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В обстановке «с«н»родного политического и трудоаого подъем* 

проходят а нашей стране астрачи избирателей с кандидатами а депу-

таты Верховного Совете СССР. На предвыборных собранна» а своих 

избирательных округах выступали товарищи Г. И. Воронов, А . П. Ки-

риленко, К. Т. Мазуров, А. Я. Пельше, Д. С. Полянский, М. А. Суслов, 

A. Н. Шелепин, П. Е. Шелест, В. В. Гришин, П. Н. Демичеа. Д . А. Ку-

наев, П. М. Машероа, В. П. Мжаванадзе, Ш. Р. Рашидоа, Д. Ф. Устиноа, 

B. В. Щербицкий, И. В. Капитонов, Ф. Д. Кулаков, В. Н. Пономарев. 

Вчера в Москве в Большом театре состоялась встреча избирателей с 

кандидатом а депутаты Совете Нециональностей Верховного Совета 

СССР по Московскому городскому избирательному округу членом По-

литбюро ЦК КПСС, Председателем Совета Министров СССР А. Н. Ко-

сыгиным. 

ЦЕНА 4 К00. 

Международная выставка (Современные . сельскохозяй-
ственные машины и оборудование», которая, приходила на 
ВДНХ, — значительно? событие в. нашй жизни.,Коррес-
пондент «Литературной газеты» Т. ЦитрЬняк встретился <! 
председателем жюри вцегавки академикам ВАСХШМц 
В. И. Балтийским и попросил его ответить ни ряд вопро-
сов. * 1 

— Нам отличается выставка сельскохозяйственных ма-
шин и оборудования ет других средств информации? 

— Выставка хороши тем, что дают, так сказать, ма-
териализованную ннформацшо в виде машин, приспо-
соблений. оборудования. 

Так. конструкторы получили возможность увидеть 
р а зные варианты машин одного назначения, что назы-
вается, пощупать их своими руками. Тракторы, сельско-
хозяйственные машины, орудия, технология и органи-
зация связаны между собой. Поэтому специалисты, ис-
пол ь з ующие сельскохозяйственную технику, также но-
л у чнлн от выставки много поле зны» сведений. 

Выставка дала и еще один ощутимый результат: 
только советская сторона заключила примерно на 
1 8 0 млн. рублей контрактов на : доставку сельскохо-
зяйственной техники. 

— Каковы, на ваш взгляд, главные направления в раз-
витии сельскохозяйственной техники? 

— Можно в общем виде отметить такие основные 
направления: увеличивается янергонасыщенность трак-
торов; повышается топливная в к о н ошч о д с т ь трактор-
ных двигателей; снижаются энергозатраты при выпол-
нении машиной той или иной операции; у л у чшает ся 
агротехническое к а ч е с т в „работы, повышаются ком-
пактность, маневренность, обтекаемость. Будут маши-
ны, в к о т о р ы х , ж п о л ь з у ш с я новые принципы, напри-
мер .-на пьк'такйя показаны конструкции с электронны-
ми устройствами; ; * 

— Созданы л » |ри< машМнЬ с применением электроники? 
— В к*чвет1в*!1р1!ме|»'Можпо назвать машины, где 

электроника используется при культивации, то есть 
д л я уничтоження сорных растений, или д л я * о р т и р о в к и 
зерна по цвету. *в* . что качество семян н ка-
кой-то мере отражается на их цвете. Именно по цвету 
можно отсортировать зерно. Ручной труд здесь возмо-
жен, но это сизифов .труд. Да и никогда человек не 
отберет семена с той точностью, с какой ото 'мо.кет 
сделать машнна. 

— Снороси» и производительность труда в сельском хо-
зяйстве. Каи они связаны? 

— Технический и р о ф е с с во всех без исключения от-
раслях техники развивается но д т т н повышения ско-
рости производственных процессов. Повышаются скоро-
сти движения на транспорте, скорости йлавдк — в ме-
таллургии. скорости реакций — к химии. Главная цель 
при, этом — повышение •производительное.™ труда. 
Сельскохозяйственная тёхника не .можс^: ОЫть' нсклю-

ИНТЕРВЬЮ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ 

Академии ВАСХНИЛа 

В. Н. БОАТИНСКИЙ: 

УСПЕХ РЕШАЮТ 
С К О Р О С Т Ь И Н А Д Е Ж Н О С Т Ь 
чеинем. Например, повышение скорости машинно-трак-
торных агрегатов с 5 — 9 км в час до 9 — 1 3 
позволит повысить производительность в 1,5 — 
2 раза. Таной результат получен при широ-
ких производственных испытаниях. Поэтому Дирек-
тивы ХХН1 съезда партии предусматривают к концу 
пятилетия ̂ широкое внедрение в сельское хозяйство 
тракторов и машин, работающих на скоростях 9 — 1 5 
Километров в час. Однако проблема повышения рабо-
чих скоростей сельскохозяйственно!»' техники представ-
ляет собоД довольно сложную комплексную техниче-
скую прооасчу. 

— Что вы имеете е виду? 
— Начиная с 1939 года ведутся широкие поисковые 

исследования, позволившие доказать техническую воз-
можность и большую экономическую целесообразность 
повышения рабочих скоростей сельскохозяйственной 
техники до уровня 9 — 1 5 км в час, 

С 1962 года проводятся сравнительные производ-
ственные испытания в ряде сельскохозяйственных зон 
страны, которые еще раз практически подтвердили воз-
можность решения этой задачи. 

Ряд заводов тракторостроения и сельскохозяйствен-
ного машиностроения, используя материалы проведен-
ных исследований, запроектировали промышленные об-
разцы тракторов н сельскохозяйственных машин для 
работы на скоростях 9 — 1 5 километров в час. 

Надо сказать и о том, что наша страна обладает все-
м и возможностями для • использования преимуществ 
скоростной техники. У нас крупные хозяйства, большие 
поля. Вспомните бесконечные поля степного Алтая , 
казахскую целийу, кубанские просторы... 

— Значит, все развивается по плану? Все обстоит благо-
получно7 

— Вот благополучня-то и не хватает ! Несмотря на 
Директивы ХХШ съезда о широком внедрении скорост-
ных тракторов и сельскохозяйственных машин к концу 
пятилетки, до сих пор отсутствует конкретный план ра-
бот. обеспечивающих своевременное внедрение в сель-
скохозяйственное производство новой скоростной тех-
ники. 

— Имеются ли другие резервы для повышения производи-
тепьностн машинно-тракторного парка? 

— Да, безусловно имеются. Эти резервы указаны в 
Директивах: повышение качества изготовления, надеж-
ности и долговечности сельскохозяйственной техники. 

Я не сомневаюсь, что программа выпуска тракторов, 
намечаемая на пятилетку Директивами, будет выпол-
нена. Вызывает тревогу качество этих машин. Вот при-
мер. В сельское хозяйство поступает трактор с номи-
нальной мощностью двигателя в 75 л. с. Через некото-
рое время мощность двигателя падает на 5 — 7 процен-
тов. 

Для устранения возникших дефектов необходимы 
запчасти, снабжение которыми продолжает оставаться 
неудовлетворительным. 

Эти причины приводят к значительному понижению 
производительности сельхозтехники и к увеличению 
расхода нефтепродуктов. 

Значит, надо не только выпустить запланированное 
количество машин, но и обеспечить их высокое каче-
ство, надежность и долговечность. 

Больно видеть в самое горячее время отказавшую 
технику. Множество людей участвовало в ее создании. 
Ее ждали люди на полях. Когда она отказывает, ста-
вится под удар работа многих тысяч людей. 

— Кто должен решать проблемы качества сельскохозяй-
ственной техники? 

—• В первую очередь — Министерство тракторного 
и сельскохозяйственного машиностроения СССР. 

О Г РЕДАКЦИИ. В нынешних условиях проблемы каче-
ства, надежности и долговечности сельскохозяйственной 
техники стоят особенно остро. 

.Много нареканий вызывает и качество ремонта, произ-
водимого на предприятиях «Союэсельхозтехники». Кстати, 
именно работники «Союзсельхозтехники» принимают про-
дукцию на многих предприятиях Министерства трактор-
ного и сельскохозяйственного машиностроения. 

Редакция считает, что вопросы, поднятые академиком 
ВАСХНИЛа В. Н. Болтинским в интервью «Литературной 
газете», имеют важное значение для народного хозяйства. 

Вот почему мы надеемся, что Министерство тракторного 
и сельскохозяйственного машиностроения СССР и «Союз-
сельхозтехника» выскажутся по проблемам, затронутым 
академиком В. Н. Балтийским, 

У 

Фоторепортер вернулся из очередной командировки. В его записной 

книжке— десятки геогра<ричс$11сх*%лзваний, сотни имен. Отпечатаны 

снимки В них запечатлены .эпизоды нашей многообразной жизни. 
*Фоторепортер путешествует» -г- ток назвали мы новый'отдел, а 

котором первым выступает ЛсбНИерстенников,- побывавший недавно 

на,Дальнем Востоке, 

Лежит в Охотсиом море остров, тысячу шагов'в длину и полтораста 
в ширину. С одной стороны — несколько домикое зверобоев, с д р у г о й -
морские котики, многие тысячи. Каждое лето проводит на атом остро-
ве Константин Таев, один из тех, кто ведет промысел ценного зверя. 

Рано утром от борта плавучего нонсереиого завода «Александр Обу-
хов» отходят на лов мотоботы. 

ЖУРНАЛИСТ НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ СОБЫТИЙ 

НОВЬ НОРДОВ: 
Семен НОВИКОВ. 

специальный иоррвепоидент «Литературной газеты* 

: : 

У ВЪЕЗДА я село Константи-
ноака стоят серый полинявший 

ветряк и рядом с ним чугунная 
водопроводная колонка. Так сосед-
ствует новь со старинкой. Впро-
чем, у вгтряка давно уже иет крыль-
ев жернова крутит влектромотор^ 

Жс\гао н шифер на крышах. Те-
левизионные антенны. Ремонтные 
мастерские. Тракторы, автомаши-

4 

ны, комбайны... И — отм1чно впи-
савшаяся к деревенский пейзаж 
только что пришедшая сюда май-
ская новь! 

Мы собрались на круче у кол-
хозного правления. Кто сидит на 
крыльце, кто стоит, прислонившись 
к штакетнику. Отсюда, как на ла-
дони, пндна пойма Мнсара. Слыш-
но, как гудит мотор. Кого, каза-
лось бы, нынче удивишь в деревне 
автором.

1

.. А. люди смотрят и слу-
шают, как завороженные. 

На нойме строят плотину со 
шлюзом-регулятором. И сдвигает 
бульдозер горы зем \и, обещая паш-
не драгоценную воду. 

Скоро, очень ^коро равдастся в 
плечах Инсар, и тогда бери ее. бла-
годатную воду, сколько надобно. 
Даже в самый иссушающий зиой. 
когда раскаленное небо не сулит 
дождя, его можно будет заказать 
дождевальным установкам. 

Здешний агроном Михаил Дмит-
риевич Назаров чже подсчитывает 
урожаи свеклы на .оплодотворенной 
влагой земле: 

Возьмем четыреста. 
Четыреста центнеров сахарной 

свеклы с гектару — «того в Мордо-
вии еще ие было. 

Сто тысяч рубчиков — вот 
что даст нам теперь »га пойма, —• 
добавляет Наваров. 

— А жом? — доносится голос с 
крьпьца. — Его считал? 

Назаров подсчитывает. Опять вы-
ходит Добрая добавка: если жом, 

полученный при переработке свеклы 
на сахарном заводе, скормить кол-
хозным коровам, они дадут еще пол-
торы тысячи центнеров молока. 

А гарантированный урожай ово-
щей иа орошаемой земле) Это тоже 
немалый доход хозяйству. 

Констангнновский колхоз «Заве-
ты Ильича» входит в кольцо полив-
ных хозяйств, создающееся вокруг 

. Саранска. Мордовская столица, в 
которой я бывал не раз, с каждым 
годом становится все шире и краше 
В ней уже 160 тысяч жителей. И 
на столе саранцев будет вдоволь ре-
диса, лука, моркови, огурцов, капу-
сты.. 

Все вто принесет с собой вода. 
1 - 1 0 ЕСТЬ вода и убивающая 
* * жизнь. 
Мы подъехали к пойме реки Ать-

«м. Машина, стала иа дороге. Даль-
ше ей ходу нет. Идем пешком. Под 
ногами черная, отдающая синевой, 
набрякшая гнилой водой земля, Про-
бираемся, балансируя по кочкам: 
оступишься — и провалишься по ко-
лено. 

Но что ато> С каждым шагом 
в глубь поймы земля как бы тверде-
ет. Чудо свершает акскаалтор. Он 
роет широкий канал, и мы видим, 
как по черным бокам канала сбега-
ют струи воды. 

Вспомнилось, как несколько лет 
назад таким же летним днем 
стоял я на уникальнейшем поле под 
Оршей. Здесь, в белорусской дерев-
не Иваново, сто с лишним \ет на-
зад был построен дренаж. По 
гончарным дренам и по сию 
пору дружно стекает вода в 
речку. Осушенное поле дает удвоен-
ные н утроенные урожаи. Неизмен-
но, каждым год, что бы на нем ни 
посеяли.- жито, бурак и\н бульбу. 

Да. на Руси давно вна\и цену 
мелиорации. Но только сейчас до-

стигнутый нами уровень техники к 
экономики поаволяет таи широко 
развернуть счожнейшие работы а 
масштабе всей страны. 

Вот стоит зкекааатор и все глуб-
же вгрызается в землю. После ее! 
го придут бульдозеры, выровняют 
поля, проложат дрены, в по чнм 
потечет в канал лишняа вода. 

Здесь, иа Атьме, уже берут удво-
енные и утроенные урожаи. Сосед-
ние колхозы Од-Ки, имени Жданова 
и десятки других уже снял* на осу-
шенных землях богатырскую коноп-
лю, отменные овощл, небыазло гу-
стые травы. 

Начальник производственного уча-
стка Ладскон машинно-мелиоратив-
ной станции Анна Павловна Сухо-
руком подсчитывает гектары осу-
шенной земли: 200 иа Суре, 1 300 
иа Алатыре... Она — опытней ат. 
роиом и заботится ие только о том, 
чтобы лучше осушить, но и чтобы 
умело и полностью освоить воавоа-
щеиную к жнвнк почву. И аот Су-
хорукова, как к другие товарищи, 
предлагает создать в системе уп-
равления водного хозяйства и ме-
лиорации республики отде\ вксплуа-
тацни. Без систематического надао-

ханами могут заи\кться. Если Р» 
на паш-

болыпа запасных частей. И 
больше машин — дренажных, бо-
лотнв1х фраз, плуюв, бульдо-
зерных навесок. Не дело, когда 
для транспортировки вкскаааторов. 
бульдозеров я корчевателей — а 
их уже около сотни в ресиубликг! 
— есть всего два тралера. Ведь 
скорость атих машин — полтора-
три километра в час, а порой им 
приходятся добираться до объекта 
аа сотню километров. Нельзя ми-
риться н с тем. что в Мордовии с 
ее многотысячным автопарком до 
гик пор иет своего авторемонтного 
•ввода. • 

Б ЕСЕДУЮ со старым знакомым, 
Семеном Марковичем [Порохо-

вым — секретарем Мордовского об-
кома партии. На его столе—газеты с 
материалами майского Пленума ЦК 
КПСС,, подчеркнутыми во многих 
местах. Шорохов отлично знает 
каждый гектар здешней земли, ис-
хоженной нм, старым агрономом, 
вдоль и поперек. Речь его нетороп-
лива. Цифры называет осторожно. 

Мордовия знали опустошительные 
засухи • конце прошлого и 
начале нынешнего века. Теперь 
поля опоясаны лесными полоса-
ми Крепенькие березки, тополя, 
дубки сдерживают ветер, накаплива-
ют снег, дают влагу. Подрастают 
новые лесные полосы. Деревья аы-

_с*жияак>г у оврагов, балок. Появ 
И 

засорится дренажная сеть 
ню вернетса болото. 

Собеседники Анны Павчоины — 
директор Ладскон ММС Оеогей 
1>торьевич Лачнин, .ЦЧД* - л "•». "

ч
", им .«досчь, 

Управления водного *о« яКгтв» 1Г ^ и м а т тгаявпреетг станет "четче, 
мелиорации республики Владимир 
Иванович Березенко, заведующий 
се \ьскохозяйстаенным отделом Мор-
довского обкома КПСС Иван Яков-
левич Кисе «ев, люди многоопытные, 
знающие, поддерживают вто пред-
ложение. • 

— Слщпалп? — говорят ОерТен 
Григорьевич. — Наши ме чионато^ы 
берут обяеательство: работать, три 
смены, круглосуточно. Письмо вот 
написали...

 а 

Это — зарождение Нового почи-
на. И, конечно же. рввгори*ся <и*г, 
соревнование \юдей новых в дерев-
не профессий — экскаваторщиков, 
машинистов-корчевателей, булвдЛ»-
рнстов. Они трудятся вдали от*с*; 
май и жилья. Ночьао —- при свата 
фар. Мужественные люди Настов» 
щие ратники, новые ГС0ОМ Деревин 
— преобразователи земли. 

