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позвонил с»ое-
* Афинах. « А 

ЭТО короткое, скупо* сообще-
ние из Афин потрясло меня. 
Мне никак не могло прийти 

в голову, что после того, как была 
доказана вся беспочвенность об-
винения против Манолиса Глеэоса 
и других греческих демократов, 
поЬле того, как в их защиту под-
нялось общественное мнение всего 
мира, им будет вынесен такой же-
стокий, такой наглый приговор. В 
Греции совершено надругательство 
над всем свободолюбивым челове-
чеством. А с этим нельзя мириться. 

Афинские судьи решили уничтожить 
идеи. Идеи, которые мешают им пре-
•ратить Акрополь е площадку для хапуг 
ка ракет. 

Я отчетливо, ясно, 
словно вижу его сей-
час, представляю себе 
город, где это случи-
лось. Мне вспоминает-
ся Акрополь, такой, ка-
ким я видел его ян-
варским вечером пять-
десят седьмого года. 
В Москве стояла суро-
вая зима, а в Афина* 
было тепло. Поздним 
вечером, после ужина 
в сырой гостинице, я 
му другу, живущему 
ты уже был в этом городе?» — спро' 
сил он меня. «Нет, я здесь в первый 
раз»,—«Все же, хотя уже темно, ты дол-
жен посмотреть на Акрополь». 

И вот мы с ним в «Победе» мчимся по 
тускло освещенным узким улицам Афин. 
Останавливаемся у подножия горы, на 
вершине которой, охваченный лунным 
сиянием, возвышается Акрополь, словно 
вытесанный из ледяных глыб. Древняя, 
седая история перед нами. Многое всплы-
вает в памяти. Но почему-то первым во-
просом было: 

— Как ж е ему удалось забраться на 
вершину Акрополя?.. 

Мой товарищ понимает, о ком я гово-
рю. 

— Вот так и забрался. Ты знаешь, что 
такое греческие герои? 

Конечно, я читал о древних героях Эл-
лады. Акрополь был свидетелем их жиз-
ни. А совсем недавно (с точки зрения 
истории) он стал «соучастником» подвига 
героя нашего времени. 

Утром, когда самолет, кое-как пробрав-
шись по аэродрому между американски-
ми истребителями, поднялся в воздух, я 
вновь увидел Акрополь. И я вспомнил 
слова своего друга: 

— На Глезоса похожи тысячи людей. 
Греция — это страна героев. 

...Как же могла страна героев допу-
стить этот позорный процесс и не менее 
позорный приговор? О чем бы я сейчас 
ни писал, что бы ни делал, эта мысль на 
дает мне покоя. 

...Мы помним: уже срывая г рукавов 
свастику, раздирая ворот эсэсовской гим-
настерки, гитлеровцы в концлагерях стре-
ляли из автоматов по безоружным. 
Советские воины находили печи для 
сжигания людей еще горячими. Не-
вольно напрашивается аналогия, когда 
думаешь об афинском судилище. Пере-
кошенная от страха перед грядущим и 
от ненависти перед настоящим, вновь вы-
лезла отвратительная морда постарев-
шего, но недобитого фашизма. 

Фашизм немыслим без гестапо. А ге-
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"" Нет, это еще 
не последнее слово ••• 

была брошена в тюрьму. Ей все время 
повторяли, что она сможет увидеть свое-
го маленького сына только в том случае, 
если «признается». Так заявил адвокат. 
Его дополнил свидетель: «На другой день 
я пошел к ним вместе с женой. Мы ни-
чего не знали об их аресте. В квартире 
у них мы нашли ребенка одного, голод-
ного. Можете представить себе, что чув-
ствовала мать этого ребенка: она согла-
шалась со всем, что ей говорили, лишь 
бы увидеть своего сынишку». Вот они, 
гулкие шаги реакции, бредущей по не-
которым странам. 

Я не оговорился, сказав «странам», а не 
«стране». Я думаю при этом о той анти-
советской шумихе, которую подняла ре-
акция за последнее время в некоторых 
Скандинавских странах. Мне довелось по-
бывать и в Швеции, и в Норвегии, и в 
Дании. Я беседовал с норвежскими ры-
баками, шведскими фермерами, датски-
ми учеными и студентами. Все они хотят 
мира и дружбы. Они с отвращением от-
носятся к различным провокациям про-
тив Советского Союза. Они ненавидят 
фашизм. 

А в чем ж е все-таки причина происхо-
дящего? Откуда вдруг взялась организо-
ванная реакционными кругами Запада 
кампания против социалистических стран 
Восточной Европы, почему в запад-
ной печати все более густо рас-
цветает махровая антисоветская клевета? 
Думается, причина одна: бешеный страх 
перед успехами борцов за мир. Война 
явственно отодвигается дальше и дальше. 
А что ж е делать фабрикантам атомных 
бомб? И они пускаются на все—начиная 
от рекламы ядерного оружия в книжон-
ке американского немца Шламма и кон-
чая расправой над противниками войны * 
Греции. 

...С протестом против приговора Гле-
зосу и другим греческим демократам 
выступили миллионы людей. Они напра-
вили сотни тысяч писем в Грецию. Это 
горячие, благородные письма. В позор-
ном решении афинского суда сказано: 
«Приговор окончательный и обжалованию 

стапо, вот оно: «По нескольку часов под- • не подлежит!» Смешно! Разве честные 
ряд Долиянитиса заставляли делать одни люди мира собираются кому-либо «жа-
и те же движения — садиться и вставать, ловаться»? Нет, они требуют: свободу 
надевать и снимать очки... Его жена, мо- Манолису Глезосу и его друзьям! Сво-
лодая женщина двадцать двух лет, также боду сейчас же. немедленно! ' 

Юрий ЯКОВЛЕВ Для детей или для взрослых? 

ВА М никогда не случалось видеть, 
как большие дяди и тети развлека-
ются с игрушкой? На какой-то миг 

они превращаются в самых настоящих 
детей: приседают на корточки, громко 
смеются и даже хлопают в ладоши. 

Такую живописную сценку мне дове-
лось наблюдать на дне рождения одного 
мальчика. 

Кто-то из гостей подарил виновни. 
ку торжества игрушечный легковой 
автомобиль, приводимый в движение 
гибким тросиком. Автомобиль был 
совсем как настоящий: с молдингами, с 
хромированными бамперами, с ручка-
ми, фарами, резиновыми шинами. Не ус-
пел свершиться акт подношения, как по-
дарком завладели взрослые. Каждый счи-
тал своим долгом сделать комплимент 
«Прекрасная игрушка!», «Наконец-то у 
нас научились делать игрушки!». Когда 
первая волна восторгов улеглась, гости 
решили попробовать игрушку в действии. 
Это оказалось не так-то просто: наж-
мешь рычажок послабее — машина пой-
дет влево, посильнее — вправо. У одних 
получалось, у других нет. «Дайте я по-
пробую!» — суетились взрослые гости. 
Каждому хотелось освоить нелегкое ис-
кусство управления этим настоящим кар-
ликовым автомобилем. 

Взрослые так увлеклись, что совсем 
забыли о законном владельце игрушки. 
Он стоял в стороне и довольно равно-
душно наблюдал за испытаниями маши-
ны. Позднее мальчику принесли в пода-
рок большой цветастый мяч, и он совсем 
забыл об автомобиле. 

В чем же дело? Почему прекрасная 
дорогая игрушка не стала предметом 
обожания мальчика? Выпуском таких ав-
томобилей занимается целый цех, на них 
идет хороший материал, технология 
производства состоит из десятков опера-
ций. А в результате — равнодушие тех, 
для кого затрачивается большой и слож-
ный труд, — равнодушие детей. 

Секрет довольно простой: прекрасный 
игрушечный автомобиль — вовсе. не иг-
рушка, я модель. И тут нужно напомнить 
об очень важной принципиальной разни-
це между моделью и игрушкой. Модель 
— это копия, это изображение предме-
та в масштабе, а игрушка — это пласти-
ческий художественный образ. Присмот-

В СУББОТНЕМ НОМЕРЕ: 
• Дневник писателя: Анатолий 

Софронов, Юрий Яковлев. 

•& Юрий Герман. Русский доктор. 

Евгений Воробьев. Кляксы на мраморе. 

& В. Дудинцев. Тримунтан. 

• Карл Сзндберг. Стихи. ' 

"Сх Джозеф Норт. Письмо из Нью-Йорка. 

^ Карел Марек. Фельетон. 
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ритесь к любимым игрушкам ва-
шего ребенка—это отнюдь не луч-
шие, в вашем предстаалении, 
предметы. Красивые, интересные 
игрушки лежат без действия, е 
какой-нибудь потертый, видев-
ший виды деревянный грузовик 
оказался любимцам. И не беда, 
что он не на резиновых шинах 
и что ручки дверцы кабины не 
горят никелем! Все это дорисует 
ребячье воображение. А вот с 

автомобилем-моделью ребячьему вообра. 
жению нечего делать. 

Об этом я думал, проходя по залам 
павильона игрушки Выставки достиже-
ний народного хозяйства. Здесь, дей-
ствительно, — парад игрушек. Чего толь-
ко нет! Но я с сожалением заметил, что 
наряду с замечательными художествен-
ными игрушками на полках стоит слиш-
ком много роскошных моделей — соро-
дичей легкового автомобиля, о котором 
шла речь выше. Эти игрушки-самозван-
цы хотя и вызывают на первый взгляд 
восхищение, на самом деле просто на-
глядные пособия, не больше. Ими нель-
зя играть, их можно поставить на полоч-
ку и любоваться. 

Я вовсе не против моделей. Мне по 
сердцу замечательные модели, которые 
украшают павильон народного образова-
ния. Но те модели созданы руками де-
тей, в них вложен большой труд, много 
самого настоящего творчества и фанта-
зии. Те, кто создал их, действительно 
приобрели трудовые навыки. А игрушки-
модели напоминают задачку с готовым 
решением. 

Настоящая игрушка должна будора-
жить ребячье воображение. Она должна 
прививать ребенку любовь к труду, к 
творчеству, к выдумке. Почему ж е наша 
промышленность выпускает так много 
«пассивных» игрушек, действующих вхо-
лостую? Да потому, что выпустить мо-
дель просто, а чтобы создать игрушку-
образ, требуются творческие усилия 
художников, технологов, педагогов. Надо 
призвать художников, и в частности «дет. 
ских» художников, так великолепно иллю-
стрирующих книги для детей, подумать 
над новыми игрушками. Надо выискивать 

талантливых умельцев, изо-
бретателей, объявить кон-
курс на лучшую игрушку. 

Приветствуя X X I съезд 
КПСС, пионеры обратились 
к делегатам о езда с 
просьбой: 

Чтобы делались игрушки 
Качества хорошего! 
И еще большая просьба: 
Стоили бы дешево!.. 

Недавно цены на игруш-
ки значительно снизились. 
Теперь дело за создателя-
ми игрушек. И хочется ска-
зать им: не выпускайте иг-
рушки, ' которые нравятся 
взрослым и совсем не нуж-
ны детям, создавайте иг-
рушки, способные увлечь 
ребенка, разбудить а нем 
огонек творчества, дать 
пищу его фантазии. 
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Завтра-День Военно-Морского Флота СССР, праздник, который будут торжест-
венно отмечать вместе с моря/сами все советские люди. 

Много славных страниц н историю Военно-Морского Флота вписали черноморцы, 
/ерноморцы наших дней зорко охраняют морские рубежи Родины, совершенствуют 
боевую подготовку. 

На снимке: отличники-черноморцы главный старшина Олег Хаустов (слева) и 

Завтра — День Военно-Морского Флота СССР 

Живая земля героев 
ЗАВТРА с утра над военными кораблями поднимутся флаги расцвечивания 

Тугой ветер подхватит пестрые полотнища, и в синем июльском небе ра-
достно забьются сигналы международного морского кода — праздник
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Отбивая строевой шаг, светя якорями ленточек, на новороссийскую площадь 
Г ероев выйдут военные моряки. Почетный караул встанет у могил Цезаря Куни-
нова, Николая Сипягина, у братских могил защитников и освободителей города. 
Замрет караул, озаренный пламенем неугасимого огня. 

Молодые, загорелые, сильные матросы станут в этот час чуточку выше, и глаза 
их сделаются порче, и намять обернется к прошлому. 

...Февраль 1943 года. Ночь без звезд, морские охотники без огней, злой соле-
ный ветер, не знающий пощады, и жаркая дрожь ожидания. Десант приближает-
ся к Мысхако (тогда этот клочок суши не назывался еще Малой Землей и не во-
шел в историю памятником русской военной славы). Последние .метры перед ата-
кой, убийственный огонь вражьего берега, ледяная вода по горло, и матросский 
бой — бой не на жизнь, а на смерть. 

В этом бою родилось бессмертие тысяч, в этом бою — начало бессмертия Це-
заря Куникова. командира первого десанта, бывшего редактора одной из москов-
ских газет, инженера по образованию, коммуниста и Человека по должности. 

В Новороссийском музее я листал толстые канцелярские папки. В них собра-
ны воспоминания и документы о Герое Советского Союза майоре Кчникове. ' Я 
еше никогда не видел, чтобы сиреневые скоросшиватели хранили столько хоро-
ших, сердечных слов об одном человеке. Куникова помнят и те, кто шестнадцать 
лет назад ворвался с ним на гремящую галькой косу под Новороссийском, и те, 
кто двадцать—двадцать пять лет назад работал с ним на московских заводах! 
Конструктор завода шлифовальных станков Нина Захарова заканчивает свои вос-
поминания словами: «Я верю, о нем еще напишут книгу, это должна быть кни-
ги о настоящем Человеке». 

Книга о Куникове действительно пишется, уже не первый год работает над 
ней краснодарский писатель Г. Соколов. Как говорится, дай ему бог удачи, боль-
шой, настоящей. Но пока еще нет книги, хотя уже давно существует КУННКОВ-
ка — район Новороссийска, есть театр в Геленджике, носящий имя героя, и в 
праздничные дни военные корабли салютуют его памяти... 

И. что важнее всего, живет, плодоносит Малая Земля, отвоеванная его старшина первой статьи Алексей Король. <ь„
т
„ „ 

кровью, его сердцем, всей его жизнью. „ куличвнко ; 

Я видел эту землю в канун праздни-?  
ка. Зеленеют виноградники, матово! /'""«НОВА. в который уже 
блестят, наливаясь сладким соком, тя-5 раз, предстала перед 
желые гроздья. Виноградари пришли 5 всем миром могучая 
сюда почти одновременно с десантом ̂  сила дружбы и единства на-
морской пехоты. Им не досталось ни: родов социалистического ла-
одного целого здания. Сто с неболь-$ геря. Посещение Польши партийно-
шим гектаров выбитых виноградников.» правительственной делегацией Совет-
взрывавшаяся под ногами земля (де-$ ского Союза — одна из самых ярких 
сятки тысяч мин заложил здесь отсту-» демонстраций крепнущего с каждым 
павший враг), перемешанный с оскол-; днем тесного сотрудничества между 
ками грунт—это было наследие войны.; двумя народами, общности целей, вза-

Люди строили жилье, руками извле к имного понимания и любви. 
кали из тела земли осколки, сами раз-? Огромную тему о классовых, глу-
минировали поля, восстанавливали и» бинных истоках такой дружбы поднял 
насаждали новые виноградники. И они§ Никита Сергеевич Хрущев в своем вы-
получили рекордные урожаи, их на-» ступлении - 3 июля в Москве, во Двор-
наградили многими почетными дипло-» 4
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 спорта. Да, буржуазия тоже объеди-
мами и Большой золотой медалью нл5 няется для борьбы против трудящихся, 
будапештском конкурсе виноделов... 5 Д
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 обмана народных масс, для подав-
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Й этот молодой, крепкий, глубоко; » са, трудящихся как внутри каждой 
укоренившийся в неподатливых мерге » страны, так и в международном мас-
тшу лвг аЛПУГ ияи Лы пплврл итог все » _ , лях лес вдруг как бы подвел итог все-; 
му увиденному, всему прочувствован-; 
ному в этот день. Он победно шумел; 
под ударами знаменитого новороссий-; 
ского норд-оста. 

А под деревьями гомонили красно-; 
галстучные его обитатели — тоже ку-; 
никовцы. 

