 
были выделены и могут быть 
воспроизведены в неограничен-
ных количествах. 

Лимфокины стали объектом 
яростной конкуренции на рын-
ке, Такие гиганты, как «Хофф-
ман Ла Рош» и «Дюпон», со-
перничают со «Смит-Кляйн» и 
множеством биотехнических 
фирм, включая «Генентек», 
«Сетус» и «Биоген». Многие 
разработчики уверенно пред-
сказывают: к 2000 году годо-
вой объем сбыта лимфокинов 
догонит обьем сбыта антибио-
тиков на американском рынке. 

Если быть точным, выделе-
но около 50 разновидностей 
лимфокинов. Более десяти из 
этих трудноуловимых веществ 
стали объектом серьезных ис-
следований. А два из них, гам-
ма-интерферон и интерлейкин-2, 
уже испытываются в клинике. 

«Еше не все функции лим-
фокинов ясны, но одно несом-
ненно: перед нами открывается 
новое направление в фармако-
логии», — убежден профессор 
иммунологии Занвил Кон. изу-
чающий и* в Рокфеллеровском 
университете а Нью-Йорке. 
Лимфокины — ключ к понима-
нию того, как белые кровяные 
тельца мобилизуются на борь-
бу с болезнью. 

Когда особые лимфоциты, тек 
называемые Т-клвтки, вступают 
в контакт с инородным телом, 
скажем, с вирусом, они опове-
щают об этом событии лимфо-
циты другого типа, названные 
В-клетками. Оповещение про-
изводится при помощи химичес-
ких сигналов — молекул лим-
фокинов. И В-клеТки начинают 
быстро размножаться; чтобы 
отразить нападение и потушить 
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пожар заболевания в самом на-
чале. Причем некоторые из 
них в свою очередь вырабаты-
вают новые лимфокины. упра-
вляющие целым рядом функ-
ций: от заживления ран до син-
теза веществ, разрушающих 
опухолевые клетки. 

Большинство болезней возни-
кает по следующей схеме: воз-
будитель заболеваниь либо по-
давляет сопротивление иммуни-
тета, либо дезориентирует 
иммунную систему. Лимфокины 
усиливают иммунную реакцию 
до такой степени, что организм 
может выдерживать любой 
натиск. С их помощью можно 
также восстанавливать сопро-
тивляемость организма заболе-
ваниям у людей, защитная сис-
тема которых повреждена ли-
бо болезнью — скажем, приоб-
ретенной иммунной недоста-
точностью,—либо лекарствами. 
Некоторые виды лимфокинов 
обещают оказаться эффектив-
ными в лечении так называемых 
аутоиммунных болезней, таких, 
как ревматоидный артрит и рас-
сеянный склероз, при которых 
на организм нападает собствен-
ная сверхактивная иммунная 
система. Ученые надеются, что 
со временем лимфокины помо-
гут им бороться с отторжени-
ем пересаженных органов. 

Главным сигнальным сред" 
вом. приводящим в Д8ЙСТ1 3 
иммунную реакцию, служит, 
видимо, интерлейкин-2. Он сти-
мулирует Т-клетки, выполняю-
щие ключевую функцию защи-
ты. Сейчас уже проводятся 
клинические испытания препа-
ратов. основанных на интврлей-
кине-2. Однако никто пока не 
может сказать наверняка, на-
сколько эффективно это ве-
щество как лечебное средство. 
Цель осуществляемых клиниче-
ских испытаний — выяснить, 
действительно ли оно укреп-
ляет здоровье больных, стра-
дающих иммунной недоста-
точностью. а также раковых 
больных, иммунитет которых 
подавлен химиотерапией, 

Врачи избегают Совооить о 
предварительных результатах, 

поскольку интерлейкин-2 был 
широко разрекламирован как 
«волшебная палочка» для лече-
ния рака. Лишь некоторые, 
хоть и осторожно, но все же 
отмечают обнадеживающие пе-
ремены у испытуемых. 

Не все еще ясно и с гамма-
интерфероном. Лимфокины по-
вышают эффективность иммун-
ных клеток-убийц и клеток-
санитаров. всем известных как 
макрофаги, которые непосред-
ственно атакуют вирусы и рако-
вые клетки «Гамма-интерферон 
— наиболее действенный из 
противораковых интерферонов: 
он действительно убивает в 
пробирке раковые клетки», — 
говорит вице-президент корпо-
рации «Биоген» Сет А. Рудник. 
Но клинические испытания ин-
терферона, начатые год назад, 
пока это не подтвердили. 

Разгадка тайн иммунной си-
стемы только начинается. Экс-
перименты с использованием 
лимфокинов в качестве ле-
карств находятся еще на самых 
ранних этапах. Многие ученые 
допускают, что некоторые из 
лимфокинов, хоть и позволят 
нам лучше понять механизм ра-
боты иммунной системы, тем не 
менее для медицины могут ока-
заться практически бесполезны-
ми. Все большее число иссле-
дователей приходит к выводу: 
для эффективного лечения бо-
лезней понадобится использо-
вать не один какой-нибудь тип 
лимфокинов, а тщательно сба-
лансированную их комбинацию. 
Недавно поставленный в Наци-
ональном институте рака опыт 
подтвердил это мнение. 

Клинических испытаний ожи-
дают и лимфокины-стимулято-
ры. которые усиливают генери-
рование костным мозгом лей-
коцитов Вслед за тем наступит 
очередь интерлейкинэ-1. уско-
ряющего заживление ран. Кро-
ме того, исследуются еще два 
вещества — так называемые 
факторы некроза (омертвения) 
опухолей. Эти вещества разры-
вают опуюлевые клетки и пото-
му должны найти применение а 
терапии рака. 

Р. ПЕТРОВ, 
«кад«мик 

Продолжают поступать все 
новые доказательства того, что 
спектр деятельности лимфоки-
нов в организме гораздо шире, 
чем представлялось несколько 
лет назад. Исследователи из 
Рокфеллеровского университе-
та установили, что клетки им-
мунной системы у больных про-
казой. которая сегодня не под-
дается лечению, не выделяют 
гамма-интерферона. Ученые со-
бираются предпринять попытку 
лечить проказу этим лимфоки-
ном. Были получены также до-
казательства, что атеросклероз 
вызывается лимфокинами и. 
значит, может быть ими изле-
чен. Предполагают, что и у 
больных диабетом отсутствует 
какой-то лимфокин. 

До недавнего времени един-
ственным примером нападения 
защитной системы на собствен-
ный организм считались ауто-
иммунные заболевания типа 
ревматоидного артрита. Теперь 
обнаружено состарившиеся 
клетки в организме буквально 
совершают самоубийство, сти-
мулируя иммунную систему к 
их разрушению и удалению об-
ломков. Отживающая клетка 
вырабатывает на своей поверх-
ности антиген, тот связывается 
с одним из плавающих в крови 
антител, и меченная таким об-
разом «старушка» поглощается 
макрофагом, уступая место но-
вому поколению клеток. 

Открытие этого так называе-
мого антигена старения очень 
важно для изучения процессов 
увядания. Возможно, отсутст-
вие антигена старения у рако-
вых клеток и стало причиной 
их практического бессмертия. 
Понимая это. можно научиться 
управлять опухолевым ростом. 

Несмотря на высочайший 
уровень исследовательской ак-
тивности, ученые еще не могут 
с уверенностью сказать, как и 
когда появятся лекарства, в ко-
торых используются лимфоки-
ны, но убеждены: они сто-
ят на пороге разгадки тайн, 
которые дадут медицине новое 
могучее оружие. 

НА Ш ОРГАНИЗМ — уни-
версальная фармацев-
тическая фабрика. Пер-

выми лекарствами, выделен, 
ными из организма и приме-
ненными в медицинской прак-
тике, были защитные б е л к и -
антитела, вырабатываемые 
клетками иммунной системы. 
Впервые антитела были обна-
ружены в 1890 году Эмилем 
Берингом, когда он ввел кро-
ликам яд бактерий—возбуди-
телеи дифтерии; через нес-
колько дней в их крови поя-
вились антитела-противоядия. 
Полученной сывороткой уче-
ный спас детей, задыхающихся 
от дифтерита. За зто лекар-
ство Берингу присуждена Но-
белевская премия. Антитела 
стали готовить и против 
столбняка, кори, стафило-
кокков... 

Второй набор лекарств, об-
наруженных в организме, вы-
деленных и применяемых с 
лечебной целью, пришел из 
эндокринологии. Это гормо-
ны, вырабатываемые эндо-
кринными железами. Самый 
яркий пример — инсулин. В 
1900 году русский исследова-
тель Л. В. Соболев доказал, 
что гормон, контролирующий 
уровень сахара в крови, вы-
рабатывается особыми клет-
ками поджелудочной железы. 
В 1922 году Бентинг и Вест 
выделили из них инсулин. 
Именно им, как известно, ле-
чат диабет. В эти же годы бы-
ли получены и другие гормо-
ны. 

Потом пришла пора медиа-
торов — простагландинов и 
нейропептидов. Одни из ней-
ропептидоа обезболивают в 
сотни раз надежнее, чем са-
мое сильное обезболивающее 
средство — морфин. Другие 
ускоряют засыпание. Третьи 
стимулируют память. 

К сожалению, перечень су-
ществующих или потеициаль* 
ных лекарств «внутреннего» 
происхождения (собственных, 
не чужеродных веществ), в 
общем-то, невелик. Наверное, 
десятка три, не более. Все ос-
тальные лекарства относятся 
к так называемым ксенобио-
тикам («ксенос» — «чужой»). 
Это всевозможные аспирины, 
сульфонамиды, фенацетины, 
злениумы, антибиотики, глико-
зиды и множество других. 

Всего три десятке «внутрен-
них» лекарств... И одна группа 
из них открыта у нас в 

стране, в Институте иммуноло-
гии Минздрава СССР. Это так 
называемые миелопептиды: 
обезболивающие вещества; 
стимулятор С. А. П., ускоряю-
щий синтез антител; получен-
ный на его основе и подго-
товленный для клинических 
испытаний лекарственный 
препарат В-активин; уже про-
веренный в клинике и приня-
тый Фармкомитетом СССР к 
производству препарат Т-ак-
тивин, разработанный нами 
совместно с академиком А М Н 
СССР Ю . М. Лопухиным и 
доктором медицины В. Я. 
Арионом; а также передан-
ный в промышленность ген-
но-инженериый интерферон, 
который создан под руко-
водством академика Ю . А. 
Овчинникова. 

Фармакологов и врачей ча-
сто упрекают за то, что они 
назначают очень много ле-
карств, чуть ли не горстями. 
Что будто бы они не понима-
ют оборотной стороны медали 
приема больших количеств 
ксенобиотиков. Что недооце-
нивают необходимости и це-
лесообразности стимуляции 
внутренних ресурсов организ-
ма назнечением «своеродиых» 
веществ — составляющих 
элементов клеток и тканей 
организма. Упреки несправед-
ливы. Подавляющее боль-
шинство фармакологов и 
врачей прекрасно понимают 
возможный, а иногда и неиз-
бежный вред, наносимый ле-
карством, без которого, увы, 
можно потерять жизнь. Одна-
ко химия жизни, а тем более 
химия начала, развертывания 
и затухания болезни пока 
еще не настолько изучена, 
чтобы за всем этим можно 
было точно следить и под-
правлять, подавая определен-
ное вещество в нужное мес-
то и в нужный момент. 

А ведь каждый человек 
еще и индивидуален, не-
повторим в своей биохимии 
и питается на свой манер, и 
живет по-своему. 

Несколько лет назед была 
опубликована книга Уильиса 
«Биохимическая индивиду-
альность». В ней он рисует 
некую медицинскую утопию. 

Для кеждого человеке со-
стевлеиы индивидуальные 
биохимические керты по всем 
количественным и качествен-
ным параметрам: сотни бел-
ков, ферментов, жиров и 
Сахаров, все биохимические 
цепочки их превращений и 
прочее. Сразу видно, что хо-
рошо, что плохо, что усили-
лось, что пострадало, что на-
до убрать, что добавить. 

Разумеется, до этого меди-
цина на нашем веку еще не 
дойдет. 

Что же делать? Снова по-
вернуться к иммунной систе-
ме с ее удивительной способ-
ностью вырабатывать антите-
ла против любых антигенов— 
вредоносных элементов, ко-
торые могут проникать в ор-
ганизм извне или возникать 
внутри него: микробы, виру-
сы, аллергены, вредные орга-
нические примеси в пище, в 
воздухе, отжившие ткане-
вые структуры, мутантные 
(измененные), в том числе 
раковые, клетки, белки, распа-
дающиеся при травмах или 
ожогах, и т. д. Против каж-
дого антигена «выковывает-
ся» строго специфическое 
«оружие» — антитело, или, 
если угодно, лекарство. Если 
в организм залетит вирус 
гриппа, тут же синтезируются 
противогриппозные антитела, 
если . х о л е р н ы й вибрион — 
противохолерные. Если воз-
никнет раковая клетка — про-
тивораковые. 

Из миллионе — десяти 
миллионов рождающихсв в 
организме клеток одна — ра-
ковая. Это значит, что еже* 
дмевио а организме возника-
ет несколько тысяч клеток с 
потенциальной возможностью 
дать намело опухоли. Иммун-
ная система убивает их. Эти 
ентитела как бы натасканы 
на данного «зверя», и каж-
дый клан лимфоцитов цир-
кулирует в крови и тканях, 
выискивая во всех закоулках 
теле своего врага. 

Здоровев, нормально рабо. 
тающая иммунная система 
сама решает, как и чем ле 
чить. Прицельно точно. Глав-
ная забота медицины буду-
щего — о том, чтобы иммун-
ная система содержалась в 
порядке, а если сбилась, что-
бы уметь ее подправить. И 

тогда десятки болезней уйдут 
из медицинского обихода. 

Из зарубежной статьи тек 
и брызжет коммерческая де-
ловитость. Фирмы буквально 
рвут со стола ученых новые 
находки, перспективные начи-
нания, выделенные субстан-
ции и т. д. Причем перечис-
лены отнюдь не все фирмы, 
конкурирующие за зехват 
рынка в области «иммуноло-
гической фармакологии». Мо-
гу назвать еще несколько. 
Например, «Орто», «Дайнв-
тек». Они уже зарабатывают 
миллионы на торговле так 
называемыми моноклонель-
ными антителами, инструмен-
тами и приборами для их 
синтеза и использования. Ко-
нечно, излишняя коммерче-
ская хватка в создании новых 
лекарств и препаратов при-
водит иногда к печальным по-
следствиям. Однако при же-
стком государственном конт-
роле деловитость во внедре-
нии научных разработок «— 
мощный фактор быстрого 
создания лекарств нового ти-
па. У нас а стране отличная 
служба контроля: Фармако-
логический комитет, Комитет 
вакцин и сывороток и другие. 
К сожалению, вся тяжесть 
проведения через них и внед-
рения нового лекарства в 
производство практически 
полностью лежит на плечах 
автора-исследователя, обна-
ружившего или создавшего 
его в лаборатории. Пробивав 
свое детище, автор теряет 
драгоценное время и силы, 
так необходимые для работы 
над очередным препаратом. 

Если мы научимся управ-
лять иммунной системой, эта 
универсальная фармацевти-
ческая фабрика произведет 
лекарства, необходимые ор-
ганизму в данный момент, 
там, где нужно и сколько 
нужно. Но как ею руково-
дить? Конечно же. призвав 
на помощь те медиаторы, 
которые в естественных усло-
виях управляют клетками 
иммунной системы и о кото-
рых идет речь а публикуемой 
сегоднв зарубежной статье 
названной так броско. С 
моей точки зрения, е этом 
названии абсолютно нет 
рекламной натяжки. Новая 
революци» в медицине дейст-
вительно на пороге. 

О «пещере мумий* написано уже немало. Однако писалось все глав-

ным образом с чужих слов. Наш корреспондент первый из журналы-

стовТпобывавший на дне *бездонного• семидесятиметрового колодца. 

Валерий ШАРОВ ПОСЛЕ публикации 
моегэ репортажа 
« К р й о м идет голо-

ва» («ЛГ», Г* 1, 1965) ре-
дакция получила немало 
откликов. Почта была про-
тиворечива. Так, в одном 
письме ученый упрекал 
меня за то, что * на-
писал репортаж, не по-
сетив «пещеру мумий», 
в другом же спелеолог 
убеждал, что неподготов-
ленному человеку спу-
скаться в сложный евми-
десятиметровый колодец 
— истинно» самоубийст-

во! 
Мы в отделе науки не 

сомневались, что посмот-
реть пещеру своими гла-
зами все же стоит, да и 
читатели на этом на-
стаивали. Тут как раз и 
пришло приглашение от 
красноярского клуба спе-
леологов Я быстро полу-
чил «добро» на поездку и 
выехал на Кугитангский 

хребет... 
Интересно екать в не-

знакомые места, но куда 
приятнее приезжать туда, 
где тебя помнят, где гы 
многое уже знаешь. Так 
уж получилось, что оче-
редная «встреча» с пеще-
рой опять, как и полгода 
назад, состоялась за не-
сколько десятков кило-
метров до Кугитанга. у 
мои* друзей в поселке 
Чаршанга. Они сообщили 
о прибытии сюда несколь-
к о групп, намеревающих-
ся добраться до «пещеры 
мумий». 

К с т а т и , Т » « » Я ИСТО-
рия... • прешлом своем 
репортаже я упомянул о 
не очень благо.идных 
действиях некоего Л. Пет-
ренко исключенного 
когда-то и» красноярско-
го спелеоилуба и путе-
шествующего с тек пор 
по пещерем «динар' 

«тку Л. 
рем». 

Видимо, в отместку Л. Пе-
тренко, числящийся ныне 
инструктором по тури»-
му при красноярской гос. 
тинице .Турист. , стал 
распространять всякие 
небылицы. Например, 
выступая с «лекциями., 
он уверяет слушателей, 
будто корреспондент «ЛГ. 
был... посажен в Чаршан-
ге под арест. Поскольку 
нигде, кроме н.1И на ван-
ной полив, я здесь не си 
дел. мы с моими друзья-
ми от Дун'И посмеялись 
над »тими выдумнами. 

Но вернемся к моей по-
вадке. Руководитель спе-
леологов Надежда Фроло-
ва — невысокая, но силь-
ная и энергичная женщи-
на с тихим голосом, ко-
торый, однако, может быть 
очень решительным, сра-
зу же осведомилась о мо-
их планах, рассказала о 
задачах экспедиции. За 
день до выхода к пе-
щере для меня устрои-
ли короткий инструктаж 
и двухчасовую трениров-
ку на отвесной стене... 

И вот в стою перед 
зияющей бездной, обвя-
занный поясом и лямка-
ми, обвешанный караби-
нами и блоками электро-
питания. Стою, держась 
за исчезающую в бездне 
веревку, готовый к спу-
ску. Глубина нешуточнвя 
— сюда легко поместился 
бы 23-этажный дом. 

Шагнув вперед и за-
скользив вниз, ощутил да-
же какое-то облегчение — 
наконец-то началось! Ру-
ками и ногами отталкива-
ясь от предательски вы-
лезающих навстречу вы-
ступов, крутясь в разные 
стороны вокруг своей оси, 
продирался я в длинной 
ломаной щели колодца. 
Сквозь вездесущую пыль 
и мелкие камни сверху. 
Последние двадцать мет-
ров «проплыл» в круто 
расширившемся куполе 
нижнего этаж» пещеры, 
высвечивая лучом налоб-
ного Фонаря длинные ста-
лактиты на наклонном по-
толке. готовый к любым 
неожиданностям. 

Мягко опустившись на 
высокий холм, по неко-
торым описаниям цели-
ком состоящий из мумий 
людей и животных, я 
осторожно — дабы не по-
вредить какую-нибудь 
древность —- сошел с не-
го. 

