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МИР XXI ВЕКУ 
Советский народ горячо поддерживает 
и одобряет Заявление Генерального 

секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева 

Новостройка 
разрядки 

М и р и т е инициативы Стра-
ны Советов яеля*т пример 
истинно нового и истинно 
глобального мышление. С 
каким долготерпением и на* 
стойчивостью добиваете* на-
ша страна стабильности а от* 
ношениях между дауме ее 
Лики ми державами, внося 
новые предложение, делав 
практические шаги, чтобы 
своим п р и м е р о м облегчить 
трудное немало устранении 
взрывоопвсиости не земле 

в Заявлении М. С. Горба 
чеее у б е ж д а ю т коикрет 
нос ть, реальнее осуществи-
мость п р о г р а м м ы о а ю р у 
женив спектр мирны* иии 
ц и в т и а к о т о р ы е у ч и т ы в а ю т 

сложность и мног осту лемма 
тость пути м всеобщему ми-
ру Определение «ядерный 
век», если р е * * идет о вдер-
н е м О р у ж и и . Д О Л Ж Н О б ы т ь 

п о ю р о н е н о у ж е в X X столе 
Тин 

После женевской встречи 
перед человечеством «в 
б р е з ж и л а надежде. О н е по 
л у н м л в н О в Ы Й м О Щ Н ь ' й и м -

пульс в р е м я не ждет. Руку, 
п р о т я н у т у ю а аивк мире, 
нельзя отвергать. 

Я ветеран движение сто-
ронников мира, у колыбели 
котооого стовли лучшие лю-
ди со все« континентов на-
ш е й планеты. На многих к о н 
ференцив* и конгрессе* был 
в очевидцем того с каким 
упорством и самоотдачей 
строил* зто благородное 
движение Жолио-Нюри и Пи-
кассо, Фадеев и Эреибург. 
Элюар и Неруда Ныне дви-

жение сторонников мира вы-
плеснулось и* конференц-
залов на широкие у л и ц ы го-
родов и проселки деревень. 
Сотни тысвч просты* людей, 
взявшись за руки, п о р о ю не 
только в метафорическом, 
но и буквальном смысле 
п р е д ь е в л в ю * правительст-
вам. которые еще не осоз 
нвли этого, властное требо-
ввние времени- не упустить 
шанс, остановить гонку во-
о р у ж е н и й ив земле и в кос-
мосе. выбросить адерное и 
химическое о р у ж и е всех ви-
дов не свалку истории — 
оно грозит уничтожить те-
перь не просто сотни и ты-
сечи л ю д е й е какие-то кон-
кретные г е о г р а ф и ч е с к и ! 
пункте*, в все человечество 
весь земной шар. 

С о е д и просты* людей, 
п о д н и м а ю щ и * голос зв 
справедливый и долгосроч-
ный мир. немело мои* кол-
лег и друзей честны* писе 
гелей из равны* стрлн 

Американская сторона 
д о л ж н а отозаатвев на новые 
мирные п р е д л о ж е н и е нашей 
страны так как подобает ве-
ликой ц н в и л и ) 0 в в н н 0 й дер-

жвве. соэнвющеи ответст-
венность перед человечест-

вом н историей. Новостройке 
о в з р е д к и требует объедм-
ненны* усилий наших наро-

дов. 1986 год может оевльио 
ствть поворотным г о д о м в 
истории современности. 

Грнгол АБАШИДЗЕ 

Чтоб убить 
семя войны... 

Не в первый раз Страна 
Советов выступает с мирней 
инициативой, взывав к разу 
му и доброй воле руководи 
гелей западного мира Еже 
ДневнО е п р о ю ж у вдоль 
стен, на которы* был раскле-
ен первый декрет Советской 
власти — Декрет о мире 
М С. Горбачев в своем Зв«в 
лвнии нвпомнил, что еще в 
1946 году нзша страна по-
ставила вопрос о запрещении 
производстве и применение 
атомного оружие. На нашей 
намети — п р е д л о ж е н и е СССР 
о всеобщем и полном разо-
ружении, прозвучавшие с три-
б у н ы О О Н а шестидесятым 
года*. 

Но нынешний документ —« 
вто документ, отмеченный 
чертами новой вноси «Тре-
буются новые, смелые п о д ю -
ды. новое политическое мы-
шление, обостренное созна-
ние ответственности за судь-
б ы народов». — говорите в а 
Заявлении Генерального сек 
ретаря ЦК КПСС. И само За-
явление — образец зтого но-
вого политического мышле-
ния. Призыв я.,.стать выше на-
ционального згоизма, такти-
ч е с к и ! расчетов, споров и 
раздоров, значение которых 
ничтожно ло сравнению с 
сохранением главной ценно* 
сти — мира, н а д е ж н о г о бу-
д у щ е г о » ; у б е ж д е н н е е конста-
тация, что политика, движи-
мвв мечтой о военном пре-
восходстве, — этр «политика, 
недостойнее того уровня ци-
вилизации , к о т о р о г о достигло 
современное общество»; го-

товность подкрепить свои 
слова д е л о м — все зто черты 
веного и убедительного по-
литического языка 

в а ж н о отметит», что нарвду 
с ядерным и химическим ору-

жием не забыты и так ивзы 
ввемые ««обычные» вооруже-

ния. Уж мы-то, участники 

яойиы, знаем, какой разрух 

шительнои силон обладают 
они. сколько бед и горя спо 

собны принести людям. 

Заявление Генерального 
секретаря ЦК КПСС — до 

стойиое п р о д о л ж е н и е и раз-

витие той политики, которая 

породила новый «дух Жене-

вы». е с ним — столько доб-
ры* надежд у всего челове-
чества 

Среди священных мест на-
шего города ленинградцам 
особенно дорог мемориаль-
ный комплекс на Марсовом 
поле, где похоронены герои 
О к т в б р ь с к о й революции и 
гражданской войны. Строго и 
торжественно звучвт высе-
ченные на граните тексты, 
принадлежащие перу перво-
го советского наркома про-
свещение Анатолия Василье-
виче Луначарского. «...Чтоб 
тем убить самое семя вой-
ны» — тек заканчиваетсе 
одна из надписей. Именно к 
этой благородной цели нап-
равлен в к о н е ч н о м счете и 
пвфос Заявления Генервль-
ного секретаря ЦК КПСС. 

Анатолий ЧЕПУРОв 

Три вопроса Совету 
Министров Казахстана 
а связи с ответом 
на публикации 
«•Была ревизия...» 
N «Опровержение» 

ное министром геологии 
СССР Е А Козловским и 
председателем ЦК профсою-
за рабочих геологоразве-
дочных работ П. И Курзиным, 
в к о т о р о м критика была 
признана п р а в и л ь н о й под-
черкивалась актувльность вы-

НЕСООТВЕТСТВУЮЩАЯ 
ОЦЕНКА 

Официальные ответы на вы-
ступление печати быввют рез-
ные — серьезные, повер* 
постные, отписочнме А быва 
ют ответы-загадки 

Минуло семь меевцее пос 
ее опубликование очерка ПАВ 
лв долина «Была ревизия .» 
(«ЛГ». 19 июне 1985 т.) — о 
финвнеовы* >лоупотреблени 
яш а обьединении «Казгидро 
г е о л о г и е » ю к р о в и т е л ь с т а е и 
ном отношении к нарушите-
лем со стороны Министерства 
геологи» Казахской ССР и 
поеследовении человека оа 
аобаачившего очковтирателей 
— а отклики п р о д о л ж а ю т при-
ходить Их приток даже уси-
лился после того как редек 
ция была вынуждена вернуть 
ся к теме я статье «Опровер-
жение» (30 октября) 

Вслед за этим. И декаб-
ря минувшего года мы на-
печвтвли письмо, подписви-

ступления газеты, сообщалось 
о принятых мерах и наказа-
нии винрвных. 

Что касается министра ге-
ологии республики С. 6. Ча-
кабаева в е в в ш е г о , квк отме 
чвлось в ответе, «на путь 
с л е ж и в а н и я главных недо 
статкое — приписок, искаже-
ние отчетности» (а такие фви-
гы в деятельности объедине-
ния. квк выяснилось, были ив* 
вветны респубпиквнскому ми-
нистерству и раньше). то воп-
рос о его ответственности 
Мингео СССР и ЦК профсою-
зе постевили перед Советом 
Министров Казахской ССР 

И вот наконец ответ из Ке-
звхстаие получен Приводим 
в г О ПОЛНОСТЬЮ 

« » е д в к ц и и «Литератур 
иои газеты» Статьи «бы-
ла ревизия.. « и нОпро-
в е р ж в н и е » опублико-
ванные в иЛитервтурней 
газете», рассмотрены 14 
декабре 1 9 » года на зв 
седании Президиума Со-
вета Министров Квзвх 
скок ССР и дана соот 

еетствующев оценка ре* 
боте коллегии Мингео 
Казахской ССР и лично 
министра т. Чакабеева 
С. I.. которому объев-
лен выговор Замести-
тель Председателе Со 
аета Министров Казах 
ской ССР В. Г р е б е н ю к » 

Не дело редакции опреде 
леть меру наказания руково 
дителю О д н а к о не м о ж е м 
не еыскеэвгь недоумения 
столь непонятным содержа 
нием официального ответа 
Позтому «отели бы еыеснить 
следующее 

1 Как понимать слове 
«соответствующее оцен-
ке») П р е ж д е всего — к а -
к а в ! И в чем конкретно 
оне выразилась! 

2. Не еалеетсв ли 
столе лалидарныи ответ 
неуважением к читате-
лем, провеиешим горе-
чин интерес и выступле-
нию газеты! 

1. Сообразуетсе ли по 
добиыи ответ с нынеш-
ней обстановкой в стра-
не. когда повсюду идет 
широкое и гласное об 
суждение самых острых 
и наболевших проблем 
нашей ж и з н и ! Согласует 
се ей он с требованием 
партии — открыто, а не 
келейно. безбоезненно 
и до конца вскрывать не-
гативные аапенив! 

С к а ж е м прямо, а ответе из 
Кезехствне мы не почувство-
ввли ду«в воемеии 

Уважаема* Саг г.юна По-
кров4кач! Илвините, не знаю 
Вашего отяех тва. но хочу от 
I)уши поблагодарить Вт тп 
I гаги/о ^ Л виргира пирог» го-
рожанина» л «Литературной 
галете». Спасибо м тревоги и 
мхботу о нас, коренных \е~ 
нинградцах, блокадника* Ьо-
Ю(Ь ТОЛЬКО, нто от слов во де* 
та дистанция порой слишком 
велика Иногда страшно и по-
думать о хлопотах, которые 
ждут человека. решившего 
ишенить свои «ишщкмг ус-
шеи* — хотя бы путем обме-
на. Одних справок сколько 
нужно.* А хождения ли ними с 
*'одичи становятся не пп пле-
чу. Да и на грубость нарвать 
{.я боишыч. Воюсь, что в\е 
бес полелно 4 ад статью те« 
не менее спасибо! 

Г КОРНИЛОВА 

ЛЕНИНГРАД 

ЧТО ответить на ваше 
Письмо' 

Пожвлуй, лучше все 
го начат» с того, как я недая 
но была приглашена на ново-
селье. Приглашение это 
было откликом на статью 
Под одним кровом яоссоеди 
нилесь большая Ленинград 
екая семья В две освободив 
шиеся комна>ы к своим близ 
ким родственникам подсели 
лвсь Н. И Жданович с сыном. 
Взамен оне отдала государст-
ву о т д е л ь н у ю квартиру, в « о 
торой проживалв ранее, вы 
играли в в обе съе«аешиесе 

Аогда качнет осенний холод 
Задорной юности звезду, 

Я в дом к тону, кто вечно молод, 
Я в Смольный к Ленину иду. 

- К Л е н и н у 
Я .молах гостей — у !ы6ок искры, 
Сюда со всех концов земли 
Всех убеждений гуманисты 

К вождю .1 а помощью пришли. 

Глядят влюбленными глазами 
И твердо верят, что сейчас 
Великий Ленин - здесь! Он с нами! 

Он с нами! Ом — в любом из нас! 

• л а д и е л м Ш О Ш М Н 

Слово делегата 

X X V I I съезда КПСС 
И м е Герое Социалистического Труда 

Валерия Владимировиче Прехина хоро-
шо известно читателем «Литературной 
газеты». М ы не раз писали о « к а л у ж с к о м 
варианте»», о том. какое распространение 
получили бригеднея форма организации 

оплаты труда рабочее семоупревление 
в обьединении « К а л у ж с к и й турбинный 
зввод». Валерий Владимирович — гене-
ральный директор объединения. 

При новой встрече м ы спросили деле-
гета X X V I » съезде плотин 8 8 Прякина, 
что он думает о новых мирных соее<-
ских инициативе* 

— Это то. что н е о б х о д и м о квк хлеб, 
квк воздух. По нескольку тонн вдерной 
взрывчатки у ж е запасено в мире на ду~ 

шу неселения — не пора ли остановить 
безумие гонки вооружений, пока все зти 
«запасы» не начали сами по себе вэры-
ввться? Горжусь своей страной, своей 
партией, начавшими новое мирное на-
ступление. И горячо надеюсь, что вели-
кий американский народ, его р у к о в о д и , 
тепи, все народы и правительства под-
держат п р е д л о ж е н и е М. С. Горбачева. 

ФОТО в КОРНЕЕВА 
( « С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К А Я И Н Д У С Т Р И Я » ) 

ПОЛЕМИКА С ЧИТАТЕЛЕМ 

КВАРТИРА 
В ПОРЯДКЕ 
ИСКЛЮЧЕНИЯ 
очередник, которому д о о а 
пась бывшая кяартира Жда-
нович Государство, получия 
шее яозможиость еще на 
один шаг подвинуть сущест-
в у ю щ у ю пока к в а р т и р н у ю 
очередь Наконец, одной ком-
мунальной квартирой в цент 
ре гррода стало меньше, и 
при зтом никто ничего не 
просип и не получил допол 
нитвльно' 

К приглашению на ново-
селье было п р и л о ж е н о двена 
Дцвтистраничное описание 
хождении по инстаниивм 
бвечие лвнны* обещании и 
отказов А итог один: нвльз« ' 
Нельзя сдать государству 

свою отдельную 
получить взамен 

квартиру и 
две ком-«а 

ты в коммуналке! Почему 
нельзя? Никто толком в 
п р о ш л о м не мог ответить 
Единственный путь, который 
рекомендовали моим новым 
1чакомым зто дождатьев. 
пока комнаты будут кем то 
таселвны, а потом меняться 
с новыми жильцами. ЕСЛИ те 
разумеется, »а*отят .. 

Но письмо ко мне не бы 
ло ж а л о б о й Наоборот, зто 
было благодарственное пись 
мо. Потому что я конце кон-
цов семье встретился яиима 
тельный и отзывчивый чело-
в е к , К О Т О Р Ы Й П О М О Г в с ч и т в и -

иые дни решить нвразреши-

МЕШАЕТ ПК 
КАЧЕСТВУ? СТАТЬЮ ФИЛОЛОГА КОММЕНТИРУЮТ 

ФИЛОСОФ И СОЦИОЛОГ 

ОТКРЫТИИ 
РУБРИКИ 

. . . 0 А 8 1 А М « И Г » 
ПРЕДСТАВЛЯЕМ 

ПРЕМЬЕРЫ СЕЗОНА 8 МИША пиши: С МИР НЫНЕ ВОЛГА: ВСЕГО 

НУЖДАЕТСЯ п ПОСТУПКАХ...» 

м у ю проблему. Это был сек-
ретарь райкома партии, куда 
в итоге они решили обра-
титься. Секретарь счел воз-
м о ж н ы м вмешаться. Потому 
что простое дело зашло я ту-
пик. Почему? По несовер-
шенству ли существующих 
правил? Или по бюрокра-
тизму и некомпетентности 
тех, кто к зтому делу при 
ставлен' Не знаю. Но хо 
телось б ы обратить внимание 
на одно место в полученном 
м н о ю письме. ..На что мы 
невольно обратили внимание, 
—- писали мои корреспонден-
ты, — так зто на то, насколь-
ко более внимательно, веж-
ливо и приветливо нас встре-
тили в приемной райкома 
КПСС по сравнению с тем 
безразличием, с которым 
приходилось встречаться в 
других инстанциях 

Так что. кажется мне и пра-
вы Вы и не правы, старая ле-
нинградка товарищ Корнило-
ва П р о б л е м ы о которых Вы 
пишете, вполне разрешимы, и 
история моих друзей — тому 
пример. Но что верно то 
верно не пути к и* разреше-
нию зачастую много ненуж-
ных препятствии неоправдан-
ных «нельзя», и, разумеется, 
не я одном только Лемингра 
де Особенно в случаях не 
стандартных, нетипичных, ко-
торые как назло все время 
«подбрасывает.» жизнь 

Я верю, что зти проблемы 
оазрешимы Но меня, как и 
Вас, волнует вопрос: что надо 
сделать, чтобы подобные жи-
тейские узлы развязывались 
бы без лишней волокиты и 
надсады? Думается, что зтот 
вопрос вполне в русле того 
процесса обновления, кото-
р ы й происходит сейчас в на-
шей стране. Действия секре-
таря райкома партии тому 
пример. 

Светлвив П О К Р О В С К А Я 

Литераторы 
Белоруссии-

съезду 
партии 

4 5 января в М и н с к е состоя-
лось расширенное заседание 
президиума правления Союза 
писателен Белоруссии. 

На заседании президиума 
состоялся деловой разговор о 
работе Союза писателей Бе-
лоруссии, о вкладе литера-
торов респубпики в подготов-
ку к достойной встрече X X V I I 
съезда КПСС, о работе, пред 
шествующей IX съезду писа-
телей республики и V I I I съез-
ду писателей СССР Говори-
лось о необходимости повы-
шения идейно-художественно-
го уровня литературы, требо-
вательности к создаваемым 
произведениям. обществен-
ной активности писателей 

В беседе приняли участие 
Н, Гилевич, И. Шамякин, В. 
Быков, Р. Бородулин. Т. Бон-
дарь, А Вертинский, А. Гре-
чанинов, Л Гавэилкин В Зуе-
нок, В Карамазов, И. Чигри-
нов, В. Ю р е в и ч и другие 

На заседании выступили 
секретарь ЦК К П Белоруссии 
А. Т. Кузьмин, заведующий от-
делом к у л ь т у р ы ЦК КПБ И. И. 
Антонович, первый секретарь 
правления С П СССР Г. М 
Марков, секретарь правления 
СП СССР Ю . Н. Верченко 

16 января участников засе-
дания принял первый секре-
тарь ЦК Компартии Белорус-
сии Н. Н. Слюньков, 

22 января 

1986 г. 
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ОРГАН ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 



ГОРКИ ЛЕНИНСКИЕ 

Январь 1986 года 

Фото А. МАРЗАНОВ* п ТАСС 

ИДЕОЛОГИЯ, ПОЛИТИКА, КУЛЬТУРА ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА 

— Всеволод Серафимович, наш агро-
промышленный комплекс переживает 
сейчас период перестройки. Чем она 

вызвана? 

— Не надо думать, что перестрой*» на-
ступила внезапно, как говорится, свалилась 
на голову. Она назревала постепенно. В 
кругу аграрников давно велись разговоры 
о том, что, вкладывав огромные средства 
в сельское хозяйство, мы далеко не всегда 

достигаем цели. 
Достичь этого можно за счет широкой 

интенсификации производства, ускорения 
научно-технического прогресса. Этому 
должна служить дальнейшая интеграция 
колхозного и совхозного производства с 
перерабатывающей промышленностью. 

Суть перестройки заключается в том. 
чтобы заменить устаревший хозяйствен 
ный механизм, широко использовать эко 
комические методы, усовершенствовать 
структуру управления, обеспечить на прак-
тике управление сельским хозяйством и 
связанными с ним отраслями как единым 

целым. 

Наращивайте» мощности по производ-
ству минеральных удобрений, средст» за-
щиты растений, кормовых добавок, кон-
центрированных кормов, синтетической 
пленки, микробиологического белка и дру-
гой продукции. Среднегодовая поставка 
селу минеральных удобрений увеличи-
лась на 23 процента. Все это укрепляет 
материально-техническую базу агропро-
мышленного комплекса, закладывает на-
дежный фундамент для кардинального ре-
шения продовольственной проблемы. 

— В почте «Л/ » нередки письма о 
нехватке в городах некоторых продук 
тов. Не могли бы вы сообщить, сколько 
их но каждого из нас сейчас прихо-

дится? 

— В прошлом году на душу населения 
мы потребляли 60 килограммов мяса, 318 
килограммов молока. 260 штук яиц. хлебе 
— 134 картофеля — 110, овощей и бахче 
вых культур — 106, плодов и ягод 46 
сахара — 45 килограммов. В целом еже-
дневное душевое потребление продоволь-
ствия составляет сейчас почти 3400 кало-
рий. По этому показателю мы находимся 
на уровне самых развитых стран. Вот мя 
са. молока и овощей мы потребляем на 
душу пока еще недостаточно. Спрос на 
некоторые виды продовольствия превыша-
ет предложение. Это связано и с тем. что 
денежные доходы у нас росли быстрее 
чем производство продуктов питания. В 
то же время розничные цены на них на 
протяжении двух десятилетий остаются 
практически стабильными, хот* затраты 
государства на производство продоволь 
ствия увеличиваются В отличие от нас в 
капиталистических странах цены на про-
довольствие по сравнению с уровнем 
1960-х годов значительно возросли 

Однако совершенно ясно, что для кар-
динального решения продовольственной 

ной продукции при хранении и переработ-
кв, повышение ее качества является 
главным направлением в деятельности 
Госагропрома С С С Р в двенадцатой пяти-
летке и • перспективе до 2000 года. 
Предусматриваем строительство новых 
и реконструкцию старых элеваторов, 
зернохранилищ, стационарных зерносу-
шилок. Намечено повысить техниче-
ский уровень мукомольно-крупяной про-
мышленности. Применение высокозффек 
тивного оборудования и передовой техно 
логии позволит в двенадцатой пятилетке 
увеличить производство муки высшего 
сорта • 1,4—1,5 раза. Расширяются мощ-
ности по производству комбикормов, улуч-
шается их качество, снизится удельный 
вес зерна в них за счет использования 
полноценных добавок. Перейдем на бес-
гарную, контейнерную и пакетную пере 
возку муки и комбикормов. 

В силу ряда причин на протяжении мно 
гих лет оставалась слабой материально 
техническая база по хранению и перера 
ботке плодов и овощей. В стране не вы 
пускалось оборудование по производству 
быстрозамороженной плодоовощной про 
Чукции, готовых картофельных продуктов 
Э результате у нас потребляется в перера-
ботанном виде лишь 0 5 процента карто 
феля. в то время как в развитых капитэ 
диетических странах — от 30 до 55 про 

центов. 
Из-за отсутствие необходимого обору 

дования мы вынуждены хранить в сыром 
зиде примерно 40 миллионов тонн карто 
феля, перевозить около 8 миллионов тонн 
на тысячи километров, отвлекая людей 
транспорт, В результате до потребителей 
не доходят сотни тысяч тонн картофеля 
Если скажем, осенью завозится в города 
даже избыточное количество клубней, то 
к весне их уже не хватает. Это не дело! 
Отечественная промышленность не выпу-

Широко предстоит внедрять норматив-
ный метод в планирование ресурсов. Речь 
идет об объемах закупок продукции, по-
ставок сельскохозяйственной техники, удо-
брениях. средствах защиты растений, кор-
мах, о фонде заработной платы, финансах 
и т.' д. В капитальных вложениях и строи-
тельстве предстоит упростить порядок 
разработки, согласования и утверждения 
проектно-сметной документации. 

Руководителям хозяйств будут предо 
ставлены более широкие права по совер-
шенствованию. сокращению и удешевле 
нию аппарата управления, в выборе форм 
организации труда и его стимулирования. 
Предстоит упростить систему оплаты, тес-
нее связать ее с конечными результата-
ми нацелить премирование на рост про 
изводительности труда и экономию мате 
-иальных ресурсов, создать противоза 

тратный механизм. 

— Всеволод Серафимович, во многих 
,'.ионах страны, в частности в Прибал-

~ике Ленинградской, I орьковской, Вла-
)и мирекой областях, создана подсобная 
промышленность в колхозах. Как вы рас 
чатриваете перспективы ее развития: 

— Я не против, конечно, когда в кол 
<озе работает швейный цех или еще кг 
ой. Зимои людям есть чем заняться. Это 

,держивает молодежь. Но я больше за то. 
!тобы колхозная промышленность перера 
Чатывала свою капусту, ягоды, плоды. 
Больше станет продукции и опять же 
меньше потерь! Надо строить небольшие 
скотобойни. На месте зависать скот, вести 
первичную переработку мяса, а уж потом 
отправлять на большой мясокомбинат. 

Многие жители малых, да и больших 
городов жалуются на плохое качество хле-

ивучно обоснованных рекомендаций по 
системам ведения земледелия и животно-
водства, сортам и породам, технологиям и 
машинам, формам органиаации и оплаты 
труда. Руководители и специалисты долж-
ны уж сами решать, какие культуры и в ка-
ком количестве возделывать, сколько и ка-
кого содержать скота, каким технологиям 
и формам организации труда отдать пред-
почтение. Главное • атом деле выпол-
нять планы, неуклонно наращивать произ-

водство продукции. 
А специализацию нельзя понимать узко и 

упрощенно. Считаю неправильным, что мы 
стали слишком надеяться только на юж-
ные витамины. Непременно надо вести 
культурное плодоводство в Нечерноземье, 
в Прибалтике, в Сибири. Там тоже созда-
ны свои хорошие сорта яблок, различных 
ягод. Рационально, по-хозяйски использо-
вать землю — задача из задач. Недавно 
был я в колхозе имени Ленина Люберец-
кого района Московской области. Неболь-
шое хозяйство, всего 200 гектаров земли. 
Председатель Иван Никитович Якушин — 
умный руководитель, а развернуться ему 
негде. Приметил две брошенные, непер-
спективные, как у нас говорят, деревушки 
— Мврьинку и Беспятово. Отдали их кол-
хозу. Построили там 19 домов усадебного 
типа. Завели фермы, посадили картофель. 
Снимают высокие урожаи. Получили по 
4500 килограммов молока от каждой коро-
вы. Люди из Москвы к ним стали переби-
раться. Оставляют квартиры в столице и 
идут на землю. Надо дать перспективу и 
другим «неперспективным» деревням, ис-
правлять ошибки прошлого. Нет. продавать 
брошенные дома горожанам не следует, а 
вот отстроить, вдохнуть жизнь в эти де-
ревушки надо. Глядишь, и вчерашний го-
рожанин захочет стать селянином. При-
ближая деревню по условиям жизни, быта 
к городу, мы не должны стремиться к то-
му. чтобы она потеряла свою прелесть, ко-
торой не найти ни в одном городе... Ну, 
а что касается жителей городов, у них есть 
возможность трудиться на садовых участ-
ках. Сейчас их в стране имеют 7 миллио-
нов рабочих и служащих. Кроме того. 6 
миллионов семей пользуются огородами 
Будем ежегодно добавлять по миллиону 

участков. 

— Вы родились в селе, Всеволод Се-

рафимович? 

— Да. я сельский человек. И обеими 
руками голосую за то, чтобы, кроме об-
щественного большого производства, было 
в деревне и малое приусадебное хозяйст-
во. Его значение нельзя переоценить. Это 
выгодно государству. Здесь воспитывают-
ся дети, здесь дружно трудится вся семья. 

•— Какие отрасли включает I осагро 
гром СССР и как он будет действовать' 

• - Сельское хозяйство, сферу перера-
боп 1 и хранения продукции. Речь идет об 
одном из самых крупных народнохозяйст 
венных комплексов страны. На долю его 
приходится свыше 30 процентов валового 
общественного продукта. Перестраивается 
управление не только десятками тысяч 
колхозов, совхозов, межхоэяйственных 
объединений и комбинатов, но и 25 тыся-
чами предприятий и организаций, зани-
мающихся переработкой, хранением про-
дукции. строительством, материально-тех-
ническим снабжением и производственным 
обслуживанием села. За счет продукции 

Первый заместитель Председателя Совета Министров СССР, 

председатель Госагропрома СССР В. С. МУРАХОВСКИЙ. 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, 
НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

аграрного сектора и вырабатываемых из 
нее промышленных товаров формируется 
свыше 70 процентов товарооборота стра-
ны. Судите сами, какая это большая и 
сложная часть нашей экономики... 

Госагропром С С С Р образован на базе 
бывших министерств сельского хозяйстве, 
плодоовощного хозяйства, мясной и мо-
лочной промышленности, пищевой промыш-
ленности, сельского строительства и «Гос-
комсельхозтехники». 8 систему его входят 
и ему подчиняются также министерства 
хлебопродуктов, мелиорации и водного хо-
зяйства, рыбного хозяйства и Гослесхоз. 
Промышленные министерства, которые за-
нимаются производством сельскохозяйст-
венной техники и оборудования для пере-
рабатывающих отраслей, минеральных 
удобрений и микробиологического белка, 
обязаны координировать свою работу с 

Госагроп ромом. 

Давно нужен был единый центр для бо-
лее гибкого и экономичного управления 
всеми звеньями комплекса Создание его 
— объективная необходимость, веление 
времени. В стране подобного аналога нет. 

Громоздкий и дорогостоящий аппарат 
прежних министерств сокращен на 47 про-
центов, коренным образом упрощена его 
структура. Раньше руководство осуществ 
ляли с помощью 206 самостоятельных 
главков и управлений, 49 объединении. 
Многочисленные межотраслевые перего-
родки. ведомственность затрудняли инте-
грацию производства и переработки. Сей-
час управление сосредоточено в десяти 
крупных блоках, которые возглавляют за 
местители председателя комитета. При ни* 
действует 26 научно-производственных и 
производственных объединении. Например, 
животноводством и переработкой его про-
дукции занимались два министерства Те-
перь все сосредоточено в одном отделе 

— Скажите, пожалчйста Всеволод 1.е-
рафимович, какие права получит в новых 
условиях республиканские, обла< тные и 
районные агропромышленные комитеты. 

— Их возможности, в том числе и 
Р А П О расширяются Они могут теперь 
планировать и перераспределять капиталь-
ные вложения, финансовые и материальные 
ресурсы, направляя их прежде всего на 
ликвидацию узких мест для развития мощ 
ностей по переработке и хранению продук-
ции. строительства дорог, жилья и других 
первоочередных объектов, оказывать дей 
ственную помощь экономически слабым 

хозяйствам 

- Раз устранится ведомственная раз 
общенность. значит, быстрее будит ' я 
видированы диспропорции на стыках 
отраслей? 

— Да, конечно. И усилится процесс ин 
теграции колхозов и совхозов с предприя-
тиями перерабатывающей промышленности, 
быстрее пойдет научно-технический про-
гресс в агропромышленном производстве 
Многие вопросы, которыми ранее занима 
лись союзные министерства, теперь станут 
решать республиканские, краевые, област-
ные агропромы. Им дается возможность 
для инициативы, самостоятельности. Но и 
ответственность, разумеется, повышается 

— Продовольственная программа, как 
известно, была принята на майском 
(1982 г.) Пленуме ЦК КПСС С тех пор 
прошло более трех лет. Что уже еде 

лано? 

— Проводится глубокая модернизация 
сельскохозяйственного машиностроения. 
На эти цели выделены капитальные вложе 
ния. Сооружаются новые и реконструиру-
ются старые предприятия по выпуску 
техники. Колхозы и совхозы за последние 
три года по сравнению с соответствую-
щим периодом до майского Пленума полу-
чили примерно на десять процентов боль-
ше машин и оборудования. Хотя этого, ко-
нечно, еще недостаточно. 

проблемы нам необходимо знзчительно 
увеличить производство сельскохозяйст-

венной продукции. 

Центральная задача — добиться резко-
го улучшения кормовой базы и нз этой ос-
нове существенно поднять продуктивность 
животноводства. К 1990 году надо увели-
чить производство мясе на 3.9 миллиона 
тонн. Это в два оаза больше прироста, 
достигнутого в одиннадцатой пятилетке. 
Производство молока предстоит довести 
до 106—110 миллионов тонн, яиц — ДО 
80—82 миллиардов штук. 

Опыт передовых районов и хозяйств, 
которые имеются в каждой республике и 
области, убеждает в реальности постав-
ленных аадач. На Украине, в Белоруссии, 
на Кубани, в Башкирии, в Нечерноземье 
и других регионах многие хозяйства по-
лучают по 40—50 центнеров зерна с гек-
тара. Прежде всего — за счет внедрения 
научно обоснованных систем земледелия, 
перехода на интенсивные технологии, ра 
ционального использования каждого ки-
лограмма туков, органики, средств защи-
ты растений. Сошлюсь хотя бы на колхоз 
имени В И. Ленина Зерноградского рай-
она Ростовской области, В одиннадцатой 
пятилетке по соавнению с десятой сред-
негодовую урожайность зерновых куль-
тур он увеличил на шесть центнеров и 
получил 39 центнеров с гектара Уро 
жайность зерна кукурузы, возделываемой 
по интенсивной технологии, составила в 
1985 году 72 6 центнера. Возросло про-
изводство мяса молока, яиц. 

В суровых сибирских условиях приме-
ром научной организации всего сельско-
хозяйственного производства может слу-
жить совхоз «Назаровский» Красноярско-
го края, которым руководит Герой Социа-
листического Труда А. Ф Вепрев. Здесь 
урожайность зерновых выросла с 9 6 
центнера с гектара в седьмой пятилетке 
до 31 центнера в одиннадцатой. Создана 
устойчивая кормовая база для крупного 
животноводства Хозяйство на собствен-
ных кормах неуклонно наращивает про-
изводство молока, говядины, свинины 

Успешно идут дела в колхозе .<3арв 
«оммунизма» Ивановского районе Брест 
ской области, 8 среднем за годы десятой 
пятилетки здесь собрали по 38, а в 1985 
году — по 41 центнеру зерна с гектар» 

Имеются ли резервы в животноводстве7 

Да. и немалые Улучшается племенное де 
ло Мы располагаем ценными породами 
скота, которые позволяют при 10рошем 
кормлении и содержании достигать высо-
кой продуктивности Уже сейчас по 4000 
и болев килограммов молока на корову 
получают свыше тысячи хозвйст» Более 
100 колхозо» и совхозов превысили ру 
беж в 5000 килограммов В 1985 году в 
Эстонии произведено в расчете н» одну 
короку по 3966 килограммов молока Мо 
сковской области — 3363 Краснодарском 
крае — 2994, Белоруссии — 2502 «ило 

грамма 
Многие специализированные ю м п л е » 

сы и хозяйств» свйчвс успешно «едут от 
корм крупного рог»того скота с»ине.< 
Хозяйств» Литвы довели средний сдвточ 
ный вес крупного рог»того скот» до 435 
килограммов. Молдввии и Черкесской об 
лести — до 425 Белоруссии — до 411 
Пензенской, Курганской и Кировоградской 
областей. Татврской А С С Р и Ставрополь 
ского края - ДО 380—400 килограммов 

Всеволод Серафимович. как бидет 
налаживаться интеграция селы кого хо 
тяЯства е перерабатывай 1/цей прояыш 
ценностью, с перевозкой, хранением про 
дикции полей и ферм

1

 Ведь именно на 
этих этапах много потерь ^ ак вы вида 
те это сотридничество, свя*ь колхозов и 
совхозов с предприятиями? 

— Да. это самая горячая точк» в нашей 
системе . Действительно, из-з» иедостат 
к» тр»нспортных средст» ,р»нилищ. не 
совершенства способов хрвненив и мето-
до» переработки мы немало теряем и пор-
тим зерна, сахарной свеклы, семян под 
солнечника, к»ртофеля, плодов и овощей 

Сокращение потерь сельскохозяйстввн-

сквет технологические линии по товарной 
обработке и фасовке фруктов, овощей. 
Многие предприятия пищевой, мясной и 
молочной промышленности оснащены уста 
ревшим оборудованием. Здесь преоблада-
ет ручной труд, неэффективно исполь-
зуется сырье. В результате низков ка-

чество 
Недавно ЦК КПСС и Совет Министров 

СССР приняли постановление об ускоре-
нии развития материально-технической ба-
зы перер»6»тывающих отраслей агропро-
мышленного комплекса в двенвдцатой пя-
тилетке Предусмотрено освоить производ-
ство 585 важнейших видов нового высо-
коэффективного технологического обору-
дования, реконструиро»ать и построить 
1в заводов. Будут введены мощности по 
выработке 115 тысяч тонн картофелепро-
дуктов в год. по выпуску 104 тысяч тонн 
быстрозамороженной плодоовощной про-
дукции, 31 тысячи тонн сухофруктов. 115 
тысвч тонн переработки свеклы в сутки 

и т. д 
Особенно важно увеличить мощности 

по глубокой перервботкв молоке. Сейчас 
в молочной промышленности после полу-
чения мвела и сыра остается 39 миллио-
нов тонн обрвтв и пвхты и 12 миллионов 
тонн сыворотки И только половина этих 
вторичных ресурсов употребляется в дело. 
Надо энергичнее идти к безотходной тех-
нологии. использовать безостатка все пи-
щевое сырье. Большая честь продукции 
должна приниматься прямо в колхозах и 
совхозах Конечно, понадобится время 
чтобы подготовить материальную базу, 
дороги, специализированный транспорт. 
Но линию на это мы будем проводить 
твердо Уже немало сделано В Белгород-
ской области 95 процентов молока и 
52 процента скота принимается заготови-
телями не колхозных и совхозных фермах 
Экономический эффект — около двух 
миллионов рублей в год Все больше про 
дукции сдают на месте в Хабаровском 
• рае Черновицкой. Омской и некоторых 

других областях. 
Будем поощрять и хозяйства, чтобы они 

строили хранилищ». закладывали н» дли 
•ельное время картофель, овощи, плоды и 
по мере надобности по договорам с тор-
говлей поставляли эту продукцию в горо-
да Специализированные совхозы и копхо 
эы станут сами перерабатывать некоторое 
количество плодоовощной продукции Как 
можно меньше потерь вот цель агро-

пром». 

- И наша газета и другие много пи-
сали о необходимости предоставлять 
больше самосточтельности колхова м и 
соег-'ь;м отучиться от мелочной опеки. 
жн тояпноео ' вмешательства районных, 
АIастных организаций в их 

,,, г» Лпт Госагропром СССР будет ре 
шать эту проблему? 

— Сам» реорганизация нацелена как раз 
н» ев решение ведь ликвидированы ц?-
лых шесть министерств, две сотни мае 
«о», многие объединения которы* через 
свои республиканские, областные и ран 
онныв подразделения давили на хозяист 
•а Теперь управленческий »ппарат рез»с 
сократился Следовательно, сокращается 
и опека Дело »едь не только в еэг.ргщ: 
нии и удешевлении »пп»р»т». Новая стру* 
тур» и првдост»»ленны* п р * м открыли 
простор длв энергичной и инициативно! 
деятельности все* звеньев агр^прзва Сеи 
час идет подготовка предложении по со-
вершенствованию коэвйственного меха 
низм.1 Еще трудно сказать какими в 
окончательном виде они будут Но негото-
выми соображениями могу поделиться 

Намечается сократить число плановых 
показателей, доводимых сверху до хо-
тяйств; плены закупок должны устанаелк 
ватьев с учетом эконэмччгг ой оценки 
земли и оснащенности фэ:'"еми. чтобы 
колхозы и совхозы имели рс'.онапряжен-
ные и сбалансированные з.-дания. по 
степенно переходить ив планирование ко-
нечной продукции. По ря^у продук 
тов. может быть, республикам и об 
ластям пленироввть только постгв^у и* в 
общесоюзный и республиканские фонды. 

» и» закупки. 

ба Нужна, конечно, пшеница сильных, 
твердых сортов Но ведь и пекври вино-
ваты. Мы излишне увлеклись концентра-
цией хлебопекарной промышленности. По-
строят один завод в райцентре, и ладно. 
А уж до села хлеб доходит черствый. 
Разве это дело? Надо открыть мелкие пе-
карни. да чтоб они вкусной продукцией 
на всю округу славились! 

— Мно.т» раз в Молдавии, на юге 
Украины я видела, как запахивают поля 
зрелых помидоров только потому, что их 
принять и переработать некому. Какой 

туг вы ход? 

— А н» месте делать сок. томат-пюре. 
Больше инициативы, больше гибкости, 

предтг.'.ммчивости. 

Некоторые читатели гЛитературной 
газеты» в своих письмах высказывают 
опасение относительно резкой перестрой-
ки сельского хозяйства Не станет ли 
сна очередной громкой кампанией/ Ьу-
дут ли пущены в ход действенные эко-
номические стимулы? 

— Опасаться не следует Прежде чем 
начать перестройку. ЦК К П С С и Совет 
Министров С С С Р неоднократно совето-
вались с республиканскими, областными и 
оайонными организациями, руководителя-
ми колхозов, совхозов, промышленных 
..редприятий. И создание полноправной 
системы Госагропрома С С С Р является 
логическим завершением того что было 
начато после майского (1982 г.) Пленума 
ЦК КПСС. Совершенствоввние всего хо-
зяйственного механизма направлено на 
расширение самостоятельности предприя-
тий и дальнейшее развитие инициативы 
трудовых коллективов. 

Сейчас, когда на месте завершается 
формирование новых орг»но» упр»»ления. 

ентр тяжести всей организаторской рв-
боты надо перенести в колхозы, совхозы, 
поедприятия пищевой промышленности и 
строительные организации. Именно здесь, 
«а полях и фермах, в ремонтных мастер-
ских и цехах заводов, н» етройк»х, ре-
шается судьба Продовольственной прог-
раммы. Не подменять и опекать руководи-
телей предприятий, не повторять старых 
ошибок, а помогать им — вот что нужно 
сейчас делать аппарату всех звеньев вг-

ропрома. 

Географические климатические, 
почвенные условия нашей страны пред-
1тавляют редкостное разнообразие. Если 
,,1 просторах Ставрополья и Кубани 
момно создавать при возделывании зер-
I,л крупные механизированные подраз 
деления, то в какой то другом регионе 

гигантизм может неблагоприятно 
иа.ыться на конечном результате Пре 
и», митривается ли борьба с шаблоном'' 
Н еще Создается впечатление, что в не 
ко- I местах специализация сельского 
I ... тва понимается довольно узко 
7л I, • |.«чм быть ведущие отрасти. Но 
едь >т-> не значит, что надо бросать, 
л: игр садоводство как это делается 
ей , в Прибалтике Нечерноземье 

г<\ тигннд. что на разливается 
>ш ночное п.юддаодстло Но пусть 

средних широтах бцдут сады 
/ммены»* М*С* рядом большие города, 
не ><я а далеко везти скоропортящиеся 
•и, ч Кик вы смотрите на такое соче 
гомие разных отраслей в пределах одной 
оЛ,иь ти. республики? 

— Ну, о шаблоне. Любой шаблон — 
враг творчв ~гву в земледелии он особен-
но опасен. В«дь исправлять ошибки и на-
верстывать упущенное о 6 щ : ; т » У обходится 
дорого, требует много врем. 'й Мы будем 
делать все, чтобы постгг ч ь преграды 
шаблону, в от тех руководителей и спе-
ци»листо», которые будут у:ить старыми 
схемами. н»»яэы»»ть хозяЯ*. чсм не прове 
ренные пр»кгикой и нвэк- "чинные реше-
ния. придетсв избавляться Н»ш» гель 
првдост»»итъ хо»»йств»м широкий выбор 

— Когда я была в Венгрии, мне пока-
залось. что личное подсобное там орга-
низовано, как надомный цех обществен-
ного хозяйства. Корма, молодняк, зоо- и 
ветеринарное обслуживание - все от 
кооператива. 

— Конечно, я тоже обратил н» это вни-
мание. Именно надомный цех. Иной жен-
щине удобно трудиться тек. а не быть 
разнорабочей. Потом ведь такие нежные 
ягоды, квк мвлина, клубника, легче сохра-
нить, когда выращивает их семье. 

Значит, вы за то, чтобы брать все 
доброе, что есть у наших друзей? 

— Только так. В странах СЭВ тоже 
идут поиски, как лучше вести дело. Было 
бы не по-хозяйски не использовать у се-
бя их достижения, находки. 

— Раз уж мы заговорили о семье, как 
вы относитесь к семейному подряду? 

— Это одна из форм производственных 
отношений в сельском хозяйстве, которая 
применяется исходя из конкретных усло-
вий и специфики того или иного места. 
Хорошо зарекомендовала себя она в ов-
цеводстве и овощеводстве. Развивается в 
горных селениях Грузии; в Белоруссии не-
которые семьи возделывают картофель, 
свеклу, ведут заготовку сена; в ряде хо-
звйсте Средней Азии вырвщивают овощи. 

Если и один человек звхочет взяться 
для колхоза вырастить сколько-то ово-
щей, кормовой свеклы или еще чего — 
не следует этому препятствовать, пусть 

трудится. 

— Некоторая, правда, небольшая часть 
наших читателей усматривает в разви-
тии .ма.ю.-о подсобного хозяйства, се 
мейного подряда отступление от норм 
социалистической экономики. 

— Это никак не противоречит нашим 
принципам. Земле — государственнвя, 
удобрения, техника — колхозные, а саму 
работу совершввт человек или его семья. 
Работает же токарь один на своем стан-

ке! 

— И последний вопрос — о шефстве. 
Редакция получает огромное количество 
писем о ежегодной мобилизации горо-
у ли на сельскохозяйственные работы. 
Вот свежее письмо из Самарканда от 
Тоштемира Ах медова «Студенты и 
школьники в 1№ годи работали на 
сборе хлопка 50 дней Собирают его без 
выходных, в день работают по 9—10 ча-
сов Обещали исправить положение, но 
все остается по прежнему. Нашим ре-
бятам просто некогда учиться...» Что 
можно. Всеволод Серафимович, ответить 
читателям по этому поводу? 

— В сельском хозяйстве создаются 
промышленные технологии. Когда-то про-
полка и прорывка сахарной свеклы была 
бедствием и для селян, и для горожен. 
Теперь почти все операции делают маши-
ны. Вот а Астрахани роравотали техно-
логию возделывания помидоров, других 
овощей. Првкрвснов дело! Есть уже и ком-
байн для уборки томатов, правда, он нуж-
двется еще в доработке Но мы уверены, 
что скоро он заменит сборщиков томатов 

на полях 
Путь один — шире внедрять системы 

мвшин. сокращать затраты ручного труда 
В том числе и на уборке хлопка Эти про-
блемы будут настойчиво решаться агро-
промом и Министерством трвкторного и 
сельскохозяйственного машиностроение. 

В предсъездовских документах перед 
ггропромыштеиным производством постав-
лены большие и ответственные задачи, 
требующие активной и напрвженной дея-
тельности всех звеньев А П К Предстоит 
работать энергично, с большей отдачей. 

§еседу вела 

Капнтолнна К О Ж 1 В Н И К О В А 
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ПОЛЕМИКА ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА 

Л 
О М Н И Т Е , • •Ревизоре* Петр Ивано-
вич Добнинский хлопочет перед Иваном 
Александровичем Хлестаковым о том 
чтобы его рожденный до браке сын' 
назывался тоже Добчинсхим, и получа-
ет • ответ величественное, хот» и ми-

ражное: «Пусть называется». 

Недавно передовая «Правды» скааала о распро-
странившейся в последние годы првктике переиме-
нования педагогических институтов в универси-
теты. Сказала резко, но точно — не преобразо-
вания. с возведением в высшую степень, что долго, 
трудно и часто невозможно, а переименования,' 
что быстро, легко и потому возможно всегда' 
« п у с т ь называется». 

Старый русский филолог Ф. Буслаев говорил, что 
университет в собственном смысле существует там, 
где есть профессора. А профессор осуществляется,' 
когда движет науку, имеет в ней «имя», потому что 
создает, как записано уже в современных ответст-
венных документах, новое в ней направление. На-
правление? Увы, иногда даже у филологов лишь вы-
шедшую «к случаю» минимальным тиражом полу-

Николой СКАТОВ 

ЦЕННОСТИ 
культуры 

И КУЛЬТУРА 
ценностей 

торожно, не просматриваются ли и в культурном 
«хоаяйстве» некоторые из отмеченных тенденций 
вкствнсивного развития? 

М ы долго и трудно, естественно и необходимо 
решали проблемы экстенсивного развития нашего 
хозяйства вообще, но по разрешении постепенно и «г** ««**--=5. ж 

ных записках», и - «пусть называется». обходимо решали проблемы экстенсивного развития 
легати сказать, сравнительно недавно а югослав-

ском Дубровнике на международном семинаре «Уни-
верситет сегодня» квалифицировалась как общая 
тенденция экспансия высшего образования при 
понижении уровня. Возможно, нам тоже нужно оп-
ределиться, встаем ли мы, и если — да, то в какие 
отношения к атому процессу. 

Я П О З В О Л И Л себе такое, может быть, нвеколь-

* » 1 , У Г ^ 5 И ' ) 0 в а Н Н 0 в П р е Д с т а в л е н и е об одной про-г .. -, ̂  VI, " « г и п 
олеме традиционных ценностей культуры, что 

ы попытаться через нее обнажить и другую про-
блему: культуру самих атих ценностей. 

А они, в свою очередь, кажется, обусловлены и 
теми процессами интенсивного и экстенсивного раз-
вития, которые, конечно, так или иначе существо-
вали всегда, но сейчас стали проблемами, как ни-
когда, насущными, горячо обсуждаемыми и уже ре-
шаемыми. 

Итак, проблема интенсивного и экстенсивного в 
культуру В культуре вообще и в культуре в част-
ности. В культуре «вообще» — понимая культуру 
как универсальный механизм, который осуществляет 
•сю самоорганизацию человеческой жизни А имен-
но так в последние годы стремится наше общество-
ведение осмыслить феномен культуры в стоого тео-
ретическом плане. И именно социализм (ведь в ос-
нов» этого великого слова лежит понятие « о ч д Ь — 
общественный) в нашу эпоху должен взять и берет 
на себя общую заботу о работе этого универсаль-
ного мгчанизма Всемирно-историческую заботу 

В культуре «в частности» — понимая культуру 
более узко, менее строго, в привычном и так ска 
эать, расхожем смысле как «науку», «образование» 
«творчество», «искусство» — вообще духовное 
производство И здесь задачи и заботы социализма 
с точки зрения мировой истории уникальны 

Сеичас. когда проблема интенсификации пред-
ставлена всем нам вместе и каждому а отдельности 
как осознание и как задача, было бы недопустимо 
всякое ее сужение. И в культуре «вообще», и в куль-
туре «в частности». Не решив «вообще», не решим 
и «в частности». И наоборот. Более того, в конце 
концов «в частности» как духовное производство и 
•сть ведь конечная цель всякого «вообще». 

Вот об этом «в частности, и речь. Культура как 
духовное производство или точнее — производство 
Духовности никак не может быть исключена из 
процесс* интенсификации. Вспомним, пусть на 
уровне элементарного словаря, но уже сразу при-
м-ряя эти понятия к культуре, к искусству, к лите-
ратуре: 

Энсгенсияный (лаг. — емепМми — расширяю-
щим. удлиняющим) _ . противоположный интенсн». 
ному: сяизаммый с и о л и ч к т и м н ы н и »» млч»ст-

н,м»няни»м. увеличениям. развитием. 
Интенсияныи (лат. — |л!гп«1» — нлпрпшгннш 

у с и г г м и ц — усиленным, н а п р я т а н н ы м ; дающий 
наибольшую производительность. 

Итак, экстенсивное — это количественное увели-
чение. расширение без улучшения качества и — со-
ответственно — отсутствие или ослабление прогрес-
са И, конечно, интенсивное в культуре, в литера 
туре, в искусстве совсем не может означать про-
стой внешней динамики Ведь как часто — мы ви 
дим — НИ мысль, ни чувство писателе или поэта 
при всем старании не поспевают за скоростью, на-
пример. его географических перемещений Интенси 
фикация дуча скорее предполагает замедленность, 
•нутреннее напряжение и углубленность. 

Конечно, процесс развития культуры многолик и 
сложен, противоречив и нерав-
номерен И все же — скажу ос-

нашей культуры (тот же ликбез, например, да и раз-
ного рода ликбезы). Но • сфере духовной наступле-
ние экстенсивных начал тоже чревато отставаниями 
и поражениями, как и • сфере материальной. 

Это просматривается в разных областях и на раз-
ных уровнях. Наверное, появление первого, да еще, 
например, • деревне, телевизора обозначило какой-
то качественный скачок в сознании ее людей. Н о 
вряд ли появление десятого увеличило ее культур-
ный потенциал а десять раз. Скорее наоборот. Еще 
раз: процесс сложен, предполагает массу оговорок, 
допусков и условностей, и. уж конечно, речь не об 
изъятии девяти телевизоров. Но об учете того, что 
в духовной сфере необходимо четкое понимание, 
имеем ли мы дело с потреблением только или и с 
производством Не случайно » разделе проекта но-
вой редакции Программы партии, посвященном куль-
туре. настойчиво говорится о творчеств», как ос-
новном и всеохватном начале культуры, а значит, о 
начале производственном, а не потребительском, 
ценностном, ускоренном, интенсивном. 

Духовная производительность, «творчество» на-
родной жизни — вот. очевидно, главная проблема 
Питать такое творчество — задача «мастеров куль-
туры». питаться им — единственная для них воз-
можность собственного существования и духовного 
производства. Распространение вширь не нужно пу-
тать с продвижением вперед. 

ПО П О С Л Е Д Н И М данным, только в Москве че-
тыреста поэтов, то есть членов Союза писа-
телей Я думаю, что без существующих, пусть 

слабеньких, ограничительных барьеров цифре не-
медленно » легко может возрасти до восьмисот 
Или до восьми тысяч. И — главное — без большого 
снижение как говорится, существующих качествен-
ных показателей. Естественно, масса людей, читая 
массу стихов, легко может сообразить {и многие со-
ображают) а. собственно, почему бы не я? Особен-
но если ям иной раз подобные стихи еще и пред-
ставляют как «увенчанные» я. так сказать, дипломи-
рованные то есть как бы образцовые Тем болев 
что литеоатура, может быть, самое сложное и ответ-
ственное яз искусств, во всяком случае, всегда 
бывшее главным в нашей стране («лучшее, что 
создано нами как нацией», — по слову Горького 
о русской литературе), внешне ведь я самое лег-
ко». В музыке ещ» — пойди-ка. поучись. (Хотя я 
здесь уж» «массовое» много» продиктовало и под-
чинило и я производств», и в потреблении.) А » 
литератур» все вроде бы уже выучены: ив то до 
уровня подняты, не то уровень опущен. Всего ско-

я то. и другое Не потому ли жанр литера-
турной пародии, существовавший вевгдв. квжвтея, 
впервые получил историческую возможность впол-
не стать на ноги и обрести статус, которого никог-
да не имея? В то же время и сем часто и во мно-
гом усредняясь и отражая в своем «кривом зер-
кале» общее «нормальное» положение. 

Нет. я не забыл стихов' 

К » выло в. точно, согласен и я. 
Жалиих писан и педантов — 
Только бы и» было т л н ж » . друзья. 
Сноттоя, Шекспиров и Дантоя! 

СТАТЬЮ ФИЛОЛОГА 
НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕ 
МУ РАЗВИТИЯ СОВРЕ-

МЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 
КОММЕНТИ-
РУЮТ ФИЛО-

СОФ И СО-
ЦИОЛОГ А 

этот процесс не только поэты. Просто в силу ряде 
причин инфляция именно здесь оказалась нагляд-
нее Особенно и потому, что спрос на поэзию не 
понизился, а, наоборот, существенно вырос. По-
лучается вроде, квк иной раз в нынешнем магази-
не: полки завалены, а купить нечего. Поэтому де-
ло не в том, что «народ» или даже, как говорили 
раньше, «публика» отвернулась от поэзии. Многие 
с тоской вспоминают о когда-то массовы» поэти-
чески» вечерах и успехах поэзии, как раз «а« бы 
и рассчитанной на такие вечера. И сейчас ест» ее 
чера И чаете тех же поэтов. Да вечере уже не те 
А ведь, наверное, я здесь «покупатель всегда прав» 
Можно попытаться истолковать дело так- ослаб ин-
терес к поэзии у отставшего от нее читателя По-
низился ценностный ряд. А можно и так: народ, 
общество, читатель, публика ушли в своих не всег 
да осознаваемых запросах на ценности культуры 
вперед, а многие вроде бы я привычного первого 
ряда поэты отстали. Думаю, это яркая, конкретная 
иллюстрация к часто отвлеченным общим разгово-
рам об отставэ-ии литературы и поэзии Дело не 
поостг • неоескуплен.ых билетах или покинутых 
местах Дело в конечном народном осознании и в 
конечном приговоре, что есть что в неизбежно вы-
страивающейся исторически иерархии ценностей 

В 

Впрочем с первыми ясе благополучно. Хуже с 
Дантами А по смерти автора «Теркина» — даже 
с «просто» великими поэтами, которые ведь у нас 
существовали в минимальном, естественно, коли-
честве. но — всегда Конечно, «судьба жертв иску-
пительных просит» Но что-то очень уж много 
«неискупленных жертв». Понятно же, что есть я 
очень хорошя» поэты, и. понятно, что вовлечены в 

КОММЕНТАРИЙ ФИЛОСОФА 

Мешает ли количество 
качеству? 
В

О Б Щ Е М смысл статьи 
Н Скатовл «сей. Автор 
ратует за дальнейший 

рост машем культуры, за ев 
перевод с «экстенсивного» 
на «интенсивный* путь разви-
тие, за приоритет качества 
д у х о в н о й п р о д у к ц и и над ко-
личеством. Гут, собственно, 
не о ч е м спорить. Кто же 
против повышение качества^ 

Правда, противопоставлять 
в культуре качество количе-
ству, "Продвижение в п е р е д » 
«распространению вширь» 
вряд пи правильно. Хорошей, 
«качественной» к у л ь т у р ы 
всегда мало. А плохой поче-
му-то всегда больше, чем 
нужно. Количество не может 
повредить качеству, если то, 
о чем идет речь, действи-
тельно имеет право назы-
ваться культурой, искусст-
вом, творчеством. Очевидно, 
под ««экстенсивным развити-
ем* автор имеет в виду «ко-
личественное увеличение» не 
хорошей, а п л о ю й к у л ь т у р ы 
или в о о б щ е никакой Н о по-
нижение культурного уровнв, 
«отставания и п о р а ж е н и я » 
нельзя считать развитием, 
хотя б ы и экстенсивным. 

Плохо, конечно, когда чис-
ло докторов наук и членов 
творчески* союзов превыша-
ет число ученых, писателен и 
х у д о ж н и к о в Н о разве в этом 
состоит экстенсивное разви-
тие науки и искусства' Здесь 
вообще нет никакого разви-
тия — ни количественного, ни 
качественного, ни экстенсив-
ного, ни интенсивного Увели-
чение посредственности «— 
это не количественный рост 
культуры, а ее весьма ощути-
мыи качественный спад. 