Анатолий МАРКУША, $ 
специальный корреспондент ; 

«Литературной газеты» ; 
МАЛАЯ ЗЕМЛЯ 5 

штабе, только глубокие интернацио-
нальные связи рабочих, трудящихся 
всех стран могут принести трудящимся 
освобождение от капиталистического 
рабсгва». — говорил Н. С. Хрущев. 
В наше время это важнейшее положе-
ние марксизма-ленинизма подразумева-
ет новые формы совместной борьбы и 
дружной созидательной работы освобо-
дившихся от капиталистического раб-
ства народов, их свободных государств, 

отстаивающих дело мира и социализма. 
Условия, соотношение сил на междуна-
родной арене, поддержка народных 
масс — все ныне благоприятствует 
дальнейшим успехам этого великого 
союза социалистических стран. 

Надо понять, что нынешнее новое 
«наступление» международной реак-
ции — свидетельство слабости импе-
риализма, страха империалистов перед 
растущими силами нового мира. Не 
смехотворно ли выглядят сейчас уси-
лия американских конгрессменов вы-
звать раскол нашего лагеря провозгла-
шением так называемой «недели пора-
бощенных стран» именно в те дни, ког-
да так наглядно продемонстрирована 
братская дружба Польши и СССР, 
когда все страны Восточной Европы, 
против которых и затеяна Э1а провока-
ция, так стремительно идут вперед/! 
И как должен чувствовать себя в Мо-
скве, перед лицом москвичей вице-пре-
зидент СЩА Р. Никсон, сказавший на 
Внуковском аэродроме, что американ-
ский и советский народы «желают, и 
должны быть друзьядш», и в то же вре-
мя представляющий правительство, ко-
торое проводит в эти самые дни антисо-
ветскую акцию? И в Женеве, и в 
Бонне, и в Афинах, и на украденном 
у китайского народа Тайване, и в сто-
лицах Скандинавских стран темные 
силы вершат дела, разные по своему 
облику и характеру, но осуществляемые 
по указу одной «дирижерской палоч-
ки» международных капиталистических 
монополий. 

Коммунизм несет людям счастье, сво-
боду от эксплуатации, материальное и 
духовное освобождение. И это уже 
столь очевидно,—это видит не только 
миллиард людей, населяющих страны 
социализма, но и сотни миллионов жи-
телей капиталистических стран, — что 
поборников старого пронизывдет страх 
перед будущим. Они боятся мира, боят-
ся сосуществования, им кажется, что 
в условиях нормальных отношений 
между странами система капитализма 
неизбежно потерпит поражение. Зна-

чит, говорят они себе, надо по-яр^жнг-
му и в Берлине, и в других местах 
«держать горящий фитиль у порохово-
го погреба». Западногерманские реван-
шисты играют на этом страхе, вынуж-
дая своих покровителей на Западе от-
казываться от соглашения в Женеве 
как по германской проблеме, так и по 
вопросу о прекращении ядерных испы-
таний. Поможет ли им это стремление 
сохранить и расширить «холодную вой-
ну», укрепить систему капитализма? 
Сомнительно. 

«Агрессивные империалистические 
круги, — говорится в Совместном Со-
ветско-Польском заявлении, — кото-
рые до сих пор извлекали наибольшие 
выгоды из «холодной войны», не хотяг, 
однако, примириться с фактом, что По-
литика с позиции силы вступила в пе-
риод все углубляющегося кризиса. Они 
упорно отклоняют все предложения, ко-
торые могли бы способствовать разряд-
ке напряжения, и предпринимают все-
возможные шаги, чтобы помешать раз-
рядке и даже обострить международ-
ное положение». 

Основа и оплот всеобщего У.ира — 
социалистический лагерь, его единство, 
сплоченность, его решимость идти впе-
ред по избранному пути. Польско-со-
ветское сотрудничество — один из 
примеров такого единства. Око уже 
принесло многое, оно даст еще больше. 

Польская газета «Трибуна люду», 
рассказывая о дружеском, братском 
приеме, оказанном польским народом 
нашей партийно-правительственной де-
легации, метко подчеркнула одну де-
таль: «В выступлениях товарища'Хру-
щева было нечто такое, что захватыва-
ло слушателей, — это слова об истори-
ческой перспекгиве стран социализма». 

Будущее — за нами. Будущее при-
надлежит коммунизму. И мы вместе 
движемся к нему семимильными шага-
ми. Наше единсгйо нерушимо прежде 
всего, потому, что цели его прекрасны 
и благородны. А великие, цели порож-
дают н величайшее вдохновенье! 

н АД ВЕЕРООБ-
РАЗНЫМ глав-
ным павильо-

ном Амррикангкой на-
циональной выставки на гигантских 
стальных шестах вчера вечером подняты 
флаги Соединенных Штзтов и Советского 
Союза. Торжественно прозвучали государ-
ственные гимны. Выставка открылась. 

«Советская выставка в Нью-Йорке и 
открываемая сегодня выставка Соединен-
ных Штатов Америки в Москве — это 
значительные события, которые, как 
можно надеяться, сыграют свою положи-
тельную роль в улучшении отношений 
между нашими странами». 

Это — слова из речи Н. С. Хрущева на 
торжественной пергмонии открытия вы-
ставки. Выступление главы Советского 
правительства бы ю с большим вниманием 
выслушано представителями обществен-
ности, деятелями культуры, дипломата-
ми, журналистами, собравшимися в ста-
ром московском парке «Сокольники». 

Да. обмен выставками между СССР и 
США — хороший вклад в развитие дру-
жественных связей между двумя велики-
ми народами. Согни тысяч американцев 
в последние недели узнали многое о Со-
ветском Союзе на выставке в Нью-Йорке. 
Они познакомились с достижениями со-
ветской науки и культуры, с успехами 
советской экономики. Это дело полезное, 
каждому из нас есть чему поучиться 
ДРУГ У друга. 

Правда, хотелось бы, чтобы ати вы-
ставки не оставались только хорошим 
начинанием. У нас есть все возможности 
обмениваться не только выставками, но 
и товарами, взаимно выгодно торговать. 
Как сказал Никита Ссргевич Хрущев, 
демонстрировать на выставках продук-
цию промышленности, без развития тор-
говли между странами, «это все равно, 
что посадить в ресторане человека, кото-
рому врачи запретили употреблять мя-
со и другие вкусные блюда. Приходит 
такой человек в ресторан, чувствует 
приятные, аппетитные запахи, но зака-
зать кушанье не иожет, потому что вра-

Вчера в СокодЬниках 
о 

Открылась Американская национальная выставка в Москва 
о 

чл запретили. Так зачем же ходить в 
ресторан, если пищу, которую там гото-
вят, нельзя кушать? Так получается и с 
американской выставкой, я с нашей вы-
ставкой в Нью-Йорке. Выставки есть, а 
торговли между нашими странами нет». 

Экспонатов на выставке немало. Внут-
ри золотистого куполообразного павильо-
на расположились стенды, на которых 
помещены фотографии а надписи, рас-
сказывающие о различных сторонах жиз-
ни США. Но разочаровывает бедность 
экспонатов, отражающих достижения 
американской техники. Естественно, что 
советские люди стремятся по возможно-
сти ближе познакомиться с успехами 
американских инженеров и ученых. К 
сожалению, сделать это на выставке за-
труднительно. 

В главном веерообразном павильоне 
сосредоточены в основном предметы бы-
тового обихода. Все это смотрит-
ся с интересом. Американский народ от-
личается высокими деловыми качества-
ми. он умеет хорошо работать. Многое из 
того, что мы вчера видели, тоже произ-
водится в Советском Союзе, хотя таких 
товаров у нас пока меньше. 

«Мы уверены, — сказал Н. С. Хру-
щев, — что недалеко то время, когда на-
ша страна догонит нашего американско-
го партнера но мирному экономическому 
соревнованию, а затем на каком-то разъ-
езде поравняется с ним, даст приветст-
венный сигнал и двинется дальше». 

Обе выставки, в Москве и Нью-Йорке, 
показывают, какие огромные возможно-
сти имеются для мирного соревнования 
между двумя нашими странами. Тепло 
было встречено заявление главы пра-
вительства СССР о том. что советгкий на-
род выступает «за мирное сосуществова-
яге • соревнование на мирном поприте». 

Приятно отметить, что эту точку зре-
ния разделяет и вице-президент США 
Ричард Никсон, который от имени аме-
риканского правительства открыл вы-
ставку. В своем выступлении он призвал 
развивать идею мирного соревнования. 
«Давайте соревноваться не в том. как от-
нимать жпзни. — сказал Никсон, — 
а в том, ка.к их сохранять. Давайте, ра-
ботать для победы не в войне, а для побе-
ды изобилия над нищетой, здоровья над 
бо.теянятся, понимания над невежеством 
—в сюд у , где. они существуют в мире». 

Нет сомнения, что это разумное п р и -
ложение встретит полную поддержку как 
у советского, так и у американского нарп. | 
дов. Хотя следует заметить, что

1

 некото-
рые положения, высказанные вице-прези-, 
дентом Никсоном, бесспорно вызовут у 
советских людей возражения. 

Вчера в четть американского г о стя
! 

был дан завтрак в Большом Кремлевском, 
дворце. За несколько часов до официаль-
ного открытия американской выставки ее, 
посетили советские руководители. В про-! 
пессе осмотра экспонатов выставки между 
Н. С. Хрущевым и Р. Никсоном состоялся 
оживленный обмен мнениями. ! 

Вице-президент США Р. Никсон выра-
зил желание совершить поездку по Со-
ветскому Союзу. Для этого, как сказал 
Н. С. Хрущев, ему будут предоставлены

1 

все возможности. Советский Союз окажет 
американскому гостю свое традиционное 
гостеприимство. Никсон уже начал, зна-
комиться с. советскими людьми. Коррес-
пондент агентства Ассошиэйтед Пресс в 
Москве Левайн сообщает: когда автомо-
биль вице-президента покидал аэропорт, 
Никсон «предложил водителю остановить-
ся. Он вышел из машины я начал пожи-

мать руки всем, на-
ходившимся поблизо-
сти. Затем он заметил 
маленького мальчика 

с газетами под мышкой. «Продаешь 
газеты?» — спросил Никсон .— «Нет» ,— 
ответил мальчик. Переводчик объяснил, 
что в Советском Союзе мальчики не зани-
маюгея продажей газет. Никсон потрепа.1 
мальчика по щеке. 

В этот момент Никсон заметал мужчи-
ну средних лет, который продвигался 
через толпу с протянутой рукой. Никсон 
подошел к первому ряду толпы и через го-
ловы людей пожал руку этому человек). 
«Вы рабочий» ,— сказал Ни«сон, заметив 
испачканную одежду этого человека. За-
тем он еще раз позволил себе показать 
свои знания русского языка. «Желаю 
д р ужбы» ,—с к а з а л Никсон, используя 
русское слово «дружба» . «Я тоже желаю 
дружбы, — ответил этот человек через 
переводчика ,— но если вы начнете вой-
ну, то мы вас уничтожим» . Никсон ус-
мехнулся я 'сказал: «Вы рабочий, а вам 
следовало бы занимать другой пост*. 

V 
В послании президента Эйзенхауэра по 

случаю открытия ' 'выставки, ' которое 
Никсон зачитал на торжественной цере-
монии, говорится о великой общей заин-
тересованности в международном мире. 
Это заявление следует приветствовать. 
Советский народ хочеь мира и отстаивает 
политику сотрудничества между всеми 
странами. Идя по этому пути, народы не 
пострадают, они выиграют, пх жизнь 
улучшится . Этому-то и должны способ-
ствовать выставки в Нью-Йорке и в Мо-
скве. И если .в определенных 'кругах за 
океаном рассчитывают, что реклама аме-
риканского образа жизни может побудить 
советских людей позвать обратно в нашу 
страну капиталистов, то эти круги со-
вершают жестокую ошибку. Этого никог-
да не произойдет. 

...Выставка открыта. Мы говорах аме-
риканским гостям: давайте мирно жить 
на одной планете, давайте мирно соревно-
вдться! 

М. АЛМАЗОВ, О. ПРУДКОВ 



КЛЯКСЫ НА 
ЕСТЬ невинная безграмотность 

школьника, вызванного к доске. 
Долго ли живет та ошибка? Ми-

нуту, может быть, долю минуты — 
пока следы мела не стерты мокрой 
тряпкой. И видели эту ошибку только 
ученики класса и учитель. 

Значительно хуже, когда безграмот-
ность выставлена на всеобщее обозре-
ние, когда ей уготована долговечная 
жизнь, когда никто не торопится ошиб-
ку исправить. 

Во многих наши* города* прохожим 
мозолят ^лаза |№лепые, неудобэчитае 
мые или безграмотные объявления 
вывески, таблички, уродливые^1сйкра-
тения и словообразования тип* «Кро-
ликоптица», «Замороженная кулина-
рия», «Главпиявка», «Индпошив», «Ре-
монт вечных ручек», «Ателье маши-
нописных оабот», «Женская консуль-
тация имени Моссовета» и другие. 

Дети наши учатся читать по выве-
скам, пораженные волшебной силой 
букв, умеющих собираться в слова. 
Вот почему безграмотная вывеска мо-
жет быть уподоблена ошибке » орфо-
графическом словаре. 

Но сегодня речь пойдет не только о 
словах-уродах, о вывесках, о канцеляр-
ском косноязычии их сочинителей. Хо-
чется поговорить о всевозможных на-
званиях, которые нас окружают, а так-
же об отсутствии названий там, где они 
были бы насущно необходимы. 

Как известно, «свято место пусто не 
бывает». И вот безымянная столовая в 
Днепродзержинске неаппетитно назы-
вается «шлаковая столовая»; босонож-
ки на толстой подошве, которые носят 
весьма миролюбивые советские женщи-
ны, называют «танкетками». 

Может быть, иные сочтут этот во-
прос незначительным и отнесутся к на-
шим словам со снисходительной ус-
мешкой — им недосуг заниматься по-
добными мелочами. Мы же воздержим-
ся считать мелкими и мелочными во-
просы, которые затрагивают интересы 
трудящихся и уже поэтому ставят под 
сомнение произвольно установленный 
для них масштаб. 

Жаль, что у нас не принято давать 
названия магазинам. Например, в Пра-
ге всем знаком универсальный мага-
зин «Белый лебедь». А вот почему к 
гастрономическому магазину № 1 в 
Москве и в Ленинграде прилипло на-
звание «елисеевский»? Да прежде всего 
потому, что магазины эти никто так 
и не удосужился назвать заново. 

В Москве на улице Горького суще-
ствовал некогда магазин спортивных 
товаров общества «Динамо». Сменился 
хозяин магазина и одновременно ис-
чезло его название. По соседству с 
«Динамо» находился буфет с рыбными 
закусками «Форель». К удовольствию 
жителей района шумный буфет закры-
ли, и рыбы в аквариуме вздохнули сво-
бодно — оттуда выветрился винный 
перегар. Но почему-то, едва там пере-
стали распивать спиртные напитки, за-
черкнули название. А разве рыбный 
магазин не может называться «Фо-
рель»? 

И уже совсем непростительно, когда 
мрачные дяди из торгующих организа-
ций не находят нужным окрестить дет-
ские магазины. Почему они не могут 
называться «Красная шапочка», «щя-
дя Степа», «Золотой ключик» или еще 
как-нибудь? В конце концов эти назва-
ния — дело самих детей. 

Почему-то рестораны окрещены, а 
столовые, кафе, пивные того не удо-
стоены. Не правда ли, странно звучит: 
«Я обедаю в столовой № 665 на Твер-
ском бульваре»? Режут глаз уродли-
вые названия «закусочная», «блин-
ная», «сосисочная», «пирожковая», 
«пельменная», «павильон» и т. д. 

Присмотритесь внимательнее к вы-
вескам, как они загромождены пусто-
порожними словами! Зачем, например, 
полуметровыми буквами начертано сло-
во «магазин»? Ведь и так очевидно, 
что поскольку здесь чем-то торгуют,— 
это магазин, а не гараж, не тир и не 
нотариальная контора. Почему бы, 
предположим, вместо слов «продоволь-
ственный магазин» не поименовать 
крупно: «продукты», «бакалея» и т. д. 
Вошло же в обиход лаконичное наиме-
нование «Гастроном»! Неуместна и 
вывеска: «97-е городское " отделение 
связи. Министерство связи РСФСР». 
Не целесообразнее ли крупно, чтобы 
было видно издали, начертать «Почта», 
а ж'елко — номер почтового отделения? 
А «Министерство связи РСФСР» уб-
рать с вывесок вовсе. Ей-богу, и так 
все знают, в чьем ведении находится 
почта. 

