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СССР 
«Наша дружба с Францией» — так называл-

ся вечер, который состоялся в Центральном 
парке культуры и отдыха имени Горького. 

Герой Советского Союза генерал-майор авиа-
ции Г. Н. Захаров, бывший командир дивизии, 
в которую входил полк «Нормандия — Неман», 
рассказал собравшимся о боевом содружестве 
советских и французских летчиков в борьбе с 
общим врагом — германским фашизмом. 

Плечом к плечу с французскими летчиками 
сражался и Герой Советского Союза генерал-
майор авиации А. Е. Голубов. 

— Беззаветная борьба советского народа про-
тив фашизма, — сказал А. Е. Голубов, — вдох-
новляла и наших товарищей по оружию из 
Франции, На счету героев полка «Нормандия— 
Неман» — 270 сбитых фашистских асов. Это-
го никогда не забудет наш народ. 

О советских людях, участниках сопротивле-
ния фашизму во Франции, рассказала писатель-
ница Н. Кальма. 

Творчеству Этьенна Мориса Фалькоме, выда-

Р А . И Ц И Я 
ющегося французского скульптора, посвящена 
выставка, открывшаяся в Эрмитаже. Экспози-
ция открыта в честь 250-летия со дня рождения 
мастера, который двенадцать лет (с 1766- по 
1778 год) провел в России. 

В центре внимания — экспонаты, раскрыва-
ющие процесс работы Фа ль коне и его уче-
ницы Мари Анн Колло над памятником Петру 
Первому — знаменитым «Медным всадником» 
Монумент, открытый в 1782 году на берегу Не-
вы в центре города, принадлежит к числу ше-
девров монументального искусства. 

В Ленинградском филиале Центральной на-
учной библиотеки ВАСХНИЛ откры-
лась книжно-иллюстративная выставка «Сель-
ское хозяйство Франции». На выставке пред-
ставлены редкие* французские издания по зем-
леделию, семеноводству, генетике, мелиорации, 
многим другим вопросам. В фондах библиотеки 
хранится более пятидесяти тысяч французских 
трудов по вопросам агробиологии, собранных 
почти за 130 лет. 

Гегьман. Г. Кореи, В. 
В. Лпскон-

АДРЕС: 
•Литературная газета» 

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ 

ЧТО сделано, что пред-
стоит сделать для 
молодежи, для ком-

сомоле? Сю этом шла де-
ловая алволнопаимая бе-
седа на очередном собра-
нии писателей Одессы. 
Делегат X V с ъеэда 
ВЛКСМ, секретарь Одес-
ского обкома комсомола 
Григории Ревенко рас-
сказал о трудовых подви-
гах молодых хлеборобом, 
моряков, животноводов, 
судоремонтников. 

— Молодежь янает, 
ДЮбЯТ к н н г и наших пи-
сателей. — смазал Г. Ре-
«емко. — и нбе же хоте-
лось бы видеть больше 
произведений. которые 
шире, полнее, ярме рас-
к р ы л и бы строителя 
коммунизма. 

О своей работе творче-
ских планах говорили на 
собрании Л. Батров. 
В. Ге " " 
Л вгавненко, 
гкий, Я. Сикорский, кан-
дидат Филологических 
наук Р. Ирисовский... 

И к а к бы одним из 
первых к о н к р е т н ы х ре-
зультатов такого разго-
вора явилась передача 
ив кают-компании турд» 
ходи «Ленинский комсо-
мол». созданная Одес-
ской студией телевиде-
ния совместно с писа-
тельской организацией. 

...Тридцать лет тому 
назад в Средиземном мо-
ре был потоплен фаши-
стскими пиратами совет-
ский теплоход «Комсо-
мол». Моряков «Ком-
сомола» заточили во 
ф р а н к и с т с к у ю т ю р ь м у . 
Суровые испытания при-
шлось преодолеть коман-
де теплохода, прежде чем 
смогли отважные моряки 
вернуться на Родину. 

ТрнДцагь л*т спустя, я 
эти июньские дни. участ-
н и к и героического рейса 
собрались на борту тур-
бохода «Ленинский ком-
сомол». океанского гру-
зового судна. 

О прошлом н настоя-
щем. о преемственности 
поколений говорил на 
встрече Иван Гайдаенно. 
Тридцать лет назад был 
он моряком «Комсомола», 
ныне П Гайдаеико — пи-
сатель, автор многих книг, 
Пьес, сценариев. Гос-
тем,— правда, заочно — 
кают-компании «Ленин-
ского номсомола» стал и 
Л. Кассиль — беседу с 
ним. заснятую и записан-
н у ю в Москве, показали 
на одесском телеэкране. 

Славные традиции 
не умирают. Каи эстафе-
та. передаются они от 
поколения к поколению. 

ОДЕССА. (Наш корр.) 
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Издается в Азербайджане 
Недавно правительство 

Азербайджана приняло 
постановление об изда-
нии на родном языке 
«Азербайджанской совет-
ской энциклопедии». Вот 
что рассказа* нашему 
корреспонденту ее слан-
н ы й редактор народный 
поет Азербайджана Ра-
с у л Рза 

— Такого рода издание 
азербайджанские читате-
л и подучат впервые. Оно 
будет состоять из десяти 
томов общим объемом а 
350 печатных листов и 
содержать сведения по 
самым различным отрас-
лям знаний. Однако ш от-
личие от других анало-
г и ч н ы х изданий Азер-
байджанская Советская 
Энциклопедия призвана 
дать болев подробные 
справки о нашей респуб-
лике, ее истории, геогра-
фии. иауие. исиусстве и, 
разумеется, литературе. 

Ковал знцинлопвдил 
подробно расскажет об 
истории и илассниах рус-
ской и азербайджанской 
литератур, о выдающих-
ся писателях оратсиих 
народов, даст сведения 
об основных этапах раз-
вития зарубежной лите-
р а т у р ы . Особое внимание 
будет уделено советским 
писателям. творчество 
иоторых в той или иной 
мере связано с Азербай-
джаном, которые приез-
ж а л и а нашу республииу, 
писали о ней или многое 
сделали для перевода на 
другие я з ы к и л у ч ш и х 
произведений взербай-
джаисиих авторов. 

В нашей нелегиой и 
трудоемкой работе мы 
рассчитываем на аитив-
н у ю помощь писателей и 
литературоведов Москвы, 
Ленинграда, братских 
республик. 

АЛЬМАНАХ УЧИТЕЛЯ СУЗДАЛЬЦЕВА 
В Черкесске на обще-

стнсиных началах издан 
первый номер литератур-
но-художественного аль-
манаха «Тебердннское 
ущелье». Альманах по-
священ 50-летию Совет-
ской власти и 100-летию 
со дня рождения В. И. 
Ленина. 

Около двух лет накап-
ливал материалы для 
сборника учитель-пеисно-
нер Дмитрий Иванович 
Суздальцев. Ему помога-
л и ученые, ж у р н а л и с т ы , 
краеведы. Они собрали 
интересные ф а к т ы о 
прошлом и настоящем 
Теберды. Многие страни-
ц ы посвящены поэтиче-
ским картинам природы, 

трудолюбию талантливо-
го карачаевского народа, 
дружбе горцев и рус-
ских. Литература горного 
края представлена произ-
ведениями Османа и На-
лира Хубиевых. Хусея 
Джаубаева и других поэ-
тов и прозаиков. 

Немало интересного 
узнает читатель о Тебер-
динском государственном 
заповеднике, о завтраш-
нем дне Домбайской по-
ляны, где создается одна 
из к р у п н е й ш и х в стране 
туристсно - альпинист-
ских баз, 

В альманахе помещено 
много иллюстраций. 

(Корр. ТАСС). 
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С О В Е Т 
ЛО КАЗАХСКОЙ 
Л И Т Е Р А Т У Р Е 
В Союзе писателем 

СССР под председа-
тельством Е. Пермитн-
на состоялось взееда-
нне Совета по кааах-
ской литературе. С 
сообщением о прошед-
шем недавно V съез-
де писателей респуб-
лики выступил С. Ев-
генов. Своими впечат-
лениями о работ, 
съезда поделились 3. 
Кедрина. С. Марков, 
Т. Алнмкулов. О пе-
ревода* произведений 
писателен Казахстана 
говорили К. Алтай-
ский, В. Савельев, 
А. Пантивлев. 

...ИМЕНИ ЧАЙКОВСКОГО 

рЛУБОКОИ ночью с 28 на 29 
* кюня Эмиль Гилельс объ-

явил собравшимся я Большом за-
ле консерваторки участникам и 
слушателям решение жюри форте-
пианного конкурса. Первую пре-
мию завоевал шестнадцатилетний 
ленинградский школьник Григорий 

ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ 
Григория СОКОЛОВА 

Соколов, особенно успешно высту-
пивший в третьем туре с исполне-
нием концертов Сен-Санса и Чай-
ковского. 

Второй премии удостоен Миша 
Лихтер (СШАК третьей — Вик-
тор Пресько (СССР). 

Две четвертые премии присуж-
дены Александру Слободянику 
и Георгию Сироте (СССР). Пятую 
премию получают Д. Дик и 
Э. Ауэр (США): шестую — 
Ф.-Ж Тнолье (Франция) н П. Ре-
зель (ГДР); седьмую—А. Де Гро-
от (Бельгия): восьмую—А. Карне-
Секка VI Б. Ригутто (Франция): 
почетного диплома удостоен И. 
Глинка (Чехословакия). 

Жюри также присудило почет-
ные дипломы педагогам, воспитав-
шим первых трех лауреатов. — 
Л. Зеликман (Ленинград), Разине 
Левиной (Нью-Порк| и Л. Нау-
мову (Москва). 

Вчера вечером в Большом зале 
Московской государственной кон-
серватории состоялось торжест-
венное закрытие III Междуна-
родного конкурса имени П. И. 
Чайковского. 

А. ХМЕЛИК 

Репортаж Т А Ш К Е Н Т А 
Т " А Ш К Е Н Т С К И Е деги живут • Артеке... Двести че-
* ловек в лагере «Прибрежный», пятьдесят—в «Ян-

тарном». Четыреста прибыло при нас в «Хрусталь-
ный», и сбившиеся с ног вожатые и воспитатели зано-
сили их в списки отрядов, мыли после дальней доро-
ги, кормили, одевали в яркую артековскую форму, на 
ходу объясняя, к а к у ю рубашку по здешним правилам 
полагается носить навыпуск, а какую заправлять в 
шорты. И строгие артековские врачи хватались за го-
ловы, поскольку многие приехали без необходимых 
медицинских справок и анализов, но тут ж е понимаю-
ще разводили руками: «Да разеа до справок было 
этим ребятам», и добавляли: «Ну, ничего, ничего, все 
будет в порядке». И становилось ясно, что все дейст-
вительно будет а порядке. И у ж е кое-кто успел за-
блудиться в бесчисленных артековских аллеях. И нам 
пришлось помогать черноволосой девчушке с расте-
рянными от тысячи новых впечатлений глазами разы-
скивать н у ж н ы й ей корпус и друзей, с которыми она 
приехала. Буквально вчера она еще ничего не знала 
о предстоящем ей путешествии. «Бегала по улице. 
Вдруг пришел папа и сказал: «Собирай чемодан, по-
едешь в Артек». Она внимательно посмотрела на 
нес, словно раздумывая: м о ж н о ли доверить нам не-
что сокровенное, видимо, решила, что можно, и, вытя-
нув руку, сообщила: 

— бот это Черное море. 
М ы не стали спорить. Это действительно было Чер-

ное море. 
Ташкентские дети в Артеке. 
— Ну и что? 

В самом деле, «ну и что?» Что особенного, непо-
нятного, удивительного в том, что сотни ребят из го-
рода, разрушенного землетрясением, получили бес-
платные путевки в л у ч ш у ю пионерскую здравницу 
страны, бесплатно прилетели на самолетах иэ Ташкен-
те е К р ы м и живут теперь в пронизанных солнцем и 
теплым морским ветром корпусах, похожих на оке-
анские лайнеры? Что в этом особенного? Разве могло 
быть иначе? У нас — нет. И, пожалуй, самое удиви-
тельное заключается я том, что мы отвыкли удивлять-
ся доброте, душевной щедрости нашей страны, при-
нимаем эту щедрость и доброту как должное, как 
нечто само собой разумеющееся. И удивились бы, 
если бы все было по-другому..« 

«Хрустальный» только-только кончили строить, ког-
да стало известно, что приезжает новая партия таш-
кентских ребят. К их прибытию нужно было убрать 
строительный мусор, вымыть пластиковые полы, про-
тереть до зеркальной чисто«ы сотни квадратных мет-
ров стеклянных стен (неспроста ведь корпус назы-
вается «Хрустальный»), внести и расставить мебель, и 
не только расставить, но и создать уют. Казалось, 
сделать все это в нужный срок попросту невозможно. 
И, конечно, так б ы о н о и случилось, если б ы не ре-
бята, е с т » б ы не мальчишки и девчонки из самых 
разных городов и сел, составляющие население пио-
нерской республики « А р т е к » . 

Их ничего не заставляли делать, их ни о чем не 
просили. И м просто сказали, что еду* четыре сотни 
ребят иэ Ташкента и будут жить в «Хрустальном». 
О н и пришли е новый корпус с самодельными плака-
тами: « А р т е к о в с к у ю встречу пионерам Ташкента», и 
принялись скоблить, чистить, мыть, таскать кровати» 
вешать занавески, словом, делать все, что делают хо-
рошие хозяева, собираясь встретить дорогих гостей. 
Сменяя друг друга, работали отряды из « П р и б р е ж н о -
го» и из «Морского», иэ «Горного» и «Янтарного». 
Работали с утра до вечера. И опять хватались за го-
ловы врачи, потому что то в одном отряде, то в Дру-

гом рушился святой час послеобеденного отдыха, 
знаменитый артековский «абсолют», когда во всем ла-
гере жизнь замирает. Хватались за головы, а потом 
разводили руками: «Что тут поделаешь». Да и что 
м о ж н о было поделать, к примеру, с тем отрядом, ко-
торый провел операцию «Тишина» — рано утром, ко-
гда еще весь лагерь спал, отряд тайно пробрался на 
четвертый этаж «Хрустального», привел в полный по-
рядок все спальни и так же тайно, оставаясь никем не 
замеченным, покинул корпус. 

Что м о ж н о поделать с нашими замечательными ре-
бятами, к о т о р ы е не чураются любой работы, готовы 
сделать все для своего незнакомого товарища, не 
требуя за это никакой благодарности, и умеют д а ж е 
нелегкий труд превратить в увлекательную игру? Что 
с ними поделаешь? Остается только удивиться... 

Впрочем, удивляться опять ж е нечему. 
Наши ребята просто не могут вести себя по-друго-

му. Они, пожалуй, самыми первыми в стране усвоили 
не букву, а дух благороднейшей из истин — «Человек 
человеку — друг». Д л я нашей детворы понятие « д р у ж -
ба» — самое святое понятие. И воспринимается оно 
ими в своем самом высоком смысле: не как д р у ж б а 
Пети с Васей или Маши с Дашей, а как д р у ж б а всех 
людей земли, не достигших шестнадцати лет. Этому 
м о ж н о радоваться, но удивляться тут не приходится. 
М ы сами внушали и внушаем эту мысль нашим детям 
дома и в школе книгами, фильмами, спектаклями, 
всем о б р а з о м нашей жизни. Кажется, здесь наши уси-
лия принесли желанные плоды. Свидетельством т о м у — 
хотя б ы сверкающий всеми своими стеклами « Х р у -
стальный», приготовленный к приему юных ташкент-
цев руками 1 вких же юных москвичей, ленинградцев, 
пермяков, ростовчан и... да разве всех перечислишь?.. 

Ну, а что ж е сами они, эти, так сказать, « ж е р т в ы 
стихийного бедствия»? Как они себя чувствуют здесь, 
в Крыму? Оправились ли от пережитых потрясений? 
(Да простится мне этот невольный каламбур). Н а м хо-
телось как м о ж н о скорей повидаться с теми, кто у ж е 
считает себя старожилами в Артеке, с теми, кто при-
ехал сюда месяц назад после двух самых страшных 
толчков. К сожалению, они не могут сейчас с нами 
встретиться. О н и уехали осматривать Ю ж н ы й берег 
Крыма — всякие там Ласточкины гнезда и п р о ч у ю 
достопримечательность. Вот вернутся, тогда, пожа-
луйста, если, конечно, к тому времени не начнется 
«абсолют». Что ж, делать нечего, ждем. А пока во-
жатая, назвавшаяся при знакомстве просто Галкой, 
вспоминает, как приехали эти ребята, первые ребята 
из Ташкента. Как они поначалу жались Друг к другу 
и потихоньку плакали. Как накидывались на к а ж д о е 
письмо из родного города, независимо от того, к о м у 
оно было адресовано. Галка вспоминает и о том, как 
прятала от ребят газеты, где сообщалось о новых 
подземных толчках, и как они все равно обо всем 
у з н а ч и м - разве утеишь что-нибудь от детей, как 
попал к ребятам журнал с фотографией, не ко-
торой была изображена палатка на одной из таш-
кентских улиц, а над палаткой плакат: «Трясемся, но 
не сдаемся». Ребята радовались этому лихому лозун-
гу так, как умеют радоваться только дети. «Наши тря-
сутся, но не сдаются», — несколько дней повторял 
весь отряд. 