Понятно, что количество 
телевизоров у населения ни-
как не гарантирует качество 
телепередач Но оно и не 
п^*п-> твует и* качеству или 
тем более не ввлветсв при-

чиной их низкого качества. 
М о ж н о обеспечить к а ж д о г о 
телевизором и одновремен-
но иметь много хороших пе-
редач. О д н о д р у г о м у не ме-
шает Вот почему альтерна-
тивой качественному росту 
является не количественное 
увеличение, в отсутствие вся-
кого роста — стояние на ме-
сте или движение вниз. 8 
культуре качество противо-

{ стоит не количеству, а мизко-
I му качеству — тому. что 
I принято называть бескуль-

турьем или псевдокультурно-
стью 

бели писатель пренебрега-
ет словом, ученый —- исти-
ной, художник — образом 
и т д , если им безразлично 
то. во имя чего существуют 
наука и искусство то здесь 
менее всего следует видеть 
пример «одоления интенсив-
ного экстенсивным, внутрен-
него внешним, мвтериеи д у . 
ха**. Экстенсивность тут вооб-
ще ни при чем (тем более 
материя) Просто м ы имеем 
здесь д е п о с фактом, выхо-
д я щ и м за п р е д е л ы всякой 
культуры, когда писатель не 
писатель, ученый не ученый 
И не надо взваливать ответ-
ственность за него не экстен-
сивное развитие к у л ь т у р ы 
Вещи следует называть свои-
ми именами, плохая работа 
есть плохая работе, а не эк-
стенсивное развитие 

1 лично не энаю, квк по-
высить качество стихов и , 
музыки. Но д у м а ю , д е л о 
здесь не только в интенси-
фикации х у д о ж е с т в е н н о г о 
труда. Искусство всегда пре-
дельно интенсивно, требует 
от х у д о ж н и к а на л ю б о м эта 
пе максимальной отдачи сил. 
По словам Маркса, «деист» 
вигельно свободный труд, на-
пример Труд к о м п о ) и т о р в . 
вместе с тем представляет 

О О Б Щ Е понимание иерархии ценностей — 
тоже признак я условие культуры. Один при-
мер. Не слишком давно в темпераментной я 

справедливой статье я защиту культуры поэт Анд-
рей Вознесенский высказал пожелание об издании 
полного собрания сочинений Виктора Шкловского 
Почему бы нет? Шкловский — писатель я критик 
имеющий свою цену, свое лицо я со своим вкла-
дом я "итературное дело Но почему-то пожела-
ние сопровождено определением «великий мысли-
тель». То есть можно подумвть. что речь идет уже 
о мвештабах Канте, Гегеля, Маркса. Или о том что 
читатели совершенно не читали Шкловского 

А далее высоте, пожвлуй. • еще нвбирвется И 
почти сотрясающе звучит — «мамонт (7) культу-
ры» в ы полагаете, естественно, что речь идет по 
крайней меге о Леонаодо да Винчи. Отнюдь На-
зывается Юрий Тынянов, безусловно значительный 
литературовед и своеобразный исторический писа-
тель. собственно исторические гипотезы которого 
впрочем, даже в «Смерти Вазир-Мухтара». не го-
воря уж о просто я крайне неудачном «Пушкиче». 
сейчас могут быть убедительно оспорены и оспари-
ваются Я решился яменчр на этот пример, так 
как здесь оечь идет о действительно реальных 
культурных ценностях, но, думается, все ж » с на-
рушением «ультуры восприятия и квалификации та-
ких ценностей 

Не уподоблвемся ли все мы часто гоголевскому 
поручику Пирогову. который, как известно, хвалил 
Пушкина. Булгарина я Греча я говорил с презре-
нием я остроумным», колкостями об Александре 
Анфимовиче Орлове' И уж тем более подлинно 
позтическвя иерархия не может и не должна под-
меняться олигархической беспричципностыо, когда 
административные, пусть я в писательской сфере 
успехи того «ли иного литератора уже почти обре-
ченно воспринимаются как обязательная предпосыл-
ка егс «художественных» успехов во всяком слу-
чее в емьеле критических признвний, массовых из-
даний я скорых увенчаний в известном смысле 
главной ценностью чашей культуры является сло-
во Какгв» же наша культура обращения с зтой 
ценностью Судьба слояа вызывает тревогу Как 
известно, «в начале было слово» Но. наверное, не 
• том только смысле что я начале чего то и ког 

да то было, да и отошло. Сло-
во было и есть в начале, то есть 

в основе, в фундаменте всего и всегда Оно и есть 
сама духовность, квинтэссенция ее. ее носитель. 
Недавно — не писв1ель — кинорежиссер С. Ге-
расимов сказал: «Чем меньше будет значить 
слово, тем меньше будет успевать общество во 
всех своих творческих проявлениях. Слово — 
ключ ко всему». Особенно у нас. В свое время 
поэт и филолог Осип Мандельштам в рабо-
те « О природ» слова» справедливо заметил: «Ча-
адаев. утверждая свое мнение, что у России нет 
истории, го есть, что Россия принадлежит к неор-
ганизованному, неисторическому кругу культурны» 
явлений, упустил одно обстоятельство — именно 
язык. Столь высоко организованный, столь органи-
ческий язык не только — дверь в историю, но и са-
ма история Отлученяе от языка равносильно для 
нас отлучению от истории .. У нас нет акрополя... 
Зато каждое слово словаря Даля есть орешек ак-
рополя. магенький Кремль...» 

Между тем слишком часто л литературе прого-
вариваются слова, яо не произносится Слово. Да 
и нв только в литературе. Скажем, уже очень ши-
роко в современном театре. Это не просто вопрос 
техники, актерских обучающих программ. Это при-
мер • производное того же одоления интенсивно-
го экстенсивным, внутреннего внешним, материей 
духа (нв о философии, конечно, сейчас речь). Ведь 
классике в здесь прежде всего искусство слова. 
Настоящее современное прочтение нашей классики 

то или иное, но всегда выводит к слову. 
«Осовоеменияание» ев — так или иначе — борет-
ся прежде всего с зтим словом таков слово ме-
шает такому осовремениванию. Вот почему обыч-
но я начинают с расправы над словом, которое 
изгоняется или теснится, все хуже произносится, 
иногда бормочется, еще чаще напевается. 

Из Академии педагогических наук раздались об-
надеживающие заверения, что я в школьной лите-
оатур» главное внимание будет приковано к слову. 
Правда, ввжно к квкому слову. Не всякое слово 
того стоит Если, скажем, будет потеснена класси-
ка, то потерпит ущерб я современность, ибо толь-
ко воспитание на классике позволит ориентиро-
ваться а литературной современности. Класс — не 
кружок текущей литературы я не литературный 
клуб (хотя авжно, чтобы и то. и другое в школе 
было) о - долже» иметь дело только с образцо-
вым, проверенным и отсеянным, освобожденным, 
как я всякий другой школьный материал, от всего 
случайного я второстепенного Иначе и здесь цен-
ностные культурны» представления будут у моло-
дежи с сямого начала посажены набекрень, я она 
буд*г обучаться искусству хвалить «Пушкина. Бул-
гарина я Г пена». »с»« еще раз вспомнить гоголев-
ское С»ОвО 

Различение в к у л ы у о в качественного и количе-
ственного, определение в ней ценностей и нагляд-
ная ях демонстрация на хорошо подсвеченной и 
всеми видимой шкал» (а »то уже дело гласной кри-
тики в самом широком смысле) насущно необходи-
мо. иб? общество наш», наш народ взыскуют та* 
ких ценностей я так яли иначе отказывают тем, ко-
го Белинский называл когда-то Лжедимитриями ли-
т е р а т у р а , летописей Не пустое ли. однако, зак-
линание эти наши слова о духовных ценностях 
культуры, о взыскующем народе и т. п.? 

Классике и оказалась сейчас в культуре оселком 
многих проверок многого. Случайно ли? Именно 
она прежде всего обеспечивает ту интенсивность 
духовной жизни, которая противостоит действию 
экстенсивных начал в ней. Недаром многие из 
л/чшик в чутких современных критиков все боль 
ше стили писать о классике, и работы эти немед 
ленно расходятся. По сути, такие критики не уш 
ли в прошлое и в известном смысле пишут как раз 
о современности. 

В то же время мы часто видим стремление те 
втра. телевидения, кино в работе с классиков к 
интенсивно духовному, но подчас, эксплуатируя 
его, обратить в экстенсивное, перевести в другой 
ценностный ряд, сделать иэ трагедии фарс, из дра-
мы — мелодраму, из комедии — оперетку. 

Кажетс». никогда еще классика, особенно рус-
ская. не была столь популярна и столь читаема. 
Впрочем, стоп| 

К> А н д р е е в , а в т о р ряда о с т р ы х п у б л и к а ц и й , 
с в я з а н н ы х с п р о б л е м о й ч и т а т е л ь с к о г о в о с п р и я -
тия, приводит, П частности, в нниге -Волшебное 
з р е н и е . (Л. 1983) л ю б о п ы т н у ю с т а т и с т и к у , осно-
в а н н у ю на м а т е р и а л а х о б о р а ч и в а е м о с т и библио-
т е ч н о г о ф о н д а : 70 — 75 п р о ц е н т о в п о т р е б л е н н о г о в 
о б щ е м п о т о к е — с о в е т с к а я , т о ч н е е , с о в р е м е н н а я 
с о в е т с к а я л и т е р а т у р а . 20 п р о ц е н т о в — з а р у б е ж -
н а я и л и ш ь 5 п р о ц е н т о в с п р а ш и в а е м о г о —- клас-
с и к а . По д а н н ы м М. С и в о к о н л ( У к р а и н а ) , п р и м е р -
н о р а в н ы м спросом в б и б л и о т е к а х п о л ь з о в а л и с ь 
т а к и е к н и г и , к а к « Т и х и й Д о н » Ш о л о х о в а и « Л ю -
б о в ь и н ж е н е р а И з о т о в а » Д а в ы д о в о й , 

Что из этого следует? О чем говорят эти данные? 
Думаю, прежде всего о громадном интересе к 

классик» и о спрос» на нее, и о том, конечно, что 
наши издатели, отвечая такому интересу, *тот 
спрос в какой-то мере удовлетворили. Колоссаль-
ны» тиражи, видимо, довольно существенно сняли 
на нее голод. Ле« Толстой — это миллионы и мил-
лионы. То же Шолохов. Специально зашел в нес-
колько ленинградских магазинов (букинистических), 
спрашивая Некрасова, сейчас многими критиками 
и поэтамв величественно третируемого или снис-
ходительно поощряемого, — нет, ни томике. Мо-
жет быть, « других есть. И все же — не вдруг ку-
пишь. Недавно сотнями и сотнями тысяч экземп-
ляров в частности я в связи с юбилеем, вышел 
Алексей Кольцов. Где он? Немедленно поглощен. 
Вот вам я отсутствие интереса к поэзии Вот от-
«уда во многом идут я названные выше 5 процен-
тов спрос» на классику. Ведь сейчас книжные фон-
ды держателем которых является, так сказать, ча-
стный читатель, во много раз перекрывают библи-
отечные Н у не бгаго ли нашей культуры: класси-
ка стала тем. за чем уже не нужно идти в библи-
отеку, что современный советский человек чаще 
всего хранит в семье как основной капитал, что 
находится у него под рукой. Постоянное, конечно, 
стремятс» гметь дома, за преходящим, естествен-
но. идут в библиотеку. Шолохов стоит на полке 
всегда Давыдова берется на срок. Потому-то вро-
де бы неожиданно эти два писателя и уравнялись 
в библиотечном спросе. 

Как известно, не очень давно проходил» свобод-
ная подписка на Пушкина. По предварительным 
прогнозам, даже с учетом того, что Пушкин пере-
издается беспрерывно — массово, подарочно, 
школьно, серийно я во всевозможных комбинаци-
ях. — планировалась колоссальная цифра: три мил-
лиона подписчиков. Подписалось десять с лишним 
миллионов и, кажется, все-таки не все пожелав-
ши» Даже понимая всю условность цифровых п р и -
кидок. трудно удержа т ься от соблазн» заявить, что, 
наверное мы раза в три недооценили высоту ду-
ховного запроса, нравственный потенциал и »сте-
туческо» здоровье вашего общества. 

Н у как не воскликнуть вслед за старым поэтом 
Некрасовым: «Такая почва добрая — душа нарояз 
русского »! А уж с Пушкиным-то явно к «гордому 
внуку славян» присоединились и ныне уже не «ди 

тунгус, я «друг степей калмык», и другие. *ОЙ» 

н 
и 

. собой дьявольски серьезное 
дело, интенсивнейшее напря-
жение». 

Может быть, в этом все 
Дело? Может быть, излиш-
няя регламентация труда 
художника, внешняя и не 

| всегда профессиональная 
| опека над его творчест-

вом служат часто причиной 
низкого качества его продук-

| ции? Требовать от талантли-
вого и серьезно работаю-

I щего художника интенсифи-
кации труда — значит ло-

I миться в о т к р ы т у ю дверь, а 
! требовать ее от «мнимой ее-
| личины« вообще бесполезно 

И, может быть, первое, что 
н у ж н о сделать, — зто дать 
возможность работать в 
культуре всему талантливо* 
му, ж и в о м у , творческому и 
перекрыть доступ к ней (нв 
•сех уровнях — творчества 
распространения, управления) 
серости, посредственности 
лишенной призвания и спо-
собности к культурной дея-
тельности Л >го у ж е не 
только чисто культурная, но 
и социальная проблема 

Качество к у л ь т у р ы эави 
сит в первую очередь от ка-
чества создающих ее людей 
Человеческий фактор являет-
ся я культуре единственным, 
главным и о п р е д е л я ю щ и м 
Вот почему разговор о куль 
туре следует начинать, на 
наш взгляд, с вопроса о 
действительных, а не мнимы* 
препятствия* на пути ее раз-
вития, п о р о ж д а е м ы х не 
столько стремлением к ее 
количестяенному расшире-
нию, сколько отсутствием 
еще должных условий в 
сфере культуры для полно-
ценной (а 1начит, и интенсив-
ной) творческой деятельно-
сти 

В МЕЖУЕВ 
дои гор 

философски* наук 

л 

З В Е С Т Н О : е м т о место пусто н§ бывает. Но 
не м у « * о думать, что если современные, как 
говогитс*. «мастера культуры» не в попной 

мере ответит* потребности в высоком и ценност-
ном. то на ато место обязательно пришло что-то 
только низко® м бесценностное. Последнее, конеч-
но приходит е заполняет то. что ему положено, 
иногда е больше, чем положено А все же народ 
и® мя*иие не проведешь, и народ, молодежь в ча-
стности, будет искать и найдет высокое и ценно-
стное *уль*уры там. где оно действительно есть. 
У д и в т е л ь н о е все-таки нравственное здооовьв сох-
ранило наше общество, народ наш — да и все мы 
в конце «оицов 

Мядяяно п о б ы в а л у нас яще о д и н эст-
р а д н ы й и т а л ь я н с к и й пеяец. Ч е л о в е н явно спле-
и ы й ( п е р в ы й свор п о ж е р т в о в а л не мир) и л я ч о 
ч у т н и й К о н ц е р т ы п р о х о д и л и , май г о в о р и т с я , при 
г р о м а д н о м с т е ч е н и и народе. Естественно в о с 
нояном м о л о д г ж и И т а л ь я н ц а и н т е р в ь ю и р о в а л и 
**ы о б ы ч н о р а х д р а ж л я м с я ш у м л и в о с т ь ю н а ш е й 
молодежи, пеяца. о ч е в и д н о , о ш а р а ш и л а с д е р ж а н 
м « с т ь к о т о р а я п о н а з а л а с ь яму —• п о н а ч а л у — 
ч у т ь ли н<» р а в н о д у ш и е м . М ы у п р е н а е м ея едва 
ли мя ц и н и т м ; видимо, он б ы л у д и я л е н п о ч т и 
ц е л о м у д р и я м Нас о г о р ч а е т б я с ц я р я м о н н о с т ь ; на-
верное ему она п о ч у д и л а с ь т о л ь к о ч т о не ч и н 
м о ' " т * ю - 1-*язал певец и об одной своей мечте — 
п о б ы т ь ноть н е с н о л ь н о д н е й я д е в я ~ и л д ц л т о м яе 
кя: ч т о б ы п р и о б щ и т ь с я ч к л а с с и к е . С е й ч а с п о л е й 
лась « г о п а я мечта — с н о в а п о б ы я а т ь у ндс. Ят»ле 
ник иан б ы с т а л и • о в и н ряд. Но м о ж е т б ы т ь , не 
потому. ч * о м ы о т с т а л и и ж и в е м я прогулом а 
п о т о м у ч т о у б т р я м л я н ы в б у д у щ е е . И потому ж е 
с о к р а т и л и о щ у щ е н и я п о д л и н н о Ц е н н о с т н ы х на 
чал п р о ш л о г о . 

АРОД я целом, конечно, все еще главный 
кра~итель ж только ценностей культуры, но 
и культуры сами* зтих ценностей. Этот-то 

главный залог существует — пример с нынешней 
жизнью классики тому подтверждение. Оборона 
крепка и надежна. С такими тылами можно перехо-
дить в мощное и интенсивное культурное наступле-
ние И нужно перехрдить. все-таки будущее — за 
настоящим. Но. наверное, только в том случае, если 
настоящее перекроет прошлое. Вряд ли, конечно, 
только за счет усильны*, волевых напряжений поэты 
превратятся в будущи* Твардовских, прозаики — в 
Шолоховы*, филологи — в Бахтиных. 

И все-такя сейчвс нужны такие напряжения, ну 
хотя бы для начала, осознание их кровной необхо-
димости г насущности Культура — разнообразный 
и мнпголикий процесс Рсть в ней сейчас и настоя-
щие герои. Само интенсивное • культур» сложно 
взаимодействует с акстенсивным, являя и полюса 
и взаимодействие, и взаимопереходы. А все-таки 
в целпм «тстэвание от жизни, в котором постоян-
но упрекают, например, литературу, совсем не про-
сто привычная (к сожалению, привыкли) фраза. 
•Огда-то Гёте, сравнивая со старыми мастерами 
художников новейшего времени, говорил, что пос-
ледние подходят «к воспроизведению натуры по-
челрвеческя расслабленными, артистически беспо-
мощными в полагают, что у них что-то получается 
Они стоят ниже того, что изображают», Речь идет 
прежде всего о создании самого себя, о высоте 
своегг дух» как условии создания искусства, де-
лания культуры Ибо. 'оворя словами того же ве-
ликого немца «Надо чем-то быть, чтобы что-то сде-
лать». 

Две гипотезы 
В С П О М И Н А И С Я персо-

наж из старого амвк 
дота, который так оцв 

нил обед, приготовленный 
с у п р у г о ю во-первых, гв-
доегь, во-вторых, мало Рая-
мышления Н. Скатов* при 
всей и* сложности и много-
плановости с водятся К ПОЧТИ 

п р о т и в о п о л о ж н о м у *е!ису: 
во-первых, много, во-вторых, 
количество никак не обнеру 
жнвает тенденции к перехо-
ду • лучшее качество. Неред-
ко, увы, бывает наоборот. И 
с к о л ь к о б ы споров ни вызы-
вали отдельные положения 
статьи »тот т е ж с трудно 
оспорить, ибо он подкреп-
ляется фактами реальной 
действительности. 

В минувшем году на стре-
иицах «ЛГ» прошла дискус-
сив о современной фантв-
стике. Указывалось, в частно-
сти, что за две последних де-
сятилетия я зтой области 
у нас опубликовано намного 
больше произведений. чем 
за п р е д ы д у щ и е двести лет « о 
всем мире. Но далеко не все 
из них могли равняться с 
написанным классиками фан-
тастики не говор* уж хоть 
о каком-то шаге вперед И 
разве зто отиоси-ся к одной 
лишь фантастике? 

На к а ж д у ю душу населе 
нчя в нашей стране ежегод-
но обрушивается поток из 
многих сотен названий новых 
КНИГ, СТОЛЬКИХ же Книжек. 

журналов стольких ж е филь-
мов. включая импортные 
(речь идет только о х у д о ж е -
ственной литервтуре и кино) 

Л а ж е если читать с утра до 
вечера или сидеть в киноза-

ле к р у г л ы е сутки, не одо 
леть и сотой доли того что 
предлагают нам полиграфия 
к кинематографии л ведь 
есть еще телевидение и те-

атре» в городах и выставки, 
и многое другое И наша не 
совершенна* система ин-

формации плохо ориентиру-
ет нас относительно того, 
что прочитать к что посмот-
реть в первую очередь А 

ведь тек хочется почитать са 

мое интересное, посмотреть 
самое з-вчительное! М е ж 
тем в редакциях громоздят-
ся горы новых и новых р у к о -

писей. авторы которых спра-
ведливо ссылаются на то, 
что и* произведения ничуть 
че хуже '•средник» опублико-
вания»* Как знать, может, а 
•тих р а с т у щ н ! залежах те-
оветсв что-то гениальное? 

Впервые с подобной си-
туацией человечество столк-
нулось при изобретении иг-
р ы в шахматы Согласно ле 

генде изобретатель попро-

сил у р а д ж и в награду поло 
жить на одну клетку шахмат-
ной доски одно рисовое зер-
н ы ш к о на д р у г у ю — дяа, на 
третью — четыре, на четвер-
тую — шестнадцать и т д. 

| Раджа обрадовался было, 
что вроде б ы так д е ш е в о от-
делвлсв от просителя а ока-
залось. что всех житниц зем-
ли не хватит для исполнения 
просьбы. Не о к а ж е м с я ли и 
мы в скором времени в по-
ложении, которое предрекв-
лн футурологи, когда умно-
жившиеся позты будут писать 
ТОЛЬКО ДЛЯ поэтов, у м н о ж и в -

шиеся к и н о р е ж и с с е р ы ста-
вить ф и л ь м ы ТОЛЬКО д л я у м 
ножившнхея кинокритиков? 

Ответ иа вопрос призвана 
дать наука В частности, со» 
циология литературы и ис-
кусства. О д н а к о и 1 все* наи-
менее развитых отраслей со-
циологии эта — сама* убо-
гвя П о д о ж д е м , когда она 
пойдет в рост. А пока я су-
губо предварительном по-
рядке, как и полагается я со-

циологии, выскажем две ги-
потезы. которые д о л ж н ы под-
твердить (или отвергнуть) по-
с л е д у ю щ и е социологически^ 
исследования. 

Гипотез» первая Если пе. 
риодичвски устраивать кон., 
курс на лучшее произведе-
ние того или иного жанра 
литературы еще до того, как 
оно опубликовано в расчете 
на ш и р о к у ю аудиторию (ска-
жем, ротапринтнь'м спосо-
бом, за счет самого автора), 
и обеспечить достаточно де-
мократическую п р о ц е д у р у 
объективной оценки, невзи-

рая не лица коннурсантош — 
что, признаем, архитрудная, 
но отнюдь нв фантастическая 
задача,—• то несколько боль-
ший процент наводняющей 
сегодня литературу посред-
ственности так и останется не 
у р о в н е ротапринта в качест-
яе подарка р о д н ы м и близ-
ким, а несколько больший 
процент действительно вы-
дающегосв легче пробьет 
д о р о г у к ш и р о к о м у чита-
телю. 

П р е д п о л о ж е н н о е отиосит-
св, понятно, не только к ли-
тературе, но и к любому 
д р у г о м у виду искусств». 

Гипотеза вторая. Если со-
здать такую систему рекла-
мы выдающимся новым про-
изведениям литературы и 
искусства, которая не имела 
бы ничего о б щ е г о по харак-
теру с презренной западной 
системой р е к л а м ы преслову-
тых «бестселлеров», но не 

уступала бы ей в эф-
фективности, то мы 

* 

скорее и легче могли б ы 
узнавать о действительно сто-
ящем. А если вдобавок наши 
у ч р е ж д е н и я к у л ь т у р ы — от 
книжных магазинов и библи-
отек д о театров, кинотеатров 
и телевидения — помогут нам 
нв только узнавать о них, но 
и знакомиться с ними, то 
жизнь настанет совсем хоро-
шая. Наконец, если средст-
вами сатиры и ю м о р а вы-
ставить на о б щ е е осмеяние 
посредственность в литера-
туре и искусстве, то вполне 
возможно, что зто море хо-
тя б ы немного обмелеет. 

О д н о из значений слова 
«культура» — совокупность 
наивысших достижений той 
или иной цивилизации. Это 
значение, на наш взгляд, пол-
ностью п р и л о ж и м о к культу-
ре ценностей вообще и ху-
дожественных, эстетических 
ценностей литературы и ис-
кусства в особенности. 

И. Б Е С Т У Ж Е В - Л А Д А , 
доктор исторических нлук 

П О С Л Е С Л О В И Е О Т Д Е Л А 
Л И Т Е Р А Т У Р О В Е Д Е Н И Я « Л Г » 

Проблемы, постааланны» сегодня нашими аагорами, 
представляются нам в высшей степени актуальными, безу-
словно. требующими дальнейшего обсуждения. 

Наиболее острые вопросы сегодняшней культурно» жиз-
ни. соотношение в искусст»» народности и массовости, 
парадоксы популярности того или иного художественного » 
явления — вот, на наш взгляд, возможны» темы для буду-
щего широкого обсуждения. Надеемся на участи» » нам 
всех, кого волнуют судьбы от»ч»ст»»нной культуры. 

Ж Д Е М П И С Е М . 
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Заметки на полях книги 

Золотое звено 
Прошел год, как уложши «золотое» звено на Байкало-Амурской ма-

гистрали. Это был поистине трудовой подвиг в самом высоком значении 
слова, и он не остался вне поля зрения литературы. 

Среди большой группы писателей, посвятивших свое творчество 
БАМу, работы Ямиля Мустафина с самого начала привлекли внимание 
своей добротностью. Глубоко зная материал, стремясь к правдивому 
отображению перипетий строительства, он видит за проблемой судьбы 
наших современников, сильные и слабые стороны их характеров. 

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Я. Му-
стафина практически 
впервые прозвучала 

тревога о необычайной ра-
нимости так называемой 
«суровой» п р и р о д ы Севера, 
о том, что бездумно-жест-

Ямиль Мустафин. «Дорога* 
Роман. Издательство «Совет-
ский писатель*. М. 1985. 

кая активность и бесхо-
зяйственность некоторых ру-
ководителей могут нанести 
непоправимый урон склады-
вавшемуся тысячелетиями 
экологическому равновесию. 
Вспоминаю статью Я Муста-
фина «Как поладить с приро-
дой?», напечатанную в «Моло-
д о м коммунисте» (1982 г.). На 

иве тогда откликнулись ака-
демики, психологи, экономи-
сты, социологи, ее о б с у ж д а л и 
в рабочих бригадах. Кстати, 
я узнал, ч'О автор участвовал 
в строительстве Б А М а еще в 
годы войны. 

И вот перед нами крупное, 
многоплановое произведение 
о сегодняшних строителях 

БАМа. Роман поднимает серь-
езные нравственные пробле-
мы, затрагивает и чисто про-
изводственные конфликты. 
При зтом важно отметить, что 
писатель не ограничился уз-
ким к р у г о м героев, не обо-
шелся лишь о д н и м социаль-
ным типом персонажей, что 
так нередко встречается в 
произведения*, где события 
развиваются в р а б о ч е м кол-
лективе. Герои Мустафина — 
представители самых разных 
слоев общества, что позволя-
ет ему по-новому осветить 
целый ряд нравственно-эти-
ческих проблем. 

В романе раскрывается ин-
тересный мир строителей с и* 
успехами и невзгодами, г о р е м 
и радостью, чувством профес-
сиональной гордости за свой 
труд. Ш и р о к и й диапазон по-
каза человеческих чувств по-
зволил автору опоэтизировать 
самые, казалось бы, прозаи-
ческие сцены производства: 
отсыпку земляного полотна, 
укладку пути, карьерные раз-
работки П р о все это читать 
интересно. 

Я. Мустафин назвал свой 
ромвн «Дорогам. Название 
точно отражает суть книги. 
Но в *о ж е время это не про-
сто дорога, по которой ездят 
или к о т о р у ю строят. Это еще 
и с у д ь б ы людские. Одних до-
рога сближает, других разлу-
чает. О н е как б ы обнажает 
нравственный мир каждого, 
кто ев строит. П р и ч е м часто 
характеры раскрываются с 
неожиданной стороны: у од-
них высокопарные, напыщен-
ные слова не вяжутся с низ-

менными поступками, и на-
оборот, скромные, некрикли-

вые труженики оказываются 
л ю д ь м и честными, верными 

Двлу. 
Роман начинается с тяже-

лой сцены: неизвестные люди 
недалеко от Тынды разбира-
ют ж е л е з н о д о р о ж н ы е пути, 
грузят их на п л а т ф о р м ы и ку-
да-то увозят. Эта новость бук-
вально ошеломила жителей 
близлежащих деревень: 'Кто, 
зачем и как мог осмелиться 
подмять руку ма то, что сов-
сем недавно было создано 

тысячами л ю д е й в страдани-
ях и мука*, лишения* и го-
ре ма вечной мерзло-
те!» Я, например, как чита-
тель тоже встрееожигсв, но 
чуть позже узнал, что собы-
тие »то проис*одило • 
году, а рельсы-то, оказывает-
ся, н е о б х о д и м ы были Сталин-

граду! 

Главный герой романа Ми-
хаил С е р а ф и м о в и ч А б а л а к о в 

. д о р о ж н ы й мастер, впос-
ледствии один из руководи-
телей стройки Б А М а . Пер-
сонаж колоритный, выпи-
санный с б о л ь ш о й л ю б о в ь ю . 
П о д стать р у к о в о д и т е л ю 
его заместитель Свлих-
д ж а н А х м в т о в и ч Темирбуле-

тов, начавший работать еще в 

сороковые г о д ы подростком. 
М о л о д ы м и н ж е н е р о м прнко-

дит в строительно-монтажный 

поезд и Платонов, человек 

интеллигентный, совестливый, 
являющийся в о п л о щ е н и е м 
лучших черт современной 
м о л о д е ж и . Целеустремлен-
ность, неуемная активность 
Платонова не сразу приходят-

ся по д у ш е даже такому чут-
кому И передовому руково-
дителю, как Абалаков. 

Автор открыто выступает 
против тех, кто стремится вы-
полнить план любой ценой, 
и часто а у щ е р б приро-
де, когда предпринимаются 
не предусмотренные проек-
том лихие карьерные разра-
ботки, вырубаются вековые 
леса. Сторонникам таких дей-
ствий в романе и противосто-
ят Абалаков, Темирбулатов, 
Платонов. Старый путеобход-
чик Никанор Иванович Мель-
ниченко показывает А н д р е ю 
Платонову родничок, спасен-
ный им от гибели. И Плато-
нов, сугубо городской чело-
век, начинает лучше понимать 
после всего увиденного, что 
значит сохранность и чистота 
природы, ее облагораживаю-
щее воздействие на людей. 

Не обошлось в романе м 
без острых, с л о ж н ы * семей-
но-бытоеы* конфликтов^ без 
драматически* коллизий. В 
л ю б о м серьезном деле, тем 
более масштабном, личные 
интересы и интересы д е л о 

в ы * о б ъ е д и н е н ы нравствен-
ными принципами, и невоз-
м о ж н о отсидеться в спокой-
ны* и б л а г о п о л у ч н ы * заводя* 
вдали от житейски* штормов. 
Убедительно показано, как 
Лена, жена Платонова, преда-
ет идеалы мужа. А ведь после 
окончания института она м е ч -
тала строить мосты и дороги, 
быть полезной обществу, ей 
были ч у ж д ы обывательские 
взгляды. Создается ситуация, 
я общем-то, не новая, но по-
новому описанная. С ы н чело-
века с в ы с о к и м с л у ж е б н ы м 
п о л о ж е н и е м по велению 
сердца уезжает мз Москвы, а 
женщина, которая поначалу 
была преисполнена высоки* 
идей, патриотических устрем-
лений, рас*одится с м у ж е м 
ради устроенного быта и сто-

личного блеске. 
П е р е д нами пока первая 

книга о б ш и р н о г о повествова-
ния. П р о б л е м ы , поставленные 
автором, взяты ИЗ жизни, и 
это определяет, п о - м о е м у , 
долголетие романа. 

Валерий П О В О Л Я И 

Рисунки хмЛпжника А. ЯЦКЕВИЧА к сборнику понгстей и рассказе 
Валентина Распутина 'Век живи — еек люби». Издательство гИзвестияг. М. 1985. 

Рецензия- диалог 

О товарище по перу 

Клубки своих дорог 
Порой, чтобы оценить г.озта, достаточно одно* его строки. 
одно* мысли, одного образа. Та* я открыл длв себя Абдуллу Арипова 
в семидесятом году по его крошечно* книжечке «Родник», 
вышедше» а Ташкенте а издательстве имени Гафура Гуляма. 

От з в у к о м боли назвал 
А. Арипоа песню, а 
значит — шире — и 

поэзию, и это было для меня 
откровением Таких откро-
вений в «Роднике» немало I 
«Канатоходец», « Р а й » , «Воз-
мужание» и другие. Все в этих 
стихах — и замысел, и строй 
мысли, и поэтическая факту-
ра — было свежо, непосредст- ; 
венно, лишено нарочитой вое- > 
точной пышности и высокопар-
ности, Нет, конечно, восточные 
краски пронизывали стихи, но 
они вплетались в ткань реаль-
ного бытия и лишь сильнее | 
подчеркивали естественную по- | 
втическую мудрость. 

В характерном для нашей . 
отечественной поэзии обраще- ; 

нии к имени Пушкина А. Ари- ; 
нов четко определил свою со- ! 
циально-нравственную пози | 

цию: 
И осень в Болдино стоял» ] 
Прекрасная, нам никогда, . 
И в неве по ночдм пылал» 
Тиоп высокая звезда. 

Но и тогда н седому лесу 
Уже вела издалека 
Бесславный пистолет 

Дантеса ! 
Самодержавная рун.' 

(Перевод А. Ф Л П Н В Ь Р Г А ) 

Это существенно еще и по- | 
тому, что, как известно, и по | 
сей день находятся люди, го-
товые свести роковую дуэль 
великого русского поэта к ес-
тественной якобы развязке е ю 
яичной трагедии. 

Я далек от мысли, чтобы вы 
давать все написанное Абдул-
лой Арипопым и переведенное 
на русский язык за образец. 
Были у него проходные, необя 
эетельные стихи и в «ми1в 
«Родник», всть они и в сбор-
никах «Ветер Родины» и «Лю-
бовь к жизни». Н о не они оп-
ределяют суть ариповской по-
азии. Ее не назовешь могучей 
и мощной. Наоборот, она 
трепетна, камерна, даже хруп-
ка, но за этими чисто внеш-
ними признаками и неред-
ким использованием образов-
символов я ощущаю силу, проч-
ность, чистоту духовной пози-
ции автора, его незыблемую 
веру в разум и победу добра 
над злом, в человечность Как 
раз об этом драматическая по-
•ма «Дорога • рей», 

С такой величественной 
мощью 

Колышете»» морской залив. 
Что скалы под зеленой 

толщью 
Молчат. кол»ни преклонив. 

Но посмотри: трава морена* 
Встает со она, 

отринув страх. 
Всю тяжесть моря поднимав 
На нежных. 

худеньких плена*. 
(Перевод О ДМИТРИЕВА) , 

В творчестве А Ариловз нет ' 
стихов просто описательных 
Его поэзия глубоко лирична, 
но в то же время ее пронизы- ! 
вает большое внутреннее на- I 
пряжение, накрепко цементи-
рующее строки, созданные 
поэтом-

Благословенно 
прожитое мною, 

Все, что уже 
не повторится впредь. 

Все то хорошее и все 
дурмов. 

Чем мив гордитьев 
и о чем жалеть. < 

Все было: и падении. 
н взлеты. 

Но. размотав нлувии 
своих дорог, I 

Я видел то. 
что не увидел и то то, 

И то сказал я. 
что другой ив смог. [ 

И пусть за •ем 
ближайшим поворотом 

Лучи не мне иааначеии»,»* 
дорог. 

Что ив увижу и. 
увидит ИТО-Тв, 

и кто-то скажет то, 
что Л не смог. 

(Перевод Н. ГРГВИКВА) 

Большие чувства, врхав не-
повторимая эмоциональность, 
всегда свой поворот мы< ли. 
философская цельность *— все 
это характерно для творчества 
А. Арипова. Вот почему оно и 

лирично, и эпично одноврвмвн 
но. Краски этой поэзии весьма 
различны: и горвчая публици-
стичность. и шутка, и откро-
венная или Скрытая ирония. 

Стихи А Арипова начисто 
лишены декларативности. Каж-
дое его стихотворение всегда 
загадка: его воспринимаешь не 
столько разумом, сколько серд 
цем. Композиционная отточен-
ность стихов подчерчивает за-
вершенность мысли. Тут хочет-
ся особо отметить миниатюры 

еСоловей». «Поэт». «Крылья». 
«Осенние думы». «Человек — 
вершина мирозданья. .» и дру-

гие. 

Наиболее удачны и значи-
тельны. на мой взгляд, те сти-
хи А. Арипова. которые как бы 
являют собой сплав восточной 
и еаропейской поэзии Речь 
идет, конечно, не об отказе от 
национального, а о его обога-
щении за счет интернациональ-
ного Искусство, замкнутое в 
своей скорлупе, всегда бесплод-
но. Э?о истина Но бесспорно 
и то. что взаимовлияние и 
в1аимоо6огащеииб — процесс 
сложный, неоднозначный, тре-
бующий меры и такта и. уж • 
естественно ив терпящий чи- ! 
сто внешних подражаний Фак- ! 
том каждой культуры, а значит. | 
и литературы может стать лишь ; 
то. что естественно впитывает-
ся я нее, не противоречит ей ' 
ни по ду*у ни по сути своей | 
Надо сказать что в э^ом пла- ! 
не Абдулла Аоипов обладает ! 
завидным чутьем, тактом и 
еще, пожалуй опытом Извест* | 
но. что он блистательно пере- ' 
вея на узбекский яэык «Боже -

ставимую комедию» Данте 
многие стихи и русских, и за-
рубежны* поатов. 

Мои лучшие дни 
вы еи<е впереди. 

Впереди все улыбки. 
мто губ мв коснулись, 

Где то строи моих ищут 
другие стихи, 

Ничего еще в и т и и 
»е зная в. по сУ*и, 

СЛ*Р*1*>П А Ч А К К 0 1 Н КОП, 

Эти строки — ИЗ ОТНО. И-
твльмо новых стихов А Ари-
пова Удивительна их раскрепо-
щенность и одновременно кет-
кав завершенность «Серьезная 
мысль и эмоциональность, рас-
кованность и новизна образов, 
отсутствие докучливого красно-
речия и ПЫШНОЙ лексики •— 
вот что я обнаружил в стиха* 
Аоипоеа. — писал в свое вое-
мв Кайсын Кулиев — Поэт без-
ошибочно чувствует новизну 
слова, первозданную свежесть 
мира» 

Абдулла Арипов — дитя вой-
ны Он родилсв в трудном со-
рок первом в кишлаке Некуз 
Касанского района Кашкадарь-
инской области. И хотя детст-
во его прошло вдали от боль-
ших городов, мальчику повез-
ло: рядом были книги Книги 
дома, книги в кишлвчной биб-
лиотеке, а затем и в школе. 

Мир тебе, долгий день... 

Выучившись грамоте еще в 
раннем детстве, он читал все 
подряд — Навои, Фурката, 
Пушкина, Лермонтова. Некра-
сова, Блока. Г. Гуляма, X . 
Алимджана, Каххара, Мирта-
мира... 

Сам Абдулла рассказывает: 
— Вода а нашем колодца 

была солена*, для умывания 
годилась, а для питья — нет. 
Приходилось ездить за питье-
вой водой восемь—десять ки-
лометров. Оседлав ишачка, за-
хватив пару больших глиняных 
кувшинов, я трусил по степи, 
складывая и распевая приду-
манные на ходу стихотворные 
строчки Они были возвышен-
ные. одического характера, так 
популярного тогда в нашей по-
эзии Но рядом была обычная 
жизнь — трудная и радостная, 
грустная и веселая и посте-
пенно меня стали занимать яв-
ления и предметы более есте-
ственные — люди на полях и 
огромные яркие звезды над 
ночной г-епью. грозные серые 
скалы и далекие незамутненные 
горизонты. 

Самым ранним удавшимся 
стихотворением, пожалуй, бы-
ла коротенькая баллада об ар-
че. которая несмотря на рух-
нувший на нее обломок скалы 
продолжала жить и рагти Здо-
ровенный камень, прижавший 
ае крону, ничего не мог поде-
лать с деревом, а значит, и с 
жизнью, . 

С первых шагов в поэзии и 
по сей день Абдулла Арипов 
всегда в поиске Я уже назы-
вал его книги на русском язы-
ке. Назову и узбекские — 
• Звездочка». «Жду тебя», 
«Милая мама» яУзбвкистан», 
• Удивление». «Лицом к лицу», 
• Ле«арь и смерть», «Крепость 
••адежды». «Мечта прожитых 

! лет. 

Конечно, законы поззии не-
исповедимы Я завидую тем 
стихотворцам, которые умеют 
от частной детали прийти к 
философскому обобщению Но. 
признаюсь мне все же ближе 
те кто в свои* стихах идет от 
глобального к честному, яич-
ному своему Такое, по-моему. 

I и Абдулла Арипов 

Я мать родную 
рано потере л. 

! Опяаииаая долгими ночами, 
В много лет 

по детски горевал 
О доброй. 

горячо любимой маме. 
Теперь и со слезами 

и тоской 
Се глаха и голос вспоминаю 
И чувствую вв ладомн 

щекой, 
Но мам вернуть мне ато все. 

не знаю. 
Ты щ»др и довр ив мн». 

М О Й м и р 1 Я М Н О И , 

Таи будь яш» мн» 
матер.X) родной 

(Перевод А ПРГ.ЛОРГКОГО» 

Сергей » А Р У Э Д И Н 

Сергей Нупринин, Может быть, удовле-
творим естественную читательскую любо 
знательность и сразу же объясним, поче 
му мы с вами — прозаик и критик из 
бурного потока первых книжек и публика 
ций выбрали для разговора именно стихи 

Михаила Поздняева? 
Анатолий Ким. Осмелюсь говорить лишь 

о своих мотивах. Все дело в том. что мне 
еще при первом знакомстве с книгой «Бе-
лый тополь» просто понравились многие 
стихи, понравилась особенная, иронично-
ласковая. богатая оттенками сдержанной 
доброты интонация молодего поэта. 

Впрочем, я бы даже убрал здесь слово 
«молодой» — оно как-то наводит на мысль 
об ученичестве, а я никогда не понимал, 
каков учительство и каков ученичество мо-
гут быть в поэзии. Коначно, в овладении 
техникой стихосложения период ученичест-
ва, наверное, возможен. Н о в поэзии 7 В 
том-то и главная примета нового поэта, 
что он не похож ни на кого прежнего. А 
если все-таки похож на кого-нибудь, то, 
значит, еще не совсем поэт перед нами, 
так как слово, ритм, поэтическое чувство 
рождаются, по-моему, одновременно, вме-
сте. и рождаются сразу же на высоком ли-

тературном уровне. 
С. Ч. Ну. что касается М. Поздняева — 

щ его пример мне кажется выразительным. 
— то ситуация здесь довольно-таки пара-
доксальная. Согласен, что признаков твор-
ческой несамостоятельности в книге почти 
нет, а между тем круг учителей и незри-
мых «собеседников» автора определяется 
с очевидностью Ясно, что длв М Поздня-
ева не бесследно прошло чтение Пастер-
нака. Ахматовой, а кое-где и Смелякова. 
Даже и самый неискушенный читатель вы-
делит строки, родившиеся в творческом 
соперничестве или по крайней меое в пе-
рекличке с Ю Левитанским. О Чухонце-
вым. А Кушнером. некоторыми другими 
нынешними лириками Но — и это-то как 
раз самое интересное — поэтическое чув-
ство автора, его мысль, проходя сквозь 
фильтры « к н и ж н ы х » ассоциаций, не теря-
ют. как правило, ни живости, ни жизнен-
ности. нигде почти не выглядят вторичны-
ми. «звлитеоатуренными» 

А. К. Просматривая сборник «Белый то-
поль» во второй, в третий раз. я-то как 
раз увидел в чем я необязательные, искус-
ственные строки — их, правда, совсем не-
много. — и «просто неплохие», то есть 
неплохо исполненные стихи, которые тем 
не менее не стели насовсем «поздняев-
скими» — его судьбою, «ак это должно 
быть с каждым словом Поэта. . 

С Ч. Будем требовательны — даже по 
отношению к тому, •'то нам в принципе 

чрлвится7 
А. К Я бы инвче сказал: будем требова-

тельны а особенности по отношению к ТО-
МУ ЧТО нам нравится. 

С. Ч. Что ж. такому подходу давно бы 
чадо, на мой взгляд, утвердиться в раз-
говоре о первых книжках — часто милых, 
симпатичных, выполненных на сравнитель-
но высоком техническом уровне, но как 
бы это выразиться поточнее? — «неконку-
рентоспособных». что ли. в сопоставлении 
не только с классикой, но и с произведе-
ниями наиболее значительных наших совре-
менников В сравнении со своими сверст-
никами такой ввтор смотрится не хуже 
других, а вот в сравнении в состязании с 
Д Самойловым и И Шкляоевским А Жи-

О книге стихов Михаила 
ПОЗДНЯЕВА «Белый то-
поль» (издательство «Совет-
ский писатель». А1 . ) и жур-
нальных публикациях позта 
размышляют прозаик Ана-
толий КИМ и критик Сер-
гей ЧУПРИНИН 

гулиным и Б. Ахмадулиной. А Межировым 
и В. Соколовым — увы и у»ы1.. 

Вы обратили внимание, Анатолий Анд-
реевич, что о молодых — и поэтах, и про-
заиках, и критиках — у нас чаще всего 
пишут в специальных статьях, а не в тех 
работах, где говорится р принципиальных 
удачах и перспективных тенденциях всей 
литературы в целом? Действуют словно 
бы две. друг от друга независимые систе-
мы отсчета по «юниорской» шкале цен-
ностей автор имярек совсем вроде бы не-
плох. а вот о классе мастеров ему еще и 

думать нечего. 
А К Значит, опять об ученичестве?. 

Вспомним Лермонтова, вспомним Артюра 
Рембо или Есенина. О какой «неконкурен-
тоспособности» даже их первых опытов в 
сравнении с лучшими образцами поэзии 
того времени могла бы идти речь? А если 
в нынешних критических раэборах и су-
ществует некая скидка по отношению к 
поэзии молодых, то это. я считаю, не ат-
тестует с лучшей стороны ни таковую поэ-
зию. ни снисходительную критику. 

Другое дело, если талантливый ввтор 
еще не находит в себе сил отделить в на-
писанных ИМ страницах подлинные перлы 
поэзии от искусственных, и живзя новиз-
на стиха и чувства, как я уже говорил, не-

сколько приглушается... 

С. Ч. Вы. кажется возвращаете нашу 
беседу к стихам М Поздняева?. 

А К Пора, поскольку лучшие его вещи 
убеждают в том. что он совсем не просто 
очередной умелый стиходелатель. который 
звонок и многострочен, зато сам внутрен-
не пуст. Михаилу Поздняеву есть что 

сказать о времени 
С. Ч И он говорит — тщательно про-

рисовывая и передний, и дальний планы 
судьбы молодого горожанина наших дней, 
наполняя лирическую строку тем. что при-
нято называть «бытом», житейским сором. 
Его стихи — не все. но наиболее «поздня 
евские» — очень предметны, «вещны». и 
вместе с тем нет ощущения прочной за-
крепленности каждой детали, приметы бы-
тия и быта в отведенном для нее гнезде. 
Известно, что когда человек слишком дол-
го. слишком пристально всматривается в 
какое-либо общепонятное слово, оно на-
чинает двоиться троиться, расплывается 
перед глазами, обнаруживав в себе либо 
бессмыслицу, либо новый, неожиданный 
смысл То же. мне кажется, и у Поздняева 
он слишком пристален, чтоб за поверх-
ностным споем слова или явления не на-
чинала брезжить иная суть — более глу-
бинн.зя. связанная с бытностью лишь пау-
тиной ое-жо индивидуализированных ассо-
циации В весьма конкоетных. казалось 
бы. по поводу и фактуре стихотворениях. 
— например, в оде кухонной полке в сти-
ха*. обращенных к сыну или рассказываю-
щих о памятнике пионеру-геррю и т д . 

открывается »нфил*д» смыслов. причем 
времена смещаются, «рбраз входит в оо-
раз», и дальний план оказывается ввчас-
тую существеннее переднего. 

А К. Мне кажется, стоит поискать и 
смысловой, и образный, и интонационный 
контрапункт, * котором сходятся поиски 
поэзии и других родов словесного искус-
ства. Многие стихи М. Поздняева я вос-
принимаю очень близкими по чувству к 
произведениям таких московских прозаи-
ков, как А. Афанасьев. Р. Киреев. И тут, и 
там звучит тема особенного городского 
бытия, которую я условно назову носталь-
гией по времени «коммунального роман-

тизма»: 

Н« напоминайте мня о том 
времени отпетом. 
отошедщем прожитом... 
Не напоминайте о шипящее 
шаре пврвомайсмом, полусдутом. и золотом, 
о С О С Я А С Н О М » о р я — • иорндор» 

долотом 
что-то там «олбищям— 

С. Ч. « Н е напоминайте» — вроде бы 
заклинает поэт, а сам только и делает, 
что напоминает... Мне тоже по душе мно-
гие позднвевские стихи о коммунальном 
детстве, но вот выскажу все-таки осторож-
ное опасение: не многовато ли их длв од-
ной книжки • не надо ли автору прислу-
шаться к известнрму пушкинскому предо-
стережению: « С еоспомиианивми о протек-
шей юности литература наша далеко впе-

ред не подвинется»? 
А. К. Мерою здесь может служить толь-

ко чувство поэта. К тому же. не эабудьтв. 
это ведь первая книга М. Поздняева, в 
значит, и перере подведение итогов собст-
венной судьбы. Вот почему, я думаю, в 
стихах, писавшихся в семидесятые вось-
мидесятые годы, возникают и наши дни. и 
незабвенное прошлое, когда большая часть 
горожан проживала не в отдельных кввр-
гирах. а в коммуналках и в бараках, и это 
в сильной степени определяло не одни 
лишь бытовые привычки людей, но и их 
нравы, вэвимоотношения. их духовное св-
моощущение время социвльно-историчес-
кое неизбежно становитсв строительным 
материалом судьбы личной, становитсв 
— можно и так сказать — пространством 

поэзии. 
С Ч. Наверное, вы правы, и. наверное. 

не случайно сильнейшие, вот именно что 
«конкурентоспособные» книги новых поэ-
тов последнего времени (кроме «Белотр то-
поля». только упомяну здесь «Длину ды-
хания» Г Русакова. «Имена мостов» Е. 
Рейна «Товаоняк» О Ермолаевой. «Го-
род» О. Хлебникова, «Снегирь» Т. Бек) 
созданы, если можно так вырвзитьев, в 
традиции «последнего поклона», одухотво-
рены пафосом прощания с эпохой, которая 
еще недавно воспринималась нами как со-

в ременная 
И все-таки И все-таки пушкинское 

поедостережение нейдет у меня из ума. 
Остается надеяться, что в следующих кни-
гах как М. Поздняева. так и его товари-
щей по поколению современность властнее 
проявит себя не только в духе и тоне сти-
ха. но и в его собственно тематическом, 
фяктупном срезе 

А К. Я не только нэдеюсь — уверен в 
том, что поэт Михаил Позднвев не только 
умножит стихи, но и по-настоящему утвер-
дит себя в ни*, в поэзии сегодняшней и 
будущей. 

Анатолию Владимировичу СОФРОНОВУ 75 лет 

Дорогой Анатолии Влади-
мирович! 

От всей души поздравляем 
Вас выдающегося советсиого 
по»т», драматурга пуРлицн 
ста. а танже гидного общест-
венного деятеля, с днем Ва 
шего 75-л»тия. 

Еще в суровые дни Вели-
мой Отечественной войны су-
мели найти дорогу и сердцам 
людей Влши стихотворения, 
песни. очерии. фронтовые 
норрвепонденции. С годами 
Ваш талант расирыеался вев 
с большей полнотой, в ре 
аультате чего уже а после 
военное время Вы внесли 
вмачительмый внлад в разви-

тие отечественной драматур-
гии. Обладая щедрым даром 
сохдания правдивых и запо-
минающихся образов рлбочик 
и нолхознинов. инженеров и 
врачей, воинов Советсмой Ар 
мин и партийных работнинов, 
Вы доставили много радости 
любителлм театра ма встре-
ча* с героями Ваших ярких, 
богатых юмором и нрасочмо-
стью язымовой палитры пьес. 

Много сил и анергии отдае-
те Вы нан писатель и номму-
нист многогранной обществен 
ной деятельности, являясь за-
местителем председателя Со. 
ветсного иомитета солидарно» 
сти стран Азии и Африни, а 
тачже заместителем предсе-
дателя Советсиого иомитета 
по связям с писателями этих 
стран Особо следует отме-
тмть Гашу болев чем тридца-
тилетнюю успешную деятель-
ность на посту главного ре 
данторл популярнейшего жур-
нала «•Огонен». 

Вы являетесь лауреатом Го-
сударсте»ммых премий СССР 
и РСФСР, награждены многи-
ми опденами и медалями, а 
е 19Й1 году Оам присвоено 
пысоиое звание Героя Социа-
лнстичесмого Труда. 

Ж-лагм Вам. дорогой Ана 
тогин Владимирович. еще 
многих многих лет здоровья 
счастья, творческих сверше 
ний на благо наш?-й родной 
советской литературы. 

СЕКРЕТАРИАТ П Р А В Л Е Н И Я 
С О Ю ? А П И С А Т Е Л Е Й 

СССР 

Если человек живет боль-
шой жизнью, жизнь его не-
избежно преломляется и судь-
бах многих людей, и каждый 
раз неповторимо. 

Школьником в довоенном 
Ростове я неожиданно для 
себя прочитал в газете «Мо-
лот# статью Анатолия Софро-
нова о поэзии, где говорилось 
о моих юмошвених стихах. 
Это было событие в моей жиз-
ни - известный поэт обра-
тил внимание на мои порой 
наивные строми. Тем более 
что я хорошо знал стихи Соф-
ронова. Многие из них знал 
наизусть. Они были очень 
зримы, выпуклы, весомы, до-
стоверны. В них дышали 
• почва и судьба-. Вряд ли 
сам Анатолий Софронов подо-
эревал, что значила для меня 
его статья. Он и тогда жил 
большой, очень разнообраз-
ной творческой жизнью Пи-
с а л у ж е ХОРОШО и з в е с т н ы е не 
только на Дону, но и во всей 
стране стихи, песни, пьесы. 
И эта статья была для него 
одним из его многих повсе-
дневных дел. 

Позднее мне доводилось 
встречаться с ним в годы вой-
ны на Кубани и на Дону, 
когда им были написаны сти-
хи знаменитых песем «Рос-
тов-город». «Шумел сурово 
брянский ЛВС»»»*. Он был 
фоонтовым норреспондентом 
• Известий*, воевал мужест* 
венио. писал много, страстно, 
талантливо. 

Не там давно я прочитал 
опубликованные в газете «Ли-

тературная Россия» письма 
премрасного ростоесмого писа-
теля Михаила Штительмана. 
Штительман погиб в начале 
войны. Он воевал вместе с 
Софроиоеым. спал с ним под 
одной плащ-палаткой, ел из 
одного солдатсмого мотелиа он 
писал письма своим близким 
о (Ъронтовом житье-бытье. В 
таких письмах люди говорят 
самое соировенное и. конеч-
но же не лукавят. С ма» ой 
нежной любовью писал Шти-
тельман о своем друге Анато-
лии Софронове • оторый в 
эту самую тяжелую пору вой-
ны раскрылся п^ред ним г а ч 
человек с чистой душой, рэб-
рый. смелый, готовый в труд* 
ну ю минуту спасти Друга, 
рискуя собственной жизнью. 

Вместе со своей эпохой 
Анатолий СоФоонов прожил 
удивительно большую жи:нь. 
Жизнь очень активную. ВО-
ИСТИНУ трудовую. Он начал 
ее рабочим пареньком на за-
воде «Ростсельмаш». замечен, 
иым еще Максимом Горьким, 
когда этот рабочий паренек 
приветствовал от ммэни сво-
его трудового поколения Пер-
вый Всесоюзный съезд совет-
ских писателей. 

Поэт и публицист, драма-
тург, и песенник, многие де-
сятилетия редаитор популяр-
ного в нашей стране журнала 
«Огонам*... Есть такое яв-
ление а нашей советской ли-
тературе — Анатолий Софро-
нов. Явление самобытное, 
мощное по своей неиссякав. 
мой работоспособности, в ПО-
ТОМУ вызывающее уважение 
и благодарную признатель-
ность читателя. 

Николай Д О Р И Э О 
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РЕЗОНАНС 

Ш Т Р И Х И 
К 

БЛОКАДНОМУ 

ПЕЙЗАЖУ 

ДОКУМЕНТЫ И СУДЬБЫ Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я Г А З Е Т А 5 

СТ А Т Ь Я МОП о б ИЗДВНИИ 
лес м о х кого рассказе 
«Железная ю л я » • 

б л о к а д н о м Ленинграде (««Но-
вый мири, № 8, 1985) и ста 
тьв « С ы н классика.. » — об 
А н д р е е Николаевиче Леско-
ве, который написал об отце 
книгу, а затем восстановил 
ее заново после того, как 
рукопись погибла во в р в м в 
б л о к а д ы («Литературная га-
зета», 14 августа 1985 г ), — 
вызвали отклик, с к о т о р ы м 
мне хочетс* познакомить чи-
тателей. 

«Блокадный пейзаж» в ста-
тье о ««Железной воле» б ы л 
м н о ю написан почти исклю-
чительно по книгам и лишь 
в малой степени по свиде-
тельствам очевидцев. М е ж д у 
тем н е к о т о р ы е реальные об-
стоятельстве м о ж н о понять, 
только увидев их своими 
глазами, пережив. С чувст-
вом величайшей признатель-
ности в п р и в о ж у здесь за-
мечания ленинградского 
журналиста О. В. Рисса, 
уточнившего мой «пейзаж». 

То, что Седьмая симфония 
Д м и т р и я Шостаковича была 
исполнена а Ленинград* 9 
августа 1942 года «под кано-
наду », казалось мне бес-
с п о р н ы м фактом истории 
музыки. Н о было не так. Н е 
под канонаду. ««В последнее 
время стало ш и р о к о извест-
но, — пишет О. В. Рисе, — 
что по приказу к о м а н д у ю -
щ е г о ф р о н т о м генерала Л. 
Говорова были принять! ме-
ры, чтобы ни один снаряд 
не упал в втот день в Ленин-
граде. Год назад в о д н о м из 
ленинградских музеев со-
стоялась встреча с артилле-
ристами - контрбатарейщи-
квми, выполнявшими это за-
дание...» 