Но героям надо и помочь: Трех-
сменная работа агрегатов, пртревщ 

Создано шесть машинно-мелиора-
тианых станций. Незвано р^на чз 
них начала работать % Торбеевеком 
и Атюрьевском районах, расчищает 
поймы рек"Вскор* возьмутся за ра-
бету <ще пять Чакнх станций. 

За пятилетие < • будет осушено 
20 1ЫВ*ч * тент* ров заболоченных »г-
ме,\ь.,у^чш«но 2? тысяч. 4,5 мил-
лионе тонн торфа укрепят, сделают 
плодородными пески. Урожаи зерно-
вых за Де<Дти\сСне удвозте*. 

Заслуженный ноет Мордовской 
республики ПИКУ \ Эрк1н Только 
чтл закоси \ повесть «Митяевы меч-
тания*. Рукопись, которую он мне 
показал заверш*Л*я такими ело-

«Теперь пфйм'з и озера про-
(ну \ис*> емеиаа отава, обогретая 
летним о»лиыв|ком, заиграла нзум-
рудоу, налилась жизненной силой н 
нощью».- в»' -

Мечты старого крестьянина, ста-
Ч о а ^ , , сегодня 

• И М М Ё Н Н Ш 

...ИМЕН И ЧАЙКОВСКО/Ъ 

МОСКВА, ИЮНЬ, 
МУЗЫКА 

Любомир ПНПКОВ, 
болгарский композитор 

П Р Е Ж Д Е яшт говорить о к^н-
курсе, хочу подопиться с чи-

тателями «Литературной газеты» 
впечатлениями о чрезвычайно 
важном для меня как композито-
ра событии: находясь в эти дни в 
Москве, я присутствовал на пре> 
мьере Одиннадцатого квартета 
Дмитрия Шостаковича. Это заме-
чательное сочинение, человечное и 
современное в лучшем смысле 
этого слова. Шостакович сшонм 
творчеством показывает компози-
торам всего мира вариую дорогу 
— дорогу рвализма и истинного 
новаторства, глубоко связанного с 
замечательными традициями рус-
ской и мировой классики. 

Куда идет современная запад-
ная музыка, оставляют ли в ней 
сколько-нибудь значительный след 
модные течения — додекафония, 
алеаторика, пуантилизм и множе-
ство других школ и школок? Этот 
вопрос задают свйчас многив. Я 
лично считаю, что никакие «му-
зыкальные системы» не могут за-
менить истинное вдохноввнив, на-
стоящее творчество. 

/ЛЧБНЬ хорошо, что в жюри 
конкурса *мени Чайковского 

наряду с выдающимися инстру-
менталистами входят и композито-
ры. Это позволяет болве разно-
сторонне подойти к оценке ма-
стерства участников. 

Уровень конкурса очень высок. 
Большинство аго участников, иа 
мои взгляд, очень одаренные и 
способные музыканты. Мне даже 
квжется, что следовало допустить 
на второй тур больша виолонче-
листов — их подготовка давт ос-
нование для такого пожелания. Но, 
к сожалению, конкурсные требо-
вания очень строги — только ше-
стнадцать продолжают соревнова-
ние. 

Приятно, что в числа прошед-
ших строгий отбор — мой моло-
дой соотечественник Стефан По-
пов. Вообща на III конкурса име-
ни Чайковского новоа поколение 
болгарских виолончелистов впер-
вые по-настоящему заявило о се-
бе, и в будущем мы вправв 
ждать от них значительных успе-
хов. < 

в заключение хочется сказать о 
московской публике — требова-
тельной, высококвалифицирован-
ной и одновременно очень добро-
желательной. 

У К А З 

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА СССР 

О награждении писателя 
ШИЯНА А. И. 

орденом «Знак Почета» 
За заслуги в развитии совет-

ской литературы и в связи с 
, шестидесятилетием со, дня рож-
дения наградить писателя Ш и я -
иа Анатолия Ивановича о,рдеиом 
«Знак Почета». 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

Н ПОДГОРНЫП. 
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ . 

МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
в Кюйя 1Я6Н г. 

ий миа! колхозники-
П И С А Т Е Л Я М 

Поэт Сулеиман Рустам перевел на азербай-
джанский язык многие произведения Тараса 
Шевченко. 

Недавно он получил письмо из Артемовско. 
го района Донецкой области. «Наш колхоз,—, 
говорится в нем, — носит имя великого укра-
инского поэта, творчество которого остается 
для нас вечдо живым. Мы ^читаем, что Вы 
как поэт — кровный родственник Тараса Гри-
горьевича. а значит, и наш...» Донецкие хле-
боробы сообщили об избраним Сулеймана по-
четным членом сельхозартели имени Т. Г. Шев-
ченко. 

В ответном письме Сулей.чан Рустам сер-
дечно поблагодарил украинских колхозников 
за оказанною ему честь. «Ваше внимание, — 
писал поэт, — я расцениваю как чудесное про-
явление дружбы наших братских народов». 

Такое событие, пожалуй, произошло впе| 
вые. Б прошлом году, когда отмечалось 121 
летне со дня рождения классика Литов 
ской литературы Юлии Жемайте, на ее роди 
не, в Кельме, колхоз, носяший имя писатель 
ннцы, учредил литературную премию. Она 
должна присуждаться лучшим произведениям, 
посвященным сельской тематике. И вот первый 
лауреат колхозной премии Ю. Жемайте изве-
стен. Им стал Юозас Балтушис. Жюри, состо 
ящее нз представителей колхоза и Союза пи 
сателсй Литвы, из десятков произведении при 
знало лучшим его рассказ «Чего не досказал 
Лаукнс». 

АДРЕС ПИСЬМА: 

•ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА» 
МОСКВА. В музее-

квартире ф. м. До-
стоевского любил бы-
вать и часто высту-
пал советский пи-
сатель и литературо-
вед Леонид Петрович 
Гроссман. Позтому 
именно сюда, на ве-
чер, посвященный 
творчеству Гроссмл-
ма. собрались его то-
варищи н читатели. В 
содержательном ра!« 
говоре о писатель-
ском труде приняли 
участие Владимир 
Лидии, доктор искус-
ствоведения И. Зиль-
берштейн, член но-
миссии по литератур-
ному наследию Л. П. 
Гроссмана А. Белкин 
и другие. 

ССРАФ И М О В И Ч 
(Волгоградская об-
ласть). Вся пионерия 
города собралась на 
торжественную линей-
ку, чтобы встретиться 

сыном писателя, чье 
имя носит город, 
— И. А. Поповым, 
участнином Октябрь-
ского вооруженного 
восстания в Москве. 
Здесь были и другие 

почетные гости горо-
да. приехавшие от-
метить 15-летний 
юбилей музея Алек-

--Се-ргфкяммрм* 
ча. — мосиоесиие ли-
тераторы А. Неба* и 
Р. Хигерович, быв-
ший адъютант героя 
гражданской воины 
Епифана Мовтюха Я. 
Гладких, нандидат 
военных наун В. Гор-
лов, ответственный 
секретарь Волгоград-
ского областного от-
деления Союза пи-
сателей РСФСР В. Ко-

другие това-стин I 
рищи. 

ОРЕХОВО - ЗУЕВО. 
«Мы пришли на ули-
цу Кирова, к этому 
дому № 13, чтобы от* 
дать дань люб?и и 
уважения автору 
«Чайки» Николаю Зо-
товичу Бирюкову», — 
так сказала на ми-
тинге заместитель 
председателя Орехо-
во-Зуевского горис-
полкома Л. Чермено-
ва. Митинг был по-
согщеч открытию ме-
мориальной доски на 
доме, где Н. Бирюков 
прожил десять лет. 
Еыступили первый 
редактор «Чаики», 
член комиссии по ли-
тературному наслед-
ству И. Бирюкова Б. 
Дьякоа и писатель 
А Перегудов, едоеа 
писателя А. Бирюко-
ва и доцент Педаго-
гиче^<ого института 
А. Кайее, а также жи-
тели Орехово-Зуева. 

МАХАЧКАЛА. Радо-
стный день был у пи-
сателя Абу-Бакара 
Ахмедхана. За книгу 
повестей «Даргинские 
девушки» ему при-
суждена Республикан-
ская премия Дагеста-
на имени Сулеймана 
Стальского. 

СЫКТЫВКАР . И 
еще одна литератур-
нгя награда. В Коми < 
АССР большим ува-
жением пользуется 
имя Виктора Алексее-
вича Савина — осно-
воположника совет-
ской литературы Ко-
ми, общественного 
деятеля. Премия име-
ни Савина ?а 1965 
год присуждена жур-
налисту М. Бримвну. 

Один месяц — семь с половиной 

миллионов книг 
К этот день челове-

ка с книгой н руках 
можно было пет ре-
тнть лдесь всюду: на 
площадках и аллеях, 
п тени деревьев и на 
берегу Москвы-реки. 
В парке культуры и 
отдыха нменн Горько-
го проходил большой 
праздник книги. Мо-
сквичи слушал» сти-
хи. говврили с авто-

рами о написанном и 
ладумянном. лнакоми-
лись с планами изда-
тельств.' 

Пра-динком этим 
завершился. ,месячник 
книги. проходивший 
л столица. За это вре-
мя бьцр организова-
но более 30 кнн&ных 
базаров, продано свы-
ше семи с половиной 
миллионов книг. 

НАВСТРЕЧУ 
СЛАВНЫМ ДАТАМ 

Ч Е Л О В Е К 
ИЗ ЛЕГЕНДЫ 
«...Без таких народ^ 

ных полководцев, как 
Фрунзе. Блюхер. Гай. 
Чапаев. Красная Ар-
мия не сумела бы 
справиться с врага-
ми». Эти слова М. И. 
Калинина приведены 
в книге А. Дунаевско-
го «По следам Гая», 
которая посвящена 
жизни героя граждан-
ской войны А. Гая. 

В Центральном До-
ме литераторов со-
стоялось обсуждение 
новой документаль-
ной повести .А. Дуна-
евского. 

Вступительное сло-
во произнес Лев Сла-
вин. 

В большом интерес-
ном разговоре приня 
ли участие писатели 
Б. Костюковский. И 
Дик. Ф. Гарин. Я. Цве 
тов. Б. Камов. М. 
Крючкин. военный 
историк А. Голубев 
ветераны граждан-
ской войны, фронто-
вые товарищи Гая — 
К. Воронов, генерал 
майор в отставке П. 
Давыдов, полковник в 
отставке - В Тимофе-
ев я также вдова ге-
роя Н. Румянцева и 
другие товарищи. Та-
кие обсуждения ко-
миссия по военно-ху-
дожественной литера-
туре Союза писателей 
СССР накануне 50-ле-
тия Советской Армии 
будет проводить регу-
лярно. 
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• БОЛЬШАЯ ТРЕВОГА О САМЫХ МА> 

ЛЕНЬКИХ — ПИСЬМО НАШЕГО ЧИТАТЕЛЯ. 

ф ДОЛЖНОСТЬ! НЕТ, СЛУЖЕНИЕ ЧЕЛО-

ВЕКУ) — в РАЗГОВОР О МЕДИЦИНЕ ВКЛЮ-

ЧАЕТСЯ ПИСАТЕЛЬ Ю. ГЕРМАН. 

СПОР 
ШЛЕТ 

М А Т Е Р Ч А Л Ы ПУБЛИКУЮТСЯ 
В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ 

• О МЕЖАХ • НАУМ ~ 
КОРРЕСПОНДЕНТУ АН СССР Я, 

вой. так сказать, помпезной. А 
м а , будямчнвя. вполне достойна 
того* чтобы обратить на нее внн 

— мание. И аа хорошее, и на сквер-
• ИССЛЕДОВАНИЕ ИЛИ АНИОТАЦИЯ1 — мое. Ь на новое в ней 

СТАТЬЯ КРИТИКА А. БОЧАРОВА. 

# КЛАССИКА И ТРАДИЦИИ - ДЩТЬ 
ЗАМЕТОК РЕЖИССЕРА Н. АКИМОВА. ' 

3 ТО письмо рождено личной 
обидой и лнчной болью. Я 
бы, возможно, и не написал 
его, еслй бы не случай, пере-
житый три недели назад на-

шей семьей, но мысли, которыми я 
хочу сейчас поделиться, созревают 
у меня давно. 

Моей внучке пять с половиной 
лет, мне за семьдесят, н естествен-
но, что ее радости и заботы стали в 
большей степени моими, личными. А 
ее обиды переживаются мною более 
глубоко и горько, чем я когда-то 
переживал мои собственные... Это 
относится, конечно, и к радостям, к 
неожиданным, приятным сюрпри-
зам, которыми так изобилует дет-
ство. Такой радостью было для ме-
ня в апреле большое доверие, ока-
занное Марине в детском саду вос-
питательницей: в этот сад она хо-
дит недавно (мы меняли квартиру), 
и, несмотря на 9го, ее «выдвинули» 
на ответственную и почетную роль 
«Красного солнышка», которое она 
и должна была изображать на дет-
ских майских торжествах. Я, един-
ственный неработающий в семье, 
делил с ней все ее артистические 
тревоги. Мы вместе репетировали 
стихи, отрабатывали танцевальные 
па, искали разные выразительные 
«подробности» ее солнечного наря-
да. Накануне торжественного дня 
внучка от волнения плохо спала, в 
детский сад она пошла оживлен-
ная, счастливо-встревоженная, ра-
достная, как никогда. А к пяти ве-
чера на второй этаж, где помешает» 
ся сад, в таком же счастливо-
встревоженном состоянии поднима-
лась и каша семья: сын, его же-
на и я — дед. На плошадке 
второго этажа, уткнувшись лицом а 
угол, стояла, горько рыдая, девоч-
ка; она повернула к нам лиио, — 
это была наша Марина. Она плака-
ла, потому что а самую последнюю 
минуту ее отстранили от роли: не-
ожиданно выздоровела (неожидан-
но — для воспитательницы) девоч-
ка, которая играла роль «Красного 
солнышка» и год, и два года назад, 
и, чтобы не нарушать, так сказать, 
добрых традиций, эту роль с мест» 
в карьер дали ей н сейчас. Расте-
рянный. униженный еше больше, 
чем моя внучка, я побежал к воспи-
тательнице, говорил ей, наверное, 
какле-то жалкие слова, а она выра-
жением лица показывала, что мои 
заботы рядом с ее заботами — ни-
чтожная капля... Тогда я. сам не 
помня себя от волнения, побежал к 
директрисе детского сада, и та 
мудро решила: «Пусть будет на 
празднике два «солнца»! 

По дороге домой я думал. Я ду-
мал о выдающихся воспитателях, об 
Ушинском, о Пирогове, о Макарен-
ко. о Корчаке, о их бесценных от-
крытиях в мире детского сердца, о 
их мудрых заветах Как раз в те 
дни я читал книгу Януша Корчака 
«Когда я снова стану маленьким». 
Это удивительная книга о том, 
как взрослый человек, школьный 
учитель, вдруг по волшебству стал 
опять маленьким мальчиком и уви-
дел, так сказать, изнутри все те 
детские печали и волнения, которые 
он еше вчера, как учитель, видел 
извне. И он постепенно понимает, 
как был порою душевно глух к 
сложному и странному миру дет-
ского сердца, сам того не желая, 
наносил глубокие раны ему. не по-
нимал его необходимых, естествен-
ных движений... Хорошо бы, думал 
я. если бы такое волшебство было 
действительно возможно, и любой 
учитель, любая воспитательница, 
скажем, воспитательница нашей 
Марины в детском саду, могла хотя 
бы день опять побыть маленьким 
человечком, чтобы со всей свеже-
стью ощутить детский внутренний 
мир, который мы. к сожалению, так 
быстро утрачиваем и забываем. 

И все сильнее и сильнее стано-
вился мой гнев на эту воспитатель-
ницу, и я решил, чего никогда со 
мной раньше не бывало в жизни, 
потребовать ее наказания. Для то-
го чтобы поближе с ней познако-
миться я не быть несправедливым, 
я пошел в детский сад уже ие с 
внучкой за руку, не в качестве де-
да. а как гражданин. И потом еще 
раз пошел, и еше.» 

И весь мой гнев на воспитатель-
ницу, жестоко обидевшую мою 
внучку и меня, улетучился почтт» 
без следа. Я узнал, что она рабо-
тает в две смены, на двух ставках, 
с рассвета и дотемна, каждый день, 
кроме воскресенья, что в ее групп* 
более 20 малышей, и подумал, что 
подобная работа может убить 

человеке и сердечную отзывчи-
вость, и лаже воображение, необхо-
димое ДЛЯ того, чтобы вновь ощу-
тить себя девочкой или мальчиком. 

Я понял, что воспитательниц» 
заслуживает не столько гнева, 
сколько сочувствия и помошн. Мо-
жет быть, она действительно чело-
век случайный в педагогике, а мо-
жет быть, попади она в нормаль-
ные условия, то хорошее, что зало-
жено в большинстве людей, развер-
нулось бы я ней гораздо эффектив-
ней. чем сейчас. Ведь не мо^ем же 
мы делать ставку на Макаренко 
или на Корчаков в стране, где нуж-
ны тысячи опытных добрых детских 
педагогов для* десятков, может 

быть, даже сотен тысяч детских са-
дов и детских яслей. 

