
^ ^ T tjs jN  0131-7377

ЖУРНАЛ ДЛЯ РвДНТЕЛЕЙ



сбм ьгш кола академия п— х нАук ссср
ЖУРНАЛ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

№ 11 •  ноябрь* 1990

Ежемесячный журнал 
для родителей 
Издаётся с мая 1946 года

Главный редактор 
В. Ф. СМИРНОВ
Редакционная коллегия:
М. В. АНТРОПОВА,
Т. М. АФАНАСЬЕВА,
И. В. ДУБРОВИНА,
Ю. И. ЕРМОЛАЕВ,
И. Д. ЗВЕРЕВ,
В. А. КАРАКОВСКИЙ,
Г. А. КОВАЛЕВ,
Р. А. КУРБАТОВА,
В. Л. ЛЕВИ,
О. Н. МАМОНТОВА 
(зам. главного 
редактора),
Ф. М. МОРОЗОВ,
В. А. ПОЛЯКОВ,

. В. А. РЫБАКОВ 
(редактор отдела 
психологии),
Г. Н. СЕРДЮКОВСКАЯ,
Л. Н. ТИМОФЕЕВА,
B. И. ЧЕРЕДНИЧЕНКО,
Б. Т. ШУМИЛИН
Редакторы отделов:
Н. АВТАМОНОВА 
(семейного воспитания),
C. ВОЛЬШОНОК 
(писем),
Л. ОСИПОВА 
(эстетического воспитания),
С.ПАРСАДАНЯН 
(семейного быта и досуга),
С. СИВОКОНЬ 
(литературы и критики),
Е. СМОЛКО (школ)

Редакторы:
Г. БЕЛИКОВА,
Т. БУКАШКИНА,
Ж. БЫКОВА

Зав. редакцией 
Т. ПЕТРОВСКАЯ
Художественный редактор 
Л. ШУВАЛОВА 
Технический редактор 
Н. БЕЛЯКОВА 

Макет и оформление 
художника Р. ТАБАЧНИКОВА 
f w ]  Адрес редакции:
X - 2 *  129278, Москва,

улица Павла Корчагина, 7 
ЛЗк Телефоны редакции:
^  283-86-14, 283-80-09

©  «Педагогика» 
«Семья и школа», 1990

в номере:
ШКОЛА -  ПРОШЛОЕ И 

НАСТОЯЩЕЕ
5 А . Л ео н т ьев , А . З а г о р с к и й .  К а к  м ы  у ч и л и с ь

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ШКОЛА 9 И . Б р о х м а н .  Ч т о  т а к о е  в а л ь д о р ф с к а я  
п е д а г о г и к а

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА 12 3 . С вет ова. И к о н а  —  « о к н о »  в  Ц а р с т в и е  Б о ж и е

КЛУБ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ 14

КОМАНДИРОВКА ПО ПИСЬМУ 2 0 В. А н и с и м о в .  Ш к о л а  п о в и н о в е н и я

ПОДРОСТОК И ОБЩЕСТВО 2 3 Ф. И п п о ли т о в . П р а в о в о е  в о с п и т а н и е :  с  ч е г о  
н а ч а т ь ?

ГЛАЗАМИ ПСИХОЛОГА 2 6 А . О с н и ц к и й .  « Т ы  з а ч е м  б е з  с п р о с у  з а м |  
в  ш к а ф ? ! »  "

ИНТИМНЫЙ МИР СЕМЬИ 3 2 А . Е ги д е с .  В с ё  э т о  н а д о  з н а т ь

3 5 С. Д о л е ц к и й .  П р и н а д л е ж а т ь  д р у г  д р у г у

РЕКЛАМА 3 7

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 3 8 Е . Б и л ь к и с .  Ш к о л а  и с к у с с т в  с е г о д н я  и в 
п е р с п е к т и в е

БЫЛОЕ 41 Р. Б а га у т д и н о в .  П и с ь м о  м и н и с т р у

ПОЧТИ НЕВЫДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ

4 3 Ю . А й х е н в а л ь д .  А н г е л ,  С т а л и н  п  я ,  т р е ^ ™  

л и ш н и й

КНИГИ И СУДЬБЫ 4 7 С. С и в о к о н ь .  П и с ь м а  и з  Л о з а н н ы

К Н И Г И 5 0

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ 51 Н. Р о м а н о в а .  Д а й т е  к о ш к е  с л о в о

С Е М Е Й Н Ы Й  Д О С У Г 5 4

Д О М А Ш Н И Й  М У З Е Й 6 0 Л . О с и п о в а .  О  к а р т и н е  В а с и л и я  М а к с и м о в а  
« П р и х о д  к о л д у н а  н а  к р е с т ь я н с к у ю  с в а д ь б у »

Д Л Я  М А Л Ы Ш Е Й 6 2

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Вот и наш журнал настигла беда, уготованная плановой социалистической экономикой. Нет бумаги 

на обложку этого номера, не уверены, что будет и на следующий. Мы вынуждены были отдать под 
обложку страницы, предназначенные для текста.