вот факт посильней «кано-
нады». Контрбатарейная 
б о р ь б а —« самопожертвова-
ние. Это на себя вызвать 
огонь противника. Чтоб он 
по тебе боезапас израсходо-
вал. Артиллеристы, прикрыв* 
шие собой музыкантов,— вот 
м у з ы к а той войны. 

О . В. Рисе пишет далее, 
что обстрелы второй бло-
кадной зимы были не легче, 
а страшнее, гибельнее об-
стрелов первой зимы. Из 
таблиц, к о т о р ы е составили 
историки б л о к а д ы (и кото-
р ы м и я пользовался, когда 
работал над статьей о «.Же-
лезной воле»), видно, что 
время обстрелов сократи-
лось Но люди, сами пере-
жившие все это, свидетель-
ствуют, что налеты второй 
зимы б ы л и особо губитель-
ными. Попристрелялись нем-
цы и технику млоусовершеи-
ствовали». Д о м , пробитый 
фугасным или б р о н е б о й н ы м 
««чемоданом» в 1941 году, не 
погребал столько жизнен, 
сколько дом, прошитый ос-
колками в 1942-м. 

О д н о только замечание 
О В. Рисса а поначалу при-
нять не мог. О н о касалось 
того, каким о б р а з о м погибла 
а Ленинграда рукопись Анд-
рея Лескова, вычисляя си-
туацию, я не видел иных пу-
тей, к р о м е п р е д п о л о ж е н и я , 
что А н д р е и Николаевич, спа 
саясь от холода, сжег ее на 
исходе первой блокадной 
зимы. О, В Рисс написал 
мне по зтому поводу. «Зная 
А н д р е я Николаевича, я ре-
шительно от метаю предпо 
ложение, что он мог сам 
сжечь д р а г о ц е н н у ю р у к о 
пись...» Но ведь как то ж е 
она пропала. И потом, думал 
я, в нормальных условиях — 
это одно, а в блокадных, 
экстремальных, смертель-
ных? Н у ж н ы были п о л о ж и 
тельные свидетельства — 
без них мне ничего не оста-
валось, как придерживаться 
своего п р е д п о л о ж е н и я . Но 
положительное евмдетельет 
во явилось, и это последний 
штрих к б л о к а д н о м у пейза-
жу, о к о т о р о м я хочу рас-
сказать читателям. 

Статью м о ю ««Сын класси-
к а . . » прочел в «Литературной 
газете» известный вмерикан-
ский лескововед, переводчик 
Лескова на английский язык 
профессор Вильям Э д ж е р -
тон. Вот он-то и у т о ч н и л си-
туацию. Ц и т и р у ю письмо, ко-
торое л ю б е з н о предоставил 
мне его корреспондент, 
московский литератор, заме-
чательный знаток Лескова 
А. В. Храбровицкий. «В 1955 
году, ногда я б ы л у вдовы 
A . Н. Лескова А н н ы Иванов-
ны в Ленинграде, — пишет 
B. Э д ж с р т о « , — ома мне 
рассказала, что А н д р е й Ни-
колаевич вручил рукопись на 
хранение о д н о м у близкому 
приятелю, у к о т о р о г о была 
большая семья, думав, что 
во всяком случае выживет 
хоть кто-нибудь из той се-
мьи, О д н а к о после войны 
выяснилось, что погибли 
все... и экземпляр рукопи-
си». 

Я хочу, чтобы как м о ж н о 
больше людей узнали эти 
подробности. Не только по-
тому, что это м о й авторский 
долг читателям. Есть долг 
побольше; долг всех, кто пе-
режил, выжил, помнит, пе-
ред теми, кто, к счастью, 
знает ту войну у ж е только 
по книгам. Пусть е щ е раз 
почувствуют, мто это таков 
— война. 

Я. А Н Н И Н С К И М 

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Салтыков-Щедрин о Тургеневе 
) VIIIV14 и л и Г АгА яш Т . . . . . , , . . 

ПОСЛЕ Пушкина и Гоголв Тургенев 
был длв С а л т ы к о м крупнейшим пи-
сателем а отечественной литерату-

ре Со своей стороны. Тургенев говорил 
о Салтыкове * начала 80 » годов: « на 
его плеча* аса наша литература теперь 
лежит». Несмотря на различия а идео-
логических поэицивх, Тургенев и Сал-
тыков находились а отношения* глубокого 
взаимного уважения и дружеской близо-
сти Их переписка, сохранившаяся, к со-
жалению, неполно и односторонне (отсут-
ствует большинство писем Салтыкова), 
принадлежит к замечательным образцам 
эпистолврного наследия русской классики 
Своего рода авторским комментарием к 
одному из интересных эпизодов в а ю й 
переписке является публикуемое письмо 
Салтыкова к Гальперину-Каминскому. 

Одно иа писем 1875 годе к Салты-
кову Тургенев начал словами: «Петр ве-
ликий, говорят, когда встречал умного че-
ловека, целовал его в голову; я хоть и не 
Петр м не Великий — а, прочитвв Ваше 
письмо от 30-го ноября, охотно бы обло-
бызал Вас, любезнейший Михаил Евгра-
фович — до того всё, что Вы говорите о 
романах Гонкура и Зола, метко и вер-
но < „ . > . И не то чтобы у них не было 
таланта, особенно у Зола; но идут они не 
по настоящей дороге — и уж очень силь-
но сочиняют. Литературой воняет ог их 
литературы; вот что худо». 

Тургенев хвалил Салтыкова за его резко 
критические суждения, относившиеся к со-
держанию и хврвктеру «психологизма» 
в произведениях Э. Гонкуре, Золя и их 
последоввтелей. Письмо Салтыкова неиз-
вестно, но в те же дни он гневно и рабле-
зиански грубо писал П Анненкову «Про-
читал я на днях « М а и с К е 8а1опшп» 
Гонкуров, и словно глазе у меня откры-
лись. Возненавидел и Золя и Гонкуров — 

Вновь найденное письмо 
всех этих < Г , . . > , которые ни до чего 
< . . . > не могут. Извините, что я так вы-
ражаюсь Диккенс, Рабле и проч нас пря-
мо ставят лицом к лицу с живыми образа-
ми, а ати жалкие < .. > нас психологиеи 
потчуют Психология — вещь про-
извольная: тут, как ни нанизывай, или не 
донижешь, или перенижешь. И выйдет 
рыло косое, подрезанное, не человек, в 
компрвчикос». Из этих рвздраженных 
реплик, не передающих, однако, подлинно-
го отношения Салтыкова к назввнным пи-
сателям, выросла в главе IV «Зв рубежом» 
знаменитая салтыкоаскав критика фран-
цузского натурализма — не столько, одна-
ко, его художественной практики, сколько 
программных установок. В манифеста» 
новой литературной школы, в частности в 
«Парижских письмах» Золя, для Салтыко-
ва были неприемлемы требования «чисто-
го психологизме» («психологического ко-
выряния», по свлтыковской оценке) и бес-
страстного, общвственно-безоценочного 
воспроизведения социальной действитель-
ности. Эти требования осмысливались 
Салтыковым как одно из проявлений 
идеологии «сытого буржуа», то есть 
буржуазного мира, достигшего своей зре-
лости и не звинтересовамного больше в 
«расширении горизонтов». 

Уже после смерти Тургенева, а именно в 
1887 году, к Салтыкову обратился с пись-

мом живший в Париже известный перевод-
чик русской литературы на французский 
язык Гальперин-Каминский В связи с за-
думанной публикацией писем Тургенева во 
Франции он просил Салтыкове разъяс-
нить, а также как-то смягчить резкость от-
зывов о Золя и 3. Гонкуре в ответном на 
их салшковскую критику письме Тургене-

ва. уже обнародоввниом к тому времени 
в России. С обоими французскими писате-
лями Тургенев находился в дружеских от-
ношениях. На последнюю просьбу Салты-
ков ответил отказом Его письмо к Гальпе-
рину-Каминскому сохранилось в париж-
ском архиве Р. Герра и было опубликова-
но им в одном французском издании. Ра-
нее отрывок из письма был приведен с 
произвольной корректировкой текста Галь-
периным-Каминским в книге «Письма 
И. С. Тургеневе к г-же Полине Виардо и 
ее Французским друльям» (М. 1900) Здесь 
письмо Салтыкова (сообщенное мне В. Я, 
Лакшиным) в"«рвые в нашей печати пуб-
ликуете» полностью, по авторскому тек-
сту и с устранением неверных прочтений 
некоторых слов в публикации Р. Герра. 

2 14 Ноября С. П. б. - 1887 г.~> 

Литейная, 62 
Милжтивый Г осударь 
На письмо Ваше от 4 Ноября имею 

честь уведомить, что я обстоятельного 
отлета по поводу предложенных мне во. 
просол дать не мое//. Во-первых, я силь-
но болен вот уже третий год и почти не 
в состоянии вести корреспонденцию. 
Во-вторых, я решительно не могу изме-
нить то, что уже однажды напечатано, 

В отзыве Тургенева о современных 
французских реалистах я не вижу ничего 
для них оскорбительною, а равным об-
разом не вижу и измены дружеским от-
ношения.». Можно сохранять последние 
и в то же время не идолопоклонство-
вать перед друзьями. Тургенев выразил-
ся несколько резко сказав, что Золя и 
Гонкур «воняют» литературой — но и 
только. Мнение ято было ответом на мое 

письмо, где я выражался, что писатели 
зти вовсе не реалисты, как например 
Гоголь, Диккенс и проч.. а психологи, 
принявшие новшества < натурализма > 
за реализм. Что касается до Достоевско 
го, то мнение Тургенева было высказа-
но по поводу критической статьи об 
пом писателе, напечатанной в «•Огече 
ственных записках». Полностью оценка 
зта тоже не лишена оснований >. 

Вот все, что я могу Вам сказать, при-
совокупляя при этом, что в характере 
Тургенева я никогда не замечал ни од-
ной черты лицемерия. 

Что касается до предложения Вашего 
перевести «Семью Го-мвлевых», то я 
очень Оуду рад, ежели Вы зто сделаете, 
хотя, .мне кажется, зта книга уже пере-
ведена на ф/шнцузский язык'. Из про-
чих моих изданий могу рекомендовать 
«Сборник» и * Мелочи ж и з н и » , в кото-
рых Вы найдете отдельные повести, как 
напри нер «Больное место», « Портной -
Гришка», вХристова невеста» и проч. 
Еще есть книга: «23 сказки», из которых 
некоторые прочтутся и французами. 

Примите уверения в совершенном по-
чтении 

М. Салтыков 

Публикация С. М А К Л Ш И Н Л , 
доктора филологических н а у к 

' Письмо ято неизвестно. 
:

 Ошибка памяти Силтыкопл В письме 
Тургенева, о котором идет речь, упомн 
манне о Достоевском относится н* к ста-
тье .. нем. к к его романл- * Подросток», 
печатавшемуся тогда в «Отечественных 
л/тисках» . Как и САЛТЫКОВ, Тургенев 
отрицательно отнесся к этому роману. 

' Салтыков ошибся. Первый перевод 
«Господ Головлевых» на французский 
« з ы к появился л и ш ь я 1869 г. 

ФОТОАРХИВ ХРОНИКА 

Это было осенью семьдесят 
второго... Я приехал в Передел-
кино к Смелякову, и там. сре-
ди шкафов, плотно набитых 
книгами. Ярослав Васильевич 
терпеливо отвечал на вопросы 
спецкора ленинградской моло-
дежной газеты. 

Вот лишь крохотная часть то-
го. что сохранила магнитофон-
ная лента. 

•- Мое поколение дорого 
мне абсолютным доверием к 
споим отцам, которые делали 
революцию. И сейчас меня 
больше пемо беспокоит не 
очередной всплеск молодеж-
ной моды, не ширина брюк 
или й.шна юбок, а то, живы 
ли в молодых сердцах главны* 
принципы революции... 

Романтика, по-моему, там, 
где есть ощущение, что ты 
участвуешь в л изни с граны, в 
нашем общем деле. Это не 
все понимают, но если брать 
по очень большому счету, то 
честная работа человека лю-
бой профессии по-настоящему 
романтична... 

Сильный человек не тот, кто 
отделяет себя от людей, доби-
ваясь своих целей и утвер-
ждая спой авторитет. Силь-
ным человеком представляет-
ся мне тот. кто воплощает в 
жизнь главные задачи нашего 
времени.. 

Моин сверстникам доста-
лась редкая радость: моло-
дость поколения совпала с мо-
лодостью страны, позтому е 
Советским отечеством мы бы-
ли связаны всем существом.. 

Есть для меня три имени, 
без которых, думается, нельзя 
говорить о развитии советской 
поз щи. Это Маяковский. 
Есенин, Твардовский. В срав-
нении с другими собратьями 
по перу они сделали больше и 
зпохальнее 

Разговор продолжался в са-
ду. А потом, притомившись, 
Ярослав Васильевич долго си-
дел за грубо сколоченным сто-
лом, который когда-то сам 
врыл здесь, под соснвмн Неза-
метно я нажал затвор фотоап-
парата ... 

«МОЛОДОСТЬ ПОКОЛЕНИЯ 

СОВПАЛА С МОЛОДОСТЬЮ СТРАНЫ. 

Вот он, за тем столом, уста-
ло опирается иа палку. Палку 
— с искусно вырезанными 
львиными мордами — смасте-
рил для друга Михаил Дудин. 
Смелаков на прогулках с ней 
не расставался, просил еще раз 
поблагодарить * Ленинграде 
Дудина за подарок. Улыбнув-
шись, добавил: «Дудин пишет 
очень широко, работает без 
шуток, во всю меру своих сил, 
что и требуется от поэта... Он 
и в жизни, и в поэзии верен 
Ленинграду, и это очень важ-
но, потому что в Ленинграде 
есть не только революционные 
и трудовые традиции, но есть 
еще и хакая-то неповторимая 
атмосфера литературного цент-
ра России... Вы знаете, когда я 
встречаю коренного ленинград-
ца, непременно возникает же-
лание подтянуться...» 

Вернувшись домой, я расска-

зал об этом разговоре Михаи-
лу Александровичу Дудину, и 
спустя время прочел в его 
очерке, посвященном пвмяти 
Смелякова: «Вот он и ходил 
с этой моей палочкой по осен-
нему лесу в Переделкине, при-
слушиваясь к писку синиц и я 
возне белочек на старой ели, 
около дупла. И ему было хо-
рошо оттого, что а руке есть 
эта самая вырезанная мною па-
лочка и что на нее можно опи-
раться. а мне было приятно и 
грустно знать об этом». 

...И этот снимок, и это интер-
вью в моей журналистской 
практике самые печальные: на-
завтра Ярослав Васильевич лег 
в больницу и спустя несколько 
дней его не стало... 

Лев С И Д О Р О В С К И Я 

Л Е Н И Н Г Р А Д 

Последний снимок Ярослава Смелякова 

Поэту Николаю Рубцову 
В Ц Д Л имени А , А. Фадеева прошел 

вечер поээмм, посвященный 50-летию со 
дне р о ж д е н и я Никола» Рубцова Вел ве-
чер первый секретарь правления Мос-
ковской писвтельской организации С П 
РСФСР Ф, Кузнецов. Выступили В. Ко-
жиное, С. Куняев, В. Костров, А, Пере-
ДРеев, А . Марков, В. Цыбин, И. Ростов-
цева. А. Лукешенко (Киев), земляки 
Н. Рубцове — в. Коротвев и в. Ш и р и к о е 
(Вологде), студентка М Г П И имени В. И. 
Ленина 3. Вабер (ГДР). 

Памяти Автанаса Венцловы 
• Л ю д и будущего, если онм когда-ни-

будь вспомнят о нас, сегодняшних писа-
теля*, найдут много недостатков • на-
ших, т а к ж е и моих трудах. Но и они иа 
смогут сказать, что м ы прошли по жиз-
ни, на заметна самых главных ее тече-
ний. Наг, м ы активно участвовали в ве-
ликих битвах за г р я д у щ е е » — зти слова 
Антанаса Венцловы на раз звучали я 
дни празднования а Литве 80-летия со 
дня его рождения. Как нельзя л у ч ш е 
характеризуют они жизнь зтого выда-
ю щ е г о с я человека, одного из зачинате-
лей литовской советской литературы. 
Пламенный антифашист и интернациона-
лист, ученый и государственный деятель, 
писатель-коммунист, Антанас Венцлова 
все свои силы, весь свой могучии талант 
отдал борьбе за укрепление великой 
д р у ж б ы советских народов за взаимное 
д у х о в н о е обогащение литератур нашей 
многонациональной Родины, борьбе за 
мир. 

Торжественный вечер в Государствен-
ном академическом театре д р а м ы Ли-
товской ССР открыл и вел председатель 
правления С П Литвы А. Малдонис. Д о к -
лад о жизни и творчестве А. Венцловы 
сделал народный писатель республики 
М. Слуцкие. Среди выступивших на вече-
ре — министр просвещения Литовской 
ССР В. Спурга, писатели А . Ьалтакис, В. 
Даунис, В. Огнев (Моек ««), А. Ж у к (Бе-
лоруссия), М. Чаклаис (Летен») и другие. 
Не вечере присутствовали первый секре-
терь ЦК Компартии республики П. Гриш-
К»вичус, председатель Президиума Вер-
ховного Совета ЛитССР Р. Сонгаиле, 
Председатель Совете Министров респуб-
лики В. Сакалеускас. 

Наш к о р р . 
ВИЛЬНЮС 

ДАР МУЗЕЮ 

Академик .7 Ф. Ильичев передал в 
Государственный .7ытеращрный музей 
архивные материалы, спя.ымные с твор-
чеством Л1идгвы.<п Шолохова и Михаила 
Исаковского. 

М ы всматриваемся в письма военных 
лат... 

На узкой полоске газетной бумаги акку-
ратно выведены строки, давно знакомые 
квждому, — и даже не из книг, в изустно, 
с живого голоса 

С берез, неслышен, невесом. 
Слетает желтый лист. 

Но от этой рукописи до популярной 
песни еще далеко, перед нами автограф 
только что сложившегося и пока никому 
не известного стихотворения, посланный 
Исаковским ранней осенью 1942 года из 
Чистополя в Москву, в редакцию «Прав-
ды». «Дорогой т. Ильичев! — обращается 
он к одному из руководителей газеты •— 
Написалось одно лирическое стихотворе-
ние Посылаю его Вам. Прошу напечатать 
• «Правде», «ели подойдет». 

Прошло четверть века, и в августе 
1967 года я Исаковскому на несколько 
дней вернулся старый автограф «О», как 
ом мне напомнил Чистополь! — писал Мм-
хвия Васильевич Л. Ф. Ильичеву — По-
мню »ту характерную бумагу — узкие 
продолговатые полоски, — которую при 
слал в Чистополь Литфонд и которую вы-
давали по полкилограмма на каждую пи-
сательскую душу. Помню и эти бледные 
чернила, и ик происхождение: вели удавв-
лось где-либо достать наперсток чернил, 
то его приходилось обильно разбавлять 
водой, чтобы чернил ствло больше и что-
бы было чем писать, В общем, все бы-
в а л о . » 

Тем и ценен автограф что возвращает 

За строкой автографа 
к моменту творчестве обостряет эмоцио-
нальное восприятие текста, а иногда и 
корректирует его. вот, нвпример, заклю-
чительные строчки стихотворение Исаков-
ского — какими мы их твердо знаем. 

Настал черед, пришла поре, — 
Идем, друзья, идем! 

За ее», чем жили мы вчера. 
За все, что завтра ждем: 

За тех, что екнут, словно лист. 
За весь родимый край... 

Сыгран другую, гармонист, 
Походную сыграй! 

Но именно этих строчек касается 
приписка я сопроводительном письме, об-
ращенном к редактору: 

«Имеется еще один вариант последнего 
четверостишия я стихотворении. Это чет-
веростишие можно оставить твк, хек оно 
записано в рукописи, можно деть его и 
так: 

За тек. что яенуг. словно лист. 
Чье гор>» — чер»1 край... 

Сыграй другую, гармонист. 
Походную сыграй! 

Я не могу решить — как будет лучше и 
поэтому оставляю на Ваше усмотрение. 

А(. И> 

в газете стихотворение было нвпечата-
но по основной рукописи, и сем Микеил 
Васильевич в дальнейшем включвл а свои 
книги этот текст, так что лишь сохранив 
шееся письмо донесло до нас содержа-
тельный оттенок поэтической мысли. 

За годы войны «Правда» опубликовала 
около двадцати стихотворений Исаковско-
го. и переписка с газетой рукописи того 
времени обстовтвльно документируют згу 
важную страницу в творческой биографии 
поэта 

в личных письмах конца 60-х годов 
Исаковский с горечью говорит об инфлв 
ции слова в текущей поэзии, о неоправ-
данной усложненности некоторых стихов, 
настойчиво повторяет одно и то же тре-
бование: 

• Нужно делать твк. чтобы твое произ-
ведение было понвтмо и доступно нви-
большему количеству людей, если не 
всем» 

« Я всю жизнь хотел и много раз гово-
рил о том, что искусство, оставаясь ис-
кусством, должно быть простым и ясным 
для понимания если не всеми поголовно. . 
то, во всяком случае оно должно быть по-
нятным самому наибольшему количеству 
людей, какое только в данном случае воз-
можно. И для меня лучшей поэзией ка-
жется та. которая доходит до сердца 
наибольшего количества читателей. 

Я считаю, что очень правильно сказал 
об искусстве Андрей Платонов В его за-
писной книжке (выдержки напечатаны в 
«Литературной гээетв». N1» 4Я, 1967) 
имеется такая запись 

«Искусство эвключаетсв в том. чтобы 
посредством наипростейших средств вы-
пазить нвисложнвйшее. Оно — высшая 
форма экономии» (подчеркнул всюду я. — 
М И.)»; 

« В искусстве и литературе, действи-
тельно, все (даже самое сложное) должно 

быть аыважено просто. Художник обязан 
уметь говорить со своим народом (а без 
народа он ведь ничто) очень просто и по-
нятно. даже если речь идет о самом слож-
ном. Формула такая, надо уметь говорить 
просто о сложном, а не осложнять про-
стое. что иногда бывает у нас*. 

Из числа шолоховских материалов сле-
дует выделить мвшинописные тексты ста-
тей, печатавшихся в «Правде» в начале 
50-х годов. Телеграммы из Вешенской в 
Москву и из Москвы в Вешенскую при-
открывают историю их создания и публи-
кации. 

А вот автограф на одном из машино-
писных экэемплвров заключительной. 
X X I X главы второй книги «Поднятой це-
лины»: 

«Ильичеву Л Ф 
Прими это, мой старый друг, как знак 

моего давнишнего и теплого уважения 
к тебе, любви и дружеских чуаств. 

14 I 80». 
Л(. ШОЛОХОВ 

— М ы уверены, — говорит директор 
Г осударственного Литературного музея 
Н. В Шахалова, — что новые документы, 
поступившие в наши фонды, вызовут при-
стальное внимание биографов и текстоло-
гов, исследоввтелей советской литературы. 
Со временем наиболее значительные ре-
ликвии будут включены в музейную экспо-
зицию. 

В. В Л А Д И М И Р О В , 
спецкор «ЯГ• 

готовится к , 

Рукописи Канта 

в Ленинграде 
В

ПЕРВЫЕ О НИХ я услышал от покойного В Ф 
Асмуса Во время одной из наших послед-
них встреч он советовал мне ими заняться. 

О б этом я вспомнил в связи с опубликованной в 
«ЛГ» статьей "Рукопись, найденная в Тарту», ав-
тор которой Л. Сголович увлекательно рассказал 
о своих кантовскнх разысканиях и призывал акти-
визировать внимание к тому, что хранится а наших 
архивах. А тут приспело еще письмо из Мар-
б у р г с к о г о университета (который имеет специаль-
ное соглашение с МГУ имени М. В. Ломоносова 
о н а у ч н о м сотрудничестве): профессор Рейнгард 
Ьрандт, глава архива Канта, называл мне томный 
адрес неопубликованных материалов великого фи-
лософа — отдел рукописей Государственной пуб-
личной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедри-
на. 

П о заказу Института философии А Н СССР вы-
п о л н е н ы фотонопии О н и лежат передо мной: 
бисерный почерк, готический шрифт, знаки пре-
пинания порой отсутствуют; д а ж е при сильном 
увеличении могу разобрать только отдельные сло-
ва Самодеятельность здесь неуместна, н у ж е н 
квалифицированный специалист. О д и н из лучших 
знатоков руки Канта — сотрудник профессора 
Брандта доктор Штарк И он выполнил свою за-
дачу безукоризненно. Теперь на м о е м столе ря-
д о м с фотокопиями лежит машинописный текст, 
расшифровка произведена строчка в строчку, 
прочитаны даже зачеркнутые Кантом слова. С 
лупой в руках сверяю оба текста и вношу лишь 
о д н о незначительное исправление. 

О ч е м говорят автографы Канта? 
Письмо от 28 апреля 1784 года представляет 

биографическим интерес: шестидесятилетний фи-
лософ приобрел дом, надзор за р е м о н т н ы м и ра-
ботами он поручает местному архитектору, про-
сит проследить, чтобы все было выполнено в 
срок, переехать на н о в у ю квартиру он должен 
самое позднее 22 мая В этом д о м е он проживет 
последние двадцать лет своей жизни. 

...До наших дней д о м Канта не сохранился: его 
разобрали в конце прошлого века, чтобы освобо-
дить место новой постройке. Позтому ныне в 
Калининграде мемориальный музей Канта развер-
нут в о д н о м из университетских помещений. 
Е ж е г о д н о Калининградский университет выпуска-
ет сборник научных работ, посвященных Канту. 
Философ был иностранным членом Петербургской 
академии наук, а в молодости четыре года *—* 
русским подданным. В ходе Семилетней войны 
Восточная Пруссия была присоединена к России, 
и Кант вместе с другими преподавателями уни-
верситета присягнул на верность императрице 
Елизавете Петровне. Сохранился текст прошения 
Канта на ее имя о предоставлении ему профес-
сорской вакансии. Л е к ц и и Канта слушали русские 
офицеры, и среди них, возможно, подполковник 
Александр Суворов, навещавший в Кенигсберге 
своего отца генерала В. И. Суворова, бывшего 
одно время губернатором Восточной Пруссии... 

Наибольший интерес среди новых кан-
товских текстов вызывает рукопись, оза-
главленная автором * 0 внутреннем чув-
стве». Эта заметка, представляющая со-
бой нечто целое, хотя и в черновом ва-
рианте, последовательно развивает важ-
н у ю мысль чантовской философии о со-
отношении внутреннего чувства, д а ю щ е -
го восприятие времени, и внешнего чув-
ства, созерцания пространства. В «Кри-
тике чистого разума», главном труде Кан-
та, вопрос р е ш е н был в пользу опреде-
л я ю щ е й роли пространственного пред-
ставления о «вещи вне меня», И все ж е 
отсутствие четких формулировок давало 
повод (вплоть д о последнего времени) 
для субьектиэно-идеалистических тракто-
вок проблемы. Так, в о д н о м из докла-
дов, прочитанных на V М е ж д у н а р о д н о м 
кантовском конгрессе (Майнц, 1981 
год), утверждалось, что у Канта время, 
то есть внутреннее чувство, выступает 
как главная форма чувственности, а про-
странство — лишь форма от зтой ф о р м ы . 

Ленинградский фрагмент показывает 
беспочвенность подобных утверждений. 
Кант пишет: « М ы не обладали бы ника-
ким внутренним чувством и не могли б ы 
определить свое бытие, если б ы у нас 
не было никакого внешнего (действитель-
ного) чувства и м ы не могли б ы предста-
вить предметы в пространстве как отли-
чающиеся от нас». О ч е н ь в а ж н о и ха-
рактерно для Канта следующее его при-
знание: «Нельзя понять, как в о з м о ж н о 
внешнее чувство (идеалист д о л ж е н отри-
цать его)». Кант отвергает субьективно-
идеалистическое решение вопроса, но 
он далек и от материализма. Пе-
ред нами еще одно п о д т в е р ж д е н и е то-
го, к< к прав был В. И. Ленин, видевший 
в философии Канта «примирение мате-
риализма с идеализмом, компромисс 
м е ж д у тем и другим». 

И еще один кантовский текст — запись 
с математическими рассуждениями. У 
философа было обыкновение заносить 
возникшие мысли немедленно на бума-
гу, что бы ни попалось под руку — счет 
от бакалейщика или книга с чистыми по-
лями, В д а н н о м случае — полученное 
им письмо. Ч у ж о й р у к о й написано: «Г. 
профессору Канту, его благородию», а 
м е ж д у строк этого адреса Кантом впи-
сано определение: « П р я м о й называется 
та линия, часть которой подобна цело-
му». Мыслителя интересует определение 
окружности, он выдвигает два противо-
положных положения: «То, что равно-
мерное искривление самозамыкается, 
н у ж н о познать с п о м о щ ь ю понятий. » и 
«То, что линия постоянно одинаковой 
Кривизны, Продолжаясь, д о л ж н а зам-
кнуться в круг, н е в о з м о ж н о доказать с 
п о м о щ ь ю понятий...» Получается нечто 
вроде антиномии, решение которой на-
мечается в конце первой фразы, где 
после процитированных слов ставится за-
дача познать «конструкцию этого поня-
тием. 

Учение о понятийной конструкции — 
важное звено философии Канта. Конст-
рукция в о з м о ж н а только в математике: щ 
конструирую треугольник, показывая 
предмет, соответствующим зтому поня-
тию Фихте и Шеллинг показали возмож-
ность понятийного конструирования и а 
философии, а Гегель, п о л е м и з и р у я с ни-
ми по этому вопросу, разработал учение 
о системе категорий диалектической ло-
гики. Судя по у п о м и н а е м ы м на листке 
фамилиям, запись Канта относится к 
поздним его годам. Видимо, и в старо-
сти на переставал он размышлять над 
тем, что вошло в золотой ф о н д немец-
кой философской классики. И удиви-
тельно актуально в свете новейших гипо-
тез о происхождении Вселенной звучит 
фраза в конце записи: «Пространство и 
время — величины, в о з м о ж н ы е только 
как части еще большего количества». 

Полностью новые тексты Канта будут опубли-
кованы на языке оригинала и по-русски в о д н о м 
из ближаиших номеров журнала «Вопросы фи-
лософии». 

А р с е н и й Г У Л Ы Г А , 
профессор 
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Не хочу безоглядно отрицать бытующвв у неко-
т о р ы х ч и т а т е л е й п р е д с т а в л е н и е о с о в р е м е н н о й 
у нрай н е к о й прозе: я к о б ы это с п л о ш ь п о э т и ч е с к а я 
кя «ь, р е ц и д и в ы р о м а н т и к и о п р а к т и ч е с к и й вен 
э м о ц и о н а л ь н а я п р е с ы щ е н н о с т ь , к у л ь т и в и р о в а н и е 
героя с м е с т н ы м З н а к о м к а ч е с т в а и п р о ч и е за 
г о т о в к и из этого ряда. В прессу т а к и е с т е р е о т и п ы 
п р о н и к а ю т редко, но в о т к р о в е н н о м разговоре 
с л ы ш а л не раз. 

И в с е - т а к и мнение это о н а ш е й прозе не т о л ь к о 
п о в е р х н о с т н о е , но. к а к правило, л о ж н о е . Г л а в н а я 
и о п р е д е л я ю щ а я т р а д и ц и я ее — п р а в д а и острота 
п о с т а н о в к и н а б о л е в ш и х , х и р у р г и ч е с к и бес«ом 
п р о м и с с н ы х вопросов своего иремени. п р и ч е м 
где есть эта г р а ж д а н с к а я острота, обязательно 
есть и н а ц и о н а л ь н а я т р а д и ц и я , и е м к а я п о э т и к а 
Одним словом, есть все, п о т о м у ч т о есть правда. 
И м е н н о в этом п л а н е и н т е р е с е н н о в ы й ромам 
Ю р и я М у ш н е т и к а « Р у б е ж » и д у щ и й к русскому 
ч и т а т е л ю со с т р а н и ц « Д р у ж б ы н а р о д о в » н «Лите 
р а т у р н о й г а з е т ы » . Мне к а ж е т с я , что. войдя е 
п л о т н ы е слои с о в р е м е н н о » ж и з н и у к р а и н с к о й де 
ре он и, п и с а т е л ь п о ч у в с т в о в а л — и з я щ н а я лег-
к о с т ь • с у в е н и р н о г о с л о в а » здесь просто беспо-
мощна, м о ж е т р а б о т а т ь т о л ь к о с л о в о - т р у ж е н и к 
р а з г о р я ч е н н о е , д а ж е с « о к а л и н о й » , сама по 
себе ф и л о л о г и я не в ы р у ч и т надо с л у ш а т ь свою 
г р а ж д а н с к у ю совесть, а не з в у ч а н и е ф р а з ы . 

...Три года назад Ю р н й М у ш к е т и к п р и н е с к нам 
я ж у р н а л .«В1тчизна>. р у к о п и с и своего нового ро 
м а н а . Принес с нескр», ваемей а в т о р с к о й опас 
нон: не в с п у г н е т ли издателей о с т р о т а • Р у б е ж а » ? 
Да. в нем б ы л н е о ж и д а н н ы й и с м е л ы й срез темы 
молодого председателя к о л х о з а , п р и ш е д ш е г о на 
еще п о о с т ы в ш е е место « б ы в ш е г о - Срез этот про 
х о д и л по к р о в о т о ч а щ е м у месту по о б н а ж е н н о м у 
Нерву б о р ь б ы за д у х о в н о с т ь м ш а т н у в ш е е с я в 

— Землю надо правильно использовать. Повы-
шать урожайность. А накопленные а земле пести-
циды и гербициды — угроза для будущих поколе-
нии, — а тон ему роаным голосом продолжил Стра-
тилат Михайлович, • Орест понял, что тот ирони-
зирует. 

По дорога к селу они догнали Гната Ивановича 
Он толкал перед собой мотацикл, на плечах висе-
ли два огромных мешка, набитых травой, еще один 
привязан к багажнику. Оресг из-за этих мешков ед-
ва узнал своего соседа. 

— Что у вас стряслось? 

— Звездочка сломалась, — коротко ответил Во-
стополь Стоял посреди дороги высокий, медлен-
но утирал рукавом пот. Он не просил помощи 
Орест взял мешки, бросил в машину. Криницкий 
смотрел иа это. усмехаясь. 

В
С В О Е М кабинете Орест застав незнакомо-
го человека. Тот сидел за его столом, на его 
стуле, крохотной, прикрепленной « брелоку 
пилочкой подпиливал ногти. Потерев пи-
лочкой. отставлял пальцы рассматривая на 
свету: в этих руках, во взгляде проскаль-

зывало какое-то довольство собой, уверенность. Ру-
ки были небольшие, пухлые, лицо тоже холеное, с 
прямо-таки огромным лбом, с густыми волосами, с 
густой сединой посредине, которая словно делила 
голову на две половины, с небольшими внимательны-
ми глазами. 

Сначала Орест подумал, что это какой-то актер 
или корреспондент из газеты, только приемп-рев-
шись. понял, что перед ним кто-то из района. 
Слишком независимо, подчеркнуто независимо си-
дел он на Орестовом стуле, а пилочке в руках и 
совсем сбила Шостака с толку. Но ранний загар на 
шее и лице, синий костюм, сшитый в районном 
втелье, запыленные туфли ... 

— Криницкий Стратилат Михайлович, — протя-
нул человек короткую уваренную руку. Они у него 
очень короткие, это сразу же бросилось в глаза, 
и не соответствовали д томному туловищу. — За-
меститель председателя исполкома районного Со-
вета народных депутатов. Уполномоченный по ва-
шему колхозу. Я здесь, — он улыбался. — упол-
номоченный с рождения. Сенокос, убор-а, посев-
ная — всегда у вас. И вот снова... Двадцать лет.„ 
— Он сел на стул у приставного столика, взглядом 
пригласил сесть Шостака. — С Григорием Дави-
довичем мы съели не один пуд соли. Любил он... 
солить круто, А я за это любил его. 

Орест обрадовался гостю из района, х о : « две 
последние фразы несколько охладили пыл Обвадо 
вался потому, что сама судьба посылала ему Стрэ-
типата Михайловича, который наверное ?».ал и 
знает хозьйство не хуже Пароконя, знает то, чего 
не знают другие. Вот кто ответит на все вопросы 
— и в первую очередь на тот, главный, — кто по-
может ему выработать стратегию и тактику движе-
ния. Почему-то не допускал и мысли, что Криниц-
кий из гех уполномоченных, которые суют нос во 
все щели, стремятся переложить, взять на себя 
руководство, а председатели бегают у чих на по-
сылках. Наверное, «в допускал еще и вот почему 
такого уполномоченною П а р о ю н ь не потерпел бы 

— Двадцать лет! — восхищенно воскликнул 
Орест. — Дз это же . целая »по>». За двадцать 
лет можно узнать очень многое, — закончил он 
спокойнее, увидев, как во взгляде Криницкого 
появился холод. 

Глаза С'Оатилата Михайловича потускнели Это 
«целая эпоха», с одной стороны, поднимало его в 
собственном мнении, но и напомнило все, что не 
сбылось, напомнило, что дорога уже перевалил» за 
хребет. И почему-то возник перед ним тот день, 
когда ехал сюда впервые, был тогда молодой и го-
рячий. и ПЗРОКОНЬ прогнал его из холхозэ. а он 
не уехал, переспал в стогу и с утра пошел на по-
ля Это понравилось Пароконю, и тот с присущей 
ему широтой пошел на мировую, публично попро-
сил прощения Тогда Криницкий был всего лишь 
заместителем редактора райгззеп. И прямо из за-
местителей редактора пересел в кресло заместителя 
председателя исполкома. Его собственный путь в 
то время представлялся ему бесконечным рядом 
стульев, каждый из которых выше, крепче и сде«зн 
из материалов наилучшего качества 8 самом деле, 
в двадцать семь лет — четвертое или пятое лицо в 
районе То(Дз он был полон энергии и всяческих 
талантов Да, да. Прежде всего — талант руково-
дителя, Эго особый талант. Решал деле быстро, 
безошибочно. То есть никогда своих решений не 
менял и других приучая к этому. Мог быстро на 
любую тему написать статью в завтрашнюю газету, 
понимал, какой и к какому празднику концерт го-
дится, и даже был способен, ее -и в этом воч.'Икала 
необходимость, сам запеть ,, Почему же тогда по 
лучилось так, что остался на том же самом стуле 
по истечении двадцати лет? Другие, сидевшие ря-
дом, продвигались вверх (или падали), а он сидел 
и сидел, • обивка не его стуле полиняла, и вата 
сбилась комками. И надежды его и желания усох 
ли, и мысли сами собой потекли в другом нйпрая 
пении. Только изредка, как вот минуту назад, что 
то больно хватало зв сердце Не те люди руково 
дят теперь районом, не оценили, н» заметили или, 
точнее, заметили и зажимают умышленно Раньше 
бывало, если первый секретарь звонил какому-ни 
буд» нед.пепе •— председателю колхоза, го зекеи 
чивал разговор так- исправишься или, может. Кр,-
мицкого прислать?! Это была страшная угроза 
Криницкий наводил порядок железной рукой. 

Теперь же никто не посылал его неводить поря 
док. И казалось Стратилату Михайловичу его не 
выдвигают, потому что он умнее других, тоньше 
работоспособнее, с более сильной волей, в таких 
нынче не любят Хвастался тем. что укатывает до-
рогу в колхоз двадцать лет, в что при его слова» 
подумал Л10» круглолицый, с черным чубом, с чео 
ными пристальными глазами? Г лаза у парня блестя 
щие, какая-то в ни* настораживающая острота 
Они врод> и добрые будто и есть » них что-тс 
наивное, но н» донышке просвечивает неуступчи 
«ость. Такие люди линию н о ю ведут неуклонно. 

А може|, все это ему только кажется? 
Присмотрелся внимательнее — уж не издеваетск 

яи тот? к .жется, чет Что ж, Стратилату Михайво 
вичу есть что рассказать Если бы только он мог 
рассказать все об их с Пароконем дружбе, о рей 
дэх-налет»х на фермы, о тонких ходах, с помощью 
которых доставали то, что и не снилось другим 
Как радов*лея Григорий Давыдович, как хохотал 
широко расставив руки! Утереть нос кому-нибудь 
из соседей было для него истинной радостью. Нет 
ж не злобился, че слишком пользовался этим, в 

радовался, как ребенок. 
Но и опасна былв эта дружба, ох. как опасна 

Очень непостоянен быв характер у Пароконя, пого-
да в его душе менялась по нескольку раз на дню 
и никому от него не доставалось столько, сколько 
друзьям Если сказать правду, подмял под себя 
Парокочь чемало -ароду. Только Криницкого не мог 

юдмять. г тот. в свою очередь, придерживался 
нейтралитета по отношению к Пароконю И уста-
новилась между ними странная дружба, основанная 
ча какой-ю негласной договоренности, которую 
они никогда не нарушали. 

Неожиданно Сграги.лат Михайлович подумал: мо-
жет, в том и одна из причин его неудач, что позво-
лил стать Пароконю вровень с собой? А тот отодви-
нул его в тень своей широкой спиной, приучил 

Юрий МУШКЕТИК 

< мысли, что уровень Криницкого — не выше кол-
хозного, Нет. нет, дело не в этом. Просто не успег 
Стратилат Михайлович пересесть из одной телеги 
в другую 

И теперь уже ничего не ждет, едет по накатан-
ной ковее. будто хозяин с базара, лошадка сам? 
воз тащи1 Но должеи хотя бы этот воз дотянуть 
до пенсии 

Орест надеялся, что они сядут, поговорят обо 
всем и начнут отпадать одно за другим проклятые 
«почему», многое станет ему понятным, прояснит-
ся окоем. Но Стратилат Михайлович поднялся: 

— Что вы делаете сегодня? 
— Хотел ехать на поля. 
— Ну и хорошо, — Стратилат Михайлович спря-

тал пилочку с брелоком 
— Я еще че заятракал, — сказал Орест. 

— Хо-зя-а-а-ин, — протянул Орест, и тракторист 
опустил глаз». — Как твоя фамилия? 

— Христенко 
— Это какого же Христенко? 
— Нальта-а, — краснея, произнес тракторист,— 

Федора 
— Отец — бригадир, — упрекнул Орест. 
— При чем здесь отец?! — вскипел парень. 
— Да н ю ты с ним гары-бары разводишь? 

Штрафуй на всю катушку. — Стратилат Михайлс-
вич сел в машину — На всю катушку! 

— Езжай вэ двор, пусть в мастерской снимут 
лапу, или выровняют, или другую приклепвют 
Эх... — И еще рва с сожалением посмотрел н» 
срезанные ряды 

— Буд» »го при Пароконе .. — сказал Криниц-
кий. когда Орест сел в машину. — Ты им мораль 
че читай Она не действует на них 

— Может. • не действует, — нахмурился Орест 
— Но все дело в ней 

— Зачем тек высоко... Ты бери ниже, ниже, у 
земли. г рмюрий Давыдович, бывало, как шуганет.. 

О р е п обернулся Все, что думал до сих пор. 
вся эта высокая волна натолкнулась ив какой-то 
волнорез и рассыпалась брызгами. Ему стало так 
досадно, будто лично его обидели. Хотелось ска-
зать, что он и так погорячился, что »тв беготня от 
агрегата к агрегату не его дело, мелкая опека ме 
•лает, люди должны сами болеть за свою работу, 
И еще он хотел сказать, что без правильной ор 
гвнизации труда о«и будут дергать друг друга, и 
вспомнил Нечитайло правление, на котором люди 
дегодаривались обо всем сами. Н о Криницкий на-
верно. обидится О р а н н ы й он человек, втот Кри-
ницкий Как будто все время что-то вызыяает у 
чего бреуливость 

Он повернул голову, посмотрел на Криницкого 
че прочитал ли тот его мысли, но Стратилат Ми 
«айлоеич сидел строгий и сосредоточенный. 

Дорога изгибалась «рутой дугой, справа стояв 
лег, слева зеленело ржаное поле. Рожь аекуети-
"»гь. доброй был» рожь, между стеблями еспыхи 
вея» искры синих цяеточкр». Поле было защищено 
"егом. казалось, лес обнял его крылом и баюкал 

Вдруг квк будто сверкнуло что-то в голове Орес-
та яДа это же Дикое» Дикое, в котором говорив 
Денька и на что-то нвмекал, а он не поняв намека 
Потом начал догадываться Орест попросил осте-
иояить машину 

• И » мо»ет Яытьш — попробовал отмахнуться, а 
сам уже почт* эная, что нвмекал Аеиька не аря. 
Ему стало душно ворот серой сорочки давив не-
милосердно. он расстегнул его. 

Дальше екал* медленно На какое-то время »ни» 
мение его отвлекло черное топкое поле. 

— Что вто такое? — спросив Стратилат Михай-
лович, 

— Лен. Рано посеяли 
— Как рано? 
— Полесская эемвя колодная, тяжевая . Должна 

прогреться. А сорняки вылезли . О н и лучше при-
способлены Приходится глушить гербицидами 

— Вы что. против гербицидов? — не поворачи-
вая головы спросил Криницкий 

Протия. Землю надо из года » год обихажи-
вать, пестовать,, Чтоб ни осот», ни сурепки .. 

Решил проверить, закинул удочку: 
— Славы не принесут, это т»к. Но и позор» н» 

г н о и к м Ю МИХАЙЛОВА 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ПАНОРАМА ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА 7 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ 

Секретариат правления 
Союза писателей СССР 
направил поправления 
Рыбакову Анатолию На-
умовичу. Мамлину Ген-
надию Семеновичу, Сул-
тангарееву Рашиту /им-
рановичу. 

А. Н. РЫБАКОВУ — 
75 пет 

• Мм )ма«м, ценим и 
помним Вашу трудоаую 
биографию и то. что • 
годы Великой Отечест-
венной ДОЙНЫ Вы, СОЛ-

* потом офицер на-
шей Армии, мужест-
яянно прошли по фрон-
тоеым дорогам от Моск-
вы до Берлина. 

Ваш талант, помножен-
н ы й на аиание жизни, 
дал возможность а пер-
вых ж а Ваших к н и г а х 
создать интересны» об-
разы наших современни-
к е . - людей труда, бла. 
городных нравственных 
устремлений. Романы 
•Водители., .Екатерина 
Воронина*, «Лето • Сое. 
н я к а х » , « Т я ж е л ы й пе-
сок» принесли Вам за-
служенное признание и 
глубоко* уважение совет-
ских читателей и ваших 
товарищей по литератур-
•«ому делу. 

Особый авторитет у 
молодых и взрослых чи-
тателей заслужили Ваши 
повестм « К о р т и к » , «Брон-
зовая птица», « П р и к л ю -
чения Кроша». «Неиа-
вестный солдат* и дру-
гие. написанные о детях 
и для детей. Эти к н и г и — 
я р к и й и значительный 
вклад в советскую дет-
с к у ю литературу. 

Многив Ваши произве-
дения послужили осно-
ве" А " " создания к и н о , 
фильмов и спектаклвй. 

Переведенные на ино-
странные языии. Ваши 
к н и г и с большой художе-
ственной убедитель-
ностью пропагандируют 
советский образ жизни. 

Ваши ратные и лите-
р а т у р н ы е заслуги отме-
ч е н ы наградами Родины 
— орденами Отечествен-
ной войны I и I I степе-
ни. Трудового Красного 
Знамени, Д р у ж б ы наро-

8ов н многими медалями, 
ы удостоены т а к ж е Го-

с у д а р с т в е н н ы * премий 
СССР н РСФСР. 

Свой большой творчв-
с им й труд Вы вевгда со-
четали и сочетаетв с ак-
тивной общественной 
деятельностью в нашем 
творчесном союзе». 

Г. С. М А М Л И Н У — 
60 лет 

«ВАШ* ЮНОСТЬ приш-
лась на с у р о в ы * годы 
•«лнмой О г » ч в с т н м м о й 
войны. С 1943 года Вы, 
окончив военное учили* 
ще, стали командиром 
взвода лротиаотаниоаой 
артиллерии на Третьем 
У к р а и н с к о м фронта. 

Демобилиэовавш и с ь 
посла о к о н ч а н и я войны. 
Вы начали делать пер-
вые ш а г и в литературе 
к а к поэт. выпустив за-
тем несколько сборников 
стихов — « Н и к и т а Сне-
гирев*, •Лекарство от 
леки», «Друэья-прияте-
ли*. «Двадцатый век и 
Вовка Бородин* и др. 

Наибольшая извест-
ность пришла к Вам в 
ж а н р е драматургии, ко-
торой Вы посалтили мно-
гие годы саоей творче-
ской жизни. Пьесы «Эй 
ты. здравствуй)*. «Анто-
нина*, «Поговорим о 
странностях любой», «Ко-
локола*, «Салют дино-
заврам!» и другие по-
ставлены многими теат-
рами к а к у нас в стране, 
там и за рубежом, полю-
бились многочисленным 
ариталям. 

Много занимаетесь Вы 
общественной работой в 

ЛР*"«*УРгим 
С П СССР, Мосмоесмой 
писательской организа-
ции, а также неоднократ-
но руководя семинарами 
молодых авторов». 

Р. Г. С У Л Т А Н . 
ГАРЕЕВУ — 50 лет 

• Первые Ваши произ-
ведения появились в пе-
чати а начале 60-х годов. 
С твх пор Вами издано 
более десяти к н и г повес-
тей и рассказов, л у ч ш и е 
нз которых переведены 
на русский и другие язы-
ии народов СССР. Осо-
б у ю популярность завое-
вала Ваша повесть «Теп-
лый дождь», рассказы-
вающая о жизни и труде 
нефтянииов. 

Писатель - коммунист, 
член правления Союза 
писателей Башиирии. за-
меститель главного ре 
дакторл журнала : А г н 
далч«. Вы вносите достой 
н ы й вклад в развитие со-
ветской литературы», 

#1)9 
*.7Г» присоединяется к 

»Т11» теплым поздравле 
киям. 

Дома. • Минске, астр», 
тить то непросто. На во-
прос .Где Виктор Афа-
насьевич!» отвечают: «В 
деревне.. Если в ы давно 
знакомы с Виктором 
Козьио, то знавтв навер-
няка'. он а деревне Виль-
ча. На Полесье. Там его 
родной дом — детдом, 
взрастивший его. Мать 
В. Козьио расстреляли 
гитлеровцы. 

В деревне Вильча ои 
купил хату. Эта хата для 
кего — не просто к р ы ш а 
над головой. Она — его 
рабочий кабинет. Однаж-
ды Виктор Афанасьевич 
рассказал мне т а к у ю 
историю: 

— С и д и м мы, детдо-
мовцы, на уроке. Тоска! 
В голову иичвго н а идет. 
А за о к н о м — майский 
ЛВС. Птицы щебечут. Д е т -

ская д у ш а всегда рвется 
туда, где весна. Сидим, 
смотрим в окно. И в д р у г 
видим; неподалеку хата 
горит. Кинулись всем 
д е т д о м о м тушить п о ж а р . 
П о ж м е н ь к а паска б р о -
сил к а ж д ы й — и забро-
сали огонь. 

Став взрослым челове-
ком. он к у п и л именно 
зтот спасенный дом. 
Здесь Виктор Козько на-
писал немало прекрас-
ных страниц, вобравших 
в свбя реальные деревен-
ские истории, местные 
предания, подлинные го-
рести и радости аемля-
ков-полешуков. 

— Н а ш детдом стоял а 
саду. О г р о м н ы й светлый 

сад. В мам крестьяне 
устраивали митинги — 
1 М а » , 7 ноября... Н а 

сад, а ж и в о й символ 
истории. Его посадили 
мои аамляки посла ре-
волюции. Прогнали па-

на, в ы р у б и л и панский 
сад, заложили свой. М а к -
сималистское, конечно, 
рашанна, зато с к о л ь к о в 
н а м н а р о д н о г о оптимиз-
ма: начать н о в у ю ж и з н ь 

— от к о р н я . Ф а ш и с т ы 
вторглись а наши края, 
хотели лишить народ о п -
тимизма. О н и в ы р у б и л и 
сад. Н о посла войны м ы 
вновь его посадили. М ы 

— сироты войны, детдо-
м о в ц ы . Д е р е в н я д о а е р и -
ле н а м свой с а д свое 
будущее. И хоть м о е 
детство п р о ш л о в д е т д о . 
ме, я не считаю е г о 
несчастливым. О н о п р о -

шло в саду, на ф о н е 
природы, асагда чистой, 

всегда бескорыстной. 
Детство и п р и р о д е ж и -

вут в унисон, от их 
взаимодействия не м о -
ж е т случиться несчастья. 
О н о приходит п о з ж е , 
когда уходит детство. 
Несчастным в ч у в с т в у ю 
себя сейчас, когда в и ж у 

наш сад одичавшим, за-
бытым... Н а с к о л ь к о лат 
я добивался, чтобы саду 
присвоили и м я М и р о н а 
Афанасьевича Сороки, 
б ы в ш е г о д и р е к т о р а дет-
дома, председателя кол-

хоза. Безрезультатно. 
Сад глохнет. Память ухо-
дит бесследно. Нечто 

б о л ь н о рвется и рвется 
в душе... 

— И тем не мвиеа вы 
тан стремитесь туда? 

— П о т о м у что вижу: 
б о л ь н о на только мне от 
з а б р о ш е н н о г о сада, от 

в д о м а пограничников, 
гордились зтим. Искали 

могилы пограничников, 
растворенные в природе, 
ухаживали за ними. А 

вот место, где погиб не-
мельник заставы, найти 
не могли. М ы лишь зна-
ли: в наго выстрелили с 
той с т о р о н ы — и ои 
упал. А где он лежит — 

никто не знал. И только 
недавно н а р о д аыеказал-
св по этому поводу весь-
ма определенно. Послу-

шайте, как высказалсв! 
в р е ч у ш к е развелись 

В гостях у писателя 

Виктор КОЗЬКО: 

ИЗ ВЕКОВ 
ЯВИЛСЯ 
ЗУБР 

п о л у р а з р у ш е н н о г о зда-

ния детдома, 0 т сель-
ского б е з д о р о ж ь в , от 
о б м е л е в ш е й р е ч к и 

С л у ч ь , — м н о г и м больно. 
Писатель д о л ж е н нахо-
диться там, где болит. 
М у ж и к тащит из бесхоз-

ного здания детдома д о -
ски и к и р п и ч — вы ду-

маете, ему не стыдно? 
Стыдно. О д н а к о тащит. 
О н ж е хозяин, он муча-

ется, к о г д а бесхозное 
рядом, но и себя оби-
деть н е хочет. В общем, 
не п р о с т о е у него п о л о -

жение. И надо п о м о ч ь 
ему. П о м о ч ь стать та-
ким, каким о н хочет 
быть — честным, д о б -
рым. Ом ведь сам мечте-
ет о б к о м . Если б ы не 
мечтал, то разве ходилв 

б ы в наших к р а » вот 
зта, с к а ж е м , легенде? 
Слушайте. 

Здание детдома рас-
полагалось в бывших ка-
зармах, где а двадцатые 
г о д ы размещались совет-
ские пограничники. Хо-
р о ш е е здание, капиталь-
ное, В н е м б ы л о тепло. 
М ы помнили, что ж ч а * м 

б о б р ы . М н о г о . Н а них 
крестьяне выходили по-
любоваться. Порадовать-
ся этой таинственной 
красота. Увы, нашлась и 
темная душе. Браконьер 
истребил б о б р о в . Но не 

всех. Часть и» спаслась. 
И где вы думаете? Там, 
где сохранился бугорок 
от п о г р а н и ч н о г о столба. 
Зверьки наделали там 
ходов, спрятались. И на-

род сказал уверенно: 
б о б р о в спас начальник 
заставы. Он, живой, не-
видимый, стережет б о б -

ров. О и — на вечном п о . 
граничном посту. О н не 
впускает в д у ш и людские 
темноту, б е р е ж е т их 
свет. 

— Виктор Афанась-
евич, там вто ж е готовый 
сюжвт! 

— П о ж и в е т е в моей 
Вильче — не один такой 
услышите. Послушайте 
еще. 

Л ю д и любовались б о б -
рами. И светло было на 
д у ш е у людей. Вышел из 
темного леса браконьар, 
прицелился... И тут пе-
ред б р а к о н ь е р с к и м при-
целом появилась н е о ж и -

данная преграда, бра-
к о н ь е р выстрелил — и 

пуля попала а нее. Спас 
б о б р а от смерти зубр. 
Это он вышел к л ю д я м 
как раз а момент выст-
рела. Скажите, разве не 
символическая ситуация? 
Зубр, явившийся к нам 

из глубины веков, не по-
зволил загубить тайноа, 
чистое, п е р в о з д а н н о е в 
природе, а значит, и в 
нас самих. Н а прерва-

лась в нас связь с ма-
терью, р о д и в ш е й нас,— 
с землей, с природой... 

— Но зубр-то погиб. И 
связь, выходит, рвется. 

— Нет| Зубра убивали 
множество раз. Уничто-

жали его полностью. Но 
м ы воскресили его. У 

нас есть Беловежская 
пуща, есть свет в душа, 
и связь в р е м е н не пре-
рывается. И ) г л у б и н ы • 
ков явился к нам зубр 

— и мы увидали: сколь-
к о еще в нес нерастра-
ченной способности 
удивлятьев, а о о и щ а т ь с я ! 
Это обнадеживает. Зна-
чит, корни у нас здоро-
вы», роднав земля дер-
жит их крепко. Вот толь-
ко с о в р е м е н н ы е ветры 
шетают нас так сильно, 
так больно. Если будем 
поодиночке, баз взаим-
ной п о д д е р ж к и — рас-
шатают... Л ю д и зто чув-
ствуют интуитивно. Вот 
случай расскажу. Заду-

мали в леспромхозе сва-
лить дубраву. Сельчане 
г у р ь б о й явились к о мне: 

помоги защитить красо-
ту. « А сами не м о ж е т е 
обратиться к у д а надо?» 

Ты, говорят, м о ж а ш ь , в 
нас на послушают. Д а 
почему не послушают? 
Вы скажите! Молчат. И 

лестно, что пришли ко 
мне, и печально. Грустно. 
Разучились бороться, 
стали инертными. Вот и 
хочется расшевелить, да-

ж е разозлить иногда хо-
чется »ту г у р ь б у . И по-
тому отношения мои с 

земляками не безоблач-
ные. О с о б е н н о с началь-
ством • колхоза, а райо-
не. Всякое бывает. Ска-
жем, убрали из Вильчи 
школу. Д е т и ходят пеш-
к о м за девять километ-
ров. Д о р о г и х о р о ш е й 
нет, машиной к а ж д ы й 
день ш к о л ь н и к о в не 
подвезешь. В о б щ е м , а 
моаЧ Вильча д л я меня 
забот невпроворот. 