Я беседовал с многими родите-
лями — папами, мамами, дедами и 
бабками, в многие из них высказы-
вали такую мысль, мы, мол, совер-
шили большую ошибку, оказав та-
кое безграничное доверие детскому 
саду, рассчитывая, что обществен-
ное воспитание может в серьезной 
мере заменить воспитание семейное. 

В этой ошибке папы и мамы, де-
ды и бабки винили не только себя, 
но н наших педагогов, педагогиче-
скую науку и органы народною об-
разования. При том критиковали их 
не столько за то, что они слабо 
улучшают общественное воспитание, 
сколько аа то, что уделяют ему в 
ушерб воспитанию семейному, осио-
новное внимание. «Воспитание се-
мейное, — говорили мои собеседни-
ки, — стало у нас чуть ли не полу-
запретной темой. Возьмите книгу 
«Мать к дитя», где определен уход 
за ребенком до года, она выпускает-

Я не педагог, • вкояомяст. И 
вот, встречаясь сегодня с моими 
товарищами, такими же рядовым* 
экономистами, как и я, невольно за-
мечаешь. как новейшие научные и* 
тоды начинают пронизывать работу 
даже самых «начальных звеньев». 
По-моему, втого нет в педагогике: 
где-то идут высокие научные неба 
ты, а воспитательница действует 
так, будто бы на свет* нет не толь-
ко современных психологически» 
методов воздействия на человека, 
ко не было даже Ушниского! 

Я встречался с несколькими очень 
молодыми воспитательницами, ко-
торые работают в том же детском 
саду, который посещает моя внуч-
ка. я изо дня в день наблюдаю мо-
лодых родителей — и возникает не-
вольно уверенность: средняя школа 
не дает юноше или девушке основ 
педагогического мышления. И я ре-
зультате те, кто иа школы идет в 
педвузы, порой усваивают только 
поверхностные знания, а те, кто 

ВНИМАНИ 
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ся массовыми тиражами, А где 
найти книгу, посвященную воспита-
нию детей последующих возра-
стов?» 

Такую точку зрения мне довелось 
выслушать в последнее время не 
однажды. Она неизбежно влекла за 
собой мысль: спасение от всех бед 
— в воспитании семейном, необхо-
димо восстановить утраченное рав-
новесие и уделить господствующее 
внимание именно семейному воспи-
танию, поднимая педагогическое 
мастерство, педагогическую культу-
ру семьи. 

Лично я вижу решение вопроса в 
умелом сочетании семейного и об-
щественного воспитания при неук-
лонном развитии именно обществен-
ного. Сейчас разрыв между этими 
двумя формами действительно во-
пиющие велик. В семье сплошь и 
рядом не ведают, чему учат и как 
воспитывают ребенка в детском са-
ду, там же слабо вникают в то, что 
делает для воспитания маленьких 
граждан семья. 

ГЛАВНОП фигурой в обществен-
ном воспитании является, на 

мой взгляд, именно воспитательница 
детского сада. Я. постепенно осты-
вая от гнева на нашу воспитатель-
ницу. думал: на основании каких 
педагогических, научных исследова-
ний определяются условия ее рабо-
ты. В группе—то 20. то 25. то 30 
ребят. ПочемуУ В соответствии с 
наукой, согласно последним откры-
тиям психологии' Да нет же, со-
вершенно случайно! А между тем 
несомненно, современная психоло-
гия имеет определенную точку зр«-
ния на то, что такое детский кол-
лектив. Какова должна быть его 
оптимальная численность? Расска-
зывают, что в детских музыкаль-
ных школах такой оптимальной ве-
личиной оказалось 7 человек. Со-
впадает это с данными психологии? 

Далее. Группы подбираются ис-
ключительно по возрастному прин-
ципу. Но вель лети бесконечно раз-
личные. Сколько неожиданных 
«уровней» внутри каждой возраст-
ной группы. 

У меня такое впечатление, что 
сейчас надо ие противопоставлять 
семейное воспитание общественно-
му, а бить тревогу по поводу того, 
что аилетаитмзм, неразбериха, по-
верхностность семейного воспита-
ния переносятся и торжествуют в 
воспитании общественном 

Если бы нашу воспитательницу 
поставить в научно выверенные 
условия работы, еше очень боль-
шой вопрос, отняла бы она у де-
вочки любимую роль «а десять ми-
нут до «премьеры» или пет. Несом-
ненно, все, о чем я пишу, наивным 
покажется деятелям Академии педа-
гогических наук, но разве можно не 
ощутить разрыв между высотами 
зтой науки и бесконечными, бес-
крайними раввинами педзгогнче» 
слой повседневности. 

становится, так сказать, просто ро-
дителями, целиком взваливают всю 
ответственность на общественное 
воспитание. Раньше в школах был 
одиннадцатый. так называемый, 
педагогический класс, был и курс 
психологин, сейчас это все ликвиди-
ровано, а что взамен? 

Я в этом письме ставлю тольке 
вопросы в надежде, что ответы да-
дут на них те, кто глубже и боль-
ше меня занимался «той проблемой, 
поэтому прошу простить за, может 
быть, наивные или сугубо непра-
вильные вопросы. 

Вопрос, например, такой: девочка 
я мальчики. По моим наблюдениям 
считается, что в детсадовском возра-
сте девочек и мальчиков нет. Есть 
только ребенок. Но соответствуют 
ли эти наблюдения и жизни, в нау-
ке? 

Или следующий вопрос: что та-
кое вообще детство, надо ли его 
«обрекать» на определенные забо-
ты или оно должно быть абсолют-
но беззаботным и безоблачным. 
Сейчас имеетси множество точек 
зрения совершенно дилетантских у 
различных родителей и воспитате-
лей. Какая из них является наибо-
лее плодотворной и точной? 

Или облик детских садов. Кзк 
часто еше безрадостен внешний вид 
наших детских учреждений! Порой 
кажется, что у архитекторов, строи-
телей илн у тех. кто ими руково-
дил. никогда ие было ни детства, 
ни детей. 

Можно до бесконечности увели-
чить перечень этих вопросов. Я не 
хочу этою, мне хочется обратить 
внимание редакции на проблему, ко-
торая кажется мне чрезвычайно вк-
туальной и государственно важ-
ной: на воспитание самых малень-
ких. 

У нас миого пишут я говорят в 
воспитании школьников, о перевос-
питании тех, кого школа не воспв-
тала, но ведь решающую роль в 
воспитании играют и детский сад. 
и детские ясли. 

Не так давно я услышал от моей 
виучкн: «Воспитательница меня не 
любит». Это страшные слове. 
Ощущение незаслуженной, вепояят-
ной нелюбви может иа всю жизнь 
что-то исказить во внутреннем ми-
ре ребенка, человека. Объясняй 
ему потом, что никакой нелюбви и* 
было, а были лишь определенные 
сложные обстоятельства работы я 
жизни.„ Поздно будет. Не помогут 
зти объяснения. 

Все должно быть направлен» яа 
то, чтобы маленький человек выре-
стал с глубоким, ясным ошушене-
ем; меня любят. Но для втого, ва-
лимо, требуются не благие пожелз-
ния. не сентиментальные вавереяня, 
* мужественная, кропотливая рабо-
та всех, кто отвечает зз воспитание 
малышей. 

МОСКВА. 
Ряс) ноя Г. * 3. К«р*»«еем* 

н ЕСОМНЕННО, *тв пракрае 
ив — искусственное, еерд 
аа. Так « е . как «ров 
дящн* сосуды И 
кых замеякталей. 

было напечатано даже, «то егш 
последки* (яа заменителей) куда 
как лучше естественных. Что ж, 
весьма возможно, спорить тут 
трудно. 

Миогие журналы, 
огромными тиражами, 
втом пишут солидно 
тельно. прилагая красочны* чер-
тежи, и все оно любопытно, одна-
ко же чревато осложнениями. Су-
ществует уже целый контингент 
вольных, которым желаемое 
представляется достигнутым • 
полностью реализованным. 

Рассказывают, например, как 
человек в почтенных годах явил-
ся в поселковую больничку, имея 

веек 
основ а-

мавна. 
«ей. и на негод-

отисившее. Если бы зна-
мениты* наши докторааквдемн-
жи побольше уделяли внимания 
•тим нашим будням, о которых 
кма*т смысл потолковать! 

правда, нечего греха таить, с 
•тим делом не так просто. Стоит 
вспомнить только судьбу Вере-
саезд. удивительного человека и 
ЯМтере, который до неприличия 
раздражил всех Ионычей свое-
ер времени любых чинов и ран-
гов «Записками врача». Раздра-
жил главным образом тем. что 
вымел сор иа избы. Но ведь, ка-
жетея, Вяземскому принадлежат 
слова о том. что он не хотел бы 
жить в нвбе. из которой сор не 
выметается. 

ЕМОЛОДАЯ. много испы-
1 1

 тавшая женщина пришла 
•а прием и именитому доктору-
психиатру и пожаловалась на 
с во* тяжелое нервное состояние. 
Были ей предложены карандаш 
и бумага, написала она историю 
своей жнанн. а затем произошло 
собеседование, которое психиатр 
резюмировал так: 

— Нет, голубушка, нет. Вы 
нервный человек. Вы ся В ооевлковую оодьянчку, м м ке просто нбрвный человек. Вы 

прн себе пачку популярных жур- человек душевнобольной. 
налов, гаветиы* вырезки, совет- — То есть сумасшедшая? — 

рентгенограммы в ряд венные 
выписок по поводу своего здо-
ровья. Б О Л Ь Н О Й ЗТОТ В весьма на-
тегорическо# форм* поставил 
ультиматум о том, что его н*о6-
ходкмо прооперировать «согласив 
уровню передовой хирургии». 
Уловив некоторое замешатель-
ство в кабинетнне главного врача 
и смущение в главах докторов, 
больной потребовал, как в мага-
зине, жалобную книгу. Таи иая 
ее не имелось, то он написал 
грозную реляцию и а дальней-

последовал вопрос. 
— С« ~ Считайте так. 
Женщина тан и «посчитала», 

ео вееми вытекающими отсюда 
последствиями. А доктор позже 
пожал плечами и произнес удиви-
тельную фрезу: 

— Но я же в 
оказался прав! 

конце концов 

мым. В порядке, так сказать, ве-
щей, когда прн лечении зуба 
человек< по старинной формуле, 
«в изумление^ приходит от бо-
ли. И если он'уж очень впослед-
ствии рассердится, то ему обV 
яснят, что, конечно, наличеству-
ют соответствующие машины, но 
они «не в порядке», есть техни-
ческие неполадки и всякие при-
чины. И сулят, что впоследствии, 
и даже вскорости, все будет в 
полном порядке. 

Но почему впоследствии? Это 
н сейчас возможно. Тому дока-
зательство — случай, имевший 
место с профессором-хирургом, 
который «запретил» боль в под-
ведомственной" ему клинике. За-
претил весьма строго. И здесь 
с момента этого запрещения ни-
кто в «изумление» не приходил, 
И малоутешительная формула 
«от этого не умирают» начисто 
позабыта была на долгое время, 
вплоть до ухода профессора из 
клиники. Нынче пациенты поне-
множку возвращаются к состоя-
нию «изумления». 

Другой профессор, выслушав 
эту нехитрую историю, сказал 
мне довольно раздраженно: 

— Ие знаю, не знаю! Мне 
лнчяо лечили зубы совершенно 
без всякой боли. 

«Еще бы!» — с горечью по-
думал я. 

Разный есть взгляд на вещи— 
•мне больно н им больно. 

А зуболечебные будни — де-
ло очень серьезное. Боясь «обя-
зательной» боли, огромное коли-
чество людей остается вообще 
без зубов. Беззубый же человек 
подвержен таким «будням», что 
н говорить грустно... 

Больной с нелегким заболева-

гательное. Мы знаем, как наши 
люди отдают свою кровь незнако-
мому человеку, как они совер-
шают удивительные подвиги че-
ловеколюбия н каких нравствен-
ных высот достигают эти подви-
ги, но что можно сделать, чтобы 
вовремя «прописать» больного в 
ту именно больницу, где его уме-
ют лечи#.? Ужели это все не 
может решаться волей и честью 
того ученого-доктора, которому 
доверена, допустим, клиника или 
специальная больница? Ведь это-
му ученому безоговорочно вверя-
ются человеческие жизни, как же 
не доверить ему право командо-
вать своим «коечным фондом»? 

БУДНИ, будни... 
Как хотелось бы напи-

сать о праздниках, но что поде-
лаешь, если будних дней в году 
больше, чем воскресений. Как 
быть со всеми этими вопро-
сами будних дней? Как обра-
тить снисхоДнтельнЬе внимание 
того профессора, которому лечи-
ли зубы без боли, на тех людей, 
которым лечат ие просто с 
болью, а «приводя в изумление»? 
Какая медицинская техника по-
может доктору соответственно 
разговаривать с больным, предо-
хранит больного от санитарки-
хулиганки, избавит от ужасаю-
щих формул типа: «если все к 
нам поедут»? 

И в технике ли дело для дан-
ной категории? Вероятно, меди-
цинская техника, о которой ста-
вит вопрос профессор Н. Амо-
сов, —• этап последующий, хотя 
и необходимый, имеющий полное 
право на сосуществование с кате-
гориями нравственного бытия. 
Но не отдельно, не сама по себе 
высокая техника. 

бы. реляции и письменны* угро-
зы. говорят, он я пенни* ходит я 
намекает, ни мало яя много, на 
«вредительство*. 

Имеет ли смысл «огорчать» 
больных людей такого рода фан-
тазиями. да *ш* с красочными 
чертежами? Мечта — зто пре-
красно, только нужно чепю обо-
значить границы достигнутого, 
чтобы не «водить больных в за-
блуждение. Ибо чрезвычайно 
трудно практическому доктору в 
поселковой, допустим, больнице 
отзечать за фантазий, пусть са-
мые лучезарны* в духопобъем-
ные. Да я ке в характере вто ва-
шей трудовой н деловой впохн. 

Кто станет спорить — удиви-
тельное и почти фантаетичеемое 
свершается иа наших главах. И 
все мы испытываем и радость, в 
гордость, чятая о победах чело-
веческого разума, вселяющих 
счастливые надежды. Но ведь 
•то еше не широкая, будничная 
практика, вто еще только празд-
ники медицины. И и* тайн* уж 
часты*. И и* следует Ли нам 
всем быть несколько осторожнее 
с ближайшими прогнозами в смы-
сле зтой праздничной медицины? 

РАЗМЫШЛЯЯ обо всем втом 
» с точки зрения не медяна, 

в лишь теге, кому медицина по-
могает жить иа протяжения мл* 
гого времени, я* могу ие «ме-
тить. что медшшн* будничной, 
повседневной, кезффентиой мы 
уделяем иуда меньше внимания, 
нежели медицине праздничной, 
несколько даже емргь*ет*етв*и-

О МЕДИЦИНСКОМ СИРЕНЕ 
...Трудно я тяжело занемог 

ученый Р. Своему врачу он за-
дал вопрос: 

— У меня подготовлены ма-
териалы для книги, для ряда 
статей, нужно сделать и кое ка-
ина мелочи. Чем вы мне сове-

5гете заняться на зтот период? 
ах хочется писать ннигу... 
— Занимайтесь мелочами, — 

велел врач. 
И очень удивился впоследст-

вии, когда заметил подавленное 
состояние своего больного: 

— Ничего особенного я ему не 
сказал. Нежности какие... 

...— Вас много тут подыхает, 
В мне жить надо, — сказала 
еаиитарна в палате своим боль-
ным. — Ясно зам? И чтобы бы-
ло — ша! 

Расследование показало, что 
евяитаркой работала девица, 
втим способом отбывающая двух-
недельное наказание зе хули-
(аяетм. Самое же примеча-
тельное в данном сюжете во г 
что: главный врач понятия не 
имел о том. что за «контингент» 
санитарок поступает з отпускные 
месяцы. Приходят санитарки на 
две неделя, потом новые. Вино-
ватым оказался ловкий достава-
ла — завхоз... 

А ауболечеяне? 
Ведь на крик кричат до сих 

вер в зубоврачебных кабинетах, 
• ото считается вполне допусти-

и м Юрпй ГЕРМАН я а н и н 

нием приехал издалека в наш 
город, славящийся своими уче-
ными-медиками. И мой друг про-
фессор 1у должен был от-
казать ему в стационарном 
лечении, поскольку данный боль-
ной здесь «не прописан». Бо-
лезнь, о которой идет речь, та-
кова. что каждый день промед-
ления «смерти подобен», а боль-
ной все ходил и ходил по ин-
станциям, объясняя, что там, где 
он постоянно живет, способом хи-
миотерапии не лечат. На все 
его объяснения ему отвечали 
ужасающей формулой: 

В повести доктора и писателя 
Ю. Крелина «Всего полгода», на-
печатанной в четвертом номере 
журнала «Звезда», молодые док-
тора мечтают: нужно сде-
лать в больнице сирену, чтобы 
больница могла быть сразу при-
ведена в боевую готовность. 