И вот, наконец, они сидят перед нами. Сидят и рас-
сказывают. Нет, не о землетрясении. О том', что Гуля 
Халикова получила серебряную медаль на смотре та-
лантов за исполнение узбекского народного тенца 
« Д и л ь д о р » , что весь отряд занял первое место на 
смотре-конкурсе строя и песни. Они лучше всех мар-

(Онончание на 2-й стр.) 
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У К А З 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

СССР 
О НАГРАЖДЕНИИ ПИСАТЕЛЯ 

КУДРЕВАТЫХ Л. А. 
ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА» 

За заслуги в развитии советской литературы и 
в #вязи с шестидесятилетием со дня рождения 
наградить писателя Кудреватых Леонида Алек 
саидровича орденом «Знак Почета». 

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР 

Н. ПОДГОРНЫЙ. 
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ. 

МОСКВА. КРЕМЛЬ. 29 н ю н я 1966 г. 

Ох! Л«то красное!. 

. В современной 
витринной вкспоан-
цнн пещь выступи-
ет не только « э к об-
разец конкрагиой 
продукции, о т не-
сет н более широ-
к у ю смысловую ин-
формацию. исполь-
зуется к а к с и м в о т 
Вещь на витрине не 
за минута, не изоли-
рована. она взаимо-
действует с други-
ми вещами, с экспо-
зицией в целом, 
взаимодействует с 
включенным в вит-
рину пространст-
вом. ..> Освоив это 
теоретическое поло-
жение. сформулиро-
ванное в ж у р н а л е 
«Декоративное ис-
кусство». прогу-
лаемся по городу. 
По Москве. 
...Начало лета. В 

витринах ЦУМл ионет-
ливые девушни-мане-
кены сменили шубнм 
на летние туалеты. Их 
примеру последовали 
подруги иэ ГУМа и 
универмага «Москва». 
Здесь вы найдете асе 
необходимое и летне-
му сезону — для ра-
боты, для дома, для 
отдыха. Названа даже 
стоимость каждого 
предмета. Действи-
тельно. «смыслоаа-1 
информация*, и тому 
же отмеченная пе-
чатью хорошего вку-
са. 

БУТЫЛОЧНО КОНСЕРВНАЯ ЭСТЕТИКА 
...У витрины *Дет-

сиого мира* толпится 
народ. А за зеркаль-
ным стеклом добрый 
доктор Айболит вни-
мательно выслуши-
вает сердце бегемоти-
на и грустно качает 
головой. С надеждой 
глядит на Айболита и 
простуженный страус. 
Эта витрина — сим-
вол, добрый символ 
гуманности, заботы о 
ближнем. 

К сожалению, ра-
ботниии других ма-
газинов столицы, ви-
димо, не читают жур-
нал «Декоративное ис-
кусство*. 

Комсомольский про-
спект Новое, совре-
меннее здание ма-
газина «Синтетика». 
А витрины - к а к 
у н ы л ы й силад. Основ-
ной принцип оформле-
нии — ни сантиметра 
свободного простран-
ства. Выставить по 
больше — вот задача. 
По этому жв принци-
пу оборудована и аиг« 
рина магазина «Элеи-
тротоеары» на Куту-
эовсиом проспеите. 
Здесь выставлено все, 
начиная от.стираль-
ных машин и пылесо-
сов. иончая батарей-
ной для иармачиого 
фоиарииа и инопиой 
электрического звон-
ка. Настоящий эвеи-
тробытовой хаос! 

«Спортивные това-
ры* на Сретенке. 
Здесь и выгоревший 
л ы ж н ы й костюм, и 
зимние спортивные 
шапочки, и запылен-
ные вельветовые шор-
ты. и странной ион» 
струиции еяханыв бе-
реты. 

Но «Цветы*? ...Са-
мый что ни на есть 
летний магазин? У в ы ! 
«Цветы* ив расцвели 
даже под июньским 
солнцем. Огромные 
пыльные пальмы, 
«вечнозеленый* у и ы . 
лый лавр томятся в 
своих иадиах от зимы 
до зимы... 

Но. может быть, на 
витринах продоволь-
ственных магазинов 
мы найдем радостчов 
летнее многообразие? 

Столешников пере-
улои. дом 14. Мага-
зин N1 10. Горин кон-
сервных банои (долго 
не испортятся!). По 
углам, иаи два часо-
вых. охраияюших это 
железное царство, дев 
бутылни с подсолнеч-
ным маслом. Мв дру-
гой витрине — прово-
лочная ионструиция, 
отдаленно напоми-
нающая новогоднюю 
елиу. заполнена вин-
ными бутылиами. Ос-
тальное пространство 
занимают аииуратные 

ряды все тех же ба-
нок с вареньем и ком. 
потами. 

Банки, баиии, бан-
ки. 

Проспект Мира, 
дом 1. Магазин 64. 
Здешней пирамиде по-
завидовал бы Хеопс. 

Петровка. 1§ — «Га-
строном*. Пирамиды, 
пирамиды, только о 
качестве строительно-
го материала исполь-
зованы «банановый 
джем» и «повидло из 
мароны*. Н, конечно, 
бутылки. 

Мы можем пройти 
вдоль иилометрое за-
стекленных витрин, 
можем побывать на 
Ленинском проспекте 
и на Арбате — асе то 
же уныло-серое взаи-
модействие бутылоч-
но-ионсервных образ-
цов. Некоторое разно-
образие. конечно, ««но-
сят булочные. Здесь 
строят башни из су-
шен и бубликов, из 
чая и печенья. 

Интересно, на что 
же больше похожа 
массовая современ-
ная витрина — из 
у н ы л ы й силад или на 
евврилюшее «нечто», 
описанное на стоани-
цак журнала «Декора-
тивное искусство»? 

Г. СУХАРЕВА 

Ашот ГРАШИ 

Только сердцем я пишу тебя, 
ОМ1НЯ. 

Как же сердцу яе болеть?! 
И если «друг 
Разорвется мое сердце. 

о поэзия, — 
Так ли странно кто будет. 

милый друг)! 
Видишь? — сердце я тебе 

бросаю под нот : 
Нияего! Иди. иди... И еелн ты 
Не яа праздник* «ходишь, а «а 

подвиги. — 
Пусть останутся на яе* твоя 

следы! 
Перевел» с армянского 

Н. МАТВЕЕВА 
О 

Сырбай МАУЛЕНОВ 

Когда я попадаю на простор, 
где был рожден. 
но яе был с давних пор. 
то чувствую, что заново родился 
для ятях горных речек и оаер. 
Я чистым сердцем «ерю 

• чудеса, 
оглядываю зорко небеса: 
открылась мне. 
хотя я с опозданием, 
моей звезды неяркая крага! 

Стоят леса густые — 
аист к листу, 

стоят, как часовые па посту. 
Мне по плечу скалистые 

вершины, 
как будто с ними вместе я расту! 
Я нахожу, внимателен и строг, 
десятки лент извилистых дорог. 
Мне кажется, до «тога мгновенья 
никто по пыдн их ступать 

яе мог. 
Слежу теней и света кутерьму, 
бестрепетно гляжу в ночную 

тьну._ 
Все »то вместе 
внагащие люди 
вовут любовью к краю своему. 

Перевел с казахского 
Вл. САВЕЛЬЕВ 

• 
А дно МИРЦХУЛАВА 

Цель 
Когда тебя большая цель влечет, 
Тогда и жажда у тебя огромна. 
Какие дали видит звездочет 
И достигает цели окрылеияо! 
Те, кто ие различает цель 

•Дали, 
В пути застрянут, сгинут, 

* онемеют. 
Коль крылья яа земле 

яе обреля, 
То в небеса подняться 

ие сумеют. 
Перевел с грузинского 

Д. САМОЙЛОВ 

ВЕСНА ПЯТИЛЕТКИ — • 

НА автобусной остановке 
в Новополоцке стоит 

девочка и танцует, смешно 
притоптывая красными ту-
фельками. Лет ей, Галке, 
восемь — столько же, сколь-
ко городу Новополоцку. А 
самое крупное нз здешних 
предприятий — нефтепере-
рабатывающий завод (НПЗ, 
как е го т у т н а зы в аю т )—мо -
ложе нх обоих; ему ровно 
семь. 

Новополоцк молод. П>Д» 
два всего, как поселок стал 
городом. 

Средний возраст жителей 
— 23 — 24 года. Половина 
нз них имеет среднее образо-
вание. Культурные запросы 
велики. Приведенные, к при-
меру. недавно одиннадцать 
пианино даже ие пришлось 
разгружать в магазине: опла-
тили их. не мешкая, новопо-

лотчане, и та же машина раз-
везла инструменты по домам. 
Будут на них играть взрос-
лые н дети, потому что де-
тей в городе много: 36 на 
1000 человек — такова 

НЕДАВНО комсомольцы 
провели интересный ве-

чер, сценарий которого писа-
ли все сообща. Назвали его 
я Посвящением в нефтяники». 

Королевой нефтн на вече-

нефтяники, я паренек ваял 
по ее приказу яа ладонь кап-
лю иефти. 

— Я хочу, — сказала ко-
ролева, — чтобы ты никогда 
ни на что ее не променял бы. 

штукатуром, крановщицей. А 
вечерами училась: сначала 
ходила пешком за шесть ки-
лометров в деревню Борову-
ху Первую — ближе школы 
с восьмым классом не было. 

— тех, кто на бросовых, за-
болоченных землях воздвиг 
город, кто в Белоруссии, где 
еще недавно никакой нефтя-
ной промышленности не бы-
ло. «размахнул» завод. 

— Где же взять горючее? 
— спросил Короткое. 

— Вы нефтяник, — ска-
зали ему. — Катера должны 
выйти в море! 

Б А Л Л А Д А О Т О Р П Е Д Н Ы Х К А Т Е Р А Х 
рождаемость в Новополоцке. 
пожалуй, самая высокая по 
стране... 

Здесь все интересуются 
вопросами строительства, и 
учебник «Экономика строи-
тельств»» — настольная кни-
га многих, от директора НПЗ 
до секретаря Лркома. Стро-
ят в Новополоцке много 
и экономично: квадратный 
метр жилья один нз самых 
дешевых в Союзе — меньше 
ста рублей. 

ре была Галя Лукша, имев-
шая вполне пролетарское 
происхождение: она работа-
ла оператором НПЗ. И сви-
та. конечно, была набрана 
не нз устаревших баронов и 
графов, а из рядов Его Вели-
чества Рабочего Класса — 
это были представители всех 
профессий нефтяников, каж-
дый в своей спецодежде Ко-
ролева вызвала на сцену 
первого иэ 150 выпускников 
технического училища, кото-
рых предстояло посвящать » 

VI стоял молча восемна-
дцатилетний .парнишка, все 
растирая на ладони каплю 
нефтн. И было это сильнее 
слов. 

Два года ленинградка Ка-
тя Ннколина работала на 
стройке железнодорожной 
ветки Канат — Воркута, а 
как сдали дорогу, приехал» 
сюда. Строила все. как сама 
говорят, «от барж до заво-
да». На боялась никакой ра-
боты — была разнорабочей, 

потом в новой школе кончи-
ла девятый и десятый. После 
училась в техническом учи-
лище, скоро закончит и тех-
никум. Сейчас она лаборант-
ка в той самой'центральной 
заводской лаборатории, зда-
ние которой строила своими 
руками. И не удивительно, 
что коммунисты избрали Ека-
терину Ннколнну своим де-
легатом на XXIII съезд 
КПСС. 

Я рассказал одну биогра-
фию. А таких здесь тысячи 

УЕЗЖАЯ, вспомнил я 
рассказанную мне ис-

торию военных лет. Случи-
лось ато поздним летом су-
рового 1941 года.'Отрезан-
ная фашистами группировка 
советских войск в Таллине 
осталась без горючего. Был 
только лигроин, а на нем мо-
гли работать лишь старень-
кие тракторы. И тогда коман-
дование вызвало рядового 
Короткова. 

— Катера должны выйти 
а море, — сказали ему. 

И инженер Короткое, до 
войны окончивший Грознен-
ский нефтяной институт, на-
шел горючее: взяв нз непри-
косновенного запаса бензнп 
для нескольких бензовозов, 
он объездил ближайшие 
спиртовые заводы, добыл 
спирт и смешал его с лигро-
ином. И торпедные катера 
рванулись в море... 

Чем-то напомнила мне эта 
история все. что я здесь ви-
дел. потому что миллионы 
тонн нефтн, которые НПЗ 

будет перерабатывать, — это 
целое море. И Петр Ивано-
вич Короткое, 25 лет назад 
отправивший'катера в море, 
ныне стоит на капитанском 
мостике завода. И рядом с 
директором Коротковым у 
штурвала стоят и энергнчней-
ший главный инженер Миха-
ил Петров, и отличный орга-
низатор Павел Денисов, и 
комсомольский секретарь Ва-
ля Соболь, и член горкома 
партии лаборантка Екатерина 
Ннколина. и старший опера-
тор, депутат Верховного Со-
вета СССР Аркадий Козлов, 
и секретарь горкома Артур 
Безлюдов. и еше многие. 

«Торпедный катер» пяти-. 
летки выйдет в море! 

Григорий ЦИТРИНЯК, 
специальный корреспондент 

«Литературной газеты» 
гор НОВОПОЛОЦК 
Витебской области 

. 



ДВА ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 

БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ 
М И К Р О П Е Ч А Т И 

ЕЖЕГОДНО в нашей стране 
издается до 80 тысяч книг об-

щим тиражом свыше 1,2 миллиарда 
экземпляров. Расчеты показывают, 
что ежегодное строительство новых 
и ремонт старых библиотечных, 
торговых и складских помещений 
для этого огромного книжного По-
тока обходится государству до 200 
миллионов рублей. Нельзя.ли сни-
зить такой расход путем сокраще-
ния хотя бы части книжной лави-
ны? И, быть может, постепенно даже 
уменьшить объем книгохранилищ? 

Речь идет о частичной миниатю-
ризации существующих, а глав-
ным образом, вновь создаваемых 
книжных, журнальных и т. п. фон-
дов на базе современной фототех-
ники. Традиционная печать на бу-
маге заменяется микрокопиями из 
светочувствительной пленке, что 
сокрашаёт 'объем изданий' й вес 
(а это не предел!) больше, чем в 
50 раз. Сотни томов могут разме-
ститься в ящиках письменного сто-
ла! В книгохранилищах чрезвы-
чайно облегчается поиск нужной 
литературы. 

Микрокопии читаются при помо-
щи специальных стационарных, пе-
реносных и даже ручных аппаратов, 
увеличивающих печать до нормаль-
ных, удобных для чтения размеров. 

Конечно, нужны микрокопии не 
только книг, но и других печатных 
документов. Если, например, огром-
ный патентный фонд из многих мил-
лионов описании наших н иност-
ранных изобретений мог храниться 
до сих пор лишь в Москве, что со-
здавало чрезвычайные неудобства в 
пользовании им, то уже осуществ-
ляемый перевод этого фонда на 
микрофильмы позволяет создать 
полноценные патентные библиоте-

ки в каждом крупном городе. 
Однако и это еще не все. Фото-

репродуцирование чрезвычайно уде-
шевляет процесс размножения до-
кументов. В Москве, например, сей-
час насчитывается окаю 20 тысяч 
копнровшнц с годовой зарплатой до 
15 миллионов рублей. А между тем 
в(*его десять работниц полиграфиче-
ского предприятия .V? I исполкома 
Моссовета выполняют при новом 
методе задание пятисот копиров-
шин. В масштабе государства это 
даст десятки миллионов рублей эко-
номии. 

У нас уже созданы предприятия 
по производству микрофотокопий 
при Главном архивном управлении 
при Совете Министров СССР, во 
Всесоюзном институте научной и 
технической информации, в Гос-
комитете по делам изобрете-
ний и открытий, в Государственной 
библиотеке имени Ленина и т. д. 
Это, так сказать, авангард новой 
техники печати, накопивший уже 
серьезный опыт. Но агот опыт сле-
дует оценивать критически. 