Наконец-то * у цели 
своей поездки — в наде-
лавшей столько шума «пе-
щере мумий»! Быть мо-
жет, все-таки увижу за-
гадочные изображения на 
потолке, сотни мумий, 
мириады копошащихся 
клещей, о которых так 
много и красочно писа-
лось? 

яшп 
1-ЛВШК 
мим-

разное время спускавшие-
ся а пещеоу 

Г е о л о г С. Я л н а п о в , пар* 
е о о т н р ы е а т е л ь п е щ е р ы 
п о б ы в а в ш и й здесь е щ е а 
н а ч а л е 70-х годов: 
« . . . Л е с т н и ц а о п у с т и л а с ь 
н а в е р ш и н у х о л м и к а в ы . 
с о т о й о н о л о метра. . . Т о ч -
н о т а к о й ж е н е в д а л е к е 
п о д п е р в о й ш а х т о й * . 

Й. Ф р о л о в а , р у н о в о д и . 
г е л ь н р а с м о л р с н и х спе-
л е о л о г о в : « К о г д а м ы по-
п а л и я « В е р т и к а л ь н у ю » в 
1982 г о д у , т о о б н а р у ж и л и 
под б л и ж а й ш и м к в ы х о д у 
о т в е с о м х о л м в ы с о т о й 
3 — 4 м е т р а , а под даль-
н и м — о н о л о п о л у т о р а — 
д в у х м е т р о в * . 

В 1 1 " * 

В волнении обошел 
всю пещеру, но ничего 
такого на встретил. На 
одном из холмов валялись 
уставшие, видимо, пози-
ровать (сколько их фото-
графировали?!) полускелв-
ты полумумии человека и 
горного козла Более вни-
мательно обследуя кону-
совидные курганы под ко-
лодцами, обнаружил в ос-
нования* их кости, чере-
па с рогами и без оны* 
копытных. По останкам 
насчитал до двух десятков 
этих животны* (есть ча-
стично мумифицирован-
ные, но их очень немно-
го) Тут же еще несколько 
черепов мелких хищников 
(видимо, шакалов) и части 
двух человеческих чере-
пов. Все перемешано с 
пылью, землей, камнями, 
ветками деревьев, куска-
ми кошм и обрывка«и 
тряпок. Ни одной целой 
мумии. 

И вся «пещера мумий»?1 
Часть останков копытны* 
может принадлежать и 
домашним животным — 
это быстро определят 
зоологи. Но будут ли они 
это делать? . 

Пещеру можно было бы 

назвать красивой — в ней 
много великолепных ка*ь 
цитовых натеков, образу-
ющих высокие колонны, 
оригинальные одиночные 
сосульки и целые каскады 
(люстры) и» них, кое-где 
встречаются хрупкие пе-
щерные цветы, — если бы 
не холмы под колодцами 
Грязные и пыльные, три 
высоких кургана уродуют 
строгий подземный пей-
заж, сотворенный приро 
дой на протяжении мно-
гих веков. Видимо, един-
ственное. что может при-
влечь сюда ученых, — на-
дежда обнаружить • глу-
бине зги* курганов что-
либо очень древнее. Но 
есть ли оно? 

В последний раз обойдя 
всю пещеру юна имеет 
еще несколько тупиковых 
ходов общей протяженно-
стью до пятисот метров) 
и не встретив болев ниче-
го интересного, кроме ма-
леньк-то водокапчик» с 
отлично сохранившимся 
скелетом небольшой змей-
ки в крохотной лужице, 
сел напротив одного из 
конусовидных холмов 
Времени было много, и в 
стал вспоминать, как оце-
нивали эти холмы люди, а 

984 г о д у » т н х о л м ы 
о ц е н и в а л и с ь о ч е в и д ц а м и 
у ж . в 4 — 5 м е т р о . , 

И вот теперь я собст-
венными глазами вижу, 
что меньший — высотой 
около шести метров, в 
больший — целая гора 
ужв1 — почти двенадцать. 

Вывод очевиден: холмы 
растут! Да не просто ра-
стут, в быстро. И это по-
нятно: с увеличением чис-
ла посещений пещеры 
людьми увеличилось и ко-
личество осыпаемой со 
стенок колодцев и с по-
верхности породы. Уже не 
отдельные камешки, про-
извольно срывающиеся с 
уступов, летели вниз, а 
целые обвалы камней и 
земли происходили при 
продвижении сквозь коло-
дец новых и новых любо-
пытных, И если «отсту-
пить» во времени еще 
дальше от первого посе-
щения «пещеры мумий», 
та выходит, холмы эти 
совсем не древние, Так, 
может быть, и глубокие 
колодцы, через которые 
могли попасть вниз зем-
ле, пыль, камни, животные 
и люди, тоже появились 
не так давно?., 

„ Пролетели десять ча-
сов под землей, и мы ка-
чали собираться а обрат-
ный путь. Глядя, как лов-
ко, точно по лестнице, 
уходят вверх по тросу 
спелеологи, я несколько 
приуныл, представляя ожи-
дающее испытание. Подъ-
ем и в самом деле ока-
зался нелегким испытани-
ем для мышц и нервов. 
Коварные уступы и узкие 
щели, которые при спуске 
я легко обходил, оттолк-
нувшись от стены, теперь 
превратились а непреодо-
лимые препятствия. Не-
сколько раз трос и стра-
ховочная веревка уходили 
в щели, куда не протис-
нуться человеку, и прихо-
дилось совершать немыс-
лимые движения — до су-

В 

дорог в руках и ногах, 
чтобы проскочить опас-
ный участок. Временами, 
переплетясь, веревка и 
трос ложились на отвес-
ную стену, и опять нужно 
было как-то изворачивать-
ся. 

Порой казалось, пеще-
ра. словно живая, не же-
лает отпускать подсмот-
ревшего ее «тайны». Тя-
нет, тянет вниз — никак 
не выбраться из очеред-
ного капкана... Но в сле-
дующий момент ощущал я 
легкое натяжение страхо-
вочной веревки — спе-
леологи наверху были го-
товы прийти на помощь — 
и снова отчаянно караб-
кался к свету, раздирая 
в кровь руки и обливаясь 
потом... 

Подъем отнял у нашей 
группы из десяти человек 
около девяти часов, а то 
время как спуск прошел 
всего за два 

ПРОШЛОМ репор-
таже я говорил об 
удивительных на-

ходках в Кугитангских го-
рах: об открытии здесь 
плато с окаменевшими от-
печатками следов дино-
завров и уникальной для 
фауны СССР слепой пе-
щерной рыбки, красотах 
кугитангских пещер. Те-
перь — о другой стороне 
этих открытий. 

Благодаря сообщениям 
а печати, чудесные на-
ходки становятся достоя-
нием, по существу, всех 
желающих. Но не все го-
товы к испытанию не-
обычным. И тут начина-
ются чудеса иного рода 

Удивительная история 
произошла со следами ди-
нозавров. После первых 
же сообщений к ним уст-
ремились любопытные. 
Что говорить о таких че-
ловечески* странностях-
слабостях, как испитие 
шампанского из окаме-
невшего следа или цара-
пание в нем своего име-
ни? Это цветочки! Наш-
лись любители акзотики, 
пытающиеся.,. вырезать 
куски монолитной глыбы 
со следами, дабы иметь * 
своей квартире уникаль-
ную печать истории. Но 
вырубить кусок прочного 
камня — не каждому по 
плечу Тогда хоть отпеча-
ток следа увезти с Куги-
танга! Заполняли следы 
гипсом — они белели, за-
ливали цементом — потом 
отодрать ив могли, пле-

скали соляркой (чтобы 
цемент отошел) — следы 
чернели. Короче, плато со 
следами древних репти-
лий стало «терять» следы, 
хранившиеся десятки мил-
лионов л е т -

Жаркий огонь человече-
ской алчности опалил и 
слепую пещерную рыбку. 
Сразу же после ее наход-
ки в горах появились лю-
ди с аквалангами и сачка-
ми. А вскоре рыбок мож-
но было увидеть в Мос-
кве ... на Птичьем рынке. 
И это несмотря на то, что, 
по оценке спелеологов, 
редчайших представителей 
ихтиофауны осталось в 
водоемах Кугитанга не бо-
лее полутора сотен, Не 
обошлось и без курьезов. 
Представьте себе удивле-
ние специалистов, когда в 
одной из газет появилась 
фотография слепой пе-
щерной рыбки с... гла-
зом!.. 

Досталось от человека 
и уникальным кугитанг-
ским пещерам. Что иные 
спелеологи, не щадящие 
подземные красоты! На пе-
щеры набросилось целое 
промышленное объедине-
ние «Памиркварцсамоцве-
ты». Оснащенное передо-
вой горной техникой, 
имеющее на вооружении 
взрывчатку. И понеслось 
по сказочным подземным 
дворцам тяжелое эхо аэры 
вое. полудрагоценный 
мраморный оникс стали 
вывозить сотнями тонн 
Вместе с ониксом разру-
шались а пещерах и дру-
гие удивительные образо-
вания... Правда, деятель-
ность этой организации 
все же удалось пресечь. 
Л вот желающих попасть 
а описанную пещеру оста-
новить не удалось. Десят-
ки людей уже побывали а 
ней. В результате пеще-
ра. если и представляла 
какую-то научную цен-
ность, — теперь, как счи-
тают ученые, еа утрати-
ла... 

Так до каких же пор со-
кровища Кугитанга будут 
оставаться бесхозными? 
Когда территория эта бу-
дет объявлена заповедни-
ком? Ведь проект его 
есть, и штаты существу-
ют, и с многими органи-
зациями его создание со-
гласовано. А заповедника 
нет.,. 

Давайте обсудим... 
Науке всегда отличалась детским любопытством: как устроен мне* Но 

едва усвоив то или иное явление, она с н . м.ньшим ннт.ресом поворачива-
лась к другим вопросам: а что из этого мож.т получиться и как приспосо-
бить ого для человеческих нужд? Группа мосиовсних к св.рдповских уче-
ных обратилась к редкоземельным ал.м.нтам, .прописанным, в таблица 
Менделеева в ряду лантаноидов, к выяснила: они над.л.ны уникальными 
свойствами — как говорят физики. большим магнитным мом.нтом на атом 
Что »то значит с практической точки зрения? И] них, оказывается можно 
получить легкие, малогабаритные, но очень сильны, магниты. А заказчиков 
на такие удобные магниты хоть отбавляй... Цикл работ «Магнетизм к элек-
тронная структура редкоземельных и урановых соединений, удосто-
ен е 1М4 году Государственной премии СССР. Один из лауреатов — 
старший научный сотрудник Института физики металлов Уральского науч-
ного центра АН СССР, доктор фиэииоматематичесних наук, профессор 
Ю. Ирхин. 

Н А снимке: профессор К>. Ирхин (в ц е н т р е ) с коллегами Ю. Горностыч 
рееым и •. Гребеинииовым. 

Фото А. ГУЩИНА («СОВЕТСКИЙ СОЮЗ»» 

А 
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Фото Л. ГРУБИНСКАСА (ПАНЕВЕЖИС) 
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урбанизация чрезмерна. Н у ж н о о с т а н о в и т , 
рост к р у п н ы х городов, предупредить создание мегалополм-
сов - таково было мнение Н, Гольцееа. выступившего в « Я Г . 
/1 нояоря »о4 года со своеобразной социальной гипотезой. 
и . г , 1 ' ^ г У Р
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У " ' Т Ь в о л ь ш и * города, автор предлагал • сельской 
строить жилищные кооперативы для п о ж и л ы х го-
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» С Я ф и з и ч е с к и м т р у д о м • 
Аеревне. Урбанизация естественна н обусловлена экоиоми. 

— • ° , Р а ж а " И. Гольцеву демограф В. Переведенцев. 
точм1ми"в|мния Н " е и ' и в о п * # характерными читательскими 

ПРЕДЕЛЫ 
БОЛЬШОГО 
ГОРОДА 
Кооператив горожан 
• деревне! Читательская 
реакция неоднозначна 

Горячо приветствую пред-
ложение Н. Гольцева о со-
здании жилищных коопера-
тиве» по строительству до-
мов в сельской местности. 
Многие горожане, особенно 
пенсионного возраста, мечта-
ют переселиться в сельскую 
местность и занятье в садо-
водством и огородничеством, 
приносе пользу себе и госу-
дарству, 

П. ВОЛГИН 
МОСКВА 

Переезжать стариком в 
п р о в и н ц и ю ! Нельзя р а з р ы 
ват ь искусственно с е м е й н у ю 
цепочку, в которой всем 
возрастам есть свое место.., 

М. КРЕМЕР 
СВЕРДЛОВСК 

« в » 

П о д у м а л ли Н. Гольце» о 
физических возможностях 
лиц пенсионном категории? 
Труд на земле — зто дело 
молодых. 

А. ПЕТРОВА, 
пенсионерка 

МОСКВА 
« 0 « 

Попробуйте построить д о м 
с удобствами в таком селе, 
как наше, где нет ни газа, ни 
канализации. Таких сел мно-
жество. И нам не пенсионеры 
нужны, а молодые рабочие 
руки. 

И. ТИХОНЕНКО 
с ТРИЛЕСЫ 
Киенской области 

Чисто экономический 
подход к проблеме узок. 
Мнение почти 
единогласное 

Названные В. Пере«еден-

цевым данные об экономич-
ности больших городов не 
всегда сопоставимы, приве-
д е н ы без умета инфраструк-
туры, м е с т о п о л о ж е н и я горо-
да, традиций, ремесел и т. д. 
Если взять не производитель-
ность труда, а то, с к о л ь к о 
вырабатывается п р о д у к ц и и 
на д у ш у населения, то эф-
фективнее оказываются сред-
ние города типа Тулы, Толь* 
вттм, Н и ж н е г о Тагила с насе-
лением 500 тысяч. 

Ч е м хвалить большие го-
рода, надо, пока не поздно, 
ограничить их рост. Все мы, 
« б о л ь ш е г о р о д ц ы » , в мораль-
мом долгу у сельчан и «ма-
логородцев». 

Л. ШИБАНОВ 
МОСКВА 

В. Переведенцев утвержда-
ет, что большинство л ю д е й 
предпочитает жить в круп-
ных городах и престижность 
их растет. Чем тогда объяс-
нить, что на о б м е н н о м пунк-
те в небольших городках 
Кавказских Минеральных 
Вод такие города, как Львов, 
Харьков, Горький, Куйбышев, 
почти не пользуются спро-
сом? Люди предпочитают 
Ялту, Севастополь, Сочи, 
Одессу. Из всех крупных го-
родов неизменно престижна 
лишь Москва. 

вопреки мнению В. Пере-
веденцева различные НИИ, 
вузы лучше располагать в 
небольших городах. Служе-
ние науке не терпит суеты 
большого центра. 

И. ГОНЧАРОВА 
ПЯТИГОРСК 

На мой взгляд, причины 
притягательности больших го-
родов объясняются не широ-
той выбора или легкостью 
обучения в них, а условиями 
чисто материальными: каче-
ством снабжения и медицин-
ского обслуживания, более 
широкими возможностями 
получить жилье. « Ц е н т р ы » 
этими благами обеспечены 
нуда лучше, ч е м «перифе-
рия», и разница эта умень-
шается медленно, а то и уве-
личивается. 

М. ВОРОБЬЕВ 
МОСКВА 

Как сдержать рост 
крупных центров) 
Предложения участников 
полемики 

В крупных городах • осно»-
ном д о л ж н ы размещаться 
только головные части пред-

Поток писем свидетельствует о заинтересованности в дис-
куссии. но читатели уточняют тему. 

• Публикацию «Большой город: где его пределы?» надо под-
держать. — пожелание О. Громова из Братска. — Но необ-
ходимо несколько сместить акценты в разговоре: ориентиро-
ваться в основном на молодого человека, на того, кому ос-
ваивать необжитые и малообжитые регионы страны, кто бо-
лее свободен в выборе мест жизни». 

Москвич Л. Гонтарь тоже предлагает несколько изменить 
направление разговора: «Редакция «ЛГ» сделала бы важное де-
ло. доказав необходимость ликвидировать отставание в раз-
витии малых городов». 

Все эти пожелания, предложения мы, конечно, учтем. На-
деемся, что ученые и специалисты в области градостроитель-
ства тоже в ы с к а ж у т саою точку зрения по обсуждаемым во-
просам. 

приятия (сборочные, экспе 
риментальные цехи), а также 
КБ, НИИ. Цехи, изготавливаю-
щие детали, узлы, отдель-
ные комплекты, целесообраз-
нее привязывать к малым го-
родам. 

И. ФЕДИН 
ХАРЬКОВ 

« а * 
М о ж н о порадо»аться эко-

логической среде некоторых 
городов, выросших в совет-
ские годы: Твурвге, Алитус, 
Утена, Плунге и других. Ком-
форта в них больше, чем в 
крупных городах. Это ка-
сается и обеспеченности 
жильем, и качества окру-
ж а ю щ е й среды, и экономно-
го использования времени 
(нет очередей на автобусных 
остановках, в магазинах). А 
если говорить об удовлетво-
рении культурных потреб-
ностей, то на к а ж д о м спек-
такле, концерте в Вильнюсе, 
Клайпеде, Каунасе, Паневе-
жисе значительную часть 
зрителей составляют жители 
малых городов, приехавшие 
на автобусах. 

4. КУДАБА, 
К. Л А Б А Н А У С К А С 

ВИЛЬНЮС 

СЕ Р Г Е Ю Е Р М А К О В У восемнадцать 
лет. До ареста был студентом вто-
рого курса строительного институ-

та О преступлении, им совершенном, в 
уголовном кодексе сказано: разбой, то 
есть нападение с целью завладения лич-
ным имуществом граждан, соединенное с 
насилием, опасным для жизни и здоровья 
потерпевшего, или с угрозой такого наси-
лия. Стать», по которой Ермакова осу-
дили на восемь лет лишения свободы в 
колонии усиленного режима, предусмат-
ривает, что действия эти были совершены 
не в одиночку, в группой лиц, по предва-
рительному сговору, а также с примене-
нием оружия или других предметов, ис-
пользуемых в качестве оружия. 

Соучастники Ермакова — Антон Мака-
ров и Опег Авдеев — до ареста тоже бы-
ли студентами строительного института, 
все вместе перешли на второй курс. Их 
суд приговорил к шести годам лишения 
свободы. 

Установить Факты, выяснить обстоя-
тельства для следствия и суда особо-
го труда не составило: ясны, как на ладо-
ни, Куда сложнее было сказать, почему 
теки» люди совершили твков преступле-
ние 

Стандартная цепочка: неблагополучные 
подростки, не учатся и не работают, жи-
вут шаляй-валяй, выпивка, гитара, подво-
ротня. вот и докатились до ручки... — 
здесь уж никак не подходила Не тот, 
как говорится, случай. Вооруженный раз-
бой совершили люди вполне вроде бы на-
дежные и благополучные, 

УЖ Е В Д Е Т С Т В Е Ермаков умел всех 
в себя влюбить, очаровать. Сама 
внешность его к тому располагала: 

серые глаза, нежное, как у девушки, ли-
цо. Главное же, что его отличало.—необы-
чайная коммуникабельность. Другие дети 
в этом возрасте стесняются, жмутся по 
углам. А Сергей мог заговорить любого, 
даже взрослого человека. 

В английской школе, куда он перевелся 
после седьмого класса, не могли на него 
нахвалиться. В характеристике, представ-
ленной в суд. будет сказано: «способный, 
дисциплинированный, честный, принципи-
альный, целеустремленный, обладает боль-
шой ответственностью и твердой волей, 
хорошо относится к товарищам». 