СЛЕДУЕТ сказать,—и не стыдли-
вым полушепотом, а во всеус-
лышание. — что мы вообще не 

уделяем названиям того внимания, ка-
кого они заслуживают. Это касается не 
только магазинов, кафе, столовых, Но 
также городов, улиц, театров, киноте-
атров, спортивных клубов, автомашин, 
всевозможных товаров, предметов до-
машнего обихода. 

Кинотеатры в наших городах, как 
правило, названы броско, выразитель-
но. Радостно было принять недавно в 
семью московских кинотеатров «Спут-
ник». В то же время в столице нахо-
дятся в обращении совершенно нетер-
пимые названия «Кинотеатр повторно-
го фильма» и «Зал короткометражного 
кинофильма». Какими же холодными 
руками были впервые выведены на бу-
маге эти длиннометражные, наводящие 
тоску наименования! 

В Москве до, сих пор не окрещены 
как следует все театры, что создает 
невероятную путаницу, тем более, что 
иные театры часто меняют сценические 
площадки и эта «охота к перемене 
мест» сильно осложняет положение 
зрителей. Не всегда отличишь Драма-
тический театр от Театра драмы и ко-
медии. Многие, особенно приезжие, пу-

ПРЕМИИ СОВЕТСКОЙ 
ЭСТОНИИ 

Совет Министров Эстонской ССР 
присудил премии Советской Эстонии 
за выдающиеся труды в области нау-
ки, техники, литературы и искусства. 

В области литературы и искусства 
премии удостоены: Ю. Смуул за 
сборник новелл «Письма из деревни 
Сыгедате» и Э. Раннет за пьесу «Блуд-
ный сын», композитор и руководитель 
Академического мужского хора Эстон-
ской ССР Г. Эрнесакс, солист Государ-
ственного академического театра оперы 
и балета Эстонии Т. Куузик, художник 
Э. Окас, главный режиссер Государст-
венного академического театра драмы 
имени В. Кингисеппа И. Таммур, 
артисты этого же театра К. Карм, 
К Вяльбе. 

Евгений ВОРОБЬЕВ 

тэдот театр Станиславского с театром 
Станиславского и Немировича-Данчен-
ко. А раем театр можно и следует на-
зывать лишь чьим-либо именем? Отлич-
но окрестили молодые актеры Москвы 
свой театр»Сввре*енник». И скучно, 
казенно звучит «Учебный театр», от-

недавно в Москве для спектак-
удентов театрального института, 
название способно лишь гасить, 

а не возбуждать интерес зрителей. 
В столице существуют два основных 

концертных зала: Зал имени Чайков-
ского и Большой зал консерватории 
имени Чайковского. И вот в вечера, 
когда идут концерты в обоих залах, 
несколько десятков слушателей, пре-
имущественно приезжие, ошибаются 
адресом. 

Не все благополучно у нас с наиме-
нованием автомашин. Вспомним легко-
вую автомашину «М-1». Ее никак не 
сочли нужным окрестить, но это не 
значит, что она осталась безымянной, 
— все ласково и фамильярно называли 
ее «Эммочкой». И как хорошо, что в 
дальнейшем товарищи с Горьковского 
автозавода дали машинам хорошие, 
ныне такие популярные названия: «По-
беда», «Волга», «Чайка»... В прошлом 
году Чанчуньсний завод выпустил пер-
вый в Китае легковой автомобиль оте-
чественного производства. Он был 
окрещен «Дунфын», что значит «Ве-
тер с Востока». Чудесное, эмоциональ-
ное название! 

А вот на Московском автозаводе 
имени Лихачева никто не затрудняет 
себя поисками названий. Здесь в ходу 
порядковые номера. Неблагозвучное 
«ЗИЛ» получает все большее распро-
странение. Существует и «Уралзил»! 
Конечно, со временем слух наш приту-
пляется, и подобные звукосочетания 
уже не так режут ухо, как вначале. Но 
разве они имеют право на жизнь? 

И на Московском заводе малолит-
ражных автомобилей никак не назвали 
новую модель. Поневоле ее стали на-
зывать «Новый москвич», хотя это не 
«Москвич», а совершенно другой авто-
мобиль. 

Ведь получают же у нас достойные 
названия новые марки телевизоров и 
радиоприемников, велосипедов и мото-
роллеров! Как прочно пристало к пы-
лесосу название «Вихрь» или к дет-
скому велосипеду — «Орленок»! По-
чему же примеру этих предприятий не 
хотят последовать на московских авто-
заводах? 

Скоро в магазины поступит новый 
электрохолодильник, изготовленный на 
ЗИЛе. Какое же название выбрали для 
него? Может быть, «Белый медведь»? 
«Арктика»? «Северный полюс»? Или 
«Пингвин»? Нет, новый холодильник 
назван «КХ-240» — будто кто-то нехо-
тя прокряхтел или прокхекал это на-
звание. «КХ — значит кухонный», — 
объяснили на заводе. А разве холо-
дильник старого типа предназначался 
для спальни? Хороши родители, кото-
рые ленятся дать имя сйоему ребенку! 

Среди выигрышей первой денежно-
вещевой лотереи значилось, ни мало 
ни много, три «Волги»: 1. Легковой ав-
томобиль. 2. Радиограммофон и 3. Эле-
ктрическая швейная машина. Вот уж 
никак не обвинишь в избытке фанта-
зии наших снабженцев! 

Бели бы у работников по сбы-
ту было больше культуры, если бы 
они думали о покупателе, исчезли 
бы казенные, нелепые названия, и, 
скажем, крем для лица, изготовленный 
в какой-то мастерской Всероссийского 
театрального общества, не назывался 
бы «Угрин» — будто это специальное 
средство для выращивания угреватых 
актеров, будто перед ВТО стоит сейчас 
такая животрепещущая и злободнев-
ная задача... 

Глубоко заблуждаются те торговые 
работники, которые подменяют брос-
кие, звучные названия товаров лозун-
гами. Вряд ли удачно названы конфе-
ты «Счастливое детство». Полагаю, что 
названия конфет «Ну-ка отними!» или 
польских конфет «Птичье молоко» 
нравятся детям больше. Разве можно 
признать уместным название пылесоса 
«Москва», а духов «Красная Москва»? 
Вряд ли именно в выборе названий для 
конфет или духов должна находить 

Н ' 

свое 
ното[ 

Культура и такт насущно необходи-
мы человеку, который берися сочиддть 
все эти « звв^ЯЩина* он* моги пр> 
звучатУШргда ИВйголько.с^Учно'рвзен-
но, но, а пошло, ЩцунствеЩв. НюваА 
шикарный шокол!днмй набор -«Зол 
Космодемьянская» — святотатство. А 
Мооковская кондитерская фабрика' 
имени Марата выпускает сейчас та-
хийно-ванильную халву «Москва — 
сердце нашей Родины». 

| О ЕСЛЙ есть категории граж-
дан, которых, предположим, 
мало волнует название халвы 

или пылесоса, то вряд ли кто-нибудь 
остается равнодушным к названию го-
рода иди улицы, на которой он живет. 

В «Литерату7>вой газете» Евг.
?
До»-

матовский уже затрагивал вопрос о } 
наименовании новорожденных улиц ц 
замене устаревших, неблагозвучных 
названий или названий-близнецов. К 
сожалению, названия эти часто дают-
ся канцелярскими затворниками, людь-
ми, лишенными всякой фантазии, весь-
ма далекими от романтики, относящи-
мися к порученному делу бее должно-
го чувства ответственности перед бу-
дущими жителями улиц. 

Так, в Магнитогорске на карте горо-
да появлялись Смолоперегонная ули-
ца, Рудопромывочная улица, Газопро-
водный переулок. По таким улицам и 
й белом платье боязно прогуляться, — 
где уж тут говорить об ощущении ую-
та?! В Запорожье мне пришлось побы-
вать на Первомайском кладбище. В 
Ленинграде какой-то душеприказчик 
Сквозника-Дмухановского трижды 
трем различным улицам присвоил 
уродливое имя Новопроложенная. 

Можно представить себе трудно-
сти при доставке корреспонденций жи-
телям улиц-штампов. Чье-то недомыс-
лие или равнодушие оплачивается сот-
нями заблудившихся писем, телеграмм 
— дорогая дань! 

Чрезвычайно важно окрестить ули-
цу своевременно, когда она еще живет 
на кальке, когда еще всесильна резин-
ка архитектора, а его карандаш власт-
но распоряжается будущим. Дело не 
только в том, что наименовать всегда 

НАСТУПЛЕНИЕМ 

новитс 
городах 

аметно мен»-
Iтобь(_ оты-

1го в' другие 
' времена Мм наполняет 
жизнью дворы и детские 
площадки, нужно вы-
браться за город. Куда? 
В самые красивые места. 
Туда, где стоят нетрону-
тыми леса, струят чистые 
воды реки, где воздух, 
«как сладкий морс». 

Школьники проводят 
лето в пионерских лаге-
рях. Сколько их, пио-
нерских лагерей, в схря-г 
не? Трудно назвать точ-
ную цифру, потому что 
с каждым годом число 
их растет. Одни только 
профессиональные сою-
зы открыли в этом го-
ду около шести тысяч 
пионерских лагерей, в которых за ле-
то отдохнут 3 миллиона 100 тысяч ре-
бят! А колхозные и школьные лагеря?! 
Кроме того, сотки• тысяч ребят участ-
вуют в летних туристских походах. 

Детские сады и ясли на лето тоже 
выбираются за город. В самых живо-
писных местах разбросаны сказочные 
городки-терема, в которых проводят 
лето маленькие граждане нашей стра-
ны. 

НА СНИМКЕ: воспитанники детско-
го сада № 587 Московского электро-
лампового завода вышли на прогулку в 
лес. То-то цветов наберут они сего-
дня!.. 

Фото Г, Дрсмова 

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИИ 
«ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ» „ Х И Щ Н И Ц А " 

ФЕЛЬЕТОН «Хищни-
ца», опубликован-

ный в нашей газете, вы-
звал немалое число пасем. 
Некоторые из авторов 
этих писем, а также чита-
тели, посетившие редак-
цию в связи с фельетоном, 
поставили вопрос о том. 
правильно ли, что фелЛ-
тон написан без конкрет-
ного адреса, не является 
ли он разговором «вооб-
ще».-. 

„ . Но на этот вопрос отве-
умение или огорчение. Удачно оюреще-*

 ч а ю т
 сами читатели, на-

ны новые города Отрадный, Губкин,»
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 фамилии лиц, чья 
Рудный, Салават. И в то же время на-}
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 очень похожа на 

родились невыразительные или громо- ^ жизнь героев «обобщенно-
здкие, труднопроизносимые названия ;
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Кирово-Чепец, Змемогорск, Лаптево, ^ Москвич А. Богатырев 
Кимовск, Электроугли, Углеуральск, ^
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 н ы 0 К а 3
а л а с ь родная дочь. 

Родителям улицы небезразлично, как с Й Е е я ' Ж Е I В. Кузовов* из Баку. В. 
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тельно - позже будет еще труднее. ; [ . Терщиков и Р 
Если уж болеть детскими болезнями, то 5

 д а

 сообщает, что история с 
лучше болеть ими вовремя — это отно- 5 дочерью, подавшей в суд 
сится и к новорожденным городам. 5 на своих родителей, очень 

" похожа на его личную 

«Хищница» знакомых им 
лиц. 

В редакцию звонили^ из 
различных организаций и 
спрашивали, кого конкрет-

на его совести и просим 
впредь излагать свои мыс-
ли скромнее. 

Читатель М. Куликов из 
Подольского района Мо-

но имел в виду автор. Мы сковской области защища-

Или предусмотреть место для памят-
ника герою на улице Гвардейцев? 

Больше смелой выдумки, больше 
поэтического воображения и, я бы ска-
зал, задушевности при подборе назва-
ний для улиц! Скучным делягам на та-
ких «крестинах» делать нечего! 

Мне доводилось шагать в Гданьске 
— там в панораму города на равных 
правах вписываются и готические шпи-
ли, и мачты кораблей, стоящих в пор-
ту, — по Якорной улице и по улице 
Морских Волков; в Румынии, в доли-
не реки Жну, в гОродне Лупень — 
там запах угля извечно спорит с запа-
хом цветов — иные улицы именуются 
весьма лирично. Я шагал по улицам 
Жаворонка, Буревестника, Ласточки. 
Есть даже улицы Чимпой и Флуер, на-
званные в честь народных инструмен-
тов, — не потому ли, что очень часто 
звучит теперь музыка на улицах шах-
терского уродка? . 

От царской России нам осталось в_на 
следство плачевное 

ЧТО ЖЕ оградит нас от безграмот- 3
 т п а г е

_
и ю
 .

 т о ю п а
,

н и и е й ности, увековеченной масляной 5 трагедию с тою разницей, 
краской или позолотой на стек- 5

 ч т о н а т о

* ' Зерщикова по-
ле, эмали, жести, мраморе буквами раз- 5 дала в суд супруга его сы-
ного калибра и шрифта? Пусть город- 5 на, человека, как он пи-
ские и поселковые Советы борются с 5 шет, безвольного, 
неудобочитаемой галиматьей, заботятся 5 Таких писем немало, 
о разнообразных наименованиях, в ко- ^

 к а
к немало телефонных 

торых остро нуждаются растущие го-1 звонков читателей, уви-
рода. ^ девших в фельетоне 

Во всей этой деятельности может и 8 
должна принимать участие широкая об- 3 
1цественность. Большую роль могла, бы 5 
сыграть « печать. | 

Площадь Конституции в Варшаве по- 5 
лучила свое имя в итоге конкурса чи-5 — 

множество неола-
 т а т е Л

е й газеты «Жице Варшавы». >
 н ы х п о д 1 а к и м и з а г

олов -
гозвучных, неэстетичных, а то и полу- вновь открываемые в Польше детские 5 «Литературной 
приличных названий деревень сел и по-

 м а г а з и н
ы объявляют конкурсы на 5

 г а
з

е т е
» 4

 и
 11 апреля, го-

селков. Перелистаем толстый том —
 л у ч ш е е

 название. Тут же при входе в 3
 в о р И

л о с ь о недостатках в 
магазин висит ящик, куда дети опуска- 3 обслуживании пассажиров 
ют свои предложения,— победитель на- 3

 н а ж е
д е зной дороге, 

граждается ценным подарком. 3 Заместитель министра 
Ничего, кроме пользы, не принесли ^ путей сообщения СССР, 

бы и нам широкая гласность, деловое ^ д Малькевич сообщил ре-
вмешательство общественности, уча- ^ дакции, что министерст-
стие в таких демократических «крести- 8 вом разработаны меры по 
нах» художников, поэтов, историков, > улучшению перевозок пас-
артистов, писателей. 3 сажиров. 

Будем смелее, с большим доверием ^ Летним расписанием 

отвечали, что автор имел 
в виду обобщенный тип 
хищницы. С нами согла-
шались и совершенно кон-
фиденциально сообщали, 
что жизненные установки 
героинь и героев наблюда-
лись за рядом лиц. Кроме 
того, нас спрашивали, как 
с этими лицами быть. Мы 
советовали поступать так, 
как будто фамилии их уже 
напечатаны в фельетоне. 

Некоторые читатели об-
ращают внимание на то, 
что, критикуя самое хищ-
ницу, я тем самым каким-
то образом защищаю 
обольщенного академика. 
Мне кажется, тот, кто вни-
мательно читал фельетон, 
согласится, что этот упрек 
не имеет оснований. 

Я получил также эмо-
циональное, насыщенное 
глубоким негодованием 
письмо читателя И. Иван-
кова из Одессы. Он защи-
щает от меня героиню 
фельетона, и било бы не-
справедливо не опублико-
вать его письмо. Но по 
техническим принтам это 
оказалось совершенно не-
возможным, Дело в том, 
что нашим линотипам еще 
ни разу не приходилось 
набирать выражения, упо-
требляемые автором этого 
письма. Мы оставляем их 

о о 

ет героиню, «имеющую на 
это все законные права, 
а не какую-то вашу эти-
ку». Отсюда мы делаем 
вывод, что наша этика ни-
как не устраивает читате-
ля Куликова, что, вероят-
но, и толкнуло его на за-
щиту хищницы. 