Почему, например, %*нкрокопин в 
основном пыпускагатся ма рулонной 
пленке, а не на микреккартах. на 
которых размещается дю 50 фото-
графий? Ведь мнкрокарты удобнее 
в обращении, их проще .хранить и 
пересылать. Дело в том. оказывает-
ся. что технология пртапводстаа 
микрофильмов (рулон) базируется 
на давно сложившемся тнемато-
графнческом опыте, и, следователь-
но, хлопот с ней меньше. Л вот в 
зарубежных странах широко при-
меняются микрокарты. 

Главное же в том, что, к сожале-
нию. наши научно-исследователь-
ские и конструкторские разработки 
в области микропечати пока не от-

вечают ни современным требовани-
ям, ни современным возможностям. 
В частности, не организована раз-
работка новых, более дешевых и 
высококачественных материалов. За 
границей применяются так назы-
ваемые сдиазопленки», дешевые и 
удобные при обработке. Их у нас 
почти нет. Не используются также 
светочувствительные материалы для 
больших уменьшений (в сто и бо-
лее раз) и не выпускается очень 
нужное и к тому же давно уже 
конструкторски разработанное обо-
рудование. 

Что же тормозит развитие этого 
важного и не такого уж нового де 
ла? 

Основная причина, на наш взгляд, 
— отсутствие руководящего органа 
который нес бы ответственность за 
широкое и комплексное внедрение 
микрофотокопировання в издатель-
скую деятельность, чертежно-технн-
ческне работы. каучно-техиичс 
скую информацию и библиотечное 
дело. 
Не возьмет ли на себя для начала 

роль организатора Государственный 
комитет по науке и технике, по-
скольку здесь нужно координиро-
вать деятельность ряда министерств, 
от которых зависит решение научно-
технических и производственных во-
просов, а впоследствии, может быть, 
возглавит эту работу Комитет по 

В. БОГОЛЕПОВ. 
председатель секции теории 
организации Научного совета 

по кибернетике при президиуме 
Академии наук СССР 

С. лнпкин, 
член секции 

СРЕДИ СОПОК 
и Е МОГУ не верить собесед-
" никам. Их человек десять. 

Всем им лет по тридцать. Креп-
кие, спокойные лица в загаре. 

Молодые рабочие сидели под 
навесом на теплых мешках с из-
мельченной рудой, ожидавших 
отправки. С обогатительной фаб-
рики, построенной иа склоне кру-
той сопки во много этажей, доно-
сился грохот и тарахтение дробя-
щих и промывающих руду меха-
низмов. 

Рабочие с гордостью говорили, 
что рудник и фабрика дают 
дешевое сырье. Обогащенная ру-
да получается очень высокого ка-
чества. Но они не только говори-
ли о достижениях. Несмотря на 
все трудности освоения нового 
промышленного района и на суро-
вый климат, на работающих здесь 
не распространяются гак называ-
емые «северные» льготы. А ведь 
рядом, неподалеку от Комсомоль-
ска-на-Амуре, рабочие на других 
предприятиях получают «север-
ные». Линия, отделяющая «полу-
чающих» от «неполучающих». 
прошла совсем где-то рядом с 
Солнечным. 

Вокруг громоздятся венцы 
хребтов. Мы находились почти на 
семьсот метров выше уровня мо-
ря, в горной долине. Главный 
хребет был близок, как высотное 
здание в городе. Но похож он 
был не на здание, а скорее на 
быка сохатого — вот его круп, 
туловище, голова. Этот гро-
мадный сохатый почти упирал-
ся в облака. Белой полосой, 
как попоной, была покрыта сед-
ловина. Такая же белая была 
грива хребта. Снега лежат на 
вершинах до середины июля, хо-
тя солнце жарко палит. Совсем 
недалеко отсюда, в нескольких де-

сятках километров, долина Аму-
ра—вся в цвету, в буйной зелени. 
Цветут заросли яблони на скло-
нах сопок, сирень. На островах 
все выше поднимаются травы... 

«А здесь, — говорят рабочие, — 
ближе к космосу и гораздо прох-
ладнее!» 

Над долиной стоят хвойные ле-
са на скалах. Неподалеку прохо-
дит зона вечной мерзлоты. Рай-
он еще не освоен, он нов, чело-
век еще не сжился тут с приро-
дой. 

Когда я простился с рабочими 
и автобус повез всех нас с рудни-
ка, то подумалось, что, конечно, 
рабочие правы Может быть, «се-
верная» надбавка всего не решит. 
Конечно, нужно так развить 
жизнь, чтобы люди хотели жить 
на этом месте. Но и нельзя пре-
небрегать тем, что особенно на 
первых порах такая надбавка к 
зарплате помогает людям осваи-
ваться. «Северные» — ото ком-
пенсация первопроходцам за 
трудные условия жизни, за борь-
бу с суровой природой. А приро-
да здесь гораздо более сурова, 
чем в других, более освоенных 
краях на той же параллели. 

Мне кажется, что следует рас-
пространить эту надбавку на ряд 
«трудных», только еще осваивае-
мых районов Снбирн и Дальнего 
Востока. Не географические па-
раллели только должны тут ре-
шать. но и смысл дела. В расчет 
должны приниматься условия 
жизни в осваиваемом районе. 
М ЕЩЕ об одном. 
* * На дальних сопках, ок-
ружающих Солнечный, курятся в 
небо толстые столбы густого ды-
ма. Это лесные пожары, страш-
ный бич здешних мест. Подъехав, 
мы увидели сопки в сплошном 

огне Вот из долины между двух 
горбатых голых сопок дым валит, 
как из трубы, прямо на современ-
ную асфальтированную дорогу. 

Местами открываются следы 
пожаров прошлых лет. выжжен-
ные площади с одинокими голы-
ми стволами. Ржавые, черные 
пятна вместо травы и кустарни-
ков. Сосчитаны ли убытки? Вряд 
ли... 

Я оказался в этих местах про-
ездом и. сознаюсь, совсем не 
ожидал, что под Солнечным горят 
леса. А пришлось видеть, как 
кое-где лес и сухая трава горят 
у самой дороги. Выгорают ягод-
ники. малинники, , уходит зверь, 
отлетает дичь. 

Да. здания в Солнечном вполне 
современны. Очень хорошо рабо-
тает фабрика. Пробита и асфаль-
тирована дорога к долине Амура. 

По. право, тоска разберет че-
ловека. когда вместо могучей тай-
ги на сопках останутся лишь по-
жарища. Лесные пожары подры-
вают самую основу существова 
ння человека в этих местах. 

Тайга горит в сухие дни. в яс-
ные. в солнечные, когда челове-
ку, казалось бы. только радовать-
ся. Тут. конечно, и небрежность 
новых пришельцев. Оставляются 
незатушенными костры.--Но видя 
однажды, как тайга начинает го-
реть в нескольких местах сразу, 
я не мог не подумать, что воз-
можны и поджога. 

Целые отряды борются с пес-
цы ми пожарами. Существует про-
тивопожарная авиация. В наше 
время идет организованная борь-
ба против пожаров. +10 пока что 
лесов горит еще очень много. 

Пожары — серьезнея, мне ка-
жется. помеха в работе не только 
Солнечного комбината... И об 
этом, я убежден, должны сказать 
свое слово специалисты. 

Н. ЗАДОРНОВ 
СОЛНЕЧНЫП 

Мавлюда ХАСАНОВА 
рассказывает о землетрясении.. 

И вокруг все мам эамача*тся..« 

Мы на улицу выбежали..* 

7ч Цела ли школ*? 

ДЕТИ ТАШКЕНТА 
(Омончаниа. Начало на 1-й стр.) 

шнроаали. лучше «еа* поворачивались направо, налево и кругом, а гтотом 
лучше вевх пели. Что г>вли? Разные артековские песни. Ну-ка, Тане, спой. 
И Тан*, ни секунды ив смущвясь, неожиданно звонким и красивым голос-
ком запевает про мальчишку, которому все кричат; «Тили-тили тесто, же-
них и невеста». 

— У нас и свои песни есть, — откинув зв плечи роскошную черную ко-
су, сообщает самая маленькая из наших собеседниц, Мавлюда Хасаноав. 

Девчонки ревниво смотрят на подружку: надо же, такую интересную 
новость ухитрилась сообщить раньше всех. И тут же подтверждают: 

— Праеда, Наташа и Лена сочинили, когда были на горе Ракушке. 
Появляются Наташа и Лена. В*д у обеих, как у загоаорщиц. Подражав 

• ярославским робятам», они поют про свои туристские трудности; 

Мы и* Ракушку ипобратись 
Во соленом во поту. 

Ни аа что и никогда я 

Больше в горы ие пойду. 
Ой ой. ой. да ой. ой. ой. 

Мама, л хочу домой... 

Зря мальчишии радовались — ут-
рем уроки начались. 

И Р 1 

А • Артеме — хорошо! 
Снимки М. Трахмана 

Песи» — пасмой, а они и «правду уж» «отели домой. Несмотря на то, 
что е Арток каждый день приход»? телеграммы; «Просим оставить еще 
Н А О Д И Н ером такого-то или такую-то. Дом аварийный, идот ремонт,, Дв 
дома, • Ташкента, сейчас далеко не так хорошо, как адесь, а Артеке Мав-
люда помнит, как она проснулась среди ночи и закричала: «Ой, мама, ма-
мочка, меня качает». Но потом поняла, что «маму тоже качает», и пере-
стала крмчать. И с такими же веселыми искорками а глаза*, так же пере-
бивая друг друга, как и яо время рассказа о праздничном фейерверке 
в честь дня рождения Артека, девчонки начинают говорить о том, как зто 
страшно — землетрясение, как выбегают люди на улицу в чем попало, квк 
воют во всем города собаки и как дрожит земля. 

— А я утром вышла на улицу, — начинает Гуля, уже заранее улыбаясь. 
— Вышла на улицу, встречаю наши* мальчишек, А они мне кричат; «Гуля! 
Землетрясение! Побежим, посмотрим, может, наша школа разрушилась, 
уроков не будет». 

Школа и в самом деле треснула. Но уроки были. На улице, И даже 
мальчишки их на пропускали. 

Дв, землетрясение — это страшно, Мавлюда. непример, очень беспо-
коилась за мвму. Мама не любит впвть не улице. Зв ней не уследишь, она, 
того гляди, уйдет на ночь в дом. 

Впрочем, лететь в самолете из Ташкента в Крым тоже страшно, 
— Ой, это такой ужас! — прикладывает руки к щекам Таня. — Меня 

так укачало. 
— И ничего не страшно,— говорит Мавлюда. 
И вот уже землетрясение забыто. Вовсю идет спор о том, кто боялся 

лететь в самолете. 
Что это! Свойство детской души? Неумение до конца осознать пережи-

тое? Или, наоборот, способность быстро заживлять любые раны, телесные 
и дуювныв? Не знаю. Пусть в этом раэбирвюкя псияологи. Я знаю толь-
ко одно. Я видел этик ребят, перенесши! одно из крупквйши» стихийны* 
бедствий. Они были здоровы, веселы, жизнерадостны. Они остались са-
мыми обыкновенными детьми, ие утерявшими ничего из своего детства: 
ни непосредственности, ни оптимизме, ни свойственного большинству де-
тей чувстве юмора. Меня это ив удивило. Дв, по-моему, и удивляться-то 
нечему, 

• с • 
Вчера, когда статья уже била набрана, телеграф принес новое тре-

вожное сообщение: сейсмическая станция кТашкент» зерегистрироеале 
еще дев сильны! толчке. 

В скупы* телеграфных строчках слоено бы передается атмосфера му-. 
жестееииой борьбы ташквнтцев за свой город: «Промышленные пред-
приятия, учреждения, кинотеатры, магазины работают нормальное. 

Но мы знаом, что дети—она опасности. Стран* позаботилось об этом. 

МАТЕРИАЛЫ ПУБЛИКУЮТСЯ 
В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ 

У и с т о к о в 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
Р Е А Л И З М А 

У В А Ж А Т Ь 

УЧЕБНЫЙ ЧАС! 
е 

| ЛИТЕРАТУРА - ШКОЛА 
К И Н Е М А Т О Г Р А Ф А 

е 
Реплики читателей 

ГОВОРИТ., 
Совсем недавне издательство 

• Прогресс» выпустило изящно 
оформленную инижиу «Афоризмы*. 
Иа титуле указано: «По иностран-
ным источиииам». 

• предисловии издетельстео уве-
домляет: «Сборнику придан харак-
тер не строго академический, в 
вполне популярный, здесь нет ни 
подробных ссылок на отдельные 
произведения, ин обстоятельного 
библиографического аппарата. Сле-
дует лишь отметить, что сборник 
составлен по подлинникам, с кото-
рых в большинстве случвев и сде-
ланы переводы». 

• разделе сборнике, посвященном 
чувству, которому «все возрасты по-
норны», читаем (на стр. 267) сле-
дующее: 

• Любовь, движущая солнцам и 
прочими звездами.. ДАНТЕ. 

(Заключительный стих каждой из 
всех трах частей •Божественной ко-
медии». | 

• силу того что иэдвние носит 
•хараитвр ие строго виадамичесиий, 
а еполне популярны»», остается не-
ясным, из иаиого «иностранного ис-
точника. почерпнуто содержащееся 
в квадратных скобках утверждение. 
Ибо хорошо известно, что приведен-
ным стихом заианчиеаатся только 
последняя честь поемы Данта «Рай». 
Общим же для есех трех частей 
• Божественней комедии» является 
те. что ивждая из них эамыиавтея 
лишь елевом «1|(||е» — звезды, све-
тила. 

С п т м а п ВЭЛЭД 

«Богата от самых истоков!» — 
тан называлась статья Ю. Андре-
еве («Литературная газете», 25 де-
кабря 1965 года), посвященная 
изучению исторического опыта со-
ветской литературы, проблем со-
циалистического реализма. Разго-
вор о богатом наследии советской 
литературы был продолжай в ста-
тьях В. Перцоеа «Золотая монета» 
(5 мая 1166 года) и Л. Оаароеа 
«Асеев начинается» (21 мая 
1*М года). 

Сегодня мы вновь обращаемся 
и важнейшим допросам опыта со-
ветской литературы, публикуя по-
лемическую ствтью Л. Плотника. 

ОЧЕНЬ хорошо, что «Лите-
ратурная газета», готовясь 
к великой дате — пятиде-
сятилетию Октября, обрати-
лась к актуальным вопро-

сам. связанным с изучением исто-
рического опыта советской лите-
ратуры. Статья Юрия Андреева 
показала, как важно по-новому 
взглянуть на некоторые традици-
онные представления, как много 
еще спорных проблем, ждущих 
своего решения. 

Очень важно подчеркнуть, как 
это и делает Ю. Андреев, богат-
ство и многообразие советской 
литературы от самых ее истоков. 
Мы знаем времена, когда история 
нашей литературы ограничива-
лась примерно двумя десятками 
имен: остальные либо вовсе не 
упоминались, либо о них говори-
лось несправедливо... Нет надоб-
ности приводить примеры: они у 
многих еще свежи в памяти. 

И когда теперь все шире раз-
вертывается изучение истории 
советской литературы, все богаче 
становится круг имен, которые 
вовлекаются в научный обиход, 
это не может не радовать. 
Ю. Андреев называет многих пи-
сателен, полузабытых или вовсе 
забытых. Было бы хорошо, чтобы 
они не только возродились в ка-
честве объектов исследования, но 
н попросту стали доступны ши-
рокому читателю. Знает ли сов-
ременный молодой человек о 
книгах, которые в свое время 
вызывали жаркие споры? Имеет 

Л. плоткин 

ли он какое-либо представление, 
скажем, о «Дневнике Кости Ряб-
цева» Огнева, о «Преступлении 
Мартына» Бахметьева, о «На-
талье Тарповой» Семенова и мно-
гих других книгах? 

Я совершенно согласен с суж-
дениями Ю. Андреева об искус-
ственности схем, согласно кото-
рым советская литература шла 
в своем развитии от изображения 
массы к изображению отдельной 
личности, от воспевания стихий-
ности к утверждению сознатель-
ности. Эти схемы он убедительно 
опровергает. 

Привлекательная черта статьи 
— в ее стремлении преодолеть 
некоторые стереотипные класси-
фикации прежних лет. Но, к со-
жалению, должно признать, что, 
когда автор переходит к позитив, 
ной части, его доводы становят-
ся менее убедительными и соз-
дается впечатление, что вместо 
старых схем возникают поднов-
ленные, странным образом сма-
хивающие на те, которые вроде 
бы отошли в прошлое. II здесь 
хочется поспорить с Ю. Андрее-
вым. 

АВТОР утверждает, что в те-
чение длительного времени 

в литературоведении, по сущест-
ву. не проводилось различия меж-
ду понятиями «социалистический 
реализм» и «социалистическое ис-
кусство». Он считает их близки-
ми. но не совпадающими полно-
стью. «Более того, — добавляет 
он, *— думаю, что история совет-
ской литературы, ее начального 
этапа настоятельно требует вве-
сти (в соответствии с действи-
тельностью) еще один термин: 
«демократическое искусство пос-
леоктябрьских лет». 