И в институте с первых же дней учебы 
Сергей Ермаков зарекомендовал себя с 
самой лучшей стороны. Характеристика, 
выданная деканатом, рисует нам способно-
го студента, выполняющего общественную 
работу, участника сборной по плаванию. 
«Ермаков хорошо разбирался в междуна-
родном положении, являлся членом лек-
торской группы, С товарищами был дру-
желюбен, с преподавателями вежлив» 

В семье Сергей воспитывался не балов-
нем, а настоящим аскетом. Его отец рас-
сказывает, что в доме у ник не едят ни 
тортов, ни конфет. Только хлеб, да и то 
самой простой выпечки. Хотя родители 
Сергея зарабатывают неплохо — отец 
учитель музыки, а мать преподает я 
техникуме, — ничего лишнего у сына ни-
когда не было. Н и проигрывателей, ни 
магнитофонов, ни джинсов. Кеды, рубаха, 
куртка. Правда, к одежде Сергей всегда 
относился небезразлично: брючки старые, 
но выглажены, ботиночки начищены до 
блеска. 

О личной жизни Сергея Ермакова пи-
сать непросто. Сперва я полагал вообще 
как-нибудь обойтись, промолчать. Н о мно-
гое в мотивах и поступках студента-раз-
бойника будет тогда непонятно. Сказать 
вс#-таки придется — заменив, однако, под-
линные имена героев зтой истории. 

Дело в том. что Сергей Ермаков решил 
жениться на Нине Карцевой, Знал он ев 
с седьмого класса, а потом без памяти 
•любился. 

Нина дружила и с другими мальчиками, 
но Сергей говорил: «Ничего, я обожду, в 
терпеливый». Когда она серьезно заболе-
ла, оказалось, что таких заботливых, как 
Сергей Ермаков, в природе больше не су-
ществует. В институт Нина не поступила. 
О н ей говорил: «Ничего, мы позанимаем-
ся, и ты поступишь в будущем году» Все 
свободное время он проводил у Нины. 

Родители Ермакова, однако, не знали, 
что их сын со дня на день собирается 
жениться. 

Ермаков потом обьяснит, что, кроме 
нервного расстройства, разговор с отцом 
ничего бы ему не дал. Отец сказал бы: 
«Обожди, не торопись, жениться надо, ко-
гдз встанешь на ноги, лет в двадцать или 
двадцать пять». « Н о я же не автомат, а 
живой человек, — объяснит Ермаков. — 
Советы математического характера мне не 
подходили». 

Отец Сергея подтверждает: «Если бы 
сын сообщил мне о женитьбе, я бы, на-

верное, был против. Я ему советовал: ес-
ли уж выбирать девушку, то выбирай креп-
кую и здоровую, а своей спортивной сек-
ции». 

Не поступив в институт. Нина устрои-
лась работать лаборанткой. Сергей по-
лучал стипендию. Нина удрученно ему го-
ворила: «Да разве это деньги для моло-
дой семьи?» Но восемнадцагилвтний 
студент первого курса гордо ей отвечал: 
« Н е волнуйся, пожалуйста. Дело мужчины 

добывать деньги, дело женщины — их 
тратить». И начал приносить Нине доро-
гие подарки. Ему очень нравилось так го-
ворить и делать любимой подарки. И Ни-
не очень приятны были его подарки, а 
главное, его красивые мужские слова. 

На какие деньги покупал он вещи, в 
это Нина особенно не вдавалась. Н « заду-
мывалась. Очень не хотелось задумывать-
ся 

Потом, после суда, здоровье ее резко 
ухудшилось. Она слегла в больницу. Всем 
говорила: «Нет, нет, я ив верю, Сергей не 
мог пойти на преступление». Но при этом 
отлично понимала: не желая ни о чем 
знать, не спрашивав его, откуда такие по-
дарки. она молчаливо его поощряла. Куда 
же тут денешься? 

А с детства воспитанный аскетом, гор-
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дость английской школы и надежда строк» 
тельного института, Сергей Ермаков на 
вопрос судьи ответил так: « М н е нужны 
были деньги, и я решил их легко добыть, 
используя право сильного. Способ добы-
вания был для меня неважен». 

В С А М О М начале первого курса 
произошла одна история. 

Кто-то из ребят предложил: «Да-
едите собирать по рублю и иаждо-

" У А«иь его рождения делать пода-
рок*. Все согласились. Возразил только 
Ермаков: «А если я к этому человеку 
плохо отношусь или вообще никак с ним 
ив общаюсь, я тоже должен бросать свой 
рубль в печку?» Одна из студенток горя-
чо спросила: «Неужели тебе не хочется 
сделать человеку приятное?» Он снисхо-
дительно посмотрел на нее: «Всем без 
разбора делать приятно# невозможно». 

Любопытно, что такой отеет прекрас-
ного парня Ермаиова студентов г р у п п ы 
совершенно НЕ УДИВИЛ. 

Пытаюсь выяснить: отчего же? Ведь, 
наверное, не сиэалыга. не жадина, чело 
век как человек. Мне отвечают: »Да он 
же слишиом ДЕЛОВОЙ». —«Разве это пло 
хо7* — «Смотря а иаиом смысле В 
смысле «себе на уме», конечно, плохо. 
А вообще-то это. наверное, единствен, 
ный случай, когда Сергей вдруг откро-
венно высказался. Обычно он помалки-
вал, не спорил*. — «Почему же?* — 
•С преподавателями не спорил, потому 
что хотел хорошо выглядеть в их 
глазах. А наше мнение его просто ни-
когда не интересовало*. 

Спросили ребята и у Антона Макарова 
(ближайшего друга, а •последствии со-
седа Ерманова по снамья подсудимых): 
«А т ы свой рубль отдашь?. За него, од-
иаио, опять ответил Ермаков: «Я же вам 
смазал. Зачем еще его спрашивать?. И 
Манаров, пряча глаза, подтвердил: .Да, 
Я к а к Сережа», 

Вот »то студентов изумило крайня! 
Всегда, по любому вопросу Манаров 
имгл своя собственное мнение. Пусть зто 
я ими г# написано пусть лектор там гово-
рит, ни если Макаров не согласен, то бу-
дет спорить к доказывать свое. Ои иаи бы 
требовал от человека: . Т ы убеди меня, 
переубеди, и у ш если я тебе поверю, 
тогда я весь твой.. А еще было известно: 
Макаров человек совершенно нежадный. 
Если у него одалживали рубль или трояк 
то в отличив от иеиоторых других ои ни-
когда об втом не напоминал. Скорее все-
то, тут ж е забывал. И вот на тебе! Готов 
от стыда сиеозь землю провалиться по-
следним жмотом прослыть, ио Ермакову 
перечить не решился: «Я нан Сережа., 
Да чем же Ермаков таи его веял, эабрал 
всего, с потрохами, без остатка? 

„.После суда, в тюрьме, я встретился и 
долго разговаривал с каждым из осуж-
денных. 

Первым привели Антона Макарова. 
Высокий, по-юношески нескладный. 

Крупные, резкие черты лица. Настроение 
меняется каждую минуту. То замкнут, сер-
дит, груб почти («А чего вы приехали? Я 
человек неразговорчивый»). То, наоборот, 
совершенно откровенен и доверчив. И без-
защитная, беззлобная улыбка на лице 

Он признался мне: « Я завидовал Ерма-
кову». — «Чему же?» — « А он особен-
ный человек. Я все занятия посещал, все 

лекции записывал. А Сергей почти не при-
ходил в институт. Ссылался на трениров-
ки в бассейне, на подготовку к соревно-
ваниям ... Но вот придет на экзамен, возь-
мет билет и, даже если знает чуть-чуть, с 
пятого на десятое, так обворожит профес-
сора, такой затеет умный разговор, что 
дело в шляпе. Профессор уже готовень-
кий. Восторг, да и только!» 

Однако выясняется, что завидовал тру-
долюбивый и добросовестный Макаров не 
только той легкости, с которой, не гото-
вясь, часто сдавал экзамены Ермаков. Еще 
больше Сергей подавлял его своими ясны-
ми и соблазнительными целями в жизни. 
Ермаков откровенно презирал ребят, ко-
торые пришли в институт случайно, без 
всяких планов. Одни — потому что сюда 
сравнительно легко поступить, другие —• 
идя на поводу у родителей. Ермаков го-
ворил: «Дурачки, что они понимают?» и 
обьяснял Макарову: вот они с ним изучат 
иностранный язык, получат дипломы 
строителей и переводчиков и махнут в 
длительную зарубежную командировку. 
«Кому нравится, пускай просиживают свои 
штаны в каморке прораба, а мы с тобой 
на мир поглядим». 

«Интересно было его слушать?»—спро-
сил я Макарова. «Ага1 — признался он. — 
Еще бы! Интересно и очень приятно». 

Когда Антон Макаров, пряча от ребят 
глаза, отказался дать рубль на именинный 
подарок: « Я как Сережа» — слова эти 

означали, возможно, гораздо больше, чем 
только. « И я не хочу бросать свой рубль 
в печку», Возможно, и сам Макаров в 
ту минуту не до конца понимал, что ска-
зал он: « И я, как Сережа, хочу выделить-
ся из скучной ТОЛПЫ дурачков, просижи-
вающих свои штаны в каморке прораба», 

ПЕ Р В Ы Й разговор о том, как мож-
но легко добывать деньги, воз-
ник у Ермакова с Макаровым еще 

за несколько месяцев до их преступления. 
Шли, трепались. Ермаков сказал: «Если 
идет женщина, а на ней много золота, то, 
ясное дело, торгашка и воровка. Можно 
отобрать». 

« Н у , а вы? — спросил я Макарова. — 
Спокойно выслушивали, и все?» « А что 
я? Сперва, конечно, ошарашило. Как это 
отобрать? Забавно», — « Н у , а потом?» — 
« А что потом? Потом мы планчики начали 
строить». 

«Планчики» предлагал, конечно, Сергей 
Ермаков, в них тоже чувствовался его 
настойчивый, неугомонный ум. Каждый 
день возникали новые идеи. Золотые укра-
шения можно отбирать « парке поздно 
вечером. А можно в электричке. Часов с 
одиннадцати ходят почти пустые вагоны. 
Но лучше все-таки в лифте. 

Идея эта развивалась, обрастала ясе 
новыми деталями и подробностями. Шли 
вдвоем после занятий по английскому, ко-
торый Ермаков знал в совершенстве, или 
из бассейна, где Сергей выступал за ин-
ститутскую сборную, и он обьяснял Ма-
карову: ограбленную женщину высаживать 
надо, не довезя до нужного ей этажа. По-
ка она будет думать, куда ей бежать, вниз, 
за грабителями, или наверх, к себе домой, 
они уже скроются, 

Ермаков полагал, что «ели все хорошо 
рассчитать и продумать, то вариант этот 
беспроигрышный 

Еще он требовал, чтобы Макаров зара-
нее ив навлекал на себя никаких подозре-
ний, Поймают в электричке без билета —• 
немедленно плети штраф. Чтобы в мили-
ции и ноги его не было. Они должны быть 
совершенно чистыми. 

Однажды Ермаков сказал ему: « А мо-
жет, квартиру ограбим?» Макаров чуть 
было не обалдел: преступление же, судить 
будут! Снять в лифте кольцо с женщины 
ему казалось озорством, ну, кулиганствоч. 
Слово «разбой» он услышал впервые толь-
ко от следователя, 

« Н а дело» пошли они 15 марта, Ермаков 
яелел захватить с собой кусок мыла, что-
бы золотое кольцо с пальца легче снима-
лось. и молоток: а вдруг придется оборо-
няться? Мыло Макаров взял, а молоток— 
нет, все-таки не решился. 

Гуляли они возле метро Высматривали 
женщину, на которой было бы побольше 
аолотых украшений. Такую, однако, в тот 

день не встретили. Потом еще три вечера 
выходили. И опять.напрасно. 

Даже азарт появился: неужели все впус-
тую? 

19 марта наконец увидели: кольца, 
серьги. (На суде, правда, выяснилось: ни-
какая не «торгашка» и не «воровка» — 
рабочая и из рабочей семьи ) Женщина 
была беременна, на восьмом месяце. Ер-
маков и Макаров этого, однако, не заме-
тили. Втроем вошли в лифт. Между эта-
жами Ермаков нажал на кнопку « С т о п » и 
вынул опасную бритву: «Снимайте коль-
ца». « С а м снимай, если тебе надо», — 
сказала женщина. «Ну-ну, быстро... — 
велел Ермаков и приставил лезвие бритвы 
к ее горлу. — Люди внизу лифта дожи-
даются, а вы задерживаете». Кольцо, од-
нако, никак не снималось. «Дай ей мыло». 
— сказал Ермаков Макарову. Затем Ма-
каров раскрыл сумочку и вынул оттуда 
кошелек с восемью рублями. Из них че-
тыре рубля Ермаков взял себе и четыре 
отдал Макарову Это был единственный 
барыш Антона Макарова за участив в 
разбойничьем нападении. Деньги Антона 
не интересовали. Его интересовала лишь 
дружба с Сергеем Ермаковым. 

Потом, в суде, Макаров расскажет, что 
а лифте он испытывал одно желание: от-
вернуться. «Страшно было или стыдно?»— 
« Н е знаю. Только очень хвтвлось ничего 
не видеть, отвернуться». 

Однако когда уже в метро, по дороге 

ОЧЕРК 
НРАВОВ 

домой. Ермаков похвалил его: «Молодец, 
ты себя хорошо вел», — Макарову это 
было приятно. Хотя и немного обидно, 
унизительно даже. Что значит вел себя 
хорошо? Псих он, что ли, какой, мог исте-
рику закатить? 

Несколько ночей Макаров не спал. Му-
чился. страдал, не знал, как сообщить 
Ермакову о том, что больше он с ним не 
пойдет. Не для него это. Он не хочет. 

Ермаков к словам его отнесся, как ни 
Странно, спокойно. «Понимаю,—сказал,— 
это не все могут» И пообещал даже не 
прекращать впредь помощи в английском. 

О том, что вместо него Ермаков выбрал 
себе в напарники другого студента их 
группы, Олега Авдеева. Макаров узнал 
лишь гораздо позже. 

В Ш К О Л Ь Н О Й характеристике об 
Олеге Авдееве сказано: «Много чи-
тая, имея хорошую память, но вы-

воды иэ узнанного и прочитанного делал 
неглубокие. По характеру добрый, без-
злобный, но отличается неуравновешенно-
стью, плохо руководит своими действиями, 
идет на поводу у других. Отношения с 
одноклассниками хорошие, тянвгея к ре-
бятам, жаждет общения с ними, готов по-
делиться последним». 

Студенты группы подтверждают зто: за 
то, чтобы с Олегом общались, он все от-
даст, последнего не пожалеет, чем угодно 
заплатит. 

И мать Авдеева вспоминает: с самого 
детства ребята посмеивались над ев сы-
ном, не хотели с ним дружить. А он, на-
оборот, очень к мим тянулся, готов был 
в лепешку разбиться для каждого, кто об-
ратит на него внимание, Олег привык: для 
того, чтобы с ним дружили, он должен 
был всем и во всем угождать. 

Приятельство в институте таких абсо-
лютно разных людей, как Сергей Ермаков 
и Олег Авдеев, могло бы, конечно, удивить, 
«ели бы не самое элементарное объясне-
ние: Ермаков и Авдеев знали друг друга 
с детства. Жили рядом, по соседству. До 
седьмого класса учились в одной школе 
Понятно, что жаждущий общения, но ро-
беющий чужик Авдеев тянулся изо всех 
сил к «своему» Сереже Ермакову. 

Потом, уже сделав Авдеева соучастни-
ком разбойничьего нападения, Ермаков 
однажды не без гордости заметит, что 
без него Олег давно бы покатился по нак-
лонной плоскости. « В каком смысле?» —-

« В самом прямом, Связался бы с дурной 
компанией». — « А именно?» — « Н у , зна-
ете, выпивка, карты, дискотека. Словом, 
тупое времяпрепровождение». — « Н е 
одобряете?» — «Да нет, почему же? Если 
кому нравится, пожалуйста. Я просто счи-
таю, что такие люди занимаются пустой 
тратой времени. Бесполезно проводят 
жизнь. Она им дана не для этого», 

В один прекрасный день Сергей Ерма-
ков предложил Олегу Авдееву начать тра-
тить жизнь по-иному, небесполезно. 

.. В комнату, где беседую с осужден-
ными, вводят Авдеева. 

Блондин. Сутулится. Говорит охотно, то-
ропливо. Однако нить разговора то и де-
ло теряет. Виноватое выражение глаз. 

Рассказывает: заранее Сергей ничего 
ему не говорил. Поставил условие, чтобы 
лишнего Авдеев у него не спрашивал. За-
шел как-то вечером, сказал: «Возьми пер-
чатки и напильник» И они поехали. Гуля-
ли возле метро, Сергей кого-то высматри-
вал. И постепенно вводил Авдеева в курс 
дела. « Н у , а вы?» — « Я ужаснулся, конеч-
но, Но отказаться было уже неудобно». 
Вдруг Сергей сказал: «Пошли», 

ИЗ П О К А З А Н И И ПОТЕРПЕВШЕЙ, . 6 ап-
реля 1984 года я торопилась в гости. В 
подъезд со мной вошли двое ребят. Один 
из них (Ермаков) сказал другому (Авдее-
ву): «Обожди меня здесь, ои не любит, 
когда к нему много народа». В лифте па-
рень спросил меня: . К а н о й вам *таж?» Я 
назвала: «Девятый*. И обратила еще вни-
мания: апрель, л на парне зимние пер-
чатии. Между этажами парень вдруг на-
жал иа ииопиу «Стоп», достал из кармана 
опасную бритву к приставил ее мне к 
горлу. Очень «покойно он ввлвя скить с 

Вуки иольца. а из ушей вынуть серьги. 
ему сиаэала: «Да куда ж е ты. соп«яи, 

с ними пойдешь? Твбя же сразу пойма-
ют». Лицо его, однако, сохраняло совер. 
шеимо деловое выражение. Ои сиазал: 
«Молчать?» И т у т я по-настоящему испу-
галась. Видимо, при этом дернулась, по-
тому что бритва до ипоги оцарапала мне 
ножу. Он сиазал насмешливо: «Осторож-
нее. пожалуйста. Могу и порезать». Я 
быстро сняла и отдала ему кольца и 
серьги. Парень высалил меня на пятом 
зтаже, а сам в лифте спустился вниз. Па. 
рень предупредил меня, чтобы я нииуда 
не заявляла, а то со мной расправятся...» 

Потом. • суде. Ермакова спросят: « В 
подьездв драгоценности вы передали Ав-
дееву?» — « Д а » . — «Зачем?» — « А он 
быстрее меня бегает». — «Быстрее вас, 
спортсмена-перворазрядника?» Ермаков 
усмехнулся: « А на нем кроссовки были». 

Куда Ермаков дел драгоценности, Авде-
ев не интересовался Ему было все равно. 
Как и Макаров, он участвовал в разбой-
ничьем нападении, можно сказать, беско-
рыстно. Много позже Сергей дал Олегу 
пять рублей, потом еще пять. 

18 июля Ермаков снова зашел за Ав-
деевым и сказал, что выезд надо повто-
рить. И Авдееву опять неудобно было от-
казаться. 

Я спросил у него: «Может, Ермаков вас 
уговаривал или запугивал?» «Нет, — ска-
зал Авдеев. — Совсем нет». — <а если 
бы вы отказались, он бы, наверное, не 
простил?» — « Н е знаю. Не задумывался». 
— «Когда вы внизу ждали, в подъезде, 
что испытывали?» — «Все поджилки тряс-
лись» — «Сказали об этом Ермакову?» 
— «Нет, что вы! Наоборот, сказал, что 
совсем не страшно. Чтобы он меня не уп-
рекнул». 

Назавтра, 19 июля, Ермаков велел Ав-
дееву поехать с ним к ювелирному мага-
зину и охранять его, когда он будет про-
давать драгоценности. 