В день, когда вышла с 
фельетоном «Литератур-
ная газета», редакцию по-
сетила молодая дама. Она 
заявила решительный про-
тест против фельетона на 
том основании, что некото-
рые факты, использован-
ные в нем, полностью или 
частично совпадают с эпи-
зодами из ее личной жиз-
ни. Дама назвалась Н. И. 
Корниловой. Мы вынуж-
дены были отклонить про-
тест, поскольку в фельето-
не не упоминается фами-
лия визитерши. 

Мы поблагодарили чи-
тателей за правильную 
реакцию на выступление 
газеты. 

Ну, а как же все-таки 
с острым полемическим 
вопросом: обязательны ли 
в фельетоне точные име-
на? 

Как видите, вопрос этот 
пока что остается откры-
тым... 

Л. ЛИХОДЕЕВ 

« М Е Ч Т Ы Н А Д О Р О Г А Х . - » , « Д Е Л А П А С С А Ж И Р С К И Е » 

В ПИСЬМАХ читате-
лей, опубликован-

перечень почтовых отделений страны. 
Гнилицы, Барщина, Грязная Губа, 
Большая Гнойница, Безумово, Верхние 
Пупки, Баланда, Балаганок, Говезна, 
Блудники, Большая Грязнуха, Говено-
во, Верхне-Погромное, Блява, Гадово— 
это пестрит на первых же страницах. 

Но еще огорчительнее, что мы не 
озабочены оригинальным наименовани-
ем поселков, которые появились на кар 

Сокращается время на- возвращаются поездом, 
хождения поездов в "пути, разрешена продажа и 
например поезда № 42/41 только обратных билетов. 
(Москва — Владивосток) Снижены ставки комисси-
на 7 часов, № 13/14 (Мо- онных сборов за предвари-
сква — Тбилиси) на 4 ча- тельную продажу, расши-
са. ряется работа разъездных 

Предусмотренные раз- кассиров, оформляющих 
меры пассажирского дви- билеты непосредственно в 
жения должны полностью поездах. 
обеспечить перевозки пас-
сажиров даже в самое на-
пряженное время лета. 

На вокзалах крупных 
городов ручная кладь при-
нимается на хранение пря-

те в годы советской жизни. Много тя- обращаться к коллективному разуму, 3 предусмотрено" курсирова-
желовесных, ведомственных и даже не- вкусу и фантазии советских людей. Но- 3 ние новых поездов в на-

вые наименования — не плоды канце- 3 правлениях Крыма, Кав-
лярской самодеятельности, которые вы- 3 каза, Средней Азии и в 
ращиваются в закрытых на все двери 3 районы целинных земель, 
кабинетах. Пусть они рождаются на 3 Только с московских вок-
виду у всех, пусть их овевает свежий 5 залов отправляется на 20 
ветер общественной заинтересованно- 8 поездов больше, чем в 
сти. Этого требуют интересы людей, ко- 3 1958 году. Это увеличива-
торые живут, а иногда и людей, кото- 3 ет ежесуточное отправле-
рые еще родятся и будут жить на буду- 3 ние пассажиров из столи-
щей улице будущего города.
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 цы на 17 тысяч человек. 

лепых названий. Когда вы едете по 
шоссе из Москвы в Горький, го вслед 
за поэтической Купавной видите указа-
тель «Акрихин». Мнительных людей 
сразу начинает лихорадить — будто 
здесь специальное поселение маляри-
ков! 

Иные города еще не обжились как 
следует на географической карте, а 
названия их вызывают серьезное недо-

Установлен более удоб- мс на платформах и ДО' 
ный для пассажиров поря- отавляется из камер хра-
док предварительной про- нения в вагоны, на места 
дажи билетов. Она произ- пассажиров. 
водится не за 7, как в ц

а
 крупнейших вокза-

1958 году, а за 30 суток
 л а х

 создаются бюро быто-
до дня выезда, на курорт-

 в о г о
 обслуживания пасса-

ных направлениях — за жиров. 
45 суток. Значительно Принимаются меры по 
увеличивается продажа

 У Л У Ч
ш

е н и ю С
поавочно-ин-

билетов «туда» и «обрат- улучшению справочноин-
но» и прямых плацкарт, формационной службы, 
Поскольку многие пасса- внедрению автоматов для 
жиры едут в один конец, продажи продуктов пита-
допустим, пароходом, а ния на вокзалах и т. Д. 

ЮРИЙ ГЕРМАН 

Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я ГАЗЕТА 
2 36 июля 1050 г. № 92 

Животы 
1НМШМГ 

С КОРОТКИМ характерным вздохом Ни-
колай Евгеньевич вдруг говорит: 

— Ничего! Животы защитят. Я в 
свои животы до чрезвычайности верю. . 

— В какие такие животы? 
— В банные. Да вы не удивляйтесь! Я, 

знаете ли, люблю, грешный человек, в Сестро-
рецке в нашем сходить в баню. Придешь, мо-
ешься и поглядываешь: вот это мой живот — я 
его оперировал, этот мальчонка — тоже мой 
животишко—аппендицитик, и рука, бывает, моя 
случится, и нога, и еще чего-либо. Но больше, 
как говорится, животы. Народ у нас больше ра-
бочий, живем патриархально: как здоровье де-
душки, как супруга, вообще обо всем побесе-
дуем. Тут же, на досуге,—благо все наги и бо-
сы, яко адамы, — погляжу человека, шов пощу-
паю, и попаримся в заключение вместе. Возвра-
щаешься домой, и настроение, как говорится, 
прекрасное. 

Это «как говорится» — у Слупского вроде 
присказки. 

— А от чего же вас надо защищать? — не-
сколько наивно спрашиваю я. 

В который раз за эти годы мы сидим в ма-
леньком кабинетике главного врача сестрорец-
кой больницы Николая Евгеньевича Слупского, 
непридуманного героя романа «Дело, которому 
ты служишь». Разница только в фамилии — 
в книге Богословский, в жизни Слупский... 

Сидим, разговариваем. Операционный день 
кончился, скоро обед. Дверь в кабинетике полу-
открыта, как бы объясняя, что доступ к глав-
врачу совершенно свободен. Изредка входят 
врачи, сестры, родственник# больных, иногда 
звонит телефон, и С^упскай подолгу, терпеливо 
объясняет свое, медицинское далекому теле-
фонному собеседнику. Я, не торопясь, копаюсь 
в папках, где у Слупского беспорядочно собра-
ны старые письма, благодарственные телеграм-
мы, даже стишок. Под стихом подпись совер-
шенно неразборчива, но рукою Слупского на-
ложена резолюция: «язва двенадцатиперстной 
кишки». А Николай Евгеньевич возмущается по 
телефону: 

— То есть как это там нету цемента? Мы 
Гитлера разбили, а тут сто килограммов це-
мента достать не можем? Вздор, как Говорит-
ся, слушать противно! Нет, зачем это ему го-
ворить? Вы жалостно просите, для больницы, 
для страждущих и немощных, он человек доб-
рый, его разберет. Его до слез нужно довести... 

Мне смешно: я люблю маленькие, веселые 
хитрости моего героя. 

— Что смеетесь? — сердито спрашивает ме-
ня Слупский: — Вы вот посидите на моей долж-
ности... 

В дверь просовывается голова с лихим чубом: 
—- Вызывали, Николай Евгеньевич? 
Голос чуть нагловатый, но и не без примеси 

некоторой искательности. 
— Вызывал. Садись, Валентин. 
Валентину лет двадцать пять. Слупский уг-

рюмо на него смотрит. Похоже, быть разносу. 
Я продолжаю рыться в папке. Еще письмо: 

«Вы, конечно, всех нас помнить не може-
те, потому что таких, как я, прошли через ваши 
руки тысячи, вы спасли жизни, руки, ноги и 
здоровье, но мы, тысячи, вас, нашего спасителя, 
будем помнить, где бы мы ни находились и ка-
кое бы пространство нас ни отделяло от вас...» 

— Ты, Валентин, как говорится, зарабаты-
ваешь поболее тысячи двухсот, — слышу я су», 
ровый голос Слупского, — женке даже апель-
синчика не принес, хотя в городе их завал и 
все другие роженицы их получили. Не обидно 
Анне? Жена тебе дочку родила, постаралась, 
а ты что? Чем ее порадовал? Напился? 

— Так ведь... 
— Нинаких «ведь» у тебя быть не может. Ро-

жала Анна не легко, разрывы у нее были... 
— Разрывы? — пугается Валентин. 
— А ты думаешь, родить — это пустяки? 

Отправляйся, и чтобы нынче же апельсины бы-
ли. Я проверю. 

Валентин, пятясь, уходит. Николай Евгенье-
вич кого-то уговаривает по телефану, и я с ве-
личайшим изумлением понимаю, что речь идет 
о жилплощади для того самого Валентина, ко-
торый только что подвергся жесткому разносу. 

Посетителей больше нет. Я разбираюсь в опе-
рации, которая была сделана Слупским ребенку 
от роду сорока пяти минут. За время операции 
дитя прожило две своих жизни и было спасе-
но вот этими огромными руками, покойно отды. 
хающими сейчас на столе. Сам Слупский отки-
нулся на спинку стула, закрыл глаза. Вся его 
поза выражает полный отдых, в сущности, это 
почти сон. Но я не верю. Я немножко знаю 
своего героя и внимательно приглядываюсь, 
все еще шурша бумагами для конспирации. 
Приглядываюсь недаром. По мере р г о как на 
лестнице все громче слышны шаги нянечек, не-
сущих подносы с обедами, состояние абсо-
лютного покоя уступает состоянию, которое 
можно определить только, вспомнив картинку 
из детской книжки — «тнгр подстерегает до-
бычу». Прекрасные, огромные руки, сделавшие 
за свою жиань столько дела, еще спокойны, но 
рейчас Слупский опрется на них, поднимется и 
«перекроет» на мгновение путь обеду для 
больных. Неизвестно, когда это произойдет, — 
сию секунду, или значительно позже, или через 
пять минут. Но это непременно произойдет. 

И это происходит. 
Здесь «глааврачу» не приносят «специаль-

ную» пробу. Он сам выхватывает тарелку на 
ходу с фанерного подноса. Здесь для главврача 
не наливают «погуще», или «пожирнее», или 
из отдельной, особой кастрюльки. Налили бы, 
возможно, вот только не пройдет. И не прохо-
дило никогда — ни в военное, ни в мирное 
время, ни здесь, ни в Чудове, ни на «Пролета-
рии». 

С обедом нынче, кажется, все благополучно. 
Еще два вызова в перевязочную, короткий ви-
зит в третью палату, и Николай Евгеньевич 
снимает халат. Рабочий «день» кончился. Но бу-
дет еще рабочий «вечер», потому что и вечером 
непременно Слупский бывает н своей больнице. 

Мы спускаемся по лестнице, толкуя о пре-
красной пвгоде и о пользе свежего воздуха для 
людей нашего возраста. У нас масса времени, 
мой герой мне собирается кое-что рассказать, 
мы сядем на солнышке на лавочку и спокойно 
потолкуем. Мы свободны до вечера... 

Но у приемного покоя происходит задержка. 
Туда кого-то доставили, н оттуда .из-за двери 
уже доносится до меня рыканье недовольного 
Слупского. Я жду долго и устаю ждать. Нянечка 
сообщает мне: 

— Николай Евгеньевич велели передать, что 
остаются и сами будут оперировать. Так что... 

Она долго ищет подходящие слова и, наконец, 
находит нх: 

— Так что можете быть свободным. 
Здесь многие прошли войну. И многие, по 

примеру Николая Евгеньевича, не забыли про-
стой, ясный и точный язык военной службы... 

Что ж, вот и посидели на солнышке... 

«И вся-то наша жизнь 
есть борьба»... 

Много лет тому назад, еще совсем молодым 
врачом, Николай Евгеньевич работал на Друж-
ной Горке, на единственном в Союзе тогда за-
воде, который изготовлял лабораторную посуду. 
Завод только что поднимался из руин, только-
только начинал собирать старых мастеров — 
удивительнейших искусников. Энергия била 
из молодого доктора, ему казалось недостаточ-
ным и здравпункт, и хирургия, и вызовы на 
квартиры. Дан завод по старинке, от «хозяина», 
не повел еще планомерную работу с производ-
ственными травмами, — тогда так именовались 
свинцовые отравления. После длительных иска-
ний и трудных опытов Слупский соорудил рес-
пиратор для защиты во время работы от пара. 
Крупнейший гигиенист Военно-медицинской 
академии Хлопин осмотрел респиратор и не-
ожиданно предложил молодому врачу работу в 
академии. Но Слупский остался на Дружной 
Горке. Он не мог оставить, бросить завод. 
Здесь он проводил иссле^Ьвания рабочих, ко-
торые находились у печи, измерения температу-
ры, при которой они работают, обследовал серд-
це, «вмешивался», как про него начали поговари-
вать, не в свою специальность. 

— Ты лечи! — советовали ему, — есть у 
тебя порошки, мига гурки, капли, вот и делай, 
что по твоей науке определено. А здесь мы сами 
управимся. 

«Вмешиваться» у Слупского стало жизнен-
ным правилом. Так, «вмешавшись», он сделал 
коллективу большой доклад о том, каким обра-
зом оберегать себя от всего ядовитого на про-
изводстве. Доклад был точный, умный, полез-
ный. Люди записывали, задавали вопросы, спо-
рили. Председатель завкома на доклад не при-
шел, не желал участвовать в «неправильном» 
мероприятии. Его не переизбрали. Молодой врач 
сделал расчет необходимой вентиляции при 
фтористо-водородном травлении, — новая венти-
ляция была установлена. Молодая власть вместе 
с юношей-врачом навечно покончила с «произ-
водственными травмами». Первый шаг в жиз-
ни был сделан, но не легко далась борьба. Про-
валившийся председатель завкома пустил слу-
шок насчет «слишком уж энергичного», хотя и 
«молоко на губах не обсохло», доктора. 

На фабрике «Пролетарий», за Новгородом, 
еще до приезда туда Слупского были наслыша-
ны о нем, что-де «вмешивается». Вор-завхоз 
сразу поставил Николая Евгеньевича «на мес-
то», заявив для острастки, что Слупский, 
главный врач, — «технический директор», а он, 
зазхоз, — «красный директор». На приобрете-
ние имущества этот завхоз ассигновал «техни-
ческому директору» 8 (восемь) рублей. 

Выручили рабочие. Общее собрание пэстано-

Л 

т 



кни 
И М У В Т А Н яитию*: 

Ко Всем оча-
гам и родникам 
нашей общест-
венной жизни 
приливает на-
родная самодея-
тельность. Лю-
бая отрасль зна-
ний, где тру-
дятся специали-
сты, будь то 
философия, тех-

сгво, окружена армией^насгойчивых 
«дилетантов». Они шлют рукописи 
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 не 
пустая порода. Человек, имеющий зре-
ние коммуниста-ленинца, будет осто-
рожно разбирать эти письма. В каждой 
крупице народной инициативы он уви-
дит часть великой стихии, порожденной 
Октябрем (хотя, может ли идти речь о 
стихии, если она предусмотрена и про-
буждена гением человека?). 

О маленькой частице исторического 
о д н о м

 из многого множества 
людей, составляющих красу и гордость 
советского общества, рассказывает Петр 
Сажин в своей новой повести «Трамон-
тана» 

Трамонтана — это'сильный ветер о 
котором с уважением и опаской говопят 
азовские рыбаки. 

Одноногого, еще не старого пенсио-
нера Данилыча, живущего в рыбачьей 
Слободке на берегу Азовского моря 
недобрые люди прозвали , «Тримунта-
ном». Должно быть, за непоседливость, 
за то, что этот человек суется во всё 
дела и, вмешавшись, дает им неожи-
данный, новый поворот. Ведь трамон-
тана тоже начинает дуть неожиданно... 

Больше всех недоволен деятельно-
стью «Тримунтана» в Слободке пред-
седатель рыбачьего колхоза Скиба. Он 
мечтал «пойти на колхоз либо на посе-
лок, шоб самому хозяиновать». Ну и 
пришел. Затеял было большие коммер-
ческие дела, а тут «чертов Тримун-
тан»! Все испортил — написал, что 
колхоз занимается спекуляцией. 

Скиба пытается вразумить Данилы-
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ча. Предлагает ему место кладовщика. 
Но ведь известно, что трамонтана — 
ветер прямой. Он не дует куда попало, 
не делает зигзагов. У него — одно'на-
правление, и Скибе его не изменить. 