Мало того, что журнал «похудел» на целых восемь полос, он лишился еще и цвета, много
красочности.

Мы надеемся, что руководители Госкомпечати СССР, которые распределяют бумагу, и издательство 
«Педагогика», которое бумагой «Семью и школу» должно обеспечивать, восстановят справедливость, 
решат бумажную проблему в пользу журнала, а значит, и вас, нашего читателя.

Сдано в набор 07.09.90. Подписано в печать 09.10.90. Формат 84X108 У,6. Бумага «Котлас».
Печать офсетная. Уел. печ. л. 7,14. Уел. кр.-отт. 12,6. Уч.-изд. л. 12,76. Тираж 2 900 360 экз. Заказ 1857. 
Цена 30 коп.
Издательство «Педагогика» Академии педагогических наук СССР и Государственного комитета СССР 
по гечати
119043, Москва, Смоленский бульвар, 4

Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат Государственного 
комитета СССР по печати 142300, г. Чехов Московской области

2



семейный альбом
Ф о то гр а ф и и  нынешней подборки «А в

то р ск о го  почерка» принадлеж ат —  проти- 
ву установивш егося уж е обычая —  не 
одном у автору. В данном случае м ож но 
говорить об авторском  почерке читателя: 
слово предоставлено ф о то гр а ф а м  «с 
м ест» —  лю бителям  и проф ессионалам . 
Мы надеемся, что пристрастны й, одно
врем енно лю бящ ий и негодую щ ий, взгляд 
ф о то гр а ф а  из глубинки представит д оста
точно широкий и точный ср ез того , что 
им еную т провинцией.

Что  ж е она такое? Если приглядеться, 
мы обнаруж им  с умилением и уд ивле

нием, что она —  страна наш его детства. 
В этой стране деревья были большими, 
а зелены е дворики позади покосивш ихся 
деревянны х дом ов —  настоящ им и д ж унг
лями.

Сам и ж е домики со скрипучим и полами 
и оранж евы м и абаж урам и над круглы ми 
обеденны м и столам и были воплощ ением 
сем ейного тепла и ую та. А  пыльные и 
кривоваты е улочки были родней родно
го —  вся жизнь ребячья с утра и до
тем на кипела на них, и никто не боялся 
«тлетворного влияния улицы».

Прод олж ение читайте на стр. 30
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Ингер БРОХМАН
Дания £

ЧТО ТАКОЕ
ВМЬДОРФСКАЯ ПЕДАГОГИКА

Начало публикации в № 10 за 1990 год
Детский сад

В последнее время все чаще говорят 
о необходимости интенсифицировать ин
теллектуальное развитие маленьких д е 
тей. При этом многие полагаю т даж е, 
что приступать к нему лучш е всего ещ е 
до появления малыша на свет. Кое-где 
эксперименты такого рода уж е осущ еств
ляю тся.

Когда впервые слышишь об этом , ве
рится с трудом . О днако в американском 
телесериале «Университет зароды ш ей», 
демонстрировавш емся в Дании в 1988 го
д у , действительно, видишь попытку воз
действовать на ещ е не рож денного р е

бенка. Взрослы е, окруж аю щ ие будущ его  
ребенка и его м ам у, и сама женщина 
постоянно обращ аю тся к нему с разъяс
нениями того , что они делаю т.

Н ельзя вообразить ничего более проти
воречащ его педагогическим принципам 
Ш тейнера, нежели подобные экспери
м енты .

Он считал, что воспитание не д о лж 
но быть односторонним, скаж ем , на
правленным только на интеллектуальное 
развитие. Лишь в том  случае можно 
вырастить из ребенка полноценного че
ловека, когда при оптимальном разви
тии интеллекта шло бы гармоничное 
развитие его худож ественны х, нравствен
ных и социальных способностей.