Милая, трогательная, нелепая 
мечта. Конечно, невозможна в 
больнице сирена, но водь это в 
переносном смысле, а не в пря-
мом. 

Речь идет, конечно, о нравст-
венной сирене. 

Ах. если бы такую машину! 
— Но вы "же понимаете, если-'Параллельно с кибернетической. 

все к нам поедут... 
И только когда доведенный до 

отчаяния человек разорвал на се-
бе сорочку и показал грудь, из-
рытую старыми шрамами, — это 
были ранения, полученные в бо-
ях за наш великий город, — его 
«прописали» в больницу к про-
фессору !{., который сказал мне 
с горечью: 

— Сам я не нмею права по-
ложить. Пойдут разговоры... 

— Какие? 
— Вот-де. положил, и. вероят-

но... 
Договаривать ему было про-

тивно. 
Это будни нелегкие. Не заме-

чать же это невозможно, немыс-
лимо. Тут требуется решение 
жесткое, кардинальное, безотла-

Или, пока ее изготовляют, пока 
борются с техническими непо-
ладками, пока эта кибернетика 
«внедряется», пусть пока снрей-
ка. Хоть маленькая... 

Недаром ею вооружены маши-
ны «скорой помощи». В сирене 
.(есть своеобразный символ. Нель-
зя ,ро услышать ее тревожный 
голос. 
.. Разумеется, сирена нужна «на 
пока», на время. Возможно, до 
тех пор. пока кибернетика ие 
врйдет полностью в быт нашей 
будничной медицины. В такой, 
который так точно описал Васи-
лий Белов в очерке «У кого что 
болит...». 

Впрочем, может быть, и тогда ' 
без сирены не обойдешься. 

Повторяю
-

 нравственной. 

НЕ СЛИШКОМ ЛИ ПРОСТО? 
I I Е УСПЕЛИ утихнуть споры 
•• о соотношении социология 

е философией, как. мнится. на-
зревает новый: теперь уж* о 
том. не посягает ли социология 
я* сферы, подвлветяы* полити-
ческой акоиомни? 

«Посягает!» — вот вывод, я 
которому приходит член-коррес-
пондент АН СССР Л. Леонтьев • 
статье «Социология я внономиче-
екая наука», опублииомияой 
2в мая «Литературной газете*». 

«К примеру, в числе про-
блем. стоящих перед социоло-
гией. — читаем мы в статье. 

Н. ЛАПИН. 
кандидат философских мауи 

•поля* закономерно. Но законо-
мерно ли считать, что компетен-
ции аиономнческой науки неиз-
менно подлежат и «многие другие 
вопросы, иа первый взгляд не 
связанны* непосредственно» с 
текучестью? 

Отрицательный ответ Леонть-
ев* на зтот вопрос нетруд-
но предвидеть, ибо сам же он 
пишет в конце статьи, что 
социологические исследования 

— иааывают: текучесть рабо- , включают «сферу общественных 
чей силы, использование тру-
довых ресурсов, оптимальные 
размеры колхозов. Но что же вто 
будет за зиояомичвекая наука, 
если оне останется в стороне от 
подобного рода проблем? Ввить 
хотя бы вопрос о текучести 
рабочей еилы. Конкретные зио-
номическне исследования при-
чин *того явления, фей-
торов. увелнчнваюпих я, наобо-
рот, уменьшающих текучесть, 
совершенно необходимы для ре-
шения многих практических ве-
дай. Сюда относится весь круг 
проблем оплеты труда, мате-
риального етшиулирвваняя я 
многие другие вопросы, яа пер-
вый взгляд я* связанны* непо-
средственно е данным явмямм, 
например жилищное етроятел^ 
стзо». 

Как видим. Л. Леонтьев вполне 
определенен в своем требовании 
«невмешательства», предъявляе-
мом и социологии. 

Кто спорит: жилищное стро-
ительство — фактор материаль-
ного. вкояом ич*ского поряди*, я 
у .-теина аике его егавокяегеи 

организаций, культуры, науки, 
искусства, семейных отношений 
н т. д.». Не будем ручаться за 
«я т. д.». Однако бесспорно, что 
все упомянутые евтором «сфе-
ры» так или иначе связаны с 
текучестью рабочей силы. 

Социологам в статье Л. Леонть-
ева предлагается исследовать на-
ряду с вопросами о равноправии 
женщин и о национальном равен-
стве проблему борьбы с бюро-
крзтиамом. Прекрасно! Но разве 
бюрократизм не является одной 
из причин текучести и разве ма-
ло в нашей печати примеров то-
га. как люди используют уволь-
нение «по собственному жела-
нию» В качестве последней ме-
ры а борьбе с бюрократизмом 
(или же, напротив, бюрократизм 
— в теми, кто против него бо-
рется)? А деятельность общест-
венных организаций, признава-
емая Леонтьевым подведомст-
венной социологии? Разве не 
влияет она ма нозффицнеит теку-
чести? А неука и искусство, 
воздействующие иа обществен-
н о е « к е к н г относительно цен-

ности той или иной профессии? 
На наш взгляд, текучесть кад-

ров должны изучать и экономи-
сты, и социологи, и представите-
ли еще ряда родственных этому 
предмету наук, таких, как юриди-
ческие, демографические, психо-
логические и др. 

Почему гак? Да потому, что в 
науке уходит в безвозвратное 
прошлое однозначное разделение 
«сфер». В естественных науках 
признание этого революционного 
процесса уже стало банально-
стью. . 

«Иногда, — пишет далее Л. Ле-
онтьев, — встречается такой ар-
гумент: не беда, мол, что эконо-
мическая наука и социология бу-
дут изучать "одни и те же пробле-
мы, ведь подход у них разный: 
экономистов интересует экономи-
ческая эффективность, социоло-
гов же — общественные, челове-
ческие отношения». «Правомерно 
ли такое противопоставление?»—

1 

спрашивает автор. И отвечает ре-
шительно: «По нашему мнению, 
нет». 

«В социалистическом общест-
ве,—продолжает Л. Леонтьев,— 
особенно отчетливо видно, что ни 
одна экономическая проблема не 
решается, без учета человеческих 
отношений, без учета активности, 
анергии, творческой инициативы 
масс и всех тех условий, которые 
создают наиболее благоприятный 
«климат» для прЬявления этих 
важнейших движущих сил соци-
алистической экономики». 

Все верно в эгом рассуждении 
автора в том смысле, что без 

«всех этих условий», действи-
тельно. «ни одна экономическая 
проблема не решается». Но сле-
дует ли отсюда, что все эти усло-
вия как таковые являются пред-
метом политической экономии? 

Противопоставлять производ-
ственные и человеческие отноше-
ния и впрямь не следует. Но не 
следует и отождествлять их. Мо-
ральные отношения, например,— 
тоже человеческие отношения. 
Однако до сих пор ни один марк-
сист не делал их предметом эко-
номической науки, хотя они и 
участвуют в создании «наиболее 
благоприятного «климата» для 
проявления важнейших движу-
щих сил социалистической эконо-
мики». 

Нет! Слишком уж просто пред-
ставляет автор разграничение 
«сфер влияния» между экономи-
ческой наукой и социологией. 

Может быть, и пошел бы соци-
олог на такую «простоту», да 
трудно ему отделаться от мысли, 
что, помимо экономистов, сущест-
вуют еще и этнографы, и юристы, 
и эстетики... А что если этно-
граф скажет социологу: семейные 
отношения? — это мое и нацио-
нальные отношения — тоже мое. 
Затем придет эстетик: искусство? 
—это мое. могу справку от само-
го Платона выправить... Наконец, 
и юрист может сказать: общест-
венные организации — это дело 
политической науки. Остаются 
культура и наука? Но тут социо-
лог перехватывает многозначи-
тельный взгляд философа... 

Вот уж, действительно, прн та-
ком подходе, какой предлагает 
Л. Леонтьев, говоря его же сло-
вами, «у нас по-прежнему социо-
логии не будет»! 

и м е с т о м . 
я иулия выпущеимыВ иаяатаим 

вам «Наука» с п р а м ч н и н « Н а е м 
мне ммиеге шара». Ивучая ее*е 
жаиие атага с я м а п и и ш . я уак< 
немало нааага. Например, иа « т а 
иице В* сеаВщаетбя. что * Т а м 
« и а * АСС» ч и с я е и к м т ь ц М щ и 
иа иачааа 1 * М г а м е м т м и а а Я 
тысяч чалами, • в г н м и ы е иаци 
л е л ь и м т и (а тыс. « м я л гуаиицы* 

ПУТЕШЕСТВУЕТ 

ПОЧЕМУ ЗАКРЫЛИ 
МУЗЕЙ? 

Небольшой городок бывшей Вят-
ской губернии Уржум — родина 
С. М. Кирова и многих выдающих-
ся деятелей русской культуры. Г о-
родок втот был богат историче-
скими памятниками, материалами, 
документами, произведениями ху-

Л ИТЕРАТУРНАЯ 
ГАЗЕТА 
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дожников и писателей, выросших в 
$тих местах. Но вот в последние 
годы в Уржуме произошло нечто 
странное: закрыли районный театр 
и краеведческий музей. Имущество 
музея роздано районный учрежде-
ниям и организациям. Эти неожи-
данные «наследники» (библиотека, 
средняя школа М 2, зооветтехнп-
кум) выбросили на свалку старин-
ные земледельческие орудия, геоло-
гические коллекции, чучела птиц. 
Исчезли две ценные иконы кисти 
уроженца Уржумского уезда ху-
дожника В. Васнецова. 

В бывшем реальном училище 
ликвидированы великолепно обору-
дованные рисовальный, физический 
и химический кабинеты. Наглядные 
пособия рисовального кабинета — 
копии античных скульптур, а также 
ценные приборы разбиты. 

Безнадежно испорчено и здание 

городскою училища, где учился 
С. М. Киров. 

Г руппа уржумская краеведов, 
учителей, молодых художника» а 
яо.»гоя решила заново создать крае-
ведческий музей на общественны* 
началах. Министерство культуры 
РСФСР одобрило инициативу енту 
зиастов, но мытные власти меша-
ют организации музея. 

Через еЛитературящп газету» 
обращаемся к Кировскому област-
ному Совету депутатов трудящихся 
с просьбой помочь открыть музей 
краеведения в Уржуме. 

А. АЛДАН СЕМЕНОВ, 
писатель, 

Н. АРБУЗОВА, 
ирягае* 

Е. ЗАМЯТИН. 
секретарь редакции гавоты 

•Иировсиал исира» 

НЕСОЛИДНО чта иа саааро-аостоие 
Франции навалятся области Эльаас 
• Яатаиимгнл. На иа аса акают, что 
м ь а м ц ы и леториигцы аоасе на ми-
нут ма атеЯ территории, о б атом 
е е м щ в а т справочник иа странице 
<<•» «Яа еалаяе (Франции. — А. П.) 
ж м у т аяьаасцы к летариигцы». 

Ми* мажется, что издатели тако-
го солидного с п р а в о ч н и к а в о в с е ие 

опечатои. Моль* 
внимании, что, го-

справочник ут-
I «в странах (а на 

* страна. — V П.) еааяеио всеобще» 
иеча»»н«« аЯрамеаиие», что «мае»-
лемме Анариии. ней уме говори. 
• м ь , аеяет с а м происхождение от 
а м и а я ц м ее м о и трех иентипеитоа 
Старого С ч е т а » (стр. 171). 
. • м и г а в иногда, и сожалению, 

г огрехи. На я таиих случа-
атаимтро, хоти вто н ие у » 
1 ииигу, а конце м помещает 

»«меченный опечатай, Мада-
т е л ь а т м м а «Мауиа» иа удосужи-
двя» «еирввздить «прааочиии та-

« и р » , я ивяаи ом 

•у • Ж • >••••• » 41» 
г * соиидиаго с п р а м 
старались набегать 
М и * а В м т и т ь аии 
•••я а Камбодже, 
В1*ЖДВВТ (стр. 1 И И 

ч т е н и е 
М М ек! 

и М 

тщммиом 

«•и « М М 1 Ц И » м т т п о с т у 
•- кадлтглъстя*. 

А» ПСРВЛЬМАН 
ФОТОРЕПОРТЕР Отличный улов краОов| 



НЕДАВНО Я принимал участие в чи-
тательской конференции по книг* 
одного из уважаемых наших про-
заиков. Почти все выступавшие с 
наивной гордостью оговаривались* 

«икакнх таких рецензий я не читал и бу-
Я У высказываться по-простому, от себя. 
И в заключительном слове автор лукаво 
подыграл «народу», подтвердив, что 
ему особенно дороги именно такие 
читатели — «не испорченные критикой». 
Отчего же он не решился произнести: 
шаль, что вы не читали рецензии — они 
помогли бы глубже понять мой роман! 

Я не говорю сейчас о том, что рядом 
е ним сидел критик, написавший две 
большие «положительные» рецензии на 
книги этого писателя — дело тут не в 
личных обидах. Просто он, видимо, при-
лык так говорить, ибо подобное пикиро-
вание на критику стало в литературных 
кругах чуть ли не «хорошим тоном», 

В пятом номере журнала «Вопросы 
литературы» опубликована любопытней-
шая анкета «Писатели о критике», где 
19 прозаиков и поэтов высказывают свои 
мысли о критике, о наиболее действен-
ных, на их взгляд, жанрах критики, 
о наиболее примечательных выступле-
ниях. 

Там можно найти всю гамму писатель-
ских оценок. «Я боюсь критиков... — не 
без кокетства «признается» В. Липатов, 
— я поделился этим чувством с това-
рищами и нашел в них облегчающее ду-
шу понимание». «Критиков у нас приня-
то ругать... — констатирует С. Крути-
лин.—Мне не хотелось бы повторять мно-
го раз слышанное». И лишь у немногих 
(сошлюсь хотя бы на В. Кожевникова, 
В, Аксенова) «привычная писательская 
ирония по отношению к критике уже не-
сколько навязла в зубах...» 

В чем причина такого, скажем мягко, 
напряженного отношения к критике? 

И почему почти все писатели назы-
вают наиболее действенным жанром 
проблемную статью, а не рецензию, хо-
тя. казалось бы, рецензия — самый бое-
вой, оперативный жанр, к тому же об-
ращенный к большому кругу читателей? 

Легче всего было бы свалить эту не-
заинтересованность в, так сказать, прак-
тической критике на «высокомерие» иных 
творцов. Но думаю, что в значительной 
мере здесь отражается чаша собствен-
ная вина, наша беда. Вот о некоторых 
причинах я н хочу сказать. 

СНАЧАЛА только факты. «Литера-
турная газета» в сентябре — 

октябре прошлого года опублико-
вала три рецензии на повесть 
В. Курочкииа «На войне как на 
войне». Если С. Орлов утверждал, что 
«писатель очень многое рассказал о 
войне правдиво, памятливо», то А. Ел-
кнн и В. Каминов подвергли повесть рез-
кой критике за искажение действитель-
ности, за выдвижение на роль героя «за-
урядной, недалекой личности». Рецен-
зию В. Камянова, которая завершала 
дискуссию, редакция газеты сочла «в 
основном справедливой». В статье «Че-
ловек в искусстве» («Известия» от 
25 сентября 1965 г.) В. Щерби-
на уже прямо в нескольких фразах 
расценил эту повесть как «искажающую 
действительное положение дел», ибо вой-
на в ней «оказывается скопищем всяких 
недоразумений, а человек выглядит как 
жертва.' неудержимо влекомая течением 
случайностей». 

Казалось бы, все ясно. Но,., ко в но-
ябре в «Комсомольской правде», а в де-
кабре в журнале «Москва» появляются 
рецензии С. Воронина и В. Дементьева, 
которые, подобно С. Орлову, отмечая 
отдельные недостатки повести, главный 
свой пафос направляют на возражения 
«почтенным критикам повести». И вот 
уже в редакционной статье «Комсомоль-
ской правды» от 17 февраля, 1966 года 
говорится: «Комсомольская газета от-
стояла ее (повесть) от несправедливой 

ЧИТАТЬ ИЛИ НЕ ЧИТАТЬ РЕЦЕНЗИИ? 
м п и т и к и мл тлпяв п я ш й я я л а п . г п г т а - А. К О Ц Д Р П Й ^ г л и - п . м а П А н к и в ы • - — критики, которая раздавалась со стра-
ниц некоторых печатных органов». 

Как видим, господствует широкая сво-
бода мнений, в отсутствии которой нас 
часто пытаются обвинить недобросове-
стные или заблуждающиеся зарубежные 
оппоненты. (Прочитав недавно в Сирин и 
Ливане несколько лекций о современ-
ной советской литературе и ответив за-
тем на огромное количество вопросов, 
я могу твердо сказать, что эта проблема 
была центральной для собеседников.) 