Но трамонтана — это все-таки не 
человек, а стихия. Это ветер-разруши-
тель. Он губит пароходы. 

Потому раздраженный Скиба и назы-
вает Данилыча «Тримунтаном», что-
бы обмануть нас, прилепить ярлык, 
скрыть истинные чувства и побуждения 
советского человека, ставшего у него 
на пути. 

И писатель, который под видом уче-
ного, исследующего флору и фауну мо-
ря, путешествует вместе с Данилычем 
в моторке, постепенно показывает нам 
душу «Тримунтана», большую душу. 

Что всего важнее для человека? 
Скиба удивляется: ведь все есть у 
«Тримунтана» — дом, жена и пенсия. 
Но Данилыч хочет жить, а не доживать 
свои дни в домашнем склепе. 

Как обрадовался Данилыч, когда ему 
наконец-то предложили настоящую ра-
боту! Он мечтает о творчестве, завиду-
ет орлам-капитанам, уходящим на пута-
ну, и, как притихший ребенок, слушает 
сказку ученого о жизни подводных су-
ществ и растений. 

Верно гозорят, что беда — лучший 
лепщик человеческого характера; этот 
мастер творит великие драгоцен-
ности. Горе обточило и Данилыча. 
Много он пережил и потерял — пото-
му так быстро отзывается он и на чу-
жую беду. Как кремень, обработанный 
штормами, душа его приобрела причуд-
ливую, неповторимую форму. Речь идет 
не о тех овальных голышах, которые 
стали похожими друг на друга, стали 
гладкими, чтобы легче было перекаты-
ваться, не замечать высокую волну 
жизни. Данилыч — другой, особенный. 
Море в шторм иногда выбросит на бе-
рег чудо-камень, словно высеченный 
скульптором,—и берешь его с собой на 
память, на всю жизнь... 

Несколько поодаль от этой главной 
фигуры, на втором плане, стоит в 
повести еще один примечательный че-
ловек — капитан Белов. Это тоже хо-
зяин моря. Он не только привозит бо-
гатые уловы. На отмели, известной ему 
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КОСНОЯЗЫЧНОЕ КРАСНОРЕЧИЕ 
ИЗДАТЕЛЬСТВО Института «меж-

дународных отношений, выпус-
тившее недавно сборник «Су-

дебные ораторы Франции XIX века», 
задало многим читателям трудно раз-
решимую загадку. Указав на титуль-
ное листе книги, что составитель ее— 
кандидат юридических наук Е. М. Во-
рожейкмн. а ответственный редактор— 
доцент М. М. Выдря, издательство, во-
преки существующим правилам, поче-
му-то законспирировало фамилии пере-
водчиков. Зачем это сделано? 

Такой вопрос содержится во всех 
письмах, которые поступили в редак-
цию «Литературной газеты» от читате-
лей, познакомившихся со сборником. 
Доктор исторических наук С. А. Фей-
ги'йа; кинодраматург М. Блейман, кан-
дидат юридических наук М. К. Алек-
сандров-Дольник и юрист Н. Г. Роза-
нов задают этот вопрос не из праздно-
го любопытства. По пятистам шестиде-
сяти страницам сборника в изобилии 
рассыпаны безграмотные выражения, 
нелепости и невразумительные сочета-
ния слов. 

Приведем лишь некоторые, наудачу 
взятые примеры: «Вот, господа при-
сяжные, частная демонстрация, из-за 
угла, которую я хотел вам предста-
вить». «... в продолжение семи недель 
честь офицера французской армии под-
вергается всевозможным сплетням», 
«Карета трогается... в предшествии 
двух гвардейцев», «Они обожают ее 
какой-то страшной любовью и целуют 
ее с намерением задушить», «Взять 
предосторожность проверить точность 
этой бумаги»... 

Кто же эти таинственные анонимы, 
выдавшие подстрочник за художествен-
ный перевод и к тому же запутавшиеся 
в юридической терминологии, в транс-
крипции французских названий? 

Одного из них нам удалось обнару-
жить с помощью читателя В. Конюшко-
ва из Одессы. Им оказался... присяж-
ный поверенный Алексей Шмаков, из-
давший в Москве в 1888 году книгу 
«Судебные ораторы во Франции». Речи 
Филиппа Дюпена, Лашо, Шэ д-Эст Ан-
жа, переведенные присяжным поверен-
ным, Е. М. Ворожейкин включил без 
каких-либо изменений в сборник «Су-
дебные ораторы Франции XIX века». 
Другую часть книги — речи Лабо-
ри. Мано и Морнара по делу Альфреда 
Дрейфуса и Эмиля Золя — он, как 
рассказал редакции адвокат Москов-
ской городской коллегии С. Л. Герзон, 
настриг од,кусочкам из едрнала «Су-
дебные драмы» за 1899 год. Лицо это-
го полубульварного издания достаточно 
ясно определяет подзаголовок, обра-
щенный к падкому на сенсацию обыва-
телю: «Замечательные и загадочные 
процессы всех стран». В своем стран-
ном пристрастии к XIX веку состави-
тель сборника удивительно последова-
телен. Даже включая в книгу письма 
Золя, он почему-то оказал предпочте-
ние не гослитовскому изданию 1953 
года избранных произведений писате-
ля. а изобилующему ошибками перево-' 
ДУ из сборника 1898 года «Процесс 
Эмиля Золя». 

Нельзя сказать, что редакторсная 
рука доцента М. М. Выдри вовсе не 
коснулась архаичных текстов, но его 
работа свелась, по существу, к изъя-
тию буквы «ять» н твердого знака в 
конце слов. 

Так недобросовестность составителя 
и ответственного редактора сборника 
превратила интересное по замыслу из-
дание в книжный брак, распространен-
ный 75-тысячным тиражом. Так вместо 
красноречия французских судебных 
ораторов читатели книги познакоми-
лись с заурядным косноязычием. 

одному, напитан спустил > море не-
сколько бочек моллюсков, служащих 
кормом для-рыб. Он наблюдает за ры-
бьими стадами, ̂ привлеченными к ново-
му копмяому м*сту, он ведет «по соб-
ствен!.ому заданию» научную работу. 
И взамен ничего не требует для себя. 
Он видит свое коре — большого и до-
верчивого. но ослабевшего друга, ко-
торому надо ПОЦОЧЬ. И оттого, что так 
чисты его помыслы, весь он кажется 
Данилычу человеком необыкновенным, 
героем. 

Нет в повести отрицательного типа, 
равного по силе этим двум положи-
тельным героям. Но следы его шагов 
кое-где видны, скрип его ботинок нет-
нет да и послышится. С грустью пока-
чивают головой Данилыч, капитан Бе-
лов и биолог, установившие болезнь, 
от которой молча страдает море. Силы 
гиганта подорвал хищнический лов 
рыбьей молоди, запланированный людь-
ми, для которых существует только 
один подход к жизни — количествен-
ный, только одна видимая цель — от-
чет перед вышестоящей инстанцией. 
Это люди-сорня«и, пусти их в сад, на-
чнут заготавливать и зеленые яблоки, 
не дав им вырасти. «Давай, давай! 
План должен быть выполнен! Народ 
требует! Страна ждет!» 

Эти люди прошли и $ю песку рыба-
чьей Слободки. Они еще наезжают, 
«инспектируют». Потому и Сриба пока 
еще держится в председателях, а капи-
тан Белов,' хоть он и авторитетная лич-
ность, благоразумно помалнив#ет до 
времени о своих опытах. Он знает: с 
такими, как Скиба, ошибок допускать 
нельзя. 

В новой книге Петра Сажина мы 
встречаемся с интересным художествен, 
ным приемом. Прием этот можно срав, 
нить с живописью на картоне. Вы, на-
верно. встречали такие картины: ху-
дожник использует в них живой не-
определенно-серый или бурый цвет 
картона, но дает ему нужное направле-
ние, добавив всего лишь несколько 
сдержанных, очень точных по цвету и 
форме штрихов. Их достаточно — и 
наше воображение превращает шерша-
вый картон в небо, в горы или в чело-
веческое тело. Плоскость картона по-
лучает вдруг третье измерение, возни-
кает пространство. 

В «Трамонтане» таким «картоном» 
служит для писателя подчеркнуто очер-
ковый фон произведения. Здесь мы 
находим отступления (иногда на целую 
страницу!), весь тон которых чисто га-
зетный: «Если в 1893 году было вы-
ловлено 88,6 тысячи тонн, то в 1910-м 
— всего лишь 34,4 тысячи тонн». 

•. И так далее. 
Но подходит художник и кладет на 

«картон» несколько скупых штрихов. 
Вдруг на фоне очеркового «пробела» 
звучит точно схваченная, волнующая 
интонация южной рыбацкой речи. Мор. 
щина тревожной человеческой заботы 
нет-нет да и прорежет этот фон. Нет-
нет да и задохнешься от резкого, как 
морской ветер, порыва любви... 

Эта своеобразная манера помогает 
писателю достичь неноторых свежих 
художественных эффектов. 

Правда, часто писатель не улежи-
вается на высоте в этой своей "своеоб-
разной манере, требующей особенной 
дисциплины и чуткости. Порой он 
оставляет слишком большие куски очер, 
нового «картона». Это особенно за-
метно в первой воловине повести (в 
5-й книге журнала). Ав-
тор подчас небрежен в 
стиле и не работает над 
словом. Он __ может ска-
зать: «Из труб валил ды-
мок»—а может ли дымок 
валить? Он замечает у 
копны свежей соломы «то-
щего и черного, как жук, 
мальчугана» и не замеча-
ет, что мальчуган может 
быть как жук черным, но 
отнюдь не как жук то-
щим. Подобных примеров 
можно привести много. 

Такие пробелы произ-
водят самое нежелатель-
ное для автора действие 
— они пробуждают чита-
теля, возвращают его из 
рыбачьей лодки, где он 
уже нашел себе место 
окодо таких близких, род-
ных людей. 

Вмлвдтн великого почина 
«Люди, иду щи» • метра. — так оза-

главлен сборник очерков и стихов о 
первых бригадах коммунистического 
труда, выпущенный издательством «Со-
ветская Россия». В него вошли произве-
дения Н. Асеева, В. Полевого, В. Гали-
на, В. Долматовского и многих других 
авторов. В книгу вошли также художе-
ственные произведения и отрывки, пред-
ставляющие собой первый литературный 
отклик на это всенародное движение, 
истоки которого берут начало в первом 
ленинском субботнике. 

Спектакли 
| Ленинградского театра 
$ музыкальной комедии. 

Новая 
телевизионная 

постановка. 
• 

$ Выставка Н. Рериха. 

НА ЭТОЙ 
НЕДЕЛЕ Г 

Журналисты 
и воине 

Николай Филип-
пов, автор повести 
«Ожидание» (Ма-
гаданское книжное 
издательство), в го-
ды Отечественной 
войны работал в 
арийской н фрон-
товой печати. Труд-
ной. подчас герои-
ческой работе во-

с кого формы $ 

енных корреспон-
дентов посвящена 
его повесть, в ко-
торой даны запо-
минающиеся эпи-
зоды первых лет 
войны. раскрыты 
думы и судьбы 
советских людей. 

«Хочу, чтоб 
стих мой жег..» 

Почти под каж-
дым стихотворени-
ем Ивана Кулика 
обозначено место, 
где оно создава-
лось... Замарсты-
новская тюрьма во 
Львове — это пер-
вый цикл, написан-
ный в годы граж-
данской войны и 
посвященный га-
лицким красным 
бойцам... Индей-
ское селение Кау-
навага. Монреаль-
стихи периода за-
граничных поез-
док. дипломатиче-
ской службы... 
Харьков. Нежин. 
Киев — здесь мно-
го написано поэтом 
и партийным ра-
ботником Иваном 
Куликом... 

Он был челове-
ком неустанного 
поиска. Поэт ин-
тернациональ ной 
темы и острого 
классового виде-
ния жизни, он внес 
немало новатор-

«краинского стиха, 
яданиая Гослит-

издатом книга 
«Стихотворе и и л-
Баллады. Поэмы» 
знакомит нас со 
всем лучшим, что 
написано И. Кули-
ком. 

Новоселы станут 
старожилами 

Наследники зем-
лепроходцев, люди 
смелой и широкой 
души, беспокойные 
искатели — таковы 
герои повести М. 
Ефетова «Ветер в 
лицо» («Молодая 
гвардия»). посвя-
щенной романтике 
освоения Сибири. 
Автор убедительно 
показывает, как 
мужают и закаля-
ются люди, при-
ехавшие в Сибирь-

Памятные 
места Ленинграда 

Сады и скверы, 
улицы и площади 
города, воздвигну-
того на Неве два с 
половиной века на-
зад. — живая ле-
топись славы на-
шей Родины. 

Книга очерков 
«Литературные па> 
мятные места Ле-
нин града» (Лениз-
дат) — не просто 

р щ ш 

Е С Т Ь 
Стоит ли заводить 

разговор о «жанре», о 
том, что можно и чего 
нельзя в оперетте, когда 
на спектакле легко и 
весело, когда даже небы-
лицы вдруг оборачива-
ются правдой, той прав-
дой, от которой светлеет 
на душе? Ленинградский 
театр музыкальной " ко-
медии поставил водевиль 
Вл. Масса и Мих. Чер-
винского «Люблю, люб-
лю...» (композитор М.Та-
бачников, режиссер В. 
Окунцов}. «Люблю, люб-
лю...», — итак, речь пой-
дет о любви. Но, право, 
не грех, если мы от души 
хохочем над безбожно 
завравшимся влюблен-
ным Сашей Шлындовым, 
и не беда, что мы сами 
успеваем в него влю-
биться, хоть и положено 
пороку быть наказанным. 
Дело в том, что Саша 
встретил девушку и, со-
гласно законам водеви-
ля, тут же погиб от люб-
ви. Но как назвать себя 
прозаическим «Шлындо-
вым» и как признаться, 
что в жизни еще ничего 
не сделано. И вот Са-
ша присваивает себе 
имя инженера-конструк-
тора Кудрявцева. Маль-
чишечье бахвальство 
мстит за себя, и целых 
три акта Шлындов 
не вылезает из бед, 
терзается угрызениями 
совести и муками «не-
разделенной» любви. 
Есть во всей этой чуть 
придуманной истории и 
непридуманное, всамде-
лишное, без чего акте-
рам ни за что не стать 
бы на сцене такими че-
ловечными и симпатич-
ными. Это спектакль о 
любви, о счастье, о радо-
сти нашей жизни, душев-
ном обаянии людей., И 
играют его, как должно 
играть водевиль — лег-
ко, весело, непринуж-
денно. 

В О Д Е 
В О Д Е В 

В И Л Ь 
И Л Ь... 

«Люблю, люблю...» Сцена из 

И в пьесе Е. Гальпе-
риной «Мост неизвестен» 
(музыка Е.' Жарковско-
го) все держится на 
«цепных» недоразумени-
ях. И ее, мне кажется, 
следовало бы играть с 
тем же водевильным' 
простодушием, с той же 
легкой шутейностью. На-
до сказать, что остроум-
ное оформление худож-
ников В. Кривошеиной и 
Е. Коваленко близко 
пьесе. Фигура упитанно-
го, курносого амурчика 
в загсе, прозрачный 
задник с легкими тенями 
осенних берез — вот 
это в жанре водевиля, 
это смешно и лирично. 
И в музыке есть этот хо-
роший сплав. А вот в ис-
полнении актеров мало 
юмора и совсем нет ли-
ризма. 

Но почему? Ведь в 
спектакле занята все та 
же одаренная молодежь 
— В. Копылов, П. Бан-
щикова, 3. Рогозикова, 
В. Лиликин, так обая-
тельно сыгравший влюб-
ленного Сашу Шлындо-
ва. Но здесь они скова-
ны и начисто теряют ту 
непринужденность, кото-
рая найдена ими же в 
«Люблю, люблю...». Ис-
ключение—Г. Богданова-

путеводитель, а на-
учное исследова-
ние. раскрываю-
щее роль и значе-
ние Петербурга — 
Петрограда ~ Ле-
нинграда в творче-
стве виднейших 
мастеров русской 
литературы от Ло-
моносова и Фонви-
зина до Горького и 
Маяковского. 