Ш тейнер неизменно исходил из того , 
как сам ребенок реагирует на окруж аю 
щий его мир. Само поведение ребенка 
долж но подсказывать взрослы м, как вос
питывать его в разные периоды его 
детства.

Ритм в жизни ребенка
Новорожденному неведомо, что такое 

ритм . Его дыхание вначале довольно 
неритмично. Все матери новорожденных 
хорошо знаю т ситуацию , когда, проснув
шись ночью, не можешь услыш ать дыха-

Окончание на стр . 9
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Ш К О Л А  —  П РО Ш Л О Е И Н А С ТО Я Щ ЕЕ

Беседы о школе, публикацию которых мы начинаем 
в этом номере журнала, в сущности, не статьи, а живой подлинный 

диалог известного советского психолога А. А. Леонтьева 
и учителя одной из московских школ А. П. Загорского.

Когда весь этот длившийся не один день разговор 
был перенесен на бумагу, родилась книга, которую сейчас 

готовит к печати издательство «Педагогика».

КАК  МЫ
Алексей Леонтьев. Начну с цитаты , которую  я обязательно 
привожу, когда читаю лекцию  учителям  или преподавателям  
вузов.

«Чтобы легче жилось с лю дьм и, чтобы складывались с 
ними близкие, теплы е отнош ения, надо уметь внимательно 
относиться к лю дям , уметь становиться на их м есто , влезать 
в их ш куру, ум еть  отыскивать во всяком человеке искру 
бож ию ... Что делает в этом  отношении современная школа? 
О на искусственно отрывает учеников от лю дей. Все время 

^ ^ гло щ ает у них школа, приготовление уроков; на общение 
с *л ю д ь м и  вне школы времени почти нет... Учитель учит, 
ученики учатся, учитель приказывает, ученики слуш аю тся, 
и это воздвигает м еж ду ними стену ... Разве, за весьма 
редкими исключениями, станет говорить ученик с учителем 
о своих задуш евных мыслях, о своих сомнениях, станет 
искать у него нравственной поддержки? В худш ем  случае 
учитель и ученики —  два враждую щ их лагеря. А  товарищи?.. 
В современной ш коле все направлено на то, чтобы разъеди
нить учеников, а не сближать их. О тм етки , соревнование —  все 
это ведет к развитию зависти, тщ еславия. Все направлено 
к том у, чтобы отделить ученика от товарищ ей...
'б  Ш кола будущ его  долж на всячески развивать в д етях  чув- 

f  шо солидарности ...
^  Но мало одного стрем ления быть полезным лю дям . Надо 
уметь это делать . Соврем енная школа отучает детей быть 
полезными. Ребенок стрем ится тотчас ж е применить свои 
знания, а школа искусственно удерж ивает его от этого . Она 
держ ит его на никому ненужных диктовках, задачах, утеш ая 
его тем, что в будущ ем , когда он окончит ш колу, получит 
аттестат, он будет полезен родителям  и общ еству ...»

Всё это я зачитываю под одобрительный гул в зале . 
Кто  это сказал? Н адеж да Константиновна Крупская написала 
это в тысяча д евятьсот... как вы д ум аете  каком?—  десятом  
году! Это значит, что за 80 лет характер того , что Круп
ская называла «современной ш колой», ничуть не изм е
нился, хотя, казалось бы, прошло столько самых разных 
реформ . Сущ ествовала Единая Трудовая Ш кола. Кстати , имен
но Крупская была одним из ее важнейших теоретиков 
и главных организаторов. В начале 30-х годов вышла целая 
серия специальных постановлений, посвященных ш коле. По
том, еще в самом начале войны и после неё, была очередная 
реформа, когда школа, во-первых, из совместной сделалась 
раздельной, а во-вторых, на детей надели ф о р м у. Кстати , 
если разделение школ, так сказать, по половому признаку 
выдержало не более десяти лет, ф орм а благополучно дож ила 
до сегодняшнего дня. Я учился с 1943 по 1953 год, а вы, 
Андрей Петрович?
Андрей Загорский. С 1963-го по 1973-й.
А. Л. Очень хорошо получилось. Мы с вами как бы пред
ставляем два очень интересных временных о тр езка : типичное 
время сталинщины и типичное время застоя. Так вот, мало 
кто сейчас, покупая своим детям  ш кольную  ф о р м у, особенно 
девочкам, вспоминает, что эта ф орм а, как и многое другое , 
скопирована с максимальной точностью  с гимназической ф о р 
мы как раз того времени, о котором писала Н адеж да Кон
стантиновна Крупская.