Но... будучи благом, эта свобода мо-
жет, как мы виднм, обернуться такой 
странной ситуацией, когда два автори-
тетных органа печати видят в одном и 
том же литературном явлении искаже-
ние действительности, а два — при от-
дельных недостатках книги видят в ней 
талантливое изображение правды войны. 
И это — при условии, что каждая рецен-
зия выражает. по установившейся тради-. 
ции, точку зрения редакция-

Конечно же, критик не может не быть 
субъективным: без ясно ощутимых при-
знаков того, что мы называем личностью 
критика, рецензия вырождается в анно-
тацию. Но эта субъективность (не субъ-
ективизм!) должна быть направлена на 
постижение реальной идейно-художест-
венной ценности произведения: критика в 
целом как несомненная выразительница 
общественного мнения обязана быть объ-
ективной. И вот здесь-то и важны муд-
рость и безукоризненный вкус печатных 
изданий, чтобы каждый раз здраво и 
объективно оценивать явления искус-
ства с партийных позиций. 

В последнее время несколько уча-
стились случаи, когда писательские 
газеты решаются на дискуссии, давая 
возможность столкнуть разные точки 
зрения на книгу и тем самым помогая 
читателю сознательно выработать отно-
шение к произведению, а не просто до-
вериться рецензенту. Припоминаю, к 
примеру, дискуссию в «Литературной 
газете» о повести В. Липатова «Чужой» 
(где, кстати, «боязливый» автор весь-
ма решительно и отважно возражал тем, 
кто критиковал повесть), или только что 
прошедшую в «Литературной России» 
дискуссию о повести С. Антонова «Ра-
зорванный рубль», где автор также полу-
чил возможность высказать свое отноше-
ние к критике повести. 

И все же такие споры (нужные, конеч-
но, не по каждому произведению, а лишь 
по действительно спорному) еще редки 
на страницах литературных газет и со-
вершенно отсутствуют во всех других из-
даниях: позиция каждого издання (иног-
да просто ради сохранения его престижа) 
не меняется. И потому полная противо-
положность (именно не различия, а про-
тивоположность) оценок в разных орга-
нах печати все-таки неправомерна и сви-
детельствует. на мой взгляд, лишь о том, 
как трудно еще преодолеваются в нашей 
печати вкусовые или групповые оценки, 
мешающие борьбе за подлинно народ-
ную литературу. Очень, по-моему, прав 
Нон Друцэ, заметивший в упомянутой 
анкете, что реально существует опасная 
тенденция, когда «тот или иной орган 
печати имеет своих любимцев и своих 
недругов в литературе, и, таким образом, 
критику, работающему в данном печат-
ном органе, уже заранее определено по-
ле его деятельности, ему опять-таки 
трудно выявить до конца свой собствен-
ный почерк, свой вкус...» 

ОЧЕВИДНЫМ и существенным гре-
хом наших рецензий видится мне 

дилетантизм. Казалось бы, парадоксаль-
но: профессиональный критик — и вдруг 
дилетант?! Но как часто случается, что 
мы с равной легкостью пишем о любых 
книгах-«-о прозе но сценариях, о пьесах 

... А. БОЧАРОВ 
* •' н- " 

и о прэаик, о сельО<о!Г теме и об уцевыт, 
о молодежных повестях и о мемуарах 
старого большевика. И в .этом заключа-
ется. на мой взгляд, самый отъявленный 
дилетантизм. Конечно же, каждый чело-
век, мало-мальсни владеющий"перИм, спо-
собен, прочитав книгу, • пересказать ее 
содержание да. похвалить благородные 
человеческие качества положительных 
героев. Но вот ата- кажущаяся легкость 
и ведет к дилетантизму. 

Скажем, родчас бывает очень, обидно, 
когда о. военных книгах пишут люди, ни-
когда не бывавшие на войне н имеющие 
о ней лишь книжное представление. И 
вот одним книжным представлением они 
судят другое представление, выражен-
ное в книге. Вероятно, я выдвигаю тезис 
спорный, и его легко при желании нетол-

, ковать как призыв к узости — темати-
ческой ли. жанровой ли — или как при-
зыв к запрещению писать рецензии на 
кннгн Ч. Айтматова, если критик не был 
в Киргизии, или на книги Ю. Рытхэу, 
если не был на Чукотке. Конечно, в ли-
тературе главное — человек, и об этом 
человеческом содержании книги пишет 
рецензент а первую очередь, но... но все-
таки лучше, если бы он побывал в Кир-
гизии. Во всяком случае, после того как 
я поездил по Чукотке, я стал куда брлее 
пдраво и критично смотреть на книги 
Рытхэу. • 

Две причины — давление узко пони-
маемой редакционной «позиции» и ди-
летантизм — ведут с неизбежностью к 

* частой безликости наших рецензий. 
Сейчас онн в массе своей не истолковы-
вающие, а растолковывающие, очень 
редко улавливаешь собственные взгля-

~ ды. собственную концепцию рецензента.* 
Чем меня привлекают, например, ре-

цензии Л. Аннинского, Е. Стариковой, 
И. Золоту&кого? При всех полемических 
«излишествах» мы всегда ощущаем в 
рецензии своеобразную личность крити-
ка, ибо Он пишет только о том. • что 
всерьез взволновало его, а не просто «от-
бывает номер». И это присутствие еще 
одной личности—личности рецензента— 
повышает наш интерес к рецензии. 

Очень хорошая- рецензия Ю. Кузьмен-
ко «Направление поиска»- опубликована 
в апрельской книжке «Знамени». Сво- -

- бодно владея материалом, вступая в 
спор с авторами, именно истолковывая, 
а не растолковывая, рецензирует он кол-
лективный труд • «Современные пробле-
мы реализма и модеринзм». Проблема 
сложная, «.рецензируемых» авторов мно-
го. и все-таки Ю. Кузьменко успешно 
выбрался из всех трудностей, потому 
что последовательно руководствовался 
собственной мыслью, собственными раз-
думьями. дающими яркую искру от 
столкновения с чужой мыалыо. 

Рецензент должен быть «— простите 
за громкую фразу —. неподкупен: толь-
ко тогда .будут яернть ему, его вкусу, 
его добропорядочности, его пониманию 
жизни. А не слишком ли- часто у нас 
рецензенты, прислушиваются не к голо-
су своей совести. а к «ситуации», к ше-
потку дружков?! Проблема доброго име-
ни рецензента разве, не заслоняется у 
нас проблемой «верности оценок», дава-
емых «печатным .органом» — 'газетой 
или журналом, И как часто в полемике 
(вспомним цитированную выше статью 
из «Комсомольской правды») у Нас гово-

- рят о позиции орган* печати, а не о по-
зяции критика. ц 

Не потому ли у* час так недоста-
ет авторитетных, серьезных, пользую-
щихся доверием читателя рецензентов? 
А стоило бы хоть одни раз провести ан-
кету среди читателей библиотек с вопро-

сом: чьим рецензиям вы доверяете н 
чьим не доверяете? И я убежден, что ре-
зультаты окажутся весьма неожиданны-
ми для многих, полагающих себя выра-
зителями «народного мнения». 

А разве правомерно, когда рецензии 
пишутся как подспорье «для себя», а не 
для читателя? Такова, например, рецен-
зия Ан. Дремова («Октябрь», № 4, 
1966) на книгу В. Новикова «Героиче-
скому времени — героическое искусст-
во». Как известно, отстаиваемую Ан. Дре-
новым концепцию идеального героя кри-
тиковали за схематизм и умозритель-
ность построений, за отрыв от подлинно 
героической Современности. И вот, взяв-
шись рецензировать книгу В. Новикова, 
критик цитирует из нее всего одну фра-
зу: «Можно сказать, что героическое в 
искусстве социалистического реализма— 
это сплав реального и идеального, суще-
ствующий в жизни как непременный 
признак победы новых, коммунистиче-
ских отношений и получающий своеоб-
разное (в зависимости от дарования ху-
дожника) отражение в искусстве». 

Именно эта фраза выпячивается ре-
цензентом, только она одна и 
процитнровна, возводится в ранг 
основной мысли, хотя нужна она для то-
го лишь, чтобы критик" попробовал сно-
ва оправдать свои воззрения: ведь ви-
деть в героическом юлько признаки бу-
дущего — то же, что конструировать 
идеального героя из признаков будуще-
го. Можно ли считать, что такая рецен-
зия дает подлинное представление о 
книге В. Новикова? 

Сейчас в наших журналах появляется 
много рецензий «разного калибра». В 
апрельском номере «Знамени» в общей 
сложности напечатано 14 рецензий, в 
«Октябре» — 14, в «Неве» — 6. Но в 
наш век количеством уже никого не 
удивишь. Речь должна идти о качестве. 

Вот,'скажем, в «Знамени» опублико-
вана небольшая рецензия С. Гладыше-
вой на книгу С. Жнслиной о творчестве 
Л. Татьяннчевой. Больше половины этой 
миниатюры занято .характеристикой 
творчества Л. Татьяннчевой: «...мужест-
венность, яркая образность, горячий 
гражданский интерес ко всему происхо-
дящему в мире оглнчают творчество 
Л. Татьяннчевой,.. Лирический герой 
Татьяннчевой — это упорный человек, 
первооткрыватель, идущий неторным пу-
тем. это человек широких дерзаний». Что 
это? «Итог исследований» С. Жнслиной 
или раздумья самой С. Гладышевой? 
Ведь здесь нет ни одной черты, не при-
лажимой к сотням других поэтов. Если 
таков итог исследования С. Жислнной. 
то кто захочет прочесть зту книгу? Если 
же это принадлежит С. Гладышевой, то 
почему она так расхваливает поэтессу и 
не говорит о книге критика? Завершает-
ся рецензия словами: «В заключение 
книги автор дает анализ поэтического 
мастерства, своеобразия творческой ма-
неры Людмилы Татьяннчевой». Право 
же, чем публиковать такую рецензию, 
лучше было просто перепечатать изда-
тельскую аннотацию, И есть ли цель в 
таком рецензировании, кроме как для 
галочки: вот и мы откликнулись, вот и 
мы составляем «книжную полку» жур-
нала! Но надо Же когда-нибудь кончать 
с этой игрой в рецензирование. 

Я не претендую А
1

 бесспорность всех 
своих Тезисов. Но я'уЬежден в одном: 
необходимо сообща воздействовать на 
те Е|рпчины. которые вызывают нынеш-

.дгее далеко не блестящее положение с 
рецензиями и рецензентами, сообща до-
биваться того, чтобы критика была из-
бавлена от предвзятости и вкусовщины, 
неизменно оставалась боевой, партийной, 
объективной. 

ПРЕКРАСНОЕ 
ИНОГДА ЗАБЫВАЕТСЯ 

Разрозненные заметки о классической драматургии 
• ш ш ш ш я в ш ш ш т ш ш ш я ш Н. АКИМОВ ш ш ш — ш а ш ш — ш я ш ш ш т 

Сегодня мы продолжаем разгоаоо 
о кинематографическом и сцанича-
сном прочтении к л а с с и к и , н а ч а т ы й 
статьями М. Влаймака и И. В и ш н » » -
сион ( " Л и т е р а т у р н а я газата», 
Г*И, « I . <4). Слоев лредоставляете* 
режиссеру Н. А к и м о в у . 

1. Классика в репертуаре теат-
ра — это стабилизатор его на-
правления. манеры, стилистики. 
Невозможно окончательно утвер-
дить для себя свое понимание 
театрального искусства, не про-
верив его на классике. 

2. Из громадных накоплений 
мировой классической драматур-
гии каждый год, каждый сезон 
лишь некоторая часть этого на-
следия возбуждает интерес и же-
лание поставить эти пьесы на 
сцене. Связь этой избранной ча-
сти классики с современными 
проблемами сложна и не всегда 
просто объясняется. Прямые пе-
реклички и аналогии менее все-
го привлекательны. Спуск на во-
ду атомной подводной лодки еще 
но оправдывает спешную ин-
сценировку «80 ООО лье под во-
дой» Жюля Верна. 

3. Современное прочтение 
классической пьесы не должно 
быть преднамеренным. Вообще 
специальная забота о современ-
ности спектакля не приносит ни-
когда пользы, а даже наоборот. 
Приятно быть красивым, но толь-
ко если это качество проявляет-
ся непроизвольно. Намеренные 

усилия казаться красивым при-
водят к ужасным результатам. 

Если вкусы, понимание и вся 
зстетика театра н режиссера со-
временны. то при самом большом 
стремлении бережно донести 
классику до зрителя спектакль 
Судет все-таки современным. 

4. Уважение и бережная забо-
та о неприкосновенности класси-
ческого памятника драматургии 
отнюдь не должны непременно 
сочетаться с такою же заботой о 
неприкосновенности театральных 
традиций в старых постановках 
этого произведения. Больше того, 
понимание нашими театральны-
ми предками великих произведе-
ний драматургии чаще всего нас 
не устраивает. 

При самом непредвзятом про-
чтении сама трагедия «Гамлет» 
Шекспира нам гораздо ближе, чем 
любая сценическая интерпрета-
ция этого произведения, относя-
щаяся к XIX веку. 

Традиция поручать роль Гур-
мыжской в «Лесе» Островского 
самой старой и знаменитой акт-
рисе в труппе постепенно обес-
смыслила это интереснейшее про-
изведение. 

В «Свадьбе Кречинского» идет 
спор между персонажами, сколь-
ко лет Кречинскому. Муромский 
утверждает, что уже под сорок. А 
на протяжении почти целого века 
его играют 60-летние актеры, 

придавая этим сюжету пьесы со-
вершенно искаженное толкование. 

С такими традицией нужно 
решительно бороться. 

5. Если мы замечаем, что со-
стояние театра, современного ве-
ликому классику, не позволяло 
осуществить полностью его замы-
сел н что имеющиеся в нашем , 
распоряжении средства и приемы 
могут полнее выразить этот .за-
мысел. то наше уважение к клас-
сику будет заключаться именно 
в том, что мы применим эти на-
ши приемы для полноты выраже-
ния авторской мысли. 

Когда в 1-м акте «Сида» Кор-
неля два старика — отцы Химе-
иы и Родриго — ведут свой спор, 
кончающийся роковой пощечи-
ной, то. по ясному указанию ав-
тора, это происходит по дороге 
из дворца к дому Родриго, |Зо 
французском тсатрё времен Кор-
неля с его неподвижными деко-
рациями такой путь мог быть . 
обозначен только сугубо условно. 
И я уверен, что автор, представ- . 
лявший .эту сцену во всей реали-
стической полноте, был бы дово-
лен. если бы от этой условности 
можно было бы отказаться. 

6. Понимание образов класси-
ческой драматургии — самый . 
сложный вопрос. . ".
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Тут сплетаются как бы два за-
дания. ,. . 

Первое: установить нсторнче-. 
ски правдивые данные о герое 
и его внутреннем ц внешнем.Об-
разе. о его положении среди дру-
гих действующих лиц# <?б оценке 
этого персонажа автором. 

И второе: непременное возбуж-
дение в современных зрителях 
тех оценок, на которые автор 
рассчитывал, создавая свое про-
изведение. Это не всегда просто. 
В иных случаях режиссер может 
даже отказаться от мысли ставить 

пьесу, если он чувствует несогла-
сие с. основными оценками авто-
ра. Я никогда не стал бы ставить 
подозрительную, е -точки зрения 
принадлежности ееки творчеств у 
Шекспира, комедию «Укрощение 
строптивой», тэк как автор ее 
(убежден, что это не Шекспир) 
восхищается отвратительным для 
уекя поведением Петруччо по от-
ношения к своей молодой жене. 
Вфкая попытка . переосмыслить 
это поведение была бы насилием 
над автором, а его концепци» 
мне глубоко антипатична. 

7. Если, однако, в пьесе клас-
сика есть отдельные второстепен-
ные элементы, случайно вводя-
щие современного зрителя в не-
доумение. то никакого, по-моецу. 
греха, нет, в их замене иди устра-
нении. 

Виноват ли Шекспир в том, 
что Кмя его прекрасной героини 
авучнт по-русски анекдотично: 
Порция' В бессмертной комедии 
Лрпе де Вега «Валенсианская 
вдов8»„служанку славной героини 
зовут таким испанским именем, 
которое по-русски и процитиро-
вать-то , невозможно. И, ставя 
эту пьесу, я с полного .согласия 
культурнейшего н замечательно-
го переводчика М. Лозинского 
заменил это имя на «Марта». 

8. Даже такой простбй, каза-
лось бы. вопрос. как возможность 
купюр в классической' пьесе,, мо-
жет' решаться ^рдько творчески 
и ' с позиций определения основ-
ного замысла автора." 

Для исследования этого вопро-
са очень полезны чтение старых 
суфлерских экЗемплярЪв XIX ве-
ка и анализ произведенных выма-
рок. Эта работа порой настолько 
разоблачает вкусы и методику на-
ших театральных предков, что на-
чинаешь на них смотреть с мень-
шим пиететом! 

9. Убеждение Инны Вишнев-
ской («Литературная газета», 
№ 64) в том. что вся классика 
у нас всегда в памяти («Право же, 
смешны все эти списки «забы-
тых» классических пьес, состав-
ляемые потом для нерасторопных 
эавлнтов. Ничего не забывается, 
прекрасное всегда в па.мятн»), 
возбудило во мне острую зависть 
к автору статьи, к его эрудиции и 
энцнклопеднчностн. Ни я, нп из-
вестные мне лично режиссеры и 
вообще театральные деятели не 
могут похвастаться такими спо-
собностями. 