— Виктор Афанась-
евич, мы условились о 
встрече, чтобы погово-
рить о вашей новой кни-

ге. которая, как вы сооб-
щили недавно, написана. 

— Так я же о ней вам 
рассказываю. 

— Значит, новая книга 
документальная? 

— И де, и нет. Реаль-
нее жизнь, к о н к р е т н ы е 
ситуации, притчи, леген-

ды, зубр-символ и зубр 
настоящий, забредший 

недевно в р а й о н н ы й уни-
вермаг, история, память, 
детство — в с е зто сое 
динеио в художествен-

ных образах, ассоциаци-
вх. Нет, книга не д о к у -
ментальная, но и на вы-

мышленная. Пожалуй, 
это эссе.. Я старался 
обойтись без романных 
ходов, б е л л е т р и с т и ч е -
с к и * приемов, к о т о р ы е 
мне не н у ж н ы б ы л и для 
и з о б р а ж е н и я реальной 
жизни. 8 жизни люди, на 

мой взгляд, п р е ж д е все-
го что-то делают. А во 
многих наших романах о 
современности герои . 
основном занимаются 
бесконечными разгово-
рами о проблемах. На 
доела болтовне, холод-
ная регистрация фактов 

В человеке, по-моему 
н у ж н о разбираться, а не 

только я проблемах. К 
примеру, в п р о ш л о м го-
ду в Припятском запо-
веднике вспыхнули мно-
гочисленные и о б ш и р н ы е 

п о ж а р ы . Среди тех, ко-
му п о р у ч е н а охрана за-
поведника, вдет д о л г о » 
выяснение: что предпри-
нять от возгорание, не-
к у ю технику использо-

вать, каким с п о с о б о м ту-
шить?.. А лас все горит, 
В н а р о д а ходит легенда: 
явился злой человек и 
поджигает заповедник, в 

этой легенда — реаль-
ность. Кое-кто никак не 
м о ж е т смиритьса, что в 
заповедник н , пускают 
по трибы, по ягоды, что 

нельзя там наловить ры-
б ы и пострелять зайца. 
Заповедано! Те. кто при-

вык рвать у природы, 
обозлаиы. И вот один 
из рвачей п о д ж е г запо-
ведник. П о д ж е г дом, в 

к о т о р о м живет, б е з ко-
торого превратитсв в 
ничто. Значит, надо спа-

сать природу — наш 

А о м — от огне. О б этом 
м о я новая книга. 

— А ее название? 
— « Х р о н и к а детдо-

мовского сада». Ее в 

этом году о п у б л и к у ю т 
ж у р н а л ы « П о л ы м я » и 
« Д р у ж б а народов». 

А. КОЗЛОВИЧ 
М И Н С К 

Писательские контакты 
Плен сотрудничества м е ж д у 

С о ю з о м писателей С С С Р и 
С о ю з о м чехословацких писа-
телей на 1986 год подписали 
в М о с к в а секретарь правле-
ния С П С С С Р Ю . Воронов и 
секретарь С Ч П В. Адлова. 

Н а м е ч е н ряд совместных 
творческих мероприятий, в 
том числа в рамках Д н е й со-
ветской литературы в Ч С С Р и 
месячника чехослоаацко-со-
ветской д р у ж б ы . План п р е д у -
сматривает дальнейшее раз-
витие девтельности смешан-
ной комиссии по переводу и 
изданию художественной ли-

тературы, расширение непо-
средственного сотрудничества 
литературных журналов. 

П р и подписании присутст-

вовали: первый секретарь 
правления С П С С С Р Г. М а р -

ков, секретари правления 
С П Ю . Варченко, О . Шестин-

ский, первый заместитель се-

к р е т а р я правления К. С е л и , 

хов, заместитель председате-
ля Иностранной комиссии С П 
С С С Р О. Севергин; с чехо-

словацкой с т о р о н ы — секре-
тарь С о ю з а чешских писате-

лей М. Цодрова, председа-
тель к о о р д и н а ц и о н н о й комис-

сии чехословацких перевод-
чиков К. М а р ж и к , главный ре-

дактор ж у р н а л а «Литерарни 
мнесичник» О- Рафай, глав-

ный редактор издательства 
« П а н о р а м а » И. Крал, со-

трудники посольства ЧССР. 

К 80-летию со дня рождения Мусы Джалиля 
Решением секретериата 

правления С о ю з а писателей 
С С С Р создана юбилейная ко-

Пленум правления СП Грузии 
Пленум правления Союз* пи-

сателей Грузии открыл вступи-

тельным словом председатель 
правления Ш. Нишнианидэе. В 
докладах председателе Глав-
ной редакционной коллегии по 
художественному переводу и 
литературным взаимосвязям О. 
Нодия. начальника грузинского 

отделения Агентства по автор-
ским правам Н. Церетели, в 
выступлениях участников пре-
ний был всесторонне рассмот-
рен вопрос о переводах произ-
ведений литераторов Грузии на 
другие языки и их широкой 
пропаганде за пределами рес-
публики. 

миссия по подготовке и про-
яедению 80-летия со д н я 
р о ж д е н и я в ы д а ю щ е г о с я та-
тарского поэта, лауреата Ле-
нинской премии М у с ы Д ж а -

лиля в с л е д у ю щ е м состаяе: 
В. В Карпов — председатель, 
Р. К. Беляев — заместитель 
председателя; члены комис-
сии — А. А. Аненьеа, С. А. 
Баруздин, И. А. Богатко, П. П. 
Боцу, К. Я. Ваншенкин, Ю . Н 
Верченко, С. А. Вишневский, 
Р. Г. Гамзатов, М- М. Годенко, 
Н. М. Грибачеа, Н. Г. Д а м д и -
нов, А. Д. Дементьев. Е. А. 
Долматовский, Н. К. Д о р и з о , 
А. В. Емельанов, Л. А. Зем-
лянннкова, А . С. Иванов, 

Ю . П. Изюмоа, Е. А. Исаев, 
М у м и н Камоет, Мустай Карим, 
А . П. Кешоков, М. М Коло-
сов, С, П. Кошечкин, Д. Н. 
Кугультнное, ф ф Куз-

нецов, Л, И. Лаелинский, 
Э. Б. Межелайтис, Ю . С. Ме-
лентьее, Т. А. Миннуллин, 
А . М. Мирзегитов, А. А. Ми-
кайлое, Р. А. Мустафин, Ас-
кад Мухтар, Л. А. Озеров, 
Л. И. Ошанин, В. Д. Поволаев, 
Ю . М. Поляков, Р. И. Рож-

дественский, Н. Ф. Рыбаков, 
Н. В Свиридов. Ю . С. Семе-
нов. В. А. Степанов, О. О Су-
лейменов, Ю . И. Суровцев. 
Сибгвт Хаинм, М X. Хасанов, 
А , Н. Чепуров, Б. Н. Ш е б а р 
шов, Гарай Р а ж м (Г. В. Ради-
онов) — ответственный сек-
ретарь. 

ПОРТРЕТ 
НАШЕГО 

СОВРЕМЕННИКА 
К X X V I I съезду К П С С изда-

тельство «.Советским писа-
тель.» подготовило несколько 

новинок. С р е д и них — сбор-
ник повестей н рассказов «8 
р а б о ч е м п о р я д к е » . 

— « В рлбочем п о р я д к е » — 
к н и г е о с о в р е м е н н о й ж и з н и , 
— рассназвп заведующий ре-
дакцией р у с с к о й с о в е т с к о й 
п р о з ы Г. Н е м ч е н к о н а ш е м у 
к о р р е с п о н д е н т у Е. К у з ь м и н у . 
— П о д одной о б л о ж к о й в 
ней с о б р а н ы написанные на 
г а м ы е р а з н ы е т е м ы , в раз-
ной т в о р ч е с к о й манере по-
вести Д. Гранина и В. Каве-
рине, рассказы О , Гончара и 
И. Думбадзе, В. Астафьева и 
А. А л и м ж а н о в а , П. К у у с б е р г а 
и Я. Брыл*, С. Есина и Вл. Гу-
сева 

П о ч т и все п р о и з в е д е н и я , 
с о с т а в и в ш и е с б о р н и к , б ы л и 
о п у б л и к о в а н ы в ц е н т р а л ь н о й 
п е р и о д и ч е с к о й п е ч а т и за по-
с л е д н и е д в а г о д а , н о о т д е л ь -
н ы м и з д а н и е м не в ы х о д и л и . 

К н и г а зта — п о р т р е т совет-
с к о г о ч е л о в е к а н а ш и х д н е й : 
т р у ж е н и к а , п а т р и о т а , с о з и д а -
теля, б о р ц а . В н е й о т р а ж е н ы 
м н о г и е с т о р о н ы е г о ж и з н и — 
р а б о т а , б ы т , л ю б о в ь , о т н о ш е -
ния с п р и р о д о й . И все зто 
во в з а и м о с в я з и , в з а и м о п е р е -
п л е т е н и и . 

Разные люди пройдут пе-
ред читателем этой книги — 
с н е п о х о ж и м и характерами, 
биографией, судьбой. Воз-
раст, профессии, поступки, 
мысли, чувства, о ж и д а н и я — 
все разное. Н о есть и то, на 
мой взгляд, главное, что всех 
их роднит, — стремление 
сделать себя, а значит, и 
жизнь лучше, справедливее, 
чище. П о л о ж и т е л ь н ы е герои? 
Да, именно так, хотя, конеч-
но, не а эпитете дело. 

О к о м б ы ни заходила речь 
а этой книге о первом 
секретаре о б к о м а партии и 
о проблемах, встающих перед 
руководителем такого ран* 
га, нли об эстонских и рус-
ских коммунистах, оказав* 
шихся во в р е м я войны в фа-

шистском застенке, или о 
юноше-рабочем, вступающем 
в жизнь, о его первой люб-

ви — писатели стремят-
ся выявить д у х о в н ы е истоки 
характера своих героев, вый-
ти на ш и р о к и е художествен-
ные о б о б щ е н и я о сегодняш-
ней жизни общества. 

«В р а б о ч е м п о р я д к е » — 
почему именно так назвали 
мы сборник? Н е только пото-
му, что такой заголовок име-
ет один из его рассказов. 
Название это показалось нам 
е м к и м м символичным. Ведь 
главное, что ф о р м и р у е т ду-
шу и характер нашего совре-
менника, — это великий про-
цесс созидания общества бу-
дущего, само участив в нем. 
И происходит это изо дня в 
день естественно и органич-

но, так сказать, а р а б о ч е м 
порядке 

К X X V I I съезду К П С С при-
у р о ч е н о издание еще одной 
книги, подготовленной нашей 
редакцией. « С е в е р я н к а » — 
так будет называться сбор-
ник о ч е р к о в о тех, кто в 
Ч е р е п о в ц е строит и монтиру-
ет к р у п н е й ш у ю в мире дом-
ну, о проблемах, которые 
приходится им решать, обо 
всем, что волнует обществен-
ность в связи с этим строи-
тельством. 

| А. Ю. КРИВИЦКИЙ 1 

К 100-летию со дня рождения Фридеберта Тугласа 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ОРДЕНА ДРУЖБЫ НАРОДОВ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ИНСТИТУТ 

ИМЕНИ А. М. ГОРЬКОГО СОЮЗА ПИСАТЕЛЕН СССР 
ОБЪЯВЛЯЕТ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС С 1 ЯНВАРЯ ПО 
15 АПРЕЛЯ 1986 ГОДА ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА ДНЕВ-
НОЕ И ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЯ ПО ЖАНРАМ: ПОЭЗИЯ. 
ПРОЗА. ДРАМАТУРГИЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА, ОЧЕРК 
И ПУБЛИЦИСТИКА (топько заочное отделение) И НА 
ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ГРУППЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ПЕРЕВОДА С КИРГИЗСКОГО И УДМУРТСКОГО ЯЗЫКОВ. 

В Литературный институт принимаются лица, имеющие 
стаж практической работы ио менее 2 лет. 

На дневное отделение принимаются лица до 35 лет, 
имеющие среднее образование. Лица с высшим образо-
ванием, поступающие ив заочное отделение, должны иметь 
разрешение с места работы ма получение второй специ-
альности. Имеющие высшее гуманитарное образоаанче 
• Литературный институт не принимаются. 

На конкурс представляются опубликованные и неопубли-
кованные (напечатанные на машинке) произведение в 
обье АВ: поэзия — не менее 0,5 авторского листе (150—400 
строи), проза (рассказы, повести) — 1,5— 2 авторских листа 
(35—50 машинописных страниц), драматургие — 1,5—1 ав-
торских листа (35—50 машинописных страниц), литератур-
мая мритима — 1,1 авторских листа (35 машинописных стра-
ниц — представляются дяе статьи), очерк и публнцнети-
*• авторских листа (35 машинописных страниц), «у-
дожестееммый перевод — 1 авторский лист (15 машино-
писных страниц — представляются и оригиналы). Произ-
ведения, написанные не на русском аэыке, сопровожда-
ются подстрочным переводом 

Автор должен сообщить: фамилию, имя, отчество, год 
рождение, национальность, партийность, образование (наи-
менование учебного заведение и год его оконченив), :таж 
трудовой деятельности, где и нем работает е настоящее 
время, указать домашний адрес и на какое отделение 
(дневное или заочное) поступает. 

О решении приемной комиссии вбитуриеиты уведомля-
ются до 1 июля 1916 года. 

Вступительные экзамены проводатса: на дневное отде-
пение с 1 августа, на заочное - с 15 августа по русскому 
языку и литературе (письменно и устно), истории СССР и 
иностранному ваыку. 

За справками обращаться в п р и е м н у ю комиссию по адре-
су: 103104, Москва, Тверской бульвар, 25. 

Решением секретариата 
правление Союза писателей 
С С С Р создана всесоюзнае 
юбилейная комиссии по подго-
товке к проведению 100-летие 
со дне рождения народного 
писателя Эстонии Фридеберта 
Тугласа в следующем составе: 
Г. М Марков — председа-
тель; И. X. Тооме, Ю И Су-

дателя; члены комиссии—Ч. И 
Амирэджиби. Г. Я бакланов. 
Ю. К. Балтушис, С. А Баруз-
дин, А. А. Беляев, Г. П. Берд-

ников. В. Э. Бэзкман, Ю . В 
Бондарев, А, Г. Бочаров. Ю. Н. 
Верченко, А. Н. Владимирский, 
Д. А Гранин, С. А Дангулов, 
К. М. Долгов, П. А. Загребель-
ный, Л. А Землвнникова, М. И. 

ровцев — заместители предсе- Ибрагимбеков, С. П. Князева. секретарь. 

Л П Кравченко. 3. М. Кругло-
ва, И. А. Лотт, В М Озеров. 

В А. Петросян, В Г. Распу-

тин, Яакко Рутоев, Е. Ю. Си-

доров. 3. Я. Скуинь, А. М. Тур-

ков, Г. К. Холопов, А. Б. Ма-

ковский, И. Г. Чигринов, М. Б. 

Храпчанко, А И. Ээльмяэ, 

В А. Рубер — ответственный 

Б е з ж а л о с т н а я б о л е з н ь у вв. 
ла от нас с а м о б ы т н о г о писате-
ли, ч е л о в е к а редкого т а л а н т а 
и у м а А л е к с а н д р а Ю р ь е в и ч а 
К р и в и ц н о г о . В с о ч е т а н и и с не-
у т о м и м о с т ь ю , л у ч ш е с к а з а т ь , 
с т р а с т н о й у в л е ч е н н о с т ь ю с в о . 
ей работой этот т а л а н т пода-
рил ч и т а т е л я м , родной л и т е р а -
туре многое. А л е к с а н д р о м 
К р и в и ц к и м н а п и с а н ы п о в е с т и 
« П о д м о с к о в н ы й к а р а у л » , 
• Т е н ь д р у г а , и л и Н о ч н ы е чте-
н и я с о р о к п е р в о г о года», «Ел-
на д л я взрослого», « М у ж с к и е 
беседы», д е с я т к и р а с с к а з о в , 
среди к о т о р ы х т а к и е извест-
ные. к а к « С т а р а я и с т о р и я » , 
« Ж а р а в А г у д з е р е » , « У з о р ков-
р а » р а з я щ и е , и з я щ н о и бес-
п о щ а д н о и р о н и ч н ы е памфле-
ты на м е ж д у н а р о д н ы е т е м ы , 
п у б л и к о в а в ш и е с я в « П р а в д е » 
и « Л и т е р а т у р н о й газете» н 
с о б р а н н ы е я п р е к р а с н о м сбор, 
мине « П а м ф л е т ы и п о р т р е -
т ы » . 

В 1984 г о д у и з д а т е л ь с т в о 
« Х у д о ж е с т в е н н а я л и т е р а т у р а » 
в ы п у с т и л о в свет т р е х т о м н о е 
с о б р а н и е с о ч и н е н и й А л е к , 
с а н д р а К р и в и ц н о г о . 

БОЛЬШИНСТВО страниц его 
п р о з ы п о с в я щ е н о а р м и и , ее 
и з в е с т н ы м и н е и з в е с т н ы м ге-
роям. о т к р ы в а е м ы м а в т о р о м 
з о р к о и п ы т л и в о . Многие счи-
тают, ч т о м е ж д у н а р о д н а я те-
м а т и к а . р е в н о с т н о е разоблаче-
ние п о д ж и г а т е л е й н о в ы х в о й н 
! а н и м а л и в т о р у ю п о л о в и н у 
творчества А л е к с а н д р а К р и -
вицного. М е ж д у тем воспева-
ние героизма з а щ и т н и к о в Ро-
д и н ы е с т е с т в е н н о с м ы к а л о с ь 
с борьбой за м и р , это б ы л о 
е д и н ы м . 

в с ю в о й н у Д. Ю. К р и в и Ц -
н и й р а б о т а л в газете « К р а с -
н а я звезда», б ы л н а ч а л ь н и к о м 
ее л и т е р а т у р н о г о отдела. Е м у 
п р и н а д л е ж и т ж у р н а л и с т с к о е 
п е р в о о т к р ы т и е п о д в и г а два-
д ц а т и в о с ь м и героев из д и в и -
зии г е н е р а л а П а н ф и л о в а , ко-
торые, о б в я з а в ш и с ь г р а н а т а -
ми. ценой своей ж и з н и о с т а , 
н о в и л и в р а ж е с к и е т а н к и у 
п о д м о с к о в н о г о разъезда Дубо-
секово и с т а л и и з в е с т н ы 
ф р о н т у , н а р о д у к а к герои-
п а н ф и л о в ц ы . В п е р в ы е об и х 
подвиге А л е к с а н д р К р и в и ц н и й 
н а п и с а л в передовой « З а в е щ а -
ние д в а д ц а т и в о с ь м и г е р о е в » . 
Очерн А л е к с а н д р а Н р и в и ц н о . 
го м н о г о м и л л и о н н ы м т и р а ж о м 
в ы п у с т и л и и з д а т е л ь с т в а 
« П р а в д а » , Воеииздат, «Моло-
д а я г в а р д и я » . 

А л е к с а н д р К р и в и ц и и й б ы л 
и на В о р о н е ж с к о м ф р о н т е во 
время ж е с т о к и х т а н н о в ы х сра-
ж е н и й . л е т а л к п а р т и з а н а м в 
Б р я н с к и й лес, а п о з ж е а 
о д н о й из п е р в ы х лодок в е т р е , 
ч а л с я с с о л д а т а м и с о ю з н и к о в 
посередине Э л ь б ы и п р и с у т с т -
вовал п р и п о д п и с а н и и а к т а 

о б е з о г о в о р о ч н о й к а п и т у л л » 
ц и и ф а ш и с т с к о й Г е р м а н и и , 
Е м у б ы л о о ч е м п и с а т ь в с в о . 
и х « п о в е с т я х . х р о н и к а х » и 
• п о ч т и р а с с к а з а х » . Ж а н р , в 
к о т о р о м о н р а б о т а л , прощф 
всего н а з в а т ь д о и у м е н т а л ь -
и ы м , а н а с а м о м деле э т о л и « 
т е р а т у р а в ы с о к о г о и л а с с а . 
А л е к с а н д р К р и в и ц и и й б ы л 
б л е с т я щ и м с т и л и с т о м , м а е т е * 
ром х у д о ж е с т в е н н о г о обра-
за. 

В м и р н о е в р е м я п и с а т е л ь 
вел б о л ь ш у ю р а б о т у о б щ е с т . 
в е н н о г о х а р а к т е р а . Он б ы л 
п е р в ы м з а м е с т и т е л е м К . М. 
С и м о н о в а , р е д а к т и р о в а в ш е г о 
ж у р н а л « Н о в ы й м и р » , п р и н е м 
з а в е д о в а л м е ж д у н а р о д н ы м о т * 
делом « Л и т е р а т у р н о й г а з е т ы » 
затем б ы л о д н и м из в е д у щ и й 
т в о р ч е с к и х р а б о т н и к о в ж у р « 
н а л а « З н а м я » . 

П а р т и я и п р а в и т е л ь с т в о в ы « 
соно о ц е н и л и в о и н с к и е и л и * 
т е р а т у р н ы е з а с л у г и А л е к -
с а н д р а К р и в и ц н о г о . Он н а г р а -
ж д е н о р д е н а м и О к т я б р ь с к о й 
р е в о л ю ц и и . О т е ч е с т в е н н о й 
в о й н ы I с т е п е н и , О т е ч е с т в е н * 
ной в о й н ы I I с т е п е н и , Т р у д о -
вого К р а с н о г о З н а м е н и » 
•Знак П о ч е т а » , м е д а л ь ю 
« П а р т и з а н у В е л и к о й О т е ч е с т * 
в е н н о й в о й н ы » 2-й с т е п е н и , 
ему п р и с у ж д е н ы Г о с у д а р с т в 
в е н н а я п р е м и я Р С Ф С Р и м е н и 
А . М. Г о р ь к о г о , м е д а л и и м е н и 
Т о л с т о г о , и м е н и Ф а д е е в а , 
и м е н и В о р о в с и о г о . 

П а м я т ь об А л е к с а н д р е Ю р ь » 
е в и ч е К р и в и ц к о м о с т а н е т с я 
навсегда в с е р д ц а * е г о читай 
талей. 

СЕКРЕТАРИАТ ПРАВЛЕНИЯ 
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР, 
СЕКРЕТАРИАТ ПРАВЛЕНИЯ 

СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ 
РСФСР, СЕКРЕТАРИАТ 

ПРАВЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ СП РСФСР, 

РЕДКОЛЛЕГИЯ 
•ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ» 

СМЕРТЬ СОЛДАТА 
У м е р А л е к с а н д р К р и в и ц . 

кий.. . К р и в и ц н и й ? Н е в о з м о ж -
но б ы л о п о в е р и т ь , ч т о это-
го ч е л о в е к а . п о л н о г о твор-
ч е с к и х сил и д у ш е в н о й э н е р . 
г и и , ч е й б о д р ы й голос вот 
т о л ь к о ч т о м н о г и е из нас 
с л ы ш а л и по т е л е ф о н у , у ж е 
нет в ж и в ы х . 

И тем не менее это т а н . 
А л е к с а н д р К р и в и ц н и й . м у ж е -
с т в е н н ы й солдат ф р о н т а иде-
о л о г и ч е с к о й б о р ь б ы , у м е р по-
добно т о м у , и а к у м е р л и 28 ге-
ровв^панфиловцев, подвиг ко-
т о р ы х он о п и с ы в а л сорок п я т ь 
лет назад: и д я в а т а к у и па-
д а я головой вперед. Т а к и м м ы 
его и з а п о м н и м . Т а к и м у з н а -
ю т его и н а ш и п о т о м к и , ч и -
т а я его к н и г и и о « г о р я ч е й 
в о й н е » с г и т л е р о в ц а м и , и о 
•холодной в о й н е » с т е м и , к т о 
в о з н а м е р и л с я во в т о р о й по-
ловине X X в е к а п о в е р н у т ь ио. 
лесо и с т о р и и в с п я т ь . 

Мне п о с ч а с т л и в и л о с ь б л и з , 
ко н а б л ю д а т ь , к а к вел э т о т 
ч е л о в е к свои б л и ж н и й бой с 
н а ш и м и в р а г а м и на ф р о н т а х 
и « г о р я ч е й » , и « х о л о д н о й » 
войн. В м о р о з н ы е н о ч и 1941 
года м ы р а б о т а л и п о ч т и ря-
дом под и р ы ш е й г о с т е п р и и м -
ного дома « П р а в д ы » , о н — 
в р е д а к ц и и « К р а с н о й з в е з д ы » , 
я — я р е д а к ц и и « К о м с о м о л ь -
с к о й п р а в д ы » . Е г о с т р а с т н ы е 
передовые с т а т ь и и о ч г р м ч 
с л у ж и л и для нас, м о л о д ы х 
тогда ж у р н а л и с т о в , э т а л о н о м 
м а с т е р с т в а . 

Т р у д н ы м л е т о м 1942 года я 
видел его на с а м о ^ п е р е д н е м 
к р а в В о р о н е ж с к о г о ф р о н т а в 
драмаг-«* е с к и е ч а . ы г и б с . и 
т а н к о в о г о к о р п у с а , к э т о р ы й 
с т а л ь н о й г р у д ь ю своей п р и н я л 
у д а р н а с т у п а в ш и х т о г ^ а на-
ц и с т с к и х п о л ч и щ . И надо б ы -
ло видеть, с к а к и м с п о к о й с т -
вием и в ы д е р ж к о й . словно 
к а д р о в ы й о ф и ц е р , вел себя 
тогда на поле боя этот специ-
а л ь н ы й к о р р е с п о н д е н т « К р а с -
ной звезды». 

А м н о г и е г о д ы с п у с т я с у д ь -
ба снова свела »,ас в р е д а к -
ц и я х ж у р н а л о в « Н о в ы й м и р » , 
а затем « З н а м я » , где о н вы-

с т у п а л в р о л и о р г а н и з а т о р а 
с а м ы х б о е в ы х п у б л и ц и с т и ч е -
с к и х выступлений, к о т о р ы е 
н а о т м а ш ь р а з и л и н а ш и х про-
т и в н и к о в на ф р о н т а х идеоло-
г и ч е с к о й б о р ь б ы . И к а к о й 
п р е к р а с н о й ш к о л о й д л я л и т е -
р а т о р о в б ы л о о б щ е н и е с э т и м 
с т р о г и м , ио в т о ж е в р е м я 
ч у т к и м и д е л и к а т н ы м р е д а к -
т о р о м ! 

П о с л е д н и й период с в о й не-
у г о м о н н о й ж и з н и в л и т е р а т у -
ре А л е к с а н д р К р и в и ц к и м о т -
дал т в о р ч е с т в у . Одна за 
д р у г о й в ы х о д и л и в с в е т его 
з а м е ч а т е л ь н ы е к н и г и , к о т о » 
р ы м с у ж д е н а д о л г а я ж и з н ь . 
Я не б у д у н и п е р е ч и с л я т ь и х , 
ни к о м м е н т и р о в а т ь — о н и 
с т о я т на п о л к а х у м н о г и х ч и -
т а т е л е й . и и н и м п р и б е г а ю т 
м н о г и е и з н а с к а к н ж и в о -
т в о р н о м у и с т о ч н и к у в д о х н о -
вения в борьбе за н а ш е п р а » 
вое п а р т и й н о е дело. 

К а к н е п р и м и р и м б ы л А л е к * 
с а н д р К р и в и ц к и й к м а л е й ш и м 
о т к л о н е н и я м от п р я м о г о , к а н 
стрела, м а г и с т р а л ь н о г о к у р -
са н а ш е й п а р т и и в б о р ь б е 
п р о т и в в р а ж е с к о й идеологии, 
к л ю б о м у п р о я в л е н и ю ф а л ь -
ш и и л и з а и г р ы в а н и я с п о д ч а с 
м о д н ы м и , н о д а л е к о не безо-
б и д н ы м и п р и д у м к а м и , под* 
б р а с ы а а е м ы м и с З а п а д а ! 

Он о х о т н о у ч а с т в о в а л в 
м е ж д у н а р о д н ы х в с т р е ч а х , к о г -
да п р и х о д и л о с ь л и ц о м к л и ц у 
в с т р е ч а т ь с я с н а ш и м и про-
т и в н и к а м и и м о ж н о б ы л о за-
л ю б о в а т ь с я . к а к м е т к о , о с т р о 
и б е з ж а л о с т н о р а з б и в а л о н и х 
ф а л ь ш и в ы е н о н ц в п ц и и . 

Да. н а м о ч е н ь - о ч е н ь б у д е т 
н е д о с т а в а т ь его в н а ш е й б о р ь -
бе. И е д и н с т в е н н о е , ч т о мо-
ж е т нас н е с к о л ь к о у т е ш и т ь , 
—• это н а д е ж д а на то. ч т о его 
молодые у ч е н и к и п о д н и м у т 
в ы п а в ш е е из его о х л а д е в ш и х 
р у к о р у ж и е п о л и т и ч е с к о г о 
боя и п о й д у т с н и м д а л ь ш е в 
а т а к у . 

Юрий ЖУКОВ, 
п р е д с е д а т е л ь С о в е т с к о г о 

к о м и т е т а з а щ и т ы м и р а 

КОГДА с о с т я з а н и е пев-
цов - и м п р о в и з а т о р о в 
п р о х о д и т в с т е п и на 
н а р о д н о м празднест-

ее. и а к и подобает настояще-
м у а й т ы с у . места х в а т а е т 
всем — на то о н а и степь. 
Х у ж а о б с т о и т дело, е с л и му-
з ы к а л ь н о п о э т и ч е с к о е состя-
заиие с л у ч а е т с я в зале, п у с т ь 
д а ж е с а м о м в м е с т и т е л ь н о м . 
Т у т н а ч и н а е т с я т а к о е столпо-
т в о р е н и е . иоторое не с н и л о с ь 
н и о д н о й э с т р а д н о й знамени* 
т о с т и . 

Мои собеседиии — а к ы н . 
Ч е л о в е к редкого д а р о в а н и я , 
у д и в и т е л ь н о й с у д ь б ы , ш и р о н о 
и з в е с т н ы й в К а з а х с т а н е . Но 
с н а ч а л а ; ч т о таиое айтыс? 
Это самое н а с т о я щ е е с о с т я . 
зание д в у х м у з ы к а н т о в поэ-
тов. н а д е л е н н ы х р е д ч а н ш и м 
д а р о м и м п р о в и з а ц и и . Проис-
х о д и т вто п р и м е р н о т а к . 
• П р о т и в н и к » , в и р т у о з н о ела-
дея д о м б р о й , поет в а м н е ч т о 
такое, ч т о о б я з а т е л ь н о , и н а ч е 
в ы п о с р а м и т е с ь , т р е б у е т от-
вета. Л * ччем п р е д у г а д а т ь со. 
д е р ж а н и е « в ы з о в а » п р а к т и -
ч е с к и н е в о з м о ж н о . П а р и р о . 
в а т ь ж е надо сейчас ж е . не-
м е д л е н н о и сделать это иор-
р е н г н е . о с т р о у м и е , в р и ф м у 
и под м у з ы к у . . . 

Мои собеседник — ж е н -
щ и н а - а и ы и . она до последне-
го в р е м е н и п р е п о д в е а л а в 
п р о ф т е х у ч и л и щ е к а з а х с к и й 
я з ы к и л и т е р а т у р у , а т е п е р ь 
р а б о т а е т в музее Д ж а м б у л а . 
И с о с т я з а е т с я в а й т ы с а х , за 
н и м а е т п р н з о е ы * места... 

Ж е н щ и н - а к ы н о в немного. 
Тем более т а к и х , иак она... 
Ведь б е с е д у ю я с р у с с к о й ж е н -
щ и н о й . с т а в ш е й к а з а х с к о й 
поэтессой, з а с л у ж е н н ы м ра-
б о т н и к о м к у л ь т у р ы р е с п у б л и . 
к и . л а у р е а т о м п р е м и и Л е н и н -
с к о г о комсомола К а з а х с т а н а . 
— Н а д е ж д о й Л у ш и и к о е о й . 

К а з а х о в , ней, в п р о ч е м , и 
всех к а э а х с т е н ц е в . п о я в л е н и е 
на а й т ы с е р у с с и о й ж е н щ и н ы 
с д о м б р о й в р у н а х не удив-
ляет. И* в о л н у е т д р у г о е — 
само с о с т я з а н и е . П о р а ж а е т 
»то и и н о с т р а н ц е в . О н и часто 
б ы в а ю т в У з у н а г а ч е , ходят 
по м у з е ю Д ж а м б у л а , почти-

т е л ь н о стоят у мавзолея, в ио. 
т о р о м п о к о и т с я п р а х велико-
г о а к ы н а , с л у ш а ю т объясне-
н и я гидов и все р а в н о пло-
х о понимают, что ж е это та-
кое — м у з ы к а л ь н о п о » т и ч е -
ское с о с т я з а н и е . Тогда На-
д е ж д а А н д р е е в н а берет в р у н и 

д о м б р у и н а ч и н а е т объяс-
н я т ь . что н а з ы в а е т с я , на де 
ле. От этого н е к о т о р ы е ино-
с т р а н ц ы т е р я ю т дар речи, 
потому ч т о им с т а н о в и т с я не-
п о н я т н о другое: п о ч е м у рус-
с к а я ж е н щ и н а н а з ы в а е т се-

сеть п и с ь м а , о р г а н и з о в ы в а т ь 
н а самого с е б е а п л о д и с м е н т ы . 
У нас к а к на л о б н о м м е с т е — 
в с е на виду.. . 

Н а д е ж д а А н д р е е в н а з н а е т 
э т и п р о б л е м ы и п о н и м а е т , ч т о 
и х надо р е ш а т ь , и н а ч е а й т ы с 
не с м о ж е т б ы т ь т а к и м , к а к и м 
о н д о л ж е н б ы т ь в к о н ц е два-
д ц а т о г о в е к а . 

— А а к ы н ы все р а в н о б у -
д у т ! В с е г д а ! — с н е п о н в т н о й 

н а п е р в ы й в з г л я д в о и н с т в е н 

Надежда ЛУШНИКОВА: 

в н е м , вот тогда и п о г о в о -
рим... 

Я с л ы ш у в ее голосе и с к -
р е н н ю ю г о р е ч ь , но Н а д е ж д а 
А н д р е е в н а т у т ж е в с т р я х и -
в а е т с я и н а ч и н а е т г о в о р и т ь 
э н е р г и ч н о , в о о д у ш е в л е н н о : 

— А й т ы с с е г о д н в н е м о ж е т 
и не д о л ж е н б ы т ь т а к и м , ка-
к и м о н б ы л в ч е р а , и т е м б о -
л е е т а к и м , к а к и м он б ы л всег-
да. Е г о т е м а т и ч е с к и е границь», 
о б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к о е со-
д е р ж а н и е , и д е о л о г и ч е с к а я 
н а п р а в л е н н о с т ь д о л ж н ы и з м е -
н и т ь с я в п о л ь з у б о л ь -

«ПЕСНЯ МОЯ СТЕПНАЯ...» 
в я д о ч е р ь ю Д ж а м б у л а м к а к 
еиа сумела таи о в л а д е т ь ма-
с т е р с т в о м и м п р о в и з а т о р а ? ! 

Н а д е ж д у А н д р е е а н / раздра-
жает н е с п о с о б н о с т ь у в и д е т ь 
за в н е ш н е й э к з о т и к о й глу 
б и н н ы й и н т е р н а ц и о н а л ь н ы й 
с м ы с л ее ж и з н и , и не т о л ь к о 
ее... Это ведь т а к е с т е с т в е н н о , 
когда р у с с к а я Н а д е ж д а Л у ш -
иикова м о ж е т у ч и т ь ребяти-
ш е к к а з а х с к о м у я з ы к у и у ч а 
ствовать в а к т ы с а х , немец 
Герольд К е л ь г е р п е р е г о д и т с 
к а з а х с к о г о на р у с с к и й прозу 
и п и ш е т для Н а ц и о н а л ь н о й 
п р е с с ы л и т е р а т у р н о . к р и т и ч е -
с к и е с т а т ь и , назах В у л а т А т а 
Оаев с т а в и т в Н е м е ц к о м дра-
м а т и ч е с и о м т е а т р е с п з н т а к -
ли, а у к р а и н к а Т а т ь я н а Пол 
т а а с к а я поет со с ц е н ы на 
захение н а р о д н ы е песни... 

— А некоторые еще дума-
ют, — говорит Надежда Ан-
дреевна — что призы мне на 

вйтыса* дают з в голубые гла-
' в . Куда там? Ив соствзании 
ив тек как бывает в литера-
туре. . Тут н е в о з м о ж н о « л о п о -

тать себе первое место, ни-

к о й у б е ж д е н н о с т ь ю говорит 
она, но в п о н и м а ю почему. 

О н а д е р ж и т а рука* д о м б р у 
более двадцати лет, и разнь'е 
люди встречались на ев пути. 
О д н и считали, что музыкаль-
но-поэтические состязание 
нечто в р о д е исторической 
пыли, к о т о р у ю совсем не гре* 
стрекнутв с платье современ-
ной национальной культуры. 
Д р у г и е говорили ей с явным 
намеком, что сегодня у ж е 
есть машины, сочиняющие 
стихи. Третьи... 

— Я давно заметила, пре-
н е б р е ж и т е л ь н о к айтысу от-
носятся как раз те, кто не со-
ставил себе труда вдумчиво 
прочитать книги нашего 
Д ж а м б у л а . Как м о ж н о гово-
рить об айтысе так и этак и не 
знать наизусть хоте бы «Ле 
нинградцы. дети моч!«. Вой-

дите я музыкально-поэтиче-
ский мир Д ж а м б у л а , побудьте 

ших современных проблем... 
М н о г и е считают, что музы-

кально-поэтическая импрови-
зация дело сугубо индивиду-
альное, удел самородков. 
Звучит зто красиво, почти как 
комплимент. Но акынов надо 
учить, шлифовать классикой 
импровизации. Учат ведь у 
нас поэтов, прозаиков, драма-
тургов. Д л я них есть институт, 
высшие курсы, всяческие 
семинары... Я, знаете ли, люб-
лю помечтать, но пока мне 

т р у д н о представить, чтобы 
нас, акынов, собрали, скажем, 
в Д о м е творчества писателей 
по инициативе СП, С о ю з а 
композиторов, А Н республи-

ки: послушать лекции литера-
туроведов, исследователей 
устного народного творчества, 
обсудить, каким быть айтысу 
завтра, что взять с собой и от 
чего отказаться... — Тут На-
дежда Андреевна, видимо, 

вспомнив что-то, рассмея-
лась. — Знаете, иной р у к о в о -
дитель хозяйства себя пре-
взойдет, чтобы р а з д о б ы т ь 
совхозному ансамблю элек* 
т р о н н у ю аппаратуру, и ж е л а -
тельно такую, чтобы не ба-
рабане было написано по-
иностранному. Вот б ы и о б 
акынах т о ж е позаботиться. Н о 
мы на состязаниях п о е м не о 
кленовых листочках и капри-
зах любви, а о том, что меша-
ет л ю д я м жить. Когда акын 
приезжает в село «противни-
ка» собирать материал д л я 
айтыса, там д а ж е д е р е в ь я 
стараются причесать. Комис-
сию так не встречают! П о т о м у 
что слово акына •— зто от-
крытая критика, зто глас* 
ность, в степи от века нет ху-
ж е лиха ленивому, чванливо-
му, чем попасть на зуб акы-
ну. 

Н е с к о л ь к о л е т н а з а д к а з а х -
с т а н с к о е и з д а т е л ь с т в о « Ж а з у -
ш ы » в ы п у с т и л о а н т о л о г и ю на-
ц и о н а л ь н о й ж е н с к о й п о э з и и 
« Ч у д е с н ы й сад», в к о т о р у ю 
в о ш л и л у ч ш и е с т и х и 23 поэ-
тесс К а з а х с т а н а , в т о м ч и с л е и 
Н а д е ж д ы А н д р е е в н ы Л у ш н и -
н о в о й . Р а с с т а в ш и с ь с ней, я 
в н о в ь в з я л эту к р а с и в у ю о б ъ -
е м и с т у ю к н и г у и в разделе 
« Н а д е ж д а Л у ш н и н о в а » на-
т к н у л с я на с т и х о т в о р е н и е , ко-
торое. к а к мне к а ж е т с я , е м к о 
и ч е т к о о б ъ я с н я е т п о н и м а н и е 
его а в т о р о м своего п р е д н а з н а -
ч е н и я , с м ы с л а т в о р ч е с т в а , су-
т и с а м о й ж и з н и : 

. . .Счастье. 
Где п р я ч е ш ь е л ты? 

Если б ы з н а т ь наперед'.,. * 
Д р у ж б а , л ю б о в ь и работа 
Т р е б у ю т с я д л я п о л е т а , 
А с ними... 

и счастье п р и д е т . * 
А. САМОЙЛЕНКО, 

с о б с т в е н н ы й 
к о р р е с п о н д е н т « Л Г » 

У З У Н А Г А Ч — А Л М А - А Т А 
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1 Г 

I 

I а 

Театральная 

Село 80-х. Два вечера на сцене 
Тюмени 

Как Малый театр прочел 
«Зыковых» 

Поэты Великой Отечественной. 

Моноепскта кль 
Валентина Никулина 

Андрей Гончаров поставил 
пьесу Эдварда Радзинского. 

Нерон—Армсн Джигарханян 

Непростой вопрос 
актеру 

П
РЕЖДЕ ЧЕМ I памяти по-

аалвютсв подробности. 
частности спектакля 

«Зыковы», постатейного • 
Малом театре Л. Хенфецем, 
возникает его целостный об-
раэ- дом, тронутый приметами 
увядания, бациллами распада, 
смерти. Жилище лесопромыш-
ленника Антипы — обширное и 
гуяко-мертеенное, где обитает 
он с сыном и саоей вдовой 
сестрой Софьей. Режиссер и 
художник Д. Боровский следу-
ют ремаркам автора — про-
странство изменяется, расши-
ряется, обнаруживая неопре-
деленную зыбкость причудли-
вого купеческого особняка 
Однако для создателей спек-
такля важнее передать мотив 
разрушающегося быта и бытия 
— главной темой постановки 
становится исчезающая красо-
та домашнего уюта, где можно 
безбоязненно открыться друг 

К Л А С С И К А 

О СОВРЕМЕННИКЕ 

Воз(>ра щение пре'()седате.I я 
В

Т Ю М Е Н И впервые по-
ка-анв дилогии А Аб-
д у п я и и а «Среди з е ^ -

мы* дорог», идуи*а* в два в? 

мера. 
Перяа« часть дилогии, «Три-

надцатый председатель- зна-
кома зрителям, она имела 
счастливую судьбу ерои 
пьесы Сагадеев окаааяся в 
одном ряду с Мешковым и 
Потаповым Перед* часть об 
рь1валась на высокой, тревож-
ной ноте. Сагадеева, не по 
своей вине, а по своей беде 
виноватого, осудили за фи 
нансовые нарушения И вот 
во второй части, в ' Послед-
нем патриархе», герой, отбыв 
наказание, вернулся в родной 

колхоз. 
Абдуллин, с е л ь с к у ю жизнь 

знающий ив понаслышке 
написал на т о л ь к о яркий ха-
рактер, но е щ е и показал, 
что хозяйствование не земле 
несовместимо с хоэяйничани 
ем С н е с к р ы в а е м ы м беспо-
койством и трезвостью суж-
дений писатель взглянул на 
нынешние б у д н и села И пус-
кай действие его дилогии 
диспута почти всецело отда-
но заседаниям, пускай раз 
вивается оно не столько по 
п р и в ы ч н ы м законам драмы, 
сколько по строгим канонам 
очерка — тут обо всем го-
ворится я з ы к о м искусства. 
Ибо проза д е р е в е н с к о г о тру-
да неотрывна у А б д у л л и н а 
от поэзии самой жизни Она 
озарена и согрета сю. 

Сагвдеев всегда ж и л с ве-
рой в де«ь, не в случайный и 
не в особенный — в настоя-
щий. День, в к о т о р о м сего 
д н я ш н и м не отмахиваются 

л г В Х О Д А в Московский 
у академический театр 

с имени М а я к о в с к о г о — 
толпа. Зрители ж а ж д у т по-
пасть на спектакль из жизни 
Римской империи. Пьеса, на-
писанная Э д в а р д о м Радзин-
ским и поставленная А н д р е -
е м Гончаровым, называется 
•Театр времен Н е р о н а и Се-
неки». Стало быть, I век на-
шей эры. Эра-то наша, но 
только у нас что, своих забот 

поспешно <• тыдливо от вче 
рашнего. Потому и вернул 
А б д у л л и н своего лирического 
героя что сам, как и он, не 
признает ф л ю г е р н о й принци 
пиальности и переменчивой 
честности. 

В характере Сагадеева А б 
дуллин открыл, а театр утвер 
дил постоянство совести 
Трудность создания данного 
образа в том, что он возни 
кает постепенно из характе 
ристик многих персонажей 
из коллективного их моноло 

а Ведь самому г е р о ю слов 
отведено немного, хотя он 
постоянно присутствует на 
сцене При таких ограничен-
ных возможностях роли не-
о б ы к н о в е н н о важно точное 
актерское попадание В тю 
менской постановке оно про-
изошло. А Ч е с к и д ^ в у б е ж д а 
ет больше многих иных Сага 
деевых. виденных ранее Не в 
каком-то уникальном мастер-
ство но и не в одной типажно-
сти здесь дело Артист лично 
взволнован трудной судьбой 
героя, он о т к р о в е н н о сочув 
ствует ему, И прочие испол-
нители, занятые в дилогии, 
прониклись смыслом проис 
ходящего в пьесах. Не изба-
лованные п р е ж д е произведе 
ни ями остросоциальными, тю 
м е н ц ы — это х о р о ш о видно 
—- д о о о ж а т только что пока 
занной работой — первой 
постановкой нового главного 
режиссера А. Цодикова. 

Н а п р я ж е н н о е внимание 
быстро охватывает зал. И 
• монологах колхозников 
Саубан-апы (И Николаев 
екая) Кадрии (К. Бажено-
ва), Вьюгина (А. Бузин. 

п р о д о л ж е н и в достоинств. Во 
всяком случае, это очень 
гончаровскии спектакль. 

Сейчас в нем разыграна 
сложнейшая система теат-
ральных отражении реально-
сти. С о в р е м е н н ы е актеры на 
наших глазах становятся пер-
сонажами пьесы, которые в 
свою очередь лицедейству-
ют, воплощают трагический 
фарс собственной жизни 
Увлекательная, рискованная 

сччй), парторга Закирова (Г 
Баширов), а потом у ж е и са-
мого героя, с тихей яростью 
в к л ю ч а ю щ е г о с я в спор о се 
бе, — за всем этим с пре 
дельной о б н а ж е н н о с т ь ю от-
крывается то, что «не про 
. зошло, а о б н а р у ж и л о с ь » в 
данном колхозе. Во второй 
части Сагадеев, коротко ост-
риженный, в видавшей виды 
одежде, долго не произно-
сит ни единого слова. Его 
упорное молчание оказыва-
ется красноречивей и искрен-
ней многих пламенных речей. 
Бывает чувство и предчувст-
вие Некогда решительный 
Сагадеев — теперь человек 
именно предчувствия. Легко 
ранимый человек. Кульмина-
ция дилогии — как раз ме-
жду двумя ее частями Вто-
рая пьеса Абдуллина уступа-
ет первой в динамизме, но 
превосходит ее ужесточени-
ем конфликта. 

М ы принимаем фанатизм 
Сагадеева, но понимаем и 
о ч е в и д н у ю его усталость. Ка-
жется, правда вот-вот оконча-
тельно восторжествует, толь* 
ко сил у ж е почти нет Как и 
в мишаринской « С е р е б р е н о й 
свадьбе», как и в новом спек-
такле ермоловцев лГовори...», 
в дилогии Абдуллина вопрос 
ставится категорично и опре-
деленно: необходимо беречь 
в человеке созидательную 
его энергию, как всенародное 
достояние беречь и не раз-
базаривать попусту Иначе че-
ловек исчерпается прежде-
временно — и морально, и 
физически. И потом, энтузи-
азм не д о л ж е н быть платою 
за чье-либо головотяпство 

Некомпетентность, волюнта-
ризм, карьеризм, бессовест-
ность — асе это не д о л ж н о 
обессмысливать деятельную 
работу, ««...сколько в своей 
жизни встречал талантливых 
поедседателей, — с грустью 
произнесет Сагадеев. — По-
ловина их здоровья, душев-
ной энергии уходила на то, 
чтобы отбиваться, доказы-
вать, противостоять...» 

С к о л ь к о и мы видели, слы-
шали или читали о них — о 
курских и тульских, о бело 
русских и молдавских пред-
седателях. Вторая часть аб-
дуллинской дилогии не спрям-
ляет углов, показывает тех, 
кому в ы н у ж д е н ы они проти-
востоять, но, увы, и не успе-
вает вглядеться в последних. 
Здесь б ы надо разгадать до 
конца Баимова (В. Бородин), 
с к е м Сагадеев вместе начи 
нал в о б к о м е партии. Здесь 
б ы понять с л и ш к о м ясного 
Якубова ( Ю . Чупринов), став-
шего четырнадцатым предсе-
дателем. Здесь б ы поверить 
в стремительное перерожде-
ние п р о к у р о р а Улине, хотя 
актер Б. Горнштейн делает 
все, и небезуспешно, чтобы 
усложнить этот образ. 

Что ж е сохраняет память? 
Взгляд Сагадеева. У м н ы е и 

добрые его глаза. Выражение 
несломленности в них. И тихую 
песню. И топот вольного 
степного табуна. И еще дере-
во, зеленеющее, кажется, да-
же багрово-розовой своей 
листвой ( х у д о ж н и к О. Сава-
ренская). Да, цвет осени ос-
тавит нам здесь н а д е ж д у вес-
ны. М ы простимся с героем 
у п о д н о ж и я этого дерева, где 
любил стоять Сагадеев в не-
легкие для него минуты. Де-
рево имеет крепкие, м о щ н ы е 
корни. Как и собравшийся о 
далекий путь человек. 

Виктор ГУЛЬЧЕНКО 

И З Г Л У Б И Н ИСТОРИИ 

В I веке нашей эры 
мапоГ Нет, с этим драматур-
гом, с этим р е ж и с с е р о м не 

соскучишься 
Пьеса быпл опубликована 

• 1982 году. Ев поставили в 
Праге, Норильске, Копенгаге-
не. Баку, Н ь ю - И о р к о , Торон-
то и некоторых других горо-
дах, а Гончаров все примери-
яался, откладыаал, искал под-
ходы. Д о л г о искал? Да как 
тут определишься... Иногда 
к р у п н ы й спектакль требует 
д в у х месяцев работы, иног-
да — трех лет. Это только 
кажется, что искусство укла-
дывается в покяартальмую от-

четность. 
Гончаров у ж е ставил «Ье-

седы с С о к р а т о м » Радзинско-
го. Режиссеру б ы л о важно не 
повториться, а. п р о д о л ж и я 
себя, яыйти на новый уро-
вень. Последовательно и от-
к р ы т о ем у т в е р ж д а л притяги-
• публику театр-зрепи-

ствраясь не упустить ню-
ансов изощренного, интел-
лектуально отточенного диа-
лога В спектакле философ-
ское и политическое содер 
жание пьесы лоносится тем 
пераментно О х , этот гонча-
ровский темперамент. О н 
«скипает, бурпит, заставляя 
асе сценическое пространст-
во. изобретательно освоен-
ное х у д о ж н и к о м М Карташв-
• ым. двигаться, вибрировать, 
жить, чутко отзываться на 
к а ж д о е режиссерское при-
косновение. Порой. когда 
н а б л ю д а е ш ь пантомимы с 
завиднои пластической сво-
б о д о й исполненные И 6у 
т ы р ц е я о й (Венера) и В Ильи 
н ы м ( А м у р ) , вдруг приходит 
мысль: здесь, пожалуй зал-
ете ли. ч е р е с ч у р «Перейо-
р ы » в спектакле есть. Недос 
татки, к о т о р ы е являют собой 

игра 

подч 
сера 

собен 
скулить, 
чит 

Но о сложности ее 
задумываешье я потом. А на 
спектакле с первых минут 

няешься воле режис-
к о т о р ы й то властно во-

влекает нас в действие, пре-
вращая едва ли не в его 
участников, 'О словно б ы 
отодвигает события драмы. 
Предлагая сосредоточенно 
взглянуть на НИХ со стороны. 
Пользуясь прихотливыми сце 
нимескими ходами, Гончаров 
выводит нас к мысли пьесы 
о п р е д е л е н н о и прямо. И тут 
слово — А. Д ж и г а р х а н я н у 

3 Нероне он играет него-
дяя, маленького и зловеще 
опасного одновременно. Ма-
ленького — потому что спо- | 

жалко, по-щенячьи 
едва только замая-

пространстве перспек-
тива отвечать за содеянное 
Зловеще опасного — потому 
что, познав п а р а л и з у ю щ у ю 
силу страха, он испытывает 
ее теперь на о к р у ж а ю щ и х с 
каким-то б е з у д е р ж н ы м сла-
дострастием. Будто, дорвав-
шись до рычагов бесконт 
рольной власти и ощутив их 
н е у к р о т и м у ю , механически 
б е з д у ш н у ю действенность, 
мстит теперь за с е к у н д ы соб-
ственного унижения. Одино-
кий, запуганный мальчик, 
ощутивший о д н а ж д ы вкус 
крови, убийства, насилия Но 
как ж е вышло, что коварная 
вседозволенность отравила 
д у ш у мальчика, которая в 
изначальном своем состоя-
нии не была, наверное, та-
кон б е з н а д е ж н о страшной? 

В роли знаменитого фило-
софа-стоика Сенеки —- А 
Парра, который, как кажется, 
в дуэте с Д ж и г а р х а н я н о м 
несколько проигрывает. Что 
же он являет собой, этот сте-

пенный усталый старик? Дра-
матург, режиссер, артист ье 
спешат ответить на этот воп-
рос, давая возможность про-
явиться Н е р о н у , опреде-
литься д о конца в глазах 
зрителей. А потом, когда оп-
ределенность эта, поданная в 
формах гротескных, фарсо-
вых, 1Ар/Г, однако, обдаст 
вас х о л о д к о м жути, Сенека 
вступит в игру — со своим 
комментарием, исполненным 
сокрушительной мудрости 

Все д е л о в том, что он хо 
тел, как лучше. О н внушал 
Нерону гуманистические идеи 
— разве не так? А когда уче-
ник оказался к вышеназван-
н ы м идеям не слишком вос-
приимчив — философ поз-
волил себе с печалью, но и 
сквозь пальцы посмотреть на 
м н о г о о б е щ а ю щ и е забавы на-
ч и н а ю щ е г о властителя Ну, 
убил двух-треж человек, гру-
стно, конечно, только ведь 
х у ж е могло быть, хуже Се 
нека встал на путь попусти-
тельства малому, как каза 
лось ему, злу, ввиду противо-
стояния злу сильнейшему, 
б о л ь ш е м у Но зло, не ветре* 
чая еэпротив ления, растет 
наглеет и крепнет. В спек-
такле развенчивается пози-
ция уступчивости по отно-
шению к деспотизму, каки 

Осенняя соната 
другу. Будто рушите* некий 
уклад привычной жизни, кото-
рому — всякий на свой лад — 
подчиняются многие обита-
тели горькоаскнх сцен. Кроме 
троих, отваживающихся на со-
противление. На свой манер 
бунтует Антипа. пытающийся 
нарушить ход вещей, уводя-
щий из-под венца невесту сво-
его сына. — Ю Каюров игра-
ет жест отчаяния человека, ко-
торый вано «не на той улице 
родился», но переживает за-
кат Российской империи как 
езою собственную гибель. Пы-
твется ускользнуть из-под вла-
сти уходящего времени Пав-
па. С Аманова создает зага-
дочный образ молодой женщи-

ны, в которой сила долга и 
врожденная религиозность 
уживаются с бушующей в глу-
бинах чувственностью. 

Не желает подчиняться тле-
ну Софья, одна из всех, 
кто чувствует, что суще-
ствует «другая Русь», воз-
можность иной жизни. — и от-
того острее, драматичнее дру-
гих переживающая угасание. 
Н Вилькина в этой работе об-
наруживает свой редкоетныл 
дар истинно драматической 
актрисы, так долго, к сожале-
нию, невостребованный теат-
ром Чеховскую тему тоски по 
лучшей жизни, невыявленную 
устремленность к идеалу она 
соединяет в этой роли с об-

наженной конфликтностью 
горьковских характеров Ев 
Софья — это вызов Вызов 
не только мелким людишкам 
не достойным ее вроде 
«уездного Мефистофеля» Му-
ратова (Я, Барышев) или не-
чистого на руку компаньона 
Антипы Хеверна (В Бабятин 
ский). Она — вызов неправед-
ному укладу, которому не н у * 
ны ее прозрения и предчув 
ствия. вызов самому мирозда-
нию. так дурно распорядис- I 
шемуся ее природным даром. Т 
Само присутствие такой Сэфьи ф 
я спектакле дзр»<т «осей- - -
ней сонате» Малого те-
атра необычайно важный сеет. 

Мгновенья постановки Л. 
Хейфеца прекрасны, они прон 
зают той истинной гармонией 
искусства, которая редкостна, 
к сожалению, а сегодняшнем 
нашем театре. 

М. ШВЫДКОЙ 

взгляд 

Вначале 
было 
движение... 

В начале было слово.. 
Слово? 
Сначала выя жест, дви-

жения было. С и* немо-
щью объяснялись, выра-
жали чувства. 

Жест породил танец, 
нач звук породил слово. 

Танец и слово объеди-
няли людей. Слова, со-
бранные о книги, храни-
лись я библиотеках, а 
движения — в людях, и 
только. В разных — раз-
ные. потому что невоз-
можно собрать танцы 
разных народов в од-
ном чвловеие. 

Точнее — нельзя бы-
ло до Игоря Моисеева. 

Моисеев впитывал та-
нец всю свою долгую, 
могучую жизнь в искус-
стве. Ои собирал обры, 
вочныя жесты по всему 
миру и по мим рестав-
рировал движение, ре-
конструировал танец. Он 
стал, вероятно, единст. 
венным я мире полигло-
том танца. постигнув 
движение в масштабе 
всей земли! Он и объез-
дил всю землю со своим 
ансамблем, открывая 
разным лкдям их танцы, 
радуя их и объединяя. 

Я сижу на репетиции 
новой программы Игоря 
Моисеева и смотрю на 
восьмидесятилетнего ма-
стеря, он и сегодня сам 
показывает своим арти-
стам. как танцевать, обе-
регая от фальши жест и 
движение, которые были 
рвнъше слова... 