Давайте, Андрей Петрович, вспомним, как учились мы 
с вами. Интересно посмотреть, что оказалось нового в том ,

УЧИЛИСЬ
как учили вас, по сравнению с те м , как было, когда учили нас. 
А. 3 . Если говорить о внешней стороне, я учился тогда, 
когда уж е делались попытки отойти от гимназической ф ор
мы, по крайней мере для мальчиков. Э то  была как раз 
новая школа, дитя тех л е т ,—  специальная английская, вызы
вающая так много нареканий сейчас. Наша считалась очень 
сильной и хорош ей, и на одно название, как мотыльки 
на свет, родители вели своих д етей , пытаясь всеми правдами 
и неправдами их туда определить. М оим родителям  при
шлось приложить немалые усилия, чтобы устроить меня 
именно в эту  ш колу, куда мне нужно было идти 35 секунд, 
а не в другую  м оего микрорайона, куда нужно было идти, 
пересекая две улицы.
А. Л. Я вас перебью , Андрей Петрович. Приказом предсе
дателя Гособразования С С С Р  Г. А . Ягодина систем у микро- 
районной школы если и не совсем разруш или, то , по крайней 
м ере, расш атали. Э тот ш аг я бы сравнил с крестьянской 
реформой 1861 года.
А. 3 . Вот тут я вас огорчу. М ож ет быть, систем а эта и 
расш аталась, но тем  не м енее она ещ е есть и, судя по 
всем у, пока сохранится. Ж ивем -то мы ещ е в дореф орм енном  
государстве .
А. Л. Что же это получается? Д ве ш колы : А  и Б. В первой 
объединилось, допустим , все самое плохое : дурак директор , 
непрофессиональные в воспитательном и предм етном  смысле 
учителя, грязь, курение, наркомания, токсикомания —  в об
щ ем , все прелести , о которых мы сейчас так много читаем. 
И совсем рядом , через улицу или в том  ж е дворе, ш кола Б, 
та самая, какой школа долж на бы ть, с умным директором , 
профессиональны ми и опытными учителями и т. д ’. Если 
был бы, как сейчас говорят, свободный рынок, то есть роди
тели могли бы отдать своего ребенка по выбору в одну 
из двух ш кол, не было бы никаких проблем . Все, естественно, 
отдали бы в нормальную  ш колу Б.
А. 3 . Но так, к сожалению , не происходит. И обе школы 
продолж аю т благополучно сосущ ествовать.
А. Л. Это-то  и самое страш ное! П отом у что плохие школы, 
колхозы  или предприятия, которы е не ум ею т или не хотят 
работать, долж ны бы отм ереть , а те , что хорошо работаю т, 
выжить. Но у нас такая систем а, что нерентабельное, плохо 
организованное предприятие десятилетиям и подпитывается 
государством  за счет хорош их; плохо и хорошо работаю 
щ ие —  материально и морально равны. И та ж е ситуация 
в ш коле . О на, как в зеркале , отраж ает нашу административно- 
командную  систем у.
А. 3 . Если продолж ить аналогию с состоянием дел вообще 
в стране , то , надо сказать, все недостатки нашей экономики 
присущи и ш коле. И это естественно . Во-первых, в условиях 
деф ицита , который сущ ествует и в систем е образования,—  
когда у нас не хватает зданий, не хватает учителей, не 
хватает классов, школа А , как вы ее назвали, будет ещ е, 
наверное, долгое время сущ ествовать. Ведь и наш «покупа
тель» вынужден брать то, что ем у предлагаю т, а не то, 
что он хочет. И второе. Наша промыш ленность гнала столько 
лет вал, и в образовании происходило то ж е сам ое. Какие 
требования предъявляю тся общ еством к ш коле, такую  «про
дукцию » она и вы дает: если требуется вал, то общество 
его и получает.