Постовой милиционер обратил внимание 
на двух парней, которые за бесценок пы-
таются продать с рук золотые украшения, 
и пригласил их в отделение. 

Здесь они написали свои «чистосердеч-
ные признания». Ермаков закончил свое 
так: «Совершил я зто по глупости, уве-
рен, ЧТО ничего подобного со мной не 
случится .,» 

ЕР М А К О В невысок. Но крепок и ши-
рок в плечах. Живые глаза. То и 
дело мило их закатывает. Волосы 

аккуратно зачесаны набок. И вправду, 
нежное, как у девушки, лицо. Красив, ни-
чего не скажешь. 

Держится легко, очень уверенно. Мож-
но подумать, не в тюрьме у нас происхо-
дит разговор, а где-нибудь на скамейке 
в тенистом парке 

Преступление свое объясняет тем, что 
ему потребовалась некоторая «денежная 
дотация». О н бы ограничился двумя пер-
выми эпизодами, никакого желания воз-
водить «это непрезентабельное дело в 
систему» у него не было. Но на летней 
сессии остался, к сожалению, без сти-
пендии « Ч т о ж так?» — спрашиваю. Ми-
ло закатывает глаза: «Понимаю, баналь-
но, конечно, звучит, что профессор—зверь. 
Но я постоял у двери, посмотрел, какая 
там нехорошая обстановка, и не стал сда-
вать. И з гордости, очевидно». 

Мне, однако, известно, что это ложь. 
Профессор выгнал Ермакова за шпаргал-
ки. Он еще два раза приходил, студентам 
говорил: «Идет последняя битва за сти-
пендию», — но так ничего и не добился. 

Спрашиваю: « Н у ж н ы были деньги, от-
чего же не пошли по вечерам работать?» 
Говорит: да, у него была «банальная идея 
разгружать вагоны». Но ему рассказали, 
что на станции «ужасная обстановка», 
«орудует коалиция опып-ых грузчиков», 
которая новичков бессовестно обирает. 

Невеста Нина, однако, мне рассказала, 
что разгружать вагоны Сергей не соби-
рался Считал это не го чтобы для себя 
низким, зазорным, но совершен» о непод-
ходящим. Выступая в суде, отец Сергея, 
по существу, это подтвердил. Поступив 
работать, его сын вынужден был бы по-
жертвовать либо учебой, либо спортом, 
либо любимой девушкой. Незаурядный 
человек, он слишком много взял на свои 
плечи и ни с чем не хотел расстаться. 
Судьи обязаны это учесть. 

При рассмотрении дела комсомольцы 
студенческой группы направили в суд хо-
датайство о передаче Макарова и Авдее-
ва им на поруки. Комсомольцев вполне 
можно понять. Макаров и Авдеев никакой 
собственной корысти не преследовали, 
роль их в преступлении была явно слу-
чайной и второстепенной. 

Спрашиваю Ермакова; .«Вас не мучает, 
что вы сломали ж и з н ь , А н т о н у Макарову 
и Олегу Авдееву?» Очень удивлен: « А вы 
считаете, что я им. ЯРРУ1?л жизнь? Нет, 
гак нельзя ставить в р п р ^ . Человек сам 
должен иметь голову на Плечах. Я никого 
не заставлял и не приьуждал. Если бы 
они отказались, я бы, евсрее всего, тоже 
не пошел. Так что ещё большой вопрос, 
кто кому сломал жизнь». 

Выступая в суде, отец Ермакова тоже 
во всем обвинял приятелей своего сына: 
Макаров с ним снаЧайа' ЛЬшел, а потом— 
в кусты. Авдеев — Тряпка и лодырь. Во-
обще, из слов отца получалось, что толь-
ко он один как следует знает и понимает 
своего сына. Как никто ему близок. 

Спрашиваю Сергея: « В ы жестокий че-
ловек?» — « Н е г , конечно, совершенно не 
жестокий», — «Однако вполне спокойно 
себя чувствовали, видя рядом глаза жен-
щины, полные страха?» — « Н у что вы, — 
улыбается, — никакого страха у них в 
глазах не было». — « Т о есть?» Улыбает-
ся «А разве я похож на бандита?» 

Спрашиваю: « А применить бритву, за-
резать женщину вы могли бы?» Уверен-
но отвечает: «Нет, конечно. Я и пальцем 
до них не дотрагивался». — «Потому что 
сразу же вам подчинялись. А если бы на-
чали сопротивляться?» — «Видите ли, — 
говорит он и мило закатывает глаза, >— 
такой эксперимент поставлен не был. Что ж 
о нем толковать?» 

На следствии Макаров рассказал, что 
после ик преступления он спросил Ерма-
кова: неужели его ничего не мучает? И 
Ермаков объяснил, что может элементар-
но чиркнуть лезвием по горлу и его ниче-
го не будет мучить. 

Что здесь правда — обнадеживающий 
ответ сейчас или бравада в словах това-
рищу, — не берусь судить. Но, может, 
и сам Ермаков не знает, как бы он по-
вел себя, если бы женщина в лифте под-
няла шум, стала сопротивляться, а в руке 
у него остро отточенная бритва. Счастье 
для женщины и для самого Ермакова, 
что «эксперимент» такой ни разу не был 
поставлен. 

«Сергеи, — говорю, — а вообразите, в 
лифте ваша невеста Нина, и кто-то при-
ставляет ей бритву к горлу?» Медлит. 
Смотрит на меня, «Что я должен вообра-
зить?» — спрашивает. « Е е состояние. — 
говорю. — В глазах ее тоже не было бы 
страха? Так. пара пустяков? Ничего осо-
бенного?» Пауза. Первая долгая пауза в 
нашем разговоре. Я жду. Ну, может, хоть 
сейчас обаятельный Ермаков не выдержит, 
выйдет из себя, сорвется? Нет, не сры-
вается. «Если бы она сильно испугалась,— 
отвечает, — значит, слишком уж нежный 
у нее характер». 

Знаете, о чем в тот момент я подумал? 
А если бы не было преступник* Ермакова, 
если б ни разу не вошел он в лифт с ост-
рой бритвой? Жил бы на свете обаятель-
ный парень, старался особенно не проси-
живать штаны на работе, побольше взять 
нахрапом. Попусту бы с людьми никогда 
не спорил, но уж если что ему надо, ни 
перед чем не остановится, удержу не бу-
дет знать. Товарищей бы спокойно преда-
вал, легко ломал их судьбы. Не замечал 
бы страха в глазах людей, которым боль 
причиняет... Разве в этой истории страш-
нее всего остро отточенная бритва в лиф-
те? Я думаю, всего страшнее тут изнанке 
обаятельного человека. 
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О . П Р У Д К О В , А . Ф Р Е Н К И Н , корреспондент*. лг» 

В КАРПЕ ПРОШЛОГО 
НИКУДА НЕ УЕДЕШЬ. 

П О З А Д И о с т а л а с ь 4 0 - я е т н я я 

г о д о в щ и н а о с в о б о ж д е н и я от 

ф а ш и з м а . В ФРГ с п о л н о г о 

одобрения В а ш и н г т о н а у п о р -

но о т с т а и в а л и идею •всеоб-

щ е г о з а м и р е н и я » . Смерть, 

двсмать. у р а в н я л а в с е х - - ' и 

в е р м а х т и его ж е р т в ы . 

гаи и К о л ь п о с е т и л и нладби-

ЩР, где п о х о р о н е н ы эсэсов-

ЦЫ. Это в ы з в а л о г л у б о к о е 

в о з м у щ е н и е м е ж д у н а р о д -

ной о б щ е с т в е н н о с т и . Газета 

Т н ь ю - И о р к т а й м е » справед-

ливо заметила, ч т о « м ы не 

ммтом прав.1 с т а в и т ь на 

одну доску пала чей-наци-

стоа и и х ж е р т в ы * . 

Т а к о е р а з в и т и е с о б ы т и й 

не с л у ч а й н о . П о д г о т о в к а И 

само прлзднованив «дня в 
м а я » п р о х о д и л и в обстанов-

ке в о з р о ж д е н и я р е в а н ш и з м а 

и м и л и т а р и з м а . 

ОДНАЖДЫ в почте кор-
пункта «ЛГ» в Бонне бы-
ли обнаружены ноты. Мы 

удивились: по адресу ли? Текст 
все объяснил. «Дойчланд. Дойч-
ланд юбер аллее. Германия 
превыше всего, превыше всего 
в мире. От Мааса до Мемеля, 
от Эча до Белта». Не что иное, 
как первая строфа гимна наци-
стской Германии. Прошлое? 
Отнюдь нет. Таким был девиз 
недавнего сьезда «союза из-
гнанных» в земле Шлезвиг-
Гольштейн. 

В любом городе ФРГ вы без 
труда найдете в газетных кио-
сках «Дойче националь-цай-
тунг», «Дойчер анцайгер»—из-
дания. близкие по тиражу к са 
мым крупным газетам ФРГ. 
Это тоже голос бывших гитле-
ровцев. Они призывают «отом-
стить Советскому Союзу» за 
поражение, опираясь на аме-
риканское ядерное оружие. 

«На сдаваться! — призвал 
обозреватель газеты судетских 
немцев Шенхубер. бывший 
нацист, автор скандально из-
вестных мемуаров, — не то 
нас сочтут коллекционерами 
национальных костюмов, не 
более». И они «не сдаюте*», 
сегодня забыв, что ух& сдела-
ли это вчера. 

ДРЕГГЕР, ВИИ ДЕЛЕН 

И ДРУГИЕ 
Мы уже писали в сроих ре-

портажах («ЛГ», № 48. 1984 и 
№ 6, 1985), насколько нервно 
реагировали на вопросы о 
возрождении реваншизма на-
ши собеседники — деятели 
ХДС ХСС — в Бонне и Мюн-
хене. Они клялись, Ч Т О Э Т О Г О 

нет в ФРГ. В свое время ми-
нистр внутренних дел ФРГ Ф 
Циммерман заявил о претен-
зиях Бонна на границы 1937 
года. Таких заявлений офици-
альные лица больше, кажется, 
не делают. Но и от того, ста-

рого, никто не отказался, И 
откровенные реваншисты ис-
пользуют его как официаль-
ное мнение правительства. До-
бавим к этому участие канц-
лера Коля в слетах «союзов 
изгнанных». «Канцлер стал по-
путчиком Хупки (лидер силез-
ского «Союза изгнанных». — 
Авт.) и его реакционных еди-
номышленников», — прямо 
сказал заместитель председа-
теля фракции СДПГ в бундес-
таге X. Эмке. 

На этом фоне как-то серь-
езнее воспринимаются совсем 
уж бредовые высказывания га-
зетенки «Шлезиер», мечтаю-
щей о «прорыве» бундесвера 
через ГДР и Польшу к грани-
цам СССР. 

«Зачем давать новую пищу 
обвинениям в реваншизме?» — 
спросил обозреватель консер-
вативной газеты «Франкфур-
тер альгемайне» по поводу 
лозунга «Силезия — наша». 
На это «Шлезиер» в категори-
ческом тоне ответила: «Силе-
зия принадлежит ФРГ, это ее 
восточная область, а не запад-
ная область Польши. Польша 
лишь временно осуществляет 
управление этой провинцией. 
Но без международно-право-
вых оснований. Немцы — за-
конные собственники Силе-
эии». Вот так. 

Но обратимся снова к взгля-
дам министра по «внутригер-
манским отношениям» Г. Вин-
делена и председателя фрак-
ции ХДС/ХСС в бундестаге 
А. Дреггера, людей весьма 
влиятельных в ХДС. Они по-
сетовали на нас, что их пози-
ция была изложена в газете 
недостаточно обстоятельно. 
Перед нами полные тексты ин-
тервью с ними, их официаль-
ные речи и заяоления в Бонне 
и за рубежом. 

Пожалуй, нигде, как в Ва-
шингтоне. на совещании эк-
спертов США и ФРГ Г. Винде-
лен не высказался столь ясно 
и откровенно. )н подчеркнул 
связь между размещением 
американских ракет в ФР! и 
лозунгом «германский вопрос 
остается открытым». Г. Винде-
лен не скрывает: его не уст-
раивает социалистический 
строй в Восточной Европе. На 
том же совещании Г. Винделен 
прямо заявил, что «советская 
система противоречит культу-
ре этих стран, промалодящей 
от европейской традиции.» 

Его единомышленник Л. Дрог-
гер пояснил, что Советский 
Союз — тоже Европа (ВЬт спа-
сибо! — Авт.). но только геогра-
фически, а вот ПоНьша по-
настоящему принадлежит Евро-
пе в силу духовной традиции. 
По словам Дреггера, для поля-
ков «свобода важнее, чем гра-
ницы». А границы эти «отнюдь 
не урегулированы окончатель-
но» 

Как надо замаскировать ка-
кую-нибудь пакость, на Западе 
немедленно говорят о свобода» 
и правах человека. Вот и 
Г, Винделен заявил, что «под-
линная причина напряженности 
в этом мире — это не бомбы и 

не ракеты, а проблема прав че-
ловека...». Для отвода глаз он 
сказал и о Чили, и о Южной 
Африке, Но главное — это 
бедные «наши соотечественни-
ки», лишенные пресловутых 
«западных свобод», сиречь 
граждане ГДР. 

А. Дреггер с гордостью за-
явил. что 8 мая 1945 года сра-
жался в Силезии в рядах вер-
махта против Красной Ар-
мии «Что побуждает его к 
подобным заявлениям? — 
спрашивает в открытом пись-
ме социал-демократ из Гамбур-
га Рунде. — Что же тогда 
следовало защищать? Пре-
ступления гестапо, концлаге-
ря?» В свете откровений А. 
Дреггера понятна кампания по 
оправданию действий войск 
СС. Не надо, мол, заниматься 
«денацификацией могил». Все 
— жертвы войны, какая разни-
ца, кто, где похоронен. 

Мы присутствовали на пос-
леднем сьезде ХСС в конце 
прошлого года. С тех пор эта 
партия порадовала нас новыми 
откровениями. Заявление от 
имени депутатской группы в 
бундестаге гласит следующее: 
«Германский вопрос остается 
открытым до тех пор, пока по-
литическое, географическое, об-
щественное и экономическое 
устройство на территории Ев-
ропы не изменится, пока не бу-
дет создан другой порядок, до-
стигнуто всесторонне признан-
ное мирное устройство». И да-
лее все те же старые слова и 
старые мотивы: «Г ерманский 
вопрос... может быть решен 
только в рамках преодоления 
разделения Европы...» В Евро-
пе, как известно, имеются две 
общественно - политические си-
стемы: социалистическая и ка-
питалистическая, хотелось бы 
знать, как собираются «прео-
долевать» это разделение дея-
тели ХДС/ХСС? 

Выразительная создается кар-
тина. И после этого, господа, 
вы утверждаете, будто реван-
шизм придумали в Москве?! 
Даже в ФРГ мало кто этому 
верит «Хватит, господин Хен-
ниг (один из заместителей 
Винделена. — Авт.)! Дураков 
больше нет. Прошло то время» 
— так сказала депутат бунде-
стага от «зеленых» Антье Фоль-
мер, с которой мы имели боль-
шую и обсто|твльную. беседу. 
Возмущение «зеленых» Хенниг 
вызвал утверждением. будто и 
Восточная Пруссия тоже при-
надлежит ФРГ. 

Есть честные голос» в ФРГ. 
Есть люди, называющие вещи 
своими именами. Мы беседо-
вали с 89-летним В. Бормом, 
известным либеральным деяте-
лем. инициатором создания 
«общественного парламента» в 
знак протеста на размещение 
ракет. Он говорит: 

• К т о р а з е л з а л в о й н у ? К т о 
п о г у б и л 30 м и л л и о н о в чело-
век в СССР? Н е м ц ы , м о л ч а 
п о т в о р с т в о в а в ш и е Г и т л е р у , 
сами в и н о в а т ы в последстви-
я х в о й н ы . Мв б у д ь н е м е ц к и й 
н а р о д с о у ч а с т н и к о м , разве 
смог б ы Г и т л е р п р о в о д и т ь 
с в о ю п о л и т и к у ? Д р е г г е р ссы-
л а е т с я на то, ч т о и с п ы т а л и 

переселенцы.. . Н о р а з е » м ы 
з а б ы л и , ч т о Г и т л е р о т к р ы т о 
о б ъ я в и л : « В о с т о ч н а я Е в р о п а 
будет заселена н е м ц а м и » ? По-
л я к и и р у с с к и е — « у н т е р -
м е н ш и . , л ю д и н и з ш е й р а с ы . 
Разве н е с о б и р а л с я о н пре-
в р а т и т ь и * в рабов?» 

ДВОЙНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ 
Нетрудно видеть, что все вы-

шеизложенное находится в во-
пиющем противоречии с обяза-
тельствами, вытекающими из 
восточных договоров. Прави-
тельство ФРГ не забывает вы-
ступать с заверениями в вер-
ности этим договорам. Но если 
им, как международно - право-
вым документам, упорно про-
тивопоставляется целый пере-
чень внутренних решений (кон-
ституционного суда ФРГ от 
1975 года и пр.). если все вре-
мя твердят, что «германский 
вопрос остался открытым»? 
Тогда что? «Канцлер гово-
рит о признании границ, а 
А. Дреггер и Г. Винделен зани-
мают противоположную пози-
цию. — справедливо отмечает-
ся в заявлении фракции «зеле-
ных». — Политические цели 
Дреггера направлены, как и 
прежде, на ревизию границ, на 
захват прежних земель герман-
ского рейха». 

Похоже на то. что в полити-
ке Бонна действует двойная 
бухгалтерия. Ее суть ясна. 
Верность договорам? Да, но 
только сегодня. А завтра 
потребуем пересмотреть все 
заново: и границы, и зем-
ли Завтра не в буквальном 
смысле. Послезавтра, Так пря-
мо нам и сказал один из веду-
щих боннских политиков. Имя 
его не называем, обещали. По 
своему высокому положению 
ему необходимо «хранить ли-
цо». 

Как сказал Хупка, «надо бла-
годарить Рейгана, что он по-
ставил под вопрос Ялтинские 
решения». В этой фразе 
суть реваншизма: не призна-
вать итоги второй мировой 
войны. Отсюда и отношение 
к 40-летию крушения фашизма. 

На прямой вопрос, как они 
относятся к нацизму, боннские 
политики из ХДС/ХСС отве-
чают: осуждаем. И в официаль-
ных заявлениях Бонн хотел бы 
отмежеваться от этого черного 
периода. Но что знает о пре-
ступлениях нацистской Герма-
нии новое поколение эдпадных 
немцев? „и», , ! 

Мы беседовали> 1 «многими 
рядовыми жителями <®(Г. И 
пришли к выводу, ч*о V иих 
весьма смутное представление 
о минувшей войне. Большинст-
ву неизвестно, что восемна-
дцать миллионов человек из 
болев чем тридцати стран Ев-
ропы и мира прошли через 
нацистские концлагеря. При-
чем свыше одиннадцати мил-
лионов погибли. Гитлеровцы 
убили 300 тысяч немецких ан-
тифашистов и демократов еще 
до начала второй мировой вой-
ны. 800 тысяч человек было 
изгнано из Германии, среди 
них Эйнштейн, Томас и Ген-

рих Манны и другие выдаю-
щиеся деятели науки и культу-
ры. Преступления совершили 
12 миллионов человек, целая 
армия палачей. В Советском 
Союзе было уничтожено треть 
национального богатства, разо-
рено 1700 городов и поселков 
городского типа. Только в Бе 
лоруссии было 700 своих ора-
дуров, и обо всем этом умал-
чивается сегодня в ФРГ. 