Итак, есть социалистическое 

П Л Ю С 
искусство и искусство социали-
стического реализма. Эти опре-
деления вызывают недоуменные 
вопросы. Формула социалистиче-
ского реализма — правдивое, реа-
листическое изображение дейст-
вительности в ее революционном 
развитии — противостояла рап-
повским схоластическим измыш-
лениям насчет диалектнко-мате-
рналистнческого метода. Она бы. 
ла достаточно широка и дава-
ла простор для разнообразных 
творческих манер, исканий в пре-
делах общего длч всех нас худо-
жественного метода. Что * же 
остается в социалистическом ис-
кусстве, если из него изъять со-
циалистический реализм? Какое 
социалистическое искусство ока-
жется за пределами социалисти-
ческого реализма? Что это за со-
циалистическое искусство, в ко-
тором нет ин жизненной правды, 
ни революционной романтики? 

Ю. Андреев предлагает ввести 
в наше историко-литературное 
изучение новое понятие — «де-
мократическое искусство после-
октябрьских лет». Какой в нем 
смысл, для чего оно нужно? 

Позволю себе напомнить до-
вольно известный эпизод. В 1913 
году Ленин писал Горькому по 
поводу богостронтельных моти-
вов в одной из его статей: «Вчи-
тываясь в Вашу статью и доиски-
ваясь, откуда у Вас эта описка 
выйти могла, я недоумеваю. Что 
это? Остатки «Исповеди», кото-
рую Вы сами не одобряли?? Отго» 
.тоски ее?? 

Или иное — например, яеу» 
дачная попытка согнуться до 
точки зрения общедемократиче-
ской вместо точки зрения проле-
тарской? Может быть для разго» 

К
АК-ТО задолго еще до ка-
никул прибегает сынишка 
из школы веселый-превесе-
лый, весь так и светится. 

— Завтра мы идем ра-
бо-та-ть! — скандирует востор-
женно, вот-вот в пляс пустится. 

II я обрадовался. Право же. не-
плохо. когда ребята так рвутся 
к физической работе, 
е Но все-таки... Почему такое 

ликование? Отчего так озорно 
сверкают глаза? Вижу, за уроки 
садиться не собирается — порт-
фель на стол, а сам к двери. 

— И куда же ты? 
— Нет на завтра никаких уро-

ков'. И иа послезавтра тоже. — 
упреждает скороговоркой. — по-
тому что занятий завтра не будет. 
Понимаешь? Ь'ра-а-сота! 

Вот'те на! А я-то думал... 
На следующий день он при-

шел домой раньше обычного. 
— Уже с работы? 
— Да. — Ответил как-то вяло. 
— Ну и что же вы успели 

сделать? • „ «, . 
—* Можно {казать, ничего. Вы-

несли по нескольку носилок му-
сора* со стройки, и все. Больше 
сидел»! и дурачились. 

— И много вас там было? 
— Да немало... Все школы 

райоТй! 
М-Да... Десятые классы. И 

одиннадцатые. По всем школам 
района. Сколько же это «учебо-
часов»? И ведь это не впервые. 
Еще раньше вот так же. по при-
казу нх посылали «на свеклу». 
Городские торги не успевали с 
заготовкой овощей, надо было 
найти рабочую силу, Где? Легче 
всего в школах. Ударили челом в 
горсовет, горсовет разрешил от-
делам народного образования, а 
те побыстрее разнарядку шко-
лам. И все. Работали — не рабо-
тали. а занятия'пропускали. 

Потом подоспели районные со-
ревнования по волейболу. Деся-
ток человек, смотришь, ушел с 
уроков. За волейболом баскетбол, 
а там шахматы, гимнастика, пла-
ванье... 

Помнится, не раз доводилось 
мне слышать жалобы на перегру-
женность школьной программы. 
На то, что ученики за уроками и 
домашними заданиями света бе-
лого не видят. II верно ведь: де-
сять лет — срок не такой уж 
большой для получения среднего 
образования. И как-то все это 
не очень вяжется с произволь-
ным урезыванием учебного вре-
мени. 

Ученик ведь себе на уме. Если 
нет ни учения, ин настоящей ра-
боты, н только игра в труд, то раз-
ве грешно иногда сходить в кино? 
Такая интересная картина идет, к 
тому же она как раз по програм-
ме. И ходит. По своему усмот-
рению. И начинает казаться ему, 
что урок не такое уж святое де-
ло, как когда-то говорили, что 
его можно прогулять или к нему 
не готовиться... 

И ЗВЕЗДА С ЗВЕЗДОЮ 

Я прекрасно понимаю, что при-
веденные факты — лишь отдель-
ная деталь, так сказать, мимолет-
ная гримаска на сияющем лике. 
Но, как известно, и в капле от-
ражаются некоторые закономер-
ности, свойственные всей все-
ленной. А кроме того, не так уж 
и мелка эта капелька, включает 
она в себя не только школы одно-
го района города Киева, но н тех-
никумы, и высшие учебные заве-
дения. 

В вузах, разумеется, все со-
лиднее, все, так сказать, по-взрос-
лому. 

Вместо уроков — лекции. Вме-
сто учителей — преподаватели, 
доценты, профессора. Вместо од-
нодневных воскресников — ме-
сячные штурмы полевых работ. 

Перед началом учебного года 
составляются точные оператив-
ные планы и расписания. Каждый 
преподаватель пытается как мож-

эяйств уже привыкли к этому и 
могут не очень беспокоиться о 
подборе и сохранении своих кад-
ров. 

Не пора ли распрощаться с 
традицией, позволяющей некото-
рым хозяйственникам строить 

, свои расчеты на том, что осенью 
кто-то со стороны приедет уби-
рать помидоры и яблоки, капусту 
и картофель? Ведь в ближайшие 
годы их должны выращивать все 
больше и больше. И если в силу 
погодных условий или заготови-
тельной неповоротливости будут 
и в дальнейшем случаться неуп-
равки, неужели же по-прежнему 
выручать придется студентам? 

В пригородных хозяйствах 
уборка силами студентов стала 
уже традицией. Из года в год че-
тыре курса из пяти, как прави-
ло. отрываются на полевые рабо-
ты. Конечно, кое-какая польза от 
этого есть совхозам и колхозам, 
а вот государству... 

С утра одна смена, вечером 
вторая. В гуманитарном корпусе 
такое же дежурство, в химиче-
ском свое. Каждый день двена-
дцать человек отрываются от за-
нятий лишь для того, чтобы про-
торчать в корпусе «при швейца-
ре». Зачем? 

И опять включается в созна-
ние учащихся та же психологи-
ческая схема. Студент, как и 
школьник, тоже не зевает. Видя, 
что его отрывают от занятий, так 
сказать, законным порядком, он 
разрешает себе на два-три дня 
опаздывать после каникул или 
практики, время от времени про-
пускать лекции просто так. что-
бы дольше поспать или почитать 
книгу. Вообще после первого 
курса уважение к обязательным 
часам учебного дня у студента 
падает, и он не прочь поговорить 
на тему, нужны ли лекции вооб-
ще. 

В итоге еще солидный процент 

О СТУДЕНТАХ, ПРОПОЛКЕ 
И БЫСТРОТЕКУЩЕМ ВРЕМЕНИ 
но лучше распланировать отве-
денное ему учебное время, что-
бы изложить студентам полный 
курс своего предмета. Заседают 
кафедры и методические советы. 
Вот-вот прозвенит первый звонок, 
возвещающий начало учебной 
страды. 

Но вместо него команда: 
— С пятого сентября на поле-

вые работы. Месяц — полтора. 
Ладно. приезжаем в совхоз. 

Встречают неплохо. К услугам 
студентов двухэтажное общежи-
тие. столовая. 

Для кого они построены
0

 Ока-
зывается, для сезонных рабочих. 
Почему же нх нет? Еще тепло, 
сентябрь, до «бабьего лета» не-
сколько недель. Где сезонные? 
Ушли. II совхоз нх не очень 
удерживал. Постоянным или се-
зонным рабочим необходимо со-
здать определенные бытовые ус-
ловия. обеспечить приличным за-
работком, заботиться и о клубе, 
и о библиотеке, и о бане. Зачем? 
Город все равно пришлет студен-
тов... 

Я прекрасно понимаю, что бы-
вают отдельные случаи, когда 
самое совершенно организован-
ное сельскохозяйственное пред-
приятие нуждается в помощи из-
вне. помощи и техникой, и людь-
ми. Какие-нибудь погодные не-
урядицы, стихийные бедствия, не-
ожиданные осложнения —все это 
вполне понятные и уважительные 
причины Но ведь дело-то как раз 
в том. что весьма нередко обра-
щение за помощью к городским 
организациям не вызывается объ-
ективной, неожиданно возникшей 
трудностью. А попросту служит 
надежным щитом, удобным сред-
ством перекладывания собствен-
ных недоделок на чужие плечи. 
Руководители пригородных хо-

яшшт Дмитро ПРИЛЮК яяштт 

Давайте посчитаем. На первом 
курсе потерян месяц учебного 
времени, на втором курсе —- еще 
месяц — полтора, на" третьем — 
еще столько же. на четвертом — 
еще. А четыре учебных месяца— 
это целый семестр, шестьсот 
учебных часов! За это время мож-
но прочитать студентам полные 
курсы по целому ряду дисциплин. 

Прошлой осенью вузы Киева 
начали учебный год 1 0—15 ок-
тября. Это формально. А пока 
улеглись страсти-мордастн после 
лагерного житья в совхозах, по-
ка студенты раскачались и по-
серьезному приступили к учебе, 
лабораторным занятиям, сплыл, 
пожалуй, еще месяц. 

Как же сказывается все это 
на уровне знаний и профессио-
нальной подготовке? Как это со-
гласуется с реализацией реше-
ний XXIII съезда? Ведь к 1970 
году мы должны приблизить чис-
ленность армии советского сту-
денчества к одному миллиону 
при одновременном повышении 
«качества подготовки кадров». 

И если бы только одни лишь 
полевые работы... Непроизводи-
тельная. неразумная трата учеб-
ного времени и связанные с 
ней издержки в учебе стали, 
повторяю, не исключением из 
правила, а дурным правилом 
для многих вузов. 

Давайте пройдемся хотя бы по 
корпусам Киевского университе-
та, заглянем в его лаборатории, 
кабинеты, спортивные залы, 

Главный корпус. У входа, кро-
ме швейцара, вас встречают двое 
студентов с повязками. По за-
мыслу, они должны проверять 
пропуска, указывать нерадивым 
на раздевалку. А вообще-то они 
просто отбывают очередное де-
журство, пропуская целый день 
лекций. 

потерн учебного времени. Он в 
общем н целом как будто неза-
метен — ведь занятия-то идут! 
— но для каждого студента в от-
дельности иногда чувствителен. 

Конечно, существуют в вузах 
соответствующие приказы и рас-
поряжения насчет пропусков и 
прогулов, принимаются разные 
административные меры. Но нет. 
на наш взгляд, главного — ат-
мосферы подлинного уважения к 
учебному часу — святая святых 
жизни вуза. Ведь как ни говори, 
а настоящее учение начинается 
именно с лекции профессора, с 
изложения того самого главного, 
самого нового, самого трудного, 
что является предметом данной 
науки. 

Институт готовит инженера, 
врача, педагога, агронома. Объ-
ем знаний, который студент дол-
жен получить от института, ве-
лик и все время возрастает. Нв-
>*ка-то шагает вперед да вперед! 
В институтских расписаниях и 
планах каждый учебный час на 
учете — именно в эти часы сту-
дент становится будущим спе-
циалистом. Конечно, и в студен-
ческие годы труд необходим, но 
труд, тесно связанный с будущей 
специальностью молодого челове-

к а ! Было бы смешно возражать и 
против физического труда, бе» 
которого немыслимо гармонич-
ное развитие человека. Все это-— 
истины, не нуждающиеся в под-
робной аргументации, тем более, 
что речь в статье — о другом. 

Нельзя допустить, чтобы ухо-
дила на ветер хотя бы малая ча-
стица того, что государство, пар-
тия. народ ассигнуют на образо-
вание и воспитание молодежи, на 
подготовку кадров для промыш-
ленности и сельского хозяйства. 

КИЕВ 

- ш о с с с д л и н о ю • о д и н ОТПУСК 

N . < С О С Т А Н Ц И Я 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Будет палатка, через 5 дней. — Будет деталь, через 10 дней. — Будет закончен ремонт шос-
се. через 20 дней. 



ДИАЛЕКТИКА 
вора с «демократией вообще» Вы 
захфтелн (простите за выражение) 
посюсюкать, как сюсюкают с 
детьми?..» 

Лешш подчеркивал неодно-
кратно, что Советская власть, 
социализм есть наиболее пол-
ное, наиболее последователь-
ное осуществление демократии. 
И в этом смысле советская 
литература, литература социали-
стического реализма не может не 
быть самой демократической ли-
тературой. Но, оказывается, была 
еще какая-то особая демократ-
ческая литература. Очевидно, не 
социалистическая. Какая же? По 
логике вещей — буржуазно-демо-
кратическая, <цо ли? 

Присмотримся к конкретным 
определениям «демократического 
искусства» в статье Ю. Андрее-
ва: «Большое число творцов это-
го искусства отнюдь не обладало 
четким социалистическим миро-
воззрением и смутно еще пред-
ставляло конечные цели и задачи 
социалистической революции. Но 
это не мешало им пером либо 
штыком (либо и тем, и другим) 
сражаться за революцию, которую 
они воспринимали как солнечный 
праздник освобождения человече-
ства... Романтизм, натурализм, 
символизм, даже романтический 
натурализм и множество других 
«измов» характеризуют творчест-
во писателей начала двадцатых 
годов, стремившихся прославить 
революцию н развенчать ее вра-
гов». Таковы писатели, которых 
автор выводит за пределы социа-
листического искусства и само 
собой разумеется, за рамки со-
циалистического реализма. 

Далее автор переходит к про-
изведениям, которые принадле-
жат, по его мнению, к социали-

стическому искусству, но не мо-
гут быть отнесены к социалисти-
ческому реализму. Почему? Со-
циальные позиции этих писате-
лей, подчеркивает автор, весьма 
определенны, их мировоззрение 
близко к научному, но вся беда 
в том. чго «их увлечение роман-
тизмом, космизмом или футуриз-
мом не позволяет их отнести к... 
методу социалистического реа-
лизма». 

Итак, одни писатели, которые 
пером и штыком сражались па 
революцию, стремились просла-
вить ее и развенчать ее врагов, 
хотя и не обладали четким соци-
алистическим мировоззрением, 
другие даже обладали этим ми-
ровоззрением, но увлекались ро-
мантизмом, космизмом или футу-
ризмом. И поэтому они остаются 
за пределами литературы социа-
листического реализма. 

В начальные годы истории со-
ветской литературы были писате-
ли, которые просто выражали 
буржуазные взгляды. Они ника-
кого отношения не имели к со-
ветской литературе, если не счи-
тать того, что враждовали с ней. 
Были писатели, которые испыты-
вали чуждые воздействия, затем 
пересмотрели свои позиции и ста-
ли видными строителями нового 
искусства. Игнорировать социаль-
ную дифференциацию в литера-
туре значило бы отступать от 
исторической правды. Но если 
писатель борется за революцию 
своим творчеством и прославляет 
ее, а тем более если научный со-
циализм составляет основу его 
мировоззрения, то какие основа-
ния есть у нас отлучать его от со-
циалистического реализма только 
потому, что в его творчестве есть 
следы влияния футуризма, кос-

• 

миэма и особенно романтизма (!). 
которой входит составной частью 
в наш творческий метод? 

В «Заметках публициста» Ле-
шш писал: «...Горький—безуслов-
но крупнейший представитель 
пролетарского искусства...» Сло-
во «пролетарского» Ленин под-
черкнул курсивом, придавая ему 
особое значение. И в той же ста-
тье он снова вернулся к этому те-
зису: «В деле пролетарского ис-
кусства М. Горький есть громад-
ный плюс, несмотря на его сочув-
ствие махизму и отзовизму». 
Вот как ставил вопрос Ленин, ге-
ниальный диалектик. 

В деятельности Горького тех 
лет он видит и политические (от-
зовизм), и философские (махизм) 
заблуждения. Но Ленин в слож-
ных явлениях жизни выделяет 
главное, решающее. А этим глав-
ным было то, что при всем том 
Горький был и оставался круп-
нейшим представителем проле-
тарского искусства. 