1 Семья и школа № 11 5



Нужно в корне менять требования к выпускнику школы, 
к ее «продукту» , который она поставляет на «рынок». Иначе 
так и будет продолж аться —  вал, вал, вал ... Серый поток 
безынициативных лю дей.
А. Л. Это то , что я называю «принципом м ясорубки»: с од
ного конца заложили мясо, покрутили ручку, а с другого  
конца выходит ф ар ш ...
А. 3 . Я попал именно в такую  микрорайонную  ш колу... 
И воспоминаниям об этой ш коле невольно хочется пред
послать слова из детской песенки с пластинки «Алиса в 
стране чудес». Там один из персонажей задает риторический 
вопрос: «Что остается от сказки потом , после того , как ее 
рассказали?» К своему уж асу, я начинаю обнаруж ивать, что 
от моей школы осталось очень мало. Я считался, как гово
рится, гуманитарным ребенком и не вынес из школы ника
ких —  ни практических, ни теоретических —  знаний по 
физике, химии, биологии. Я начинаю вспоминать своих учи
телей и с благодарностью  дум аю  только  о своей самой 
первой учительнице А иде Николаевне Ар еф ьевой . Трудно, 
невозможно понять, что она с нами делала, как это происхо
дило, с точки зрения, скаж ем , методики или теории воспи
тания, но это был человек, котором у удалось , как мне 
каж ется, то, что мало кому из учителей, к сожалению , 
удается. Она сделала нас нужными и интересными друг 
другу . И, главное, ей самой было с нами интересно, мы 
это чувствовали. Какие условия рож даю т таких учителей —  
не постигаю . Нельзя сказать, что то  время очень уж  благо
приятствовало...
А. Л. Мне повезло больш е, хоть школа и не называлась 
специальной. Но она была одной из тех двух (по понятным 
причинам д вух : одна —  муж ская, другая —  ж енская), где 
учились дети высокопоставленных лиц (сразу ж е хочу ска
зать, что я таковым не был, мои родители постов не зани
мали). И поэтому, видимо, у нашего директора Ивана К узь
мича Новикова была возможность собрать у себя в ш коле 
учителей более высокого ранга, чем в обычной ш коле. М ногие 
работали здесь десятилетиям и. Э то  были стары е гимнази
ческие учителя или те , кто начал работать в 20-е годы . 
Из них я помню многих. Из тогдаш них м олоды х не помню 
никого —  одно сплошное, серое, туманное пятно. Интерес
ный ф еном ен, не правда ли?
А. 3 . Д а, интересный. Имена вспомнить, конечно, можно. 
Д ругое дело —  личность: нечего привязать к имени, кроме, 
скаж ем, скуки уроков литературы  —  образы , образы , обра
зы ... Или: герои-комсомольцы на БА М е, герои-комсомольцы 
в граж данскую  войну. М ожно вспомнить скучнейшие классные 
собрания... Вообщ е слово «собрание» нужно писать с большой 
буквы, вспоминая те времена.
А. Л. Или «Урок» —  или «Собрание»?
А. 3 . У нас иных ф орм  не было. Помню  с Аидой Нико
лаевной мы очень много ходили в театры , в м узеи . Я потом , 
в более старших классах, очень лю бил ходить в Исторический 
или в Политехнический. Просто брал пять копеек у мамы на 
метро —  и ехал в м узей . Никто меня не заставлял этого 
делать. А заряд дала всё-таки А ида Николаевна.
А. Л. Я хочу немножечко охладить вашу горячность. Д ело 
в том, что, насколько помню, театр , детский театр  моих 
лет, и музей моих школьных лет тож е были или «Уроком », 
или «Собранием». Например, была такая пьеса —  «Снежок» 
о том , как в Соединенны х Ш татах Ам ерики травят детей- 
негров. Иначе как «Собранием» с большой буквы этот очень 
популярный в то время спектакль назвать не м огу .
А. 3 . Да, но всё-таки многое зависит от то го , куда и кто 
ведет. Нам очень повезло. Д ело  в том , что нашим образова
нием много занимались родители. Большинство из них были 
так называемыми представителями средней интеллигенции. 
Все они много занимались не только детьм и , которы е прихо
дили в гости к их сыновьям и дочерям , но всем классом . 
Мама мальчика, работавшая в Академ ии худож еств , водила 
нас на выставки. Благодаря однокласснику, внуку художника, 
мы побывали, наверное, во всех окрестных худож ественны х 
мастерских, а их было много на М асловке. Вадим Николаевич 
Тихомиров, биолог, водил нас к себе в университетский 
ботанический сад, директором которого он и сейчас остается. 
Помню, как приходили к нам домой мои одноклассники, 
увлекавшиеся химией, к моей м атери , ученому-биохимику.