Остатки фашизма уничтоже-
ны не были, корни не вырваны. 
Социал-демократ депутат ланд-
тага Нижней Саксонии В. 
Хольфтфорт в письме канцле-
ру Колю констатирует: 

• К о г д а в ы л о п о к о н ч е н о с 
н а ц и з м о м , т о а Н ю р н б е р г е 
о с у ж д е н ы в ы л и л и ш ь 
н ы в в о е н н ы е п р е с т у п н и к и . За-
т е м я Ф Р Г после д о л г и * про-
в о л о ч е н с у д и л и п а р у с о т е н 
• к о з л о в о т п у щ е н и я » — 
ч е й и о х р а н н и к о в к о н ц л а г е -
р е й , м а л е н ь к и х л ю д и ш е к , на 
ж и м а е ш и х на к у р о к . Это «де-
л а л и д л я т о г о , ч т о б ы о с т а в и т ь 
б е з н а к а з а н н ы м и и п р и н я т ь в 
з а п а д н о г е р м а н с к о е о б щ е с т в о 
т е к , к т о с о д е й с т в о в а л пре-
с т у п л е н и я м г и т л е р о в с к о г о ре-
ж и м а . н а х о д я с ь на своем слу-
ж е б н о м п о с т у , за п и с ь м е н н ы м 
с т о л о м . Тем. к т о п р о к л а д ы в а л 
п у т ь н а ц и з м у — п р о п а г а н д и -
с т а м , п о л и т и ч е с к и м р у к о в о д и -
т е л я м и т . д.. - д а л и воз-
м о ж н о с т ь п о д н я т ь с я в Ф Р Г до 
с т а т с - с е к р е т а р е й , м и н и с т р о в , 
д а ж е до г л а в з е м е л ь н ы х пра-
в и т е л ь с т в — • 

Неужели в официальном 
Бонне полагают, что никто не 
замечает родимых коричневых 
пятен? А. Фольмер прямо го-
ворит: 

« Х а н о е ж е » т о «преодоле-
н и е * п р о ш л о г о ? . . Н а с т о я щ е м у 
а н т и ф а ш и з м у н е т места в об-
с т а н о в н е в о и н с т в у ю щ е г о ан-
т и и о м м у и и з м а . к о т о р ы й м ы 
ч у в с т в у е м с е г о д н я в р е ч а х 
К о л я и Д р е г г е р а . О н и р а т у ю т 
за Н А Т О и за т е , ч т о б ы по-
с к о р е е п р и н я т ь у ч а с т и е в аме-
р и к а н с к и х п л а н а х м и л и т а р и -
з а ц и и к о с м о с а . Ч т о б ы т а к 
т р а к т о в а т ь у р о к и и с т о р и и — 
э т о у ж е н е ч т о с о в е р ш е н н о 
н е в е р о я т н о е » . 

Депутаты «зеленых» встре-
тили 8 мая в Освенциме, где 
возложили цветы к памятнику 
жертвам фашизма. 

О 
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Многотысячными демонстрациями протеста откликнулись канадцы на планы Пентагона 

о размещении в их стране американских ракет. ^ г в а в т ы « Г л е б знд м е й л . ( К А Н А Д А ) 

ПОЧЕМУ НЕ ЗАПРЕЩЕН 

ФАШИЗМ? 
Этот вопрос мы задавали 

многим официальным лицам. 
Ответ такой: «у нас полная 
демократия». Легальная неона-
цистская партия НДП участву-
ет наравне с другими в выбо-
рах. Огромный издательский 
концерн Г. Фрея в Мюнхене 
заваливает страну потоком фа-
шистской литературы общим 
годовым тиражом до 8 миллио-
нов экземпляров. Оправдание 
гитлеризма, пропаганда нациз-
ма не преследуются. Социал-
демократы попытались было 
провести закон, который за-
щитил бы жертвы нацизма Не 
прошло. Фракция ХДС/ХСС 
при поддержке СвДП свела 
дело к «компромиссу». Жало-
бы могут рассматриваться 
лишь в административном по-
рядке. и с ними мйгут обра-
щаться все, кто пострадал «от 
кахвго-л ибо произвола». 

Стерты следы преступления 
гитлеризма, на одну доску по-
ставлены все, кто считает, что 
подвергся притеснениям. «Так 
был ли Освенцим?» — так оце-
нили здесь эту юридическую 
эквилибристику. «Теперь правя-
щая коалиция готовит под ру-
ководством бывшего нацист-
ского офицера Дреггера закон, 
устанавливающий ответствен-
ность за «оскорбление» жертв 
нацизма, — отмечает газета 
«Унзере цайт». — Однако этот 
новый закон означает, что 
под защиту федерального пра-
вительства попадает каждый 

фашист, обьяаленный ХДС/ 
ХСС жертвой «коммунистиче-
ского произвола», каждый тер-
рорист, взрывающий школы в 
Афганистане, каждый реван-
шист как «жертва изгнания», 
каждый, кто борется против 
«царства зла», согласно рейга-
новской терминологии, В год 
40-летия освобождения от фа-
шизма под обвинение попада-
ют тем самым не неонацисты, 
а антифашисты». Критически 
относится к этой затее бур-
жуазная «Зюддойче цайтунг». 
Газета пишет: «Вся эта дис-
куссия — дурной пример того, 
как у нас проигрывают капи-
тал доверия в своей стране и 
за рубежом. Сейчас, в таков 
время, когда весь мир особен-
но критически присматривает-
ся к тому, как западные нем-
цы преодолевают свое про-
шлое... проект Дреггера не 
очень способствует доверию». 

Нельзя не сказать о позиции 
социал-демократов, представ-
ляющих значительные слои на-
селения. Мы попросили рас-
сказать читателям «ЛГ» об от-
ношении этой партии «к 8 мая» 
председателя фракции СДПГ в 
бундестаге Г.-Й. Фогеля. 

«Н м а я 1945 года я в и л о с ь 
г л у б о к и м п е р е л о м о м в герман-
с к о й и с т о р и и , — с к а з а л о н , — 
Это д е н ь о с в о б о ж д е н и я н а ш е -
го н а р о д а о т т и р а н и и , принес-
ш е й с а м ы е к р о в а в ы е ж е р т в ы 
с н а ч а л а с о б с т в е н н о м у н а р о д у , 
а з а т е м м н о г и м н а р о д а м Ев-
р о п ы , Это д е н ь к р а х а т о г д а ш -
него г е р м а н с к о г о р е й х а , о к о н , 
ч а и и я в о й н ы , • к о т о р о й по-
г и б л и 55 м и л л и о н о в ч е л о в е к . 
Д е н ь , н о г д а б ы л и с о з д а н ы 
п е р в ы е п р е д п о с ы л к и к т о м у , 
ч т о б ы на н е м е ц к о й земле вы-
ло о б р а з о в а н о д е м о к р а т и ч е -
ское о б щ е с т в о . После с а м ы х 
т я ж е л ы х р а з р у ш е н и й и в 
т р у д н ы х у с л о в и я х л ю д и мог-
ли п р и с т у п и т ь к восстанов-
л е н и ю . в м е с т е с тем это 
день, к о г д а г р а н и ц ы Е в р о п ы 
б ы л и и з м е н е н ы , ч т о в ы л о 
о т в е т о м на т у п о л и т и к у , ко-

т о р у ю п р о в о д и л Г и т л е р . Это 
и з м е н е н и е к о с н у л о с ь мил-
л и о н о в л ю д е й . Самое г л а в н о е 
о б р а щ е н и е м о ж е т з в у ч а т ь 
т о л ь к о т а к : нет — т и р а н и и , 
нет — в о й н е . 

М ы н е в п р а в е с о в е т о в а т ь , 
к а к о т м е ч а т ь г о д о в щ и н у 
о к о н ч а н и я в о й н ы тем наро-
дам, к о т о р ы е и с п ы т а л и напа-
дение Г и т л е р а , а затем, на-
п р я г а я с в о и с и л ы , д о в е л и э т у 
в о й н у до к о н ц а . Вместе с тем 
м ы надеемся, ч т о г л а в н ы м 
будет общее с т р е м л е н и е н ми-
р у » . 

Социал-демократы провели 
форум в защиту мира в Нюрн-
берге, куда были пригла-
шены бургомистры городов, 
тяжело пострадавших от раз-
рушений в минувшей войне: Ле-
нинграда, Минска, Волгограда. 
Дрездена. Ковентри, Роттерда-
ма. Кёльна. Участники этого 
форума почтили память участ-
ников Сопротивления и жертв 
гитлеровской тирании. 

В своем недавнем выступле-
нии в бундестаге Г.-Й. Фогель, 
касаясь посещения Рейганом и 
Колем кладбища в Битбурге, 
поставил вопрос, почему бы-
ли обойдены полным молчани-
ем огромные жертвы, понесен-
ные Советским Союзом в ми-
нувшей войне. Он отметил, что 
«сокрушительное поражение» 
ХДС на выборах в земле Се-
верный Реин-Вестфалия яв-
ляется ответом населения на 
поворот вправо, совершенный 
правительством Коля. 

I I А ДВА лагеря раздели-
| | лась ФРГ сегодня, в дни 

40-летия разгрома фа-
шизма. Общественные слои, 
которые группируются вокруг 
коммунистов, ведущих мужест-
венную борьбу за мир и демо-
кратию, вокруг социал-демокра-
тов, «зеленых», считают итоги 
второй мировой войны оконча-
тельными и послевоенное уст-
ройство в Европе не подлежа-
щим пересмотру. Им противо-

стоят те кру<и, для кого «гер-
манский вопрос остается от-
крытым», те, кто надеется на 
ревизию границ в Европе, не 
примирился с итогами второй 
мировой войны, те, кто называ-
ет разгром фашизма катастро~ 
фой для Европы. Эту тенден-
цию поддерживает ХДС ХСС. 
Упомянем и в двойственной 
позиции С?ДП: входящей в 
правительственную коалицию. 
С одной стороны, просматри-
вается нежелание открыто под-
держивать реваншистские вы-
ступления 1« ХДС/ХСС. а с 
другой — робость в проведе-
нии самостоятельной линии. 

А между ' отношение к 
итогам второй мировой вой-
ны — пробиыв квмень для 
каждой пар+Ии в ФРГ и для 
каждого человека. Это оценка 
нацистского прошлого, пости-
жение исторического опыта, 
представление о будущем Ев-
ропы и мира. 

Двойная бухгалтерия тут не 
поможет. Как в Бонне соби-
раются совмещать рост воен-
ной мощи бундесвера, разме-
щение американских ракет, 
планы участия в американской 
программе милитаризации кос-
моса с уверениями об отказе 
от милитаристского наследив? 
Почему не готова правящее 
коалиция безоговорочно от-
речься от фашизма? 

Многозначительную карика-
туру поместила на днях газе-
та «Кёльнер штатзнцайгер». 
Коль и Рейган, вдвоем в одной 
лодке, гребут к берегу, за ко-
торым начинается будущее. Но 
якорь со свастикой приковыва-
ет лодку ко дну. И та ни с 
места. 

Как говорил мудрый горь-
ковский Сатин: в карете прош-
лого — никуда не уедешь... 

в о н н — м ю н х в н 

Говорят видные советские юристы-

участники «круглого стола» «ЛГ» Виновность Сергея 
Единственной п р я м о й « у л и к о й » против б о л г а р -

ских г р а ж д а н , о б в и н я е м ы х в причастности к п о к у ш е -
н и ю на папу р и м с к о г о , является о г о в о р фашистско-
го т е р р о р и с т а А г д ж и , о с у ж д е н н о г о к п о ж и з н е н н о м у 
т ю р е м н о м у з а к л ю ч е н и ю . С т р е м я с ь к с м я г ч е н и ю 
своей участи, А г д ж а п о ш е л на « с о т р у д н и ч е с т в о , 
с властями и у с л у ж л и в о н а г р о м о ж д а е т о д н у небы-
лицу на д р у г у ю . Н а 92 д о п р о с а х во в р е м я п р е д в а -
р и т е л ь н о г о следствия о н с д е л а л с в ы ш е ста л о ж н ы х 

заявлений. Ч т о ж е квсаетс* так н а з ы в а е м ы х 
ных « у л и к . , то они н а с т о л ь к о п р о т и в о р е ч и в ы и сла-
б ы , ч т о не м о г у т с л у ж и т ь о с н о в о й д л * о б в и н е н и я 

п р о т и в С е р г е я А н т о н о в а , Т о д о р а А й в а з о в а и Ж е л ь о 

Василева, п о э т о м у у и т а л ь я н с к о г о суда м о ж е т быть 

т о л ь к о о д н о р е ш е н и е : за отсутствием д о с т а т о ч н ы х 

д о к а з а т е л ь с т в признать болгарских г р а ж д а н неви-

н о в н ы м и и о п р а в д а т ь . 

А к а д е м и к В. Н . К у д р я в ц е в . 

Болев тысячи лет назад выда-
ющийся философ Востока Аль-
Фараби писал в трактате «О 
достижении счастья» представ-
ления широкой публики скла-
дываются посредством вообра-
жения и убеждения, а знания 
правоведа (юриста, как мы ска-
зали бы теперь) — посредст-
вом постижения достоверной 
истины. Здесь, в редакции «Ли-
тературной газеты», собрались 
юристы, и хотелось бы с прив-
лечением наших профессио-
нальных знаний и опыта обме-
няться мнениями о том. в ка-
кой мере обвинение Сергея Ан-
тонова и двух других болгар-
ских граждан в соучастии в по-
кушении на папу Иоанна Пав-
ла II является обоснованным и 
убедительным именно с юриди-
ческой точки зрения. 

Известно, что «непрофессио-
нальное» мнение по этому де-
пу складывалось на Западе под 
неприкрытым концентрирован-
ным нажимом средств массовой 
информации. Они почти все 
без исключения вели одну и ту 
же надуманную тенденциозную 
-имию: социалистические стра-
ны — источник международно-

го терроризма. Болгария со-
циалистическая страна, Анто-
нов — гражданин Болгарии, 
следовательно, он виновен. Не 
правда ли. «убедительное» умо-
заключение? И такая, с позво-
ления сказать, аргументация в 
течение почти четыре* лет 
упорно внедрялась в сознание 
западного читателя, радиослу-

шателя и телезрителя. Достаточ-
но сказать, что с этой целью 
были переведены на европей-
ские языки и изданы многоты-
сячными тиражами клеветниче-
ские сочинения американцев 
К. Стерлинг и П. Хенци, непо-
средственно связанны* с ЦР". 
были также сняты два «доку-
ментально-игровых» теле-
фильма о заговоре против па-
пы и написаны сотни статей, 
искажающих имевшие место 
реальные события в пользу 
«болгарской версии» покуше-
ния. Вот почему объективный 
разбор «улик» по делу С Ан-
тонова представляется столь 
важным. 

Все «доказательства», какие 
только можно было собрать 
по этому делу, сконцентри-
рованы в обвинительном за-
ключении, подписанном следст 

венным судьей И Мартеллой в 
конце прошлого года. С ведома 
итальянских властей оно стало 
достоянием средств массовой 
информации, широко коммен-
тировалось в разны* страна*, 
причем ему были даны разные 
оценки. Например, некий авст-
ралийский юрист полагает, что 
на основании собранных 
«улик» Антонова вполне мо-
гут признать виновным и осу-
дить. Другие комментаторы 
оценивающие западную судеб-
ную практику болев оптими-
стически. утверждают, что по-
добный документ ни один суд 
не принял бы всерьез 

•АГ». А ваше мнение? 
В. К. Если бы подобный на 

бор «доказательств» пришлось 
оценивать мне, то, будучи судь-
ей, я ни в коем случав не вынес 
бы обвинительного приговора 
В деле Сергея Антонова воз-
можно только одно справедли-
вое решение: безусловно» оп-
равдание. 

Конечно, могут сказать: вы 
рассуждаете С позиций совет-
ского правосудия, а ведь дока-
зательства собирал итальянский 
следователь, и рассматривать 

их будет итальянский суд А он 
руководствуется совсем иными 
мерками . Можно пи правиль-
но оценить иностранный юри-
дический документ? Какими 
критериями при этом следует 
руководствоваться' 

Не этот вопрос в ответил бы 
так объективную оценку дать 
можно, если взять за основу 
те общепризнанные нормы пра-
ва и справедливости, которые 
существуют во все* цивилизо-
ванны* страна* и признаются 
международным сообществом 
Я у * не говорю о том. что Рим 
— «колыбель» европейского 
права, и у нас нет оснований 
«делать скидку» итальянскому 
правосудию, как можно было 
бы поступить, например, при-
менительно к стране, лишь не-
давно вставшей на путь само-
стоятельного правового разви-
тия. Я согласен с известным 
французским ученым Ренв Да-
видом, который писал, что как 
ни разнообразны правовые сис-
темы современности, все же 
«во многом среди них сущест-
вует вопреки первому впвчат-
лвнию определенное единство». 
С этих позиций можно оце-
нить и ситуацию, которвя сло-

жилась по делу Сергея Анто-
нова 

«АГ». Какие же принципы 
правосудия в этом деле нару-
шены? 

8. К. К сожалению, очень 
многие. Прежде всего, обви-
нение не должно основываться 
на показаниях одного лица, к 
тому же заинтересованного в 
исходе дела. Я говорю о пока-
заниях турецкого террориста 
Агджи. ведь, кроме его огово-
ра, в деле, по существу, нет 
никаких других доказательств 
виновности Сергея Антонова и 
болгарских граждан Т. Айвазо-
ва и Ж. Василева, которые 
также проходят по этому делу. 

Зам. председателе президиу-
ме Московское овевстной кол-
легии адвокатов М А. Гоф-
штейн. Оговор, то есть по-
казания обвиняемого, изобли-
чающие в совершении пре-
ступления другого обвиняе-
мого по данному делу, — ин-
струмент очень опасный. В си-
лу заинтересованности «ого-
ворщика» в исходе дела тако-
го рода показания, как свиде-
тельствует судебная статистика, 
тает в себе высокую вероят-
ность необоснованны* обви-
нений. Поэтому оговор в прин-
ципе считается сомнительным 
источником доказательств. Что-
бы избежать судебной ошиб-
ки практика не принимает ого-
вор на веру без тщательной 
его проверки и установления 
других фвктов. подтверждаю-
щих показания обвиняемого. 

Что представляют со-
бой показания Агджи с этой 
точки зрения? В ходе предве-
рительного следствия он бы г 

допрошен 92 раза и при этом 
сделал по меньшей мере 103 
заявления, которые им самим 
или следственным судьей были 
признаны ложными. Даже для 
видавших виды, умудренных 
опытом судей данный случай 
неслыханный. «Мое намерение, 
— заявил Агджа во время од-
ного из допросов, — чтобы все 
выглядело запутанно, как при-
ключенческий роман, чтобы га-
зеты писали обо мне и чтобы 
никто не мог понять — правди-
вы мои показания или нет..,» 

Действительно, на протяже-
нии всего предварительного 
следствия он давал взаимоиск-
лючающие показания. Сначала 
утверждал, что действовал в 
одиночку. Через полтора года 
после преступления он стал 
клеветать на болгар, наговорив 
при этом такого, что сам же 
вынужден был, хотя бы частич-
но, откаэеться от показаний, 
явно противоречивших фахтам, 
Так было, например, с пока-
заниями о его знакомстве с 
женой Сергея Антонова. По-
скольку выяснилось, что зна-
комство состояться не могло, 
ибо Росица Антонова находи-
лась в тот момент в Софии, 
Агджа признал, что «лгал для 
убедительности». Но и после 
этого он продолжал громоздить 
одну выдумку на другую. 

При оценке правдивости по-
казаний оговорщика важное 
значение имеет установление 
мотивов оговора. Квкими же 
мотивами руководствовался 
А/джа? Он не скрывает и*. 
Осужденный к пожизненному 
заключению, он кровно заин-
тересован в смягчении своей 

участи. Действующий в Италии 
закон о раскаявшихся терро-
ристах сулит ему смягчение 
наказания за «разоблачение 
пособников». И Агджа, которо-
му нечего терять, «разоблача-
ет» изо всех сил. Следствие 
же принимает эти показания 
за чистую монету. 