Я убежден, наоборот, в том, 
что запасы .мировой классики на-
много превосходят тот ее участок, 
на котором действует сегодня со-
ветский театр, что пытливое изу-
чение деятелями театра новых, 
неиспользованных еще пластов 
драматургической классики — 
дело очень перспективное, хотя и 
трудоемкое. 

Мне самому полтора десятка 
лет назад посчастливилось даже 
в нашей отечественной классике 
«открыть» всеми забытую пьесу 

. Салтыкова-Щедрина * Теине, и 
этой находкой воспользовались 
многие театры. А кто помнил 
«Мастерицу варить кашу» Чер-
нышевского до ее «открытия» в 
те же годы? 

Что же касается классики за-
рубежной... Вот краткий пере-
чень разделов мировой драматур-
гии. которыми советский театр 
практически не пользуется: 

1. Древнегреческие сатириче-
ские комедии. 

2. Народный докрмедиодель-
артовскнй театр итальянского Ре-
нессанса. (Следует вспомнить не-
давние открытия Туринского те-
атра н режиссера Де Бозио.) 

3. Английский театр елнзаве-

* Прием в пионеры 
у Мавзолея Ленина» 

Л. САВЕЛЬЕВА, и лет (СССР) 

ВЫ ГОВОРИТЕ: — Дети нас утом-
ляют. Вы правы. Вы поясняет*: 
— Надо опускаться до их по-

нятий. О п у с к а т ь с я , н а к л о н я т ь с я , 
сгибаться, сжиматься. 

Ошибаетесь. Не от этого мы ус-
таем. А оттого, что надо поднимать-
ся до их ч у в с т в . Подниматься, ста-
новиться на ц ы п о ч к и , т я н у т ь с я , 
чтобы не обидеть», — это Я н у ш 
К о р ч а к . 

Схожие мысли, хотя иначе выра-
ж е н н ы е , мы встречаем и у Толсто-
го, и еще у Руссо, который считал, 
что общество портит детей, и пред-
лагал б е ж а т ь от общества, цивили-
зации к чистой природе. Но у ж е со-
временники Руссо понимали, что 
это у т о п и я . 

Человечество идет по другому пу-
ти: оно борется за такое общество, 
где все б ы л и бы счастливы. Общест-
во, где взрослому не н у ж н о «подни-
маться, становиться на ц ы п о ч к и . 
Чтобы не обидеть», потому что ува-
жение к личности маленького чело-
века станет естественной мораль-
нон нормой для всех. Не напрасно 
ведь говорят, что единственный 
« п р и в и л е г и р о в а н н ы й класс» в на-
шей стране — дети. 

О мире, в котором все д о л ж н ы 
ж и т ь в д р у ж б е и быть с ч а с т л и в ы м и , 
и о борьбе эа него рассказывает 
у д и в и т е л ь н а я выставка детского ри-
с у н к а «Моя страна — мой дом», от-
н р ы в ш а я с я в залах А к а д е м и и худо-
ж е с т в СССР. Недаром афишей, сим-
волом этой в ы с т а в к и стал р и с у н о к 
одиииадцатилетней Веры Брадач из 
Югославии: на дереве гнездо, в ко-
тором разного цвета п т е н ц ы . Дети 
человечества, независимо о т цвета 
ножи. — п т е н ц ы в одном гнезде. И 
они д о л ж н ы ж и т ь в мире и дружбе. 
70 т ы с я ч рисуииов из 42 стран по-
л у ч и л о ж ю р и в ы с т а в к и и с б о л ь ш и м 
трудом отобрало из них полторы ты-
сячи: все б ы л о интересно, своеоб-
разно, удивительно... 

Каной о г р о м н ы й , разнообразный, 
я р к и й мир о ткр ыва е тся нам, ногда 
мы проходим по залам в ы с т а в к и ! 
Дом, в котором я ж и в у , и улица пе-
ред ним, не п о х о ж а я ни на к а к у ю 
д р у г у ю . Х о л м ы . Море. П у с т ы н я . Лес. 
Л у ж а й к а . Дорога. Горы. Дождь. Зае-
ри. Домашние ж и в о т н ы е . Т а н ц ы . 
Купание. Работа. Быт. Люди. Собы-
тия. И мир мечты — образы сказок 
и ж и в о й фантазии. История. Буду-
щее... и о ч е н ь много солнца — 

«Кормление кур» 
С. МАТТ, 8 лет (СССР) 

тинского времени (кроме Шекс-
пира). 

4. Английский театр эпохи Ре-
ставрации. 

5. Германская драматургия 
XVIII—XIX вв. 

0. Испания XVIII—XIX вв. 
7. Классическая драматургия 

Востока — Индия. Япония. Ки-
тай и т. д.. и т. д. 

Было бы крайне неосмотри-
тельно утверждать, что в этих 
областях мирового художествен-
ного наследия нет ничего инте-
ресного для современного совет-
ского театра. 

Трудность находок произведе-
ний. ценных для нас сегодня, 
заключается еще и в том, что 
знатоки отдельных разделов та-
кой литературы не могут взять 
на себя решение вопроса — как, 
какими режиссерскими приема-
ми и средствами можно оживить 
для нашей сцены тот или иной 
памятник мировой культуры, а 
реально действующие режиссеры 
далеко не достаточно информиро-
ваны об этих «залежах» клас-
сики. 

Вдобавок время меняет оценки, 
и то, что нашими отцами счита-
лось за нестоящее серьезного 
внимания, иногда обращается уже 
на наших глазах в классику. 
И доказать это можно только 
практическим, творческим путем. 
Великий комедиограф Дабнш 
за последние 30 лет обрел 
место классика, то же происхо-
дит с Жоржем Фейдо. только мы 
этого еще не заметили. Нет, 
«прекрасное» забывается, и очень 
часто незаслуженно забывается. 
Поэтому постоянная пытливая ра-
бота по исследованию классиче-
ского наследия необходима, и чем 
ближе к такой работе подойдут 
режиссеры, тем больше будет на-
дежды на счастливые открытия. 

ПТЕНЦЫ 
ОДНОГО 
ГНЕЗДА 

о р а н ж е в о е , желтое, красное. И мно-
го деревьев, ярко-зеленой т р а в ы , и 
синего неба, и цветов... И все ка-
ж е т с я неповторимым, н е о ж и д а н н ы м , 
к а к будто мы видим это впервые. 

И мы вслед за х у д о ж н и к о м о ч е н ь 
х о т и м , ч т о б ы всегда это было: си-
нее-синее небо, и солнце, и зелень, 
т а к а я я р к а я и радостная, и люди, 
к о т о р ы х мы любим. И чтобы все 
л ю д и умели смотреть на мир т а к и м и 
я с н ы м и глазами, с т а к и м ж е инте-
ресом и восхищением. 

Вглядитесь в р и с у н к и с о в е т с к и х 
детей — иак интересно рассказы-
в а ю т они о ж и з н и ребят, их стрем-
л е н и я х , радостях, ж г у ч е м интересе 
но всему, что их о и р у ж а е т . Вот 
п о р г о е т ученого девятилетнего Ле-
в ы Барсиого. У ч е н ы й к а ж е т с я чу-
т о ч к у т а и н с т в е н н ы м , он п о х о ж на 
доброго волшебнина из сиазни, ко-
т о р ы й все может. А какие мужест-
в е н н ы е и с и л ь н ы е моряки п о л у ч и -
л и с ь у девятилетнего Вани Шахов-
сного! Прием в п и о н е р ы у Мавзолея 
Ленина,' космические п у т е ш е с т в и я , 
спортсмены... 

М ы верим всему, что видим, пото» 
му что к а ж д ы й р и с у н о к —. о т к р ы -
тие для х у д о ж н и к а . 

Многие р и с у н к и н а п о м и н а ю т О 
многом важном или в ы з ы в а ю т в во-
о б р а ж е н и и и п а м я т и другие о б р а з ы . 
Мы узнаем и много нового: о быте, 
одежде, празднииах народов дале-
к и х стран. К а к р а з н ы е люди тру-
д я т с я и чеселятся. И иак прекрас-
н ы , например, х о л м ы Ш о т л а н д и и 
п р и вечернем освещении. К о н е ч н о , 
м ы т ы с я ч у раз видели узор ветвей, 
с к в о з ь к о т о р ы й просвечивает солн-
це. Но мы видели и не замечали. А 
д в е н а д ц а т и л е т н и й Д ж и л л и и б а м Лес-
л и из А н г л и и остановил нас: не то# 
ропитесь. посмотрите... 

Выставиа вообще заставляет заду* 
маться с том, иак много мы но за-
мечаем. Она словно бы с т ы д и т нас, 
« Р а д о с т ь видеть и понимать веть 
с а м ы й п р е и р а с н ы й дар п р и р о д ы » , — 
с к а з а л Э й н ш т е й н . Дети в п о л н о й 
мере и с п ы т ы в а ю т эту радость, и 
оттого т а к ярко, исиренне, непо-
средственно их искусство. И, конеч-
но, выставиа дает б о г а т у ю п и щ у для 
р а з м ы ш л е н и й и педагогам, и роди-
телям. Может б ы т ь , взрослым не 
надо « п о д н и м а т ь с я до их ч у в с т в » , 
но обязательно надо уметь пони-
мать и у в а ж а т ь ч у в с т в а детей. 

Мир детей — это наш мир, иото-
р ы й мы любим и к о т о р ы й х о т и ц 
сделать л у ч ш е . 

С. С М О Л Я Н И Ц К И И 

*Фигурное катание* 
Т. М А Р Т Ы Н О В А , 6 лет (СССР) 

ДРУГ УКРАИНСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ 

(К 80-летию со дня рождения 
П. Б. Зенкевича) 

и Е ЧАСТО, приходится встре-
чать таких образованных, мно-

гогранных и талантливых людей, 
каким был Павел Болеславович 
Зенкевич.' Его жизненный путь 
прошел через темные дореволюци-
онные годы к бурному времени 
Октября, который он принял | вос-
торженно. 

Интересы молодого Зенкевича 
были разностороини: он одновре-
менно учился на славянском отде-
лении филологического факультета 
Петербургского университета, • 
консерватории и в театральной шко-
ле. Октябрьская революция застает 
тридцатилетнего Зенкевича а Хер-
соне: он работает в эти годы в отде-
ле народного образования. 

Живя в Москве с 1921 года, Зен-
кевич не прерывает связи с укра-
инским искусством, страстно пропа-
гандирует его. 

Сейчас, когда я пишу эти стро-
ки, передо мной лежит папка пере-
писки Зенкевича с Яновским, Мн-
китенко, Кулишом и Смоличем. 
Нельзя без волнения читать вгн 
письма: сомнения и заботы, твор-
ческие радости и победы — вс, 
это стоит за искренними, душев-
ными страницами переписки. 

Художественный вкус Зенкевича, 
тонкое знание языка и театра да-
вали ему возможность бесприст-
растно и горячо судить о новых 
произведениях украинских товари-
щей. Он был переводчиком и ини-
циатором постановки «Патетической 
сонаты» Кулиша, пьес Микитенко в 
московских и ленинградских теат-
рах, блестяще перевел «Четыре саб-
ли» и «Всадников» Яновского. 

П. Б. Зенкевич, трагически по-
гибший в 1942 году, не может быть 
забыт, особенно теперь, когда мы 
тщательно подводим итоги полуве-
ковой деятельности советских лите-
раторов. 

Переводы П. Б. Зенкевича >е 
украинского, так же как с англий-
ского и итальянского, печатаются 
до сих пор. и имя его всегда будет 
жить в литературе и в сердцах тех, 
кто знал этого талантливого чело, 
века. 

Александр ДЕИЧ 

ТЕЩА 
и пыжик 
ПРИНЯТО думать. 

что на границе тучи 
ходит хмуро и что этот 
суровый край всегда объ-
ят настороженной тиши-
ной... 

Па самом деле хму-
рой на границе была 
только Барбара Тодоров 
па, теша начальника за-
ставы. Ну, а там. где те-
ша, сами понимаете, ти-

ждать не нрихо-шины 
днтс*. 

Дважды приезжала 
Барбара Тодоровна в 
Юеш к .игла В первый 
раз, чтобн увели 

Лялю обратно в Москву 
{.Какой ужас!—вскрик-
нула теша, вылезав из 
«газика». — Лес! Глушь! 
Разве тут можно жить?»), 
увезти, грубо нарушив 
святость семейных уэ и 
душевное спокойствие 
человека, охраняющего 
госграницу. Во второй 
раз теша посетила за-
ставу вместе с младшей 
своей дочкой — Ниной. 
Тут то и разыгрались 
главные баталии-колли-
зии. 

Дело в том. что тещу 
Барбару невзлюбил 
олененок Пыжик, како-
вого она однажды ни за 
что ни про что ударила 
и каковой, запомнив 
обиду, неоднократно бро-
салс* на не* в атаку * 
принуждал к отступле-
нию, Вс* м а м а до-

вольно долго наблю-
дала за этими боевы-
ми действиями, поддер-
живая наступательный 
Дух Пыжика. О мораль-
ном превосходстве оле-
ненка над мешанкой 
Барбарой и говорить не-
чего... 

А в это время в серд-
це Нины закрадывалась 
любовь. Герой ее рома-
на был красна, строен, 
широк в плечах и нем-
ножко суров. Еще бы — 
ведь он был начальни-
ком заставы... Той са-
мой заставы? Да, той 
самой... Именно это об-
стоятельство и составля-
ет главную конфликтную 
пнкантерию рассказывае-
мой истории. 

Легко догадаться, что 
Нина была полной про-
тивоположностью ме-
шанке Ляле. «Роман-
тичная» Ляля, которой 
«доводилось выезжать 

на природу только к Со-
чи», конечно, ив перенес-
ла того, что граница — 
это «снег, снег и снег. А 
вокруг лес. Большой 
лес. шумный». Шна, на-
против, чувствует 'себя 
на заставе, как дома, 
ходит с пограничниками 
«на задание», а пр4 ви-
де пограничной поло-
сы «Минины очи све-
тились восхищением». 
Ляля — человек несамо-
стоятельный, духовно 
квелый. Нина решитель-
на, энергична. И в суж! 
дениях своих, и в по-
ступках —• очень пряма. 
Еще в Москве, когда ма-
маша выразила удивле-
ние тем, чт« Ляля уехала 
на заставу, так и не ус-
пев побывать со своим 
пъграиичником в загсе 
(что поделаешь: служба 
звала!), Инн». запроте-
стовала' 

«— .Что м . мама! 

( Разве а атом главное? 
Запишутся потом,-' : -«г , 

— Лгного гы понима-
ешь... 

—»Понимаю. Не ма-
ленькая. 

Мать поглядела на 
нее н впервые заметила, 
что младшая доченька, 
которую дд сих пор онд 
считала ребенком, и 
•вправду выросла». 

,И вправДу! Основыва-
ясь на том, что йе ]иг«. 
(брак-то не оформлен) 
с.(на ничего не нарушает, 
а <1е (ас(о так им. мета-
на ч, и нвдо, Нина...'?"* 
'•«_ Козочка ' моя! —-

прошептал» герой, «на-
•клоняяе* к ней Нин* 
встрепенись, обхвати-
ла» героя «Л шею н при-
пала горячими устами к 
его: устам... Дни 'земель-' 
кали, как .телеграфные 
столбы. 'когда< на них! 
смотришь через окно ва-
гой»», , 

«•—Одно только знай, 
5», е м м а а рсшктелынЛ 
Нина. — я тебя Ляльке 
не отдам». 

|1 ие отдала. 
..Таковы, стало быть, 

•боевые будни этой слав-
ной заставы, по-новатор-
ски изображенные бело-
русским литератором Вл. 
Корбаном в повести 
«Сестры» (жчрнал «По-
,лымя», ,\« 2. !%(,). 

Все остальное в по-
вести отмечено, к сожа-
лению, печаЫо обычной 
«Антнмсчцанской» схемы. 

Ляля снова в Москве, 
МкМЛчкя, используя 
.(неуказанное <1е ]иге, ре-
шает -ее пристроить к 
стоящему человеку. 1 (м 
рк'азываётся Арон Ан-
тонович,. по аттеста-
ции тещи, «ученый, пи-
с а т.ел ь, деятель, холо-
стяк. , Трехкомнатная' 
квартира со всеми удоб-
ствам! на Кутузовском 

проспекте...» По аттеста-
ция гяторз: -гГладко 
выбритый средних "лет 
мужчина... На голове... 
густая копна черных во-
лос, которая на макуш-
ке все же просвечивала, 
намекая, что тут когда-
нибудь разляжется лы-
сина». Довольно скоро 
выясняется, что ои «пять 
жен в год меняет», конь-
як любит, и вообще ге-
шефтмахер, интимно на-
зывающий себя — Арле-
кин. Прямая, честная и 
всезнающая Нина объяс-
няет мамочке, что был 
такой «шекспировский 
Арлекин», «скоморох», 
который «выкручивался 
перед королем, чтоб ему 
деньги платили». 