Наверное, мы получали у родителей своих друзей то, 
чего не дополучали в ш коле. Нас выслушивали, мы чув-
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ствовали, что интересны и нужны. Не думаю , что это  было 
каким-то особым, расчетливым педагогическим прием ом  ро
дителей . Просто интеллигентные люди, видимо, понимали 
лучше, чем мы, что в той школе, которую мы посещ али, 
мы многого не получаем, и старались это восполнить.
А. Л. Андрей Петрович, вы сейчас преподаете в ш коле . 
Тож е спецш коле. А сейчас есть такая привычка у родителей? 
И если нет, почему?
А. 3 . Сейчас этого нет. М ожно, конечно, говорить: другое 
поколение пап и мам , другое поколение детей, другое время. 
Я бою сь, конечно, обобщ ать, лю ди разные, но, как мне ка
ж ется, в массе у родителей нет времени на собственных 
детей .
А. Л. А мож ет быть, не только времени, а чего-то еще? 
А. 3 . М ож ет быть, и желания. Д ум аю , это идёт с тех 
времен, когда они сами учились в ш коле, когда они в ней 
чего-то недополучали. Ведь современный «усредненный» ро
дитель учился в 60-е годы . Они —  «дети оттепели», им 
сейчас примерно по 40 лет. Э то  поколение, которое можно 
назвать потерянным: пережили тот мом ент, когда, начав за 
здравие, начав с первых попыток перестройки, мы попали 
в застой. Такое странное поколение взрослых и странные,, 
их дети . М не каж ется, каких-то нравственных опор и инт<у^ 
лектуальных ориентиров нет ни у старших, ни у младш их. 
Родители не знаю т, чего хотят от своих детей , дети не 
знаю т, чего хотелось бы от жизни. Я понимаю, это задача 
современных учителей —  что-то детям  дать, но ... О сегодняш 
ней ш коле наш разговор еще впереди.
А. Л. Согласен , ведь мы ещ е не закончили разговор о 
своих школьных годах. Что ещ е у вас осталось от них? 
А. 3 . О б и д а ... Когда мне было четырнадцать лет, мы всту
пали в комсомол, теперь каждый мож ет увидеть в ф ильм е 
«ЧП районного масштаба», как принимали в комсомол в 
застойные годы —  процедура унизительная. У  нас про
водилось множество собраний, мы учили Устав , а затем 
в коридоре райкома, прождав часа три, получили пачЩ 
комсомольских билетов, и каждый искал в этой пачке свол. 
И это все при том , что мы не были наивными детьми; 
наш лидер Леонид Ильич уже находился в том состоянии, 
когда даж е дети замечали неладное. Мы жили анекдотами, 
мы жили «голосами», слуш ание которых лишь недавно раз
реш ено. Мы читали многое из того , что публикуется только 
сейчас. Такие уроки давала нам жизнь. В школе ж е, как мне 
каж ется, основным уроком был урок лицем ерия. Причем 
исходил он не от старых учителей ,—  старых по нашим 
м еркам , как, скаж ем , преподаватель истории, которая была, 
говоря современным язы ком , ярой сталинисткой. Но она 
была убеж дена в своей правоте, говорила то , что думала. 
Но приходил кто-то помоложе и писал на доске тем у сочи
нения: «Героизм комсомольцев на БАМ е». Н ет, БАМ  еще 
не звучал. Значит, ещ е какой-нибудь героизм . И при этом 
он см отрел в класс, пожимая плечами, как бы говоря: «Ну, 
мы-то с вами умные лю ди, мы-то понимаем, что это просто 
надо». Вот это нас и развращ ало больше всего. Либо педагог 
долж ен был говорить правду, либо проповедовать официаль
ные ценности. Хотя с легкостью  обвинять в лицемерии ра
ботавших в те годы в ш коле мы права не имеем . Что 
бывало за правду, мы знаем . Вспомним Сахарова или С олж е
ницына...