«Л Г». В недавнем интервью 
итальянскому телевидению Аг-
джа прямо заявил: «Я выпол-
нил просьбу итальянских вла-
стей, теперь и им пора выпол-
нить свое обещание и помочь 
мне освободиться...». 

Кандидат юридических наук 
А. И. Лувенски*. К этому 
надо добавить, что на послед-
них допросах Агджи перед 
окончанием предварительного 
следствия ему было разъясне-
но. если суд признает, что он 
ложно оговорил других лиц, 
неосновательно обвинив их в 
соучастии в покушении на папу 
Иоанна Павла II (иными 
словами, если Агджа вдруг 
откажется от своих клеветни-
ческих заявлений в отношении 
болгар), то он будет привлечем 
к ответственности за ложный 
донос и не сможет тогда рас-
считывать на помилование его 
президентом республики. Тем 
самым Агджв был предъявлен 
своего рода ультиматум, прак-
тически означающий, что пути 
отступления для Агджи закры-
ты 

М. Г. Любопытно, что след-
ственный судья даже не ут-
верждает, что показания Агджи 
правдивы. Г-н Мартелла отво-
дит себе скромную роль «бес-
страстного пересказчика», ко-
торому вроде бы и незачем 

иметь суждение о каждом со-
общаемом обстоятельстве, о 
его доказанности или недока-
занности. Но за этим кроется 
отнюдь не беспристрастность, 
обязательная для судьи или 
следователя. Приводя все рос-
сказни и домыслы Агджи без 
каких-либо комментариев, ав-
тор обвинительного заключения 
создает видимость того, что 
работа, проделанная следстви-
ем. дала зримые плоды и при-
вела к установлению важных 
фактически* данных. 

Но это совершенно не соот-
ветствует действительности. 
Ведь никаких Других доказа-
тельств не собрано. Судя 
по прессе, в деле нет ни 
одного письменного докумен-
та, исполненного обвиняемыми 
болгарами, который свидетель-
ствовал бы об их участии в 
преступлении или о знакомст-
ве с Агджой. Более того, в не-
скольких письма* и записка*, 
написанных собстввнноручнч 
Агджой и изъятых у него при 
задержании, а также обнару-
женных в его комнате, где он 
провел три дчя перед покуше-
нием, не только не упомина-
ются его болгарские «сообщни-
ки», но и содержатся данные, 
противоречащие всей «болгар-
ской версии». Об этом в 
постановлении следственного 
судьи нет ни слова 

В деле отсутствуют вещест-
венные доказательства, кото* 
рые уличали бы Антонова. Ай-
вазова или Василева в совер-
шении преступления. Нет ни 
одного (ни одного!) свиде-
тельского показания, подтвер-
ждающего счязь б-1-г»о с 

» 



СОЕДИНЯТЬ 
ЛЮДЕЙ 

У полки с переводами Я. ЗАСУРСКИЙ 

Пожалуй, нет сейчас • ла-
тиноамериканской п р о » име-
ни, моторе* вызывало вы 
столь остры* споры, май имя 
Хорх* Луиса Борх*са. С од-
ной стороны, очевидно, сам 
творческий «го метод неиз-
бежно будит • читателе бур-
мы* и противоречивые чувст-
ва. «Я вожу его мниги с со-
бой, й читаю их ежедневно,— 
лри«ндегся Габриель Гарема 
Маркес, тут же добавляя: — 
Я менавмжу этого писателя... 
Но меня очаровывает скрип» 
на, на которой он играет то, 
что хочвт выразить*. С дру-
гой стороны, немалую и не-
добрую роле сыграли здесь и 
те эксцентричные заявления 
реакционного толка, иоторые 
• прошлом делал Борхес по 
иным злободнеаным вопросам 
современности н которые вы-
зывали справедливое негодо-
вание со стороны прогрессив-
ных писателей во всем мире, 
и прежде всего в самой Я а-
тинской Америка. 

Все »то осталось в 
прошлом. Восьмидесятиппти. 
летний Борхес в опном из по-
следних интервью итальянско-
му журналу «Панорама» го-
ворит о своей ненависти к 
еойие. тирании и террору, на-
зывает себя «не политиком, 
но человеком зтини, ие запи-
савшимся ни в одну партию, 
но разоблачающим зло. царя-
щее на латиноамериканском 
континенте*. 

Свой путь в литературу 
Борхе€ начинал как позт. Од-
нако в последние десятилетне 
писатель явно предпочитает 
стихам прозу. Это отнюдь не 
означает, что он перестал 
быть позтом. Пожалуй, имен-
но в прозе рельефнее всего 
реализовался его поэтический 
дар; умение найти единствен, 
но нужное слово, придать 
каждой фразе. каждому 
фрагменту сквозной фоки, 
чесиий. смысловой и рит. 
мнческнй рисунок. осо. 
бым образом замкнуть и пе-
реплести сюжетные линии, 
чтобы текст в целом приоб-
рел характер интеллектуаль-
ной. многозначной метафоры. 
Может быть, именно поз тому 
он избегает ирупиых проэаи. 
ческнх форм. предпочитая 
им компактный рассказ-
стихотворение. И это в раз-
гар бума, вызванного новым 
латиноамериканским рома-
ном! Но, мак заметил извес-т. 
иый мексиканский писател* 
Карлос ФузнтЬе. «без прозы 
Борхеса просто-напросто не 
было бы современного испано-
американского романа*. 

• У него есть одна лишь те-
ма. один предмет исследова-
ния — человеческий дух. его 
единство и многообразие*, — 
пишет известный советский 
испанист Инна Тертерям в 
предисловии к сборнику Бор-
хеса • Юг». увидевшему свет 
на русском языке в Библио-
теке журнала «Иностранная 
литература*. 

И тут самое время с бла-
годарностью упомянуть тех, 
ито подготовил и изданию а 
момце прошлого года две про 
заичесмие книги Борхеса: уже 
упоминавшийся сборник «Юг* 
и представительный том 
•Прозы разных лет* арген-
тинском» писателя е пере 
•одах М. Былиииииой. Б. Ду-
бина. С. Лысенко. В. Кулаги-
ной-Ярцевой. Д. Фридмана. 

Насыщая повествование зле-
ментами реальной хронологии 
и точно выписанными деталя-
ми повседневности, Борхес 
тем ие менее заставляет сво-
их героев мыслить и совер-
шать поступки не в привыч-
ном и осязаемом наждым из 
нас мире окружающей дейст-
вительности. а в атмосфере 
вымысла, порожденного двя-
твльиоо ью человеческого ра-
зума на протяжении всей его 
истории, • пространстве, за-
полненном воздухом чело, 
аечесиой иультуры. в «во-
его рода «ноосфере*. Сам 
он так писал по этому пово-

ду: «Я думаю, что люди вооб-
ще ошибаются, когда счита-
ют, что лишь повседневное 
представляет реальность, а 
все остальное ирреально. В 
широком смысле страсти, 
идеи, предположения столь 
же реальны, нам факты по-
вседневности. Я уверен, что 
все философы мира влияют 
на повседневную жизнь*. 

...Растворяются • потоке 
времени тленные и мелочные 
страсти, остается лишь мучи-
мая вечными загадками ду-
ша, которая — пэ Борхесу — 
вновь и вновь возрождается 
во взрослеющих и познающих 
себя поколениях... Пэдоби 

этому, осыпается и прах пре-
ходящего и случайного с твор-
ческого наследия Борхеса и 
остаются с нами его глубины, 
в которых отразилась вся 
сложность жизни. Пока-
зательны в этом смысла и 
недавнив высказывания са-
мого писателя; «Глаамейшая 
задача литературы состоит в 
том; чтобы соединять людей. 
Долг писателя — добиться, 
чтобы вго слово обрело эту 
способность, эту силу; иначе 
его творчество окажете* лишь 
бвецвльной игрой тщеславия, 
игрой а сопряжение словес...» 

Сергей ГОНЧАРСНКО 

Хорхе Ауис БОРХЕС 

^ ^ ( ^ а в е д ^ ] н ы е 

Тот. кто яозмтсе « саду, как прмэыееп »ольтяр. 
То», кто рад, что на се*тя есть музыка. 
Тот, кто с удивлением узнает одно из значений. 
Деое служащих в кафе на Юге, 

молчаливо играющие в шахматы. 
Гончар, обдумывакщнй цвет и форму. 
Печатник, старательно компонующий »ту страницу, 

которая ему, возможно, не нравится. 
Женщине н мужчина, читающие 

финальные терцеты какого-то текст*. 
Тот, ито лескает спящее животное. 
Тот. кто рад, что был Стивенсон. 
Все »ти люди, забывающие о себе, спасают мир. 

С о ц ч а а п н и к 

Меня распинают, и я — крест и гвозди. 
Мне протягивают чашу, и я — цикута. 
Меня обманывают, н я — непраеда. 
Меня сжигают, и я — пекло. 
Хвала и благодарность каждому мигу. 
Моя пища — все. 
Точный вес мироздания, унижение, радость. 
Я оправдываю то, что меня ранит. 
Не имеет значения мое удача, моя неудача. 
Я — по»т. 

Немое дружество луны |я плою 
цитирую Виргиния) тебя 
в твоем сознании сопровождает 
с той самой мочи, погребенной ныне 
во времени, с те> сумерек далеких, 
когда твои уставшие глаза 
в саду или дворе испепеленном 
навек запечатлели шифр луны. 
Нааек| Я знаю, кто-нибудь однажды 
сурово скажет: «С зтиж пор вовек 
ты не увидишь ясную пуну. 
Исчерпался небесконечный ряд 
яозможностей, отпущенных судьбою. 
Все окна мира отвори — ты с ней 
отныне встретиться не сможешь. Поздиов. 
Тек открываем мы и забываем 
ночную »ту — нежную — привычку. 
Вглядись. А вдруг не будет больше лун! 

Издательство «Прогресс, 
выпустило десять книг ив 
серии . Зарубежная худом*, 
ствеиная публицистика и до-
кументальна* проза». Геогра-
фия втой серии широка: Со*, 
диианиы* Штаты АМ*рнии 
представлены Эрнестом X . 
миигувем, Альбертом Рисом 
•ильямсом н Френсисом Скот, 
том •ицджвральдом. Фран-
ция — А и др. Моруа н Жаном 
Ришаром клоном: Англия — 
Гиле.ртом китом Честерто-
ном: Япония — Тан.си Кай. 
но; К»ва — Алехо Карпеитье-
ром; Цвхослояаиия — Яросла-
вом Гашеном и Мирославом 
Ивановым. 

Писатели, широко извест-
ные в мир» и чрезвычайно по-
пулярные а нашей стране, авто-
ры замечательных художествен-
иых произведений, здесь пред-
стают в новом качестве — 
публицистов и журналистов 
Впрочем, одна из особенностей 
литературы X X века — ее связь 
с журналистикой. Об этом го-
ворит Алехо Карпентьер: 

• Часто в течение моей уже 
долгой жизни я иавлюдал по-
пытки неправомерного раз 
граничения между теми, ито 
заестся журналистами, и те 
ми, ито зоавтея романиста-
ми ияи историками... Я всег-
да считал, что невозможно 
делать различие между вти-
ми занятиями потому что, 
по молку, журналист и писа-
тель неразделимы*. 

Журналист для Алехо Кар-
пвнтьера — зто «летописец 

ЛЕТОПИСЦЫ СОВРЕМЕННОСТИ 

Перевел с испанского Павел ГРУШКО 

Сврил .Зарубежная худо-
жественная публицистика и 
донумяитальная проза*, изда-
т*льстя« «Прогресс*. М. 
1983-1984. 

своего времени», «писатель, ко-
торый идет по пятам события, 
каждодневно исследуя живое». 

Действительно, в каждой из 
десяти книг мы чувствуем бие-
ние жизни, лульс X X века. Ге-
роическое время революции 
исследуют Ярослав Гашек и 
Альберт Рис Вильяме — свиде-
тели и участники великого по-
бедоносного Октября. В книгу 
Ярослава Гашека «Примеры из 
жизни» вошли его статьи, опуб-
ликованные в советской печати. 
В книге Альберта Риса Вильям-
са «Жизнь доказала нашу пра-
воту» мы читаем «Путешествие 
в революцию», «Ленин, Чело-
век и его дело» 

Книги разнообразны по сво-
ему характеру: дневники, пись-
ма, мемуары Произведения пи-
сателей — наших современна 
кое провозглашают ответствен-
ность художника перед общест-
вом, горьковское понимание 
писательского долга. 

Это особенно наглядно выра 
жвно в прекрасном томе Жана 
Ришара Блока «Ответствен-
ность таланта». Здесь собраны 
лучшие образцы публицистики 
замечательного французского 
писателя, друга советского на-
рода, коммуниста. Книге пред-
послано яркое предисловие 
В Н, Седых «Публицистика, 
написанная кровью сердца». 
Выход в свет этой книги сов-
пал со столетием со дня рож-
дения Жана Ришара Блока и 
еще раз подтвердил жизнен-

ность и непреходящую цен-
ность его публицистических 
произведений. 

Проблемы места писателя в 
жизни, отношения писателя к 
современности особенно полно 
отражены в книгах Андре Мо-
руа «Надежды и воспомина-
ния», Фрэнсиса Скотта Фиц-
джеральда «Портрет в докумен-
тах», Гилберта Кита Честерто-
на «Писатель в газете». 

Борьба против нацистской 
чумы — центральная тема кни-
ги чехословацкого публициста 
Мирослава Иванова, расска-
зывающего о трагедии Лидице. 
о традиции Фучика, проникну-
той благородным и страстным 
антифашизмом. 

Летопись современности 
включает в себя и осмысление 
нынешнего этапа развития 
капитализма, его противоречий 
и порождаемых им трагедий. 
Книга японского писателя Такэ-
си Кайко «С высоты Токийской 
бтшчи» показывает трагедию 
жизни человеха в условиях так 
называемого «японского эконо-
мического чуда». Его оценки 
точны и афористичны: «Надо 
серьезно подумать о возмож-
ности измерения уровня жизни 
современной Японии по коли-
честву отбросов Мы все кри-
чим: «Большой рост! Большой 
рост|» А растут-то только высо-
та зданий, цены да количество 
отбэосов». 

Публицистическим пафосом 
пронизан очерк «Сто миллио-

нов самоубийц», в котором ав-
тор отвечает на вопрос, «как 
ощущают на себе японцы инду-
стриализацию Японии?», 

Интересно авторское приме-
чание: редакция американского 
еженедельника «Нью-Йорк 
тайме мэгэзин», заказавшая 
очерк, рукопись не приняла, со-
общив, что слишком уж все на-
писанное затором смахивает на 
то, что происходит в Америке. 
«Я же из этого сделал вывод, 
— заключает Такэси Кайко, — 
что это как раз и свидетель-
ствует о чрезвычайной остроте 
и актуальности проблемы». 

Издательство «Прогресс» на-
звало свою серию «Зарубежная 
художественная публицистика 
и документальная проза». Дей-
ствительно. каждая книга этой 
серии — писательский и чело-
веческий документ, помогаю-
щий увидеть современный мир 
глазами зарубежных мастеров 
слова. 

Так уж случилось, что в кни-
ге Э. Хемингуэя опублико-
ван его репортаж из Генуи 
для газеты «Дейли стар» от 24 
апреля 1922 года «Судьба ра-
зоружения», где рассказывает-
ся о выступлении Г. В. Чичери-
на с предложением о все-
общем разоружении, а в 
книге Ярослава Гашека — 
его статья в газете «Руде 
право» от 23 апреля '922 го-
да под названием «Генуэз-
ская конференция и «На-
родни листы», где разоблача-

ются клеветнические нападки 
буржуазных чешских журнали-
стов на Совеюкую Республику, 
на ее миролюбивую политику и 
на представителя Советского 
Союза на Генуэзской конфе-
ренции Г. В. Чичерина. Веле-
ние времени заставило двух 
замечательных и таких разных 
писателей — Ярослава Гашека 
и Эрнеста Хемингуэя — писать 
о разоружении. 

В. И. Ленин, основатель на-
шей советской журналистики и 
публицистики, писал в статье 
«Революционные дни» 31 янва-
ря 1905 года, отвечая на воп-
рос, что происходит в России: 

• Мы должны делать посто-
янное дело публицистов — 
писать историю современно-
сти и стараться писать ее 
тли чтобы наше бытописание 
приносило посильную помощь 
непосредственным участникам 
движения и героям-пролета. 
риям там, на месте дейст-
вий...» 

Десять вышедших книг помо-
гают глубже понять историю 
современности — в этом смысл 
серии. 

Книги прекрасно оформлены 
и иллюстрированы. Хорошо 
продуман справочный аппарат 
— комментарии, именной ука-
затель. 

Изданные даже столь боль-
шими тиражами — от 50 до 
200 тысяч экземпляров книги 
быстро нашли своего читателя, 
который с интересом ждет но-
вых выпусков этой актуальной 
и важной серии. 

I ИЮНЯ — ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

УЛИЧНЫЙ АД 
«Сегодня самой трудной проблемой в Бразилии является пробле-

ма детей, живущих на улице» — так писал недавно французский 
еженедельник «Вандреди-Самди-Диманш» в статье, посвященной 
документальному фильму Алена Ретсена и Мишеля Рафуля «Тро-
туары нищеты». 

Миллионы бразильских детей в возрасте от 5 до 16 лет не 
имеют крова над головой, выброшены нищетой на улицы, обречены 
на беспросветные страдания, голод и нищету. Судя по приведенной 
статистике, за три последних года число детей, покинутых родителя-
ми или ушедших из дома, увеличилось на 90 процентов. 

— У детей, обитающих на улице, выбор прост — просить ми-
лостыню. подрабатывать на случайных работах, воровать или зани-
маться проституциеи. Их единственная мораль — любым способом 
добыть пропитание на сегодняшний день, — рассказывает бывший 
воспитанник детского приюта «РеЬет», принимающего под свой 
кров детей-бродяг. За этим благотворительным учреждением, кото-
рое представляет собой своего рода гибрид сиротского дома и 
исправительной колонии, уже давно закрепилась репутация «школы 
преступности». Здесь царит железный закон: сильные глумятся над 
слабыми, пытвюг, избивают, насилуют... 

Но по сравнению с голодом и абсолютной беззащитностью де-
тей на улице сиротские дома, как утверждают их сотрудники, все 
же убежище, «.чистилище по сравнению с уличным адом». Ибо не 
улице опасности подстерегают детей повсюду; > и л среде «своих», 
таки* же бездомных и обездоленных сирот, и среди взрослых, объ-
ваивших беспощадную войну уличным детям. 

Типичный путь детей навстречу уличному аду доков: родители, 
гонимые голодом, переселяются из одного района в другой в тщет-
ны* поисках работу В многодетных семьях старшие дети сами от-
правляются на улицу на заработки: продают лимоны, арахис, поли-
этиленовые мешки, а если работы нет, начинают воровать или.., 
обирать слабых. Чтобы выжить и устоять перед более сильными, 
дети обьединяются в шайки. И большинство безвозвратно погру-
жается на «дно». Они становятся преступниками, наркоманами, 
нередко — убийцами, вырваться из этого порочного круга удается 
лишь немногим У остальных мало шансов даже на то, чтобы стать 
взрослыми. «Если с ними не расправятся соперничающие банды, их 
наверняка доконают наркотики и приведут в лучшем случае на 
больничную койку, в худшем — в морг», — говорят авторы филь-
ма которые не в состоянии дать ответ на вопрос, каково будущее 
этих малолетних жертв нищеты. 

В. ЖУКОВА 
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которая могла бы послужить 
основанием для вывода о ви-
новности при отсутствии обос-
нованного в том сомнения. 