Ю. РОСТ 

МИ бы вдумчиво-учеными сло-
вами она ни прикрыва-
лась, рассматривается мо-
дель взаимоотношенкй тира-
нии и к о н ф о р м и з м а , какой 
она в разные времена воз-
никвга в истории человеке 
ства. Мол, пусть лучше при 
тиране состоит человек ра-
зумный, достойный и совест-
ливый. он предостережет, 
удержит и т. д. А если —— не 
удержит? Кто и когда у д е р ж и -
вал? И от достоинства, совести 
— что останется? На дороге 
самопредательства нет меры, 
нет грани. Л ю б о й шаг мо-
жет оказаться непоправи-
мым, последним. И есть 
же еще в спектакле Дио-
ген (В Печников), кото-
рый умеет противостоять да-
же если у него нет никакиш 
возможностей противостоя-
ния, к р о м е моральных. 

В сущности говоря, это 
спектакль об ответственности 
интеллигента в мире прош-
лом и в мире сегодняшнем 
О том, что с человека, кото-
рый видит, понимает, энает 
больше других, особый спрос 
И если, руководствуясь со-
о б р а ж е н и я м и как бы высши-
ми, такой человек на белов 
скажет черное — ему нет оп-
равдания 

К Щ1РБАКОВ 

Уважаемая редакция' 

Вы верите в случай? Я 
верю. Вот, например, сегодня 
совершенно случайно я взяла 
в руки «Литературную газе-
ту» от 16 октября В 86-м го-
ду мы ее не выписывали, и 
попадала она к нам от случая 
к случаю. И сам факт, что 
именно этот номер никуда не 
исчез из квартиры — разве он 
не доказывает, что случаи 
правит миром (в известной, 
конечно оне, степени)? 

После столь долгого преди-
словия скажу главное: на 
Я-й странице ч прочла беседу 
с Зиновием Гердтом. И сразу 
же захотелось задать ему 
очень важный (для меня) во-
прос. Ну неужели он ни в ко-
ей мере не лукавит? Неужели 
он себя не ощущает — ни. 
е1 ли не гением, то большим 
талантом? 

Уж куда как верно ар ти-
сгом замечено, что ныне по-
всеместно распространилась 
«эпидемия комплекса собст-
венной полноценности*. В 
каждом' В крчгу моих дру-
лей-студентов, не всегда даме 
успева ющих «Л итерат урную 
газету» просмотреть (о том. 
чтобы прочитать, и речи не 
идет), в круги друзей моих 
родителей, в круги родителей 
моих дризей, в кругу препо-
давателей. в кругу ученых — 
всюди распространен я гот 
комп *екс. Иногда смотришь 
на таких людей, которые 
всегда все знают. не терпят 
возр<)жений и очень себе нра-
вится. со стороны и думаешь• 
ко* же они нелепы, п потом 
вдруг спохватишься да я 

сама такая же, не лучше ни 
на йоту 

Д ум в искусстве Досмот-
ришь нечто вроде * кинопано-
рамы» или другую какую-ни-
будь телепередачу, посвящен-
ную деятелям кино, театра, 
эстрады, — и диву даешься: 
сидят за столом вяро^ше лю-
ди и 

мым 'льн 

г 

непростая 
ком в человеке с 
тельчо считает *с( 
его совершенства* 
то как он убил в с 
рое существо, е> 
шептывающее че ювеку, 
он — голый лучший, что 
всегда прав, и прощающ( 
все наши грехи и слаС 

1М поре 
действа 

и с виОом Сократа. 

Т А Л А Н Т Ы И П О К Л О Н Н И К И 

Как итъея 
от люба и к себе? 

ги ои, 
ЭТО его-
емя ис-
ку, что 
то он •— 
щее нам 

сти? 

м-
над 

устремив глаза в 
жаемую бесконечно 
макушками наши• голов, го-
ворят такую чепуху! Дескать, 
основная идея нашего Фи 1ь-
ма — дать зрителю 
праты я в сложных, высти-
ранных'. мучительных нрав-
ственных переживаниях героя, 
в проблеме выбора и т. д... 
Все это говорится с умным 
довольным видом, а потом по-
смотришь фильм и поразишь-
ся где тнт «проблема выбо-
ра»? О каких *нравственных 
метаниях» может идти речь' 
По-видимому, любовь к себе 
и своему творчеству мешает 
таким работникам искусства 
трезво оценить результаты 
своего труда. 

Вот я и хочу (Просить Зи-
новия Гердта: неужели он в 
действительности часто сомне-
вается в себе? // неужели са-

Как пе 
верить. 

>естать в 
что вокр и 
>лнце ее? 

теб 
свято 
дол-

• Нч 

ПОРТРЕТ 

НА ФОНЕ СПЕКТАКЛЯ "
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 из «красных снов»... 
В Г , 

А Л Е рат.иегся стч 
От иегп все: 

! мя, отдеЛ1ЮЩ<% нас от М ш , 
| которая там. на сцене. Ы к и 
I значена четырьмя о г р о ш ш м и 
; цифрами 

М и м о мае по залу * сол-
\ датской шинели идет хулой. 

сосредоточенный н странный 
I человек с поседевшей голо-

Ч у т ь ш ш е л л х я (»то в е н . 
так непросто!), он как б ы 

I перешагивает время и окаты* 
! влете* там. н сорок пятом. 

Перед ним рояль в чехле 
I защитного цвета. 

« В красном сне, в красном 
сне. в красном сне бегут сол 
даты, те, с которыми когда 
то был убит я на войпе» — 
строками Григория П о ж е н и -
на начинается этот спек-
такль. А дальше в беспокой-
ном ритме, • тревожной нн 

тоиаини обр\ш*вак>тея на 
*а.1 все новые стихи в^ е но-
вые имена И \ * с не только 
п о н и , но облик Поколения 

1#ет в реквиеме, в на-
пряженном и лирическом р а с 

СК* V 
.. Валейгин Н и к у л и н берет 

с к р ы ш к и рояля л н е ю к Чн-
тдет О войне, о жидии. о 
л ю б Л и !">п типе о ЖИЗНИ И 
люЛрм Удивленная молодость 
автора истает и *тнх строках. 
И влр> 1 мы слышим И О П 1 1 . 
Снова стихи и снова П О -
Т И Н Э т о слово звучит часто, 
и всякий раз вздрагиваешь и 
ужасаешься. И не пермшь 

С к о л ь к о имен мы слышим 
впервые, сколько стихов нам 
и л о ч е т с я дослушать, но... яр 
тнег оборвет и» н . 'кажет. как 
отрежет; П О Г И Б Сверху 
летят белые листки — иена-
писанные стихи, недопнелн 
ные судьбы. 

Сценарист И. Райчельгауз и 

актер В. Н и к у л и н в моноспек-
такле театра .Современник» 
« ! '145» объединили многн\ 
,1 разных к о л о в , павших и 
ж и в ы х Обшее V них од-
но — они шли в еолда 
ты в сорок первом Теперь 
мы слышим нх стихи, напи-
санные ил войне и спустя го-
ды после нее \ктер — по-
средник между нами и Н'-*ми 
Порой ои перевчплош .ется н 
кого-то из них. и тогда воз-
никают небольшие драма гн-
чесчие новеллы О Симонове, 
о Светлове О С л у ц к о м .. А 
порой новеллы с ж и м а ю т с я до 
жесткой хроникальной стро-
ки И м я позта и факт его 1и 
бели И больше ничего. Тог-
да рефреном к »тим фактам 
«аучат стихи вернувшихся от-
т\ за, из «красных сноп», Са-
мойлов. О к у д ж а в а . Л е в и т а н 
, нй А в них неизменно н 
неизбежно возникают образы 
погибших « Я вспоминаю П а . 

«13. М и ш у , Илью, Бориса. 
Николая. Ч ь а ч теперь ог 
них завишу, того порою не 
ж е л а я » А третий рефрен, зоч 
но диалог ж и в ы х со своим 
сердцем, стихи Твардовского: 
« Я знаю, никакой моей вины 
н том. что д р ч н е не пришли 
с войны » Но в том.то н жи-
вительное воздействие спек-
такля. что н о чувство высо-
кой В и н ы обязательно возни-
кает у нас, зрителей, I I мы 
понимаем <41 .того чувства 
наша жизнь была бы непол-
ной 

\ртист снимает защитный 
бре иг ВТ с рояля, п о м о г а в ш е ю 
ему весь вечер, и медленно 
поднимает его черное блестя 
шее крыло I I на наших гла-
зах рояль становится обели-
ском — он ваша вечная па 
мять о поколении из тех, со-
роковых. 

М. КОЛЬЦОвА 

Лена МАКАРОВА. 
студентка фиафаил МГУ. 

Комментарий 
отдела 
искусств «ЛГ» 

Сот такой, насколько не-
обычным отклик, а вернее, да-
же ккрмк душно мы получи-
ли я ответ на наше выступле-
ние. Решили вынести >то 
письмо на «Театральную пло-
щадь», потому что оно очень 
точно соответствует одной из 
ее рубрик — «Таланты и по-
клонники». 

Да, конечно, аоесмнадца-
тилстнвя студентка ао многом 
права: то и дело на различ-
ны» вечерах, выступление* 
перед премьерами мы встре-
чаем творческих работников, 
охотно, много и главное же 
—- с огромной любовью к 
себе рассказывающих о сво-
ем творчестве. «Т создав... в 
воплотил... мне удалось...» — 
>то мы слышим часто и по-
чти никогда не слышим: 

«Мне. и сожалению, не уда-
лось» или: «Я недоволен 
своей новой работой» 

Нередко критика тоге или 
иного произведение вызыва-
ет взрыв негодования со сто-
роны его авторов, любаа по-
хвала воспринимается как 
должное, вев формы првд-
премьерного разговора со 
зрителем, который, конечно 
же, необходим, сведены в 
рекламе — н то, что ре-
жиссеры, актеры, драматурги 
говорят о своем творчестве, 
часто вступает в рахитевьноа 
противоречие с т -м. что мы 
потом видим на сцене илм на 
жране. 

И тем не менее мы не ста-
ли бы. наверное, публиковать 
письмо Лены, если б оно ка-
салось лишь стилв поведение 
творческих работни ов перед 
зрителвми. В конце концов 
» о все-таки частный вопрос. 
Но в письме высгазана и бо-
лее важнав мысль По-еиди-
мому, искусство среди многих 
важных качеств, которые оно 
призвано воспитывать, долж-
но вызывать а человека 
стремпение и самоусовер-
шенствованию. А «то невоз-
можно без критического от-
ношение к себе Довольство 
художника собой порождает 
и новый тип зритепв — тоже 
абсолютно собой довоаьного, 
не терпвщего никаких возра-
жении. с ходу отрицающего 
все то, что он не понвл или 
с чем не согласен. И мы 
очень рады, что беседа с Зи-
новием Гердтом, поделна-
шимсв с читателем не столь-
ко размышлениями о своих 
удачах |хотя их было много|. 
сколько сомнениями, подпе-
ло в душе восеммадцатилет-
нен зрительницы такую бурю 
чувств. На ее вопросы мог 
бы, наверное, ответить н ак-
тер Зиновий Гердт. Но нам 
кажетсв, что на »ти вопросы 
обязано каждодневно отве-
чать все наше искусство. 

5 
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о новых советских инициативах 

XXI ВЕКУ 
РЕАЛЬНАЯ .. 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

А м а р н к а была взволнована 
м е ж д у н а р о д н ы м литератур-
н и м ф о р у м о м • Н ь ю - Й о р к * , 
новыми идеями администра-
ции о том, как сбалансиро-
вать федеральный бюджет, 
и решением одной модной 
балерины покинуть сцену. 

Н о все новости сразу 
отодвинулись на задний план, 
когда телевидение, радио-
станции и вечерние газегы 
С Ш А сообщили стране о За 
велении Генерального секре-
тере ЦК КПСС. 

В с е о б ь е м л ю щ а » програм-

ма полной ликвидации «дер 
ного о р у ж и и во всем мире 
ошеломила американцев. О н а 
стала главной темой обсуж-
дение не только перед пуб-
личными микрофонами, но и 
просто за семейным столом. 

Эмоциональное впечатле-
ние, произведенное на мыс-
л в щ у ю Америку, как заметил 
один здешний комментатор, 
сопоставимо лишь с вестью 
о запуске первого советско-
го космического спутнике. 
' о г д а небольшой металличе-
ский шар стел в ы р а ж е н и е м 

мечты о покорении космоса. 
Сегодня мечте человечестве 
о мире без о р у ж и е обрела 
свое воплощение а Заявле-
нии советского лидера. 

Ссылаясь на источники в 
официальны» круге*, репор-
теры приводвт такие оцен-
ки: «на редкость всесторон-
ние п р е д л о ж е н и в » , «обилие 
новых элементов», «конструк 
тивные идеи, вызывающие 
серьезные размышление». И 
неконец: «администрация 
Рейгана удивлена». 

Почему удивлена? Разве 
программа не представляет 
собой логичного развитие 
мирной политики СССР в об-
ласти контроле над ядерны-
ми в о о р у ж е н и я м и ! 

Америкенскае печать при-
поднимает занавес над тем, 
почему нынешний поворот 
событий океэалсв для Бе-
лого доме неожиданностью. 

« В немеле этой недели, — пи-
шет она, — п о м о щ н и к и про-
информировали Рейгана о 
том, что от Советов м о ж н о 
ожидать мало нового в ходе 
следующего раунда перего-
воров (в Женеве. — В. С.), 
главным о б р а з о м потому, мто 
советские лидеры, как счита-
лось, заняты съездом Комму-
нистической партии, который 
состоится • с л е д у ю щ е м ме-
сяце». 

Трудно понять, почему по-
мощники считвли, что подго-
товка к съезду исключает 
крупные внешнеполитические 
акции. 

Улучшение жизни советско-
го народа во многом зави-
сит от перелома к лучшему 
в международных отношени-
я», Позтому «еожиданностью 
было б ы как раз другое: ес-
ли бы подготовка к съезду 
не принесле новы» усилий по 

Собственные корреспонденты « Л Г » передают из Нью-Йорка 

ВРЕМЯ 
ОЖИДАНИЙ 

Американски» газеты, радио 
и телевидение уже неделю об-
суждают выдвинутый Михаи-
лом Сергеевичем Горбачевым 
проект всеобщего ядерного 
разоружения, запрета косми-
ческого, лазерного и химиче-
ского оружие, прекращение 
ядерны* испытаний и сокоеще* 
ние обычных вооружений и 
вооруженных сия. Отеетиав 
реакция здешней прессы столь 
же разнородна, как и от-
клики из Белого дома. Пре-
зидент Рейган, получив посла-
ние от М. С Горбачева, эав-
вия: 

— Мы весьма признательны 
и ато предложение М ы нау-
чаем его очень тщательно. 

Между тем пресс-секретарь 
президента Спикс назвал со 
аетскую инициативу «пропаган-
дистской тактикой», которая 
вхобы «вызывает подозрение». 
Ему поддакнул госсекретарь 
Шуяьц. Глава министерства 
обороны Уайнбергер публично 
запричитал; «Это очень и очень 
настораживает». Как сообщают 
прикомандированные к Белому 
дому корреспонденты, там ца 

Р«т сейчас «растервнность и 
изумление». 

А пока в правительственных 
верхах такав неразбериха, в 
решил выяснить тут обществен-
ное мнение с помощью руко-
водителе находвщегосв в Нью-
Йорке Совета мира США 
Майкла Майерсона. Он сказал: 

— С конца прошлой надели 
к нам в Совет мира звонит по 
телефону множество людей 
Он., рвдуютсв. что М. С Гор-
бачев поддержал обращенные 
к нему просьбы американских 
сторонников мира продлить 
мораторий на подземные «двр-
ные испытание. Они считают, 
что его историческое предло-
жение о «дерном разоружении 
должно привести также к за-
прету космического оружия 
• звездных войн». Зачем со-
здавать против ракет космиче-
ский лазерный щит, если мож-
но упразднить сами ракеты? 
Такой щит нужен лишь тому, 
кто хочет безнаказанно пора-
зить противника. 

— Что конкретно намерена 
предпринвть американскав об-

— Со всех концов нашей 
страны из местных объедине-
ний сторонников мира и раз-
личных церковных организаций 
нам свгоднв сообщают, что 
они шлют в Белый дом сотни 
телеграмм, писем и звонвт ту-
да по телефонам, требув одоб-
рить новые советские предло-
женив. Одновременно наши 
единомышленники добиваютсв 
от конгресса прекращение бюд-
жетных ассигнований на ядер-
ные испытания и разработку 
оружия «звездных войн». 

— Газета «Вашингтон пост» 
назвала предложения М. С. 
Горбачева «утопическими», а 
газета «Нью-Йорк тайме» обо-
злилась: «Михаил Горбачев зв-
шел слишком двлеко ради воз-
буждения западного общест-
венного мнения». Что вы мо-
жете на зто ответить? 

— Отвечаю, будучи амери-
канцем. что благодаря предло-
жением Горбачева у человече-
ства впервые правилась надеж-
да аыоеатьсв из черного кош-
мара. который Соединенные 
Штаты породили а 1945 году. 
Предложен единственный спо-
соб прекратить нынешнюю гон-
ку вооружений. Если из Ва-
шингтона могут предложить 
иной путь к миру — отлично! 
Но оттуда ничего подобного и« 
предлагают. А проект М С 
Горбачева гарантирует не толь-
ко всеобщую безопасность, но 

США. Заботой о ней некото-
рые политики у нас часто оправ-
дывают гонку вооружений Это 
выгодно лишь нвшему военно-
промышленному комплексу. 
Ему подпеввет и часть прессы. 
Такое бесстыдство крайне 
опасно. 

— Можно ли теперь ожидать 
позитивных сдвигов в вмери-
канской политике? 

— Я надеюсь на перемены 
к лучшему. Но этого у нас не-
легко добиться. Особенно по 
части ядерного разоружение. 
Оно вызовет здесь большое 
сопротивление Вместе с тем а 
ожидании второй советско-аме-
риканской встречи на высшем 
уровне в этом году давление 
на вашингтонскую администра-
цию со стороны нашей общест-
венности наверняка возрастет. 
На сей раз американский на-
род будет рассчитывать на кон 
кретные мирные плоды второй 
встречи президента Рейгана с 
Генеральным секретарем Гор-
бачевым. Предложенив вашего 
лидера осуществлять инспек-
цию на месте наиважнейших 
згапов ядерного разоружения 
устранило главные возражения 
американских оппонентов. Путь 
к миру расчищен. Предстоящие 
месяцы накануне приезда со-
ветского руководителя в США 
будут, по-моему. временем 
больших ожиданий и больших 
надежд. 

Филипп Девиллер, 
профессор Парижского института политических н а у к 

НУЛЕВОЙ ВАРИАНТ 
Прочитав Заявление Гене-

рального секретаря ЦК КПСС, 
я подумал. М С. Горбачев не 
тэлько на теряет времени, но 
спешит. Простота и убедитель-
ность его доводов глубоко 
впечатляют. Заявление от 45 
января пронизано духом Же 
невы где руководители США и 
С С С Р сумели лучше уяснить 
точки зрения друг друге. Деже 
упрямое нежелание Р. Рейгана 
отказаться от проекта С О И не 

толкнуло М Горбачева зак.вть 
в ответ столь же неконструк-
тивную позицию. Советский 
Союз продемонстрироввл гиб 
кость своей политики, прибегав 
к взыку мира, а не конфронта-
ции. 

Да. соаетсквя пропаганда 
справедливо подчеркивает «на-
ступательный» характер СОИ, 
ибо этот проект может послу-
жить прикрытием для нанвее-
и и в П Р П К П Г П и л я п я Р г п ч 

даже допустить, что космиче-
ский ядерный щит (при условии 
его герметичности), как уверв-
ют американцы, ликвидиро-
вал бы угрозу агрессии, изба-
вил нас от страха ядерного 
ударе, то как не признать, что 
советское предложение — Ноль 
Оружия — куда лучше отвеча-
ет надеждам народов? 

Перед нами конкретный план, 
который впечатляет своей ре 
алистичностью Сравнивая 
«план Рейгане» и «план Гор-
бачева». что оставтсв конста-
тировать любому непредвзято-
му специалисту? В первом 
случае эффект строится на 
том. чтобы благодаря проекту 
С О И ликвидировать «равнове 
сие страха». Во втором — 
предполагается вместе, после 
довательно ликвидировать все 
виды вооружений, возложив на 
СССР и США честь сделать а 
этом направлении п»рвый шаг. 

В самом деле, сколько поль-

средства, которые угрожает по-
глотить ядерный щит| Техниче-
ский прогресс необратим. Так 
не благоразумнее ли нвправигь 
его на решение насущных рб-
щечеловеческих задач, а том 
числе в облвсти космоса? По-
чему бы, например, не догово-
риться об учреждении междуна-
родной мирной космическси 
программы? 

Даже если общественное 
мнение станут убеждать я том 
что, моя, план Михаила I »>,.ба-
чева «слишком прекрасен, что-
бы быть правдой», кто найдет 
веские доводы против серьез-
ных переговоров? Мыслимо ли 
допуст/..!. чтобы шанс челове-
чества выжить был упущен? За-
явление советского лидера бу-
дит великую надежду на то, 
что еще до 2000 года наш мир 
может постепенно и, вероятно, 
навсегда избавиться от оружия 
массового уничтожения 

ПАРИЖ 

Олдржих Рафай, 
чекослояациий писатель 

ДЛЯ НАШИХ ДЕТЕЙ 
Предложения, выдвинутые 

товарищем Горбачевым, в ы . 
ражают волю и чаяния не 
только советских людей, они 
отражают г л у б о к у ю , искрен 
н ю ю ж а ж д у мира народов со-
циалистических стран и всех 
миролюбивых сил плвнеты 

Тысячелетняя история моей 
р о д и н ы ее культуре, зконо 

мика. в * настоящее и буду 
щ в в — асе то, что создано 
талантливыми руками многих 
поколений моих соотечествен-
ников, —• все зто находится 
под угрозой полного уничто 
жвния. 

В Чехссловакии новая ини. 
цивтива Советского С о ю з а 
1(ТОЙЧ§М1 Г АГППииыи аямки 

шевлемием Нас я ЧССР, 
тествеино, п р е ж д е всего »а 
тронула те мысль я Заявлении 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС М. С. Г орбачев* кото-
рая касается условии безопвс-
ности в Европе. Переговоры 
я Вене и Стокгольмская кон 
ференция • этом плане мо-
гут сыграть в а ж н у ю роль 

Размышляя над прочитан-
ным, я д у м а ю о своих детях, 
слышу их зво-мие голоса и 
«очу верить, что и* жизнь не 
будет омрачена военной уг-
розой. 

Я верю, что голос разума, 
который прозаучел из Моск-
вы, сломает лед равнодушия 

д о л ж н ы пойти навстречу кон-
кретным и обос нОВвННЫМ 
предложение м Советского 
Союза, потому что задачу 
сохранение мира обязаны вы-
полнить пюдн нашего поколе-
ния § не перекладывать ее 
на плечи потомков. 

От всего сердца человека, 
живущего в нынешнем столе-
тии и, надеюсь, в б у д у щ е м 
сына своей отчизны, верного 
друга советских людей хочу 
поддержать Зеявленне 
М С. Горбачева, которое с 
глубоким уважением и вол 
неиием изучают люди всей 
планеты. 

ПРАГА 

К. Фоигт, политический деятель ФРГ 

С1ГНААI ШРШНИН 
м ш п к и 

Представитель СДПГ во 
внешнеполитическом комитете 
бундестага Карстен Фойгт за 
ввил «Предложения Генералы 
ного секретере ЦК КПСС М С 
Горбачеве должны быть воспри 

нвты как сигнал к сокращению 
вооружений руководство Со-
ветского Союза стремитсв пос-
ле женевской встречи проде 
монстрироветь перед всем ми 
оом свою волю к ограничению 

вооружений и взять инициативу 
» этой области в противовес 
Соединенным Штатам 

Предложения Советского Со-
юза должны быть тщательно 
изучены во всея их кон-
кретных позиция*. Сейчас у * е 
при первом ознакомлении, од 
нвко. вено, что их направлен 
иость в перспективе не ликеи 
двцию всех видов ядерных во 
оружений долена быть оцене 
ив безусловно положительно, 
так же как и продление одно 
стороннего море тори я на про 
ведение вдерны* испытании В 
отношении уничтожение ядер 
ных ракет средней дальности 
переговоров по поводу кими 

ческого оружия и осуществле 
ни я дальнейших мер по об ее 
печению доверия данные пред 
ложенив содержат элементы, 
заслуживающие серьезного 
внимания 

При этом действительные 
сдвиги в сокращении вооруже 
ннй могут быть достигнуты 
только тогда, когда не останет 
с« без внимания вопрос о ми 
литаризации космоса 

Федеральное правительство 
призвано, действуя в нацио 
нальнык и западноевропейски* 
интересе*, внести наконец и 
свои предложения по сскраще 
нию вооружений» 

ВОНИ 

обуздвнию ядерной угрозы. 
В хоре одобригельных от-

кликов на советскую инициа-
тиву в С Ш А звучат, прлшдл, 
и фальшивые, давно надое» 
шие ноты. Опять кое-кто по-
крикивает: «Красная рекла-
ма», О п я т » нашептывают 
«Русским нельзя верить». 

А как восприняли прогрем 
му полного ядерного разору-
жения американские про 
фессионалы-политологиГ С 
таким вопросом я обратился 
* Полу Уорике, в п р о ш л о м 
члену правительственного ка-
бинета С Ш А , зке-главе агент, 
ства по к о н т р о л ю над воору-
жениями и р а з о р у ж е н и ю 
(интервью с ним было опуб-
ликовано в «<ЛГ», № 45 за 
1985 год, накануне женевской 
встречи). 

— Лично я полностью со-
гласен с теми представителя-
ми администрации, кто счита. 
ет программу Горбачева кон-
структивной — сказал мне 
П. Уорике. —- Изучая ее, я 
о б н а р у ж и л немало новых 
элементов. Д у м а ю , зти пред-
ложения четко выражают за-
мыслы Советского Союза в 
отношении сокращения ядер, 
ных арсеналов и их полной 
ликвидации. 

— Какие новые элементы 
вы имеете в виду, д-р Уори-
ке? 

— Например, то место, где 
говорится о полной ликвида 
ции ракет средней дальности 
в Европе у ж е на первом эта-
пе программы. Роль Англии и 
Франции а этот период сво-
дится к отказу от наращива-
ния соответствующих воору-
жении К а ж д о м у специалисту 
видно, что зто очень много-
о б е щ а ю щ а * формулировка 

— Америквнсквя печать 
обращает внимание на чрез-
вычайно решительный тон со-

ветского руководителя, ког-

да он говорит, что контроль 
за соблюдением моратори» 

на взрывы — зто для СССР 
«е проблема 

— Да. это место тоже по-
разило меня своей конструк* 
тивностью. Советский Союз, 
как вено из Заявления Горба-
чева, готов н« всео6ьемлю~ 
щ у ю систему контроля. О н е 
могла бы состоять из научно-
технических средств, между-
народных п р о ц е д у р и даже 
инспекции на месте Крайне 
интересно, что инспекция на 
" в е т о приемлема для СССР и 
в отношении мер по ликвида-
ции химического оружия. 

— Последний вопрос, д-р 
Уорике. Согласны ли вы, что 
бессмысленно тратить годы, 
средства, энергию на созда-
ние какого-то «космического 
Щита» который якобы укро-
ет нас от ядерных ракет ес-
ли м о ж н о срез у заняться 
уничтожением эти» ракет 7 

— Согласен и без всяких 
колебаний) Мне кажется, что 
нес д о л ж н а объединить одна 
задача скорее освободиться 
от страха ядерной воины. 
М о е мнение, лучше всего это 
м о ж н о сделать, сократив ко-
личество наступательных ра-
кет. С о о р у ж е н и е же «страте-
гической обороны» в космо-
се не дает нам возможности 
сократить наступательное 
о р у ж и е а этом случае мы ни-
чего не выигрываем Более 
того, мы теряем почву под 
ногами 

Владимир С И М О Н О В 

- * / 

РЕПЛИКА 

СЧЕТ 

НЕ В ПОЛЬЗУ 

«БЕЛЫ» 
Западногерманская газета 

« В е л ь т » — одна на многочис-
ленны* детищ покойюго 
Шпрингера — • особом пред 
стаалении не нуждается За 
мечу лишь, чго дела ее идут 
•есьма и весьма н е в а ж н е й 
все больше читателей а ФРГ 
отказываются брать » руки 
агог злобный антисоветский 
листок 

Но « в е ^ ь т » это нимало >-е 
смущает. она продолжает 
«сенсационные разоблачении 
красных» Недавно с нескры-
ваемым ликованием галета в 
очередной раз возвестила, чго 
«поймала за руку социалиста 
чвекие страны» Теперь-де они 
не смогут больше обвинить 
Запад в нарушении кельсимк 
слого соглашение о культур 
ном обмене. 

В чем «е мы провинились" 
Ответ на этот вопрос цвет по 
утверждению « в е л ы » нова» 
книга местного литературовед? 
Вольфганга К.*зака «Русская 
литература X X еека на немец 
ком взыке» Оказываете» не 
Запад отстает от СССР в пе 
реводе и издании оусских 
книг («Вельт» ноавитсв так на 
эывать многонациональную со-
ветскую литературу). как ут-
верждает Москва а совсем 
наоборот. Доказательства? 
Соотношение немецких. — 
наряду с авторами из ФРГ 
сюда относят писателей Авст-
рии и Швейцарии — и русских 
переводов за период с 1971 
по 1983 'од составляет якобы 
706 к 202 в пользу западны» 
издателей 

Оставим на с о в е л и вельтов 
ских статистиков цифру 706 
хог« она и представляется 
весьма сомнительной Кстати, 
сам Казак признает что мини-
мум 200 из хтих т.миг принад-
лежат перу антисоветских 
пасквилянтов Приведем свою 
статистику За воем» на ко-
тором настаивает « В е л ы » , на 
оусскии «зык с немецкого пе-
реведена 941 книга и брошю 
ра Из иих произведении худо-
жественной литературы писа-
телей ФРГ Авгтпии и Швеи 
царии — 303 общим тира-
жом 18 миллионов 978 тысяч 
ааемплвоов Среди авторов 
— 3 Квстнео, Л. франк 
Г Белль № фон дер Грюн, 
3 Ленц. А Шницлер. С Цвейг 
Ф Дюрренматт М Фоиш 
многие другие авторитетна 
имен». 

Еще более убедительнь 
цифры вьпуска переводной 

литературы немецкоязычных 

авторов за все послевоенные 
годь 2126 хниг общим тира-
жом 63 миллиона 867 тысяч 
>кземп»,«ров (данные на I ян 
ваов 1985 года) 

Простая но убедительна» 
арифметика, не правда ли1 

Или «Вельт» и здесь «а.'дет 
повод для «разоблачений»? 

Валентин З А П Е В А Л О В 

Над городом плывут зимние 
облака Застыли в почетном 
карауле солдаты Звучит дробь 
военных барабанов На сером 
«амне монумента — надпись. 
«Героем Варшавы 1939— 
1945» На вершину гранитно-
го постамент» вознесена аар-
шавская Ника, ставшая симео 
*ом Победы над фашизмом 
символом возрожденной столи-
цы Польши Дева воительница 
Дева-защитница с мечом а ру-
ке Вторую руку она простер 
ла к небу Она как бы зовет и 

борьбе, и к милосердию и к 
надежде 

Варшавяне поминают пав-
ших героев борьбы с фашиз-
мом Тревожно звучит дробь 
военных барабанов Люди скло-
няют головы перед монумен-
том Вместе С варшавянами к 
Нике пришли участники Кон-
гресса деятелей науки и куль-
туры в защиту мирною буду-
щего планеты 

От монумента до здания 
где проходит конгресс, — 
лишь перейти площадь. Вхо-
дишь в вестибюль, и * твои 
тлвза впечатывается со стены 
Фразе «Быть или не быть?». 
Гамлетовские слова стали как 
Оы призывом к великой ответ-
ственности перед будущим 
«Быть воине или не быть?» 
Мне кажется, в этих молчали 
во кричащи» со стены слова» 
все еще звучит тревожно ба 
рабамма» дробь котирую « 
только что слышал «а ллоща 
ди перед монументом 

Знаменательно что кои-
ресс открылся в Варшаве на-

кануне 41-й годовщины ее ос-
вобождения Это первая круп-
ная международная встреча 
ратоборцев мира в этом году 

В конгрессе принимают уча-

стие около 400 видных уче-
ных. писателей, деятелей куль-
туры и искусства, приехавших 
из 50 государств разных кон-
тинентов Присутствует здесь 
и большая советская делега-
ция во главе с первым секре-
тарем правления Союза ком-
позиторов СССР Т н Хрен-
никовым 

Сразу после окончания вто-
рой мировой войны родилось 
на планете антивоенное дви-

Бразилии Фрэй Бетто. Подго-
товка к ядерной войне погло-
щает огромные материальные 
средства народов. А в это 
время в Латинской Америке, 
Африке. Азии сотни тысяч лю-
дей умирают от голода. В 
жертву подготовке к войне 
приносятся богатства планеты, 
загрязняется окружающая сре-
да. зловещей пропагандой 
взаимной ненависти загряз-
няются людские души. Уче-

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПЕРЕД БУДУЩИМ 

во 
тот 

жение. родилось оно на поль-
ской земле. Его заложил Кон-
гресс деятелей культуры в за-
щиту мира, состоявшийся 
Вроцлаве в 1948 году В 
год еще не остыли жаркие 
руины взорванных войной го-
родов. но зоркие глаза пере-
живших беду уже видели за 
дымом этих руин оскал новой 
беды для человечества, еще 
более страшный. Тогда во 
Вроцлаве прозвучало «Люди, 
будьте бдительны!» С тех пор 
прошло 37 лет Наверное, ку-

да тревожнее звучат ныне 
призывы к бдительности. 
Вроцлав я г« годы предупреж-
дал- беда может повториться! 
Варшава в наши дни с трево-
гой зовет мир под угрозой 
страшмоп опасности, человече 
ство подошло к последней чер-
те. не дайте сделать роково 
го шага 

В зале конгресса выступа-
ют один за другим делегаты 
форума: ученые и писатели, 
художники и служители церк-
ви Люди столь разные 
своим взг лядам и убеждения* 
И в то же врем» столь единые 
в общем устремлении спасти 
человечество Во многих райо-
нах земного шара льется кровь, 
подчеркивал священник из 

по 

ный из Англии Джозеф Рот-
блат сказал, что запугиванив 
программой «звездных войн», 
объявленной вашингтонской ад-
министрацией, бессмысленно и 
опасно. 

В адрес конгресса поступи-
ло исполненное оптимизма и 
веры в разум приветственное 
послание М С. Горбачева 

«Новые мирные инициативы 
Советского Союза, — сказал 
с трибуны конгресса председа-
тель Всемирного Совета Мира 
Ромеш Чандра, — должны под-
держать все люди». 

20 января конгресс закон-
чил работу Его участники 
приняли обращение. Деятели 
науки и культуры призывают 
к отказу от применения силы 
в международных отношениях, 
прекращению гонки вооруже-
ний. к отказу от планов соз-
дания космического оружия, 
ликвидации еще в этом столе-
тии атомного оружия. 

Проходя мимо здания, где 
заседал конгресс, останавли-
ваюсь перед варшавской Ни-
кои. Она зовет нас к надежде, 
созиданию и миру 

Леонид П О Ч И В А Л О В , 
спец. норр. «ЛГ» 

В А Р Ш А В А 

ПРОДОЛЖАЯ ТЕМ У 

Г д е ж е В л а д и м и р 
А л е к с а н д р о в ? 

Гарольд Де1унеск. мью йорк 
ский представитель Междунв 
йодного Комитет» Красного 
Креста—организации призван-
ной помогать попавшим а бе 
ду людям — сказал сочувствен-
но в ответ «а мои расспросы 

У меня нет. к сожалению, 
никаких новостей о прискорб 
ном инциденте с вашим сооте-
чественником Владимиром 
Александровым 

25 декабря наша газета 
честила статью «Кому 
Владимир Александров?» 
Вслед за тем редакция попу 
чипа много писем читателей 
обеспокоенных участью совет 
ского ученого, который 
бесследно почти десять 
цев назад я Мадриде . . . г » , 
тем на Международной конфе 
ренции муниципалитетов горо 
дов. провозгласивших 
бе зь ядерными зонами, — 
конференция проходила в 
панском городе Кордове 
Александров рассказал о 
1Ящих человечеству страшных 
последствиях термоядерной 
войны, о так называемой 
«ядерной зиме» А через день 
пропал, и испанские власти до 

по-
мешал 

исчез 
меся 

Перед 

себя 
ата 
ис 

тро-

ен* лор не могут обьясмить его 
загадочное исчезновение. 

Зато в Соединенных Штатах 
журнал «Тайм», злорадствуя по 
поводу трагического происше-
ствия с Александровым, распус-
тил сплетню «Сценарий «ядер 
ной зимы» был разработан 
Москвой с целью снабдить све-
жей аргументацией в С Ш А и 
Европе борцов против атомной 
войны и против наращивания 
американских вооружений» 
Это пасквильное «разъяснение» 
и есть ответ на вопрос, кому 
мешал Владимир Александров. 

Но что с ним сталось? С та 
ким вопросом я обратился 
сперва к сотруднице газеты 
«Вашингтон пост» Дэйл Рас-
сакоф. Она еще в ноябре в 
своей статье упомянула 
мельком инцидент с Алек-
сандровым 

Я спросил миссис Расса-
коф 

— Откуда такая информа 
ция? 

— Из ЦРУ, — призналась 
она. 

Напрашивается вывод. ЦРУ 
тайно охотилось за Александ-
ровым. 

13 января другая газета, 
«Вашингтон тайме», издева-
тельски откомментировала уси-
лия советских представителей 
на Западе выявить виновников 
исчезновения Александрова. 

«Вашингтон тайме» известна 
своим оголтелым антисоветиз-
мом. а ее 1Лавный редактор — 
давними связями с местными 
спецслужбами. Позвонив в ре-
дакцию этой тазеты, в выразил 
желание побеседовать с тем. 
кто оасполагает информацией 
об Александрове на что от-
кликнулся мистер Уильям 
Гертц. Он сразу же изрек: 

— ЦРУ не имеет сведений о 
местопребывании Александро-
ва. 

Но ведь в даже не успел 
спросить его о ЦРУ! На воре 
шапка горит? 

Очевидно, от него и поныне 
не смогли добиться капитуля-
ции Потому и прячут его от 

все*. И мы не имеем права 
прекращать начатый поиск, 

Наш корр. 

НЬЮ ПОСК 
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НАВСТРЕЧУ Владимир ШУБКИН 

ЗАБЫТАЯ 
КУКУРУЗА 

Реализация Продовольственной про-
граммы страны и прежде «сего удовле-
т ю р е и ш растущего спрос» населени» • 
м . с о м о л о ч н ы х продукте» связана с ре-
шением проблемы «ормо» дп» жмютмо-
»одст«в, е том числе с производством 
к о м б - к о р м о » и» основе зерна к у к у р у з ы . 
П о д т в е р ж д е н и е м » т о м у п о - в и д и м о м у , 

может служить оньт США, где кукуруза 
и» зерно занимает • последние годы 
примерно равновеликий клин по сравне-
нию с пшенице* а но валовому сбору 

превосходит ее 
Имея сущес-ееннсе -р»ессходстео над 

США в выоащ-е»*-" пшеницы мвша 
стран» гораздо меньше производит 
кукурузы н» зерна -ем пшеницы. 
Понвтно. что поироднкв характеои-
стики кукурузного по все США имеют 
некоторые преимуществ» по продолжи-
тельности вегетационного "вриода. сум-
ме температур и осадкам по сравнению 
с отечественными зонами зернового 
кукурузоводства расположенными на 
Украине Севе он ом Кевказв, в Молда-
вии в Соед-е» А з н . 

Однвко три внедрении передовой тех-
нологи* к ЛХХ -еду ->о нашим р»счвт»м 
есть возможность довести площеди по-
сева кукурузы на зерно на орошаемых 
земле» до 5—7 миллионов гектаров с 
валовым сбором 5^—40 миллионов тонн 

зерна. 
На Украине Северном Кевквэе и в 

Средней Азии отдельные хоэяйстяв при 
оптимальной т»«нологии получают уже 
сейчас стабильно 65 и даже 110 центне-
ре» с гектар» Например, «ысокие уро-
жаи зтой культуры вырвщивеют • колхо-
зе «Россия» Новоалександровского райо-
на Ставропольского крав. Известны ре-
кордными урожаями хозяйства в Кабер-
дино-Балк»рии и други» зона» СССР. 

Результаты лучших кукурузоводов 
страны дают возможность рассчитывать 
что к 2000 году, когда сельское хозяйст-
во будет полностью обеспечено герби-
цидами, удобрениями и необходимой 
техникой, урожайность зерна кукурузы 
может достичь в среднем 90—100 цент-
неров с гектара. 

С Ч И Т А Е М Ц Е Л Е С О О Б -
Р А З Н Ы М З А П И С А Т Ь В 
О С Н О В Н Ы Х Н А П Р А В -
ЛЕНИЯХ. ПРИСТУПИТЬ с 
1986 Г О Д А К П Л А Н О В О -
М У Р А С Ш И Р Е Н И Ю П О -
СЕВОВ К У К У Р У З Ы Н А 
С У Щ Е С Т В У Ю Щ И Х И 
вновь вводимых 
О Р О Ш А Е М Ы Х ЗЕМЛЯХ 
С Т А К И М Р А С Ч Е Т О М . 
ЧТОБЫ ЕЕ ПОСЕВЫ К 
1000 Г О Д У . В О З М О Ж Н О 
И РАНЕЕ. З А Н Я Л И $—7 
М И Л Л И О Н О В ГЕКТА-

РОВ. 
Одновременно следует провести в 

опорных научно-исследовательски» хо-
зяйствах и ключевых совхоза» и колхо-
зах опытно-производственные посевы ку-
курузы на зерно разных сортов, исполь-
зув удобрение, гербициды, севооборо-
ты и прогрессивную технологию ее про-

изводства. 
Полагаем, что увеличение производст-

ва зерна кукурузы в нашей стране до 
50—60 миллионов тонн в год позволит 
существенно устранить диспропорции в 
кормопроизводстве для животноводче-

ских ферм и комплексов. 
М. А Н Д Р Ю Ш И Н . 

кандидат технических наун; 
А. ЛОКТЕВ, 

инженер 

ПЯТИГОРСК 

ПЛАТИТЬ 
ПО 

ТРУДУ 
Сейчас говорят о несовершенстве м * " " 

низма оплаты труда руководящих работ-
ников, так как существующая сегодня 
система не вполне соответствует основ-
ному принципу социализма — оплате по 
труду Де, зто так. Не каждый руководи 
тель зарабатывает свою «заработную 
плату». Иной получает установленный за 
прошлые заслуги должностной оклад не-
зависимо от того, насколько эффективно 
его руководство, на своем ли он месте 
а иногда даже и в том случав, если он 
нанес урон обществу своим неумелым 
руководством. Примеров тому на стра 
ницах и вашей газеты немало. 

В связи с »тим я предлагаю записать в 
раздел X Основных нвпрввлемии в конце 
абзаца 3 после фразы о повыше-
нии зффективности системы оплаты тру-
да конкретное предложение? 

«В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВОГО 
Г О Д А Д В Е Н А Д Ц А Т О Й 
ПЯТИЛЕТКИ Р А З Р А Б О -
ТАТЬ И ВНЕДРИТЬ ПЕР-
В О Н А Ч А Л Ь Н О В О Д -
Н О Й О Т Р А С Л И , А З А -
ТЕМ. В ТЕЧЕНИЕ ПЯТИ-
ЛЕТКИ. Р А С П Р О С Т Р А -
НИТЬ Н А ВСЕ О Т Р А С Л И 
Н А Р О Д Н О Г О ХОЗЯЙ-
СТВА М Е Х А Н И З М О П -
Л А Т Ы Т Р У Д А Р У К О В О -
ДИТЕЛЕЙ ВСЕХ РАН-
ГОВ, НЕПОСРЕДСТВЕН-
Н О З А В И С Я Щ И Й ОТ 
Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т И Д « -
ЯТЕЛЬНОСТИ Р У К О В О -
Д И М О Г О И М И К О Л -
ЛЕКТИВА». 

Считаю, что такой механизм оплаты 
труда руководителей устранит многие 
негативные веление не только в эконо-
мике. но и в социальной сфере. 

А . Т И Г У В , 
кандидат т е х н и ч е с к и * наук 

Интервью е самим собой — поч-
ти безотходное производство: ты 
задаешь только те вопросы, на ко-

торые можешь что-то ответить. Не нуж-
но делать вид, что знаешь то, чего на са-
мом деле на знаешь. 

Итак, чем ты объяснишь 
возросший интерес к проб-
ле на к молодежи в совре-
менном мире? 

Они всегда вызывали интерес. Отчасти 
благодаря промежуточному положению, 
которое занимает молодежь. Отчасти пото-
му, что, изучая ее. мы исследуем элемен-
ты будущего общества. А кому не хочет-
ся знать будущее? 

Скажу сразу я решительно не поддер-
живаю огульные обвинения с позиций тра-
диционного стзрикоаского брюзжания, 
мол, ане та пошла молодежь». Юное поко-
ление и в наши дни заслуживает многих 
добры* ело» за свои патриотические дела, 
например, участие в общенародных строй-
ках и т. д Но сегодня, давайте услоеям-
ев, будем говорить о нерешенных острых 
проблемах. И не только о нашей стране. 

Молодежь планеты в условиях современ-
ной Н Т Р оказываете» униженной и оскорб-
ленной оттесненной безработицей из сфе-
ры труда, лишенной власти, дезинформиро-
ванной, разочароязнной. потерявшей на-
дежды и и д е э г В такой ситуации экстре-
мизм, бесовщина становятся весьма соб-
лазнительными для некоторых групп юно-
шей и девушек молодежь превращается • 
«социальный динамит». 

В СССР нет этих явлений, но вряд ли 
следует впадать в эйфорию, надеясь, что 
всемирные пандемии всегда будут обхо-
дить нас стороной У нас свои специфиче-
ские проблемы Например, со второй по-
ловины 80 х — в силу демографического 
эха войны — резко обостряется проблема 
трудовых ресурсов. Правда, некоторые 
специалисты полагают, что имеются ог-
ромные скрытые излишки рабочей силы 
на предприятиях. Видимо, так. Но пока 
нет экономического механизма, который 
позволял бы извлечь их. Поэтому, оста-
ваясь на почве фактов, нельзя не заме-
чать. что на плечи молодежи в ближай-
шие годы лягут новые нагрузки. 

Какие молодежные проб-
лемы ты считаешь наиболее 
острыми'' 

Все: труд, учеба материнство, семья, 

любовь. . 
Начнем по порядку. Трудолюбивее моло-

дежь по сравнению с предыдущими поко-
лениями? — вопрос вопросов. Он стал да 
же темой общеевропейскою симпозиума 
«Позиции и поведение молодежи по отно-
шению к 'РУДУ- изменения или постоянст-
во?». проходившего не так давно в Моск-
ве. Ответ ищут в особенностях трудовой 
этики, обусловленных как историческими, 
социальными причинами, так и разными 

религиями. 
Великие писатели считали необходи-

мым говорить о трудолюбии открыто и 
бескомпромиссно Максим Горький, не-
пеиме« в 19*6 -од» у-вегжда*. что работ-
ю ж - о т и>е М я жинет ре В лас-и 
. 1 М№Ь » О*.? «С-ОРЫ» СТМОСЯгСЯ 

с нв»-> н и 1 г и ш е п » •ессеееееееыоен**-
М>< мг,:. 1 : г и и 1 у . л ч м е м » *а 
тяга* 11111 I лиши Ввкит И Я Ц Ч П ' 1 — * 
< чцяшпвшиия наим!» явшии® псоу 
щ (плкгг «и: гнжр-ичн.» » •* нвмчие 
•л 1.ВЖТ" ' ЛВКТ У «НУ И"ЧИ«*Г- СС»м» 
•г-ч т *:1::*№-чтг ( - * сео*г**а с 
в I 11)м»т ужлб*вви«в ? т с - " ь с » У * » с ю й -
гг*а — 5-г.Ис* ;*::'*»( *•" поеь-
яопгиое с и е - и е с т и о е » 

езейстша* и отсутствие у 
яодей с о з н а в » их ответственности 
у »$ос. безобразие и грязь нашей жизни». 

Напомню еше раз йату — это говори-
лось в шестнадцатом г оду Но за сорок 
лет до публи«а->ии Горького Федор Досто-
евский писал «Русский человек, если и ле-
жал на печи или только и делал, что играл 
в карты, то единственно потому, что ему и 
не давали ничего делать на пускали его де-
лать, запрещали ему делать. Но чуть лишь 
у нас раздвинулись заборы, то русский че-
ловек тотчас же обнаружи* скорее лихо-
радочное беспокойство и нетерпение в 
стремлении к делу и даже неустанность в 
деле, чем желание лезть на печку». Не вда-
ваясь сейчас в нюансы и различия в под-
ходах великих писателей к оценке на-
шего исторического наследия в области 
труда, отметим однако универсальную 
мысль Горького о том. что «свободный 
труд — вот точка опоры которую требо-
вал Архимед, чтобы перевернуть мир». 

И в современных условиях есть основа-
ния для беспокойства У некоторых групп 
молодежи труд перестал занимать важней-
шее место в структуре ценностей жизни 
Число молодых людей, не занятых общест-
венно полезным трудом, как отмечал не-
давно в печати профессор И, Карпец. за 
последнее время увеличилось. Простой 
анализ альтернативы «труд — образова-
ние» выявляет: молодые люди ориентиру-
ются не иа труд, а на продолжение обра-
зования причем неважно какого, 

Чем же ты объясняешь 
»то? 

Ну, прежде всего ростом материально-
го благосостояния наших людей Да, да. 
труд перестал быть условием биологине 
ского выживания возросла возможность 
длительной помощи родителей детям. Ста-
ло мягче наше трудовое законодательство 
по сравнению с предвоенными военными 
и первыми послевоенными годами. Разуме 
ется, все мы радуемся этим обстоятельст 
вам. но должны видеть и та негативны» 
следствия, которые проистекают иа них. 

Тем не менее многие молоды» начинают 
свою трудовую жизнь в еесьме стесненны» 
условиях с низкой зарплатой, без собсТ' 
венного жилья и т. д. Если уровень оплаты 
таков, что покрывает далеко не все иаеущ 
ные потребности, на смену эаяону оплаты 
по труду у некоторых молоды» выребеты-
ваатся своеобразный «актиэекон» труда 
по оплате. И с ним тоже нужно о с т а т ь с я 

Все мы ратуем за образование, Но ее 
ли человек, потретивший годы на изучение 
высшей математики, сопромата, лишь пе-
рекладывает бумажки, вряд ли он будет 
работать с увлечением 

Неудовлетворенность возникает и вслед 
етвие ошибок связанных е выбором 
профессии. У нас до сих пор не создано 
государственной, опирающейся на специа-
листов системы профориентации 

Часто можно наблюдать такую картину 
руководитель «горит» на работе. Гордитсе 
успехами «моей лаборатории», «моей 
бригады», «моего цеха». Однако подчинен-
ные довольно равнодушно выслушивают 
его призывы. Почему? Они не участвуют 
в принятии главных решений, оттеснены от 
самого интересного. Если молодые люди 
оказались лишь исполнителвми, стати-
стами, то они не могут идентифицировать 
себе с делом, коллективом, тем более что 
зачастую занимают отнюдь не верхние 
этажи в служебной иерархии 

Увы, мы привыкли игнорировать реалии, 
с которыми сталкивается молодежь • на-
чале своего трудового гтуп». 

ты думаешь 

Ты думаешь что лго ка-
с&ется и бытовых проблем 
молодежи? 

Совместная жизнь с родителями в одной 
г верти ре неприемлема длв большинства 
молодых семей С этим надо считаться 
как с эмгирически установленным фактом. 

н о как получить жилье? Это было и 
остается одной из самых острых проблем 
для молодых. Часто отцы и матери не хо-
тят идти на ухудшение своих жилищных 
условий. И не все могут помочь в строи-
тельстве квартиры кооперативной 

Как правило, большинство молодых се-
чей не имеет и легальных приработков. 
Важную эту проблему надо решать сроч-
но. используя и наш собственный опыт 
(например, фирмы «Факел», функциониро-
вавшей в новосибирском Академгородке и 
предоставлявшей возможность молодым 
специалистам зарабатывать на внедрении 
научно-технических идей1. и опыт социали-
стических стран. Что считать здесь ре-
шающим критерием? Полагаю, он дол-
жен быть один: каждый имеет право 
своим трудом создавать новые товары 
и оказывать услуги (интеллектуальные 
и физические), получав соответствую 
щее вознаграждение. Финансовым органам 
в центре и на местах следовало бы не 
преследовать такие занятия, а официаль-
но выдавать на них патенты в соответствии 
со статьей 17-й Конституции С С С Р , взи-
мать налоги, но не в таком размере кото-
рый лишал бы стимулов к труду. Легализа-
ция индивидуальных и кооперативных услуг 
молодежи (у нас лишь робко говорят в та-
ких случаях о пенсионерах, но я намерен-
но делаю акцент на положении моло-
ды» людей) вывела бы на свет целые эше-
лоны «теневой экономики», превратила бы 
людей, фактически занимающихся произ-
водительным трудом из полупреступников 
в полноценных работников позволила бы 
государству получать доходы, которые сей-
час не попадают в казну, создала бы воз-
можность дополнительных заработков для 
вновь скяадывающикея семей 

Помощь состоятельных родителей, гото-
яы» порой давать деньги не только на при-
обретение жилья и предметов длительного 
пользования но и на одежду, даже пита 
мне. причем не одним лишь школьникам, 
студентам но и детям с солидным трудо-
вым стажем с высшим образованием — 
отнюдь не благо. 

Эта тенденция прояелвющаяся в С С С Р 
* ряде социалистических стран не должна 
радовать нас. Она не только причина ин-
фантилизма с которым уже столько лет 
безуспешно борется наша пресса Роди-
тельсяий рубль ведет к социальному не-
равенству Если же к нему присовокупить 
воспроизводство элементов отжившей со-
циальной структуры через систему обра-
зования (а всем известны хитрые пути, ко-
торыми добились преимуществ для своих 
детей при поступлении а вузы и последу-
ющем распределении на работу некото-
рые люди облеченные властью препода-
ватели вузов ученые и т. д.). то эта проб-
лема оказывается весьма острой 

же т е ттл отражав* 
г я на молодой семье? 

Столкнувшись с трудностями в начале 
самостоятельной жизни молодые ответили 
сокращением рождаемости. Игнорировать 
это больше невозможно. 

В некоторых социалистических странах 
при рождении второго ребенка молода» 
семье теперь освобождаете» от «ыплаты 
значительной части своего паевого взносе 
а кооператив. Используюте» и другие ме-
ры которые способствуют ективной де-
мографической политике и могут приоста-
новить такое грозное с национальной точ-
ки зрения явление, как депопуляция 

Занятость женщин в народном хозяйстве 
у нас предельная При дефиците трудовых 
ресурсов и возросших в связи с этим до-
полнительных нагрузках в ближвйши» годы 

молодым женщинам будет еще труднее 
жить в треугольнике проблем учеба, рабо-
та. материнство. 

Еще Маркс в •Тезисах о 
Фейербахе* возражал про-
тив деления общества на 
воспитателей и воспитие-
мых Но разве не наблюда-
ешь ты порой, что педагог 
выглядит не старшим това-
рищем, а старшиной? 

Да, я вижу опасность формализ-
мом и скукой погасить любознатель-
ность детей Беда не а том, что юные не 
научатся делать псевдолитературоведче 
ский анализ «лишних людей», а а том, что 
после уроков препарироеания героев клас-
сической прозы они вообще разлюбят ху-
дожественную литературу и. став взрослы-
ми. обкредут собственную жизнь, проходя 
мимо истинно писательского слова. 

Думаю и о нравственном воспитании в 
школе. Предложения ввести там курс нрав-
ственности — прямолинейна», бюрократи-
ческая затея, которая ничего не может 
дать, кроме деморализации. Прав В. Тенд-
ряков. сказавший, что нравственности 
нельзя обучать как химии На мой взгляд, 
в школе уже есть курс нравственного вос-
питания — уроки литературы Если, ко-
нечно. глубоко понимать их общественный 
смысл, в не придерживаться замшелы» 
методических догм педагогики. 

Что больше все, о беспо-
коит тебя в молодежи? 

Если говорить кратко, у некоторых — 
духовный вакуум, отсутствие высших 
целей жизни. Федор Достоевский на 
первое место ставил наличие у юношест-
ва нравственных и социальных идеалов. 
Если их нет или они потеряны, то чело-
век оказывается во власти страстей пус-
тых и неблагодарных. Такой сосуд может 
быть наполнен чем угодно 

Есть среди прочик других две группы 
молодежи. 

Одна—с философией «урываееых». если 
брать литературные аналогии, людей, го-
товых на все, лишь бы урвать для себя 
материальные блага, должность, кресло, 
привилегии. Потребительство, вещизм и 
тесно связанные с этим поиски синекур 
— вот способы самоутверждения людей, 
не представляющих себе, что могут б ы п 
какие то высшие цели жизни. 

Другая аесьма нелюбимая мной группа 
молодежи — это пассивные ничевоки, ста 
рички с детства равнодушные Они могут 
показаться противоположностью перзои 
На самом деле «старички» — необходимое 
условие существования урыеаевых И ко-
рень у ни» общий — органическое бес 
чувствие к чужой боли, равнодушие к 
другим людям Еще не начав жить не 
столкнувшись с ревльными трудностями 
они презирают стремление к овладению 
делом профессионализму, желанию выра-
зить себ* я груде Они любят «кайфо 
вать». «балдеть» и иногда надеваться над 
другими ибо »то вроде способствует их 
собственному возвышению Равнодушие 
легко переходит в цинизм в жестокость 
по отношению я слабым, старым и боль-
ным Чувство справедливости не прости-
раете» у ии« дальше самих себя 

Звботит мен» и ю . что молодежью «ов-
ладело беспокойство, охота к перемене 
мест» Многие юноши и девушки не ценвт 
по-насто»щему семьи, родного дома, род-
ного крав Это тревожит не только социо-
«огов. «с и таких остро чувствую-
щих нашу жизнь писателей, как В Бе-
лов, С. Залыгин, В Астафьев. В. Рас-
путин. книги которых, яая мне пред-
стааляется. не только способствуют вос-
питанию экологического сознания (в ши-
роком смысле понятия), но и говорят о 
чем-то неизмеримо более важном, что так 

пронзительно отзываете* в душах мил-
лионов читателей. 

Чем же ты объясняешь 
негативные явления в моло-
дежной среде.' 