Нам предлагают отделить от 
социалистического реализма пи-
сателей только за то, что они 
«сочувствовали» футуризму. Ну, 
а как быть с Маяковским? «Со-
чувствовал» он футуризму или 
нет? Что же, социалистический 
реализм формировался без уча-
стия Маяковского и он не имел 
отношения к становлению наше-
го искусства? Нам предлагают не 
считать социалистическими реа-
листами писателей только за то, 
что ОИН «сочувствовали» натура-
лизму? А разве в романах, ска-
жем, Гладкова нет натуралистиче-
ских черт? А разве не было в 
ранних вещах Фадеева следов 
воздействия имажинизма? Кто же 
останется при таком подходе в 
рядах социалистических реали-
стов? 

Правда, тут есть выход. Дес-
кать, Маяковский встал на путь 
социалистического реализма толь-
ко в поэме «Владимир Ильич 
Ленин», а Фадеев только в «Раз-
громе»... С чувством удивления и 

даже некоторой тайной зависти 
взираю я на работы своих кол-
лег, которые полагают будто, 
они могут безошибочно устано-
вить. где, когда, в каком произ-
ведении писатель стал настоя-
щим выразителем нашего мето-
да. Правда, иа мой взгляд, в 
этой определенности есть нечто 
зыбкое, субъективное, не очень 
достоверное. 

Помню, когда в начале тридца-
тых годов определилось понятие 
социалистического реализма, в 
писательских кругах возник во-
прос, у кого же именно эти прин-
ципы нашли свое конкретное вы-
ражение. 

Высказывались предположения, 
что найдут онн практическое 
претворение только в будущем. 
Потом, однако, выяснилось, что 
принципы социалистического ре-
ализма уже практически сущест-
вуют в той самой литературе, ко-
торая живет, действует и разви-
вается. Но еще до сих пор, види-
мо. бытует мнение, что имеется 
некая химически чистая «культу-
ра» социалистического реализма. 
Однако мы знаем, что химически 
чистые «культуры» добываются 
только в искусственных, лабора-
торных условиях. В действитель-
ной жизни они функционируют в 
сложных сплавах, связях, взаи-
модействиях. 

Социалистический реализм — 
это не идеальные, чистые, умозри-
тельно сконструированные гото-
вые принципы, к которым писа-
тель «приходит» или «не прихо-
дит». Социалистический реализм 
— творческий метод, рожденный 
практикой пролетарской револю-
ции, научным социализмом, жи-
вым опытом строительства новой 
жизни. 

Наша литература прошла по-
лувековой путь. И естественно, 
что. сохраняя в неприкосновен-
ности свои основы, она не могла 
не меняться в зависимости от 
изменения самой жизни. Какая 

благодарная задача — изучить 
внутреннюю эволюцию нашего 
метода, показать, как наполнял-
ся он новым содержанием и обо-
гащался новыми художественны-
ми средствами. 

Может быть, кому-то покажет-
ся, что весь спор ведется из-за 
отвлеченных академических про-
блем и не имеет отношения к жи-
вой современности. Полагаю, что 
это не так. Дело даже не столь-
ко в том, чтобы соблюсти исто-
рическую справедливость, хотя и 
это само по себе уже немало. 
Дело в том. чтобы не устанавли-
вать всякого рода «табели о ран-
гах». 

В статье «О литературе» 
(1930) Горький поставил вопрос 
о преодолении рапповского со-
циологического схематизма, тех 
социологических «уточнений», ко-
торые, распределяя писателей по 
искусственным классификацион-
ным категориям, мешали постиг-
нуть суть новой литературы в це-
лом. Горький говорит об общем 
родовом понятии — советская ли-
тература. Характеризуя молодых 
писателей, он указывает: «Мы 
имеем право назвать их осново-
положниками новой советской ли-
тературы». Горький недаром на-
звал среди этих основоположни-
ков новой советской литературы 
таких писателей, как М. Шоло-
хов, А. Фадеев, Ю. Лнбеднн-
ский, а также Всеволод Иванов, 
В. Зазубрин, А. Толстой, Л. Лео-
нов, Ю. Тынянов. 

Конечно, очень важно уловить 
различия, оттенки, своеобразие 
деятельности тех или иных ху-
дожников. Но, к сожалению, не-
редко создается впечатление, что 
некоторые критики главным об-
разом озабочены принципом — 
разделяй и изучай. А надо бы, 
следуя примеру Горького, актив-
но интересоваться тем, что вне-
сено художником в общее дело 
построения новой культуры со-
ветского общества. 

О Т Д Ы Х 
НА ДОРОГЕ 
Говорят, не так трудно написать 

книгу, как трудно дать ей имя — 
заглавие. Об этом существует мно-
жество высказываний великих пи-
сателей. а Карел Чапек даже напи-
сал рассказ, п котором пытался ре-
шить проблему заглавия. 

Все яти трудности преувеличены 
к относятся к несомненным заблу-
ждениям. Онн свидетельствуют толь-
ко о слабом изучении современного 
опыта. Посмотрите, насколько прост 
и надежей способ изготовления за-
главий, рекомендуемый мною к рас-
пространению в среде писателей. 

Выбираем каное-мибудь существи-
тельное. в равной мере понятное 
как писателю, так и читателю. Для 
начала пусть это будет «дорога». 

Начинаем перерабатывать «доро-
гу» я заглавия: Дорога н дому (Э. 
Миидлин. М.. «Советский писатель». 
1П59), Дорога и другу (В. Журавлев. 
М. «Советская Россия». 1Р84). Доро-
га и морю (В. Бяныкин. Пенза. 1957). 
Дорога и новому промыслу (П. Симо-
нов «Литературный Азербайджан». 
1065. .4 в). Дорога и пропасти (С. 
Трофимова. М.. «Юридическая лите-
ратура», 19631. Дороги и сердцу (В. 
Акулинин. Владимир. 1063). 

Меняем предлог: Дорога • завтра 
(А. Джафаров Махачкала. 1964). До-
рога а мачту (Н Шаламова. Таш-
кент. 1»(«3). Дорога а Тураджяы (А. 
Велиев. М.. «Советский писатель». 
1964). Дороги а гора* (Н. Дворцов. 
М., «Советская Россия». 1964). 

Беспорядочно меняем прещоги: 
Дорога на зарю {И. Тихонов Ярос-
лавль, 19641. Дорога на мельницу 
(С. Айвазян. Ереван. 1964). Дорога 
на Рюбецаль (И. Гуро. «Звезда». 
1966, М 2). Дорога через авену 
(II. Мииутко. Тула. 19641. Дорога ча-
ра] сердца |В. Давтян. Ереван. 
1964). Дорога под стеклянный иоллам 
|Н. Рожков РужнцкиП. .Минск. 1964). 

Впрочем, без предлога даже луч-
ше: Дорога дальняя, душа близкая 
(Ю. Мукнмов. Ташкент. 19641. Доро-
га жизни (Г. Рзаев. Вану. 19641. До-
рога испытаний (Б. Никольский. М., 
«Советский писатель». 1964). 

Продолжаем во множественном 
числе и опять же без предлога' 
Дороги, которые мы выбираем 
(А. Маковский. М , «Советский писа-
тель». 1960) Дороги аоеут (Сборник. 
Казань. 1963) Дороги мужества 
A. Иванченко, М,, «Знание». 1964!. 

Используя тот отрадный факт, что 
существительные склоняются, по-
пробуем хотя бы в творительном 
падеже: Дорогами войны (Сборник, 
Кишинев. 19641. Дорогами жизни 
(С. Завирюха. Киев, 1963). 

А теперь «дорога» в чистом виде, 
без предлогов, определений и т. п.: 
Дорога (М. Данинн. «Смена». 1063. 
М 14). Она же во множествен-
ном числе: Дороги (Л. Вил-
комнр. М,. «Советский писатель». 
1964; Н. Серов Ярославль. 1964. 
B. Шкода. «Радуга». 1966. >А 3) 

И как апофеоз темы: Дороги, до-
роги... (А. Араксманян. Ереван. 19641. 

Существует много других вариа-
ций ив тему «дороги», но иа ны-
нешней стадии исследования их по-
па что не удалось классифициро-
вать: Открой мне дорогу |П. Угля-
ренко. Ужгород. 19Н4). пасни с до-

8оги (М. Упеинк. Киев, 1964). С глу 
ины дорог (Н. Чернявский. Донецк, 

1964) Сосна при дорого (11. Наумен-
ков. М., «Советский писатель». 1964). 
Перед дальней дорогой (К. Морозов. 
М «Советская Россия». 1964). На 
дорогах России (С. Чернышев. Во-
ронеж. 1964). Дороги-радуги (Сбор-
ник. Саратов" 19641. На ищи околь-
ных дорог (Я. Снкорский. Одесса, 
1963). 

Разумеется, в столь кратном об 
лоре вполне возможны досадные 
пропуски. Но я надеюсь, что авторы 
произведений, заглавия которых со-
держат «дорогу» в любых вариацн 
ях. пришлют втн заглавия в редак-
цию. дабы содействовать моим даль-
нейшим теоретическим разработкам 
в области авглялия. 

Ратмир ТУМАНОаСКИИ 
р, 5, Заметных успехов добились 

писатели и поэты в переработке на 
заглавия слова «путь». Этому будет 
посвящено следующее занятна на 
шего семинара. 

В
ТЕАТРЕ — уж так заведено 
от века—в репертуаре всегда 
есть современные пьесы и 
пьесы классические. Если же 
вспыхивает дискуссия о клас-

сике на современной сцене, то спор 
идет обычно о том, что именно ста-
вить, как ставить и т. п. Вопросом 
о том. следует ли ставить классику, 
спорящие и не задаются. 

В кино, напротив, всякий разго-
вор об жран.пашш сопровождается 
сомнением: а надо ли вообще эк-
ранизировать классиков? 

В нынешней дискуссии, начатой 
статьей М. Блеймана («Литератур-
ная газета» от 26 мая), прозвуча-
ли мысли, достаточно широко рас-
пространенные в мире кино и зву-
чащие всякий раз, когда речь захо-
дит об экранизации. Эти мысли за-
ключаются в том, чго художники, 
берущиеся ставить то или иное 
классическое произведение, непре-
менно должны дать ему свое толко-
вание, взглянуть на него «свежи-
ми, нынешними очами». В .статье 
М. Блеймана это положение сфор-
мулировано так: «Кинематография 
должна обращаться к экранизации 
в тех случаях, когда новый кинема-
тографический автор несет свое, но-
вое понимание классического про-
изведения, свою, современную его 
трактовку». И еще: «Нужно свобод-
но. по-авторски распоряжаться клас-
сическим произведением, написать 
его не подражательно, не имитиро-
вать стиль классика, а свободно его 
воспроизвести, сделать его «своим», 
стать «им». Нужно переводить про-
изведения классической литературы 
на язык кинематографа так же сво-
бодно, как. скажем. Жуковский пе-
реводил иноязычных поэтов, стано-
вясь как бы «автором» их стихов». 
При этом взгляде, имеющем множе-
ство приверженцев, подразумевает-
ся, что только такой, «свободный», 
«авторский» подход и есть подход 
творческий, всякий иной творчест-
вом не является и одобрения не за-
служивает. 

Но обратимся к нашим лучшим 
экранизациям последнего времени— 
к таким фильмам, как «Война и мир» 
или «Гамлет». При том. что они сде-
ланы абсолютно по-разному, с раз-
личным творческим восприятием 
произведений, нх авторы отдали 
свой талант и все свои усилия —• 
подлинно творческие усилия!— для 
того, чтобы средствами своего ис-
кусства бережно н заботливо доне-
сти до нас творения Толстого и Шек-
спира. При этом славы С. Бондарчу-
ка и Г. Козинцева ничуть не умень-
шило то обстоятельство, что они не 
стали «как бы авторами» того, что 
уже сделали Толстой и Шекспир. 
Это не только не помешало им стать 
вдохновенными творцами в области 
кинематографического искусства, не 
только не помешало проявить ху-
дожническую смелость, продемон-
стрировать высокое мастерство, но 
и позволило расширить и обогатить 
возможности кнноязыка, поднять 
уровень кинематографической куль-
туры. 

Если не замечать такого фильма, 
как «Война и мир», то доказывать, 
что только свободные авторские 
трактовки классики могут быть ус-
пешными, кула легче. Если же при-
знать, что фильм такой существует, 
что он получил высший приз Мос-
ковского международного фестива-
ля. возбудил огромный интерес ми-
ровой общественности, пользуется 

ш ы 

успехом у зрителей, то надо или се-
рьезно с ним спорить, или вносить 
поправки в теорию «вольных пере-
водов». Ибо этот значительнейший 
фильм сделан совсем с иных твор-
ческих позиций. 

«Мы решили откаэаться от «пере-
осмысления» великого писателя, 
мы далеки от того, чтобы ска-
зать нечто новое с помошью Тол-
стого. Мы хотим сделать не еще од-
но толкование Толстого, не фильм 
по поводу романа ила по его моти-
вам, а средствами киноискусства 
возможно полнее выразить то, что 
хотел сказать писатель». — так оп-
ределил свою задачу режис-
сер С. Бондарчук. Значит ли 
это, что режиссер и возглав-
ляемая нм творческая группа взяли 
на себя задачу всего дншь проиллю-
стрировать зрительно то, что у Тол-
стого сказано в словах? Совсем 
нет. Они прежде всего пытались по-

мезоннном», «Отпы н дети», «Княж-
на Мери», а не от того, что их авто-
ры подражали классику, Знамена-
тельно, что, говоря в своей статье о 
фильмах «Казаки», «Воскресение», 
«Дама с собачкой». «Белые ночи», 
М. Блейман критикует их именно эа 
то или иное несоответствие смыслу 
произведений Толстого, Чехова. До-
стоевского. Но ведь каждый из ав-
торов этих экранизаций может сме-
ло возразить, что он свободно, по-
своему распорядился классикой и 
его отныне следует считать «как бы 
автором» названных вещей. 

Видимо, классика потому и назы-
вается классикой, а не литературной 
«стариной». что сохраняет для 
последующих поколений свою эсте-
тическую ценность, продолжает вол-
новать людей, делать нх духовно 
богаче. Она не нуждается поэтому 
в натужном «осовременивании». А 
если в литературном наследии ря-
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иять и постигнуть внутренние зако-
ны, на которых построен роман, и 
подчинить нм логику отбора Мате-
риала зля фильма, логику построе-
ния характеров действующих лиц. 
Главная нх удача в том. что свои-
ми кинематографическими средства-
ми они добиваются того же эмоцио-
нального впечатления, какое скла-
дывается ррн чтении романа. И впе-
чатление это создается не только 
точно воспроизведенными толстов-
скими словами, диалогом или за-
кадровым текстом, не только точно 
разыгранными сценами, но н пей-
зажем, подчеркиванием тех или 
иных деталей, манерой съемки, му-
зыкой. И в том. что в наши дни у 
сегодняшних зрителей возникают 
те чувства и мысли, какие вклады-
вал в свое произведение Толстой, в 
том, что фильм возбуждает в серд-
цах живой эмоииоиальный отклик. 
— я этом как раз и есть сто совре-
менность. 

«Если вкусы, понимание и вся 
эстетика театра н режиссера совре-
менны, то при самом большом 
стремлении бережно донести клас-
сику до зрителя спектакль будет 
все-таки современным». Эта мысль, 
высказанная Н. Акимовым по отно-
шению к театру, представляется мне 
верной и для киноискусства. 

Кино — молодое искусство, со-
всем молодое, и ему свойственны и 
преимущества, и недостатки моло-
дости. Тяга к новому, смелость в 
поисках, склонность подвергать со-
мнению авюритеты порой приводят 
кинематограф к повышенному само-
мнению и заносчивости. А кинема-
тографу стоило бы и задумать-
ся. чему о» может поучиться у клас-
сической литературы, которая пока 
что сделала для него немало. 

Тем не менее те и дело вспыхи-
вают дискуссии, в которых один 
выступают сторонниками того, что-
бы не держаться за букву класси-
ки, а передавать лишь один ее дух, 
а другие, кажется, хотят, чтоб уж н 
духа не осталось. С разного рода 
трибун мы все требуем н требуем 
вольных, смелых авторских проч-
тений, решительного отхода от 
«буквы», а на практике в это самое 
время классика в кино больше все-
го страдает именно от весьма воль-
ного или, точнее, произвольного об-
ращения. Причем «вОльнзсть» рас-
пространяется в первую очередь не 
на сюжет, а именно на трактовку 
образов и толкование общего смыс-
ла произведения и заключается в 
замене мыслей пнеатедя «своими» 
мыслями, Ведь как раз от переста-
новки смысловых акцентов, от про-
извольности трактовок н пострада-
ли, скажем, «Анна на шее», «Дом с 

дом е тем. что живо ал* пае, есть 
вещи, потерявшие свою актуаль-
ность. свою остроту, порой даже и 
непонятные без специальных ком-
ментариев. их, пожалуй, незачем 
нам экранизировать. Но харак-
терно. что произведения нля мысли, 
«умирающие» ятя одних поколений, 
вдруг возрождаются для других. 
Значит, никакой приговор устарев-
шему нельзя считать окончатель-
ным. 