В 1947 году английский судья 
Деннинг сказал: «Не требуется 
несомненности, однако должна 
быть высокая степень вероятно-
сти». Но даже этого совершен-
но нет в деле Сергея Антонова. 
Если руководствоваться стан-
дартами англо-американского 
уголовного процесса, го можно 
сформулировать такой вывод: 
имеющиеся против Антонова, 
Айвазова и Василева косвенные 
улики недостаточны, следова-
тельно, вина и* не доказана, 
следовательно, они невиновны. 

В К. На мой взгляд, можно 
сказать и о несоответствии дан-
ного обвинения международ-
ным стандартам, которых при-
держивается большинство госу-
дарств — членов ООН. 

Доктор юридических наук 
Э. Ь, Мельникова. В самом 
деле, Италия подписала и рати-
фицировала международные 
Пакты о правах человека 
(1966 г.). Европейскую конвен-
цию по правгм человека 
(1950 г ) и другие документы. 
Значит, Италия и ее государст-
венные органы (полиция, суд) 
связаны предписаниями между-
народно-правовых норм и не 
должны их нарушать, А по де-
лу Антонова такие нарушения 
очевидны. 

В международном Пакте о 
гражданских и политических 
правах (ст. 14. п. 1) и в Евро-
пейской конвенции по правам 
человека (ст. 6), между про-
чим, говорится, что каждый 
имеет право на справедливое 
разбирательство его дела. Ка-
кая же здесь справедливость? 
Сергей Антонов находится под 
стражей более двух с полови-
ной лет на основании оговора 
осужденного за особо тяжкое 
преступление Агджи, которого 
в то же время рекламируют в 
западной прессе и по амери-
канскому и западноевропейско-

му телевидению и изображают 
чуть ли не как раскаявшегося 
грешника. А Сергея Антонова 
и других болгарских граждан 
вынуждают доказывать свою 
невиновность. 

В ст. 11 Всеобщей деклара-
ции прав человека записано: 
«Каждый человек, обвиняемый 
в совершении преступления, 
имеет право считаться невинов-
ным до тех пор, пока его винов-
ность не будет установлена за-
конным порядком путем гласно-
го судебного разбирательства, 
при котором ему обеспечива-
ются все возможности для за-
щиты». Это же положение от-
ражено в Пакте о гражданских 
и политических правах. А в 
ст. б Европейской конвенции 
по правам человека это поло-
жение сформулировано следую-
щим образом: «Каждый обви-
ненный в уголовном преступле-
нии должен считаться невинов-
ным до тех пор, пока его ви-
новность не будет доказана в 
соответствии с правом». 

В. К. Старинная латинская 
пословица гласит: «Если жи-
вешь в Риме, живи в согласии 
с римскими обычаями», Труд-
но сказать, в ходу ли она сей-
час на Тибре. Ведь именно 
римские юристы провозгласи-
ли, что цель правосудия — 
стремление к истине и справед-
ливости, И вот теперь мы ви-
дим, как на глазах у всех на-
рушаются элементарные гаран-
тии против неосновательных 
обвинений. Создается впечатле-
ние, что какие-то силы там ока-
зываются подчас более могу-
щественными, нежели веления 
закона. Именно они стараются 
направить ход данного дела по 
ложному пути. Но я хотел бы 
сказать, что есть еще одна си-
ла — сила мирового демо-
кратического общественного 
мнения. Оно бескомпромисс-
но, Его оценка всех обсужда-
емых нами событий будет и 
истинной, и потому справедли-
вой. 

Антонова не показана 
ный вопрос, опираясь на это 
доказательство. Как же можно 
признать убедительными факты, 
если буквально по любому из 
них есть минимум два различ-
ных и при этом не исключаю-
щих друг друга истолкования? 
Сошлюсь опять-таки на очень 
мудрое положение, котооое 
имеется на этот счет в англий-
ском праве. Присяжные, хотя 
бы они и пришли по рассмотре-
нии всех доказательств к выво-
ду, что обвиняемый, вероятно, 
совершил инкриминированное 
ему преступление, не должны 
на основании этого вывода вы-
носить вердикт о виновности, 
если они считают, что имеются 
достаточные основания и для 
вынесения противоположного 
решения. 

Могут спросить, что это за 
«разумный человек» (а тако-
вым предполагается судья или 
присяжный в любом суде), ко-
торый решает, что достаточно, 
что недостаточно, и пр. В од-
ном американском учебнике по 
уголовному процессу я прочи-
тал: это определяется «в соот-
ветствии с общежитейским 
опытом человечества». Сказа-
но несколько высокопарно и 
туманно, но по сути верно. 
Постулаты житейской логики, 
здравого смысла — вот крите-
рий, которым должен руковод-
ствоваться в своих оценках и 
решениях разумный средний 
человек в любой точке земного 
шара. 

По каждому из предъявлен-
ных по делу Сергея Антонова 
«объективных фактов» есть, 
как уже говорилось, минимум 
два различных и при этом не 
исключающих друг друга истол-
кования. Следовательно, каж-
дое из этих косвенных дока-
зательств столь мало убеди-
тельно, что никакой разумный 
человек не решит спорный воп-
рос, опираясь на такое доказа-
тельство. И в своей совокупно-
сти они не образуют нерастор-
жимой цепи косвенных улик. 

Агджой или другими предпола-
гаемыми участниками загово-
ра. Наоборот, имеются показа-
ния, опровергающие домыслы 
Агджи. Они Были даны други-
ми обвиняемыми по делу — 
турками. Ни один из ни* ниче-
го не знает о какой-либо при-
частности болгарских граждан 
к преступлению, совершенно-
му Агджой, 

Нет ни одной улики, которая 
подтверждала бы, что предме-
ты, необходимые для соверше-
ния преступления, — оружие, 
деньги и т. п. были добыты 
Агджой при содействии бол-
гар, Наоборот. Установлено, 
что пистолет, которым восполь-
зовался преступник, был до-
ставлен ему турецким гражда-
нином Багчи. проживавшим на 
Западе и привлеченным к от-
ветственности по этому делу. 
К Болгарии он никакого отно-
шения не имеет. 

Кандидат юридических наук 
А С. Никифоров. По существу, 
все косвенные улики по делу 
исчерпываются четырьмя фак-
тами: 1) два фотоснимка, сде-
ланных на площади Св. Петра 
американским туристом Л. 
Ньютоном; 2) показания сви-
детелей — граждан США о 
том, что они видели пистолет 
• руках убегавшего с площади 
молодого человека; 3) имев-
шиеся у Агджи записи теле-
фонных номеров Антонова и 
Василева: 4) описание Агд-
жой внешности и привычек 
болгарских граждан. 

«ЛГ». Пожалуйста, изложите 
•то подробнее, 

К Н. Агджв были предъ-
явлены две фотографии, на 

которых виден молодой че-
ловек, снятый со спины. 
По его позе можно судить, 
что он убегает. Агджа заявил: 
«Это определенно Сотир Ко-
лее» (под таким именем Агджа 
«знал» Тодора Айвазова). Это 
заявлено « ходе допросов 
28—30 октября 1982 года, 
когда Агджа впервые стал го-
ворить о причастности к по-
кушению на папу болгарских 
граждан. Однако 12 декабря 
1982 года Агджа изменил свои 
показания и заявил, что зто 
Орал Челик. В обвинительном 
заключении специально отме-
чается как одно из «важней-
ших доказательств участия Чв-
лика а покушении на папу» 
факт опознания его по фото-
графии, сделанной американ-
цем Л, Ньютоном, как самим 
снимавшим, так и свидетеля-
ми Е. Ньютон и Д. Джонсон. 

На допросе, производив-
шемся в США по требованию 
следственного судьи Мартвл-
лы, «свидетели из США», на-
ходившиеся в толпе, окружав-
шей папу в момент покуше-
ния, указали, что, кроме Агд-
жи, они видели на площади и 
другого молодого человеке с 
пистолетом. Кого именно? 
Американская журналистка 
Клэр Стерлинг писала (1983 г.), 
что. по показаниям Ньютона, 
у убегавшего с площади моло-
дого человека в руках тоже 
был пистолет, И все. А сооте-
чественник Клэр Стерлинг Пол 
Хенци пишет (1983 г ) даже 
не об одном, а о нескольких 
лицах, сфотографированных в 
момент ик бегства с площади, 
как о людях «средиземномор-

щвдоступном отделении авиа-
компании «Балкан». 

Агджв заявил, что они гово-
рили с Сергеем Антоновым по-
английски. Но ни тот, ни дру-
гой не знали английский язык 
настолько, чтобы говорить не 
нем. Об этом имеются пока-
зания ряда свидетелей. 

Агджа отметил тот факт, 
что Сергей Антонов за рулем 
автомашины всегда надевает 
очки, назвал некоторые его 
привычки. При допросах в 
тюрьме Антонов лично под-
твердил хаждую из этих под-
робностей, вплоть до точно 
указанных Агджой магазинов, 
где Антонов часто покупал не-
большие бутылочки вина для 
коллекции. 

Наконец, Агджа описал квар-
тиру, • которой жил Сергей Ан-
тонов. Правда, выяснилась ха-
рактерная деталь «того описа-
ния — Агджа говорит о раз-
движной деревянной двери в 
квартир* у Сергея Антонова. 
Такая дверь есть я пустующей 
квартире этажом вышв. но не в 
антоновской (на самом деле в 
дверном проеме висит зана-
вес). Не случайно на допросе 
26 июля 1983 года Агджа был 
вынужден признать, что «неко-
торые сообщенные им подроб-
ности, может быть, были неточ-
ны». 

Точны или неточны, остает-
ся неряшенным вопрос; где 
первоисточник вго информа-
ции и почяму Агджа за-
говорил об этих деталях толь-
ко а октября 1982 года? Гипо-
тезы две: 1) Агджа знал о них 
потому, что действительно был 
знаком с Антоновым. Айвазо-

аым и Василевым до 13 мая 
1981 года; 2) Агджа познако-
мился с этими деталями только 
на предварительном следствии. 
По всему, что сейчас известна 
об Агджв и о деле в целом, 
вторая гипотеза представляется 
гораздо более убедительной. 
Еще важнее то, что ни одна 
из них не исключает другую. 

А. Л. Я хотел бы добавить к 
только что сказанному, что для 
снабжения Агджи «необходи-
мой» информацией были созда-
ны и соответствующие техниче-
ские условия Приведу лишь 
один факт. Итальянский журнал 
«Эспрвссо» опубликовал в ян-
варе 1983 годэ сеоию статей 
под заголовком «Угадай, к ю 
явится в камеру» — о контак-
тах Агджи в тюрьме. «Эспрес-
со», между прочим, сообщил, 
что я камере Агджи был уста-
новлен телевизор с кабельным 
каналом связи, по которому 
можно было просматривать не 
только различные регулярные 
телевизионные прогрвммы. но 
и специальны* передачи любо-
го содержания: тяксты, изобра-
жения, серии фотоснимков и 
т. п. Что ж тут удивляться его 
осведомленности?.. 

8, К. Вы, Александр Сергее-
вич, много занимались англо-
саксонским правом. Как расце-
нивались бы такого рода улики 
в этой правовой системе? Мож-
но ли на их основании вы-
нести обвинительный приго-
вор? 

А. Н. Конечно, нет. В ан-
глийском праве достаточным 
признается доказательство, 
столь убедительное, что любой 
разумный человек решит спор-

ского типа», по слухам — тур-
ках. Сделав предположение, 
что это могли быть Мвхмвт 
Шенер. Омер Ай и Орал Че-
лик. Хенци спрашивает: «А и* 
вероятнее ли, что зто был 
Айвазов?» 

Не надо быть юристом, что-
бы понять, что в данном слу-
чае ни одна из этих гипотез 
не может считаться доказан-
ной по той простой причине, 
что она не исключает и дру-
гих. 

Что касается якобы извест-
ных Агджв номеров телефонов 
болгарских граждан, то внача-
ле он утверждал, будто бы 
ему их сообщил Бекир Челенк, 
затем — что «Петров» (Васи-
лев). Однако и* допросе 28 
июне 1983 год* он признал, 
что узнал эти номера из теле-
фонной книги во время след-
ствия. 

А. А. Между прочим, во 
яевх случаях, когда телефон-
ныв разговоры Агджи выли за-
регистрированы или подслуша-
ны итальянской полицией, «го 
собеседниками были отнюдь 
не болгары, • исключительно 
турки, жияущи* в ФРГ, Швей-
царии и других странах, пред-
ставители крайне правых ту-
рецких организаций, сяямнныя 
с гангстерским подпольем. 

А. Н. Коснемся твкжв 
«улик», основанных на описа-
нии Агджой внешности болгар-
ских граждан. Они сводятся 
к следующему. Антонов «иног-
да носил бороду». Правде, 
непонятно, каких полввных для 
себя результатов ом мог от 
»того ожидать, работа* * об-



Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я Г А З Е Т А 

ДОГОМУ 
УТРУ»»" 

машин» подошел мужчин* 
и «ставил «ею* а и м о -
ную скважину а»*дцы Ли-
цом мужчина напоминал 
какого нибудь герцога * 
изгнании, а, может Ф Я 
так просто показалось, 
уж больно необузданным 
воображением обладал он, 

— Уезжаете? — спро-
сил Ф Я ообко, 

— А вам-то что? — 
спросил мужчина Он уж» 
сея а кресло и взглвнул не 
Ф. Я. подозрительно. 

— Ничего, —, сказал 
Ф. Я. без обиды. — Я 
просто так. Очень у вас 
машина красивая. 

— Красивая! — фырк-
нул мужчина. — Не верь-
те красоте. Красота — об-
ман! — мужчина включил 
стартер, но машина не за-
велась. 

— Значит, уезжаете? — 
повторил Ф Я., забыв, 
что он уже задавал «тот 
вопрос, в сущности до-
вольно бессмысленный в 
данной ситуации. Но муж-
чина не рассердился на 
«тот раз. 

— Не то слово — уез-
жаю. — сказал он, — уно-
шу ноги. 

— А когда приедете? — 
спросил Ф Я. 

— А уж от зтого прошу 
уволить. — сказал мужчи-
на — Сыт по горло! Хва-
тит! — при зтих словах 
машина завелась. — Не 
веоьте красоте, уважае-
мый! 

Герцог вдруг как-то по-
теоял к Ф Я. последние 
остатки интереса и за-
клопнул дверцу. Машина 
зашипела шинами по ас-
фальту, как яичница, и ис-
чезла. 

Напраслину сделалось 
грустно Почти две недели 
владел он машиной, и те-
перь у него ев не бы-
ло Он двинулся, не ду-
мая. куда идет, и вышел « 
зданию кинотеатра. Перед 
ним было безлюдно, по-
следний сеанс уже начал-
ся. Рабочие меняли щит с 
рекламой фильма минув-
шей недели на новый Его 
вытащили из огромной ра-
мы. обращенной в парку, 
и сквозь пустой четырех-
угольник смотрели обна-
женны» деоевья Они из-
вещали, чт 0 заира опять 
будет осень. 

шины, посмотрел наверх. 
Вверху плыли кучевые об 
лака, ничего не подозре-
вавшие о страданиях На-
праслина Ф Я 

Дома он долго стоял 
под душем и шептал: 
сУвзжай. машина, отсю-
да' Ну чего 1вбв здесь 
делать! Уезжай, а? Совсем 
уезжай!» 

Но он» не уехала ни 
назавтра, ни напослезаат-
ра В понедельник утром 
Напраслин встретился с 
Борькой на платформ»: 
они ездили каждый на 
свою службу к одному ча-
су, и на злектоичке было 
удобней всего 

Первый Борькин воп-
рос, разумеется, был о 
машине. 

— Сам знаешь, как е 
запчастями. Тем боле» 
»то тебе не «Жигули». 

— Да. да, — закивав 
головой Борька. Тут по-
дошел поезд, толпа под-
хватила их, швырнула в 
двери и разнесла в раз-
ные стороны. — Созво-
нимся! — крикнул через 
головы друг и соперник. 

Машина уехала в вос-
кресенье вечером. Услы-
шаны были заклинания 
Напраслина Ф. Я. Он как 
раз рыскал вокруг, гипно-
тизируя автомобиль ино-
странной марки, когда в 

— Мам, ну когда мы 
поедем? — заканючил их 
М4ЛОЛСТ НИЙ ОШЦЫСК 

— Замолчи! — прикрик-
нули на него. — Не ви-
дишь. машина сломалась, 
з» оемонтируют! Ты бы 
предложил ему свою по-
мощь! — набросилась 
Нинка на мужа. — Сто-
ишь, как столб. 

— Тебе помочь? — 
спросил Бооька. 

— А чем ты мне помо-
жешь? Ты же в автомоби-
лях не разбираешься. 

— Не оазбираюсь. — 
как ахо, повторил Борька. 

— Только мешай бу-
дешь. А я вам и так все 
планы спутал. Идите луч-
ше домой. И не обижай-
тесь на меня. 

— Что ты, Напраслин! 
— сказала Нинка, и голое 
ее зазвенел благородст-
вом. — Это ты нас изви-
ни. Навязались со своим 
пикником. Ну ничего, как-
нибудь а другой раз На 
расстраивайся, асе будет 
а порядке Мы пойдем, не 
будем у тебя над душой 
стоять. 

— Спасибо, ребята! — 
отозвался Ф. Я — Конеч-
но. идите Я уж тут один. 

Он видел их удаляю-
щиеся ноги Потом немно-
го высунулся из-под ма-

Л. Н О В О Ж Е Н О В 

Администрация «Клуба ДС» получила и* достовер-
ного источнике информацию о том, что в мае теку-
щего года исполняется 26 лет с того весеннего див, 
когда е ефира Всесоюзного радио впервые проеву-
чвла вступительная песенка в исполнении Марко 
Бернеса, положившее начало еженедельно* воскрес-
ной радиопередача «С добрым утром». 

В свази с втим состоялся конфиденциальны» и до-
верительный разговор между администрацией, с од-
ной стороны, и заведующим отделом сатиры и «мо-
ра Всесоюзного радио, васлужениым работником 
культуры РСФСР Виталием Ал1ниным — с другой. 

Виолетта Акимов», Ната-
ли» Сухаравич. Аюдмим 
Яковлев» — как-то набе-
жали аливииа времени. 
Может, еще и повтому пе-
редача по-прежнему моло-
да и. как гоаорат люди, 
привлекательна. 

АДМ. Что вас больше 
»с»го радует и больше 
•сего огорчает в вашей 
твжепой работе а легком 
жаное7 

В. Ал. Начну с ответа 
иа вторую часть вопроса. 
Нас очень огорчает, когда 
шутка, прозвучавшее • 
ефире, ив доходит до от-
дельных, изредка встре-
чающих» радиослушате-
ле». Вот пример — вы-
держке из письма одного 
радиослушателе: 

«Уеажавмав редакция! 
На днях я услышал я ва-
шей передача шутку, вото-
рае вызвала у маня недо-
умение. Дело происходит 
• куп» поезда. Один пас-
сажир говорит другому: 
«Ваш чемодан »от-»от 
упадет мне иа голову». 
Хозвин чемодана отве-
чает: «Не бвспокоДтаеь, • 
ием нет ничего хрупко-
го». Д»ж» «ели допустить, 
что в чемодан» нет нич»го 
хрупкого, то пассажиру, 
иа голову которого чемо-
дан свалится, от атого на 
станет легче и ему грозит 
травма. Раяае ето повод 
длв шутки? Где же здесь 
юмор? Может быть, вы 
МН« е6Ъ»СИИТ»?» 

Обьаеиать мы ие сте-
ли. Не иешли иужиыв 
слов. Зато очень огорчи-
лись. 3» нашего муш»-
т»*в! 