Есть причины общего характера Напри-
мер, искусственно созданное отсутствие 
взаимосвязи различных общественных под-
систем Экономическое развитие идет по 
своим законам Определенной самостоя-
тельностью обладают демографические 
процессы. Система образование может 
развиваться по своим собственным прин-
ципам. существенно отрываясь как от 
потребностей общества, так и от стремле-
ний молодежи Наконец, стремления и 
ожидания молодых людей развиваются 
тоже в опоеделенной мере самостоя-
тельно Много лет назад я писал а « Л Г » о 
разрыве между потребностью в кадрах и 
профессиональными устремлениями С тех 
пор в мире развернулась настоящая «ре-
волюция аспираций», связанная с совре-
менной Н Т Р и резвитием массовых ком-
муникаций. и дисбалансы возросли. 

Могут сказать, что задача Госплана — 
связать все эти подсистемы и обеспечить 
их планомерное и пропорциональное раз-
витие. К сожалению, мы часто желаемое 
принимаем за сущее и создаем своеоб-
разные светские формы религиозного 
сознания. Одной из них, как мне ка-
жется, часто становятся «упования на 
Госплан», вера в то, что «Госплан все мо-
жет» На самом деле его возможности и 
ресурсы обьективно ограничены. К тому 
же из наших решений и действий сплошь 
и рядом вырастают непредсказуемые след-
ствия. Скажем, желаемый всеми переход 
ко всеобщему среднему образованию по-
рождает и такие проблемы, как снижение 
интереса к труду, поскольку, видимо, дей-
гтвуе- своеобразный социально-психоло-
гическии закон, а силу которого рост ам-
биций обгоняет рост амуниций. 

Есть, однако, и другие причины «негати-
ва» в молодежной среде. Порой мы сами 
создаем трудности, с которыми потом 
приходится бороться Пишем и говорим 
о каких-то отрицательных явлениях, при-
зываем бороться с ними. Так может про-
должаться год, два десять лет. При этом 
нет ясного осознания, что, если призывы 
не срабатывают, необходимо искать корни 
(экономические, социальные, культурные, 
бытовые, юридические и т. п.). М ы забы-
ваем, что воспитывает не только слово и 
не столько слово, сколько жизнь. Если 
в ней «имеют место» условия которые 
воспитывают «не то. что надо», прихо-
дите» искоренять зти »»лени» и одновре 
менно перевоспитывать тех. кого плохо 
воспитала, а порой и искалечила жизнь 

Первый к тому шаг — отрешиться от 
благостной концепций, согласно которой 
в нашем обществе нет предпосылок, по-
рождающих так называемое «отклоняю-
щееся поведение», а во всем виноваты 
• родимые пятна» прошлого я сознании 
людей. Эти взгляды рвзоружают нас. 

см...« ЙЯХ.Г 
стических стран за выдающиеся исследования в ооласти 

общественных наук „педоставит возмож-
^Концептуальная трибуна» гЛГ» Проставит*» 

ность авторитетным ученым, специалистам, 
1ым деятелям высказаться в полемической форме по 
актуальным проблемам, интересующим широкие круга 

читателей газеты. 

НОВАЯ ф 
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дать: от трудов праведных не нажи-

вешь палат каменных. 
Речь не только о дефиците потребитель-

ских товаров, но и о справедливом рас-
пределении престижных мест. Если рядом 
на студенческой парте сидит молодой че-
ловек или девица, которую (такие «тайны» 
отлично знают студенты) по блату, « п о 
списку», по протекции приняли в престиж-
ный вуз, то все слова преподавателя о 
социальном равенстве и других великих 
преимуществах нашего общества лишь Р*** 
дражают аудиторию. И здесь опять: «об-
щим валом» произносимых слов нельзя 
заменить конкретные (необходимые и ре-
шительные) действи» по искоренению из 
нашей жизни негативных явлений. 

Молодость — это любовь. 
В какой же мере подготов-
лены к ответственным реше-
на чм собственной судьбы 
наши юноши и девушки? 

Мне кажется, очень плохо. Опять пре-
словутый дефицит — литературы о проб-
лемах пола. То, что появляется, мгновен-
но расхватывается. И в то же время не-
сколько лет лежит с десятками положи-
тельных отзывов в издательстве « Н а у к » » 
рукопись книги известного социолога и 
психолога профессора Игоря Кона еПол и 
культура». Книга опубликована в ВН1», 
ГДР, Ф Р Г . Только у нас по каким-то непо-
нятным мотивам задерживают ев издание. 
С подобным ханжеством десятилетия 
назад сталкивались наши обществоведы и 
медики, с огромным трудом пробивая со-
здание сексопатологических отделений в 
областных центрах. М ы упорно отстаива-
ем сексуальное невежество молодежи 

Замечу попутно, что непростительно 
скудны ее представление и в иных об-
ластях гуманитарных, социально-психоло-
гических и медико-биологических знаний. 

Поверхностны исторические представле-
ния. Какие интересные книги и журналы 
по этой тематике выходили у нас в 20-е го-
ды! Сейчас же издания по русской исто-
рии «вляются библиографической редко-
стью Попробуйте купить Ключееского или 
Карамзина. А ведь, по идее, они в каждой 
семье должны быть! 

Что же касаетс» но»ейшей истории то 
на воспитание молодежи отрицательно 
сказываете» шараханье из крайности в 
крайность. 

А вот 

Фото 
П. Н. Ч А Е В А 

Лак ты свялываешь проб-
лемы молсн)ежи и дефицит? 

«Экономика дефицита» — фвктор во»-
действив нв молодежь. Если десятки ми-
нистерств многие годы нв могли ре-
шить «проблему» (I) джинсов или крос-
совок. то молодые, да и немолодые люди 
начинают склонвтьс» к мысли, что есть 
определенные группы населени», которые 
заинтересованы е сохранении этого дефи 
цита. что они греют руки на необходи-
мых молодежи товарах. Такие мысли двлв-
ко отклоняются от прописных истин, кото-
рые молодые слышат на уроках. 

Экономика дефицита совдает тысячи 
возможностей для получения крупных 
нетрудовых доходов. А ато может убеж-

Л а м о перечислять 
скажи: что делать? 

Изучвть! Это — первое. Да. наше обще-
ство. разные его пласты еще слабо изуче-
ны. Есть идеализированное, восторженное 
отношение к молодежи Есть статьи, и в 
частности судебные очерки, из которых 
мы вдруг узнаем о ней нечто совсем иное. 
Но необходимо спокойное, научное, сба-
лансированное представление о молодежи. 

Разумеетсв, кое-какие работы ведутся 
в С С С Р и социалистических странах. 
Имеется первый опыт реализации сравни-
тельных международных социологических 
исследований по проблемам молодежи. 
Выпущена совместно целая серия книг, 
организуются ежегодные симпозиумы. По-
лезную работу по исследованию молоде-
жи ведут, например, Институт обществен-
ных наук ЦК ВСРП, болгарский научно-ис-
следовательский институт при Ц К Д К С М 
и ряд других. 

Национальные и интернациональные ис-
следования создают почву для обмена 
опытом, выработки эффективной молодеж-
ной социальной политики. Но всех эти» 
исследований далеко недостаточно. 

Может быть, поэтому, хватввеь за одни 
вопросы, мы забываем о других. Исклю-
чительно важное значение имеет развер-
нутая партией борьба с пьянством, в том 
числе спаиванием подростков. Но еще 
недостаточно принимается мер для борь-
бы со скукой, для организации досуга 
молодежи. Вот и толпятся они стайками 
а подьездах. возле единственной скамей-
ки. занятой пенсионерами. Темными окна-
ми смотрит по вечерам школа. Пустуют 
спортивные залы, пустуют помещения я 
жэках и ДЭЗвх. А у подъезда под моро-
сящим дождем жмутся с гитарой юноши и 
девушки, которые днем декламировали » 
школе поразившие их своей злободневно-
стью слова поэта: «Лучше уж от водки 
умереть, чем от скуки!» 

Мня могут возразить: «Пусть читают 
книги!» Но и невооруженным взглвдом 
видно, что Госкомиздат в своей тиражной 
политике не всегда учитывает реальный 
спрос молодого населения 

Борьба со скукой требует пересмотра 
стратегии и образования, и воспитания 
молодежи. Градостроители, яидимо, дол-
жны подумать о том. чтобы в каждом 
микрорайоне был центр образования, куль-
туры и отдыха, который включал бы в себя 
не только школы, но и спортивные соору-
жения, кафе, кружки по интересам, диско-
теки и т. п. Это не фантазия. Подобные 
нечтры 1'же построены и действуют в Бер-
лин?, в Венгерской Народной Республике. 

Вчжно систематически заниматься со-
циальными проблемами молодежи. Для 
этого следует расширить публикации ста-
тистически* материалов Ц С У за послед-
ние годы сокращает публикацию социаль-
ной статистики, в том числе таких важных 
данных, как перепись населения. В ряде 
социалистических стран есть специальные 
ооганизации при центральных комитетах 
партий и сопминах, где разрабатыееется 
молодежная социальная политик». 

Тогда последний вопрос. 
Означает ли сказанное вы-
ше. что ты все списываешь 
на внешнюю среду, на об-
стоятельства, а сам молодой 
человек оказывается вроде 
ни при чем? 

Иэбаеи бог! Я полностью согласен с 
Ф. Достоевским: сам человек прежде все-
го отвечает за свои поступки, каковы бы 
ни были внешние обстоятельства. Н о в 
современном мире влияние внешней среды 
на внутренний мир человеке в огромной 
степени возросло и мы не можем этого 
не учитывать К тому же я социолог. * 
не психолог и. видимо, как специалист 
подобен флюсу. 
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РАБОТАЯ ГЛАВНЫМ ИНЖЕНЕРОМ ТРАНСПОРТНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ. АНАТОЛИИ БОРИСОВИЧ ЖИГАЕВ ДАЛ 
ВЗЯТКУ, ПЯТЬСОТ РУБЛЕЙ. СОТРУДНИКУ ДРУГОЮ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ ТОТ УКРАЛ У СЕБЯ В 
ЦЕХЕ НАСОС' ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ЦЕМЕНТА И ОТ-

Д А Л К Г О

 ПРЕДПРИЯТИЮ ЖИГАЕВА, - ТАК НАЧИНАЛ-
СЯ СУДЕБНЫЙ ОЧЕРК АЛЕКСАНДРА БОРИНА «ПРОСИ-
ТЕЛИ II БЛАГОДЕТЕЛИ», НАПЕЧАТАННЫЙ В «ЛИТЕРА-
ТУРНОЙ ГАЗЕТЕ» 4 ДЕКАБРЯ ПРОШЛОГО ГОДА. ДЛЛЬ-

0 Ч Г Р К Г ;

 РЕЧЬ ШЛА О ТОМ, КАК БЕЗ НАСОСА 
ДОЛЖНО БЫЛО ОСТАНОВИТЬСЯ ПРОИЗВОДСТВО, А 
ВСЕ СТАРАНИЯ ЖИГАЕВА ПОЛУЧИТЬ НОВЫЙ НАСОС 
ЗАКОННЫМ ПУТЕМ ОСТАВАЛИСЬ БЕЗ РЕЗУЛЬТАТА. И 
В01 ИТОГ: НАРОДНЫЙ СУД ВОРОШИЛОВСКОГО РАЙО-
НА МОСКВЫ ПРИГОВОРИЛ ЖИГАЕВА К ШЕСТИ ГОДАМ 
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В КОЛОНИИ УСИЛЕННОГО РЕ-
ЖИМА, ОДНАКО ПРИ ЭТОМ СУД ОТКАЗАЛСЯ ВЫЯС-
НИТЬ, КАКИМ ВСЕ-ТАКИ ОБРАЗОМ И ПО ЧЬЕЙ ВИНЕ 

В ТЕЧЕНИЕ РЯДА ЛЕТ СРЫВАЛОСЬ НОРМАЛЬНОЕ 
СНАБЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. НА ВЫСТУПЛЕНИЕ ГА-
ЗЕТЫ ОТКЛИКНУЛОСЬ МНОЖЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ. ИЗ 
КОЛОНИИ ПРИСЛАЛ ПИСЬМО И САМ А. Н. ЖИГАЕВ 

МЫ ПЕЧАТАЕМ СЕГОДНЯ ЭТО ПИСЬМО, А ТАКЖЕ 
ОТКЛИК ЛАУРЕАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ 
СССР А. А. МОШАРОВА И ОБЗОР ЧИТАТЕЛЬСКОЙ 
ПОЧТЫ. ПРОБЛЕМЫ, О КОТОРЫХ ГОВОРИТСЯ В ПУБ-
ЛИКУЕМЫХ МАТЕРИАЛАХ, НА НАШ ВЗГЛЯД. НЕ ПРО. 
СТО ВЫХОДЯТ ЗА РАМКИ ОДНОГО КОНКРЕТНОГО 
СЛУЧАЯ, ОНИ ОБОЗНАЧАЮТ ЦЕЛОЕ ЯВЛЕНИЕ. ОНО 
БЫТУЕТ В САМЫХ РАЗНЫХ СФЕРАХ НАШЕЛ ЖИЗНИ, 
В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЯХ, МЕШАЕТ НАМ НАХОДИТЬ НОВЫЕ ПОД. 
ХОДЫ В РЕШЕНИИ СТАРЫХ НАБОЛЕВШИХ ВОПРОСОВ. 

ЭТИ ПРОБЛЕМЫ ТРЕБУЮТ САМОГО ТЩАТЕЛЬНОГО 
ИЗУЧЕНИЯ И КОЛЛЕКТИВНОГО ОБСУЖДЕНИЯ. 

«Не перестаю себя казнить...к 

ОЧЕРК А. Борина *Про-
сители и благодетели» 
написан обо мне. Я, 

Жмгаев Анатолий Борисович, 
бывший главный инженер 
Краснопресненского П П Ж Т , 
о с у ж д е н судом на шести лет 
лишения с в о б о д ы и пишу иэ 
колонии усиленного режима. 

Я хотел б ы обратиться к 
читателям газеты и сказать 
им следующее. 

К а ж д ы й день и к а ж д ы й час 
ив перестаю казнить себя за 
то, что ради дела престу-
пил закон. 

Зачем я п о ш е л на это? По* 
ч е м у поврем* не остановил-
ся? Н « осознавал, что делаю? 

Как хотелось б ы ответить 
на такие в о п р о с ы четко и од-
нозначно. Н о однозначного 
ответа в не н а х о ж у . Д а ж е 
сейчас, г л у б о к о переживая 
и осознавая с в о ю вину. 

На предприятие, которому 
с п у щ е н о б ы л о произведет* 
венное задание, но не были 
созданы условия для его вы-
полнения, п р и ш е л главным 
и н ж е н е р о м я, человек, име-
ю щ и й технические знания, но 
не и м е ю щ и й знании, как и 
где раздобыть те или иные 
н е о б х о д и м ы е материалы, как 
заставить л ю д е й работать без 
инструмента и с п е ц о д е ж д ы , 
как удержать способных ре-

Почему 
я так поступил 

ботников, ч т о б ы те не разбе-
жались. 

Ждать, пока кто-нибудь 
сверху внемлет всем нашим 
просьбам, обратит наконец на 
нас внимание, создаст над-
лежащие успош*я для рабо-
ты, А до тех пор сидеть сло-
жа руки, допустить, ч т о б ы 
остановилось производство— 
об этом в и подумать тогда 
не смел. Сама такая мысль 
показалось б ы мне дикой и 
преступной. 

Простая ежедневная зада-
ча — вовремя разгрузить ва-
гон, дать заводу цемент — 
мне казалась тогда самой 
важной на свете. Как выяс-
нилось, гораздо важнее и 
собственной моей судьбы и 
благополучия моей семьи. 

Мне потом говорили: «Дав 
за насос взятку, уступив вы-
могателю, ты принял самое 
простое и легкое решением. 
Да нет, совсем нелегко ид-
ти на нарушение и чувство-
вать, кек ты зависим и без-
защитен перед вымогателем. 
Но ведь при всех моих ста' 
раниях насоса в так и не по-

лучил, а вымогатель готов 
был помочь — немедленно 
и сразу. И я решился... 

П р е к р а с н о поннмап, что 
ставлю себя под удар, что 
р и с к у ю своей б е з у п р е ч н о й 
до тех пор репутацией, но 
наивно считал, что по-чело-
вечески, как производст-
венник и хозяйственник, всем 
все с у м е ю объяснить, и ме-
ня поймут. Бывшие мои сот-
рудники могут подтвердить, 
как я им говорил: «Я ж е не 
на дачу себе беру этот на-
сос, не в карман его кладу, 
меня заставляет отчаянное и 
безвыходное положение на-
шего предприятия...» Д у м а л : 
ну выговор мне объявят, с 
работы снимут. Тюрьмы, че-
стно скажу, я не ждал... 

Я пострадал, пострадал 
очень сильно. Пострадала и 
моя семья. Но пишу это пись-
мо не только для того, что-
бы как-то объяснить свой 
собственный поступок, но и 
затем, чтобы сказать тем хо-
зяйственникам, к о т о р ы е сей-
час на свободе и тоже, мо-
жет быть, решают свои боль-

«Верю, что с пустозвонством будет покончено...» 

ЕС Л И БЫ в свое время 
меня схватили за р у к у , 
как у в а ж а е м о г о м н о ю 

Анатолив Борисовича Жигае* 
ва, то мне надо было б ы 
•лепить лет здак двадцать. 

Потому как, не пускаясь во 
все тяжкие, не нарушая за-
к о н ы и инструкции, мне не 
удалось б ы сделать то, что 
впоследствии было оценено 

как мои личный вклад в соз-
дание а в т о * в и з и р о в а н н ы х ша-

ропрокатных станов и в раз-
работку не и м е ю щ е г о анало-

гов в мировой практике изо-
бретения. Государство не по-
лучило б ы от нашей работы 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ , 
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Как победить 
рутину 

изрядного экономического 
эффекта и нам не присудили 
б ы Государственную п р е м и ю 
СССР. 

В о ч е р к е «Просители и 
благодетели» ответственны-
ми за судеб у А. Б. Жигаева 
названы лишь некоторые ра-
ботники из органов юстиции, 
да еще несколько начальст-
вовавших над Жигаевым пер-
сон Но только ли они 

виноваты? Почему б ы нам не 
заглянуть поглубже? Почему 
такие, как м ы с Жигаевым, 
и тысячи друг их таких же, 
как мы, хозяйственников 
очень часто скованы по ру-
к а м и ногам? Почему «жить, 
поплевывая, без головных 
болей» бывает нередко куда 
легче, ч е м жить нормальной 
полноценной творческой 
жизнью? 

ныв сиюминутные производ-
ственные проблемы: остано-
витесь, задумайтесь, не на-
рушайте закон! Не существу-
ет таких поводов, ради кото-
рых м о ж н о было б ы нару-
шить закон. Слишком тяже-
лая зта ноша — быть осуж-
д е н н ы м , д а ж е если преступ-
ление ты совершил не из 
корысти, а для дела. Нет та-
к о г о дела, ради к о т о р о г о 
м о ж н о б ы л о б ы совершать 
преступление. 

И е щ е я хочу обратиться 
к тем работникам вышестоя-
щи* хозяйственных у ч р е ж д е -
ний, которые по д о л ж н о с т и 
о б я з а н ы создавать на подчи-
ненных им предприятиях нор-
мальные производственные 
условия: не перекладывайте 
Свою работу на плечи ниже-
стоящих, не отмахивайтесь от 
них, как от назойливых мух. 
Не толкайте их на преступ-
ление! Вы, к о н е ч н о , чисты 
перед законом, к вам не об-
ращались: «Подсудимый, 
встаньте!», вас не разлучали 
с семьей и с обществом на 
долгие шесть лет. Да только, 
чиста ли ваша совесть? 

Я верю, в очень верю, что 
наступает время, когда ради 
дела никому и никогда не 
придется нарушать эякон. 

А. ЖИГАЕВ, 
осужденный, 

бывший главный 
и н ж « н « р 

Краснопресненского ППЖт 

М ы все вздохнули с облег-
чением, видя, как сегодня, в 
соответствии с решениями 
апрельского (1985 г.) Плену-
ма ЦК КПСС в стране на 
водится д о л ж н ы й и долго-
ж д а н н ы й порядок. Сввто ве-
р ю , что с пустозвонством и 
пороками в хозяйственном 
механизме, во всех сферах 
нашей жизни будет нако-
нец покончено. Вскрытие 
глубинных причин печальной 
с у д ь б ы А. Б. Жигаева и мно-
гих ему подобных, убежден, 
п о м о ж е т расчистить завалы, 
годами накапливавшиеся на 
нашем пути. 

А. МОШАРОв. 
лауреат Государственной 

премии СССР 
гор. ЖДАНОВ 

ИТАК, очерк А, Борина «Просители 
и благодетели» вызвал большую чи-
тательскую почту. Что же волнует 

а»торов писем $ редакцию, какие ставят 
они проблемы? 

яНе надо доказывать, что никому и ни 
при каких условиях нельзя нарушать за-
кон, — пишет юрист из Омска Л. Нови-
ков.— Это — взы, аксиома Но давайте 
* в наконец называть вещи своими име-
нами. Знаете ли вы хоть одного хозяйст-
венника. который бы никогда не стоял пе-
ред выбором; либо дело сделаю, либо 
совершу нарушение. Дилемма — дикая, 
нелепая, трагическая и противоестествен-
ная. Но она существует! вОбратитв вни-
мание, — замечает читатель Н. Громов из 
Киевв, — чем шире хозяйственная само-
стоятельность предприятия, тем меньше 
совершается хозяйственных преступлений, 
И наоборот, вог/^а такой самостоятель-

ненных на нарушение закона, не остава-
лись бы в стороне, а несли за это самую 
строгую ответственность? 

Известно, рутинер — непрост и мно-
голик. Его вполне устраивает мертвая, 
вредящая делу инструкция, ему мил долж 
ностной распорядок, при котором за 
служебные его грехи спросят не с него, а 
с нижестоящего «стрелочника». Но при 
этом рутинер громче всех будет звать нас 
работать «современно и по-новому». Он 
рассчитывает, что и сейчас, как уже бы-
вало, судить о нем станут не по его до-
вольно скромным делам, а по его шумным 
и торжественным речам. Больше всего 
опасается рутинер не реальных, объектив-
ных трудностей, которые вдруг не удастся 
ему преодолеть. На это ведь надо еще от-
важиться, решиться. Больше всего боится, 
не хочет рутинер преодолевать самого 
себя. Свои удобные привычки. Свои уко-

иных сферах нашей жизни мало разов 
людей, откровенно паразитирующих на 
вчерашних установках, критериях, взгля-
дах? Скажите им это — ох, как в ответ 
рассердятся! Вскипят, возмутятся. Это 
они-то против перемен? Да они же за них 
горой, давным-давно ждали, не могли до-
ждаться! Вот только... И понизив голос, 
тут же выложат вам десятки самых раз-
ных страхов, опасений, предостережений. 
За какие же тогда перемены эти шибко 
энергичные люди? А за те, которые бы ни-
чего — для них, по крайней мере — не ме-
няли. За перемены — без перемен. 

В борьбе с различного рода злоупотреб-
лениями, с преступностью велика роль 
прокуратуры и суда. Ждать, пока эконо-
мика, усовершенствованный хозяйствен-
ный механизм со временем ликвидируют 
саму почву для всяких ненормальных яв-
лений, мы не можем. Отпор взяточнику и 

Бескорыстный 
преступник 

КДК Н А М СООБЩИЛИ В ПРОКУРАТУРЕ МОСКВЫ, ПРОКУРОР Г О Р О Д А Г. И. СКАРЕДОВ В ПО-
РЯДКЕ Н А Д З О Р А ОПРОТЕСТОВАЛ СУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЕ П О ДЕЛУ А. Б ЖИГАЕВА. 

мости мет, когд* она искусственно уреза-
на. хозяйственник ее «компенсирует» в 
обход закона» « в в о д * те или иные ог-
раничении. многочисленные инструкции, 
продиктованные даже добрыми намерени-
«ми. — продолжает разговор Г. Дятьков 
из Новосибирска. — мы действуем иной 
раз наспех, упрощенно, не думая обо 
всех печальных последствиях от подоб-
ных мер. Директору предприятия, напри-
мер, категорически запрещено отпускать 
лишние материалы заводам другого ве-
домства. Понятно боремся с разбазарива-
нием народного добра, за рачительности 
и экономию А что получается на прак-
тике? Проще это добро уничтожить, сжечь, 
сдать в металлолом, чем продать друго-
му государственному предприятию. Пусть 
пропадает, но «по закону». И это назы-
вается — экономия!» « Я работаю главным 
инженером производственного объедине-
ния. — рассказывает И. Лвтюка из города 
Лебедин Сумской области. — При суще-
ствующих правилах хозяйственникам куда 
легче украсть друг у друга, чем поделиться 
на законном основании». 

Ясно: таков решение проблемы совер-
шенно неприемлемо. Хозяйственной целе-
сообразностью оправдывать нарушение 
закона нельзя Воровство остается воров-
ством. совершено оно из корысти или 
«для пользы дела». Образумься, остано-
вись) 

Но читательская почта показывает, что 
люди сегодня не хотят уже быт* равно-
душными перестраховщиками. Они хотят 
работать. Вынужденна* пассивность, вы-
нужденное безделье вызывают а наш» 
время особенное чувство горечи и проте-
ста 

« У нас на заводе. — пишет Иванов и» 
города Сыктывкара, — началась реконст-
рукция. Первый ее этап выполняет мой 
участок. Го есть должен был выполнять. 
Однако уже скоро год. как мы стоим, вер-
нее, занимаемся чем уюдно, но не ре-
конструкцией. Почему? А потому что нет 
определенного сортамента металла Та-
кой металл есть на соседнем предприятии, 
которому он не нужен и где он даке не 
числится Любой хозяйственник назовет 
вам десятки способов, как этот металл 
взять. Но я не беру. БоюсьГ. Прошло уже 
много месяцев. Мысли, раздумья. В го-
лове хаос. Я, маленький винтик, мог бы 
уже давно сделать свою работу, за мной 
двинулись бы другие подразделения, уже 
виден был бы конец реконструкции. А я 
струсил. И чувствую себя преступником. 
Иногда хочется пойти в органы правосу-
дия и сдаться. Но сдачу мою никто не 
примет. Ведь я молодец, ничего не нару-
шил. Правда, реконструкция до сих пор 
не завершена, государство недополучило 
ценную продукцию, папка с просьбами 
обеспечить нас нужным металлом лопа-
ется от бумаг... Но я в порядке! За то, за 
что объективно полагалось бы мне самое 
суровое наказание, невозможно даже объ-
явить выговор... То, что по-старому нельзя 
работать. — это понятно, А вот как ра-
ботать по-новому?» 

Как же работать по-мовому? Как до-
биться того, чтобы исчезла недопустимая 
и противоестественна* дилемма: либо ты— 
нарушитель, либо — бездельник? Чтобы 
те управленцы, который толкают педчи-

Обзор писем дан уже сегодня, 

ренившиеся взгляды. Свои устоявшиеся 
«жизненные ценности». 

«Смотрите, что получается? — пишет в 
редакцию 6. Ближоеский из города Ров-
н о — Директор завода, «изыскавший» не-
обходимые материалы,— преступник, А 
снабженческая организация, не обеспе-
чившая завод нужным оборудованием и 
материалами, никакой ответственности за 
это обычно не несет. Но известно: всякая 
безответственность морально портит лю-
дей и развращает». Мысль эта проходит 
через всю читательскую почту. «Меня, 
старую учительницу, коробит, когда один 
деловой человек (подчиненный) звонит 
другому деловому человеку (начальнику) и 
говорит: «Ивам Иванович, вас Иван Си-
дорович беспокоит»,— замечает в своем 
письме В. Кротова из Свердловска — Это 
на работе-то, на государственной службе 
«беспокоит». Точно сказано в очерке: 
«Просители» и «благодетели». 

Вчерашняя барская или, наоборот, раб-
ская психология, возникающая порой на 
почве деловых, служебных отношении, 
вызывает сегодня у наших читателей не 
только этический протест. Они рассказы-
вают, как деление служащих на «благоде-
телей» и «просителей» приводит к самым 
отвратительным злоупотреблениям. «Про-
чел очерк А Борина и стал одного зз 
другим перебирать в памяти своих знако-
мых. — сообщает Д. Белобородьхо из 
Минска.— И знаете, из десяти человек 
пять-шесть надо сразу же посадить в 
тюрьму. А это, смею поручиться, лю-
ди. без остатка отдающие себя служеб-
ному долгу... Вот один из мои* знакомых 
— директор крупного завода Раз в квар-
тал обязательно бывает в Москве. Едет в 
главк с дорогими подарками, рублей на 
сто. а то и больше. Он мне не раз гово-
рил: «В министерстве без сувенира де-
лать нечего». «Кому выгоден хозяйствен-
ник-преступник? — спрашивает в своем 
письме москвич Л. Панкратов и отвечает: 
— Тому прежде всего, «ому невыгодна 
экономическая и организационная пере-
стройка хозяйства, кто держится за ста-
рые рычаги и критерии, кто по-новому 
работать не умеет или не желает». 

Но об одной ли только экономической, 
хозяйственной области идет речь? А в 

Р А З Г О В О Р , Н А Ч А Т Ы Й В О Ч Е Р К Е « П Р О С И Т Е Л И И Б Л А Г О Д Е Т Е Л И » , 
П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я В О Т Н Е К О Т О Р Ы Е ЕГО А С П Е К Т Ы : 

е «Бескорыстны* преступник». Что это эа странны* юридически*, эконо-
мически*. социальны* феномен? Какие условия его породили? Как искоре-
нить это явление? 

ф Почему многочисленные дела о хозяйственных нарушениях, изученные 
юридическо* науко*. не повлекли до сих пор всех необходимых иэменени* • 
хозяйственном законодательстве? 

ф Почему до сих лор руководителе* предприятий связывают по рукам и 
йогам многочисленные устаревшие да и сейчас еще возникающие без особо* 
надобности инструкции-путы. 

е Как разорвать порочный заколдованны* круг, когда рутинная «шлагба-
умная психология» рождает и рутинный образ жизни, а он, в свою очередь, 
воспроизводит в людях вчерашнюю психологию? 

0 Отчего так живучи некоторые допотопные взгляды, которые мешвют се-
годняшне* инициативе и предприимчивости? Что знвчит: думать и действовать 
по-новому? Какой смысл вкладываем мы в эти словв? Что требует от всех нас 
стиль рвботы, определенный впрельским (1985 г.) Пленумом ЦК К П С С ? 

е Квкие еще проблемы предлагаете вы обсудить под рубрикой «Новое вре-
мя и старые взгляды»? 

хапуге должен быть 
сейчас, немедленно. 

Однако читатели полагают, что каждый 
такой судебный процесс не вправе огра-
ничиваться лишь формальной констатацией 
фактов, он должен вскрывать корни и 
причины допущенных нарушении, обна-
жать их механику, называть тех, кто воль-
но или невольно сделался пособником 
совершенного преступления. 

«Закон обязывает следователя, проку-
рора и суд принять необходимые моры 
для полного и объективного исследования 
всех обстоятельств дела,— отмечает юрист 
Р Тевлин из Киева.— Выполнено ли зто 
принципиально важное требование закона 
в случае с героем очерка А. Б, Жигаевым? 
Отреагировал ли суд на факты вопиющей 
бесхозяйственности, которые в конечном 
счете и привели Жигаева на скамью под-
судимых?». «Напечатав очерк А, Борина, 
газета сделала только первый шаг: обна-
жила целый ряд негативных явлений,— 
пишет доктор экономических наук, про-
фессор А. Коган из Москвы.— Второй 
шаг — скрупулезное рассмотрение этого 
дела вышестоящими правоохранительны-
ми инстанциями. Только при таком усло-
вии публикация очерка будет служить 
укреплению социалистической экономики 
да и социалистической законности», «По-
чему так тронула судьба незнакомого 
Жигаева? — спрашивает читательница из 
Ленинграда О. Мирошниченко.— Наруши-
тель. преступник, а я вот пишу в его за-
щиту. Думаю, сам судебный приговор тол-
кает нас на такое сочувствие. Ошибка су-
дей состояла в том, что они избрали для 
себя слишком простой и легкий путь. 
Аналитичность — вот стиль и задача се-
годняшнего времени. И любой судебный 
приговор, любое судебное решение долж-
ны этой задаче целиком отвечать и соот-
ветствовать. А иначе какое же окажут 
они воспитательное воздействие?» 

Справедливые слова. Наказывая право-
нарушителей. суды призваны вскрывать и 
те рутинные методы работы, которые не-
редко еще заставляют человека идти на 
преступление, А если подобное исследо-
вание не проведено глубоко и тщательно, 
если суд ограничился лишь констатацией 
фактов, то не означает ли это. что и его 
работа оказалась формальной и рутинной? 

ОТДЕЛ КОММУНИСТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ « л г » 

ФОТОНОВЕЛЛА 

Кончилась полярная ночь- СОЛНЦЕ ВЗОШЛО! 

л«Ц • •* 
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Гели для всех нас январь означает начало года. то 
за Полярным кругом он знаменует также и утро — 

начало долгого полярного дня. Солнце встречаю) 
чукотские оленеводы, металлурги индустриального 

Норы лыка, портовики Мурманска 
Народы Севера отмечают зто событие 

традиционным праздником *Хейро» Это имя носиг 
и ансамбль песни и танца из Дудинки 

Кстати, я Дудинке первый восход солнца 
увидели позавчера. 

Фото т. БАЖЕНОВА 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
22 января 1986 г. N9 4 (^070) 

В
О Ж И Д А Н И И официальны* отее-
то» я еще раз съездил * Тотьму, 
побеседовал с первым секрета-
рем Тотемекого райкома партии 
Т. Н. Мухиной, председателем 
Тотемекого райисполкома В Ф. 

Захаровым, некоторыми работниками Во-
логодского облисполкома, побывал в 
институте «Спецпровктреставрация». где 
встретился с автором проекта охранных 
зон в Тотьме Д К. Навалихиным, архива-
тором И. Б. Медведевым, 

И почувствовал не только согласие со-
беседников с нашим выступлением о судь-
бе Тотьмы, но и боль, тревогу за этот 
город интереснейшеи истории, редкого 
своеобразия и красоты. 

Да и как не болеть, не тревожиться ког-
да на глазах меняется исторический облик 
города, гибнет его рукотворная краса и 
взамен исторически и эстетически ценно-
го веками складывавшегося архитектур-
ного ансамбля возникает унылый, однооб-
разный поселок фабричного типа из сек-
ционных, стандартных, как спичечные ко-
робки, силикатных домов. Когда угроза 
исчезновения нависла над удивительной 
красоты храмами, будто огромные корабли 
парящими над гладью Сухоны. Когда вот-
вот рухнут пришедшие в аварийное со-
стояние церковь Рождества, по оценке 
историков, самая «вертикальная», удиви-

тельно легкая и стройная церковь X V I I I 
века в нашей стране, и дом Кускова, со-
здателя и управителя легендарного форта 
Росс под Сан-Франциско, чья могила за-
теряна где-то на территории полуразру-
шенного тотемекого монастыря. 

Представьте себе на мгновение, что в 
исторически сложившийся архитектурный 
ансамбль центра Москвы или Ленинграда. 
Великого Устюга или Суздаля были бы 
перенесены и искусственно внедрены... 
Черемушки: каков был бы результат? Что 
осталось бы от этих городов-памятников 
истории, культуры, архитектуры?.. Практи-
чески ничего Именно это и происходит 
сегодня с Тотьмой, хотя она так же. как 
Устюг или Суздаль, внесена в список 115 
городов-памятников нашей страны, взятых 
в свое время под государственную охрану. 

В угрозе превращения старинной Тоть-
мы в заурядный рабочий поселок нет пре-
увеличения: она вполне реальна. И что са-
мое поразительное планомерное убиение 
древнего города происходит даже как бы 
на законном, а на самом деле совершенно 
беззаконном основании. 

Вот что писал а своей записке, адресо-
ванной в Министерство культуры РСФСР, 
автор проекта охранных зон Тотьмы архи-
тектор Д. К, Навалихии: 

« 8 с т а т ь е « В о с п и т а н и е и с т о р и е й * со-
в е р ш е н н о п р а в и л ь н о п о д н и м а ю т с я во-
п р о с ы , с в я з а н н ы е с п л а н о м е р н ы м р а з р у -
ш е н и е м ц е н н о й и с т о р и ч е с н о и с р е д ы и 
п а м я т н и к о в г. Т о т ь м ы . Ч а с т и ч н о р я д 
у к а з а н н ы х я с т а т ь е р а з р у ш е н и и о т н о -
с и т с я н д о в о е н н о м у и п о с л е в о е н н о м у пе-
р и о д а м . О д н а к о о н и п р о и з в о д я т с я и в 
н е с т о я щ е е в р е м я в с в я з и с н е п р а в и л ь н о й 
г р а д о с т р о и т е л ь н о й п о л и т и к о й , о с у щ е с т -
в л я е м о й м е с т н ы м и о р г а н и з а ц и я м и по 
п р о е к т а м Г е н е р а л ь н о г о п л а н а и П Д П 
( п р о е к т д е т а л ь н о й п л а н и р о в к и ) ц е н т -
р а , о б р а б о т а н н ы м • Л е н г и п р о г о р о м » 
в 1975 г о д у (до п р и н я т и я э а и о н о » С С С Р 
и Р С Ф С Р «Об о х р а н е и и с п о л ь з о в а н и и 
п а м я т н и к о в и с т о р и и и к у л ь т у р ы . ) . В со-
с т а в у к а з а н н ы х г р а д о с т р о и т е л ь н ы х д о к у -
м е н т о в . д о т и р о в а н н ы х 1975 годом, в х о д и л 
т а м ж е п р о е к т з о н о х р а н ы п а м я т н и к о в 
и с т о р и и и к у л ь т у р ы , к о т о р ы й б ы л р а з р а -
б о т а н иа о с н о в е н е п о л н о г о с п и с к а п а м я т . 
н и к о е (7 з а р е г и с т р и р о в а н н ы х п а м я т н и -
кои) и в ы п о л н е н без у м е т а с о в р е м е н н ы х 
т р е б о в а н и й , п р е д ъ я в л я е м ы х к их о х р а н » . 

Д а н н ы й п р о е н т не б ы л с о г л а с о в а н в 
у с т а н о в л е н н о м п о р я д к е , и а с о о т в е т с т в и и 
с э т и м в г е н е р а л ь н о м п л а н е б ы л и зало-
ж е н ы и д е и , д о п у с к а ю щ и е з а с т р о й к у 
и с т о р и ч е с к о г о ц е н т р а и р я д а р а й о н о в , 
п р и м ы к а ю щ и х к ц е н н е и ш и м п а м я т н и к а м . 
2 - з т а ж н ы м и . м н о г о с е к ц и о и н ы м и , ти-
п о в ы м и , к а п и т а л ь н ы м и д о м а м и и т и п о -
в ы м и о б щ е с т в е н н ы м и з д а н и я м и в м е с т о 
с у щ е с т в о в а в ш е й в г о р о д » и с т о р и ч е с к и 
с л о ж и в ш е й с я и в ч а с т н о с т и , у с а д е б н о й 
з а с т р о й к и . П о с л е д н ю ю м е с т н ы е с т р о и -
т е л ь н ы » о р г а н и з а ц и и н а ч а л и п л а н о м е р н о 

С В р е з у л ь т а т » у к а з а н н о г о « з а п л а н и р о -
в а н н о г о и у з а к о н е н н о г о » с к о с а у н и ч т о -
ж а ю т с я о т д е л ь н ы . 
н и н и , л т а к ж е и с т о р и ч е с к а я 
среда, х а р а к т е р н а я д л я 
с ч и т а н н а я 
п а м я т н и к е . . 
и ф о н о в о й з а с т р о й к и X I X » е к а « . 

Конечными виновниками этого «запла-
нированного и узаконенного» безобразия 
являются невежество и равнодушие, рав-
нодушие к земле наших дедов и праде-
дов, а в конечном счете равнодушие к 

Отечеству. 
Но одновременно это и равнодушие 

к современникам, потому что таким путем 
мы отнимаем у них что-то неимоверно 
важное: радость, праздничность бытия. 
Пагубность такого роде политики особен-
но стала заметной сегодня, когда общест-
во, народ ведут борьбу с проклятием 
пьянства, внутренней апатии и равнодушия, 
когда надо будить в душах людских каче-
ственно иное, неизмеримо более актив-
ное, заинтересованное отношение к жизни, 
работе, общему делу. 

И в самом деле: с чего начинается Ро-
дина? Она начинается с любви к родным 
местам, с их красоты, с памяти родной 
земли, родной улицы, наконец. Вот поче-
му забота об истории родного «рая, бе-
режное отношение к его традициям, его 
культуре, как и забота о благоустроенном 
быте людей, о новом, современном жилье, 
об удобства современной жизни, — все 
это. вместе взятое, и воспитывает привя-
занность * тем местам, где человек родил-
ся и вырос, вселяет в души людей любовь 
ко всей Отчизне, гордость за нее. 

Статья-диалог писателе Феликса Кузнецова м краеведа С. Эемцева 
«Воспитание историей», опубликованная • «Литературной газете» 

«6 января 1915 года, обсуждена я отделе пропаганды н агитации 
Тотемекого райкома КПСС, ««ыступление газеты признано правильным 

и актуальным», — сообщила редакции секретарь Тотемекого 
райкоме КПСС Т. Чузина. 

«Город Тотьма, — говорится в официальном ответе, — раааивается 
по генервльному плану, разработанному в 1975 году Ленинградским 

государственным институтом проектирования городое — «Ленгнпрогор». 
Чтобы учесть пожелание краеведов и старожилов города • необходимости 

сохранения • неприкосновенности 
исторически сложившегося центра, 

создания заповедных зон, необходимо 
заключение специалистов по истории 

и архитектуре. По просьбе 
райисполкома и управления 

культуры облисполкома московским 
институтом «Слецпроектрестаерацня» 

а этом году будет выполнен проект 
создания охранных зон а Тотьма. 

г о р о д с к а я 
Т о т ь м ы и р а е -

н а в о с п р и я т и е ц е н н е й ш и х 
б а р о ч н о й а р х и т е к т у р ы 

Е НАДО ДУМАТЬ, что архи-
тектура, внешний вид, уют и 
праздничность наших селений 
не имеют отношения к труду, 
миру человека, самому стилю 
его жизни: имеют, да еще ка-

кое! Качество нашего труда и качество ок-
ружающей человеха среды обитания связа-
ны неразрывно ~~ через мироощущение, 
через быт, через культуру, Больно ви-
деть, как рядом с любовно построенным 
с т о лет назад старинным домом, украшен-
ным искусной деревянной резьбой стоит 
уродливый двухэтажный барак, грубо ско-
лоченный из неструганых брусьев уж» се-
годня, каких-то пять — десять лет назад. 
Контраст этот разителен и выразителем. 
Зз ним — не бедность наша, но равно-
душие и душевная апатия, наплевизм по 
отношению к самим себе. На челове-
ческое настроение влияют и непроходи-
мая грязь на улицах старинного города, 
и развалившиеся, грязные, почти всюду 
сгнившие деревянные мостки, и почернев-
шие. пришедшие а упадок исторические 
памятники, в одном из которых бездейст-
вующий ныне винный завод, в другом — 
склад, в третьем — гараж, и разваливши-
еся старинные особняки Щемящее ощу-
щение запустения, унылой неухоженности, 
равнодушия и заброшенности, от которой 
у людей болит сердце и опускаются руки, 
не оставляют тебя, когда ты пробираешь-

ся по перекопанным бодрым, интенсивным 
строительством улицам Тотьмы, 

Удивительная вещь: это исключительно 
бодрое строительство почему-то мало ра-
дует сердце и глаз — при всей необхо-
димости современного жилья городу. Бо-
лее того, эти новые типовые дома и 
строения, кварталами и кубиками возни-
кающие то на одной, то на другой готем-
ской улице, лишь усиливают щемящий 
диссонанс, чувство внутренней обиды и 
боли за город. Ибо даже непосвященному 
глазу еидно, что делается что-то не так, 
что происходит какая то очередная ошиб-
ка, когда фонды — и немалые — на 
строительство затрачены, новые дома 
построены, а настоящей радости и удов-
летворения нет, ибо в результате этих пе-
ремен уютная, зеленая, старинная Тотьма 
не только не обретает большей празднич-
ности и красоты, но — теряет свое лицо... 

Даже непосвященного мучает этот воп-
рос: почему маленький старинный, древ-
ний городок, столь любовно и талантливо 
застраивавшийся северными плотниками-
умельцами на протвжении веков, надо на-
чченать перестраивать именно с центра, 
уничтожая исторически сложившийся 
усадебный его тип, ломая подчас крепкие, 
из прочных бревен сложенные, ждущие 
не смеоти, но обычного ремонта краси-
вейшие деревянные дома? Почему эти 
типовые силикатные «Черемушки» надо 
размещать непременно на центральных 
уницах. а не сосредоточить их где-то иа 
окраинах города? 

Нам говорят ради заботы О людях. Пра-
вильно. Забота о людях—великая и необ-
ходимая вещь. Но если построить кирпич-
ные со всеми удобствами дома, современ-
ные городские кварталы не в центре, а 
ближе к окраине и при этом своевременно 
и бережно отремонтировать, отреставриро-
вать исторически сложившийся центр — 
разве было бы меньше заботы о людях? 
Люди получили бы город-картину, город-
праздник, еще один Суздаль или Великий 
Устюг, город, любимый не только его жи-
телями. но и всеми, кто приезжал бы лю-
боваться на его красу. Да дело не только 
в любви к родному городу и гордости за 
него самих тотьмичей, Должны же мы ду-
мать и о завтрашнем дне Как показывает 
мировой опыт, память истории и красота 
ее с каждым десятилетием в геометри-
ческой прогрессии возрастают в цене. Ве-
лика цена истории, памятников культуры, 
красоты и для нашей современности. Ведь 
и с водкой надо бороться не только адми-
нистративными мерами, но и культурой, 
осмысленностью бытия, разумно заполнен-
ным свободным временем, а следователь-
но, и туризмом, путешествиями людей по 
нашей сказочно богатой историей стране. 

Государственная мысль наша печется об 
этом — о сохранении для последующих 
поколений исторических ценностей Госу-
дарство издает строгие законы на этот 
Счет, включая принятый в 1976 году закон 
• Об охране и использовании памятников 
истории и культуры». 

Еще раньше, в 1970 году. Госстрой 
РСФСР и коллегия Министерства культуры 
РСФСР примяли постановление «Об ут-
верждении списка городов, имеющих архи-
тектурные памятники, градостроительные 
ансамбли и комплексы, являющиеся памят-
никами национальной культуры». По Во-
логодской области таких исторически 
ценных городов, городов-памятников, ут-
верждено шесть: Вологда. Белоэерск. Ве-
ликий Устюг. Кириллов, Тотьма. Устюжна. 
Постановление это предопределяло в обя-
зательном порядке и градостроительную 
политику, предлагая для каждого города 
разработать охранные зоны, заповедные 
комплексы и районы, согласовать их про-
екты в установленном пооядке с Минис-
терством культуры РСФСР и осуществлять 
разработку генеральных планов развития 
этих городов лишь «по мере утверждения 
охранных зон и зон регулирования за-
стройки, установленных для памятников 
культуры, имеющих историческую архе-
ологическую или художественную цен-
ность» 

Пять лет спустя гюсле этого постанов-
ления. в 1975 году, тотьмичи получили за-
казанный Вологодским облисполкомом в 
ленинградском институте «Ленгипрогор» 
генеральный план строительства Тотьмы 
и пооект детальной планировки (ПДП) 
центра города, включввший в себя проект 
зоны охраны памятников Казалось бы. по-
становление было выполнено, формаль-
ность соблюдена Однако и 
сам генеральный план, и про-
ект охранных зон города бы-
ли сделаны такими холодны-
ми. равнодушными и мало-
профессиональными руками, 
что именно генплан и пред-
определил планомерное градо-
строительное уничтожение 
старинной Тотьмы 

Бездумное и бездушное, ре-
месленное проектирование на-
носит немалый ущерб культу-
ре, истории, архитектуре на-
ших городов. Сплошь и рядом 
проекты эти разрабатываются 
и утверждаются закрыто, без 
широкого, гласного обсужде-
ния, без привлечения общест-
венного мнения, а самое глав-
ное — без достаточно полного 
учета данных исторической 
науки, так сказать, на глазок. 
Именно так создавались гене-
ральный план и проект охран-
ных зон города Тотьмы (авто-
ры — ленинградские ярхитек-
торы Л Маковеев и М. Таре-
женкова). Не было проведено 
хоть сколько-нибудь серьез-
ных научных изысханий по 
изучению истории памятников 
архитектуры древнего города 
В сердце архитекторов не 
мелькнуло даже искорки люб-
ви и интереса, не возникло 
желания поискать оригиналь-
ные архитектурные решение, 
призванные сохранить векеми 
складывавшийся своеобразный 
облик старинного города. 

Феликс КУЗНЕЦОВ 

Проект охранной зоны в городе Тотьме 
был выполнен на таком низком и малопро-
фессиональном уровне, что так и не был 
«а установленном порядке» утвержден. 

К АК СЛЕДОВАЛО в таком слу-
чае поступить? Видимо, по 
закону. Не начинать рекон-
струкцию до переработки и ут-
верждения охранных зон. 

А как поступили в отноше-
нии Тотьмы? Прямо наоборот. Вологодский 
облисполком в сентябре 1976 года утвердил 
генеральный план развития Тотьмы и дал 
зеленую улицу реконструкции города без 
научно разработанных и утвержденных ох-
ранных зон. Путем прямого нарушения за-
кона строителям давалось право планомер-
но уничтожать исторические ценности го-
рода. Чиновников, подготовивших это про-
тивозаконное решение, уже давно и в по-
мине нет одни ушли иа пенсию, другие — 
на повышение, и концов не найти!.. А де-
ло их живет, на протяжении почти десяти 
лет планомерно уродуется центр старин-
ного города-памятника, взятого государст-

вом под свою охрану. 

Сделаем скидку на время: десять лет 
назад, когда начиналась работа над гене-
ральным планом развития Тотьмы, истори-
ческое самосознание в нашем обществе 
еще не было таким высоким, как сейчас. 

Но с тех пор, за минувшее десятилетие, 
нашим обществом в этом отношении про-
делан удивительно быстрый и результатив-
ный путь! Дух. пафос уважения к истории 
и ее ценностям проявлял себя все эти го-
ды не только в принятых государством за-
конодательных актах, но и в самой прак-
тике нашей жизни. Он не мог не коснуть-
ся и Тотьмы. Краеведы и старожилы горо-
да повели трудную борьбу за утвержде-
ние достоинства Тотьмы как исторически 
ценного города, за сохранение всего ре-
ального богатства ее памятников. За эти 
годы по инициативе Тотемекого райкома 
партии и райисполкома по изысканиям 
ученых в Тотьме было утверждено уже не 
семь, а 47 памятников истории и культуры 
республиканского и местного значения, в 
том числе несколько храмов, ансамбль 
Спасо-Суморина монастыря, ряд кзменных 
зданий X V I I I — X I X веков дом-особняк мо-
рехода Холодилова, дом И А Кускова, де-
сятки жилых домов X V I I I и X I X веков, при-
надлежащих к школе деревянного модерна. 

В прошлой статье подчеркивалось, что 
тотемские храмы редкой красоты, отме-
ченные уникальными картушами — узора-
ми из кирпиче на своих стенах, напоми-
нающими стройные парусные корабли, — 
не только культовые, но прежде всего ис-
торические памятники, раскрывающие 
удивительную и малоизвестную страницу 
отечественной истории — открытие Рус-
ской Амеоики Аляски и берегов Северной 
Калифорнии Построенные в самобытном, 
своеобразном стиле тотемскими умельце-

•месте с тем. как справедливо подчеркивалось е «Литературное газете», 
темпы реставрационных ребот недостаточны. Проблеме сохранности 

исторических памятников городе не может быть решена 
без увеличения капитальных затрат иа иужды реставрации. 
Райком КПСС благодарит редакцию .Литературной газеты» за внимание 

и нуждем древней Тотьмы, проблемвм сохранения 

ее исторически! памятников». 
Получен также официальный ответ от заместителя председателе 
Вологодского облисполкома Е. Макаровского: .вопрос о сохранении 

исторнко-архитектурного наследия 
городе Тотьмы действительно 
требует к себе повышенного 
внимание. > настоящее яремя 
• городе принято под государственную 
охрану квк памятники истории 
и архитектуры 41 здание. Когда будет 
1ааершен проект охранных зон. 
институт «Ленгипрогор» проведет 
корректировку генппвна города». 

с т р о и т е л ь с т в о — д о у т в е р ж д е н и я п р о е к -
т а о к р а н и ы х э о н г о р о д а - п а м я т н и к а о т е . 
я в с т в е н н о й и с т о р и и . В е д ь о х р а н н ы е зо-
н ы я т а к и х г о р о д а х е с т ь о б я з а т е л ь н о » 
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с п е ц и а л ь н о м « П о л о ж е н и и об о х р а н » и 
и с п о л ь з о в а н и и п а м я т н и н о в и с т о р и и и 
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у ч р е ж д е н и я м и и о р г а н и з а ц и я м и , неза-
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м я т н и к о в » . « п р и о с т а н а в л и в а т ь с т р о и -
т е л ь н ы е . м е л и о р а т и в н ы е , д о р о ж н ы е и 
д р у г и е р а б о т ы в с л у ч а е в о з н и к н о в е н и я в 
п р о ц е с с е п р о в е д е н и я э т и х р а б о т о п а с н о -
с т и д л я п а м я т н и к о в и с т о р и и и н у л ь т у р ы , 
л и б о н а р у ш е н и я п р а в и л и х о х р а н ы » . 

Почему же за все эти годы никто этим 
правом не воспользовался, не приостано-
вил прямое и очевидное нарушение зако-
на СССР? 

Вопрос этот следует адресовать прежде 
всего органам прокуратуры, как известно, 
отвечающим за соблюдение законов в 
стране. Посягни на частное имущество, 
попробуй кто-нибудь разрушить чей-то 
дом или хотя бы маленькую сараюшку 
наш закон, и это справедливо, тут как тут. 
Но когда на глазах у всех противозаконно 
посягают на целый город, на его нетлен-
ную храсоту, блюстителям закона до это-
го вроде и дела нет, Справедлив ли такой 
подход? Отвечает ли он требованиям на-
шего взыскательного времени? 

Органы прокуратуры и суда сегодня 
строго взыскивают, скажем, за нарушение 
законов об охране окружающей среды — 
и это благо. Но часто ли мы слышим о 
привлечении к ответственности за наруше-
ния не менее ввжного закона об охране 
памятников истории и культуры? А такие 
нарушения, к сожалению, нередки. 

Тот же вопрос следует задать и учреж-
дениям культуры. 

Прямой обязанностью управления куль-
туры Вологодского облисполкома и, 
добавим, Министерства культуры РСФСР 
— было позаботиться о том, чтобы все 
шесть городов Вологодчины. объявленнык 
в свое время исторически »енными. свое-
временно получили научно выверенные 
охранные зоны. Однако прошло уже пятна-
дцать лет. как Вологда. Великий Устюг. 
Тотьма. Белоэерск, Кириллов. Устюжна 
были объявлены городами-памятниками на-
циональной истории, а утвержденных 
охранных зон в большинстве этих городов 
до сих пор нет. Их нет не только в Тоть-
ме. но и в Белозерске. в Кириллове, в Ве-
ликом Устюге. 

Нет таких зон. скорректированных с уче-
том требований новейшего времени и в 
самой Вологде. В Вологодской области с 
1979 года облисполкомом не принято ни 
одного памятника архитектуры под госу-
дарственную охрвну, хотя ждут рассмотре-
ния десятки предложений на этот счет. 

К чему приводит небрежение историей, 
показывает очередная трагедия, случив-
шаяся в самое последнее время в городе 
Белозерске: «Межколхозхимия» эастраивв-
ет ни больше ни меньше, как белоэерсков 
городище («старый город» X — X I V веков), 
таящее в себе не разгаданные пока истори-
ческие тайны и сокровища общенациональ-
ного значения. Выдающемуся памятнику 
врхеологии республиканского значение на-
несен непоправимый ущерб Вот что пишут 
о застройке центра Вологды писатели 
В Белое. О. Фокина. В. Коротеев, 
А Романов. В. Оботуров: « М ы вы-
ражаем серьезное опасение, что реализа-
ция существующих архитектурных замыс-
лов по сносу ансамблей в районе улиц 
Первомайской — Урицкого, Урицкого — 
М Ульяновой, по ул Менжинского и дру-
гим. снос улицы Чернышевского, помимо 
неоправданных материальных затрат, пои-
ведет еще и к тому, что к 2000 году Во-
логда может стать примером тою, как 
нельзя вести застройку исторических горо-
дов». 

Вопрос этот — о характере застройки 
наших старинных городов, о сохранении их 
исторического лица — не ограничивается 
Вологдой или Тотьмой. Это в значитель-
ной степени общегосударственный вопрос. 
И решать его можно лишь при условии 
изменения самой психологии советских и 
хозяйственных руководителей на местах. 
Да и в центре тоже. 

Пока же впечатление таков, что, приняв 
в 1970 году исключительно важное реше-

мм на деньги тотемских корабелов, они 
естественно и органично вписываются • 
городскую среду старинного усадебного 
городка, который является своеобразным 
памятником ив только каменному, но и де-
ревянному, северному русскому зодчеству. 

Факты — упрямая вещь, особенно, ког-
да они воплощены в архитектуре и колют 
глаза. И тем не менее потребовалось 
14 лет, бедственных для исторических со-
кровищ городе, чтобы Вологодский облис-
полком. выполняя постановление 1970 го-
да. обьявившее Тотьму памятником исто-
рии и культуры, всерьез занялся наконец 
охранными зонами Тотьмы. В 1984 году 
под напором общественности и самого 
духа нашей жизни проект окранных зон в 
Тотьме был звхазан в конце концов про-
ектному институту по реставрации памят-
ников истории и культуры в Москве 
(«Спецпроектреставрация»), Архитехтвры 
«Спецпроектреставрации». понимав, что от 
темпов их работы зависит спасение остав-
шейев в Тотьме красоты, сделали за ис-
ключительно короткий срок новый проект. 

В результате внимательных историче-
ских изысканий, проведенных учеными, 
предполагается взять под охрану допол-
нительно еще 40 исторических памятни-
ков истории и культуры Тотьмы. заботли-
во сохранить исторически сложившийся 
центр, выявить и сохрвнить все имеющие-
ся я городе ценности — архитехтурные ан-
самбли, исторические комплексы, градо-
строительную и природную среду. 

Особой строкой записана и нозая забо-
та: «разработка проекта нейтрализации 
дисгармоничных зданий (новой типовой 
застройки) иа улицах Луначарского, Воро-
шилова, Садовой...» 