Умение почувствовать живую ду-
шу классики, отыскать а ней то. что 
может найти отклик в сердцах со-
временного зрителя (и часто отыс-
кать под ворохом наслоений н трак-
товок, У В О Д Я Щ И Х от того, что в дей-
ствительности говорил автор). — не 
в этом ли решение? Не это ли н 
есть взгляд «свежими н нынешними 
очами» экраннзаторов? 

Великолепное сочетание бережно-
сти н уважения к писателю с не-
заурядной творческой смелостью 
продемонстрировал Г. Козинцев, 
экранизируя «Дон Кихота». Он не 
только оставил за оамкамн фильма 
значительную по объему часть рома-
на, — он сделал тенденинознейшнй 
выбор. В фильм не вошло все то, 
что характеризовало Дон Кихота 
как приверженца обветшалого н 
ушедшего а прошлое рыцарского 
кодекса. В образе нишего идальго, 
созданном Н. Черкасовым, нет нн 
смехотворности, нн суетности, ни со-
словного чванства, которое частень-
ко заставляло Дан Кихота в рома-
не поступаться справедливостью, 
забывать о гуманности и сводило 
его с ума. Отказавшись воспроизво-
дить на экране сатиру на идеи ры-
иарства (момент актуальный для 
Сервантеса, но не для нас), опустив 
черты, которые автор высмеивал в 
своем герое, и похазав те, которые 
он возвеличил, авторы изменили да-
же жанровый ключ произведения. 
Но при всем этом фильм передал 
социальный смысл и гуманистиче-
ский пафос романа, передал то, что 
близко и понятно нам сегодня в ге-
рое, который три с половиной века 
назад пустился в мир. чтобы от-
стоять справедливость. 

Успех фильма был обеспечен и 
обусловлен не степенью допущенной 
«вольности», а степенью ума и та-
ланта, вложенных в дело. 

Частая беда наших экраниза-
ций — вялая, бесстрастная манера 
|мобразнтельноетм, скучноватая и 
пресноватая. Мы погружаемся в та-
кой фильм, где неуместны порывы и 
сильные чувства, где уважение вы-
ражается в приглушенном голосе • 

скованных движениях, а статичная, 
с налетом театральности манера 
съемки выдается за «академич-
ность». за хороший тон. И все это 
при весьма приближенных трактов-
ках сути произведений. Но вот на 
минувшем Всесоюзном кинофестива-
ле премию за новаторство получил 
фильм «Тени забытых предков», по-
ставленный по повести М. Коцюбин-
ского. Яркость и самобытность ки-
ноязыка в этом фильме необычайны. 
Режиссер С. Параджанов использу-
ет в фильме поэтику народных ле-
генд, причитаний, плачей, порази-
тельную стихию гуцульского при-
кладного искусства, буйные, дико-
винные краски своеобразной приро-
ды и быта. А ведь авторы картины, 
столь щедрой на выдумку, безупреч-
но верны Коцюбинскому! 

Нужно было проявить немалую 
смелость, чтобы взять ал* экрани-
зации эту повесть, где словесные 
поэтические образы, торжествующие 
свое могущество и свою виртуоз-
ность. так далеки от образов зри-
тельных. 

«Зеленым духом дохнули пнхты, 
аеденым смехом засмеялись травы, 
во всем мире только два цвета: в 
зеленом—зеКля, в голубом—небо... 
А винау Черемош мчится, гонит зе-
леную кровь гор, тревожную н 
шумную. 

Трембита!- Туру-рай-ра.. Туру-
рай-ра... 

Заиграло сердце у пастухов, за-
блеяли овцы, почуяв свежий корм». 

Вот характерный образчик стиля 
повести, н авторы не пренебрегли 
этим стилем, они перенесли его иа 
экран, найдя ему зримый кинемато-
графический эквивалент. В основе 
новаторства лежало уважение к ли-
тературе и стремление поучиться у 
нее. а не просто «разжиться» при-
глянувшимся сюжетом. Так, М. Ко-
цюбинский, писавший не для киио и 
вообще не знавший кино в его со-
временном качестве, помог «десятой 
музе» расширять арсенал своих изо-
бразительных средств. 

А разве не знаменательно, что сре-
ди немногих еше Ленинских премий 
в области киноискусства есть пре-
мия. присужденная Г. Козинцеву и 
И. Смоктуновскому ва фильм «Гам-
лет»? Разве не сделали онн Гамле-
та нашим современником, человеком 
близким н понятным нам по духу, 
придерживаясь в то же время шек-
спировской пьесы и шекспировской 
мысля? 

Козинцев и Смоктуновский не 
кичатся тем, что нашли «свою» 
трактовку, а убеждают в том, что 
это-то и есть трактовка верная, 
шекспировсквя.. 

11 ТАК. надо ли переделывать 
" классику применительно к со-

временности или к собственным 
вкусам? И если надо, то в какой 
степени? Вероятно, ннкаких дози-
ровок нет и быть не может. Тот же 
В. Жуковский, переводческий метод 
которого так часто рекомендуется 
как универсальный, сперва перело-
жил балладу немецкого поэта Г.-А. 
Бюргера «Ленора» на свой лад под 
названием «Людмила», а через не-
которое время дал ее перевод. 

Если найдется режиссер или сце-
нарист, который, пожелав вступить 
в соперничество с Пушкиным или 
Толстым, сделает некое свое кине-
матографическое переложение, от-
личающееся от оригинала, но пре-
восходящее его. мы с радостью про-
стим ему эти «вольности». А пока 
экранизации в массе своей «не дотя-
гивают» до уровня первоисточников, 
требование, чтобы их авторы непре-
менно демонстрировали «свое, но-
вое», лишь оправдывает убогие по 
мысли, немощные по художествен-
ному воплощению трактовки. Сле-
дуя этому призыву, иные кинемато-
графисты рискуют попасть в поло-
жение, когда приходится пояснять: 
«а есть другой Юрий Мнлослаа-
скяй, так тот уж мой». 

Литература — великая школа для 
кинематографа, и школа незамени-
мая. Как часто низводят ее в кино 
до жалкого состояния! Но все же 
именно литература движет вперед 
интеллектуальный уровень киноис-
кусства, поднимает потолок его 
творческих возможностей. Будем же 
бережливы с ней. 

Л Г СПОР ИДЕТ 

11<11Д[);1влягмОр<~)иляр;1 Павлу АНТОКОЛЬСКОМУ 
— 70 ЛЕТ 

Завтра исполняется 70 лат известному соватсному поэту Павлу Григорье-
вичу Антокольскому. Секретариат правления Союаа писателей СССР на-
правил юбиляру приветствие, где. в частности, говорится: «С сердечным 
чувством любаи и уважения мы приветствуем а Вашем лиц* одного иа 
старейших, широно популярных советских поэтов, чье творчество ааняло 
видное место а могучем потоие нашей поэзии, питавшей поколения совет-
ских людей. Миллионы читателей высоко ценят Ваши стихи аа их бурный 
темперамент и ярную гражданственность, аа напряженную работу мысли, 
отиликающейся на все, что волнует и тревожит современного человеиа. 
Оттого с таиим большим интересом всегда сладим мы и аа Вашими теоре-
тическими и публицистическими выступлениями с писательской трибуны 
и а печати». 

РОВЕСНИК МОЛОДОСТИ 

" Ж . . 

БЫТЬ может, любимое слово по-
эта Павла Антокольского—вре-

мя. Казалось бы, время всевласт-
но. Но формула возрасте куда слож-
на* арифметики, математики и даже 
современной физико-математики. 
Здесь временем и пространством 
не обойтись. 

Хорошо помню трудное лето со-
рок шестого года. Пятидесятилетне 
Павла Антокольского. Отягощенный 
жестоким опытом и потрясенный 
мукой потери, Павел Антокольский, 
вопреки возрасту, был молод, мо-
ложе многих из нас — двадцати-, 
двадцатипятилетних. С тех пор про-
шло двадцать лет. 

Неутоленная и е малой степени 
жвжда творчества победила воз-
раст и на семидесятилетнем рубе-
же. Иное стихотворение равно-
сильно прожитой жизни. Много 
жизней должен прожить поэт, че-
р е з множество рубежей перейти. 

Кто-то сказвл, что у поэта — если 
он поэт — всегда есть своя соб-
ственная тайна. Не секрет, а 
тайна. Мы говорили об Антоноль-
сКом с Владимиром Державиным, и 
он спросил по-детски искренне и 
трогательно: почему так чеканно 

Фото Б. Ахмадулиной 

красив, так динамичен и точен стиа 
Антокольского? Но это и есть тай» 
на. 

Думая о ней, я вспоминаю строк* 
старого сонете: 

Поэзия не в том. совсем не в том. 
что сеет 

Поэзией зовет. Она в моем 
наследстве. 

Чем я богаче им, тем больше 
я Ъоэт. 

Я говорю себе, почуяв 
темный елея I 

Того, что пращур мой воспринял I 
я древнем детстве: 

— Нет в мире разных душ н 
времени в,нем нет! 

Есть бесконечная цепь ере» 
мен, неразрывно и разумно связан-
ных между собой. Этв цепь не рес-
палесь и поныне. Ощущение такой 
связи всегда живет в поэте, и он 
всегда богат этим наследством. 
Такая цепь не сковывеет, а раскре-
пощает. Она раскрепостила творче-
ство Павле Антокольского. И завтра 
он напишет новые стихи ее» о том 
же времени, и новая страница его 
прекр'асной, доброй, вечно молодей 
жизни откроется п ер ед нами. 

Александр МЕЖИРОВ 

ЛЮБОВЬ 
НЕТ, не могу похвалиться: сам я 

никогда не принадлежал к 
людям, ему особенно близким. Но 
мое поколение в целом — все мы 
ему очень обязаны. 

Я впервые его встретил в Горь-
ком в сорок третьем году. Анто-
кольский приехал а этот город на 
Волгу. 

В большом холодном зале шел 
пар от дыхания солдат. 

Как будто он отрывал куски 
сердца. Читал пласты поэмы своей. 
«Прощен. Поезда не приходят от-
туда»... 

Его спутники, я их всех помню, 
были в этом городе недолго. 
Собрвли всех в клубе, а потом и 
пригласили к себе. Всех пишущих. 
И я им тоже читал. 

Помнится, он даже меня похвв-
лил. Хорошо сознаю, как трудно 
это было — хвалить меня за та 
мои стихи. Даже адрес мне свой 
оставил и телефон. 

И правда, я позвонил ему. Меся-
ца два спустя я проезжал через 
Москву. Очутившись на вокзале, 
с пустого перрона, по пути 
на фронт, я из автомата, еще не 
умея им пользоваться, позвонил 
ему. И, мучвясь, что решился зво-
нить ему, сказал, что через чес от-
правляется мой поезд. 

Как, дорогие мои, аы не догвды-
вветесь! Мне некому было позво-
нить. И я позвонил ему. 

Поэту. 
Он срезу все понял и кек-то 

очень заволновался и очень тепло, 
даже нежно со мной попрощал-
ся... «Вы обещайте мне вернутьев 
с войны». 

Я долго это помнил. 
Тогда я, видимо, через год или 

через полгода, увязнув в лесных 
болотех — после одного задохнув-

шегося наступления, — послал ему 
с передовой несколько своих сти-
хотворений, тоже еще очень беспо-
мощных. Но и тут он не счел воз-
можным нвписать, как это все без-
надежно. Цитирую по памяти: 
«Сказать по правде, я совсем на 
помню вес в Горьком, но ведь 'это 
и неважно. Пишет* стихи, ребота* 
ете во фронтовой печети, значит, 
нам есть о чем поговорить...» 

Он нетерпеливо встречен нес — 
всех, кто воэврвщвлся с войны. И 
Луконине, и Межи роев, и Максимо-
ва. Ждал их. Встречал, как сыно-
вей. 

И опять я написал ему. С Урала, 
с холодного Теплого ключа, куда 
загнале меня превратная послевоен-
ная судьба. Написал, потому что у 
меня появились новы* стихи. Тож* 
о войн*. Его ответ у меня сохра-
нился: 

«...кажутся мне интервеной по-
пыткой отточенных и ежвтых фор-
мулировок. Самый сильный поэт 
этого рода — Николай Ушаков, 
Знаете ли вы его?... 

Избранный вами жанр требует 
кинжального прицеле...» 

Разговор шел уже всерьез. Мо-
жет, поэтому, когда я опять, м 
вновь проездом, очутился в Моск-
ве, я осмелел и был у него не А р -
бате. 

Помню на этот раз асе, кроме 
разговора. Комната, похожая боле# 
не библиотеку. Не полки адопЬ 
стены, а стояки посредине комна-
ты. Как а библиотеке. Я опять чи-
тал ему свои стихи. 

Его роль в судьбе нашего поко-
ления совершенно особая. Но и те-
перь, н теперь те самые первые 
встречи мне всего дороже... 

Василий СУББОТИН 

ГАСТРОЛИ ЧЕЛЯБИНСКОГО ТЕАТРА 

Ч ЕЛЯБИНСКОМУ театру оперы и балета имени М. И. Глинки осенью 
исполнится десять лет. И нынешние гастроли челябинцев в Москве на 

сцене Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немиро-
вича-Данч^нКо можно считать творческим отчетом коллектива за первое 
десятилетие работы. Афиша театра не только разнообразна, но и своеобраз-
на: в ней отражены поиски театром своего творческого лица, стремление 
идти путем непроторенным^ в искусстве, не повторяя репертуар столичных 
коллективов. 

Оттого московские зрители с интересом встретили спектакли театра, 
большинство из которых давно не ставились на музыкальных сценах Моск-
вы и других городов страны. 

Балегы советских композиторов «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева, 
«Шакинтала» С. Баласаняна, «Три мушкетера» В. Баснера, музыкальная 
классика—«Каменный гость» .4. Даргомыжского, «Золотой петушок» Н. Рим-
ского-Корсакова, «Пер Гюн г» Э. Г рига и многие другие спектакли театра, 
отличающиеся высокой музыкальной культурой. — вот с чем знакомит нас 
оперная и хореографическая труппа Челябинского театра. Гастроли Челя-
бинского театра оперы и балета имени М. И. Глинки в Москве продлялся 
д 0 3 и ю

" ' Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я 
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На снимке: сцена иа оперы Рим. 
сиого-Корсаноаа «Золотой петушек». 
Воевода Полкам — А. Сармисов, 
царь Додон — В. Гриченко. 

Фото А. Награльяна 



ГОЛОС ЧЕСТНОЙ АМЕРИКИ 
• одном из июньских номоров «Нью-Йорк 

тайме» три страницы заняты наобычным мате-
риалом — это воззвание и три тысячи подпи-
сей видных представителей американской ин-
теллигенции, протестующих против агрессии 
США во Вьетнаме. 

•События последних месяцев, — говорится в 
воззвании, — еще больше подорвали доводы 
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администрации в поддержку машаго амашаталь-
ства во Вьетнаме, а именно, что американские 
вооруженные силы находится в этой страна для 
защиты вьетнамцев. Продолжающиеся демонст-
рации в Гуэ, Дананга и Сайгона под антиправи» 
тельстееиными и антиамериканскими лозунгами 
говорят о том, что сайгонсиий режим не имаат 
иииаиой поддвржии в народе...» 

Авторы воззвания подчеркивают, что все 
большее число америианцев ставит под сомне-
ние политииу США во Вьетнаме, называл дейст-
вии амерниансиих вооруженных сил «операцией 
охэты и убийств». 

«-Мы обращаемся и нашему правитальству, — 
говорится далее в воззвании, — с призывом не-
медленно прекратить бомбардировии Северно-
го и Южного Вьетнама, преиратить все воен-
ные операции агрессивного хараитера. Необхо-
димы переговоры с Национальным фронтом 
освобождения и со асами другими сторонами, 
заинтересованными в мирном урегулировании... 
Мы уверены, что таиой путь — единственный 
путь, отвечающий настроениям асе возрастаю-
щего числа америиаицев». 

Среди подписавших воззвание — крупные 
еиые, профессора, деятели науки, иультуры и 

исиусства из двадцати семи штатов Севера и 
Юга Соединенных Штатов Америки Позорная 
война сильнейшей державы мира против наро-
да. отстаивающего свою свободу и независи-
мость. вскользнула всех честных людей. 

«Нью-Йорк тайме» поместила воззвание и под-
писи в виде платного объявления на своих стра-
ницах. Но сколько простых американцев, име-
на иоторых не смогли войти в список подписав 
ших обращение, полны гнева и возмущения! 