Короля в этой повести 
нет. а есть другой жу-
лик, Натан, он-то и по-
мог Арлекину «обкру-
тить» Лялю (разумеется, 
без захода в загс). 

Так кто же будет со-
мневаться в том, что это. 
му осиному гнезду жу-
ликов приходит в пове-
сти заслуженный и юри-
дически завершенный 
коней? Можно было 
бы усомниться в дру-
гом — в том, что в 
итоге Ляля «прозреет» и 
поедет на Урал учитель-
ствовать. Но н эта вос-
питательно - оптимисти-
ческая перспектива уже 
не раз встречалась в'та-
кого рода литературе,— 
так что удивляться здесь 
нечему. 

Наконец, ошибется 
тот, кто подумает, что 
теща Барбара безнадеж-
на. На последней страни-
це повести и в ее душе 
блеснул луч света. 

.. Вот она рассматри-
вает фото, полученное с 
заставы от Нины. «На 
заснеженной поляне под 

известной Барбаре Тодо* 
ровне елкой стоял мо-
лодой олень. На его 
спине, в пуховой шапоч-
ке и белой меховой шуб-
ке, сидел ребенок», 

«— Пыжик! — вос-
кликнула Барбара Тодо-
ровна. Ноги у старой 
подкосились, "и она 
плюхнулась в кресло... 

— Тот самый Пыжик, 
что гонял тебя на заста-
ве? 

— Тот, — вздохнула 
Барбара Тодоровиа и... 
снова прослезилась. — 
Какой он миленький!» 

Таким образом, добро-
детель торжествует (Ни-
на про загс, конечно, не 
забыла), порок не толь-
ко наказан, но и исправ-
лен; а то, что среди по-

терпевших оказались пи-
татели повести,— види-
мо, с этим журнал «По-
лымя» решил примирить-
ся заранее. 

Ю. СТРЕЛКОВ 

Р.5. Может быть, ко-
го-нибудь удивит, что в 
нашем фельетоне не об-
рисован достаточно пол-
но герой - пограничник. 
Имя у него, правда, есть: 
Степан. И фамилия есть 
под стать окружающей 
заставу местности -+- Ле-
соруб. Но все остальное 
(характер там, психоло-
гия или хотя бы поступ-
ки какие-нибудь...), — 
без этого автор вполне 
свободно обошелся. Мы 
только последовали его 
примеру... 
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Ш Ш в Щ . Л . к н и г а . у 

К а ж д ы й день п р е с т у п -
ной а г р е с с и и америиан-
сиой к м н щ и н ы п р и н о с и т 
и г р о д у В ь е т н а м * н о » ы « 
с т р а д а н и я , н о в ы * м у к и . 
Р а з р у ш е н н ы е семьи, оси-
р о т е в ш и » дети, матери, 
о п л а к и в а ю щ и е г и б е л ь 
с в о и х двтай, — вот дало 
р у н интервантов... 

В з г л я н и т е на эти е н и м -
ии из а м а р и и а н с и о й га-
зеты «Дейли ньи>с». На 
одном из них Вьетнам-
сиая м а т ь на коленях 
у м о л я а т а м е р и к а н с к о г о 
солдата п о щ а д и т ь ее сы-
на. Его о б в и н я ю т в со-
ч у в с т в и и п а р т и з а н а м . 
На д р у г о м с н и м и е — ве-
р е н и ц а ж и т е л е й д е р е а е н ь 
б л и з С а й г о н а , к о т о р ы х 
о б в и н я ю т в том же: со-
ч у в с т в и и партизанам. Н и 
в чем не п о в и н н ы х лю-
дей ведут в т ю р ь м у , где 
их о ж и д а ю т п ы т к и и из-
биения. 

ц и и : в е р н у т ь с я д о м о й , если 

т а б е а о о б щ » а ы п а д е г с ч а с т ь е 

• • р н у т ь С ! , б е » Н*ГЛ|ДНОГО С1И-

д а т а л ь с т е а м о и х б о е а ы х п о д -

• и г о * как-то неловко... 

М а с е о а о а к у с т а р н о е произ-
в о д с т в о а н а м а н б и л о с л у ч а й -

н о р а с к р ы т о ю ж н о а ь а т н а м с к о й 

п о л и ц и е й , к о т о р а я а а н н т а р а с о -

велась п о д п о л ь н ы м п р о м ы с -

л о м о д н о й с а й г о н с к о й шааи, 

с о а а р ш а н н о н а п о д о а р а в а а о 

а а с а а ш с а м е р и к а н с к и м и о к -

к у п а н т а м и . С а м и м ж а п о к у п а -

т е л я м так и н а б р о с и л о с ь а 

глаза я а н о а несоответствие 

м е ж д у к о л и ч е с т в о м б о е в ы х 

т р о ф е е в е р м и и С Ш А и ее б о е -

в ы м и у с п е х а м и во Вьетнаме... 

Н. Ф. 

РА Н О у т р о м на о д н о й и ) 
у л и ц С а й г о н а р а а о р в а л а с ь 

б о м б а . В ы с к о ч и в ш и е на к а а а р -

мы а м е р и к а н с к и е с о л д а т ы с 

п е р е п у г у аатеяли б е с п о р я д о ч -

н у ю с т р е л ь б у . В этот м о м е н т 

а к о н ц е у л и ц ы п о к а з а л с я г р у -

зовик, б и т к о м н а б и т ы й вьет-

н а м с к и м и ж е н щ и н а м и и деть-

ми. У с л ы ш а в выстрелы, ш о ф е р 

р е а к о з а т о р м о а и л . О с т а н о в и -

лась и ш е д ш а я п о з а д и м а ш и н а . 

З а п о д о з р и в « п а р т и з а н с к у ю л о -

С. ОБЕЩАНИЕ в Брюс-
селе. где заседали ат-
лантические министры, 
свидетельствует о том. 

« что Париж перестал 
быть столицей НАТО. Вряд 
ли зто может огорчить фран-
цузов. поскольку Париж в 
свете этого факта бесспорно 
подтвердил свое право оыть 
столицей подлинно независи-
мой страны. 

Нынешний острейший этап 
кризиса НАТО начался в 
марте этого года, когда 
Франция .официально за-
явила. что она намерена 
вывести свои вооруженные 
силы из-под атлантического 
командования и потребовала 
удалить из Франции амери-
канских военнослужащих, 
штабы НАТО, ликвидировать 
базы и склады. Это означает 
эвакуацию с французской 
территории 29 баз с ты-
сячами солдат и офицеров 
(вместе с членами семей во 
Франции 65 тысяч американ-
цев). В своем меморандуме 
от 29 марта французское 
правительство наметило точ-
ные календарные сроки осу-
ществления этих мероприя-
тий. ! июля 1966 года — 
вывод французских войск из-
под атлантического командо-
вания и отзыв французских 
представителе!! из объеди-
ненных штабных органов. 
2:} июля 1966 года —- уход 
французского персонала и 
учащихся из военного учили-
ща НАТО. 1 апреля 1967 
года -- завершение эвакуа-
ции иностранных военных 
баз из Франции. 

Хотя Франция одновре-
менно заявила, что она бу-
дет по-прежнему оставаться 
членом Атлантического сою-
за. ее решение нанесло серь-
езный удар по существую-
щей с 1949 года агрес-
сивной военной организации. 

Франко-американский спор 
из-за НАТО, кроме своего 
основного политического и 
военного содержания, пред-
ставляет своеобразную психо-
логическую коллизию. Две 
капиталистические страны, 
одна буржуазная форма мы-
шления, Но при этом—разли-
чие в подходе к фактам, к их 
оценке. Французские дипло-
матические действия служат 
решительным отрицанием 
рецепта Талейрана, согласно 
которому дипломат — это 
«человек, разговаривающий 
на всех языках и не думаю-
щий ни на одном из них». 
Что касается американской 
политики упорного сохране-
ния неизменности НАТО, то 
«на ярчайшим образом ил-
люстрирует знаменитое из-
речение Воссю»: * Думать, 
что вещи таковы, какими мы 
желаем их видеть, — наи-
худший порок ума». 

В то время как в Ва-
шингтоне продолжают мыс-
лить замороженными кате-
гориями «холодной войны», 
в Париже в несравненно 
большей степени исходят из 
реального соотношения сил 
в мире, из анализа происхо-
дящих « нем изменений. 
«НАТО — анахронизм и не 
соответствует ядерной стра-
тегии», — говорит генерал 
де Го.тль. Французские руко-

водители прямо заявляют, 
что в природе не существует 
того, ради чего якобы и соз-
дан Атлантический союз, — 
нет советской военной угро-
зы для Западной Европы. А 
в этих условиях объективный 
смысл существования НАТО 
сводится к тому, что ока слу-
жит лишь целям американ-
ской политики, политики 
опасной н недальновидной. 

В Елисейском дворце по-
литическую альтернативу 
видят в том, что надо серь-
езно добиваться сближения с 
Востоком для разрешения 
мировых конфликтов. Речь 
отнюдь не идет об отказе от 
основного принципа капита-
листической внешней по-

лионов долларов в 1961 до 
1,2 миллиарда в 1965 году. 
Таким путем американцы 
стремятся покрыть дефицит 
»вое то платежного баланса, 
вызванный огромными воен-
ными расходами за границей. 
•Министр обороны США 
Макнамара заявляет: «За 

лоследние четыре года США 
продали своим союзникам 
оружии на 6 миллиардов 
долларов. В 1961 году воен-
ный дефицит с союзниками 
составлял 2.7 миллиарда 
долларов В 1963 году бла-
годаря увеличению продажи 
американского оружия дефи-
цит уменьшился до 1,7 мил-
лиарда, а в 1966 году он сни-
зится. до 1,47 миллиарда 

Джеймс ТЭРБЕР ские черты, ограждая их от ровую пушку, подаренную 
влияния извне. После второй ему дедом... 
мировой войны Франция ока- Американская печать сей-
залась единственной нз ве- час обвиняет Францию в ве-
ликих держав, влияние ко- роломстве И даже в преда-
юрой резко ослабело вслед- тельстве, изображая дело 
сгвне создания НАТО, Она так, что французское реше-
особешт чувствительна к нне оказалось для Вашииг-
ачернканскому насилию, ибо тона полной неожиданностью, 
экономически слабее Анг- Между тем с 1058 года 
лин и Западной Герма- Франция тщетно добивалась 
кии. Все это породило реформы НАТО. США с 
сильную антиамериканскую презрением отвергали все 
тенденцию. Достаточно вено- предложения де Голля. И 
мнить движение нейтрализма вот теперь они вдруг жалу-
в начале пятидесятых годов ются на «внезапность» фран-
и особенно го мужество, с цузеу.нх \ действий. А ведь 
которым французы в 1954 они. были'вызваны не в нос-
году отвергли американский ' леди ем счете Ьампм Ваншнг-
план «европейской армии», юно у. Французы же могут 

Если для Вашингтона и с чистой совестью ответить 
госдепартаменту знаменитой 
фразой: «Ты этого хотел, 
Жорж Дандеп!» 

США развернули беше-
ную кампанию нажима, пы-
таясь заставить Францию от-
ступить. На сессии Совета 
НАТО в Брюсселе эта 
кампания достигла апогея. 
По своими действиями США 
лишь подтверждают, насколь-

 1 

ко обоснованной является за-
бота Франции о защите ее 
независимости. 

Обращает на себя внима-
ние выбор момента для 
французского решения. Оно 
совпало с резким падением 
политических акций Америки 
в Европе в связи с ее 
авантюрой во Вьетнаме и 
другими крайностями поли-
тики США. С другой сторо-
ны. происходит то, что в 
западной прессе называ-
ют сейчас «европейской 
весной». Франция идет на 
сближение с партнерами по 
«общему рынку». Намечает-
ся решение вопроса о сель-
скохозяйственных проблемах 
рынка. Прояснилась перспек-
тива в деле присоединения к 
рынку Великобритании. *| 

Во Франции не делают тай- I 
ны, что политика в отноше-1 
нин НАТО связана с внутри-
политическим положением, в 
частности с предстоящими I 
парламентскими выборами. 
Естественно, что политика в 
отношении НАТО не может 
не импонировать француз-
ским избирателям. Полити-
ку генерала де Голля в этом 
вопросе поддерживает весь- I 
ма широкий многопартнйный I 
фронт, включая коммуни- I 
стол 

За 17 лет существования I 
НАТО участие Франции в-1 
этой организации доставило I 
Франции немало хлопот. I 
Обычно это были тяготы I 
гонки воору жений, навя- I 
занной американцами, вы- I 
полненне многочисленных I 
и весьма непопулярных I 
требований Вашингтона и I 
т. п. И сейчас еще иоявля- I 
ются заботы, правда, ино- I 
го характера Напри- I 
мер. как использовать ог- I 
ройное здание Совета НАТО I 
на площади Дофин, освобож I 
дающееся в связи с нзгнани- I 
еч американцев" На него I 
претендует Управление I 
французского радио. Есть и I 
другие претенденты. Слон;- I 
ный вопрос. Но. надо пола- I 
гать, Франция все же решит I 
его и на этот раз вполне са- I 
мостоятельио Так же, в про- I 
чем, как и проблемы НАТО I 

Г•!> ПО было так попасть впросак, — гово-
рила американка, которую я встретил в 

моем отеле в озерном - крае Англии, — но она 
лежала на прилавке вместе с другими книжками 
серии «Пингвин», — знаете, такие маленькие 
книжечки в бумажных обложках по шесть пен-
сов, — и я, конечно, подумала, что это тоже де-
текгнв. Все другие книжки были детективы. Я 
вое нх уже читала, поэтому и купила эту, даже 
не посмотрев как следует. Можете вообразить, 
как я разозлилась, когда обнаружила, что это 
Шекспир, 

Я пробормотал что-то сочувственное. 
— Не понимаю, почему издатели «Пингвина» 

выпускают пьесы Шекспира в таком же оформ-
лении, как и детективы? — продолжала моя но-
вая знакомая. 

— Мне кажется, у них разного цвета облож-
ки, — сказал я. 

— Я не заметила этого, —ответила она. — 
Как бы там ии было, я ее купила. Вы пред-
ставляете, м удобно располагаюсь в постели, 
беру п руки книгу в предвкушении прочесть 
интересную детективную историю к вдруг об-
наруживаю. что это «Макбет» — книга для 
школьников' Как «Айвенго»! 

— Или «Оливер Твнст», — сказал я. 
— Вот' именно, — сказала американка. — А я 

мечтала о хорошей Агате Кристи или о чем-нн-
• будь я этом духе. Вы знаете, Эркюль Пуаро — 
мои любимый детектив. 

— Это который кроликов разводил? — спро-
сил я 
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— О, нет, — сказала специалистка по детек-
тивам. — Пуаро — бельгиец, а вы имеете в 
визу, наверно, мистера Пинкертона, который 
помогал инспектору Баллу. Он тож$ ничего. 

За второй чашкой чая моя соседка начала 
рассказывать сюжет какой-то детективной исто-
рии, в которой до самой последней страницы 
она не могла догадаться, ' кто убийца — все 
время казалось, что это старый доктор. Но я 
перебил ее. 

— Скажите мне, — сказал я, — вы прочи-
тали «Макбета»? 

— Я вынуждена была прочитать его. — ска-
зала она. — В номере не было ни клочка пе-
чатного текста, кроме этой книжки, 

— Вам он ионраанлея? — спросил я. 
— Нет, не понравился, — сказала она реши-

тельно. — Прежде всего я ни на секунду не 
допускала, что это сделал Макбет. 

— Что сделал? — спрос Ял я. 
— Я ни на секунду не допускала, что ои 

убил короля, — сказала она, — Н и не думаю, 
что жена Макбета была хоть как-то замешана 
в этом. Вы, конечно, имвк(о нх подозреваете 
больше всего, но они-то как раз и ие виновны. 

Боюсь, —- начал я. — что... 
— Но разве вы не видите) — воскликнула 

американка. — Это бы испортило все, если бы 
сразу можно было догататьея, кто еяелал это. 
Шекспир бил умнее. Я читала, что до сих пор 
не могут разгадать «Гамлета», ПОЭТОМУ не по-
хоже, чтобы Шекспир сделал «Макбета» таким 
простым, каким он кажетгя. 

Я думал над этим, пока набивал трубку. 
— Кто же. по-вашему, это сделал? — спро-

сил я неожиданно. 
— Макдуф. — ответила она. не задумываясь. 
— Мой бог! — Прошептал я 
— О, конечно, это сделал Макдуф, — сказа-

ла специалистка по убийствам. -— Эркюль Пуа-
ро легко уличил бы его. 

— А как вы догадались? — спросил я ее. 
— По правде сказать, — начала она, — я не 

сраву догадалась. Сначала я подозревала Бан-
ке. И затем, конечно, он был также убит. Это 
было хорошо сделано — эта часть. Лице, кото-
рое вы подозреваете вначале, обязательно долж-
но стать второй жертвой. 

—- Разве всегда так* — робко спросил я. 
— Конечно, — скатала моя наставница. — 

Это заинтриговывает. После второго убийства я 
некоторое время не знала, кто убнйна 

— А как насчет Малькольма и ДонйльбеАиа 
— сыновей короля? — спросил я. — Насколько 
я помню, они'сбежали сразу же после первого 
убийства. Это выглядит подозрительно. 