Проехт. прежде чем стать захоном для 
строителей, проходит трудную стадию об-
суждения, согласований и увязок. 

А строители и хозяйственники спешат!.. 
Казалось бы. мы уже привыкли к медли-
тельности и неповоротливости наших 
строительных организаций. Ан нет! В дан-
ном случае, ударно выполняя и перевы-
полняя планы, строители с какой-то лихо-
радочной поспешностью стремятся как 
можно больше успеть до утверждения в 

городе охранных эон, 

Впечатление такое, будто левая рука не 
знает, что дегает правая. И в самом деле: 
одной рукой начальник управления культу-
ры Вологодского облисполкома П. Н. Ал-
фврьев подписывает одобрение проекта ох-
ранных зон города Тотьмы. другой — дает 
•добро» на уничтожение строителями тех 
самых историческик зон города, которые 
по закону необходимо охранять. 

У ж н т о - к т о , но и а ч а л ь н и н - т о у п р а в л е -
н и я н у л ь т у р ы о б л и с п о л к о м а , к о т о р о м у 
п о д ч и н е н ы в с » с л у ж б ы о х р а н ы п а м я т н и -
н о в и с т о р и и и к у л ь т у р ы , не м о ж е т не 
з н а т ь б у к в ы з а к о н а . В с о о т в е т с т в и и с 
з а к о н о м и м е н н о о н д о л ж е н б ы л н е м е д . 
л е и н о п р и о с т а н о в и т ь э т и с н о с ы и э т о 

нив о 115 исторических 'Ородвх Р М С и ^ 
НИ Министерство культуры ни Пэсстрой 
РСФСР ни местные органы управления 
не продумали, не проработали путей ре-
ального практического осуществления «то-
го решения на деле. Не позаботились о 
ресурсах, необкодимых для реализации 

этого постановления. 
А дело вто исключительной важности 

принципиальной новизны При таком под-
коде речь идет не только об охрвнв от 
дельных исторических памятников, но и в 
сохранении ценной градостроительной эв-
стройки минувших времен как историко-
культурного фона, атмосферы, индивиду-
ального лице того или другого города. О 
сохранении ценнейшей русской деревян-
ной архитектуры в том числе. Такой, каза-
лось бы, само собой разумеющийся подход 
(если мы не хотим превратить наши древ-
ние городе в унылые, однообрезные Чере-
мушки) встречает многообразное сопротив-
ление. Сопротивление строителей, которым 
выгоднее и легче сооружвть типовые дома, 
чем возиться с реконструкцией и рестав-
рацией старинных строений или даже воа-
водить новые, но по индивидуальному про-
екту. Сопротивление хозяйственников, ко-
торым дешввлв и проще обкодится новое 
строительство, чем реконструкция старого. 
Сопротивление подчас даже жителей ста-
ринных городских районов, которые по 
вполне понятным и уважительным причи-
нам спешат получить жилье со «семи удоб-

ствами. 
Но главное сопротивление — экономи-

ческое, поскольку не раэработвны норма-
тивы для такого рода сложных строитель-
ных работ, нет ясности, кому ик вести. И 
нередко реконструкцию и ремонт такого 
рода строений стремятся перепоручить 
Министерству культуры, хотя, казалось бы, 
это прямая обязанность министерства и 
управлений жилищно-коммунального хо-
зяйства; нет ясности, откуда брать для по-
добного рода работ фонды, которых квта-
строфичвски не хватает. 

Формироваться они должны, по всей ве-
роятности, комплексно, включвя сюда не 
только затраты на реставрацию по ведом-
ству культуры, но и средства првдпривтий, 
которые ведут в городвх обширное жилищ-
ное строительство, средстве коммунхозов 
самих городов, средства профсоюзов и 
добровольные пожертвование граждан, н»-
конец. средства, получаемые от туризма. 
Покв что Совет по туризму и его упрвв-
ленив не местах полностью отстранились 
от хахих бы то ни было забот о сохране-
нии исторически ценных городов. Для сво-
их гостиниц и без они предпочитают стро-
ить современные железобетонные здание, 
а не заниматься трудной реконструкцией и 
реставрацией, к примеру, монастырей, хо-
тя думать о спасении пвмвтников истории 
и культуры уж они-то, хвзалось бы, обяза-
ны в первую очередь. 

А покв сохранившиеся исторически цен-
ные памятники и строения в этих городвх 
квтестрофически ветшают и раэрушвютсв. 
В той же Тотьме доме на центральных ули-
цах не ремонтироевлись, не реставриро-
вались много лет и постепенно приходили 
в упадок. А теперь их требуют сносить из-
за ветхости!. 

Нвзрелв острее необходимость в спе-
циальных и безотлагательных государствен-
ных мерах по спасению Тотьмы и других 
жемчужин русского Севера, чтобы сохра-
нить их историю и красоту для будущих 
поколений, заставить эту красоту более 
активно служить современности. 

Опыт реставрации Суздаля, Владимире, 
других городов «Золотого кольца» следу-
ет учесть при решении вопросе о судьбе 
исторических городов Севера, которые со-
ставят не просто «Золотое кольцо», но 
воистину «Золотой путь» в наше историче-
ское прошлое, Вологде. Ферапонтов с его 
доевнейшими фресквми, Кириллов, Бело-
эерск, Кириллово-Белозерский монастырь, 
Тотьма — столица «Российской Америки», 
красавец Великий Устюг и двлее Архвнгело-
городчинв, Сольаычегодск. Соловки. Хол-
могоры. Кижи — уникальные, увлеквтель-
нейшие маршруты в ивше елввнов истори-
ческое прошлое, еоспитыевющве любовь 
и уважение к родной стрвнв! Квкие перс-
пективы для воспитвнив души твит в себе 
русский Север с его во многом еще нетро-
нутой суровой, вольной природой! Здесь 
до сих пор веет духом древней Новгород-
чины: нвш знаменитый исторический писа-
тель и этнограф Дмитрий Балашов в моей 
родной Кокшеньге. в ста километрах от 
Тотьмы, в недавние годы запиевл свадеб-
ные обряды, сохранившиеся в нетленности 
из новгородских времен, подготовив заме-
чательную книгу «Русская свадьба». Здесь 
можно разворачивать богатейшие музеи 
старинной деревянной архитектуры и на-
родного быта русскою Севера. Здесь прак-
тически в каждом городе — Вологде, Тоть-
ме Великом Устюге и т. д. — существуют 
свои старинные краеведческие музеи, бо-
гатства которых не задействованы и на 
одну десятую часть. Здесь живут традиции 
народных ремесел, народной культуры, не-
родной памяти. 

Историчесхие богатства эти, составляку-
щив, как говорили в старину, невеществен-
ный квпитал нации, заслуживают государст-
венного к себе подхода. Приложи к ним 
руки, выдели средства — и они сторицей 
вврнутсв и в государственную казну, и • 
копилку неродной души. 

С 
ТАТЬЯ уже была написана и 

номер сверстан, когда вышел 
первый номер журнала «Ком-
мунист» эа втот год, в котором 
опубликоевно письмо акаде-
мика Д. Лихачева и члена-кор-

респондента АН СССР В. Янина «Русский 
Север как памятник отечественной и ми-
ровой культуры». В атом развернутом и 
доквзвтельном документе авторитетней-
ших знатоков истории нвшвго Отечестве 
русский Север хврвктвризуется как еди-
ный, общий ансамбль, обилие и разнооб-
разие исторических памятников которого 
придввт атому крвю «особую ценность 
для всей тысячелетней русской, да и не 
только русской культуры». 

В числе других исторических мест и го-
родов русского Севере ученые особое вни-
мание уделяют и Тотьме: « зодчество 
Тотьмы исключительно интересно и само-
бытно, И в целом город сохранился как 
единый архитектурный комплекс. Необхо-
димо создать все условия, чтобы сберечь 
не только его. но и окружающую среду. 
Сюда будут приезжать туристы, квк ездят 
они в города Италии» 

Местам этим необходима нерушимая 
охранная грамота. Отстаивая мир и сохра-
нение гуманистических ценностей на всей 
земле, применительно к родной истории 
мы никак ив можем, не имеем превв быть, 
говоря щедринскими словами. Неувакай-
Корытами, Иванами, не помнящими род-
стве. 

фрто Т. БАЖЕНОВА 
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ПРОБЛЕМЫ БЫТА Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я Г А З Е Т А 

П " ° " ««брито* ЛИЦО, ПОДСТврегвЮще» 
паеевжмро» | . , р в „ о р Т у „ готово» м н и 
«ОТО угодно И иуда угодно по р»або«-
ничьему т.рифу «рупь километр»; ,оди-
тель «Волги» С респектабельным номером, 
подрезающий но еы таксистам; р.бо-
ЧМ«. по пути С Л . О Д , ПОДС.ЖИ..ЮЩИЙ • 

п ° п * т ч и « о » (по полтинничку, 
— , с . х одинаково 10..М Л » . » . 

МИ, . е . * один.ко.о стр.мимс. к ногтю 
взять. А нужно ЛИ П К — ОДИН.КО.О? 

ВО З Ь М Е М аокаальных разбойничко». 
из-за своей нахрапистости, из за то-
то, что их так много собирается но-

чами .озле транспортных уэлог они могут 
показ.тьев многочисленными к »ообщ» во-
площающими зло частного извоза. На са-
мом же деле они составляют узкую касту 
^ , е С Т 8 у ю а < у ю л и ш ь 6 п а г ° д а р в тому что 
г о р о д о в такси запрещены междугород-
ные перевозки. Ну многие ли из нас в го-
стоянии выложить за дорогу от Киева до 

группы — живут н» мрллату. Учителе, 
рабочие, инженеры, строители, медики, 
военнослужащие, кто угодно «щв. но среди 
них вы не встретите нечистого на руку 
официанта или рыночного торговца. Пос-
ледние делают свои «дурны, деньги» в 
рабочее время, а в нерабочее предпочита-
ют «содержательно» отдыхать. 

Когда-го купить автомобиль мог акаде-
мик, герой груда За купившим предпола-
гался высокий доход, который позволит 
«му без натуги нести бремя владения пред-
метом роскоши. Но с конвейеров ВАЗа и 
АЗЛК сходило больше автомобилей, чем 
появлялось новых академиков и даже тру-
жеников прилавка, и постепенно семой 
мвссо.ой категорией автовладельце, ста-
ли люди со средним уровнем доходов. 
Копят, занимают — и вскоре после покуп-
ки сталкиваются с неожиданностями 

Первая — пользоваться автомобилем 
ох, как накладно. Машина рассчитана на 
годовой пробег около двадцати тысяч ки-

Владимир СОКОЛОВ, сов. норр. « л г » по Узбекистану 

Умани (двести километров) полтораста тру-
довых рублей? И среди промышляющих из-
возом немного таких, кто может дежурить 
ночи напролет в аэропортах и отмахивать 
концы а сотни километров — для этого 
ведь нужно не работать, да иметь привыч-
ку к осложнениям с милицией, да деньги 
ставить выше риска, которому подеергв-
ешься в дальней дороге, в компании че-
ресчур состоятельных незнакомцев... Так 
что с разбойничками дело обстоит доволь-
но ясно — выпусти государственное такси 
из города, они — разбойнички — и оста-
лись без промысла, без навара, поскольку 
ни один разумный человек не захочет с 
ними связываться. 

Вторая группа — респектабельные во-
дители белых, серых и черных « в о л г » , 
принадлежащих госудврству. У каждого 
такого водителя есть « х о з я и н . , которого 
он ииквк не может возить целый день нв-
прол.т, ибо у того тоже ведь есть работа. 
Стера* задач»», что делать со свободным 
временем таких машин? Автохозвйства из-
велись, соображая. То дадут машине из 
«обслуги» план, чтобы в свободное врем* 
работала, как такси, а то, наоборот, по-
шлют в «обслугу» м. столько-то часов ма-
шину из таксопарка, что поновее и без 
шашечек, Покуда же они мудрят, кое-кто 
из респектабельных водителей заботите» 
сам о повышении производительности ево-
его труде — к личной выгоде, разумеется. 
Вот чей извоз преступен по существу, 
Жгут они государственно» горючее, раско 
дуют государственную резину и прочий 
автомобильный ресурс, занимаются «лева-
чеством» в оплвченное государством вре-
мя. в весь доход присваивают. 

Зато треть* группа извозчиков, наибо-
лее многочисленна» и позже прочих оп-
ределившаяся, заслуживает обстоятельно-
го разговора. Общий признак членов »той 

лометров (если ездить на работу в будни, 
на дачу в выходные, а в отпуск к морю, 
так оно и выходит), но чтобы проехать эти 
двадцать тысяч, надо выложить на бен-
зин рублей восемьсот, дввжды «обслу-
житьс*» на станции сервиса, отложить 
150 рублей на полкомплекта покрышек, да 
еще в сотню обойдется очередная страхов-
ка. да за стоянку надо уплатить за год 
не меньше шестидесяти. Как ни крути, а 
больше тысячи в год набегает, а это четы-
рв-пять твоих окладов .. 

Вторая неожиданность обнаруживается 
• том, что автомобиль в состоянии сам 
себя прокормить, поскольку есть не толь-
ко средство передвижения, но еще и сред-
ство производства услуг. Ежеу»рение по 
дороге не службу тебе голосуют гражда-
не. проспавшие шанс успеть на автобус 
и не имеющие шанса в утрвннии пик из-
ловить такси. Ежевечерне кто-нибудь из 
сослуживцев просит подкинуть по дороге 
домой. При этом каждый из попутчиков 
считвет себя обязвнным заплатить. Отка-
жешься брать — незнакомые обижаются 
(мало, что ли, как на такси, мы цены зна-
вм1), знакомые смеются (брось, миллионер 
нашелся). И так, вначале просто выручвя 
людей в затруднительных ситуациях, авто-
владелец обнаруживает вдруг, что покры-
вает их полтинниками и рублями заметную 
честь своих расходов на машину. Как 
только он обнаружил это — считай, по-
явился еще один извозчик. 

Сколько их сейчас, извозчиков, точно 
никому, конечно, неизвестно. Но по ден-
ным, к примеру. Г А И Украины, за шесть 
месяцев прошлого года в республике эа 
частный извоз лишено прав около 400 во-
дителей, болев 4000 оштрвфовано, около 
5000 привлечено к административной от-
ветственности. Всего попвлось на извозе, 
знвчит. около 10 тысяч «частников». И 

ведь попались-то самые злостные и неве-
зучие! Во сколько раз умножить надо эту 
чифру, скажут только инспектора ГАИ, зна-
ющие, как непросто взять на извозе с по-
личным Но и при самых скромных по-
правках мы получим число, говорящее о 
том. что не с отдельными хапугами имеем 
дело, а с новым массовым феноменом 

На чем он основан? Во-первых, с 
ростом благосостояния у горожан воз-
раст»»г дол* времени, свободного от 
производства и домашних дел. Во-вторых, 
• условиях город* больше реально свобод 
кого времени у того, кто ездит в собствен-
ном автомобиле В-третьих, зачастую вла-
делец автомобиле рад бы променять свое 
свободно* время на прибавку к окладу. В-
чегввртых, тому, кто полчаса дожидается 
такси » глуши окраинного микрорайона, 
важно выбретьс* отсюда побыстрее * уж 
с шашечками машин* его пов«эет или без 
шашечек... В-пвтых, число автовладельцев. 
Удовлетворяющих условию «в-третьих», 
увеличивается куда быстрее, чем обеспв 
ченность остальных горожен услутвми об-
щественного транспортв, причем эти нож-
ницы расходятся с каждым годом. 
Каждый-то иэ компонентов разрастайся 
все внушительней, » уж е соедине-
нии они такую проблему воздвигают, о 
которой затрудняешься сказать. проблем, 
она или новая данность, «решать» ее или 
же на нее опираться. 

Посмотрим, можно ли ее решить 
Уменьшить количество выпусквемых дня 
продвжи автомобилей. ограничить рост 
свободного времени мы, очевидно, не мо-
жем, д» и задачи такой не поставим Ос-
тается направить усилия на уменьшение 
дефицита в услугах -акси. Традиционный 
экстенсивный метод — построить новый 
завод по выпуску таксомоторов, удвоить 
число твксопврков и соответственно ар-
мию шоферов, слесарей, управленцев, уве-
личить вдвое производство шин, горюче-
го и эвпчветвй. Если мы это сделаем, бу-
дем топтаться в очереди под буквой « Т » 
не двадцать минут, например, а десять. 

Давайте все-таки вернемся чуть нвзад и 
попробуем разобраться, что же такое из-
воз. Сейчас во мнении общественности он 
стоит в ряду с такими мерзкими и вред-
ными явлениями, как спекуляция и хище-
ние государственных средств Но почему? 
Спекуляция и хищения — путь извлечения 
доходов без затраты соответствующего им 
труда. Но извозчик-то трудится! Если он 
возит людей в свободное от работы вре-
мя, если жжет честно купленный бензин и 
расходует ресурс собственной автомаши-
ны. то чем его труд отличается от труда 
колхозника на приусадебном участке или 
садовода-любителя в товариществе? Чем 
личный автомобиль отличается как средст-
во производства от. скажем, мотоблока, 
который начали продавать садоводам? 
Только продукцией! Мотоблок сбережет 
владельцу силы и время, обеспечит 
картошкой его семью, а заодно и же-
лающих купить на рынке этот товар. Ав-
томобиль тоже призван сберечь владель-
цу силы и время, но он же в состоянии 
обслужить перевозкой и других, желаю-
щих купить на улицах эту услугу. Почему 
же картошку частным лицам продавать раз-
решено, а перевозку нет? Одна газета обь-
яснила так. «Извоз—одна из форм частно-
предпринимательской деятельности. Следо-
вательно, О нем не может быть и речи». 
Но в чем отличие извоза от таких форм 
«частнопредпринимательской» деятельно-
сти, как зубное протезирование или сочи-
ненне шлягеров? Только в том. что 
он не узаконен, и потому нет канала, по 
которому государство могло бы получить 
звконную долю дохода Во всем остальном 
извоз вполне социалистическая форма дея-
тельности, поскольку не дает возможно-
сти эксплуатвции чужого труда, извлече-
ния нетрудовых доходов или хищения об-
щественной собственности (при разумной 
организации, конечно). Напротив, извоз по-
зволяет использоввть резервы личного тру-
да и накопленное материально» богатство 
дл* более полного удовлетворения одной 
из потребностей общества. 

Уже не рвэ писали, что а Венгрии и 
ГДР этот вид услуг узаконен и дает ре-
альный доход государству. Так почему бы 

и нем не рвэглядвть в презренном отечест-
венном извозчике то, чем он на самом де-
ле является. — резерв экономики? 

Возражений предвидится много Не от-
влечет ли приработок людей от основного 
производства, не скажется ли извоз не 
безопасности пассажиров, не станут ли 
еще больше покупвть ворованный бензин... 
Но в разрешении на извоз можно четко 
указывать время когда автолюбителю по-
молено становиться таксистом, да и само 
разрешение можно выдавать лишь с ведо-
ма его начальства на основной работе. 
Правильно выдвинутые условия отбора (во-
дительский стаж, состояние машины, срок 
безаварийного вождения) только повысят 
нашу безопасность, ибо что за «левак» нас 
сегодня возит и какие у него тормоза, 
один бог знает А что касается бензина, то 
извоз дзет автовлвдельцу средства доста-
точные, чтобы залить бак под горлышко 
на ближайшеи А З С и ехать на поиски сле-
дующего клиента, а не мотаться в поисках 
гого, кто продаст ему пусть краденый бен-
зин, но подешевле 

Можно гору возражений воздвигнуть. 
Полезнее, мне кажется, выгоды рассмот-
реть, какие может принести стране уза-
конение частного извоза 

В Москве 21 таксопарк — около 1? ты-
сяч таксомоторов. Опыт Венгрии свиде-
тельствует, что «извозчиков» можно при-
влечь столько же или даже чуть больше — 
двадцать тысяч. Если каждый из них под-
работает всего десятку * день (в т.кси да-
ет до пятидесяти рублей за смену) и пе-
редаст из нее два рубля государству — 
вот уже сорок тысяч рублей ежедневно, 
что составит . год четырнадцать милли-
онов! Как будто из ничего, иэ воздуха, а 
на самом деле из пропадающих втуне ре-
зервов могут возникнуть по одной лишь 
Москве полновесные миллионы, обеспечен-
ные реальным трудом, не требующие ка-
питаловложений, не обгрызанные наклад-
ными расходами — не забудьте, все из-
держки по их добыванию несет сам из-
возчик. Последнему, кстати, за вычетом 
издержек останется из заработанной де-
сятки только половина, зато в год из этих 
пятерок сложится сумма, с лихвой покры-
вающая расходы на содержание машины. 

Так что же. может, попробовать? Извоз 
удобен для эксперимента, благо легко ло-
кализуется любым городом, благо не по-
требует никаких расходов — все оплатят 
сами кандидаты в иэвозчики. 

Не меня одного осенила мысль о лега-
лизации извоза. Письма с подобными пред-
ложениями приходят в М В Д СССР, в дру-
гие правоохранительные и государственные 
органы, и все они приходят не по адресу, 
ибо по линии влвдения машиной автолюби-
тель не подведомствен никому, даже Гос-
автоинспекции Неясно, кто же должен раз-
решать ему то. что законом напрямую не 
запрещено, но общественным мнением по 
застарелой привычке шельмуется. Неясно, 
кто должен заниматься стихией «частни-
ков» — рвботвют » разных мветвх, живут 
кто где, поди-ка их обьедини дв обеспечь 
надзор Бог с вами, рвбяга, живит» по-
прежнему, и слышитс* в ответах ведомст-
венный бормоток. Мело такси на улицах? 
Поднимем производство. Таксопарков не-
достаточно? Построим новые. делов-то! 
Не хватвет водителей на автобусы, на гру-
зовики? А заманим лимитом молодежь иэ 
Средней Азии Автолюбители расплоди-
лись. левачат вовсю? Ну, этих мы законом 
ущучим... Но в гаражах и стоянках авто-
владельцев, в созданной дл* них системе 
сервисе — те самые таксопарки, которые 
нужно невесть как впихивэть в генпланы 
городов. Думается, что потому и дело-то 
стоит на мест», что никто не хочет в этом 
разобраться 

А ведь дело большое. Казне прибыли, 
пассажирам удобства и сбереженные нер-
вы, в экономике еще одно узкое мес-
то расшито Презренное левачество 
превратилось бы в самый обыкновенный, 
необходимый обществу труд. Поднялись 
бы доходы сотен тысяч семей, и отнюдь 
не в ущерб другим сотням тысяч, а на об-
щее благо 

« Л Г » П Р Е Д Л А Г А Е Т Э К С П Е Р И М Е Н Т . 
М О Ж Е Т БЫТЬ. К А К О Й - Н И Б У Д Ь ГОРОД 
В О З Ь М Е Т С Я О С У Щ Е С Т В И Т Ь Е Г О ПЕР-
В Ы М ? 

БЕ30Т6ЕТСТВЕННОСТЬ - К ОТВЕТ» 

Вы—не Рафаэль, 
маэстро! 

О П Р И М О Р С К О М ху-
д о ж н и к е Сидоре 
А н д р е е в и ч е Лит-

винове у начальнике 
строительного управле-
ния N9 3 треста «Жил-
строй-!» Г. С. С м е р к о -
вича свое безапелляци-
онное мнение; 

— О н не Рафаэль! 

Так сказал мне С м е р 

кович по телефону. Кар-
тины Рафаэли, мол, сто-

ят дешевле. Сказал с 
раздражением. М о ж е т 

быть, потому, что хотел 
раскошелиться и купить 
одну из его картин? 

Нет, он д а ж е их не ви-
дел. Так уж получилось, 

что именно под руко-

водством Г. С. С м е р к о -
вима построили д о м , где 
поселился х у д о ж н и к 
Литвинов. А п о т о м над 
его мастерской стала 
протекать к р ы ш а Вода 
погубила картинь! стои-
мостью в несколько ты-
сяч рублей. Во всяком 
случае так оценила 
у щ е р б компетентная ко-
мисси» Не Рафазль, 
конечно, но все же... 

П о иску прокуратуры, 
рассмотренному Ленин-
ским р а й о н н ы м народ-
ным судом Владивосто-
ка руководители строи-
тельного управления бы-
ли привлечены к мате-
риальной ответствен-
ности- Г. С. Смерковнч 
заплатил из своего кар-
мана 325 рублей, столь-
ко ж е — главный инже-
нер В И. Кондратенко, 
около 300 рублей — на-
чальник стройучастка 
Е П Загурскии. А с са-
мого строительного уп-
равления в пользу ху-
д о ж н и к а б ы л о взыскано 
15 тысяч рублей. 

С у м м а немалая, но 
вот вопрос: м о ж н о пи 
вообще компенсировать 
какими-либо суммами 
тот урон, от к о т о р о г о 
до сих пор е щ е * е мо-
жет прийти в себя ху-
д о ж н и к Литвинов? Не-
сколько лет ж д а л он, 
когда построят дом, ко-
гда м о ж н о будет войти 
в н о в у ю мастеосную и | 
разместить там свои / 
творения — д е л о всей ( 
жизни. Разместить, оки-
нуть их взглядом и сно-
ва приняться за работу. 

Как ни странно, но то, 
что п р о и з о ш л о с капти* 
нами х у д о ж н и к а Лит-
винова, не воспринима-
ется как чрезвычайное 
происшествие. О б зтом 
никто д а ж е не вспоми-
нает- ни сам управ-
ляющий трестом Г. 8. 
Котик, ни его замести-

тель И Я. Резаев, ни 
старшин юрисконсульт 
Л. А Крумкина. Я раз-
говаривала сними по за-
данию редакции, и наша 
беседа шла об ответст-
венности руководителей 
за качество строитель-
ных работ, и в частности 
о том, за что Госарбит-
раж взыскан штраф в 
размере 10 300 рублей 
со строительного управ-
ления № 5, а народный 
суд по иску прокурату-
р ы привлек начальника 
этого управления В М. 
Масловского к матери-
альной ответственности. 

У п р а в л я ю щ и й трестом 
Г В Котик, как я поня-
ла, очень занятый чело-
век, высказался катего-
рично и кратко. 

— Масловскии не ви-
новат, — заявил он. —-
Тот д о м о к о т о р о м идет 
речь, лучшего в При-
м о р ь е качества! Просто 
кому-то захотелось су-
нуть нам • б о ч к у меда 
л о ж к у дегтя. 

Но я к примеру, ду-

маю, что деготь у трес-
та кЖилстрой-1 я собст-

венного производства. 
О б этом также свиде-
тельствуют и решения 
Ленинского районного 
народного суда о при-
влечении к материаль-
ной ответственности ру-
ководителей строитель-
ного управления № 3 в 
октябре 1984 года, а 
строительного управле-
ния № 5 — в марте 
п р о ш л о г о года. 

Надо сказать, случаи, 
когда п о иенам проку-
ратуры судом принима-
ются решения о привле-
чении к материальной 
ответственности руко-
водителей строитель-
ных организаций, не 
к о н т р о л и р у ю щ и х надле-
ж а щ и м образом качест-
во проводимых работ 
(так же. как и устране-
ние дефектов в период 
гаоамтийного срока), по-
ка еще очень редки. 
По данным П р и м о р с к о й 
краевой прокуратура, за 
год их было всего три. 

И вот парадокс: они 
ничему не научили бра-
к о д е л о в ! О н и спокойно 
п о д т в е р ж д а ю т : нам, дес-
кать. присудили, мы — 
заплатили... А на самом-
то деле ни за что ни 
про что! Это, мол, прос-
то л о ж к а дегтя, а то г 
х у д о ж н и к — вообще не 
Рафаэль... 

Л К У Л И К О В А , 
себ. нерп. «ЛГ» 

по Дальнему Востоку 

ВЛАДИВОСТОК 

НАУЧНЫЕ СРЕДЫ 

Какое «образовательный уровень» только что появившегося «. 

на свет человека? бессмысленный вопрос, скажут многие. Од- ^ 

нако результаты недавних работ группы американских 

ных заставляют взглянуть на дело иначе. 

Обучение... 
до рождения? 

уче-

& 
е 

С первого дня самостоя-
тельной жизни ребенок реа-
гирует на в н е ш н ю ю среду 
так, будто кое-какой опыт 
знакомства с м и р о м у него 
уже есть. Как показали мно-
гочисленные наблюдения, 
н о в о р о ж д е н н ы е дети спо-
собны отличать один пред-
мет от д р у г о г о и д а ж е узна-
вать голос матери. Это уме-
ние не можщт быть врожден-
ным. Остается предполо-
жить, что ребенок начинает 
учиться., еще до р о ж д е н и я 

Группа американских уче-
ных во главе с психологом 
А. Д ж Д е Каспером (универ-
ситет штата Северная Кароли-
на) провела исследования, 

подтвердившие выдвинутую 
ими ранее гипотезу о том, 
что н о в о р о ж д е н н ы е как-то 
выделяют ряд знакомых им 
по « п р о ш л о м у » звуков из все 
го звукового многообразия 
нового для них мира Чтобы 
узнать р е а к ц и ю младенца на 
звуки, исследователи восполь-
зовались оригинальным при-
способлением — соской-пус-
тышкой с датчиком, улавли-
в а ю щ и м ритм сосания и пе-
р е д а ю щ и м сигнал на пере-
ключатель магнитофона. Ре-
бенку предлагали слушать 
через наушники записанные 
на магнитофон женские го-
лоса, среди которых был и 
голос его матери, он старал I 

2 

— Заинтересовали ли пси- ! 
холмов новые данные, полу-
ченные американскими ко.иге-
.•ими, ванные, кик будто сви-
детельствующие о том, что ре-
бенок появляется на свет, уже ! 
кое-чти зная об зтом свете? 

И. Равич-Щербо (кандидат 
психологических наук, Н И И ; 
общей И ПвД»Ю<И4вСК0Й психо-
логии А П Н СССР). Да. резуль-
таты весьма неожиданны До 
сих пор преобладала иная точ-
ка зрение, ребенок рождаете» 
с генетической программой, а 
которой заложены лишь некие 
возможности и способности. 
Конечно, речь идет не о ста-
рой концепции «1»Ьи1а г ш а » — 
«чистого листа». Тут уместнее 
говорить о листе, «разлинован-
ном» у каждого ребенка по-
своему: кому-то досталась от 
родителей косая линейка, «ому-
то — клеточка... И зто до не-
которой степени предопределя-
ет, что будет легче написать на 
таком листе и что труднее. 

Только спустя недели после 
вождения этот лист начинает 
покрываться первыми штриха-
ми Однако необходимо заме-
тить: зкепвримвнты, проводив-
шиеся прежде, относились в 
основном х изучению не с л у I 

хоеого, а зрительного аппарата 
младенцев. 

Новые данные настолько не-
обычны. что невольно закрады-
вается сомнение: все ли фак-
торы были учтены исследова-
телями? И дело даже не а эле-
ментарной небрежности, а в 
том, что при столь тонких ис-
следованиях природа порой об-
водит вокруг пальца самых ква-
лифицированных и вниматель-
ных зкепериментвторов. Из-
вестно. сколько шума наделали 
сообщения о якобы бессозна-
тельном. так называемом под-
пороговом восприятии челове-
ком сложных текстов. В экспе-
риментах лкади, которым на до-
ли секунды показывали текст 
о газированной воде и которые 
вряд ли успели его прочитать, 
начинали пить такую воду го-
рвздо чаще, чем участники 
контрольной группы, кому 
предлагался совсем другой 
текст. Когда же тщательнее 
изучили всевозможные фак-
торы, влияющие на человека в 
твком опыте, все объяснилось 
просто: испытуемая группа на-
ходилась в более жарком поме-
щении, ч»м контрольная, — от-
сюда и большая жажда. 

— Но если поверить аме-

с« сосать в таном ритме, что-
бы в наушниках заучал «род-
ной» голос. И »го предпочте-
ние не зависело ни от спосо-
ба «скармливания (искусст-
венное нпи естественное), ни 
от возрасте малыша. 

У ч е н ы е проверили также 
не возникает ли у детей про-
сто привычка к л ю б о м у го-
лосу, с л ы ш и м о м у ими с мо-
мент* появления не сват. Ше-
стерых м у ж ч и н попросили 
как м о ж н о больше говорить 
с их н о в о р о ж д е н н ы м » до-
черьми (пятеро отцов разго-
варивали по 4 часа, а один 
даже 10) Д л » чистоты »кспе-
римента детей » зто в р е м я 
изолировали от голосов дру-

риканскич ученым, то, види-
мо, можно гпворить о сверх-
раннем, дородовом, анализе 
будущим ребенком внешнего 
мира... 

Б. Кочубей (кандидат психо-
л0(ических наук, тот же ин-

. ститут) Несмотря на по-
нятные трудности получения 
сопоставимых и достоверных 
результатов. традиционные 
представления все-таки под 
ралумеаают. что до рождение 
мозг ребенка информацию 
почти не анализирует. Она 
конечно, поступает к эмбрио-
ну — формирующееся ухо. 
несомненно, воспринимает 
звуки, нервные сигналы идут в 
мозг, но следа там не ос-
тавляют. Так, по крайней ме 
ре, принято считать. Исследо-
ватели пробовали стимулиро-
вать мозг эмбриона, однвкд 
заметить кахое-либо эапоммна 
нив повторяющегося раздраже-
ния. то есть зачатки анализа 
информации, не удвлось. 

Да и после рождения анали- I 
тический, обобщающий меха I 
низм вступает в действи* не 
вдруг, а постепенно. Стимули-
ровать работу мо.уа младенца, 
побудить его выйти из началь-
ной спячки и приступить як дв- I 

г их мужчин. « О п р о с , прове-
денный через д»а дня сос-
кой-датчиком, показал: никто 
из младенце» не отдал пред-
почтения голосу своего отца, 
хотя, как стало ясно, д а ж е » 
таком яозрасте они вполне 
УЖ» могут различат», м у ж с к и е 
голоса. Лишь через несколь-
ко недель ребенок начинает 
предпочитать отцовский го-
лос гочосам других мужчин. 

«По-видимому, нояорож-
денные стоемятс» слышать ) 
у ж » знакомые нм звуки, — 
п р е д п о л о ж и л Де Каспео. — 
Вед» » период внутриутроб-
ного развития ребенок гораз-
до лучше слышит ш у м ы 
внутренних органов матери, 

« • голос и у д а р ы сердца, ч е м 
внешние звуки, например, го-
лос отце». Потому-то, види-
мо, малыши чаще всего и вы-
бирают тот ритм сосания, при 
к о т о р о м звучит голос мате-
ри 

Но самый поразительный 
результат был получен поз-
же. Шестнадцати ж е н щ и н а м 
Было дано задание последние 
шесть с половиной недель бе-
ременности д в а ж д ы > день 
читать вслух д е т с к у ю к н и ж к у 
я стихах о проказнике коте. 
К моменту родов у каждой 
ит ж е н щ и н насчитывалось 
около пяти чесов такой де-
кламации. Когда ж е и* но-
в о р о ж д е н н ы м дали возмож- 1 

ность выбирать из двух за-
писей голоса матери, в од-
ной из которых оне чи-
тала сказку о коте, в в д р у -
гой — сказку о короле, м ы ш -
ках и сыре, существенно от-
личавшуюся стихотворным 
размером от первой, младен-
цы д р у ж н о проголосовали 
ритмом сосания эа своего 
старого знакомца кота. «Этот 
результат, — р е з ю м и р у е т Д в 
Каспер, — позволяет утвер-
ждать: опыт, приобретенный 
детьми еще до р о ж д е н и я , 
несомненно, сказывается на 
и« пристрастиях к тем или 
иным звукам в дальнейшем», 

С сокращениями 
и> журнала «Сайенс» (США) 

пу» способен интенсивный при-
ток главным образом не слу-
ховой и не зрительной, а так-
тильной, осязательной инфор-
мации. Все эти похлопывания, 
поглаживания, пощипывании 
малыша, столь свойственные 
каждой матери. — не просто 
проявления нежности, а запро-
граммированный природой не-
обходимый процесс настойчи-
вого и осторожного пробужде-
ния мозга. Могут ли без такой 
естественной предварительной 
подготовки включаться меха-
низмы анализа, как это описа-
но в американских эксперимен-
тах, — пока неясно... 

И все же, если открытие 
подтвердится, что оно пбеща- | 
гт че ювечеству? Можно ли 
будет начинать обучение чело-
века, допустим, вскоре после 
его рождения или зто даст ' 
лишь кратковременный эф-
фект, мало сказывающийся на 
дальнейшей жизни? 

И. Равич-Щербо Трудно ко-
нечно. выступать в роли про- ' 
рмцателей, особенно когда раз-
говор идет о весьма необыч-
ном явлении, плохо вписываю-
щемся в рамки сегодняшних 
представлений. Но попробуем 
немного дать волю фантазии. I 

Возможность более раннего, 
чем ныне, начала обучения че 
ловека весьма ценна. Не сле-
дует лишь упрощать вопрос — 
искусственно навязывать ре-
бенку с первых месяцев жи^ни 
приемы обучения, пригодные 
для подростка В каждом 
возрасте хороши лишь свои 
приемы. Однако если а буду-
щем ребенок станет появляться 
на свет с частично сформиро-
ванными — вчерне — типами 
реакций на воздействия окру-
жающего мира, нам, взрослым, 
легче будет вести его по доро-
ге жизни, «с® круче и круче 
забирающей вверх. 

Б. Кочубей. Может пока-
заться. что те мизерные из-
менения. которых удает-
ся добиться за счет доро-
довой «школы», потом туск-
неют под мощным натиском 
чапрввленной и случайной ин-
формации, формирующей мыш-
ление растущего ребенка. Од-
нако мелочи порой оказывают 
заметное влияние на ход собы-
тий. Новорожденные часто де-
лают попытки ходить — бук-
вально в первые дни жизни, а 
потом такое желание исчезает. 
Даже если родители стараются 
поддерживать это явно прежде-

временное стремление мвлы-
ша, все равно он скоро его ос-
тавляет. Но к концу первого 
год» жизни, когда дети по-на-
стоящему учатся делать само-
стоятельные шаги, те иэ них, 
кто «тренировался» в ходьбе 
сразу же после рождения, 
обычно осваивают ее легче и 
скорее, чем их сверстники, не 
предпринимавшие таких попы-
ток. Значит, ничто кв проходит 
бесследно, особенно в столь 
восприимчивом возрасте. 

Для использования результа-
тов, полученных американски-
ми учеными, нужно детально 
выяснить, что же именно ана-
лизируют и запоминают дети 
до рождения. По каким при-
знакам они отличают голос ма-
тери — по ритму речи, темб-
ру, высоте основного тона? 
Как им удается различать сти-
хи? Тоже по ритму? Или, мо-
жет быть, мать сама невольно 
читает разные сказки чуть 
разными голосами? Лишь тща-
тельно исследовав подобные 
вопросы, можно будет оценить 
круг возможных практических 
приложений этих интересней-
ших результатов, 

Беседу вел 
С. У Ш А Н О В 

* 
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п о я и т и ч т а й НОММЕВШИЙ 
СЛОЮ УЧЕНЫХ 

Владимир АОМЕЙКО 

К БЕЗЪЯДЕРНОЙ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ 
Размышления о настоящем 

и будущем планеты 

й | | Д У М Ы В А Я С Ь в суть и пути осу-
щестапения 15-летней программы 
полной ликвидации ядерного ору-

жия на нашей планете, вслушиваясь мно-
гоголосое эхо самой планеты, уст,-вшей от 
ядерных пут, ощущаешь, как верно угадано 
настроение мира, Нужен перелом к луч-
шему. А для этого нужны конкретные ре 
альные меры, чтобы преодолеть дух кон-
фронтации, расчистить завалы ядерного 
оружия, изгнать разъедающий человечест-
во страх и вернуть людям развеянное до-
верие. большинство прямо и открыто 
вслух, искренне, а кто вполголоса, кто пусть 
вынужденно (но ведь и в том знак, что не 
могут иначе), но признают повсеместно, что 
Москва высказала давно выстраданное, 
наболевшее и желанное, высказала то, что 
мучит и тревожит всех, независимо от 
идеологии, расы или религ 

...Мне вспоминается плакат, много лет на 
зад увиденный «а съезде Немецкого сою-
за мира в Бохуме, и на нем слова Арноль 
да Цвейга: « И так же как кто-то однажды 
начал войну, кто-то должен начать мир». 

Чтобы начать мир в наш ядерный век, 
разуверившийся в клятвах о миро 
развращенный все более ухищренными 
способами человекоубийства, необходимы 
воля и мужество. И еще нужно умение 
подняться над противоречиями политики и 
идей, заглянуть дальше разногласий дня 
чтобы увидеть новые горизонты и новые 
берега сотрудничества. Как важно 
этого стать выше национального 
тактически* расчетов, споров и раздоров 
значение которых ничтожно по сравнению 
с сохранением главной ценности — мира 
надежного будущего. 

Все это не только провозгласил но и 
продемонстрировал на деле Сов 
Союз, обратившись ко всем народа1-
правительствам приступить 
1986 году к поэтапному освобождению 
земли от ядерного оружия 

В репортаже из Женевы амвоиканская 
телекомпания Си-би-зс отмечал 
шав подробности нового советског 
ложения, один из членов американской де-
легации на переговорах в Же 
что в совокупности они производят оше-
ломляющее впечатление» 

Такую оценку можно понят 
многих специалистов по р 
ветское заявление прозвучало как призыв 
к началу безъядерного мира. Ошеломляющ 
сам дух, сама философия нов 
приятия: не состязаться в создании новых 
видов оружия массового уничтожения, а 
вести дело к его полной ликвидации 

Ошеломляюща и предло 
грамма: 

На первом этапе СССР и США 
щают любые ядерные взрь 
5—8 лет вдвое сокращают 
жения. достигающие террито 
га, и отказываются от созда 
и развертывания ударных косми 
вооружений. Полностью л 
также ракеты средней даль 
США в европейской зоне. США 
ставляют другим странам 
ские ракеты и РСД Англия и Ф 
наращивают свои соответству 
ные вооружения, 

На «тором этапе СССР и США 
жают сокращения, о которь 
рились на первом эт 
ствляют дальнейшие меры по 
своих ядерных вооружений с 
ности и замораживают свои 
ядерные средства. 

Остальные ядерные держав» 
вают все свои ядерные воору 
имеют их на территории других 
прекращают испытания 
Все ядерные державы ликвидируют т 
ческое ядерное оружие. Прин. 
многосторонние обязат 
ударных космических воору 
прете на создание нея/ 
на новых физических принци 

На третьем этапе заверш 
ция всех еще оставшихс 
жений. Вырабатывается 
говоренность о том 
больше никогда не возро; 

Именно потому, что речь 

блемв общечелове 

рую решать можно и ну 

ща, СССР представил 

этапный маршрут восхо* 

ну безъядерной 

важное, жизненно важное дл 

дов дело, чтобы оставг 

суд кабинетных специалистов, И 

в этом пытается у 
ский расчет, лишь п 
венную неспособность подняться над ста-
рым узким мышлени 
своекорыс 

Кое-кто за океаном 
обидеться: это, мол, мы 
пили за ликвидацию ядерного оружия. Но 
из памяти истории не вытравишь ядепн~ 
го ожога: С Ш А первыми произвели и 
выми применили атомное оружие. А Со-
ветский Союз еще в 1946 году поставил 
вопрос о запрещении производства и при 
менения атомного оружия и об использо 
взнии ядерной энергии в мирных целях на 
благо всего человечества 

Но и сегодня мы делаем акцент не на 
том, чтобы считаться, а на том. чтобы дей 
ствовать сообща в устранении ядерной 
угрозы, Именно исходя из этого Москва 
провозгласила с 6 августа по 31 декабря 
1985 года мораторий на все ядерные 

про-

)екра-

юору-

" ДРУ" 

1ССКИХ 

уются 
СССР и 

идет о 

взрывы. В одностороннем порядке А 
15 января этого года, несмотря на То, 
что С Ш А все еще не присоединились к 
мораторию, Советский Союз решил про-
длить еще на три месяца свой односто-
ронний мораторий на любые ядерные 
взрывы. 

Это тоже из ряда ошеломляющих фак-
тов для тех. кто находится ао власти 
старого мышления категориями силы и 
стремления к превосходству. У нас было 
полное моральное право не продлевать 
мораторий. Но мы пошли иа это, ставя 
общечеловеческие интересы выше собст-
венного права, в надежде испробовать 
еще один шанс. Разве этот шаг не озна-
чает одностороннее объявление мира в 
век ядерной конфронтации? И вот здесь 
бы, отбросив амбиции и тактические рас-
четы, Соединенным Штатам первыми из 
ядерных держав последовать примеру Со-
ветского Союза. Думается, что от этого 
ничьи национальные интересы нисколько 
не пострадали бы. а международная безо-
пасность только бы выиграла. 

Р | С А Л Ь Н А ли выдвинутая С С С Р гран-
I диозная задача полностью ликвиди-

ровать ядерное оружие к концу 
этого еека? Да. но, конечно, при условии 
ч| „ г н е о обоюдного стремления к этому. 
Именно на это обращают внимзние мно-
гие западные специалисты. Так. бывший 
рукиводнтель американской делегации на 
переговорах об ОСВ-1 Дж. Смит заявил: 
«Не следует забывать, что советские 
предложения содержатся в «пакете». И 
Соединенные Штаты не могут выбирать 
из него только то, что им нравится. С ря-
дом предложений, например, с запреще-
• .• • ч ядерных испытаний, администрация 
согласиться явно не хочет». Министр 
обороны США К. Уайнбергер поспешил 
это подтвердить. И даже «объяснил»: 

ядерные взрывы нужны, мол, для модер-
низации американских ядерных вооруже-
нии Точно так же шеф Пентагона не со-
бирается отказываться от СОИ. Хотя не 
только в СССР, но и подавляющее число 
ученых Запада считают, что сокращение 
ядернь\ вооружений возможно только 
• е. г и м н о м отказе СССР и США от со-

испытаний и развертывания удар-
ных космических вооружений. 

У С О И есть еще одна сторона — меж-
д\ лродмо правовая и моральная. Космос 
принадлежит всему человеческому роду в 
пространственном и во временном изме-
рения* А это значит, что ни одна стран» 
не вправе без согласия других стран вы-
ходить в космос с оружием, как разбой-
ник на большом Млечном Пути, Точно так 
же ни одна администрация не имеет мо-
рального права засорять космические вы-
соты оружием, которое дамокловым мечом 
нависнет над головами будущих, в потому 
сегодня безгласных поколений. 

Международные обозреватели подчер-

кивают: Москва проявляет новый подход 

к решению назревших глобальных проблем 

в комплексе. Выдвигая на первый план 

ликвидацию ядерного оружия. С С С Р в то 

же время заявляет: недопустимо пе-

ренесение гонки вооружений в космос: 

необходимо ликвидировать еще в этом 

столетии и химическое оружие и запре-

тить создание неядерных вооружений, 

основанных на новых физических прин-

ципах, которые по своим поражающим 

способностям приближаются к ядерным 

Наша цивилизация должна отвергнуть фи-

лософию бойни. 
Советский план апеллирует к совести 

человечества Он предлагает разоружения 
для развития А это значит вместо пушек 
— масло для голодных, вместо ракет — 
новые леса и чистые озера для устая-

— хранители огня жиани. переданного нам 
предшествующими поколениями 

У каждого из них была своя миссия, я 
каждое по-своему обогащало мировую ци-

вилизацию... 
А что же наше поколение? Оно сделало 

великие открытия, но оно же нашло ре-
цепт самоуничтожения рода человеческою. 
Перед порогом третьего тысячелетия мы 
должны сжечь черную книгу ядерной «ал-
химии». Пусть двадцать первый век ста-
нет первым веком жизни без страха все-
общей гибели. 

Мы выполним эту миссию, если со-
единим наши усилия. Советский Союз го-
тов внести свой вклад в обеспечение мир-
ного, свободного, процветающего будуще-
го Европы и всех других континентов». 

Будучи верным провозглашенному курсу, 
считая необходимым силой примера и 
здравого смысла переломить опасный ход 
событий, Советский Союз пошел на встре-
чу в Женеве, добивался там взаимоприем-
лемых договоренностей. И это было высо-
ко оценено в миря. 

Не забыть то чувство приподнятости и 
гордости эз нашу страну, за наше руко-
водство, которое все мы, кто был в но-
ябрьские дни в Женеве, испытывали после 
завершения встречи. Вскоре после пресс-
конференции М. С. Горбачева в советской 
миссии мы вместе с парижским коллегой 
Вадимом Перфильевым случайно столкну-
лись в центре города с корреспондентом 
одной из крупных английских газет. Что 
называется с пылу с жару, делясь сво-
ими впечатлениями, он сказал: « Я толь-
ко что говорил по телефону со своим 
отцом. Давно не помню, чтобы старик был 
так взволнован. Оказывается, он смотрел 
по телевидению всю пресс-конферен-
цию из вашей миссии. Редкий случай, ког-
да показывали все без сокращений. И 
знаете, что он мне заявил? Сын, почему 
вы скрывали от нас Горбачева? Ведь он 
говорит дело, и говорит так, что ему ве-

ришь!» 

ЕЩЕ НЕ РАЗ потом от самых раз-
ных людей, западноевропейцев и 
американцев, я слышал это при-

знание: их подкупает искренняя заинтере-
сованность советского руководителя ис-
пользовать каждый шанс для предотвраще-
ния непоправимого. 

Призывая других к совместным усилиям 
во имя мира и безопасности. Советский 
Союз демонстрирует свою волю силой соб-
ственного примерз. 

Люди устали от мирной фразеологии. 
Они истосковались по доверию к слову, к 
слову дела. Размышляя над откликами в 
мире на Заявление Генерального секрета-
ря ЦК КПСС, чувствуешь, что при всей 
разнице слов и интонаций есть в них до-
минирующее настроение: воодушевление. 
Именно это ощущение рождает у самых 
разных людей на нашей планете предло-
женная Москвой конкретная программа 
полной ликвидации ядерного оружия во 
всем мире. 

Встретить всем землянам новый век. но-
вое тысячелетне на нашей планете, очи-
щенной от ядерной скверны, под мирным 
небом и космосом! Есть ли цель более 
благородная, более заманчивая у нашего 
поколения? И более обязывающая перед 
потомками, которые не должны по чужой 
вине стать ядерными заложниками. 

Книгу «Ночь посла...» под-
готовил Комитет сояятских 
ученых я защиту мира, против 
ядерной угрозы — няпря-
яительстяенняя национальная 
организация, созданная • мае 
19(3 года. Возглавляет ее 
яице-президент Академии на-
ук СССР, академии Е. ВЕЛИ-
ХОВ. Комментируя Заяяля-
иие Генерального секретаря 
ЦК КПСС М. С. Горбачеяе. 
он сказал: «Всем живущим 
на земле сегодня ясно, что 
мы находимся не критиче-
ском этапе своей истории, 
когда решается вопрос, ость 
ли у нас будущее! От нашего 
поколение зееисит, будет ли 
продолжаться история чело-
еечестяа или она прекратит-
ся яместе с нами. Дело в 
том. что ученые и военные 
специалисты хорошо понима-
ют: челояечестео и ядерное 
оружие не могут постоянно 
сосущестяояеть. Или — или. 
Третьего не дано. Поэтому 
новые конструктивные пред-
ложения по ликвидации ядер-
ного оружия, выдяинутые со-
ястским рукояодителем, яя-
ляются программой для ясе-
го челояечестяа». 

Сегодня мы предлегеем 
вниманию читателей размыш-
ления ученых, приняяших 
участие я подготояке этой 
книги (издательство «Мир»). 

«НОЧЬ 
ПОСЛЕ...» 

А. АЛЕКСАНДРОВ, 
президент АН СССР, аиадямии 

Опасность грозит всем 
Для челояечествв было бы 

просто постыдно не найти в 
себе силы противостоять ди-
кой идее развязывания ядер-
ной войны Ведь каждый из 
нас (особенно специалисты-
физики) прекрасно понимает, 

рассуждения о возможности 

вести ограниченную ядерную 

войну имеют цель внушить на-

родам, что нападение на Со-

ветский Союз не будет сопря-
жено с особой опасностью. В 

действительности нагнетание 
гонки вооружений, в том числе 

затея с размещением дополни-

тельных ракет на Западе, по-

рождает колоссальную угрозу 

для всего мира. 

Известно, что обмен удара-

ми с использованием стратеги-
ческих сил имеет какую-то 
ограниченную паузу — прохо-

дит около 30 минут с момента 
запуска ракет до достижения 
цели. Тридцать минут не-
много, однако и за это время 
могут быть предприняты про-
верочные и другие шаги, по-
зволяющие предотвратить то-
тальную войну. Но размещение 
в Западной Европе новых ра-
кет, которые могут долететь до 
цели за пять—семь минут, 
исключает эту возможность. 

Надо подчеркнуть и то об-

стоятельство, что не было при-
нято советское предложение 

не применять оружие для раз-

рушения атомных станций. В 
случае же если удары будут 

наноситься и по атомйым стан-
циям. вокруг них на сотни ки-
лометров образуется простран-
ство. непригодное для жизни. 
Это означает полное разруше-
ние тех стран, где существует 

достаточно развитая атомная 
энергетика. 

Ясно, что надо приложить 
все усилия, чтобы этого не 
допустить 

Снизить 
взаимное 
применять 

Е. ВЕЛИХОВ. 
вице-президент АН СССР, академии 

Глобальная экологическая 
катастрофа 

Десять — пятнадцать дет 
назад, когда речь заходила о 
ядерной войне, отмечалось, 
что она приведет к гибели со-
тен миллионов людей и к не-
бывалым разрушениям. Сейчас 
стало очевидным, что ее по-
следствие — глобальная эко-
логическая катастрофа — озна-
чает гибель цивилизации. 
Практически речь идет о даль-
нейшем существовании рода 
человеческого и даже самой 
жизни на Земле. Такой вывод 
был впервые сформулирован 
учеными разных стран в нача-
ле 1983 года и стал достояни-
ем широкой мировой общест-
венности на проходившей в ок-
тябре—ноябре этого же года в 

Вашингтона международной 
конференции « М и р после 
ядерной войны». Ученые при-
шли к этому убеждению на ос-
новании не только собствен-
ных научных исследований, но 
и в результате весьма тща-
тельной, объективной провер-
ки, всестороннего обсуждения 
возможных последствий с кол-
легами на различных междуна-
родных семинарах, симпозиу-
мах и конференциях. 

Суть научных предостереже-
ний кратко можно изложить 
следующим образом. Ядерные 
взрывы вызовут массовые по-
жары, сопровождающиеся вы-
делением а втмосферу огром-
ного количества продуктов сго-

Никто кроме самого человечества не 
тгвободит его от нависших над ним бед. 
Только сами люди, осознав взаимосвязь 
всех народов и всех глобальных проблем, 
способны найти собственно* спасение 
Этой верой в человеческий разум и соли-
: рмость пронизан весь подход Советско-
го Союз» к решению глобальных проблем 
современности. Общая отяетстяенноеть 
людей перед нынешними и будущими по-
. киямм за судьбу Земли требует но-
вого уровня мышление, соответствующего 
стремительному изменению бытия Об 
этом мечтали это завещали нам лучшие 
умы челояечестяа 

«Война и ненависть ничего не прибав-
ляют к радости общего стремительного 
движения. — писал французский летчик и 
писатель Антуан Сент-Экзюпери — Чего 
р.лл,< нам ненавидеть друг друта? Мы все 
ааод«о, уносимые одной и той же плане-
той. мы — команда одного корабля Хо-
рошо, когда я споре между различными 
цивилизациями рождается нечто нояое, 
более совершенное, но чудовищно, вогда 
они пожирают друг друга». 

Р А З М Ы Ш А Я Я над Заявлением М С. 
| Горбачева, вспоминаю его выступ-

ление перед французскими парла-
ментариями 3 октября прошлого года. 
Знаю по откликам, оно глубоко затрону-
ло ив только французоя, но и многих лю-
дей во всем мире. В сказанных тогда 
словах было ощущение нашей общей при-
частности к развитию человеческой циви-
лизации и нашей общей ответственности 
за судьбы грядущих поколений: «Все мы 

В таких демонстрациях учяствуют миллионы яводой по всему миру. Они поднимают 
свой голос против угрозы ядернов войны, в* ликвидацию смертоносны» вооружений. 

Фото на Газеты «Ланд от фольн. (ДАНИЯ) Я Н Н Н Н Н М М М М 

рання — сажи, пепла и ядови-
тых газов. Облака, состоящие 
из мельчайших частичек, будут 
поглощать и рассеивать сол-
нечный свет, затемняя земную 
поверхность. Наступит так на-
зываемая ядерная ночь: нару-
шится радиационный баланс 
всей планеты, температура на 
ее поверхности в течение не-
скольких дней снизится при-
мерно на 3 0 — 5 0 градусоя по 
сравнению с нормальной тем-
пературой для данного време-
ни годе. В результате корен-
ной перестройки системы дви-
жения воздушных масс в атмо-
сфере беспрецедентная клима-
тическая катастрофа за не-
сколько недель распространит-
ся на всю планету и вызовет 
массовую гибель ев флоры и 
фауны. 

Признав справедливость и 
обоснованность тревоги уче-
ных, надо сделать следующий 
шаг — исключить перспективу 
глобальной климатической ка-
тастрофы. с которой связано 
нанесение первого ядерного 
удара Между тем США никог-
да не отказывались от возмож-
ности первыми использовать 
ядерное оружие, что состав-
ляет стержень всей американ-
ской политической и военной 
доктрины. В советской же во-
енной доктрине нет концепций 
упреждающих ударов, она но-
сит сугубо оборонительный ха-
рактер. 

Советский Союз рассматри-
вает ядерное нападение как 
тягчайшее преступление против 
человечества Высшие совет-
ские руководители не раз ука-
зывали, что рассчитывать на 

опасность может 
обязательство не 
первыми ядерное 

оружие. Я хочу напомнить, что 
наша страна взяла таков обя-
зательство и предложила его 
поддержать, но не дождалась 
положительного ответа стран 
НАТО. 

Неужели же мы, люди, не 
найдем сил для прекращения 
попыток развязать атомную 
войну? Я думаю, если челове-
чество дружно объединится в 
своих действиях, если ученые 
всех стран (убежден, что во 
всех странах ученые считают 
недопустимой атомную войну) 
выступят против этого — мы 
добьемся своей цели. 

победу в ядерной войне — 
опасное безумие Начать такую 
войну я надежде выйти из нее 
победителем может только тот, 
кто решил совершить само-

убийство 
В прошлом, в первые деся-

тилетия ядерно-космической 
эпохи, когда в международных 
отношениях доминироввл воен-
но-силовой принцип, понятие 
национальной безопасности 
связывалось с количественным 
накоплением оружия и его ка-
честяенным совершенствовани-
ем Гонка вооружений, конеч-
но, считалась злом, но злом 
неизбежным, вытекающим из 
существующих международных 
противоречий. Сегодня же про-
должение гонки яооружений. 
особенно ядерных, не только 
ухудшвет в цепом обстановку 
в мире, но одновременно и уг-
рожает национальной бвзопвс-
ности разных стран. «Парадокс 
ядерного века» состоит в том, 
что накопление и совершен-
ствование ядерного оружия по-
стоянно пояышает опасность: я 
силу военно-политического про-
счета, авантюристически» ми-
литаристских устремлений-или 
просто из-за каких-либо техни-
ческих неполадок в новейших 
системах это оружие может 
быть пущено в ход. 