Мы публикуем снимок демонстрации проте-
ста. Это — молодежь Америки. Юноши и деауш-
ин идут по Пятой авеню Нью-Йорка, в их руках 
хнамя Национального фронта освобождения Юж-
ного Вьетнама как символ того, что они на сто-
роне борющегося вьетнамского народа. 

Немедленное прекращение агрессин, вывод 
всех американских вооруженных сил из страны, 
отказ от вмешательства во Вьетнаме — таковы 
требования, танов голос подлинной, честной 
Америин. 
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В СЕМИЭТАЖНОМ зда-
нии государственного 

департамента США — оно 
расположено в районе Вашин-
гтона, который носит симво-
лическое название «Фогги 
боттм» (в переводе «Туманное 
дно») — царит необычная ат-
мосфера нервозностн. Она на-
веяна волной отставок, бук-
вально захлестнувшей это 
важнейшее министерство Со-
единенных Штатов. 

10?К 
ников Днна Раска, покидаю-
щих насиженное место, от-
крывает его первый заме-
ститель Джордж Болл, ведав-
ший европейскими делами. 
Уходят второй заместитель 
государственного секретаря 
Томас Манн, глава админи-
страции по оказанию помощи 
иностранным государствам 
Дэвид Белл, помощники Ра-
ска по делам Европы Джон 
Ледди и по делам Южной 
Азии — Рэймонд Хэйр. Упа-
ковывают чемоданы послы: 
из Лондона уезжает Дэвнд 
Брюс, из Парижа — Чарлз 
Болен, нз Токио — Эдвин 
Рейшауэр. 

В рядах дипломатов выс-
шего ранга образовалась 
столь внушительная брешь, 
что, торопясь ее заткнуть, 
президенту приходится при-
бегать к чрезвычайным ме-
рам. Решено задержать 
Джорджа Болла до 1 сентяб-
ря. Усиленная нагрузка па-
ла на плечи 74-летнего Аве-
релла Гарримана. Извлече-
ны из небытия, несмотря на 
почтенный возраст. Дня Аче-
сон и банкир-дипломат Джон 
Макклой. 

Проблема «вакуума» , об-
разовавшегося во внешнепо-
литическом ведомстве, под-
черкивает известный амери-
канский журнал «Ньюсунк», 
осложняется переменами, за-
тронувшими непосредствен-
ное окружение Джонсона. 
Недавно его покинул глав-
ный советник по внешнепо-
литическим вопросам Мак-
джордж Банди. В разное 
время' на протяжении послед-

СЕРЫЕ КАРДИНАЛЫ БЕЛОГО ДОМА 
них нескольких месяцев 
«дворцовую гвардию», как 
именуют в Америк е специ-
альных помощников прези-
дента. оставили Ларри 
О Брайен, Ли Уайт. Джордж 
Рпди. Джек Валенти. 

Зарубежная печать полил 
догадок по поводу причин 
этого «исхода» из высших 
вашингтонских сфер. Одни 
объясняют это явление *тя 
желой атмосферой», царя-
щей в госдепартаменте: дру-
гие соблазнами частной жиз-
ни. то есть теплыми места-
ми. которые жду т их во все-
возможных корпорациях, 
фирмах, фондах. Но, очевид-
но. наиболее точное объяс-
нение дает журнал «Нью-
сунк», который писал в свя-
зи с отставкой Томаса Ман-
на: «Некоторые наблюдатели 
приписывают очевидное 
охлаждение его отношений с 
Лнндоном Джонсоном актив-
ному участию Манна в орга-
низации интервенции в Доми-
никанской Республике». Вы-
сказывание «Ньюсунк» от-
нюдь не означает, что Джон 
сон был противником этой 
авантюры. 

Однако она не принесла 
Соединенным Штатам поли-
тических дивидендов. И пре-
зиденту пришлось отстранить 
своего техасского земляка от 
латиноамериканских дел, а 
позже вовсе отказаться от 
его услуг . Спустя 10 меся-
цев та же судьба постигла 
сменившего его на посту за-
местителя госсекретаря по 
межамериканским делам 
Джека Худа Вона. Так пре-
зидент постепенно избавился 
от всех тех, кто был ответст-
вен за интервенцию в Санто-
Доминго. Последним был на-
чальник ЦРУ Рэйборн. об от-
ставке которого объявили на 
днях. 

Трудно расценить это ина-

че. как свидетельство кризи-
са латиноамериканской поли-
тики Вашингтона. Но не луч-
ше обстоят дела и в других 
районах земного шара. Аме-
риканская военная машина 
безнадежно увязла в джунг-
лях Южного Вьетнама. Рас-
тет недовольство в широких 
кругах страны. В преддверии 
ноябрьских выборов конгрес-
смены и сенаторы с опаской 
поглядывают на барометр об-
щественного мнения. 

В подобных ситуациях 
всегда вспоминают о «козлах 
отпущения». И вот уходит в 
отставку Макджордж Банди, 
которому принадлежит, как 
утверждают, авторство важ-
нейших внешнеполитических 
акций, включая курс на эска-
лацию войны во Вьетнаме. 
Сгущаются тучи над «са-
мим» Дином Раском, кото-
рый, по свидетельству жур-
нала «Ньюсунк», занимался 
в основном проблемами Юго-
Восточной Азии, предоста-
вив европейские дела на от-
куп Джорджу Боллу. 

Правда, президент не упу-
скает случая публично заве-
рить в своем неизменном до-
верии к государственному 
секретарю. Но осведомлен-
ные обозреватели считают, 
что все это лишь показное— 
отстранить сейчас Раска или 
Макнамару было бы равно-
сильно прямому признанию 
полного банкротства амери-
канской внешней политики. 
И уже сейчас газета «Санди 
тайме» пишет, что важные 
внешнеполитические решения 
принимаются Раском и Мак-
намарой лишь после.консуль-
тации с поставленными над 
ними другом Джонсона чле-
ном Верховного суда Эй-
бом Фортасом и адвокатом 
Кларком Клиффордом, кото-
рого прочат на место Болла. 

После ухода нз окружения 

президента таких людей, как 
Банди. Валенти. Басби. осо-
бенно высоко взошла звезда 
Билла Мойерса. Официально 
он сохранил титул секретаря 
Белого дома по вопросам пе-
чати, но в действительности 
он «самый специальный из 
всех специальных помощни-
ков». Несмотря на молодость 
(ему 3 ^ года), у Билла Мой-
ерса большой стаж совмест-
ной работы с президентом. 

Джонсон не впервые обра-
щается к его услугам. Во вре . 
мя последней избирательной 
кампании, когда ближайший 
советник президента Уолтер 
Дженкинс попался на небла-
говидных делишках, Мойерса 
пригласили занять его место. 
«С тех пор он, — констати-
рует «Ныо-Порк тайме», — 
постепенно увеличивал свое 
влияние на президента». 

Внешнеполитические кон-
цепции Мойерса, судя по 
всему, мало отличаются от 
нынешнего официального 
курса, а профессор Уолтер 
Ростоу, с которым он будет 
работать «спаренно», — одни 
нз идеологов этой политики. 

Колоритны фигуры двух 
других «серых кардина-
лов» Белого дома — Кларка 
Клиффорда н Эйба Фортаса. 
Формально они не входят в 
его штат, но влияние каждо-
го из них на президента 
трудно переоценить. 

Адвокат Кларк Клиффорд 
' не новичок в высших сферах 
Вашингтона. Во время пре-
зидентства Трумэна он был 
его помощником. К услугам 
Клиффорда прибегал и Кен-
неди. 

Кларк Клиффорд н Эйб 
Фортас оказали Джонсону 
ряд важных услуг при урегу-
лировании самых деликат-
ных дел — от улаживания 
внутрипартийных дрязг в 
стане демократов до нейтра-

лизации ряда нашумевших 
бытовых скандалов в среде 
обитателей Белого дома. Те-
перь Эйб Фортас — чело-
век Джонсона в Верхов-
ном суде . Клиффорд в .ожи-
дании возможного взлета по 
дипломатической лестнице 
занимает пост председателя 
Консультативного совета по 
вопросам разведки. 

После апологета «жестко-
го» курса Томаса Манна и 
бывшего боксера Вона, на-
саждавшего в межамерикан-
ских отношениях нравы про-
фессионального бокса, Джон-
сон счел необходимым при-
ставить к латиноамерикан-
ским делам Линкольна Гор-
дона—бывшего профессора 
Гарвардского университета, 
принимавшего участие в раз-
работке программы «Союз 
ради прогресса». 

Многим ли отличается сей 
«респектабельный» профес-
сор от своих чересчур прямо-
линейных предшественников? 
В бытность его послом в 
Бразилии там произошел во-
енный переворот, к которому 
явно приложил руку «либе-
р ал » Гордон. Демонстрируя 
«прагматический» подход 
(«прагматизм» ныне очень 
модное словечко в вашинг-
тонских коридорах власти). 
Гордон потребовал от своего 
правительства немедленно 
признать захватившую 
власть военную хунту . 

Итак, меняются политики, 
но не политика. Правящие 
круги США вынуждены ис-
кать в нынешних условиях 
более гибких людей — в 
этом смысл перемен в Белом 
доме. В остальном вполне 
применима французская по-
говорка «р!их ейапве, р!и» 
с'еМ 1а т е т е с1ю&е» — чем 
больше перемен, тем больше 
все остается по-прежнем; 
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ПО СТРАНИЦАМ ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТИ 

«ЕСТЬ ЛИ МЕСТО 
ДЛЯ «ХОМО САПИЕНС»?» 
ДИСКУССИЯ по пробле-

мам народонаселения, 
лроле денная «.Литературной 
газетой», привлекла внима-
ние иностранной печати. 

Среди западных ученых 
бытует превратное представ-
ление о том. что' советские 
демографы вообще игнори-
руют существование самой 
проблемы. Напримгр, амери-
канский профессор Юджин 
Рабинович, главный редак-
тор «Бюллетеня ученых-
атомников», писал. будто 
• советские социологи счита-
ют. что для коммунистиче-
ских наций проблема пере-
населенности никогда суще-
ствовать не будет». Дискус-
сия в «Литературной газе-
те», как отмечает иностран-
ная печать, внесла в такого 
рода представления, распро-
страненные на Западе, суще-
ственные поправки. 

Некоторые органы печати, 
например, американская га-
зета «Нъю-Порк геральд 
трибюн», сообщали о дискус-
сии в сенсационном духе. 
Японская газета «Майннти 
денди нмос» отметила, что 
серия статей в «Литератур-
ной газете» продемонстриро-
вала «новый образ мышле-
ния-» и «переосмысление 
проблемы народонаселения». 

С большой статьей на ату 
тему, озаглав\енной «Есть 
ли место для Ното $ари 
ОП*?». выступил английский 
публицист Айвор Монтегю 
н июньском номере журнала 
«Марксизм тудай». 

В статье подробно расска-
зывается о первой половине 
дискуссии в «Литературной 
газете*, приводятся обшир-
ные выдержки Автор соли-
даризируется с точкой зре-
ния тех, кто признает серь-
езный характер проблемы и 
необходимость без преду-
беждений изучать возмож-
ности демографической по-
литики, не забывая, конечно, 
о важнейшем влиянии на 
проблему экономического и 
социа\ьного прогресса 

Разумеется, пишет Монте-
гю, человечество и планета 
богаты ресурсами: «Нам сле-
дует лишь (ответьте вто 
лишь): организовать произ-
водство дли потребления, а 
не для прибыли, прекратить 
сжигать кофе в топках паро-
возов или выбрасывать рис 
и море, экономить на воору-
жениях. перековать мечи на 
орала, провести распределе-
ние по справедливости меж-
ду богатыми и бедными на-
циями и т. д. и т. п., и все 
будет в порядке... Это убе-
дительный аргумент против 
войны и в пользу соцналив-
ма. Увы, как бы нам того ни 
хотелось, втот аргумент не 
может стать руководством к 

действию, когда речь захо-
дит о конкретной политике 
народонаселения и настоя-
щее время. К сожалению, 
старые взгляды живучи». 

Именно этим обстоятель-
ством объясняется, по мне-
нию Монтегю, существова-
ние у некоторых ученых 
предубежденности к термину 
«контроль над рождаемо-
стью». Бывает, что эти уче-
ные считают пользование 
этим термином «признаком 
чуть ли не измены социа-
лизму». Монтегю расценива-
ет такую позицию как чрева-
тую опасностью отказа от 
научно - исследовательского 
подхода к проблеме в ПОЛЬЗУ 
подхода схоластического. В 
наши дни. пишет он, ученым 
следует делать упор не толь-
ко иа разоблачение людо-
едства Мальтуса, но и зани-
маться конкретным анали-
зом сегодняшней действи-
тельности. Автор указывает 
на упрошеиня, ведущие к 
заблуждениям, вроде выво-
да о прямой зависимости 
падения рождаемости от ро-
ста благосостояния. Динами-
ка рождаемости вряд ли 
столь прямочипейна. Автор 
замечает, что неимущие лю-
ди имеют детей; если прихо-
дится выбирать между деть 
ми и благосостоянием при 
недостаточно высоком, но 
уже не ннцтем уровне жиз-
ни. многие выбирают благо-
состояние, и общая рождае-
мость падает если же люди 
могут позволить себе и де-
тей. и холодильники. рож-
даемость вновь повышается. 
Это заставчяет задуматься о 
возможностях демографиче-
ской политики 

Монтегю клсается в своей 
статье также тех трудностей 
экономического развития 
стран, недавно ставших неза-
висимыми. которые связаны 
с. быстрым — чересчур быст-
рым — ростом их насечення. 
В этих странах. пишет он, 
«высокая рождаемость ста-
новится врагом не точько 
их благосостояния, которое 
необходимо д\я снижения 
рождаемости, но и их неза-
висимости*. поскольку не-
околониализм использует в 
своих целях экономические 
трудности этих стран. 

Разумеется, Монтепо не 
претендует на роль арбитра 
в споре. Редакция сопрово-
дила его статью подзаголов-
ком: «К открытию дискус-
сии по проблемам народона-
селения». Вонюжио. что 
журнал «-Марксизм тудэй», 
теоретический орган Комму-
нистической партии Велико-
британии. продолжит нача-
тый Монтегю разговор 

Г. ГРАИС 

— Убирайтесь с дороги! Здесь таио. движение, что 
•ас задавят! 

Рисунок И1 газеты 
«Ныо-Порн геральд трибюн» 

ПРИГЛАШЕНИЕ выступить с речью*, посвя-
•• шейной медицине, перед столь пышным со-

бранием знаменитых докторов представлялось бы 
мне опасной честью, если бы между писателями н 
врачами не существовало естественного и глубоко-
го сродства. И те, и другие относятся к человече-
ским существам со страстным вниманием; и те, и 
другие стремятся угадать то, что скрывается за 
внешним покровом; и те, и другие забывают о себе 
ради других людей. Кто в описании врачей 
может соперничать с Бальзаком? И разве не необ-
ходимо было хоть немного ощутить себя врачом, 
чтобы создать образы доктора Бьяншоиа и хирур-
га Десплена? Кто лучше тяжко больного Пруста 
знал цену доверию, которое возбуждает в нас че-
ловек, глазом более проницательным, чем наш соб-
ственный. угадывающий тайну нашего организма? 
И кто, если не романист, опишет атмосферу в до-
ме. где страдает больном и никто из близких не в 
силах облегчить его муки, и тревожное ожидание 

ЖИЗНЬ 
Т Р Е В О Ж Н А Я 
II ПРЕКРАСНАЯ 

Аядре МОРУА, 
французский писатель 

врача — живого лекарства, одно появление кото-
рого уже спасительно?» 

Сколько раз в наших деревнях, когда ночной 
.мрак, населенный одними лишь стонами больного, 
окутывал поля и леса, я видел, как надежда оза-
ряла лица, оттого что чей-нибудь чуткий слух 
вдруг уловил еле слышный, чуть громче комарино-
го звона, дальний рокот докторского автомобиля. 
И даже сам больной успокаивался и стихал... 

Успехи медицины коренным образом изменили 
отношение к ней людей. Долгое время господство-
вал скептицизм «Дайте природе волю, — говорил 
Монтень, — она лучше нас знает, что ей надо де-
лать.. Даже некоторые врачи, и те козыряли рафи-
нированным. хоть и несколько парадоксальным не-
верием в медицину. Известный английский медик 
Сайленхэм на вопрос коллеги, спрашивающего, ка-
кие книги прочитать, чтобы лучше подготовиться к 
профессии врача, ответил; — Читайте «Дон Ки-
хота»! 