АДМ. А как обстоит де-
ло С Мдргтями' 

В. Дй. Радеете» у и м 
«ватМТ, МЫ радуемся, по-
лучай Много добры» ааии-
тврвеШниых писем от 
маши» вйушателей. Мм ра-
дуемО. получ»» новые в»-
с»лы» рассказы от веду-
щих пиевтеле» — сатири-
еоа и юмористов. Мы ра-
дуемся. когда а передачах 
принимают участие луч-
шие комедийные вртисты 
московских *т ветров и 
•страды, 

АДМ. Ну что же, «ели 
иметь в »«Ду специфику 
нашего общего с вами 
жанра, можно считать, что 
беседа прошла а друже-
ской и, безусловно, де-
ловой сатирико-юмористи-
ческой обстановке. Как и 
положено на юбилеях, ад-
министрация сердечно по* 
здоаалвет... Одновременно 
с зтим желает... И. конеч-
но же н-леется.., 

В. Ал. Вас понали. Сдв-
А. ДМИТРИЕВ • мвм. 

на. Напраслин высунулся 
из окна и сорвал гроздь 
ягод. 

Каждая из них был» 
снабжена черным крести-
ком, словно пуговица, при-
шитая к черенку суровы-
ми нитками. Напраслин 
положил ягоду в рот и 
сейчас же выплюнул. 

— Пойду прогуляюсь,— 
боосил жене, 

Машина находилась на 
прежнем месте и праздно 
лоснилась в лучах заходя-
щего солнца. Целый табун 
лошадей скрывался под 
лакированной крышкой ев 
капота. Возле машины 
ошибалось несколько под-
ростков. 

— А руками-то зачем 
трогать! — сделал замеча-
ние Ф Я. 

Подростки отодвинулись 
от машины. 

— Дядь, в чего она та-
кая низкая? Спортивная, 
да? — спросил один из 
них, рыжий. 

— Да, спортивная! И ес-
ли увижу еще раз, что кто 
из вас трогает, уши обор-
ву' 

Ф. Я. неодобрительно 
глянул в сторону мусор-
ных контейнеров, повер-
нулся на каблуках и за-
шагал к дому. Спиной он 
чувствовал завистливые 
взгляды подростков, види-
мо. признавших в нем су-
рового владельца транс-
портного средства. 

— Вер, а она все стоит, 
— сказал, входя в квар-
тиру. 

— Кто? — спросила же-
на. 

— Машина. 
— Далась тебе зта ма-

шина. — жена широко 
зевнула. — Кто-то звонит. 
Подойди к телефону. 

Звонил Борька. Он жил 
рядом, через три дома, 

— Здорово, старик! Ты 
мнз не звонил? — И нв 
дожидаясь ответа: — Ви-
дал «бьюик»? Жар-птица! 

— Слушай. — сказал 
Напраслин, — ты когда 

проходил мимо, не заме-
тил случайно, там пацаны 
нв шалят? Покрытие, по-
нимаешь, поцарапав ни-
чего ие стоит, а потом му-
чайся. Где такой лак до-
станешь? 

Ф. Я. одним духом про-
изнес эти слова и сам уди-
вился тому, что произнес. 
Буквально секунду назад 
ничего подобного у него 
на языке не было. Ах, не 
знает себя еще человек 
как следует! 

— А тебе-то что? — по-
дозрительно спросил Борь-
ка. — Твоя машин», что 
ли? Пусть у хозяина голо-
ва болит. 

— Ладно, чего в прятки 
играть, — продолжая 
изумлять себя, сказал 
Ф Я — Помнишь, я теб» 
поо своего дядьку расска-
зывал? Чудной экземпляр! 
Его машина 8 свое воем» 
купил, в теперь глаза сла-
беть стали, водить не мо-
жет, да и куда старику 
ездить! Близких никогр. 
Переписал колымагу на 
меня, владей, говорит. Я 
по глупости согласился. 
Обуза, признаться. 

— А водительски» прв-
•а? — прошелестел Борь-
ка. 

— Прав» у меня уже 
сто лет. Ты что, не знал? 

— Нв знал, — голос у 
Борьки был тусклый-туск-
лый. — Нин, а Нин! Слы-
шишь, какая новость у на-
шего друга! — Борька что-
то там такое объяснял 
своей Нинке. 

— Напраслин! — закри-
чал» она, выхватив у му-
жа трубку. — Мы тебя 
поздравляем. Напраслин! 
Я так рада, ты себе нв 
представляешь! Когда на 
пикник поедем? 

— Да хоть завтра, — 
пробормотал ф. Я., мыс-
леннр проклиная себя. 
« Н у что ты. дурак, ме-
лешь? Совсем с ума спя-
тил!.,» 

— Замечательно! — 
прокричала Нинка. — Про-

ВОТ ТУТ мы и жи-
вем. Райрн, правда, 
отдаленный — из 

тех, что в бюллетенях 
по обмену жилплощади 
обычно просят не предла-
гать. Затр воздух хоро-
ший! Воздух у нас просто 
замечательный! Ну, что 
еще? Кинртеатр. универ-
сам, ярачечнэя, химчист-
ка, две парикмахерские.» 
Шум электрички, гомон 
ребятни во дворе, скрип 
качелей, упругий звук, ко-
торый хозяйки палками 
извлекают из огромных 
пыльных ковров... 

Возвращаясь из булоч-
ной, Напраслин Ф. Я, об-
наружив мираж. Мираж 
выбрал для себя не самое 
лучшее место — прост-
ранство между мусорными 
контейнерами и трансфер-
маторнрй будкой. Напрас-
лину он явился в виде 
«бьюика» цвета переж-
женной стали. Машина 
была длинной, почти плос-
кой и красивой, как ко-
робка шоколадных кон-
фет. 

Напраслин подошел к 
миражу и дотронулся до 
н е ^ рукой. Ладонь ощу-
тила прохладное прикос-
новение металла. Нет. по-
жалуй. она была красива, 
как яркая почтовая мар-
ка. напоминающая о чу-
жих далеких землях, об 
экзотических городах, о 
людях, не похожих на нас 
с вами. 

Дома Напраслин выло-
жил хлеб и объявил: 

— Сейчас шел и вижу 
— иностранная машина 
стоит. Возле трансформа-
торной будки, 

— Да? — равнодушно 
спросила жена. 

— Марки «бьюик», — 
сказал Напраслин. 

— ПРСТОИТ, постоит и 
уедет, —• сказала жена и 
спрягала хлеб в большую 
эмалированную кастрюлю. 

Напраслин подошел к 
окну. Прямо под ним. со-
всем близко, росла ряби-

аоеольсхи» берем нв се-
бя. горючее ваше. Сбор в 
семь часов прямо у ма-
шины 

— В семь рано, — заи-
каясь. возразил Ф Я — 
Давайте » девять. — Земля 
уходила из-под ног. 

— Договооились! Умни-
ца ты. Напраслин! Я всег-
да в тебя верила. До сви-
данья. ООДнОй! 

Рассвет эастал Ф Я, нв 
ногах. А уже в половин» 
девятого утра он лежал 
под машиной, гремев 
гаечными ключами и за-
мирал от страха, что 
в любую минуту может 
подойти ее истинный вла-
делец и потребовать объ-
яснений. 

В 9 часов, минута в ми-
нуту, Ф Я. услышал над 
головой оживленные голо-
са Разговор сменился 
глубокой паузой Надо по-
лагать. говорившие изуча-
ли представшую перед ни-
ми картину. 

— Что, стоп-машина? 
— первым нарушил мол-
чание Борьк». К счастью, 
он ни бельмеса не смыс-
лил в техник». 

— А ты сам не видишь? 
— сказал из-под машины 
Ф. Я. 

— Что-нибудь серьез-
ное? — с деланной трево-
гой в грлос» поинтересо-
валась Нинка. 

— Карданный »ал, — 
вкладывая в эти слова ас» 
запасы скорби, сообщил 
Ф Я. — Серьезней не бы-
вает. Колымага уже двести 
тысяч прошла. Дядя ее не 
очень-то щадил. 

— Двести тысяч! — 
ужаснулась Нинк». 

— М-да, вот они какие 
пироги! — совершенно не 
к месту промямлил Борь-
ка. 

АДМ. вашему «Добро-
му утру» исполнилось 
25 лет. Для передачи это 
очень много! Однако ши-
рокая общественность н» 
считает передачу поста-
ревшей. по-прежнему лю-
бит ее и ждет. Как вам 
удалось добиться, что эта 
передэча-дол1ржит»ль так 
молодо выгладит? 

В. Ал. А мы приняли и» 
»ооруж»ни» рецепт, по 
которому жил тарой ро-
ман» Оскар» Уаяльда До-
риан Гр«». Помнит», как 
он хитро устроиасв: всю 
жизнь остааалса неиамен-
ио молодым, об»»т»льным 
и «расивым, а его »оар»ст 
и аса его многочисленны» 
пороки отражались иа его 
портрете, который он тща-
тельно првтм от посто-
ронних глав. Вот так и 
мы: все огрехи и недо-
статки. равно как и по-
чтенны» возраст наша» 
парадачи, отражаютса иа 
нас—тех. кто готовит вти 
выпуски. В «том легко 
убедитьса, взглвнув и» 
мою садую шевелюру и 
горестные морщины на че-
ле. А ведь 29 лат тому 
назад » был — «ы и» по-
»»рмт» — »щ» сравнитель-
но молодым и. к о гово-
рила одна мое «накомаа, 
сравнительно симпатич-
ным. То ж» можно сказать 
и об Алаксандр» Столбо-
ав. народном артист» 
РСФСР, который т»ж» 
стоял у колыбели ново-
рожденной парадачи. А 
вот наши жанщины-»»Д»в-
торы, анормиашие ново-
рожденную свое»... «пер-
ги»», своим витузиааамм— 

И-ву. Гагр» 
«...потому, что больше 

года, потому что не Му-
му, потому что все про-
ходит, потому что пото-
му...» 

Надо жить и надо ве-
рить. так как вследствие 
весьма, потоми что вхо-
дят в двери, так как горе 
от ума. 

IЗАЧЕМ ТЕБЕ, 
1

 БАБУШКА . 
ТАКАЯ БОЛЬШАЯ, 

ЖИЛПЛОЩАДЬ 

СКАЖИТЕ: Ь , 
ЧТО МНЕ \ / г Ч 
с н и м ? ) (Р 

Д-му, Ярославскаа обл. 
«Он не мог понять, 

почему Глене гоеорнле 
с прононсенсом». 

ОчевшУно. Глена вцля 
прокаэусница. Однако 
надо иметь в види. что с 
по<)обными выражения-
ми можно сильно в.ия-
суситься. 

К-ку. Днепропетровск 
«У мен* остросюжет-

ный ум. и потому в ищу 
себе сюжеты...» 

Нам показалось, что у 
Вас. приключенческиг! ум 
и Вы ищет» себе приклю-
чений. 

Д-Ому, Анжеро Суд-
женен Кемеровской обл. 

«Смею предложить 
вам на рассмотрен»» 
фрезу». 

Фризу рассмотреть не 
смогли У Вас очень мел-
кий почерк. 

Х-су, Владимир 
«Держе в рука* вилку, 

он трясся, глад» вдел»». 
Получилось несколько 

неточно, расплывчато, 
так как Вы не указали, 
какое напряжение было в 
сети. 

полиграфист Василий 
ДРОЗДОВ пишет, что «Фо-
тотест. стаи популирным 
ионнурсом. Ов етом т е 
пишут еще несколько 
читателей, таи думает и 
сама администрации. Но 
до сих пор нет награды 
повелителям. Админист-
рации «Клуба ДС. пред-
иагает подумать, нужны 
ли тайне награды, а ес-
ли нужны, то иакиеТ 

И еще. Когда мы пи-
шеи, что подписи надо 
присылать иа отирытиах. 
то »то и значит, что их 
нужно присылать на от. 
ирытиах. а не письмами, 
а которые вложены от-
ирытии. 

Предлагаем новую за-
дачу. Срок отсылки от-
ветов НА ОТКРЫТКАХ -
десить дней поело пуб-
ликации. 

Фото 
М. ВИЛКОМИРСКОГО 

(ВИЛЬНЮС) 

Делит» •ишнееы» ветки 
е саду, когда были нежны, 
надежды и дав пятилетки, 
что минули, да на нужны. 

С е р г е й М Н А Ц А К А Н Я Н Не аря ж предвижу 
вариации 

На тему 
• Щука и ЕмеллИ 

Подписи и снимиу по-
ступили а огромном ко-
личестве. Администрации 
решила отметить таиие: 
•Ваша жалоба о загриа 
нениости водоема не под 
твердилась» (Асен АТА-
НАСОВ. Софии, Волга, 
рил), «Манию иилограмм 
лещей на полнило чер-
вей. (В. КНЫШ. Ризань). 
•Рыбный день в «Клуба «С. (Конст. ЛЮДВИЧЕК. 

арьков), .Таи рождают-
ся рыбацине баиии. (Ва-
лерий МОКИЕНКО, Сорта 
вала Каральсиой АССР), 
«По дешевив могу пред 
ложить нронодила* (КА-
РЫМОВЫ Электросталь), 
«Шеф! В квадрате «А» 
браконьеры. (Э. ВЕХ, 
Анадырь), «Ступай домой, 
будет табв развод ваз 
раздела имущества» (С. 
ПОДДУВиЫН. Артемовен 
Донецкой обл.), «А вот 
был еще случай: возвра-
щ а е т » нарп из иоманди-
роани а его жена...» (саг. 
ьЕРДОВ. Челябинск). 
•Скажите наи проплыть 
н Атлантическому?» (Е 
ЧОКЛЯ, Москва), «Иди 
домой, вудат твве новей 
старуха» (И. НАЦ. Сверл-

ФОТОТЕСТ 

ЮСТЕВАЛ 
ЛОЖА 

К Л У Б А * 

ДС 

У личное 
свидстмь Придирчивой всяких ревизий 

делит* с резииутым ртом, 
делите цеетиой телевизор —• 
рубите его топором!.. 

сяч участников угадали 
таиие варианты: «Разе 
ввет щуиа рот, но не 
слышно, что поет», «По 
секрету всему свету». 
•Чего тебе надобно, стар 
че?», «Я от Ивана Иваны* 
ча», «По щучьему веле-
нью», «Ждите ответа». 
Кроме «массовой», оказа-
лось много (деже миоме 
ство) подписей на тему 
предсиааания номеров 
•Спортлото» и с просьба 
ми и вещей щуие сооб-
щить, где достать вапча-
сти и автомашинам, осо-
бенно и «Жигулям». Ад 
министрацил «Клуба ДС» 
надеется, что руиоводите-
ли АвтоВАЗа прочтут эти 
строии и набавят аете 
владельцев от необходи 
мости унижаться перед 
веяной щуиой. 

Тему «массовки» удач-
но аавершил москвич 
Г. АЛЕНИЧЕ»: 

Эта девочка в новой машине -
»та девочка с новым лицом, 
зта девочка — вроде пружины 
перед выстрелом или броском. - ТАК ПРЕДЛОЖИЛ НА- в «ЛГ». * 14 от 3 апреля 

ЗВАТЬ ОБЗОР ОЧЕРЕД- ие стольио юмор, сколь-
ИОГО ТУРА ФОТОТЕСТА ко животрепещущую про* 
КАПИТАН МИЛИЦИИ блему охраны оиружаю* 
ПЕТР ПРОКУДИН из Мо- щей среды. Ну что ж, 
сипы. юмор — ато не тольио 

Он предугадал миоме хихаиькн да хахаиьии, а 
ство ответов, авторы но- та же самая жизнь, на 
горых уловили • снимие иоторую удалось езгля 

нуть под оригинальным 
л в ш м м м д м м м н углом. Выли и другие 

симпатичные 
«Щукин сын» его 
предложили Д. ДАИНОРА 
ВИЧУС из Вильнюса и 
Мих. ФАИКИН из Росто-
еа-иа-Доиу. «Наушный 
метод рыбалки* (В. ОС 
НИС из Велгород-Диесг 
роесиого) «Клевый 

•5ц. анекдот» (Л. КЛЕИНЕР 
ИЗ гор. Горького). 

А л Публикуя снимои С. 
Л Г * Слепеикоеа, адмииистра-

Ш 1 , ция просила иоииурсан* 
' чТЦгШо(В||Д тов предположить, какие 

подписи окажутся «мае-
* -•*« совками». Около двух ты. 

Кромсайте века прожитью 
неведомо как и вечем, 
считайте деньки золотые 
и денег бумажную чернь. 

Светят губы нежнее черешен. 
Взгляд небесной под стать синеве. 
И — железно подсчитан и взвешен 
мир в прелестной ее голове. 

Остатки 1рустальиы1 бокалов, 
персидский лвлвс по полам 
и сотню евмейиы! скандалов 
делите как раз пополам! 

Администрация «Клубя 
ДС* всегда стремилась (и 
часто небезуспешно) на-
строить серьезный поэ-
тов на иронический 
(вплоть до шутгивого» пая 
и привить им полезную 
мысль о том. что вовсе 
ие обязательно шути го-
ворить кание-то малоэна. 
ч.тщие глупости Мно 
гие серьезные п о п ы от-
иликались на призыв ад 
министрации. дгбютиро-
вали в «Клубе ДС- * по 
рой приживались е нем и 
публиковались иеодно 
кратно Среди тех. кто 
публиковался на 16 й 
страница администрация 
ряда назвать К Ваншен 
иина, А Вознесенсиого 
О. Дмитриева. Ю Дру»и 
иу, Е. Евтушвино Ю 
Лееитансиого М. Лисян 
сиого. Ю. Мориц. Н. Мат 
ееееу, Р. Рождестеенсио 
го, Д. Самойлова. В Со 
иолоеа, Л. Щипахину и 

Мои товарищи давнишние, 
вы отрастили животы 
берете длинные «больничные» 
с начальством ладите на «ты». 

Делите гардины и книги, 
примите былое в расчет, 
еще остаютсв вериги — 
и из разделите еще— 

Но загнивает даже дерево, 
когда в стихах стоит вода, 
и главное душой потеряно, 

что не вернется никогда... 

В итоге остеиетсе только 
полынная горечь в шкафу 
и жизнь, пропитав настолько 
т ь ф у -

ЛАКОНИЗМЫ Быть может. 
ааслужу ппеиню 

И гонорар Нель 
в семом деле ф Проснулся сам — 

разбуди свою совесть! 

О Сколько ни поливай 
сорняк ерязью. он вев 
равно останется сорня-
ком. 

Михаил ГЕНИИ 

ф Некоторые живут 
так и не приходя в со-
знание. 

ф Время не 1цадит тех, 
кто не щадит его. 

Ушанги 
РИЖИНАШВИЛИ 

ТБИЛИСИ 

...И смотрит на вто. моргав, 
сыночек годочков семи, 

и воо! тосиа мироеаа 
в глаэаииах ого, чар! вомми! 

Тазбод 
„И вскорости после рвзвода, 

размена к лрочн! еещеи 
пошла что ест» силы работе 
по чести ра1дела вещей... 

Когда сойдешь с тропы лесной, 
тебе навстречу, громко лав. 
летит мгновенно пес цепной, 
как бы роаициа цепиаа... 

— Делите 1аморсиие шмотки, 
фирмовые джинсы, судки 
блеженство и ) сковородки 
+ таинство вашей судьбы... 

трудно переоценит» к 
нельзя недооцениват» 
всю признательность ад 
министрации атим по» 
там. которых снова мы 
приглашаем в гости нл 
16-ю страницу, а точнее 
— во вновь образованную 
дли атого случаи .Госте 
вую ложу «Клуба ДС». 

Пер- ый гость ложи — 
поэт Сергей Миацаиании. 

Делите на юлст и иа раму 
картину чудесную ту. 
делите на фарс и на дрему 
достоинство и красоту. 

И и* промолвишь ничего, 
уматывав без отладки. 

в вслед молекулы его 
зрипят а косматом беспорадкв! 
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