Исследования ученых, пока-
завшие картину «ядерной зи-
мы». я еще большей степени 
убеждают, что военно-силовой 
подход к решению политиче-
ских проблем абсолютно 
неприемлем. Современное ору-
жие массового уничтожения 
есть оружие коллективного са-
моубийства, а отнюдь не «бо-
лев эффективное средство ве-
дения военных действии». Всем 
странам и народам необходимо 
объединиться, чтобы сояместно 
решить проблему категориче-
ского отказа от подобного ти-
па оружия. Конечно, это нелег-
кий и долгий путь. Но нужно 
как можно скорее начать дяи-
гаться я правильном направ-
лении Уже само это движения 
оздоровит международную об-
становку. 

А. ФЕОКТИСТОВ. 
члеи-иорреспондеит АН СССР 

Возврата не будет 
Представим себе ситуацию, 

когда бомба мощностью а од-
ну мегатонну взрывается над 
лесным массивом. Световое 
излучение взрыва вызовет не-
медленный пожар на площади 
примерно в тысячу квадратных 
километров, где имеется около 
10 миллионоя кубических мет-
ров древесины. Очень трудно 
предугадать, как будет разви-
ваться этот грандиозный по-
жар: то ли распространится 
дальше, то ли затухнет из-за 
нехавтки кислороде (характер 
его сильно зависит от состава 
леса, времени года, метеороло-
гических условий и тому по-
добного). И если принять, что 
древесина сгорит на террито-
рии в тысячу кяадратных кило-
метров. то при этом тепловы-
деление в десятки раз преяы-
сит энергию самого взрыве. 
Кроме того, пожар будет со-
прояождвться мощными ветра-
ми. еыэвенными перемещения-
ми разогретого воздуха в верх-
нив слои атмосферы н поступ-
лением холодного воздуха с 
периферии. По-видимому, зна-
чительная часть продухтов сго-
рания будет выброшена вверх 
восходящими потоками возду-
ха и рассеяна в стратосфере. 

В соответствии с такой оцен-
кой имеющихся в С Ш А бомб 
достаточно, чтобы выжечь ле-
са на площади 10 миллионов 
квадратных километров. Общее 
тепловыделение в этом случае 
будет сравнимо с количеством 
энергии, потраченной челове-
чеством на протяжении десят-
коя лет. Если зола окажется 
поднятой я верхние слои атмо-
сферы, то она значительно ос-
лабит солнечный сеет: толщина 
слоя из золы я пересчете на 
общую площадь поверхности 
Земли достигнет нескольких 
долей миллиметра. 

Явления, сопроаохедающие 
тотальную ядерную войну, 
столь грандиозны, что многие 
другие возможные эффекты не 
могут быть достаточно опреде-
ленно предсказаны, оценены и 
смоделированы в лаборатори-
ях. Дело не только в непосред-
ственном разрушительном дей-
ствии ядерного оружия, но и 
яо вторичных эффектах, также 
приводящих к разрушению ес-
тестяенных экосистем, от кото-
рых эаяисит существование че-
ловеческого общества. Такова 
вполне беспросветнвя перспек-
тива глобяльной ядерной вой-
ны. 

Публикацию подготовили корреспонденты «ЛГ» 
А. ЛЕПИХОВ. В. ОРЕЛ 
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ЗАРУБЕЖНАЯ КУЛЬТУРА ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА 

Ж . » 

ЧИТАЯ ЗАМЕТКИ ДАНИИЛА 

ГРАНИНА, ЛЮДИ, ПРОШЕДШИЕ 

Н Е Й Т О Л Ь К П В П Р Н Я К А З А А У М А | ° Т С Я НЕ ТОЛЬКО О ПРОШЛОМ 

н о И О БУДУЩЕМ - О СУДЬБЕ 

Н Ы Н Е Ш Н Е Г О ПОКОЛЕНИЯ. 

А ТЕ, КТО РОДИЛСЯ ПОСЛЕ 

• О Й Н Ы . ИЛИ ТЕ. КОМУ СЕГОДНЯ 
КАК ТОМУ МОЛОДОМУ 

ЛЕЙТЕНАНТУ, ЧУТЬ БОЛЬШЕ 

- 1 И „ ? У Т Ь М Е Н Ь Ш Е ДВАДЦАТИ? 
РАЗВЕ ПРОБЛЕМЫ. ВСТАЮЩИЕ 

ПЕРЕД НИМИ. МЕНЕЕ СЛОЖНЫ 

Н Е М У ИХ ОТЦОВ И ДЕДОВ? 

О Т К Р Ы В А Я НОВУЮ РУБРИКУ, 

МЫ ПРИГЛАШАЕМ ПИСАТЕЛЕЙ 

РАЗНЫХ СТРАН. РАЗНЫХ 

ВЗГЛЯДОВ И УБЕЖДЕНИЙ 

К О Т К Р О В Е Н Н О М У РАЗГОВОРУ. 

КАК НИКОГДА РАНЬШЕ. 

Т Р Е В О Ж И М С Я М Ы ЗА СУДЬБУ 

МИРА. НО, ЧТОБЫ ЕГО СОХРАНИТЬ 

Н Е О Б Х О Д И М О УКРЕПЛЯТЬ 

ДОВЕРИЕ МЕЖДУ НАРОДАМИ. 

В З А И М О П О Н И М А Н И Е МЕЖДУ 

ЛЮДЬМИ. И ПРАВДИВОЕ 

ПИСАТЕЛЬСКОЕ СЛОВО 

ВСЕГДА СЛУЖИТ ЭТОМУ. 

ВОСТОК-ЗАПАД: ПОИСК ДОВЕРИЯ 
фашисты и ев отец вошли в город. Строки 
эти здруг соединились с «Блокадной кни-
гой». Произошло короткое замыкание. 
вспыхнула дуга, бросая нестерпимый свет 
на прошлое. Лицо Рут, склоненное над тет-
радью, вдруг обозначилось резкими силь-
ными чертами. Она любила своего отца, он 
был хороший отец, она стыдилась его не-
навидела... 

Вечер закончился. Я спросил у Рут, мо-
жет ли она дать мне копию дневника отца, 
к о п бы тех отрывков, которые онв читала. 

Она пожала плечами с некоторой доса-
дой. Вряд ли отец разрешит. Мне показа-
лось, она жалела, что вызвала духов минув-
шего, что выставила своего отца в таком 
неприглядном виде. Зачем, ради чего? 

Два 
вечера 

В замершем зале Рут читала дневники отца, 

воевавшего на Восточном фронте. Она любила его и ненавидела. 

Даниил 

ГРАНИН В 
^ Я ц ^ Ш Д Н И празднование 40-лв-
Ш Ш Я Ш г , и я Победы в очутился а 

т . и . и * Западном Берлине, а за-
тем в Нюрнберге. 

Мен* пригласила Евангелическая акаде-
мия Западного Берлина. Она проводила 
Дни Ленинграда в Западном Берлине и 
устроила в своем центре выставку блокад-
ного Ленинграда. На выставке были фото-
графии, вещи блокадного быта, докумен-
ты. Шестого мая 1985 года в большом за-
ле центра академии состоялся вечер. Вот 
об атом вечере я и котел рассказать. 

Я должен был выступить с чтением от-
рывков из «Блокадной книги». По про-
грамме после меня должна была выступить 
женщина - читать отрывки из дневника 
отца. Мне сказали, что отец ее воевал на 
германо-советском фронте. То есть про-
тив нас воевал. Как же это будет соче-
таться, думал я, мое чтение и ев чтение 
с той стороны и с этой? Я поделился 
своими опасениями с господином Фран-
цем Хаммерштейном. Президент академии 

& й Л Р \ М в М ф * ш и 1 м » сидел в тюрьме 
Моабита, братья его ушли в подполье пос-
ле покушения 20 июля 1944-го. Когда Со-
•втекая Армия освободила его. он ушел 
учиться на теологический факультет. 

неТ? • я у ч ш ® ' ч т о б ы * ч м т » л после 

Господин Хаммерштейн. человек немно-
гословный, понимающе кивал, но согласия 
не было в его больших глазах. Слушая со-
беседника. он отвечал не сразу. О н ста-
рался понять не столько вопрос сколько 
чем он вызван. ' 

Зал Дома Церкви, как называется это 
адание в центре города, заполнен наро-
дом. Называется это «Чтение» — форма, 
У нас почти не принятая, а здесь обычная' 
Автор выходит на сцену и читает Отрывок 
из книги. Рассказ. Специальный доклад. 

Статью. Как это было, например, накану-
не. когда Гюнтер Грасс читал свое эссе 
«дарованная свобода». Это было в другом 
зале в воскресенье днем. Вышел не сцену 

расс, сел за столик и в течение часа чи-
тая свои размышления в связи с 40-лвти-
ем разгрома гитлеровской Германии. Про-
чел, похлопали ему, и все. Ни вопросов, ни 
обсуждении. Примерно то же самое про-
изошло и со мною. Я прочел несколько от-
рывков. Переводчик прочел их по изданной 
на немецком «Блокадной книге», слушате-
ли похлопали, а затем началось самое для 
меня интересное. Признаюсь, хотя Хам-
мерштейн меня уверил, что Рутхильд 
Гроссхетиг, так зввли женщину, которая 
должна быка читать после меня, кэ будет 
полемизировать, вев рввно мне было как-
то не по себе. Я не представлял себе, что 
можно читать после горьких, отчаянных 
дневников умирающих ленинградцев. При-
знаюсь, в эти минуты я вдруг встревожил-

за них. чтобы не оскорбили, пусть не-
нароком, их память. Сидит молодежь, нем-
цы, да к тому же западные, что они зна-
ют о трагедии блокадного Ленинграда! 

На сцену к столику вышла Рут. скромно 
оде<ая ле! сорока женщина, которую легче 
всего назвать невидной, малозаметной. 
Она начала читать дневник своего отца, 
прежде всего меня поразило, что он вое-
вал на Ленинградском фронте, мало того 
часть его стояла в Пушкине, квк раз на-
против меня. Вряд ли Хаммерштейн и дру-
гие организаторы знали об зтом. Просто 
та» совпало, все вдруг сошлось, замкну-
лось. Он воевал в ту зиму, весну, лето что 
и я. мы все время стояли друг против дру-
га. Огвц ее по профессии был лесник. 
Ему поручили вырубать деревья в пушкин-
ском парке для укреплений и саперных 
работ Он писал в дневнике, как ему было 
*аль рубить вековые дубы, пихты. Ленин-
градцев он не жалел, партизан расстрели-
вал без сожаления. Жителей Пушкина уго-
няли в Германию, выселяли из домов на 
улицу, к ним он не испытывал никакого со-
чувствия Это были русские, низшая раса 
народ, пригодный для рабства и обслужи-
вания немцев. А вот дворцами он восхи-
щался Деревья пробоввл спасти. Наверное 
он был хороший лесник... Если бы он дал 
себе труд хоть немного подумать, он дол-
жен был себя спросить: а как же зтог на-
род мог построить эти дворцы, создать 
этот великолепный пврк? Но в том-то и де-
ло, что никаких самостоятельных мыслей у 
него не возникало. Вместо головы — уст-
ройство. работающее по спущенной про-
грамме, чуть что он изрекал истины, кото-
рые вдолбили ему геббельсовскив мо-
лодцы лозунги эти. опрвадания. доводы 
того времени звучали в атом зале невыно-
симо пошло. В гаком жалком состоянии 
совести и ума находился ее отец и осталь-
ные отцы Зал вздыхал, ворочался... Люди 
морщились. Рут спокойно и четко повторя-

И ° 1 0 Р Ы в 5 ™ Л Ю « И ' И Х ° Т « « - ИХ 
матери, их бабушки и дедушки произноси-
ли с восторгом. 

Отец не хотел давать ей дневник, она с 
'рудом выпросила разрешение прочитать 
сегодня отрывки из него. С отцом у нее 
сложные отношения. После того квк она 
впервые прочиталв дневник отце, ей хоте-

Г я л П ° С

п ? Г Т Ь * 0 Т ° Р ы » отец опи-
Г Г Ь Л Г И Г Р А Д ' Г °Р°Д- КОТО-
РЫЙ должен был умереть от голода и «о-

Я Н

п у м в р ' м ° т в ч " " и и « м ° ' "Ойти 
в него. Она скопила денег и повхвлв с ту-
ристской группой. По дороге она тоже и -
ла дневник. Она описывала Пушкин, двор-
цы и тот самый парк Вид на Ленинград, 
как видел его отец. Потом сам город м о и 
прогулки, встречи. Отрывки из своего 
дневника Рут тоже прочитала. Это были 
как бы комментарии к дневнику отца Про-
должение через дочь. Там выли строки 
полные восхищения перед ленинградцами и 
ужас и страх за то, что было бы если бы 

попал в плен его эветавляли работать. Не 
имели права. Военнопленные не обязаны 
работать. И вообще... Почему вы, совет-
ские люди, все время напоминаете о войне, 
о фашизме? Не хввтит ли? Все эти филь-
мы, романы, спвктвкли направлены на то, 
чтобы поддерживать в немецком народе 
чувство вины Сорок лет прошло. Доста-
точно! Сколько еще можно? 

— Вы мешаете нашему народу восстано-
вить самоуважение Без самоуважения нет 
чувства нации. Нет самосознания народа, 
нет национвльной гордости. Вы не пере-
стаете писать о войне. Вы поддерживаете 
огонь врежды. 

Ваше чувство нации, о котгром вы 
скучвете. мы хорошо помним! 

ПИСЬМО ИЗ ВАРШАВЫ 

НА КНИЖНОМ РЫНКЕ ПОЛЬШИ 
В 

Б Е Л О С Н Е Ж Н Ы Х п а р * , 
платах книги Л. Толсто-
го, И. Бунина, М. Шо-

лохова с эмблемой ВВ, 
что значит «Выдавництео 
•Вспулпраца*, в переводе с 
польского — издательство 
«Сотрудничество». 

У ж е сам интерес читателей 
убеждает: задумано и начато 
н у ж н о е депо. Встретившись с 
главным р е д а к т о р о м изда-
тельства, созданного в рлм-
квх Общества польско-со-
ветском д р у ж б ы , Болеславом 
Борнсюком, интересуюсь: 
как родилась идея Г 

—• М ы считаем, — говори? 
Он, — что н е о б х о д и м о обо-
гатить польский к н и ж н ы й ры-
нок л у ч ш и м и произведения-
ми советской литературы, 
большой раздел советской 
литературы, особенно совре-
менной. На полках мага-
зинов — в основном русская 
и сояетская классике, произ-
ведения писателей Москвы, 
Ленинграда В то ж е время 
пиевтели Севера, Зауралья, 
Сибири, авторы из союзных 
республик представлены явно 
елвбо. Поэтому на Москов-
ской к н и ж н о й выставке-ар-
мерке 1985 года м ы устано-
вили тесные деловые контак-
ты с «Советским писателем», 
Политиздатом, Воениздвтом, 
р в д о м республиканских изда-
тельств. 

«Сотрудничество» не огра-
ничивается только в ы п у с к о м 
художественной литературы. 
Подписанная в Москве дол-
говременная комплеисмав 
программе ж о н о м и ч е с к о г о . 
научно-технического сотруд-
ничестве м е ж д у П о л ь ш е й и 
Советским С о ю з о м , — это и 
курс на п р е ж д е е щ е б о л ь ш е е 
сближение культур наших на 
родов В Польше р е з к о воз-
рос спрос на общественно-
политическую литературу, ин-
терес и советской неуке, тех-
нике, промышленности, сель-
скому хозяйству. 

В наши плены входит так-
ме издание книг, б р о ш ю р , 
посвященных истории, ны-
нешнему состоянию и пер-
спективам польско-совет-
ских отношений. 

— Судя по читательскому 
спросу, вам у ж а многое уда-
лось сделать. 

— Нас это радует, — го-
ворит Б. Борисюк. — «Тихий 
Д о н » Шолохова, « Х о ж д е н и е 
по м у к а м » Толстого, р»д дру-
гих книг быстро пропали с 
полок магазинов. Большим 
спросом пользуется также 
литература, посвященная 40-
летию Великой П о б е д ы над 
фашизмом, книги о решаю-
щей роли СССР яо яторой 
мирояой войне, об основах 
послевоенного устройстве в 
Европе. 

Намечен выпуск массовым 
т и р а ж о м 25 наименований 
художественной литеретуры. 
Это произведения А. Пушки-
не, Н. Гоголя, Л. Толстого, И. 
Тургенева, М. Горького, К. 
Паустовского, К. Федина, Ч. 
Айтметова. Самые маленькие 
читвтели получат на поль-
ском азыке красочно оформ-
ленные «Сказки неродоа Се-
вере». В 1986 году не долю 
«Сотрудничества» будет при-
ходиться четяерть ясей пере-
водной с русского языка ли-
тературы, издающейся а 
Польше. 

— Наше издательство,— 
продолжает '.обеседник,— 
интересует и дальнейшее 
судьба книги. С этой целью 
перестреивает свою деятель-
ность и вершевскии клуб со-
ветской книги «Калима черво-
на». Проводятся читательские 
конференции, смотры на луч-
шее энение произведений, их 
автороя, встречи с представи-
телями многонациональной 
сояетскои литературы. Эгм 
напрааленив популяризатор-
ской и воспитательной рабо-
ты среди читателей будут 
расширяться и углубляться. 

Хочу отметить еще один 
важный момент. Рост, возму-
жание «Сотрудничестве» — 
неотьемлемвя составная 
часть всей многогранчой дея-
тельности Общества польско-
сояетсиой д р у ж б ы по укреп-
лению и развитию братских 
отношений между нашими 
народами 

Д. ШАПОВАЛОВ, 
иорр. ТАСС — дле « Л Г . 

Только сейчас я почувствовал, как это не-
просто для нее Это был поступок смелый, 
требующий большой внутренней работы. И 
я не стал настаивать. А напрасно. Писатель 
должен иметь журнелистскую хввтку. Но 
можно ли переступать... Честно говоря — 
не знаю. 

Многие не расходились и стояли поодаль 
и смотрели, как я раэговариввл с Рут. Они 
пытались понять, доволен в или нет. Рут 
не благодарила меня, и я не благодарил ее. 
Но мы оба подошли к Францу Хаммер-
штейну и поблагодарили. 

ТА К А Я вот встреча с прошлым произо-
шла у меня в Западном Берлине. А 
затем я уехал в Нюрнберг, восьмого 

мая гам состоялся большой вечер — кон-
церг-мигинг-праадник, не могу точна нв-
эвагь, потому что там было все — и музы-
ка, и кино, и речи, и пение. Происходило 
это действо в огоомном зале «Френкен-
халлв». Собралось там восемь тысяч чело-
век, главным обрезом молодежь. Сидели в 
проходах, стояли на галереях. 

выступали известные вокально-инстру-
ментвльные ансамбли мира — Удо Линден-
бергв из ФРГ, Етро Тулл из Англии. Ханны 
Хагвровой из Чехословвкии, группа новой 
музыки из ГДР. Голлвндский внеамбль. 
Ансамбли играли с подьемом. Некоторые 
песни подхватывал весь зал, это было со-
ревнование чувств и страстей, связанных с 
этой датой, такой значащей для каждой из 
этих стран. 

Показывали отрывки из кинохроники о 
разрушенных городах — Ковентри, Роттер-
даме. Варшаве, Ленинграде, Кельне, о 
концлагерях, о Лидице. Но самым для ме-
ня интересным были выступления. В них 
сказались споры партий, которые кипели 
нзкануне годовщины: что это — двтв осво-
бождения Германии или дата ев пораже-
ния? Праздник это или печаль? И что озна-
чает это для других народов — торжество 
победителей? Праздник всепрощения? 
Грусть примирения и эвбвения прошлого 
во имя мира? Напоминать, не боясь ухора. 
или же хватит? Об этом шло много раз-
говоров, Подобный малоприятный разговор 
произошел у меня накануне. 

8 одном учительском доме Я встретился 
е пожилым, хотя молодящимся господином, 
который воевал под Сталинградом. Ом сам 
неплохо говорил по-русски, нвучился в 
плену, К разговорам с бывшими солдвтвми 
я привык: сентиментально-смущенные вос-
поминания пожилых людей, странно свя-
занных бывшей ненавистью, тем, что они 
промвхнулись, стреляя друг в друга. Но тут 
мой собеседник сразу взял иной тон, он 
напал на меня открыто и непримиримо. 
Начал с того, что а Сталинграде, когда ом 

Мои возражения отскакивали от его бро-
мироввнной уверенности. Но признаюсь, 
мне было интересно разговвривать с ним 
Это был убежденный противник, какие не 
часто так откровенно вели себя, В том до 
мв меня никто не поддержал. Немцы слу-
швли наш спор молча, пили кофе и акку-
ратно. ложечками, ели шоколадный торт. 

Поддержали меня в Нюрнберге. Перед 
вечером состоялся тек называемый друже 
ский разговор, который проводила социал-
демократическая партия и приглашенные 
ею представители разрушенных в войну 
городов. 

Самое интересное было для меня то, что 
я услышал от самих немцев. Вот что я 
ааписал, не разделяя ораторов, не звбо-
тясь о точности перевода, стараясь уловить 
прежде всего новое в осмыслении минув-
шего, о чем раздумывали в эти дни немцы, 
не согласные с тем моим собеседником. 

«Нас. социал-демократов, упрекают в 
том. что во временв фашизма мы не вели 
активной борьбы против Гитлере, в том 
что мы получили свободу да^ом. ничего 
существенного не сделав для ее прихода. 
Можно ли было бороться с нацизмом в 
предвоенные годы? Нет, после того квк 
Гитлер пришал к власти, была создана от-
лаженная организация уничтожения, и со-
противление ствло безнадежным. Нвша ви 
не в другом, куда более существеннее — 
мы виноваты в том, что допустили преступ-
нике, маньвкв к руководству госудврством. 
В этом мы могли воспрепятствоввть нацис-
там. И то. что мы этого не сдвлвлм. — на-
ша историчвсквя вине. Другая Германия не 
смоглв предотвратить Гитлера. Когда То-
масу Манну сказали, что Гитлер покончил 
с собой, он ответил: «Гитлер умер? А мне 
это безразлично». Над этим ответом сто-
ило призадуматься. Ибо дело не в Гитлере. 
Нвцизм был наиболее массовым движени-
ем в стране. Не от имени народа происхо-
дило ужасное, в руками немецкого на-
рода». 

«Считается, что ответственность за фа-
шизм, за преступления нвции лежит не по-
колении. которое воевало. Молодые сво-
бодны от вины своих отцов. Почему? Гер-
мания сдвлвла немало для войны, но она 
ничего еще не сделвла для мире. И до тех 
пор, покв Германия делами мв смоет с се-
бя пятно фвшистского прошлого, не вер-
нется полноправно в семью народов, вине 
отцов будет переходить не поколения де-
тей. внуков». 

«Армии союзников, когда вошли в Гвр-
мвнию. их не приветствовали квк освобо-

дителей в соборвх Кёльне ипи Берлина Это 
теперь мы дошли до понимания осво-
бождения». 

«Историческое рукопожатие на Эльбе 
должно было привести к лучшим результа-
там. В «холодной войне» погибла скорбь 
к жертвам...» 

«Дорога к миру лежит не через покло-
нение могилам эсэсовцев {имелось в виду 
посещение Рейганом воинского кладби-
ща), а. скорее, через поклонение могилам 
антифашистов, она лежит через Писка-
ревское клвдбище». 

Последнее предложение я добавил от 
себя. 

Мне предстояло самому выступать, и я 
все искал, с чего бы начать свою речь, О 
чем говорить после начвлв, я тоже не знал, 
но хотя бы найти начало, ключ, первую 
фразу... 

8 середине дня я немного посмотрел 
старый Нюрнберг. Он был тщательно вос-
становлен, никаких следов разрушения. 
Впрочем, квк и в Ленинграде, и в Минске, 
и в Варшаве За 40 лет Европа тщательно 
замазала, заштукатурила все следы войны. 
Били фонтаны, в уличных барах жарили 
сосиски, коптили сосиски, варили сосиски. 
На воротах собора Святого Лоренца висе-
ла вфиша нашего вечера. На ней были изо-
бражены развалины какого-то города — 
возможно. Нюрнберга, а может быть, Дрез-
дена или Варшавы. По развалинам не раз-
берешь, что за город, развалины всех го-
родов одинаковы. На афише стояли фами-
лии выступающих, в том числе и моя. 

Кругом а солнечном майском тепле мно-
голюдно шумел новенько-антикварный го-
род, сделанный по старым картинкам к 
сказкам братьев Гримм и Гофмана. 

Я искал, за что бы зацепиться, какую-то 
мысль, фразу... Нюрнберг ничего не под-
сказал. Он был слишком занят собой. 

Я не встретил ни одного празднично 
разряженного мужчины. В любом нашем 
городе сейчас шли вечера, все, позвякивая 
орденами, медалями, собирались в парках, 
у памятников. 

Зачем я здесь, подумалось мне, в дни 
такого праздника, — сорок лет со дня По-
беды. — для чего судьба забросила меня в 
самое нутро Германии? 

По программе мне досталось выступить 
в конце вечера, в самом конце, последним. 
Я прослушал речи писателей из Чехосло-
вакии, Франции, Голландии, Англии, Поль-
ши 

Писатель Арнольд Веснер (из Англии) 
предложил, когда встретятся Горбачев и 
Рейган, окружить здание, где будут идти 
переговоры, и не выпускать их оттуда, по-
ка они не договорятся о мире. Ему апло-
дировали ожесточенно и весело, вкладывая 
в ладони всю силу своих требований мира, 
мира. 

Я думал о том, какая могла сложиться 
жизнь, если бы удалось договориться о 
полном мире. Представить это оказалось 
трудно Умозрительно, конечно, я понимал, 
что много людей вернулось бы с военных 
заводов, из армии, стали бы строить дома, 
и можно было бы строить не эти железо-
бетонные спальные бараки, которыми мы 
заставили землю и в Европе, и в Азии, в 
великолепные сооружения, полные покоя и 
простора, строили бы дороги, выращивали 
сады, воспитывали детей... Но все это бы-
ли соображения, в не картины. Воображе-
ние мое. неовзбуженмое. никак не могло 
увидеть мир, о котором столько говори-
лось. писалось. Что это за всеобщий мир? 
Как ом будет выглядеть? Пусть утопия, но 
ведь утопия представима. Утопии разра-
батывали писатели-философы, начиная от 
Платона. Томасе Мора, Кампанеллы, вплоть 
ДО Герберта Уэллса Всегда были утопии 

манящие, благословенные, счастливые 
картины жизни. Человечество, которое 
сбросило с себя стрехи войны... Человече-
ство. которому вернули будущее... 

ЗА Л ПЕЛ, подпевал солистам, ужасал-
ся, видя на экране фашистов, изуча-
ющих процесс голодной смерти вар-

шавского гетто, нацистов — вешающих, 
насилующих, стреляющих, взрывающих. 
Ужасно было и то, с каким увлечением все 
это снимали операторы, кинолюбители, 

вудь то в Орадурв или * Лидице. Перед 
моим выступлением показывали фильм о 
Кельне Как союзная авиация бомбила 
Кёльн. От города осталось меньше трети, 
все превратилось в дымные развалины. Ря-
дом со мной сидела пожилая немка, она 
всхлипывала и осторожно прикладывала к 
глазам кружевной платочек. Я вдруг разо-
злился на нее. на себя тоже. За то. что 
расчувствовался от этого фильма, 01 ее 
слез. В это время обьявили меня. Про-
жектора ударили мне в лицо, зал открылся, 
как черная яма. У меня была заготовлена 
первая фраза. Долго я ее искал и лепил, 
чтобы как-то прицепить к ней мои рассуж-
дения о том, что хорошо, что не только мы 
помним, но и вы не забываете. А начать я 
думал так: «Мало не быть соучастником, 
но в чем-то надо быть еще и участником» 
— что-то в этом роде. 

Вместо этого я вдруг, еще злой, мрач-
ный, выпалил: 

— Вот сейчас мы смотрели фильм про 
Кёльн. Тяжело? Да, то, что сделали с 
Кёльном, это, конечно, ужасно. В тот день 
я сидел в окопах под Ленинградом. Каж-
дый день над нами строем пролетали «юн-
керсы» бомбить Ленинград. Мы, беспомощ-
но ругаясь, провожали их глазами. Потом 
слышалась бомбежка. На горизонте за на-
ми поднимались столбы дыма. И так про-
должалось изо дня я день не недели, в 
месяцы. Поэтому, когда мы узнали в 1942 
году, что союзнвя авиация бомбила Кёльн, 
ничего, кроме радости, мы не испытали! 
Да. ничего, кроме гадости! 

Я крикнул это со злостью, разом, это 
вырвалось у меня, а чего а самом деле, 
пусть знают. Все мои благие намерения, 
опасения, великодушные желания как-то 
смягчить, все вылетело начисто из головы. 
Черт с ними, пусть знают! 

Я передохнул, в черной яме зала все за-
мерло, я вдруг почувствовал, как что-то 
натянулось между мной и этой душноватой 
тысячеглазой настороженной глубиной. Это 
был трудный миг. Долгий. Я не знал, что 
происходит там. в темноте, и что вернется 
ко мне... И вдруг все взорвалось аплодис-
ментами. они возникли разом в нескольких 
местах зала, а потом слились воедино. 

Они аплодировали не мне, а тому солда-
ту, которым я был в 1942 году, который 
защищал свой город и воевал против на-
цизма. 

Почему же я сейчас смотрю этот фильм 
и сочувствую жителям Кёльна и мне так 
тяжко? Что за расстояние между той мсти-
тельной радостью и нынешним сочувстви-
ем? Сорок лет и многое другое отделяло 
меня от того лейтенанта, каким я был. 
Вряд ли он мог понять меня сегодняшнего, 
зачем я здесь. А я его понимаю. 

Из неразличимой мглы зала в дрожащих 
сполохах ракег высветились лица моих ко-
мандиров. моих комиссаров, о которых я 
писал — Медведев, Ермолаев, Коминаров, 
а вот и экипаж моего танка, мои взводные 
— никто из них не понимал, зачем я еду 
сюда в Праздник Победы. 

Я прямо так и сказал в эал. Теперь я 
говорил только то. что чувствовал, честно, 
не дипломатничая. Да. я не хотел ехать к 
вам сюда. Слишком дорог для меня этот 
праздник. Все мои однополчане удивля-
лись: на День Победы — к немцам? У них 
же совсем другие чувства вызывает эта 
дата, ты там не нужен со своей радостью 
и со своей печалью. Тебе не с кем там 
будет вспомнить о погибших товарищах. 
Но я хочу именно здесь вспомнить моих 
павших товарищей, здесь, в Нюрнберге... 
Пусть не все разделяют мои чувства — это 
тоже надо знать. Я не жалею, что приехал 
сюда. Для меня было открытием, как вы 
отмечаете сорок лет разгрома гитлеровской 
Германии- серьезно, честно и мужественно. 

Это, конечно, им понравилось, но я, стоя 
под прожекторами, уже не радовался, я 
думал о том, что все мы привыкли апло-
дировать словам, а мир более всего ныне 
нуждается в поступках. 

Полностью печатается в журнале «Не-
ва». 

Рисунок Ю. МИХАЙЛОВА 
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КАТРИН ДЕНЁВ— 
НОВАЯ МАРИАННА 

Первые с к у л ь п т у р н ы е порт-
реты Млрнанны — символа 
республики — были созданы 
• Дни революции 1848 года. 
Сейчас во Франции их у т е 
около ста. Наварны они раз-
ными мастерами, а разные 
эпохи, с разных моделей, И 
все т е . пусть неофициально, 
одной из них суждено быть 
• первой Марианной.. Именно 
такой символ в $0-х годах 
создал скульптор Аслан, выб-
рав в качестве модели Бри-
ж и т Бардо. В конце прошло-
го года радиостанция «Евро-
па-1* провела новый опрос 
слушателей с целью подоб-
рать самых достойных канди-
даток. Сто скульпторов вклю-
чились в конкурс. И вот под 
самый Новый год определил-
ся выбор. Марианной стала 
киноактриса Катрин Ден«в. 

„.Скульптора зовут Мари-
эль Мрете, однако свои рабо-
ты она подписывает именем 
«Польска*. 

— Почему? Вы разве поль-
ка? — спросил л. 

— Мол прабабушка была 
полькей. И потом, знаете ли.., 
звучное, редкое имя очень 
помогает в искусстве. 

— Что сулит вам обеим 
эта премил: «первая Мариан-
на* Франции? 

— Выражаясь юридическим 
языком, Катрин Денёв при-
надлежит «право на образ*, а 
мне —- «право на авторство». 
Это значит к а к минимум 
д в у х т ы с я ч н ы й т и р а ж бюстов, 
что для меня большая уда. 
на, 

— Вы лепили ее с натуры? 

— В моем распоряжении 
было только десять фотогра-
фий Катрин. Но ведь в кон-
це концов Марианна и ив 
должна быть абсолютно иден> 
тична Катрин Ден«в: это же 
слияние конкретного образа 
с образом самой Франции... 

— Вы ж е знаете. — гово-
рит Мариэль о Марианне. — 
что это была за женщина: 
огонь! Она пришла в Париж 
делать революцию, республи-
ку. Отсюда и фригийский 
колпак на голове, и трех 
цвотье на нем: василек, ро-
машка. мак. Но хоть она и 
воинственна по порыву ду-
ши. она очень женственна по 
натуре. Эта ж е н щ и н а тяготе-
ет к миру, а не к войне, к 
дружбе со всеми народами. 
Я думала об этом, когда ле 
пила ее лицо. 

МУЗЕЙ «БИТЛЗ» 
ЗАКРЫЛСЯ 

Менее двух лет просущсст. 
яояал • Ливерпуле музей 
ансамбля «Битлз». В конце 
прошлого года он был про-
дан городской радиостаи-
Циеи, содержавшей музей, 
лондонскому бизнесмену, ио« 
торый намерен вывезти экс-
понаты на юг страны и ис-
пользовать в качестве ат* 
транциона для туристов. 

Имя покупателя и цена 
сделки остаются в тайне. 

Ливерпул лишился одной 
нз своих самых ярких досто-
примечательностей — бога-
той коллекции, связанной с 
творчеством анаменитоА чет-
верки. 

ДОМ ДЖЕКА ЛОНДОНА 
В ОПАСНОСТИ 

Тревожная весть пришла иэ 
Калифорнии, с родины Джена 
Лондона. Деревянный дом в 
Лунной долине, в котором 
жил, создавал свои произве-
дения и скончался писатель, 
находится л критическом со-
стоянии. Если немедленно не 
начать его реставрацию, то 
он разрушится. 

Джек Лондон любил труд на 
Земле и много сил вложил » 
свое ранчо. «Я посвящаю два 
часа в день художественному 
творчеству, — говорил он, — 
и десять — работе на фер-
ме*. Ранчо — место действия 
многих его романов и рас-
сказов. 

В городе Окленде создай 
специальный номитет, рассы-
лающий воззвания с просьбой 
о срочным пожертвованиях. 

Вяль БЫКОВ 

Соб. корр. «ЛГ» 

П А Р И Ж 
Дом Джека 

Лунной долине 
Лондона $ 
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Лидия ПЛОТНИКОВА 

РАССКАЗ 

В ОКОВАХ 
КУЛЬТУРЫ 

п ОССОРИВШИСЬ с 
жвмой. Сашка 
отправился к мл 

гври отводить А У ^ у . 

— Супругв-го у менм 
с приветом, — выплвс 
киввя накопившуюся за 
долгую дорогу к само 
му себе жалость ска 
зал ои. — Замучила 
культпоходами на вы-
ставки • театры и кон 
цертные »алы У тебя, 
говорит, Александр, 
большие пробелы в мм 
ое прекрасного. Необ-
ходимо и* В О С П О Л Н И Т Ь . 

И восполняет: состав* 
ла план культурны* ме 
роприятии на год вне 
оед! 

— Отощал. — вздох 
нупа мать. — А сдана 
тебя ей с рук на руки 
боровичком.,. 

— Ну! — возмущен 
но подхватил Сашка. 

Купили ял это вре-
мя что нибудь7 — по-

нтересовапа; ь мать. 

Сашка засмеялся 
— С ней купишь! Те 

атры, мамаша, денег 
стоят. И еще — пова-
дилась цветы артистам 
дарить. Я говорю* смот-
ри сколько народу я 
зале, а дарят только 
?—3 человека, да и то 
наверное, знакомь е. У 
тебя что — денег боль-
ше все* или легко они 
достаются' А она сует 
букет и шепчет: пре 
поднеси актрисе цве^ы 

глета ей посмотри., 
Я и преподнес. И в тле 

* посмотрел. А та** 
- слезы... 

Сашка замолчал. 
Красиво живе'в. —-

заметила мать. 

— Этого добра хва 
тает! — подтвердил 
Сашка. — На дня* от-
чебучила^ Смжу я май 
кв — жаркой __ семеч-
ки шелухаю, смотрю 
футбол по телевизору. 
Является из другой 
комнаты супруга • лла 
тье а котором на сил* 
фонические концерты 
ходит, садится рядом. 
«Чего »то ты выряди 
лась'» спрашиваю. 
«Сейчас, — отвечает — 
высокую трагедию по 
телевизору показывать 
будут*. Мне что? Мне 
жарко продолжаю си-
деть я майке Да толь-
ко когда рядом *<ен 
щина пусть и супруга, 
1адрапирояанмая сидит 
то даже в майке чувст 
вуешь себя нагишом. В 
общем, приоделся, од 
нако думаю ладно 
пусть сейчас один-ноль 
я твою пользу, посмот-
рим что в антракте бу-
дет! Кончилось первое 
действие я и говорю-
«Коли все как • насто-
ящем театре, не меша-
ло бы сходить в буфет 
— холодного пивка вы 
пить И что вы думае-
те, мамаша' Достает из 
холодильника пиво, а 
себе пирожное! 

— Ребеночка ее** на 
до и, может не од-
ного -— усмехнулась 
мать. — Тогда из хала-
та вылезать м» будет... 

Сашка отвернулся 
— Мамаша — глухо 

произнес он, — супру-
га по ночам книжки чи-
тает... 

— Господи? — засуе 
тилась мать. — Что ж 
»то за книжки такие 
что их по ночам читать 
надо? 

— Про греков чите-
• г . — мрачно доложил 
Сашка. 

— Может, у нее грек 
какой знакомый есть' 

— волнуясь, предполо-
жила мдгь. 

— Это, мамаша, не 
те греки а другие — 
они жили до нашей 
эры. 

— Так чего, прости 
господи, ее туда занес-
ло-то7 

— Говорит, что ела 
бость... со школьной 
скамьи... 

Они замолчали. Не-
ожиданно Сашка хмык-
нул, и мать с удивлени 
ем посмотрена на не-
го. 

— Накануне жемско 
го праздника. — по 
смеиваясь начал гово 
рить Сашка. —- дала 
мне деньги Купи, мол, 
своим женщинам —— 
»то бу*гал?ерам нашим 

• 
I 
I 
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ГОСТЕВАЯ Л О Ж А « К Л У Б А ДС» 

« Г о с т е в а л л о ж а * п р о д о л ж а е т ф у н к ц и о н и р о в а т ь 
п р е д с т а в л я т ь и в м е щ а т ь х о т и у ж е с т а н о в и т с я тес 
ноаато. Сегодня (а тесноте, но не в овиде) у нас в 
г о с т я х — п и с а т е л ь А н а т о л и и А ф а н а с ь е в В его серь-
езном а к т и в е — и с т о р и ч е с к и й р о м а н о д е к а б р и с т а * 
• .. И п о м н и обо м н е » и п р о с т о р о м а н ы «-Привет. А ф и . 
н о г е н » . « К о м а н д и р о в к а » Сеть и д р у г и е к н и г и . в 
а к т и в е « К л у б а ДС» ~ т о л ь к о п е р в а я (но есть н а д е ж 
да. что не последняя) нишеспедующл* публикация 

Анатолий АФАНАСЬЕВ 

ДЖИНСЫ 

Известный критин Колу-
нов. ярый защитник нрав-
ственности и радетель, 
поехал как-то по бесплат-
ной путевке на Запад.что-
бы сравнить их искусство 
с нашими достижениями 
А там сразу попал на ба 
звр. похожий на ге, кото-
рые описывал еще Н В 
Гоголь. Допго бродил Ко 
лунов по базару, смиряя 
духовную потребность тут 
же накупить много вся-
кого барахла впрок (семь* 
у Копунова была большая 
да и не одна) и наконец 
приглядел себе хорошие 
синие джинсы с фирмен-
ной наклейкой я порази-
тельно дешевые Колунов 
для порядка поторговался 
часа два с продавцом, 
мужчиной неприятной на 
ружности. сбил цену и эти 
джинсы купил. Вернув-
шись бегом в гостиницу. 
Колунов, возбужденно 
похохатывая взялся 

СТЕНГАЗЕТА « К Л У Б А Д С » 

РОГА И КОПЫТА 
# Л РОЛ \ В Ш И П О К У П А Т Е Л Ь 

Пр. 

# П Р и * н \ и и г 

На лиях встреча* 
Виктор П а п и н Я пр! 
«Марина, выбирай 
остаемся друзьями 
на тебе», 

ф О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

Завтра в парке к 
временной игры иг 
и камерные оркестр 

# С ПОРТ 

В марафонском зм 
.•юлой спортсмен Ал 
уже на пя-

наэкна М 7 Инна Лоско, по-
выгонор за невежливое обра 

я ми. решила, что отныне на все 
1ст отвечать не словами, а толь 

В Л Ю Б В И 

ншиАся с Мариной Колосковой 
ппиялся ей в любви. Он сказал 
одно »п двух: или мы с тобой 
на всю жизнь, или я женюсь 

рают 
ы. 

и отдыха сеанс одно-
. ховые, симфонические 

< Алексей Ту 
'»лометр*. 

им закончил бег мо 
л лев это протош.»" 

Михаил ГЕНИИ 

) ОБЪЯВЛЕННЕ 
Эстрадная звезд! 

КИЕВ 

снимет место под солнцем 

ЛЕОНИД СУХОРУКОВ 

— торт " цветы, в цве 
ты обязательно меж 
дой! Ты что, говорю' У 
нес мужиков в »тот 
день и] бухгалтерии 
кем штормовой волной 
с палубы смывает) и 
вообще у мем« оклад 
дари не дари больше 
чем положено де»*ег 

не выпишут! А супруге 
опвть >а свое препод 
неси цветы да препод 
неси и еше я глаза 
каждой посмотри... 9 *• 
преподнес. И в глаза 
посмотрел.« 

На минуту Сашка эа 
интересовался потол-
ком. Потом продол 
жил: 

— ...так вот они, вти 
женщины, написали на 
обложке школьной тет 
ради «Красив* книга» 
и внесли туда мою фа 
милию... как исчезаю-
щий вид... 

— Ребемочка вам на 
до. и не одного, — 
•яердо сказала мать. 

С облегченной ду-
шой. но с нелегкими 
думами возвращался 
Сашка от матери. Под 
ходе к дому. заметил 
свет в ку*не склонен 
ную яидимо, над кни 
гой, голову жены. «Мо-
жет, и вправду у нее 
грек какой завелся'» 
—• ревниво пздумал он 
и решительно шагнул к 
подъезду. 

Л А К О Н И З М Ы 
• Скр {часть укрощает человека. 

• Г. сми сначала человек красит место, то по 
том -— .иегтп четвеха 

• Важн > не только, чтобы кни:а «01ила читателя, 
N0 I I читатр я» книги 

• Нчп* и /миъость спсг<)а кажется лцчш* 

С. К Р Ы Т Ы Й 

джинсы примерять. Ка-
ковы же были его гнев и 
обида. ко/да он убедился, 
что джинсы малы, не ле 
зут выше колен, с какой 
силой их ни натягивай. 

— Во' оно. — с горе-
чью сказал он товарищу 
по поездке. — у них. ей 
дишь, размер тот же са-
мый а стать другая на-
много жиже нашей. 

ОТЗЫВ 

Один бойкий «итератор 
из те* что не помнят от-
ца с матерью, поиспа* 
Колуноау свою оукопись 
с просьбой написать ему 
о ней несколько слов От-
вечать наглецу Колунов 
разумеется, не стал, но 
фамилию его почему-то 
запомнил Литератора 
звали Семиголовченко 
Пои случае, рассуждав о 
падении нравственных 
критериев в среде начи 
нэюших писателей. Колу-
нов обязательно прмводил 
в пример зтот случай 

— Некоторые молодые 
авторы. — говорил он с 
проникновенной горечью, 
— думают, что если у них 
семь голов, то на ни» и 
свет клином сошелся и 
им можно уже писать вся-
кую чушь и требовать л 
себе повышенного внима-
ния А я тая скажу лучше 
иметь одну голову, но с 
мозгами, чем семь пусты*! 

При втом Колунов под 
одобрительный сме* ауди-
тории выразительно сту 
чал себя «уявком по теме 
ни Впоследствии имя го* 
ое литератора с яег*ой оу 
ки Колунова стало нари-
цательным. и когда к ом ти-
*и хоте** кого-нибудь по-
крепче при»учмть. то про* 
сто говорили 

— Этот автор, видимо 
один из последователей 
Омиголовото 

А самому писателю, ко-
гда ои со временем начал 
печвтатьев и приобрел 
кое какую известность, 
пришлось взять себе осев-
ДОМЙМ Он теперь выгту-
пал под именем Головас-
того. 

ВСТРЕЧА 

Как-то в литературное 
буфете Колунов повстре 
чал своего коллегу, крити 
ка н Прежде они люто 
ченавидели друг друга, не 
недавно сошлись на почве 
искоренения цинизма и 
авачества н среде начи 
наюши* литераторов V 
«оитике и была особен 
чость он был женщиной 
Разговорились 

— Вы поглядите вокруг 
осмысленно. — поучающе 
заметил Колунов прихле-
бывая чай из стакана. 
— Какой убогий у них 
уровень Из агих писат#-
лишек ни один, оучвюсь. 
че сумеет корову подоить. 

— Вы глубоко где-то 
правы, — отозвался кри-
тик N.. стряхивая пепел 
Колунову я стакан — V 
чих нет ничего святого, 
кроме постельных вмуров 

Тут к ним приблизился 
прозаик В . человек из-
можденного вида, с неоп-
рятной бородой * с наби-
той рукописями авоськой 

Узнав Колунова. он низ-
ко поклонился и сказал, 
покраснев до синевы: 

•— Одолжите пятачок 
пади Христа* На метро 
•«(•чем уплатить 

Инстинктивным движе-
нием хпитик Н рванул из-
под юбки яомик-фомку. но 
Колунов сстановил колле-

ЧУДАКИ 

. А 

Т. ЮНАК <КНЕВ> 

ч« примяли ни * один жур 
нал. Оскорбление не забы-
лось с годами, и Колуно* 
поклялся страшной К Л Я Т В О Й 

на «роаи. что будет ду-
шить поэтоа всеми сила-
ми. Душить их оказалось 
делом трудоемким, пото-
му что поаты необыкно-
венно живучи 

Был поразтельный слу-
чай. когда Колунов душил 
одного виршеплета из са-
мой мелюзги три года 
подряд, клеймил его »• 
разоблачал, пригвоздил « 
позорному столбу, сам 
чуть не надорвался и на-
конец успокоился, прочи-

вдребезги разнес про-
клятого начинающего, а 
гот после ходит за ним 
повсюду, как собачонка. 

В конце концов Колу-
нов нашел выход из атого 
ненормального положения 
Прежде чем нести статью 
а редакцию, он обязатель-
но давал ее прочитать же-
не и спрашивал-

— Как ты считаешь. 
Маша. атот. про которого 
речь, он хороший человек 
или бяка7 

И Маша никогда на 
ошибалась, «отя сильно 
пугалась, отвечая. 

Однажды они разгово-

КОНФУЗ 
гу успокаивающим жес-
том Ласково улыбаясь, он 
достал из кошелька бу-
мажный рубль и протянув 
прозаику Увидев крупную 
купюру, автор неопубли-
кованных романов испу-
ганно отшатнулся, померт-
вел лицом и. зарыдав, 
сгинул, аки нечистый дух. 

— Вот как с ними на-
до. — удовлетворенно за-
метил Колунов. — Много 
ли они видели добра в 
жизни! Может, потому так 
и озлобились. 

— Удивляюсь вашему 
терпению' 

— Дело не а терпении, 
милочка! — поправил Ко-
лунов — Иногда не грек 
их и приголубить немнож-
«о Вы подумали, что бу-
дет с нами, если всех 
этих так называемых мо-
лодых изничтожить' Кого 
тогда уму-разуму учить? 

Критик-женщина надол-
го задумалась, потом про-
сияла схватила жилистую 
руку Колунова и прижала 
к губам, не жалея сма-
зать фоаицч'зскую помаду 

ПРИГОВОР 

Большой опыт оаботы 
в критике позволял Колу-
нову судить о книгах, да-
же их не читая Так. про 
соман известного писате-
ля он веско заметил: 

— Это написано кровью 
сердца! 

Про другой роман, ав-
тора которого ом спутал с 
французским киноакте-
ром Колунов премебрв 
жительно отозвался 

— Бред сивой кобылы 
Лукавого ума творенье 

Когда восхищенные по-
читатели поинтересова-
лись. ка« ато ему удается, 
не читая книги, выносить 
столь я.рные суждения 
Колуио» ответил: 

— Мн* достаточно 
взглянуть не обложку. 

НЕПРИЯЗНЬ 

Писателей Колунов не 
любил даже тех. кого пае 
лия. Они вызывали у него 
отвращение Но особенно 
он не любил поэтов Ко-
гда он встречал на своем 
пути какого-нибудь поэта 
то у него начинался прис 
гуп аллергии как на топ» 
линий пут, А так как он 
встречал поз'пя почти 
ежедневно, го кожа его 
покоилась аокДырями. ко 
торы» ом почесывал спе-
циальной деревянной ло-
паточной либо засовыввя 
под рубаху пятерню Обь 
•снялось его отярвшение 
к поэтам большой и неза 
служенной обидой Дело е 
том что в молодости Ко-
луно». »ще работая вахте 
ром. сочкнил большую и 
грокрзеную поэму, но ее 

Былины 
о критике 
Колунове 

гав однажды в газете нек-
ролог с фамилией мо-
шенника. Ужасно было 
изумление Колунова. ко-
гда год спустя в том же 
литературном буфете он 
увидел живого поэта, с 
умильной рожей поедаю-
щего куренка. 

— Неужели это ты, Ва-
ся? — только « смог 
спросить Колунов, переси-
лив желание перекрестить-
ся. 

— Нет. — быстро на-
шелся шельмец. — Это 
отец Гамлета. 

Поэт был. как и все 
они. не шибко обрааоевн. 
но с наглецой. С того ра-
за Колунов и начал поче-
сываться 

СТИЛЬ 
Писал Колунов плохо, 

чо крепко Припечатывал. 
Во фразе он любил затей-
ливость « тут мог потя-
гаться м» равных даже с 
критиком Н . которая бы-
ла женщиной Если его 
упрекали что трудно бы-
вает понять, о чем он пи-
шет. Колунов обижался 
Но. недосказать, тут была 
одна тонкость. Он и на 
себя тоже обижался, по-
тому что и сам не всегда 
понимал, о чем пишет То 
есть он понимал, что хо-
чет похвалить, а получа-
лась вроде ругань И на-
оборот Иногда он попа-
дал впросак Как-то ом 
написал хвалебную речь 
об известном лауреате, в 
тот перестал с мим эдоро* 
еатыя я дпиг'1'* раз 

рились на эту тему с кри-
тиком н. 

— Стиль, по-моему, ею 
человек, его индивидуаль-
ность. — сказал н . отря-
хивая пепел с юбки. — 
Нет стиля, нет и самовы-
ражения. 

Колунов ее ме понял ж 
ответил наставительно: 

— Стиль, милочка, вто 
м» только человек, но и 
все его богатство. Запом-
нит» это. 

В свою очередь критик 
Н. крепко озадачился, а 
случившиеся рядом празд-
ны» почитатели шумно за-
аплодировали. 

ЖЕНА 
С тех пор как жен» Ко-

лунова пришлось читать 
по распоряжению мужа 
ас» его статьи, у нее от 
восхищения наступило лег-
кое повреждение ума Она 
стала бояться телефонных 
звонков, очередей в мага-
зине и уговаривала мужа 
уехать я лесничество м» 
проживание. 

— Звч«м именно а лес-
ничество? — ласково 
спросил Колунов — По-
чему не на Кавказ? Не в 
Европу? 

— Но ведь ты сам.. 
— Эх. Маша1 — пере-

бил ее Колунов. — Жене 
такого большого человека, 
а ведешь себя, извини, 
как корова деревенская 

После этого доброже-
лательного внушения же-
на успокоилась но од-
нажды. вернувшись из ре-
дакции. Колунов застал ее 
сидящей на шкафу. Ка> 
она туда попала — неиз-
вестно. Сгоряча Колуно» 
хотел вызвать пожарных, 
но потом подставит 
книжную лестницу и по-
мог жен» спуститься 
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Х Р О Н И К А 

« К Л У Б А ДС» 

ПРИХОДИТЕ 
СВАТАТЬСЯ... 

Администрация «Клу-
ба ДС» по яьвяшейся 
привычке делиться ре 
достью сообщает что у 
популярны! старушеи 
^ядотьи Никитичны » 
Зероники Маарнкиоаны 
произошли я ЖИЗНИ 
большие и большей ча-
стно приятные переме 
чы. 

Писатель-сатирик * 
Грущкин (в дальнейшем 
«ятор) выдумал пьесу 
«Приюдите свататься...в, 
« оснояу которой поло-
ч<ил реальные факт*) и* 
мгизнн Авдотьи Никитич 
чы и Вероники Маяри-
чмевны (я дальнейшем 
Авдотья Никитична и 8е 
ооника Маврикиевиа). 

Постановку осущест 
шил режиссер М. Котлвр 
Как гояооят очевидцы. • 
спектакле много Смвш 
ного. Это приятно 

Пьеса написала с до 
статочной степенью до 
стовермости Многочис-
ленные персонажи ее в 
исполнении Б владмми 
оова. В. Тонкова Г. Гри 
иевича. М. Котляра, И 
Уяарояой. Э Прожниц 
кой, Т. Сагайдак. К) 
Харченко узнаются зри 
телями как и« соседи 
знакомые, сослуживцы 
Э Т О П р и Я Т н О . С е б я и и » Г Т О 

пока не узнал. Это гово-
рит о том, что коллекти-
ву есть еще над чем оа 
ботать. 

Что касается жанра 
предложенного зрелища, 
то на этот счет есть од 
но твердое мнение- это 
эстрадный спектакль 

Есть и второе твердое 

мнение это музмкальное 

шоу. По третьему твер-

дому мнению—это воде 

виль. 

V администраций по 

поводу всего вышеска 

эанного есть свои два 

твердых мнения: первое 

— в эстраде ясе жанры 

«ороши. кроме скучного 

второе — непременно 

сходит» посвататься я 

Аядотье Никитичне и Ве 

ронике Маарикиевне 

П е Р Е М Е С Л И 

л 
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КИКП1 

ПАРНАС «.КЛУБА Д С » 

Алексеи МАРКОВ 

Роща 
Гляжу, глазам своим и« шар», 
Я на бессовестный разэор. 
— Да что »ы делает». з»ери, 
Такую рощу — под гопорИ 

Когда шосна граау лолощет 
И сладок нпенкнх листьев смак. 
Глядишь на жизнь светлей и проще. 
Прощаешь если что не тан. 

Березовым емьшает духом 
Любую непогодь с души. 
Как надоедливые мухи. 
Обиды прочь! Живи. дыши... 

Какой шатер прохладный летом 
Раскинется над головой. 
Мир наполняя ясным светом, 
И на душе — такой покой— 

А золото листвы под осень! 
Не то. что слитии иль песок! 
Они лишь бедствия приносят. 
березы — сладкий жизни сок! 

—Чубатый говорливый парень 
С улыбкой через все лицо 
В ответ поклон и» память дарит. 
Назвав приветливо «отцом». 

— Ты чересчур-то не печальс», — 
Ои стер со лба горячий пот. — 
Все согласовано с начальством, 
И дело к лучшему идет. 

Здесь собирались хулиганы. 
Пугали крином наших баб, 
А летось заблудился пьаныА, 
Едва не сгинул, так ослаб! 

Еще дпя коллективной бани 
Дров нарубить сказали мне. 
Собрался ехать — час н» ранний, 
Да и бензин теперь • цене! 

А тут — и дешево, и падио. 
Я. батя, «от на чем стою: 
Чтоб и карману не накладно. 
И норму аыпопиить свою! 

...Взглянул в глаза мне с подо зреньем 
И сапогом притопнул зло, 
А в это самое мгновенье 
вздохнули яств» тяжело 

И нас. как видно, ие простили... 
А парень таи закончил речь: 
— Да рощу-то ие мы растили. 
Таи и ие нам ее беречь! 

.. А впрочем, не мешай работать! — 
Топор он вынул из бревна: 
Лоб начал просыхать от пот», 
И зябла, видимо, спина... 

ВГЛГОРОД» 

Виктор МЕНЬШИКОВ 

*Клуба ДО 
« О » 

Порою своего стесняясь имени. 
Поэты прячутся за псевдонимами. 
Но коль талант поддельный, мнимый, 
То ие спасут и псевдонимы. 

0 о 0 

Иной, всю жизнь гоняясь за жар-птицей, 
Сил не щадя, лишь к ней одной стремится. 
Вот, кажется, и цель! Еще бы малость! 
Но дотянуться сил уж на осталось. 

Позт писал, как страстно ои влюблен. 
Но был при этом лишь собою увлечен. 

Александр АРОНОВ 

Трудная жадка 
К нам пришел вопрос мудреный 
Из каких-то дальних мест: 
— Кто он — маленький, зеленый 
И при этом камни ест! 

Я ушел в себя. Смущенный, 
Я ходил, искал ответ 
Обозленный, огорченный, 
Я решил: ответа нет 
И судьбой моей смагченный. 
Чтоб ушел я просветленный, 
Мне глаза открыл сосед: 
— Это — 
Маленький зеленый 
Камнеед. 

/ Ь пнпма 

...Я б ие вэял тебя, конечно, 
В тот эалутаниейший век. 
Где гуляет этот нежный. 
Этот снежный человек. 

Посидит. На горку выйдет. 
Распугнет орлиц-дурех. 
И когда никто не видит. 
Постоит на четырех.» 
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