Эта атмосфер» скептицизм» недавно резко пре-
образилась. Врачи и пациенты вновь обрели веру. 
И в самом деле, как ке уверовать в медицину пе-
ред лицом стольких чудес?.. Чудеса последних два-
дцати лет породили неограниченные надежды. Ре-
нан сто лет назад писал Вертело: «Кто знает, мо-
жет. люди откроют и последнюю Т Я Й Н У природы — 
закон атом»? Кто знает, может, овладев тайной ма-
терин, какой-нибудь избранный судьбою химик 
преобразует мир? Или, постигнув тайну жизни, ка-
кой-нибудь всезнающий биолог изменит условия 
ее существования? И не придет ли день, когда все 
естественные вилы станут рассматриваться лишь 
как останки устаревшего и неудобного мира, об-
ломки которого будут, любопытства ради, хранить 
в музеях?» Между тем то. что было для Ренаи» 
лишь игрой ум», фянметккой или утопией, вошло в 
нашу жизи!. и стало нашей реальностью, реально-
стью. обремененной Труднейшими проблемами, по-
тому что мы одержали победу над природой, пре-
жде чем упрочили мир, и потому наук», как гово-
рит Жан Ростам, «превратил» иас в богов, прежде 
чем мы заслужили зваиие человека». 

„.Что составляет сущность человека? Не органы 
или части тела, потому что со временем будет на-
лажена «ее более широкая замена их искусствен-
ными или чужими. Настанет лень, когда медицина 
обеспечит удовлетворительную работу искусствен-
ных сердец. Сшивание сосудов позволит создавать 
и резервные «склады» рук и ног, по примеру уже 
имеющихся «складов» крови и глаз. Декарт вы-
двинул спорную гипотезу о том. чго всякое живое 
существо представляет собой ммнняу. Разумеется, 
я каждом из нас есть человек-машина. Но помимо 
чудесны* механизмов мозга, помимо протоплазмы, 
генов и аминокислот., существует еще нечто, не 
поддающееся определению, которое и является ос-
новным объектом ваших забот н ответственности. 

В деятельности врача, как и писателя, можно 
различить рутинную исследовательскую работу и 
кульминационный момент прозрения, когда клини-
цисту вдруг открывается спасительный выход, а 
романисту — костяк будущей книги. Эдисон гово-
рил, что всякое изобретение возникает из 99 про-
центов траиепирапни (или потения) и I процента 
инспирации (или вдохновения), Со временем маши-
ны смогут брать иа себя все большую долю Пер-
вых 99 процентов. Но станет ли когда-нибудь уде-
лом машины и оставшийся 1 процент' В условиях 
наших современных представлений зто кажется 
немыслимы*. Ни одна машин» не создаст бетхо-

' Недавно Аияре Мору» выступил иа Междуна-
родном (.онгрессе врачей в Париже, Мы публикуем 
фрагменты иа его выступления. 

венской симфонии, не напишет «Отца Горно». Мож-
но легко представить себе диагностический аппа-
рат, который будет получать нз лаборатории на 
перфорированных карточках все данные о состоя-
нии здоровья пациента. Такой аппарат существует 
уже сейчас. Польза его несомненна, поскольку он 
за одну секунду принимает н систематизирует не-
сравненно больше информации, чем человеческий 
мозг. Но будут ли его заключения столь же бес-
спорны, екать выводы какого-нибудь крупного кли-
нициста? Как в это поверить? Машина неспособна 
проводить иерархию симптомов. Те или иные на-
блюдения, лабораторные данные должны не только 
приниматься к сведению, но и анализироваться. 
К тому же далеко не все данные могут быть под-
мечены н зарегистрированы машиной. Нюх к глаз 
гения не теряют своего значения. Если врач отка-
зывается учитывать также и многие скрытые, не-
уловимые факторы, он рискует погубить свою душу 
и... своего больного. 

...В медицине нет двух миров: мира лаборатории 
и мира клиники, мира духа и мира тела. Есть один-
сдннствеиный мир. в котором происходят беско-
нечно сложные явления. Если, как показал Павлов, 
довольно одного знака, чтобы усилить деятельность 
с. ионных желез, то любая мысль, огорчение, забо-
та способны оказать воздействие иа другие же-
лезы... Существует постоянное взаимовлияние меж-
ду телом и духом. Сознавая единство человеческо-
го организма, настоящий врач одновременно вра-
чует и отчаяние, и органические нарушения, кото-
рые оно порождает. Медицинский гений рассма-
тривает человека как единое целое. 

Перу Чехова, писателя и врача, принадлежит 
прекрасный рассказ «Случай нз практики». Про-
фессор посылает своего молодого ординатор» ока-
зать срочную помощь больной девушке. Ее мать, 
вдова богатого фзбрнканта, напугана сердечной 
слабостью и нервностью дочери. «Я едва не умер-
ла», — говорит девушка. Выслушав ее, врач при-
ходит к выводу, что сердце работает нормально. 
Расспросив пациентку, он осознает, что она стра-
дает оттого, что живет на территории завода, от-
того, что она дочь его владелицы, оттого, что кру-
гом так много несчастных, озлобленных рабочих. 
Очень скоро он приходит к выводу, что ей необхо-
димо расстаться со своим социальным окружени-
ем. «Вы в положении владелицы фабрики и бога-
той наследницы недовольны, не верите, в свое 
право н теперь вот не спите, — говорит он ей. — 
Это. конечно, лучше, чем если бы вы были доволь-
ны, крепко спали и думали, что все обстоит благо-
получно. У вас почтенная бессонница, как бы то ни 
было, она хороший признак». Когда он уходит, 
она чувствует себя исцеленной: она открыла вра-
чу свою душу и обрела друга. Сколь многим из 
вас случалось оказывать своим пациентам такую 
же помощь и быть одновременно советниками, ис-
поведниками н врачами! 

...Важность миссии врача составляет его отличие 
от всех прочих граждан .. Бальзак в своем «Сель-
ском враче» подчеркнул священный характер дея-
тельности медика... А я, поскольку провожу зна-
чительную часть года в деревне, не раз имел слу-
чай наблюдать жнзнь сельских врачей. Эта жнзн| 
прекрасна, увлекательна, но утомительна. В наше 
время сельский врач больше не правит кабриоле-
том. но с самого рассвета его маленький автомо 
биль бороздит проселочные дороги, покрытые гря 
зью, а порой — обледенелым снегом. К двум ча 
сам дня, когда начинается прием больных на до-
му, врач возвращается к себе, предельно усталый 
А его уже дожидаются десятка два пациентов. В 
пять часов женя сообщает ему о вызовах, посту-
пивших а часы приема. И он снова уезжвет н воз-
вращается к ночи, часов в II. а в это время снова 
звонит телефон: «Доктор, срочно приезжайте туда-
то. разбилась машина, здесь трое раненых!.,» 
Ах, как ему хотелось бы ответить: «Послушайте, 
я падаю от усталости. Я никуда не могу ехать». Но 
все же он едет по вызову и подчас встречает на 
месте происшествия других врачей нз соседнего по-
селка. вызванных другими свидетелями несчастья, 
потому что в глазах людей врач — зто государст-
венное учреждение.„ То, что все еше находятся 
молодые люди, избирающие для себя трудную про-
фессию врача, делает честь человеческой природе. 
(Монтескье писал: «У нас есть врачи, но у и»с нет 
медицины». У иас же есть медицина, но как бы 
нам в один прекрасный день ие остаться без вра-
чей... 

Завтра, как и сегодня, у иас будут больные. Завт-
ра, как и сегодня, нам будут нужны врачи. Завтра, 
как и сегодня, врач сохранит свое исключительное 
положение волшебника, но также и свою тяжкую и 
со временем все возрастающую ответственность 
Завтра, как и сегодня, рядом с научной медициной, 
все более и более точной, все лучше и лучше воору-
женной, будет жить медицина традиционная, кото-
рая б да год а ря человеческому контакту врачей с 
больными сможет облетать страдание и смягчать 
горе. Завтра, как н сегодня, новые чудеса породят 
новые обязанности Зл тр а , как и сегодня, врачеб-
ная мораль должна быть взягз иа вооружение и 
свято соблюдаться врачами всех наций,.. - И, на-
конец, завтра, как и сегодня, житнь врача буде1 
героической, трудной, тревожной и нередко пре-
красной. 

Благодарю вас за то, что вы терпеливо выслуша-
ли профана, который всю свою жнзнь сожалел, что 
не. стал врачом. 

В 
ИГРАХ предстоящего чем-
пионата мира по футболу, 
иаи предполагают, будет 

превалировать оборонительная 
тактииа. «Золотая богиня» до-
станется тем, нто сумеет не 
уступать ни пяди и ионтратано-
вать быстро и точно. Таитика 
советсиой команды. считают 
здесь, представляет собой не-
что среднее между тем м дру-
гим. 

Ниито, даме аиглийсние буи-
меиеры, иоторые редио делают 
неправильные ставии (если ста-
вят свои деньги), даже они не 
уверены в исходе чемпиона-
та... Насколько сильны рус-
сине? Несомненно, они могут 
претендовать иа «Кубой мира* 
Мы должны с большим уваже-
нием отнестись и советсиим 
футболистам, достигшим зрело-
сти и более увврвниой техники 

Неопределенность прогнозов 
в отношении соввтсной сбор-
ной иоманды проистекает глав-
ным образом из того, что она 
рвдио выступала в Англии и 
что она не добилась успеха ьд 
предыдущих первенствах ми-
ра. В 1958 году руссиим фут-
болистам не удалось произве-
сти впечатление в Швеции. Не-
многим лучшв они выступили в 
Чили четырьмя годами позже 

Турне московского «Динамо» 
в 1945 году в Англии вспоми-
нают с большим удовольстви-
ем. В памяти болельщиков со-
хранились имена «тигра» Хоми-

Боброва. По-ка. Семицветного, 
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НЕУВЕРЕННЫЕ 
П Р О Г Н О З Ы 

Кен ДЖОНС, 
футбольный обозреватель 

английсной газеты 
•Дейли миррор» 

явлвние игроков иалибра Нетто 
и Яшина, а в последующие ги-
ды — таних «звезд*, иаи Ива-
нов и Воронин, заставляет с 
уважением относиться н рус-
скому футболу. В Англии поль-
зуются признанием форварды 
Месхи и Мвтреввли, видимо, 
потому, нто английскому фут-
болу не хватает игроиое, обла-
дающих их начеством выбегать 
•44 отирытов место ДЛЯ Мввр-
шающего удара. 

Команда Узльса плохо прове-
ла игры с руссиими, но тем не 
менее отиДзыеается признать, 
что ее победители имеют до-
статочно еысоиий иласс игры. 
Тщательность подготовни совет-
сиих футболистов у нас знают и 
иысоио ценят. Но. помимо хоро-
шей подготовни игроиое, матки 
требуют импровизации, чтобы 
прииоеать и себе внимание лю-
бителей футбола. У нас высиа-
зыеаются мнения, что в зтом 
смысле русская иоманда не 
сможет полностью поиазать се 
бя. 

И поив что соввтсиую сбор-
ную считают иомандон, ното 
рую будет трудно победить, но 
не иомандой, ноторая сама по-
бедит легко и красиво. Схватка 
сборных СССР и Италии в Сан-
дерленде 16 июля, от иоторой 
будет зависеть место лидера е 
зтой группе, обещает быть 
яростной и интересной. 

Тренер английской команды 
Альф Рамсей изучает стиль иг-
ры руссиих. Он намерен овсу* 
дить стратегию соввтсной сбор-
ной с тренером узльсной 
команды Дзивбм Воузиом. 

За последние два гощр Узльс 
встретился со многими коман-
дами. которые будут участво-
вать в чемпионате мира, в том 
число с Бразилией и Чили со 
время недавнего турне по Юж-
ной Америке. Бразилия по-
прежнему остается фаворитом, 
хотя неиоторым представляет-
ся, что ее игрони ие смогут до-
стигнуть тех стандартов, иото-
рые они установили в Швеции 
и Чили. Боузн считает, нто вос-
хитительный Пеле столниулся с 
трудностями змоциональиого 
порядив и, иромв того, находит-
ся в недостаточно хорошей 
спортивной форме. Сели он не 
сможет все зто преодолеть, то 
Бразилия не добьется лавров. 
Гарриина сейчас настолько ув-
лечен своим собственным ма-
стерством, что зто идет • 
ущерб игре всей иоманды. 

Англия, у иоторой есть пре-
имущество я том. что оив будет 
выступать иа родной земле, 
таиже считается фаворитом 
Уверенность нашей иомаиде 
придает та строжайшая дис-
циплина. ноторую установил ее 
тренер. И Италию считают од-
ним из основных сопорммиов. 
Сейчас повысился иите^мв и 
номвидв ФРГ. 

шиерв&ю д книгахШ 

На вопросы «ЛГ» 
отвечает 
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ИСТОРИИ 

писатель А. ЛАГИН: 

у ПРЕСТОЛА 

ФОРРЕСТОЛА 
— Недавно вышедшая на русском языке книга Р. Палка Дат-

та <гПроблемы современной истории» представляет собой »того-
гранте исследование наше й- тохи. В коротком интервью нель-
зя, разумеется, коснуться всех вопросов, вошедших в поле зре-
ния автора. Но, думается, писатель, работающий в гротескно саг 
тирическом жанре, читает зтот труд историка-публициста с осо-
бенным интересом. Не показалось ли вам. что некоторые страни-
цы зтой работы могли бы послужить прекрасной (стартовой пло-
щадкой» для воображения художника, замышляющего создать 
острый политический памфлет на тех, кто *грегт руки* на 'хо-
лодной войне»? 

— Книга Дагга буквально начинена подобными «стартовыми 
площадками». Взят, хотя бы приааданную автором выдаржку иа 
выступления 10 алраля 1949 года по радио иаавстного коммен-
татора Дрю Пирсона: 

«Джаймс Форрасюл сошел с ума. Очевидно, частичная потеря 
рассудка имеле место несколько недель назад... Форрестола 
преследовала наааачивая идея, что русские вторгаются в США... 

Теперь остается надеяться, что будут пересмотрены есе важ-
ные решения Форрестола, которые были приняты им в период, 
когда он уже возможно лишился рассудка». 

Какая прекрасная тема для памфлета, даже для сатирическо-
го романа — работе воображаемой комиссии по, так скааеть, 
•поджигательскому наследию Форрестола»! 

Это наследие «переоценивается» так, что бедному Д р ю Пир-
сону все еще лишь «остается недеяться» не какие-либо проблес-
ки адраеой политики. Бессмысленная и бесперспективная бойня 
,о Вьетнаме идет под анеменем нисколько не пересмотренньк 
идей Форрестола. Дуя сумасшедшего министра незримо витал 
и над американской морской пеютон, высаживавшейся в Доми-
никанской Республике, нвд десантами на остров Свободы и мно-
гими другими, столь же «слеаными» походами. 

Океанские просторы уже который год бороздит сверхмощ-
ный американский авианосец, который так прямо и называется— 
«Джеймс ФоррастоЯ». Этакий плавучий, хотя и в принципе по-
топляемый, миллионопуд^вый монумент политике безумного 
министра. 

— Палм Датт пишет в своей книге: 
сХарактерно, что еще в 1928 году по случаю 80-летия старого 

лидера консерваторов и государственного деятеля лорда Баль-
фура газета *Тайме» на видном месте поместила поздравление-
сонет, скромно подписанный буквой *Д», заключительные шест» 
строк которого гласили: 

В перчатке мягкой жестокая рука. 
Он знал: закономерны разрушения. 
II равнодушный к злобе и добру. 
На гниль и тлен взирая свысока, 
Он чувствовав тогда лишь наслажденье. 
Когда работу превращал в игру. 

Это песнь умирающего класса».
 ( 

Не правда ли, зто стремление насадить равнпдуише к «злобе 
и добру, ставшее в наши дни, пожалуй, самой отличительной 
чертой буржуазного искусства, заслуживает также острого сати-
рического осмеяния? 

— Бесспорно. Но в то же время зто справедливо лишь для той 
части буржуазного искусства, которав обращена к более или 
менее квалифицированному и материально обеспеченному чи-
тателю. Если же говорить о буржуазном искусстве, фабрикуемом 
для миллионного массового потребителе, то зто искусство, уби-
вает вевкое влечение, уважение и даже простое любопытство к 
«добру» и настоятельно внедряет восторженное почтение ко все-
му жестокому, подлому, згоисгическому и античеловеческому. 

Сатирическое разоблачение и искусства, вкобы равнодушного 
к добру и злу, и искусства, открыто развращающего и оболва-
нивающего миллионы и миллионы людей,— одна из благодар-
нейших и благороднейших задач прогрессивных сатирических 
писателей всего мира. Потому что, помимо всего прочего, имен-
ие такие оболваненные обыватели и формируют, как не рвэ го-
ворила на страницах книги Палма Датта, основную опору 
реакции и империалистической егрессии. 

Р. Пели Датт. .Проблемы современной истории.. Перевод с ан-
глийского Г. О. Табачниковой и Т. Н. Шиннарь. Под реданцняи 
В. В. Антоновича. Издательство «Прогресс». 
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