1телеТл;гмз;|;|д Пай-мальчики 

ФАКИР ПОНЕВОЛЕ 
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„Чтобы не заснуть!.. 
Рис. Н. Лиеогорекого 

Снисходительная ус-
мешка моего племянника 
не оставляла меня на 
протяжении всего теле-
спектакля «Человек идет 
вперед». Она словно впе-
чаталась в линзу, закреп-
ленную перед «КВН». 
А началось все с эпизо-
да в студенческом обще-
житии, когда племянник 
вдруг пробурчал: «Ну и 
ну. У нас народ и то по-
умней будет». У нас — 
это в седьмом классе: 
племяннику еще не ис-
полнилось пятнадцати 
лет. Мне стало как-то не 
по себе. Ведь это я уго-
ворил его остаться и те-
перь чувствовал себя от-
ветственным за то, что 
происходило на экране. 

А на экране в течение 
часа с лишним главный 
герой прорабатывал себя 
в монологах и диалогах. 
Он не желал себе про-
щать не только ошибки, 
но и намека на ошибку. 
Он был беспощаден к 
себе и зрителю. 

Я думаю, что не стоит 

вило отработать один день на инструменты для 
больницы. Через месяц новое хирургическое 
отделение было открыто. Первой операцией бы-
ло кесарево сечение. И мать, и ребенок оста-
лись живы, о молодом докторе заговорили 
всерьез, больше никто, заболев, не уезжал от 
«своей» больницы. Здесь практически осущест-
вил Николай Евгеньевич свой способ удаления 
желудка и поперечно-ободочной кишки. Тут же 
прооперировал он рак желудка больному, кото-
рый через двадцать пять лет был еще жив. На-
чал Слупскнй на «Пролетарии» с больнички на 
шестнадцать коек, а когда уезжал, усадьба боль-
ницы составляла тринадцать домов. 

Теперь в Ленинград к Ивану Ивановичу Гре-
кову приехал не робкий ученик, но подлинный 
грековский выученик. Приехал не юноша-врач, 
но сложившийся хирург, проработавший в труд-
ных условиях — один на один с тяжелейшими 
случаями и в таких условиях, когда не позо-
вешь консультанта, не спрячешься «к маме на 
ручки». 

Греков вначале присматривался, беседовал, 
уяснял себе, для самого себя, каков же теперь 
Коля Слупский. И назвал внезапно Колю «Ни-
колаем Евгеньевичем», под общее недоверчи-
вое шипение доверил Слупскому сложней-
шую, «профессорскую» операцию на пищеводе, 
которую Николай Евгеньевич и осуществил бли-
стательно.
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И в то же время, как это ни странно, в Обу-
ховской больнице Слупскому не понравилось. 
Уже в это время смутно, но все же понимал 
Николай Евгеньевич, что узкая специализация 
в медицине ему лично только мешает, стесняет 
его, красиво выражаясь, лишает подлинного раз-
маха. Обычно одна клиника «сидит» на легких, 
другая — на костях, третья — на печени, и уже 
эти обстоятельства лишают молодого врача воз-
можности широко и полно думать, самостоя-
тельно решать ту или иную проблему, находить 
выход да любого сложного положения, как при-
ходится это делать «деревенским докторам». 

И в молодости, и нынче Слупский любил и 
любит начинать с самого начала, не с готовень-
кого, а именно с пустого места, и этим жизнь 
его теснейшим образом переплетается с жиз-
нью нашего Советского государства, с подлинны-
ми его созидателями и строителями. 

Тяжко было .в Чудове. Более дюжины завхо-
зов сменил Николай Евгеньевич, прежде чем. 
нашел сапожника по профессии, ныне Героя 
Советского Союза, рядовым начавшего войну и 
подполковником вошедшим в Берлин, Демьяна 
Васильевича Кузова. 

Вместе с Кузовы*? Слупский стал ворочить 
горы. Вдвоем они, оба полные сил, молодые, 
понявшие и полюбившие друг друга, заново пе-
рестроили больницу, завели крупное подсобное^ 
хозяйство, чтобы больным было сытно, отьгека.' 

ли минеральный источник и снабдили не толь-
ко питьевой минеральной водой палаты прямо 
по трубам но и даже ванны. Появилось новое 
белье, посуда, няням был дан приказ ни одной 
в больницу (по сезону, разумеется) без цветов 

:
 на работу не приходить. Молоко давалось всем 
находящимся на излечении бесплатно, и при-
том в любых количествах. Для выздоравливаю-
щих забивались хорошего откорма свиньи. Все 
это—и по хозяйству и в области хирургии—да-
валось, конечно, нелегко. Визжали и писали 
доносы уличенные и выгнанные завхозы. И 
цветочки даже в доносах фигурировали, как 
«достигнутые путем вымогательства у подчи-
ненных категорий!» Но Слупский и Кузо.в по-
смеивались. Партийные организации, общест-
венность, население—все им помогали. Слуп-
ский делал труднейшие операции, не страхуясь 
сам и запрещая перестраховываться своим под-
чиненным". В сущности, в горниле этих лет вы-
ковывалось и закалилось то, что стало впослед-
ствии основным правилом поведения жизни вра-
ча Слупского: до последней секунды, всеми си-
лами, имеющимися в распоряжении человека, 
биться за жизнь даже обреченного больного. 

— Потому что, как говорится, — сурово 
произносит и нынче заслуженный врач Слуп-
ский, — у нас, знаете, случаются и чудеса, не 
предусмотренные никакими инструкциями. Толь-
ко, разумеется, производство этих чудес всех 
решительно сил требует от медика, а чаще да-
же чуть больше, чем всех. Ну, разумеется, и 
риск. Впрочем, я так гляжу, что если человэк 
совершенно приговорен, то риск и оправдан, и 
осмыслен. Согласны7 

— Вот видите, согласны! А если статистику 
испортишь? Например, мог бы человек благо-
получно скончаться дома, а он скончался в 
больнице и вместо графы «выписан» попал в 
другую, гораздо более печальную графу. Тогда 
как? Вот тут-то и испорчена статистика, а я как 
раз и специалист по этой самой «порче»... 

Впрочем, к этому вопросу мы еще вернемся 
в дальнейшем. 

На войне, как на войне 

Слупского трудно, пожалуй, даже невозмож-
но, представить себе «добреньким», «жалостли-
вым», «сердобольным». Николай Евгеньевич ре-
зок, прям, иногда в пользу больных — грубо-
ват. Я слышал, как сказал он старухе, прибыв-
шей с направлением, в котором было написано, 
что у нее рак. Старухе какой-то доброхот объяс-
нил латынь, она тяжко рыдала, а Николай 
Евгеньевич, осмотрев ее, произнес резко: 

— У тебя, мамаша, не ран, а дурак. Меня 
переживешь! 

И старуха поверила мгновенно и верит до сих -
пор, что никакого ража у нее яе бьгло. А был—. . 

и Николай Евгеньевич долго и трудно боролся 
за ее жизнь, поучительно почему-то приговари-
вая: 

— Было бы тебе, мамаша, столькв капусты 
не есть... 

Старуха верила и верит Слупскому по сей 
день. И капусте, н тому, что у нее не рак, а 
дурак. Верит простоте Николая Евгеньевича, 
русской грубоватости, за которой как бы пря-
чется, стыдливо скрывается суть этого невы-
думанного человека. 

В труднейшие месяцы войны значительное 
административное лицо из медиков осведоми-
лось у военврача Слупского: 

— Это правда, будто вы распространяете 
слухи, что у вас намечаются трудности с мар-
лей? 

— Не намечаются, а просто марли почти нет. 
И не распространением слухов я занимаюсь, а 
поисками заменителя для марли. 

— И как же? Удачно? 
— Вполне. 
— Нынче же и доложите! 
Слупский доложил и продемонстрировал. То-

гда огромное значение имела иммобилизация 
поврежденных конечностей. Гипсовая повязка 
невозможна без марли. Бессонными ночами в 
операционных и перевязочных у Слупского воз-
никла мысль: делают же из соломы портсигары, 
шляпы, мягкие туфли, делают мазанки из гли-
ны и соломы, а если взять солому и гипс? 

Принесли Николаю Евгеньевичу куль соло-
мы, подобрались помощники, сделали пяльцы 
и, натянув ниточки, сплели метровый соломен-
ный лангет, шириною в двенадцать сантимет-
ров. Солома вымачивалась в горячей воде, за-
тем все сооружение нафаршировывалось гипсо-
вой кашей. Вместо двенадцати слоев марли у 
Слуцкого уходило два. Значительное лицо, убе-
дившись в практической поЛьзе предложения 
Николая Евгеньевича, выразило совершенно 
удивительную мысль: 

— А каким путем вы собираетесь получать 
наряды на солому? У вас есть на это право? 

— У нас тут вокруг советские колхозники 
проживают, — довольно грубо ответил Слуп-
ский. — Они мне без нарядов дадут, потому что 
эти раненые — их кровь и плоть. Вот, как го-
ворится... 

Во вьюжную вологодскую ночь поехал Слул-
ский с солдатами по колхозам. Председательни-
цам объяснял, для чего нужна солома. Взды-
хали председательницы, но никто а соломе 
не отказал, тем более что Слупскнй на ходу 
кое-кого из больных посмотрел и полечил и да-
же пнойнш вскрыл деду-пасечнику. Лангеты 
стали изготовлять в батальоне легкораненых. 
Делали эту работу старательно, «как для себя», 
— выразился пожилой сибиряк. Слупский стал 
отправлять своих эвакуированных далеко, 

гипс с соломой пре вплоть до Читы, и всюду 
красно доходил. 

В эту пору Слупский мучительно хромал — 
осколком бомбы ему ранило голень, в то самое 
время, когда в руках у него было солдатское 
сердце. Операция кончилась благополучно, сол-
дат Воробьев жив и по сей день, а Николай 
Евгеньевич и поныне хромает. Оперировать бы-
ло тяжело, стоять невыносимо больно. Но С луп 
ский изо дня в день продолжал свое дело. И 
не только оперировал и лечил, но всегда при' 
думывал нечто такое, что облегчало страдания 
людей, снижало смертность. 

И на войне, как в мирное время, Слупский 
продолжал «вмешиваться». Его по-прежнему все 
решительно касалось. Ему мало было тех соро-
ка пяти операций, в среднем, в день, которые 
приходилось делать. Он искал, изобретал не 
престанно, изо дня в день, по принципу, кото-
рый сам как-то мне удивительно метко "и мило 
выразил: 

— Из наличия, понимаете ли? Веревочка 
старое бельишко, бинтик, проволочка, как гово-
рится, — солдату все пригодится. От началь 
ства требовать просто, а ты, ну-тка, сам-то 
умишком раскинь. 

Изобретал, придумывал н рассказывал — 
свойство истинно талантливого человека — 
скорее отдать другим то, что придумал сам. Не 
для себя же, черт возьми, придумано,—для ра-
неных. Поэтому скорее нужно, чтобы все узна-
ли, практически ознакомились. А времени-то 
сутки двадцать четыре часа! Конечно, можно 
бы и диссертацию «усочинить» в те военные 
годы, но сочинять — это значит уйти со своего 
боевого поста, уйти от операционного стола, 
из перевязочной. Так и не написал Слупский 
диссертации. Так и остался список практиче-
ских предложений, однако, думается, список 
этот куда дороже «шых ученейших сочинений, 
пылящихся и по сей день на полках за соответ-
ствующими номерами... 

Кончилась война. Казалось бы, пришло вре-
мя хоть немножко подумать, подвести итоги, но 
Слупский продолжал быть верен себе. 

Демобилизовавшись, он принял больницу в 
Сестрорецке, вернее, то, что от нее осталось: 
Двадцать коек, 2 — 3 пинцета, несколько шпри-
цев, — и все. Рабочей силы для восстановле-
ния здания почти не было, дело двигалось че-
репашьими темпами, а город требовал больницу 
возможно скорее... 

Неподалеку от остатков больницы был рас-
положен лагерь военнопленных немцев. Однаж-
ды Слупского пригласили туда. Умирал СТУ-
дент-сЬилолог из Бонна (прочитайте это в Боч-
не!). Умирал с ущемленной диафрагмой, гры-
жей, а профессор-немец лечил его от плеврита. 
Николай Евгеньевич заметил, что студента рвет, 

(Окончание на 4-й стр.) 

излагать содержание по-
вести Ивана Ботвинника 
«Человек идет вперед» 
хотя бы потому, что ав-
тор менее всего виноват 
в том, что с ней^приклю-
чилось в телестудии. 

Повесть хабаровского 
писателя привлекала сво-
ей непосредственностью, 
свободой, с которой ав-
тор вел повествование от 
первого лица — от име-
ни девятнадцатилетнего 
сотрудника комсомоль-
ской газеты, считавшего 
себя «пупом земли», от-
носящегося к своей «ге-
ниальной личности» со 
всем доступным юности 
пиететом и со всей свой-
ственной ей веселой иро-
нией. И вот он перед на-
ми — Сергей Юшанин. 
Он, а вроде бы и не 
он, потому что, наделив 
Сергея только горячно-
стью и наивностью юно-
сти, исполнитель Э. Зо-
рин и постановщик спек-
такля А. Ремизова уте-
ряли его неистощимый 
юмор, веселую иронию 

над своими увлече-
ниями и преувеличе-
ниями, так много 
объясняющую в не-
устоявшемся харак-
тере молодого чело-
века. 

Юмористическую 
интонацию повести 
они вместе с инсце-
нировщиком А. Ан-
токольским замени-
ли возвышенно-нра-
воучительной. Они 

Чеснокова. Все, что де-
лает эта великолепная 
актриса, точно, умно, все 
напоминает что-то виден-
ное в жизни, смешное и 
чуть грустное. А какая 
сила заразительности! 
Скисший было от карти-
ны припомаженного сва-
дебного веселья зритель-
ный зал вдруг встрепе-
нулся и ожил, когда на 
сцену утиной походкой 
выплыла регистраторша 
загса Крякова, в муж-
ских галошах, с игривым 
желтым бантиком на за-
тылке. И сразу стало 
весело и интересно! И 
оказалось, что для этого 
совсем не надо, чтоб ис-
полнители без конца по-
ражали нас «находка-
ми» (увы, больше ре-
жиссерскими, чем актер-
скими!), чтобы сами со-
бой двигались по сцене 
тумбы и сами собой рас-
крывались и закрыва-
лись зонты. Я, разумеет-
ся, не против режиссер-
ской фантазии. Я за вы-
думку на сцене, но за хо-
рошую, смешную, помо-
гающую раскрыть харак-
теры людей, выдумку 
без излишеств, без нажи-
ма. 

Л. ЖУКОВА 

с телеэкрана 
незыблемо встали на 
страже достоинства свое-
го героя. Они заставили 
его все понять, и по-
стичь и даж& подвести 
итоги словами, отнюдь 
не значащимися в пове-
сти: «К чорту мое само, 
влюбленное я». 

И столь же образцово-
показательными и столь 
же добродетельно-нази-
дательными предстали 
перед нами любимая 
Сергея Надя и его друг 
Ефим. Их добропорядоч-
ности мог позавидовать 
Снд, примерный и до-
стойный братец недостой-
ного Тома Сойера. 

И все время, пока шел 
спектакль, казалось, что 
где-то в углу экрана вы-
рисовывается все яснее 
и яснее чей-то указую-
щий перст, устремлен-
ный на телегероев. И 
казалось, что кто-то не-
видимый все время удов-
летворенно повторяет: 
«Вот так надо вести се-
бя. Только так». 

И не потому ли моему 
пятнадцатилетнему сосе-
ду явно не хотелось быть 
похожим на пай-мальчи-
ков и пай-девочек из но-
вой московской телепо-
становки? Не потому ли 
на его мальчишескую фи-
зиономию набежала иро-
ническая усмешка взрос-
лого человека? 

Бор. МЕДВЕДЕВ 

НА В Ы С Т А В К А Х 

У полотен Рериха 
Неоглядные дали 

Гималаев, редеющие 
облака, ночное, приз-
рачное небо — суро-
вый, безлюдный мир, 
и снова — вечные «пре-
столы природы» — 
предрассветные и за-
катные, синие, фиоле-
товые, золотящиеся 
горные вершины и це-
пи. 