— Слишком подозрительно, — сказала аме-
риканка. — Чрезмерно подозрительно. Когда 
кто-то сбегает, он никогда не быаает виновным. 
Вы можете в этом быть уверены. 

— Я верю, —, скачал я. — Я, пожалуй, зака-
жу коньяк. 

Я сделал знак офиииаиту. Моя соседка на-
клонилась ко мне, г.и )а ее блестели, чашка а 
руке подрагивала. 

— Вы знаете, кто нашел тело Дуикана? — 
спросила он». , • , 

Я сказал, что очеиь сожалею, но яе»Л>М1Йо, 
— Макдуф нашел то. — сказала она. -г За-

тем ои йМргаеУ ИЙГИ'И КРИЧИТ* 
• С» у-мле \тлс' ". 
Ни наймом «а лии.ичнть таив*/- ни. ш ш и 
„ не постигнуть.., 
Лзоагмгтпо «ее прлделм и»пНВМ "" 
Го< МГ,;()!!!{< Чрмы И ПОМ»;! ч Лини» гнусный. 
И жили, его ччиы мшти • елгынк 
Кощунственно похитил», 

Ы еще что до в том шч духе. 
Дама поклепала меня пи колену. 
— Уверяю ва^, асе #ю было отрепетировано 

заранее. — спасла она убежденно. — Могли 
бы ны Но всякой подготовки так декламнро-

если Ли только чю нашли мертвое тело? 
Она уставилась нл меня, ожидая совете. 
— Я«. — начал я было. 
— Вы нравы! • • скааала она. Ны и* смог-

ли бы! {-.спи, конечно, н,- попрактиковались пе-
ред этим, -Боже ион, там, Кажется, мертвое 
тело!» — вот что должен вид бы сказать не-
винный человек. 

Она огкяв* ла<ь на стуле « удовлетворением, 
Я V мал иекоюрое арамя. 

Н. Н И К О Л А Е В 

лнтпки — от борьбы про-
тив социализма, а лишь 
о том, чтобы вести эту 
политику о учетом реального 
положения в мире и необхо-
димости избежать ядерного 
конфликта, гибельного для 
всех. Французские лидеры 
считают, чго для Франции и 
для других западных стран 
целесообразнее сохранит и 
свободу действий и нацио-
нальный суверенитет, чем 
полагаться на сомнительное 
американское руководство, 
В Париже прямо заявляют, 
что НАТО в ее нынешнем 
виде представляет собой 
опасность для национальных 
интересов Франции. Участие 
н объединенных вооружен-
ных силах НАТО. — говорит 
премьер-министр Жорж Иом-
пиду. — . может вовлечь нас 
в войну, которая не будет на-
шей войной н которая вспых-
нет в районе, не охватывае-
мом Североатлантнчеекн* 
договором, и по причинам, 
чуждым интересам Фран-
ции,..» 

ЕС Т Е С Т В Е Н Н О , ЧТО ДЛЯ 
современных француз-

ских правящих кругов в 
понятие национальных ин-
тересов входит защита спе-
цифических интересов фран-
цузского капитализма. Опи-
раясь на гною возросшую 
экономическую мощь, фран-
цузский крупный капитал 
не желает больше мирить-
ся с тем, чтобы НАТО 
Пользовалась американскими 
монополиями в качестве 
орудия конкурентной борь-
бы. В этом смысле ха-
рактерно положение на рын-
ке вооружений. 

Французский генерал Га-
луа, который, как считают, 
по своим взглядам близок к 
генералу де Голдю. пишет, 
что для США НАТО «стала 
инструментом укрепления 
мощи и экономического про-
никновения», Используя 
НАТО, США навязывают ее 
участникам свое оружие. 
Продажа американского ору-
жия увеличилась с 300 мил-

долларов». Такая тенденция 
вызывает недовольство про-
мышленников в Западной 
Европе, н действия Франции 
в НАТО также связаны с 
этим. 

В потоке ожесточенной 
критики по адресу де Голля, 
который льется сейчас ил-за 
океана, часто мелькают ут-
верждения, ч I о его политика 
обрекает Францию на изоля-
цию. Но ближе к истине, 
ио-внди мо м у, .чая в ле ни я 
французской стороны о том, 
что политика де Голля в 
НАТО, напротив, служит наи-
более последовательным вы-
ражением тенденций, харак' 
териых для всей Западной Кв-
ропы. Обозреватель «Монд» 
Андра Фонтан пишет: «.Аме-
риканские руководители на-
ходятся во власти иллюзий, 
если они думают, что такое 
состояние духа свойственно 
только нашей страТте, Нем-
цы, итальянцы, испанцы, 
скандинавы, бельгийцы, анг-
личане, голландцы, швей-
царцы, австрийцы — все ев-
ропейцы после десятилетий 
обычных опасений стремят-
ся к миру н не испытыва-
ют к событиям на Дальнем 
Востоке и под карибскич 
солнцем ничего, кроме инте-
реса зрителей». Точнее бы-
ло бы сказать, что .что 
интерес обеспокоенных и все 
более протестующих зрите-
лей. Политика Франции в 
отношении НАТО явно вы-
ходит за пределы лишь 
франко-американских отно-
шений. «В конечном итоге.— 
говорит министр иностран-
ных дел Франции Кув де 
Мюрвнль. — речь идет об 
изменении отношений между 
Америкой и Европой». 

Почему именно Франция 
выражает идею сопротивле-
ния Западной Европы аме-
риканской гегемонии? Это, 
несомненно, связано с исто-
рическими особенностями 
развития французской бур-
жуазии. Она сформирова-
лась одной из первых и силь-
но развила свои спецнфиче-

Бонна Европа — . эдр всего 
лишь западный обрубок кон-
тинента, то для де Голля 
Европа существует такой, ка-
кой она изображена на гео-
графической карте. Хотя ге-
нерал де Голль обычно изла-
гает свою концепцию Евро-
пы в очень общей форме, 
оставляющей неясными не-
которые ее аспекты, она не-
сравненно ближе к реальным 
потребностям европейской 
безопасности, чем планы, ко-
торые вынашиваются в Ва-
шингтоне и Бонне. Фран-
цузский президент доби-
вается создания сначала 
независимой от США груп-
пировки западноевропейских 
стран, которая должна стать 
отправным пунктом движе-
ния к объединению всей Ев-
ропы, Оперения в отноше-
нии НАТО, о которой гене-
рал сказал, что «это послед-
няя важная битва моей жиз-
ни». и проводится ради до-
стижения лтой его конечной 
цели. Генерал де Голль не 
представляет Европы без ак-
тивной роли России, как он 
предпочитает называть Со-
ветский Союз, В свое время 
оп не случайно охарактери-
зовал полег Гагарина как 
великую победу европейской 
цивилизации. 

Крупнейший американ-
ский специалист по вопросам 
внешней политики профес-
сор Кнссингер утверждает, 
что «концепции де Голля 
грандиознее, чем его си-
лы». Но лто верно лишь в 
одном, очень ограниченном 
смысле. В действительности 
пренебрежение к фактору 
силы — последнее, в чем 
можно обвинить генерала. 
Напротив, вся его политика 
строится на трезвом учете 
соотношения мировых сил. 
Вообще де Гожть привык це-
нить силу и се символы. Га-
зета «Фигаро» сообщала, что 
Шарль де Голль-млад-
шнй, внук президента Фран-
ции, из всех своих игрушек 
больше всего любит полумет-

Р н с у и о к Ю. Ч е р е п а н о в а 

жить этогеТ «Макбета»? Я хотел бы просмот-
реть «го сегодня вечером. 

— Я д«м вам его, — сказала она. — И вы 
убедитесь, что я нрава. 

Вечером я очвйь внимательно прочитал пье-
су и на следующее утро за завтраком снова 
уанае.) американку. Она была я зеленом пла-
тье. Я подошел к ней сзади и взял ее за р\ху. 
Ог неожиданности она вскрикнула. 

-Могу я переговорить с вами наедине? —• 
спросил * тихо. 

Оия кивнула утвердительно, я мы прошли в 
дальний угол стоповой. 

— Вы что-то нашли? — выдохнула она, как 
только мы уселись за пустой столик. 

—• Я нашел. — сказал * торжествующе, 
настоящего убийцу! 

— Вы хотите сказать, что н о не Макд\ф? — 
сказала она. 

— Макдуф так же не виновен, — сказал я, — 
как Макбет в его жена. 

Я открыл книгу, которую принес с собой, и 
нашел акт И, сиену 2. 

— Здесь. — сказал я, — вы видите, леди 
Макбет говорит: 

« Я п о л о ж и л а к и н ж а л ы подле слуг, М а к б е т и х 
„ „ должен найти. 
н а в у а ь Д у н к а н ко сне т а к с х о ж г мои») 

отцом я все б сама свершила» . 
Вы теперь понимаете? 

— Нет, — сказала американка ТУПО, — ие 
понимаю. 

— Но это же просто! — воскликнул я. — Я 
удивляюсь, как я не видел этого раньше. Знае-
те. почему Дункан во сне был похож на отца 
леди Макбет? Потому что это и был ее отец! 

— Мой бог! — сказала американка тнхо. 
•— Отец леди Макбет убил короля. — сказал 

я, — но услышав, что кто-то идет, спрятал тело 
под кровать, а сам улегся на его место. 

— Но, — сказала женшнна, — не может же 
быть убийцей лицо, которое всего один раз по-
является в книге. 

—Я знаю это. — сказал я и нашел акт ГГ. 
сцену — Здесь сказано: «Входят Росс и Ста-
рик», Так вот, этот старик никогда не назы-
вается по имени, и я убежден, что это был отец 
миссис Макбет, который мечтал видеть свою 
дочь королевой. Вот вам мотив. 

— Но лаже в этом случае. — воскликнула 
американка, — он все еще второстепенный пер-
сонаж! 

— Нет, — сказал я лнкуюше. — И вы с 
этим согласитесь.'когла поймете, что он был 
одной мэ вещих сестер! 

— Вы имеете в виду одну из трех ветьч
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— Совершенно верно, — сказал я. — Послу» 
шайте, что говорит старик: 

«В минувший вторник был гордый сокол 
поймай 

И растерзан охотницею на мышей совой». 
Кого напоминают вам ати слоаа? 

— Они, пожалуй, напоминают трех ведьм, нх 
манеру разговаривать, — сказала моя собесед-
ница неохотно. 

— Совершенно верно, — сказал * снова. 
— Ну, хорошо, — сказала американка, —> мо-

жет быть, вы правы, но.., 
— Я уверен, что я прав, — сказал я. — Вы 

анаете. что я собираюсь сделагь теперь? 
— Нет, — ответила она. — Что? 
— Купить «Гамлета». — сказал я, — к раз-

гадать его) 
Глаза моей собеседницы заблестели. 
— Не думаете же вы, — сказала она, — что 

Гам тет убил своего отна> 
— Я уверен, — сказал я. —• что это сделал 

не он. 
— Но кого же тогда вы подозревает»? —» 

спросила она, ааннтрнгоаанная. 
~ Всех, — сказал я и удалился так же бес-

шумно, как н вошел, 
Перевел с аиглнйскою А ГАВРИЛОЙ 

КАССИЛЬ Г Д Р 
Вальтер Г АДЕ II 

« О Н БЫЛ С И Л Ь Н Е Е » 

Документальная повесть 

•— Ям наэва.т одной ил книг, прочитанных за последнее время 
и завладевших надолго вашим вниманием, повесть Вальтера Ра• 
деца «гОн был сильнее», изданную * Моладой еаардией». Вылва* 
но ли это лишь тем что герои книги — спортсмен, а вы как плес-
стно, очень любите спорт и сами много писали о нем* 

— Дл, н « с к р о ю , я заинтересовался книгой в в л ъ т е р а Р а д « ц а 

СНАЧАЛА ПОТОму, ЧТО ГврОвм *Г0 ДОКУмвмТАЛкИОИ ПОввСГМ 
•ШДАЮЩИНС* с п о р т с м е н В с р н « р З е е г е н б и н д в р и м и к о т о р о г о 

б ы л о х о р о ш о и з » е с т н о пюбмтелим спорта, как и м * м н о г о к р а т н о * 

г о ч е м п и о н а Г е р м а н и и по б о р ь б е М е н * сразу п р и в л е к л о п о л н о е 

п л е н и т е л ь н о г о о б а я н и * и д о б р о й силы п р е к р а с н о е л и ц о В е р и е р а , 

ч е й портрет н а п е ч а т а н на ф р о н т и с п и с е книги И с п е р а а * » з * л -

с * читать эту к н и г у б о л ь ш е как болельщик... Н о книга з а к а т и л а 

м е н * не столько о п и с а н и я м и чисто с п о р т и в н ы * э п и з о д о в из ж и з -

ни В е р н е р а З е е п е н б и н д е р а , с к о л ь к о ш и р о к о и т о ч н о написан-

н о й к а р т и н о й ж и з н и Германии, н а ч и н а * с п о с л е д н и * лет п е р в о й 

м и р о в о й войны и к о н ч а я днями, б л и з к и м и к р а з в я з к е затаен-

н о й ф а ш и с т а м и в о й н ы 1939—1945 гг 

В о о б щ е я н е п р и з н а ю " д е л е н и я ' 

н а р а з р я д ы , о п р е д е л я е м ы е темами и ж и з н е н н ы м м а т е р и а л о м , из-

б р а н н ы м и писателями, В настоящей литературе не м о ж е т быть 

р а с п р е д е л е н и я на литературу « п р о и з в о д с т в е н н у ю » , « с п о р т и в -

н у ю » , « к о л х о з н у ю » и т, д.. Книга, построенная на м а т е р и а л е 

с п о р т и в н о й ж и з н и , не м о ж е т рассчитывать ни на какие я к о б ы 

о п р а в д ы в а е м ы е с п е ц и ф и к о й скидки, если 0на в с е р ь е з с т р е м и т е * 

ч е р е з и з б р а н н у ю б л а г о р о д н у ю тему раскрыть что-то б о л ь ш о е , 

в а ж н о е и н у ж н о е д л я человека и видит • с в о е м читателе не 

т о л ь к о л ю б и т е л е спорте, но п р е ж д е всего п о д л и н н о г о ц е н и т е л я 

п р е к р а с н о г о в ж и з н и и • литературе Книга В а л ь т е р а Л а д е н а — 

» т о в о л н у ю щ а я повесть об о д н о м из героев н е м е ц к о г о н а р о д а , 

• н т и ф а ш и с т е - п о д п о л ь щ и к е , п о г и б ш е м за с в о б о д у и честь п о д -

л и н н о й Г е р м а н и и . Так называемая спортивная к а р ь е р а В е р н е р а 

З е е л е м б м н д е р а — это лишь о д н о из в е л и к о л е п н ы * п р о я в л е н и й 

п о л н о ц е н н о о д а р е н н о й от п р и р о д ы , о к р ы л е н н о й м о г у ч е й и д е е и 

и в ы к о в а н н о й в т р у д н е й ш и х условиях б о р ь б ы ч е л о в е ч е с к о й на-

Вальтер Радей- «Он бы.» гцягьмге». Перевод с немецкого »7. Леж-
невой. Издательство «Молодая гвардия». 

« С О В Е Т С К И Й С О Ю З 

в о В Т О Р О Й 

М И Р О В О Й В О Й Н Е » 

К а ж д у ю неделю е к н и ж н ы х 
м а г а з и н а х м г а а е т н м я к и о с к а х 
И т а л и и п о я в л я е т с я н е б о л ь ш а я 
к н и ж н а где на ц в е т н о й облож-
ив стоит >то заглавие. 

• " € $ б ш « о р ы в с е г о Йу-
дет 78 — в ы п у с к а ю т с я изда-
тельством « И о м п а н и а здииио» 
ни и н т е р н а ц и о н а л и » стотысяч-
н ы м т и р а ж о м по материалам 
издательства А г е н т с т в о п е ч а т и 
• Н о в о с т и » , 

К а ж д ы й в ы п у с к делится н а 
т р и части: и с т о р и ч е с к и й обзор, 
д о к у м е н т а л ь н ы й материал и 
о т р ы в к и из м е м у а р о в совет-
с к и х « о е н а ч а л ь н и и о в , диплома* 
тов. о ч е р н и советсиих воен-
н ы х к о р р е с п о н д е н т о в к писа-
телей И л л ю с т р а ц и я м и с л у ж а т 
ф о т о г р а ф и и в о е н н ы х лет, пав-
к а т ы к к а р т ы . 

Подобная п у б л и к а ц и я — пер-
вая на Западе, и о к а вызвала 
ж и в о й интерес и т а л ь я н с к и х 
читателей. 

« Л и т е р а т у р н а я гаэетвв 

а ы и о д и т 

п о в т о р н и к а м , 

- ч е т в е р г а м 

и с у б б о т а м 

М п е с р е д а к ц и я я издательства: М о с к в а И 51. Ц в е т н о й б у л ь в а р , 30 ш л я т е л е г р а м м Москва Лнтгааета). 
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