Это — поздний Ре-
рих, возле картин ко-
торого по-прежнему 
дольше всего стоят и 
верные поклонники его 
живописи, познакомив-
шиеся с ней еще прош-
лой весной в залах 
Союза художников, и 
те, кто видит его рабо-
ты впервые — на ны-
нешней выставке в 
Третьяковской галерее. 
Здесь много небольших 
по размеру полотен, не 
уступающих крупным 
вещам, картины ранне-
го Рериха, воскрешаю-
щие древнюю Русь. В 
этом смысле новая вы-
ставка богаче и значи-
тельнее первой — на 
Кузнецком мосту. Из 
частных собраний в 
Третьяковскую гале-
рею поступили десятки 
новых полотен худож-
ника, и Николай Рерих 
предстал, наконец, пе-
ред нами во всем 

блеске своего дарова-
ния, как живописец 
смелый, самобытный, 
замечательный деко-
ратор, художник, в 
образном мире которо-
го соединились без-
удержная фантазия и 
строгая философская 
мысль. Пытливый ум 
ученого, неутомимая 
страсть путешественни-
ка воплотились в его 
полотнах, столь близ-
ких между собой по те-
ме и каждый раз столь 
разнообразных по ху-
дожественному реше-
нию. 

О Рерихе по-прежнё. 
му спорят. Одним ка-
жется интереснее древ-
няя Русь, сказочная 
старина, оживающая 
на полотнах раннего 
Рериха, образы былин-
ные, исторические, за-
мечательные эскизы 
театральных декора-
ций, другим — гима-
лайские и индийские 
пейзажи. Рерихом вос-
хищаются. Рериха не 
принимают... Но равно-
душных на . выставке 
нет. И, прислушиваясь 
к спорам зрителей, по-
нимаешь: второе от-
крытие Рериха, начав-
шееся год назад, про-
должается. 

М. АНДРОНИКОВА 

Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я Г А З Е Т А 
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В Т О К М О П О Д Г О Т О В Л Е Н Н О В Ы Й вариант американо-японского «договора безопасности». 
Он еще болаа усиливает военную зависимость Японии от США, создает условия для 
ее ядерного вооружения. Антинациональная политика правительства Киси вызывает 
решительные протесты всех тех, кому дорого дело мира. По призыву Генерального 
совета профсоюзов Японии, социалистической и коммунистической партий по всей 
стране происходят забастовки, митинги и демонстрации протеста. 

На снимке — демонстрация трудящихся Токио у японского парламента. Участники 
демонстрации несут транспаранты, на которых начертано требование японского на-
рода: «Долой «договор безопасности»!», 

Снимок агентства Джапан Пресс 

МИФ О «КЛАССОВОМ МИРЕ» 
Джозеф 

американский 

О 

У НАС В АМЕРИКЕ 
существует меткое 
выражение: «боль-

шая сталь». Стоит произ-
вести его — и в вообра-
жении возникает черная 
империя вытянувшихся на много кило-
метров, заводов. Эта империя раскину-
лась от Питтсбурга на востоке до Гей-
ри на западе и озера Эри на севере — 
громадный треугольник, где ныне ба-
стует полмиллиона рабочих сталепла-
вильной промышленности. Более 300 
тысяч рабочих, занятых в смежных от-
раслях промышленности, остались без 
работы. 

Слова «большая сталь» рождают 
также представление о каменных ли-
цах директоров двенадцати ведущих 
стальных корпораций, возомнивших 
себя этакими пиратствующими капита-
нами, полновластно распоряжающими-
ся судьбами нашей страны. Впрочем, в 
этом они не так уж далеки от истины. 
Сила, приводящая в движение сталь-
ные колеса нашей индустрии, вороча-
ет миллиардами и миллиардами долла-
ров. Эти директора являются заправи-
лами фактически во всех ведущих от-
раслях промышленности, и, уж само со-
бой разумеется, они — наиболее круп-
ные фигуры в американских банках. 
Из всего этого следует, что они обла-
дают самым веским голосом в прави-
тельственных сферах. Они представля-
ют собой мозг — железный мозг капи-
тализма. И вот эти жестокие, беспо-
щадные люди приняли решение: проф-
союз сталеплавильщиков необходимо 
сокрушить и сокрушить не в будущем 
году, а тотчас же. Начавшаяся заба-
стовка — это вызов, который они бро-
сили профсоюзу. Да, да, именно так. 
Ибо «большая сталь», заносчивая в 
своем могуществе, жаждала этой за-
бастовки, делала все, чтобы вызвать 
ее, радовалась ей, как радуется под-
жигатель устроенному им пожару. 

Нет, этих заносчивых магнатов веду-
щей отрасли нашей промышленности 
не упрекнешь в отсутствии сообрази-
тельности. Еще бы! Ведь им принадле-
жат, душой и телом, са.мые высокоопла-
чиваемые советники. Они сочинили и 
усиленно распространили страшную 
версию о том, что увеличение зарпла-
ты, на котором настаивают рабочие, 
будто бы вызовет в стране инфляцию, 
что покупательная способность долла-
ра катастрофически упадет и каждый 
пострадает «из-за алчности и эгоизма» 
рабочих-сталеплавильщиков. 

При этом «большая сталь», конечно, 
стыдливо умалчивает о таком неудоб-
ном для пропаганды факте, как рост 
прибылей промышленников до небыва-
лой высоты. А ведь это кое-что да зна-
чит! 

От большинства амери-
канцев скрывают также и 

НОРТ, то зловещее обстоятельст-
публицист

 в 0 > ч т 0
 автоматизация (ко-

торая в условиях социа-
лизма является великим 

благом для человечества) отняла рабо-
ту приблизительно у ста тысяч метал-
лургов. Не стала достоянием широкой 
гласности правда о выматывающей ду-
шу потогонной системе. Рабочий метал-
лургического завода в городе Кливлен-
де, который принадлежит компании 
«Рипаблик стил корпорейшн», сказал: 
«Эта стачка назревала вот уже два с 
лишним года. Условия труда постоян-
но ухудшаются. От нас все время тре-
буют, чтобы мы увеличивали выработ-
ку, но отказываются даже выделить 
время, чтобы люди могли поесть». 
Рабочие бастуют против злоупотребле-
ний и несправедливостей, они требуют 
гарантированной работы, твердой зара-
ботной платы. Они хотят сохранить 
профсоюзы — организации, которые 
могут отстаивать их права. 

Директора металлургических компа-
ний решили, что настало время разде-
латься с профсоюзом рабочих стале-
плавильной промышленности: члены 
профсоюза, пострадавшие от прошло-
годнего спада, лишились своих сбере-
жений и не смогут в силу этого долго 
продержаться. Профсоюз ослаблен 
численно, поскольку автоматизация вы-
бросила на улицу не меньше ста тысяч 
его членов. У остальных профсоюзов 
Америки по горло своих забот и не-
приятностей, так что они не протянут 
руку помощи своим собратьям. «Сталь-
ные магнаты» рассчитывали, и не без 
оснований, что правительство пЪддер-
жит их. Так что, как сказал поэт, 
«срывайте цветы удовольствий, пока 
это возможно». Увы, разбойничья шай-
ка «стальных- магнатов» вышла на 
поле битвы отнюдь не для того, что-
бы идиллически собирать цветочки. Не 
букеты ей нужны, а труп крупнейшего 
профсоюза страны. 

Но «железный мозг» монополистов 
Америки недооценил силы рабочего 
класса. Как бы ни расходились трудя-
щиеся во взглядах с лидерами Объеди-
ненного профсоюза рабочих сталепла-
вильной промышленности, они дружно 
поддерживают бастующих. Ведь если 
«большая сталь» одержит победу, то 
пострадают все рабочие. Настал ре-
шающий час не только для полумил-
лиона бастующих, но и для всех 
американских рабочих. 

НЬЮ-ЙОРК. 24 июля. (По телеграфу) 

В книгах Сзндберга, восьмидесятилетнего американскою по»-
та, гостящего сейчас в Москве, — дым и сталь, туманы и гро-
зы, размышления о судьбах своей страны и ее народа в дни 
мира и войн и обрывки мимолетных настроений. С»нд-
берг — певец рабочего люда и его тяжкого труда и автор 
утонченных миниатюр —- из таких противоречий складывается 
все его творчество, весь его жизненкый облик. 

Бывает, что человек, еще недавно, в разгаре сражения, при-
зывавший вперед мощным боевым кличем, вечером того же 
дня сидит у костра и напевает тихую песенку или рассказы-
вает товарищам сказку. 

Боевой клич Сзндберг перенял у могучего Уитмена, тихую 
песенку напела 

& ему тишайшая из 
американских поэ-
тесс XIX века — 
Эмили Диккинсон. 

Трудно быть сы-
ном великого отца, 
но Сзндберг не 
выронил из рук 
знамени Уитмена и 
передал его вну-
кам. 

Фантазер и меч-
татель, тонкий, а 
временами и при-
хотливый лирик, 

Карл СЗНДБЕРГ 

НАРОД БУДЕТ ЖИТЬ 
Народ будет шить. 
Он будет еще и* раз обману! и предан 
И сиоаа вернете* и земле-кормилице 

для опоры. 
Народ ищет новое, и старому порой 

возвращаясь. 
Не смейтесь над тем, что он так 

покупает. 
Как мамонт, он отдыхает в эатишьи 

среди ураганов. 
Народ часто бредет загадочной, сонной, 

усталой огромной толпой. 
Из которой слышны голоса: 
Я зарабатываю на жизнь. 
Кое-как свожу концы с концами, 
На это уходит асе мое время. 
Если б у меня было больше досуга, 
Я делал бы больше дя* себя 
И. может быть, для других. 
Я мог бы читать и учиться, 
И рассуждать о многом, 
Но для «того нужен досуг. 
Побольше б свободного времени... 
Народ знает горечь морей 
И мощь ветров, 
Со всех сторон бичующих землю. 
Народ считает землю 
Могилой покоя, колыбелью надежд. 
Люди шагают вперед е ритме 

созвездий 
По законам вселенной... 
Небо в блеске сталелитейном. 
Белое пламя пышет и бьет 
По сумраку пушечного металла. 
Время победы настало. 
Победит человек — народ. 
Эта древняя нековальня много молото! 

сокрушила. 
Но есть неподкупные люди. 
В огне закаленные огня не боятся. 
Звезды бесшумны. 
Нельзя остановить бурный ветер. 
Время — лучший учитель. 
Кто может жить, не надеясь! 
Во мреке с большим грузом скорби 

народ шагает аперед. 
Ночью под россыпью звезд народ 

шагает вперед: 
«Куда! Что ж дальше!» 

Пер»вел Мих. ЗЕНКЕИИЧ 

ДЖЭНЕТ 
Есть голубая звезда, Джзнет, 
Пятнадцать лет лететь на нее, 
Пролетая по сто миль в час. 
Есть белая звезда, Джзнет, 
Сорок лет лететь до нее, 
Пролетая по сто миль а час. 
Куда же мы полетим! 
На голубую заезду 
Или на белую звезду! 

ПОТОМАК В ФЕВРАЛЕ 
Мост говорит: пройди ко мна, убедись, 

как я прочен. 
Большая скала а реке говорит: 

посмотри на меня, 
учись стоять крепко. 

Пенящаяся вода говорит: я теку, 
струясь, обтекая, 

я стремлюсь асе аперед. 
Низкорослая ползучая сосна говорит: 

, а я асе тут, 
хотя меня чуть не смыло прошлой 

весною. 
Тонкий месяц скользит по свежему 

ветру, приговаривая: а я знаю, 
погодите, вот зевтра, завтра я вам 

все расскажу. 

Сзндберг отдал дань столь распро-
страненной в американской поэзии 
XX века импрессионистической ма-
нере, внеся в нее свойственные ему 
зыбкие полутоны Но трудная 
жизнь диктовала свои темы, — и 
вот наряду с мимолетностями, ту-
манами и недоговоренностями все 
явственнее звучит в творчестве 
Сзндберга тема созидательного тру-
да. Затем в ответ на волну шови-
низма пн объявляет войну войне, но 
делает это не как беззубый паци-
фист: в годы войны с Г итлером 

Сзндберг выступает за участие Америки в «справедливой вой-
не». Уже давно, с первых шагов, Сзндберг признает и необхо-
димость борьбы трудящихся за свои права и выступает в за-
щиту борцов за все новое. Наконец, в нем никогда не угасает 
поэтическая мечта, и он неустанно грезит о том завтра, кото-
рое представляется лучшим людям человечества. 

Он всегда был со своим народом,—и плечом к плечу в труде 
и борьбе, и лицом к лицу как поэт и исполнитель народного 
творчества. 

Уитмен назвал одно из своих стихотворений «Слышу, поет 
Америка». Когда читаешь или слушаешь Сзндберга, то кажет-
ся, что тоже слушаешь, как поет его Америка. 

Иван КАШКИН 

ЗАВТРА, 2* июля, — знаменательный 
день для молодежи всего мира. В 

17 часов 30 минут на Цеитральном Венском 
стадионе а торжественной обстановке вс-
крывается VII Всемирный фестиваль моло-
дежи и студентов. Семнадцать тысяч юно-
шей и девушек из более чем 120 стран со-
берутся а этом старинном городе. Моло-
дежь собирается а нейтральной Австрии, 
чтобы сказать о мира, о дружбе. 

В Вену направили своих представителей 
более I 200 организаций и объединений са-
мых различных политических и идеологиче-
ских направлений. В адрес фестиваля обра-
тились с приветственными посланиями мно. 
гие видные общественные деятели. Авст-
рийский федеральный канцлер Юлиус Рааб 
направил а Постоянный комитат фестиваля 
письмо, «чтобы таким путем пожелать Все-
мирному фестивалю молодежи и студентов 
большого и прекрасного успеха». 

И чем яснее вырисовывается огромная 
популярность этой международной встречи 
молодежи, тем отчаяннее ведут против фе-
стиваля деятельность враги единства мо-
лодежи. 

Но молодежь уже приехала... 

ПРИБОЙ 
Прибой без устали бьет. 
Прибой твердит, твердит 
Только старые песни! 

И ато асе, что он знает! 
Только старые, стойкие песни! 
И это все! 

Прибой без устали бьет. 
Твердит, твердит. 

Перевел И. КАШКИН 

Получит ли Джонни премию, 
или утка... 27-летней свежести 

<2(2>Ф<2>̂ сз̂  
Америнанскоа агентство Юнайтед 

Пресс Интернейшил распространило 
провокационное сообщения о про-
исшедших якобы в Словакии волне-
ниях рабочих. В связи с этим мы 
публикуем написанный специально 
для «Литературной газеты» фелье-
тон чехословацкого журналиста Ка-
рела Марека. 

ВОТ как появилась на свет эта 
американская сенсация (в про-
сторечии —- утка): 

Вена. Согласно полученным в Вене 
достоверным сообщениям, недавне в 
Брезне (Словакия) чешская поли-
ция открыла огонь по словацким ра-
бочим, протестовавшим против их от-
правки на принудительные работы в 
угольные шахты Моравской Остравы. 
Было убито два человека и несколько 
человек ранено. В этот день перед ра-
тушей в Брезне собралось несколько 
сот рабочих: полиция потребовала, что-
бы они разошлись, но рабочие не по-
виновались. Тогда полицейские открыли 
огонь. Арестовано около 70 демон-
странтов... 

Сенсация, то бишь утка, летит по 
свету. 

Бонн. Западногерманская газета «Ди 
вельт» опубликовала сообщение амери-
канского агентства Юнайтед Пресс Ин-
тернейшил, согласно которому полиция 
в Брезне обстреляла толпу рабочих. 
Двое демонстрантов убиты. 

Рим. Газеты сообщают о «крупных 
столкновениях», происшедших между 
полицией и шахтерами в Чехословац-
кой Республике. Близкая к правитель-
ственным юру гам газета «Мессаджеро» 
пишет, что убито двое горняков. 

Блеск сенсации меркнет... 
Прага. Рейтер. Чехословацкое Теле-

графное Агентство выступило с опро-
вержением сообщения, согласно кото-
рому полиция в Брезне будто бы об-
стреляла толпу рабочих, протестовав-
ших против отправки на принудитель-
ные работы. «Так называемых прину-
дительных работ в Чехословацкой Рес-
публике не существует, и никаких экс-
цессов не было», — пишет Чехословац-
кое Телеграфное Агентство. 

Сенсация рассеивается, как дым! 
Прага. «Руде право». «...Американ-

скому журналисту, очевидно, попался 
на глаза воскресный номер газеты 
«Праце», в котором были опубликова-
ны воспоминания о расстреле рабочих 
в Горегроньи в период домюнхенской 
буржуазной республики. Это было как 
раз 27 лет назад, когда полицейские 
расстреляли рабочего Яна Хлаповица», 
— сказал фрезеровщик Войтех Гудец... 

Джонни С., корреспондент американ-
ского агентства Юнайтед Пресс Интер-
нейшнл в Вене, находился в мрачном 
раздумье. Впрочем, телеграмма управ-
ляющего агентством и не давала пово-
да для иного умонастроения. Помимо 
всего прочего, в телеграмме говори-
лось: «Глубже освещать проблемы 

С П О Л И Ч Н Ы М ! 

ВОТ КАК ЭТО 
Д е л а е т с я 

С ИЮЛЯ датская буржуазная 
О газета *Актуэльт» поместила 

в своем воскресном приложе-
нии ату фотографию плачущей де-
вочки. Напыщанно сентименталь-
ный текст под снимком гласил: «Мы 
прозвали наше столетие «Веком де-
тей». Но это выражение подразуме-
вает также и то, что детям прихо-
дится дорого расплачиваться за 
преступления, ошибки и злодеяния 
взрослых. Надо ли что-нибудь до-
бавлять и этой фотографии девочки 
с крупными слезами, катящимися 
по щекам? Достаточно сказать, что 
она из Венгрии — одинокая, несча-
стная. осиротевшая». 

Надо ли что-нибудь добавлять?.. 
«Да, кое-что можно добавить!» — 

с уничтожающей иронией отвечает 
на этот вопрос прогрессивная га-
зета «Ланд ог фольк». — «Фотогра-
фия была опубликована еще в 1949 
году в книге «Мать и дитя», выпу-
щенной в свет одним издательством 
в Цюрихе, и девочка не имеет ни-
какого отношения к Венгрии». 

Еь дго& {зккпегЧ 

стран, расположенных по ту сторону 
железного занавеса, быстрее узнавать 
и передавать новости, проявлять боль-
ше фантазии и инициативы... Больше 
потрясающих сенсаций!» 

— Старый черт, — ворчал Джонни, 
— попробовал бы он влезть в мою 
шкуру! 

Нервно перебирая пачку вырезом 
из сообщений других пресс-агентств, он 
быстро читал: Лондон. Начало апреля 
(Рейтер). «В Венгрии производят слиш-
ком мало очков. Наблюдается рост не-
довольства среди близоруких». Лон-
дон. «Дейли мейл», 1 — 1 4 апреля. «Ру-
мынские женщины и дети — жертвы 
красного террора в долине Валеа». 
Бонн. Журнал «Морген». Апрель. «В 
Венгрии национализированы 10 тысяч 
музыкантов»... Еще и еще «новости»... 

— Ага, наконец! Н.у что слышно но-
вого? — хмуро встретил Джонни сво-
его «чешского информатора», вбежав-
шего в это время в комнату. 

— Может, найдется что-нибудь в 
чешских или словацких газетах, госпо-
дин главный редактор, — робко про-
лепетал «информатор», доставая из 
кармана пачку газет. 

— Ну, ну, давайте, что у вас там? 
— Вот здесь пишут, что... предприя-

тие во Фрэнштате продало несколько 
тонн сверхнормативных запасов жести 
для покрытия крыш... А вот здесь... 
застряли с сенокосом... И еще: отлич-
ный работник Штефанек часто нали-
вается пьяным и прогуливает. 

— Хватит, хватит. — прервал его 
Джонни, — несете чепуху! По-вашсчу, 
все это свидетельство разложении и 
коррупции за железным занавесом? 
Мелкие делишки: сено, выпивка... Да-
вайте сюда газеты, я сам выберу. Что 
написано, например, вот здесь? 

— Здесь написано, что в Брезне по-
лицейские застрелили двух раоочнг.1 

— Так им и надо... Нет, постой, по-
стой, что такое? Но ведь это же от-
лично, идиот, что же вы молчите? Где 
это произошло? Кто об этом пишет? 
Орган словацких профсоюзов «Праце»? 
Отлично! Переводите немедленно. 

— Но, господин главный редактор, 
это ведь старая история... 

— Заткнитесь, ничего слышать не 
желаю... Было это или нет? Было! 
О-кэй! В Словакии! О-кэй! Открыли 
огонь и уложили людей? О-кэй! Что же 
вы разводите волынку? Немедленно 
переводите. 

Спустя полчаса агент вручил Джонни 
перевод, за который тут же получил... 
10 долларов. Джонни быстро отправил-
ся передавать «сенсации» по телегр;'-
фу. Потом вызвал к телефону фрейлейн 
Мици и пригласил ее на шикарный ку-
теж — кто-кто, а он-то уж знал: за та-
кой «материалец» будет блестящее воз-
награждение. 

А теперь, любезный, читатель, верни-
тесь к началу нашего рассказа... 

Карел МАРЕК. 
ПРАГА чехословацкий журналист 

А 

а живота нет 
совершен н о. 
Сле д о в а-
тельно, все пе-
рекачивает с я 
наверх. Обна-
ружил Слуп-
ский и малень-
кий рубец сза-
ди. Было ра-
нение, диаф-
рагму не заме-
тили, кожу за-
шили. У сту-
дента в груд-
ной поло с т и 
был располо-
жен весь же-
лудок, случа-
ется та н а я 

(Окончание. Начало на 2-й стр.) аномалия, НО 
редко. Вот там, в груди, что-то плещет — 
профессор по науке и решил: плевриг. 

Боннский филолог поправился, и загремела 
среди военнопленных . слава о хромом русском 
докторе, враче, который куда талантливее бер-
линского профессора. Отошла в прошлое война, 
кому охота умирать из почтительности к быв-
шему полковнику медицинской службы вер-
махта! 

И с г ал Слупский почти ежедневным посети-
телем лагеря военнопленных. Солдаты разгром-
ленных войск Гитлера не. по уставу становились 
«смирно», завидев издалека опирающегося на 
палку, в застиранной гимнастерке, седеющего 
русского доктора. Они знали — это жизнь, 
Если он пришел., все будет благополучно, все 
кончится хорошо; Он думает не догмами, этот 
громадный русский доктор с лицом крестьяни-
на и с неторопливыми, уверенными движения-
ми. Он думает сам. Он и есть жизнь. 
I В один тихий летний вёчер Николай Евгень-
евич попросил лагерное начальство «собрать 
собрание военнопленных, но только, пожалуйста, 
как говорится, из рабочего класса». Солдаты — 
пзропроводчики, штукатуры, арматурщики, во-
допроводчики — прибежали бегом. Слупский 
сказал речь на своем нижегородско-немецком 
языке. Речь была грустная, исполненная прав-
ды. 

— Вот наша больница, — сказал Николай 
Евгеньевич. — В ней много попаданий. Вы 
стреляли из ваших чертовых пушек по нашей 
больнице. Теперь мне моих больных класть не-
куда. Вот, как говорится, у вас в лагере, есть 
больница, а у нас нет. Вы, братцы, должны по-
мочь... 

Слово «братцы» вырвалось у Слупского не-

чаянно. но говорил он сейчас не с солдатами, 
а с рабочими, с которыми он иначе говорить не 
умел. 

— Я вас лечу, — продолжал он, — я к вам 
по всем вашим вызовам прихожу. Безотказно. 
И я... 

Тут он лукаво помолчал, немцы слушали 
внимательно, даже испуганно: 

— И я... приходить буду, но и вы мне помо-
гите. А насчет усталости, то и я тоже, знаете ли, 
устаю не меньше вашего, так ведь? 

Русский врач ушел, немцы стали выбирать 
самых лучших, наиболее квалифицированных 
специалистов. Эти специалисты провели водо-
провод, поставили цоколь, ограду. И, уезжая 
на родину, каждый из них почитал своим долгом 
специально попрощаться с русским доктором... 

Так для Николая Евгеньевича кончилась 
война. 

Немножко рассуждений 

Теперь в больнице 200 коек. 
Па-прежнему оперирует Николай Евгеньевич 

— заслуженный врач республики. 
Пожалуй, даже побольше теперь в Слупском 

ершистости, побольше задиристости, чем тогда, 
когда он был молод. Тоже естественно: два-
дцать с лишним тысяч операций — не шутка. 
Есть опыт, на который можно опереться, есть 
наблюдения, мысли, полностью сложился ха-
рактер практического врача, отличного хирур-
га. 

Есть то прошлое, которое дает право «ло-
мать», «рушить»,, «портить» некоторые, на-
сквозь прогнившие чиновничьи каноны, «ло-
мать» на благо тем людям, с которыми бок о 
бок прошла вся жизнь Слупского, с которыми 
он работал, у которых учился и которых 
учил, с которыми рядом воевал, которых он зна-
ет и поистине глубоко и сильно любит... 

О чем же пойдет речь?
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О весьма простом предмете: о том, что в от-
делении Слупского, в хирургическом, смерт-
ность выше, чем во многих других хирургиче-
ских отделениях больниц. Выглядит — непри-
ятно. А 'по сути дела именно в этом разделе 
;своей деятельности Николай Евгеньевич и до-
рог мне лично, как подлиннь/й герой книги, над 
которой я работаю. 

Недавно к Слупскому привезли тяжелоболь-
ную женщину. От этой больной отказались ре-
шительно все лечебные учреждения Ленингра-
да. И, вопреки указаниям вышестоящих деяте-
лей здравоохранения, Слупский больную поло-
жил к себе. Он положил ее. почти наверняка 
зная, что исход будет трагическим, положил, 
искупая вины проглядевших тяжелейшую бо-

лезнь, положил, убежденный, что еще раз 
«испортит» статистику, ну, а вдруг? А вдруг 
случится то, что не раз происходило в жизни 
Слупского когда клал он на операционный стол 
больного, допустим, с диагнозом — саркома, а 
оказывалась вовсе не саркома? Или не опери-
ровал он, Слупский, людей по поводу ра-
ка в третьей и четвертой стадиях, которых 
«не рекомендовано» оперировать? Оперировал, 
и с удачнейшим отдаленным результатом. Но 
ведь он человек, и слова его о чудесах — сло-
ва человека, сильно и страстно преданного 
своему делу, не перестраховщика, но воина в 
борьбе со смертью. 

Больная, о которой идет речь, погибла. Близ-
кие родственники ее и по сей день говорят о 
С.тупскоси как об удивительном враче, который 
до последнего мгновения сражался со смертью 
всеми. доступными для человеческого разума 
средствами. Но статистика «испорчена». Еще 
один смертный случай. И Сестрорецкий рай-
здрав возмущен. Он вообще возмущен деятель-
ностью Николая Евгеньевича настолько, что ни 
разу не сказал ему нормальное, человеческое 
«спасибо», даже -не поздравил, когда прави-
тельство наградило Николая Евгеньевича 
орденом Трудового Красного Знамени. Поздра-
вили, обрадовались за своего доктора многие 
и в Алма-Ате, и в Архангельске, и в Тбилиси, 
и в Ташкенте, а райздрав Сестрорецка, того го-
рода, где нет человека, не знающего Слупского, 
промолчал, поджав губы. 

Промолчал потому, что сердится райздрав на 
Слупского. 

— Почему принят больной колхозник, про-
живающий не в данном районе? Почему глав-
ный врач отдал распоряжение уложить челове-
ка в стационар, минуя руководство райздрэ-
вом? Почему нет направления? Где соответству-
ющая резолюция? 

У Николая Евгеньевича не хватает слов. Это 
понятно. Человек" приехал в гости к родным в 
Сестрорецк, тяжело заболел, Слупский немед-
ленно положил его к себе в больницу. Положил 
трудящегося колхозника. Какие могут быть воз-
ражения? И все-таки они находятся. Слупского 
бьют циркуля,риками, приказиками, чепухой, бю-
рократией. Вот самолетом именно к нему, к 
Слупскому, доставлен больной. Больного выле-
чили. поставили на ноги. Больной написал бла-
годарственное письмо. И опять: почему из Таш-
кента? Ташкент не наш! Мы не обязаны! Это не 
наше дело! Наше дело — это... , 

Скрипучие, унылые слова... 
Я гляжу на Николая Евгеньевича. 
И слышу его глуховатый, невеселый голос: 
— Ничего! Мы гражданскую выдюжили, мы 

Гитлеру хребет сломали, мы вот в семилетку 
вступили, ужели это нам страшно? Думаю, и с 
этим управимся, как говорится, только, пони-
маете, работать мешает, черт дери! Опери-
руешь, а в это время всякая дрянь в голову 
лезет — насчет запросов и как ответить. 
Ну как на бумаге изобразить — привезли кол-
хозника больного! Тяжело! Что ж тут объяс-. 
нять? А? 

Я молчу. Мне тоже непонятно, что тут объяс-
нять. А вот другие вещи объяснить нужно. Не-
обходимо! Мне, например, непонятно] как это 
там происходит, что человек с характером, умом, 
силой воли, напористостью и дарованиями Ни-
колая Евгеньевича — только врач, обыкновен-
ный врач, не имеющий ученой степени, а дру-
гие, начисто лишенные всего того, о чем расска-
зано здесь, случается, — и кандидаты, и докто-
ра, и даже... 

Впрочем, не нужно трогать эту тему. Они, 
эти кандидаты, и доктора, бывает, сердятся. И 
оберегают даже в наши дни свое святилище от 
вторжения туда деревенских докторов, хотя бы 
и спасших от смерти тысячи людей,.,. 
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И еще одно лето наступает. 
Вечером ко мне в Ленинграде приходит 

Слупский. В руке наволочка, в ней что-то шур-
шит. 

— Что там? — спрашиваю я. 
— Докладывал в Пироговском обществе. 

Кишку убрал одному трудящемуся — метр и 
столько-то сантиметров. Грековская операция, 
уникальная. 

— Так там что же? Кишка? 
— Ага, высушенная. 
— А... тот, кому удалили? — осторожно 

спрашиваю я. 
— Он с заседания общества на работу по-

ехал. 
' —" Значит... поправился? 

Николай Евгеньевич ядовито смотрит на ме-
ня. Мы пьем чай. 

Ну как ваш Богословский во второй кнм-
Николая моего 

де операции. Чашка с чаем у.ешает Слупскому. 
Появляются блокнот и карандаш. В огромной 
руке карандаш почти не виден. Рассказывается 
не только об операции, но и о замечательных 
помощниках Николая Евгеньевича. О Лидии 
Петровне Понявиной и Петре Георгиевиче Га-
дук. Об операционных сестрах Вере Михайловне 
Дуриковой и Вере Николаевне Малининой. 
Вспоминается Иван Иванович Греков—исцели-
тель человеков. Галереей проходят прекрасные, 
благородные, настоящие люди. Тут же, к случаю, 
возникает мгновенный рисунок-чертежик — как 
«рекордовскую» иглу от шприца превратить в 
иглу для переливания крови, причем универ-
сальную. Это «придумка» Слупского. 

— Бывает, делать нечего,— вот и думаешь. 
— А бывает, что нечего делать? 
— Ну, например, когда никчемные мысли. 

Почему, например, зарплату мне убавили к 
шестидесяти годам на пятьсот рублей. Так вот, 
чем об этом думать, лучше пусть ваш Богослов-
ский что-нибудь дельное придумает. 

— А вам убавили зарплату? 
— А чего особенного! Я же не доктор! Я 

врач, понимаете? И характер у меня, как гово-
рится... 

Слупский смотрит на часы. 
— Еще рано! — говорю я. 

— В баню хочу попасть, — отвечает Нико-
лай Евгеньевич. — Помните, я вам года два 
назад толковал про баню, что люблю туда на-
ведываться, к животам своим. Настроение под-
нимает, как говорится. А вообще... вы вот с ва-
шим Богословским... Пусть в баню ходит... 

Я провожаю своего живого героя. Он хрома-
ет. Белая ночь тихо плывет над Ленинградом. 
Николай Евгеньевич садится в машину, кладет 
руки на руль. И мне хочется сказать ему, что 
мой Богословский уже побывал нынче в бане, 
что ему полегчало, вместе с народом куда лег-
че — это все знают. 

— Ну. спокойной ночи! — говорит Слупский. 
— Спокойной ночи! — отвечаю я. 
Я думаю, что вторую книгу назову иначе, 

чем первую: не «Дело, которому ты служишь», 
а «Дорогой хой человек» — так же, как назы-
вается кинофильм. 

ге? — спрашивает прообраз 
Евгеньевича. 

— Трудновато ему приходится. 
— Пусть плю- — — _ _ _ _ _ _ 

нет! Главное, чтоб  
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