Вот мы и оказались м еж ду такими учителями: меж ду 
умными, но не договаривающ ими, и официальными «про
поведниками». Тогда-то мне каж ется, мое поколение потеря
ло активность, стало апатичным. Идет перестройка, а что-то 
я не вижу тридцатитрехлетних среди активных лю дей. Это 
поколение уж е успело нарожать детей и, наверное, живет 
по принципу «он знал, что вертится Зем ля , но у него была 
сем ья». Те, кто больш е всего озабочены изменениями по
ложения в стране, работаю т ради этого изменения. Но они 
либо м олож е, либо старш е нас.
А. Л. Я слуш ал вас с большим интересом . Д ум аю , разница 
наших воспоминаний о ш коле —  это разница наших поколений,





разница двух эпох развития общ ества. Потом у что самое 
главное, что осталось в памяти от моих школьных лет, это 
авторитарность. Д елай , как теб е  приказано! На перемене 
ходи попарно кругами по коридору, не дай тебе бог выбиться 
из этого ранжира. Причесываться или, вернее, стричься —  
всем одинаково.
А. 3 . Д а , в наше время такое проходило уж е со скрипом .., 
А. Л. Иван Кузьмич Новиков, о котором я уж е упоминал, 
был весьма незаурядны м человеком , но и типичным олицетво
рением командной системы в ш коле . О т него веяло на 
несколько метров начальственным холодком . Сейчас, вспоми
ная об этом , дум аю : насколько ем у, наверное, тр удно  жилось! 
Интеллигентный, умный, творческий, как я сейчас понимаю, 
человек, который вынужден был играть маленького  вождя 
в ш кольном масш табе.
А. 3 . В наше время он вы глядел бы уж е карикатурой. 
А. Л. У нас он не был карикатурой, скор ее , истинным А д м и 
нистратором с большой буквы . И действительно казался 
командиром . И вм есте с тем  на фоне вот такой духовной, 
даж е поведенческой авторитарности в нашей ш коле прораста
ли ростки творчества. И вот это сам ое удивительное.

Мы привыкли дум ать стереотипам и: командная систем а 
никакому творчеству хода не дает. А  у нас было творчество . 
Начиная с пятого класса каждый школьник долж ен был 
написать за учебный год так называемое годовое сочинение. 
Темы давались списком , а мож но было придумать и сам ом у. 
Я помню до сих пор два своих сочинения, одно называлось 
«О рден иезуитов». Д о сих пор помню книги, которы е я 
раздобы л, у нас поощ рялось привлечение дополнительной 
литератур ы ... Кстати , и библиотека была в ш коле неплохая. 
А  второе домаш нее сочинение —  ни больш е ни меньше 
как закончить повесть Пушкина «Дубровский». Но для этого 
тож е надо было читать!

Ещ е наблю дение: при общей странной зарегулированно- 
сти, наши собрания были по сегодняш ним м еркам  страш нее, 
чем ваши. Вы собирались уж е с неверием , а мы , по крайней 
мере большинство из нас,—  с убеж дением . Вот парадокс 
того времени: в нашем классе выпускалась своя собственная 
сатирическая газета. И наша ш кольная администрация под
держ ивала самостоятельность этой газеты . Ее придумал одно
классник Ю ра М ейстер, он был главный худож ник. Я стал 
корреспондентом , и мы фактически вдвоем , иногда привлекая 
других, эту газету  выпускали.

Но хорош ее в нашей ш коле м огло сущ ествовать только 
на фоне административно-командного порядка, на ф оне си
стемы ритуалов, обязательны х мероприятий, на фоне страш 
ных учебников. Э то  уж е потом я поразился, насколько плохи
ми были тогда почти все учебники по гум анитарным дис
циплинам. Хотя, пожалуй, я не прав. Потом у что, по крайней 
мере один учебник —  учебник родного языка, написанный 
С . Г. Бархударовым и С . И. Крю чковы м , мож но назвать 
хорош им. На мой взгляд —  это последний по-настоящ ему 
хороший учебник русского языка в ш коле.

И последнее, что я могу вспомнить из своих школьных 
лет,—  полное отсутствие какого бы то ни было чувства 
товарищ ества; вернее, наличие группового чувства, но полное 
отсутствие солидарности , порож даемой единой работой. М о
жет быть, здесь я —  исключение, но не дум аю .
А. 3 . Я бы с вами согласился. М ы считали себя друж ным 
классом, но м еж ду нами не сущ ествовало по-настоящ ему 
содерж ательного общ ения. Ш кола нашего единства не порож
дала. Мы были друж ны общими проказами, идеями и делам и, 
далекими от ш колы , интересами, со школой никак не свя
занными. Наша первая учительница сделала нас нужными 
друг другу вне школы , на наших встречах после уроков. 
Она не боялась к себе весь класс пригласить дом ой. Она 
могла рискнуть на свои деньги купить билеты и всех нас 
увести в театр . Э то  было воспитание вне ш колы , хотя и 
воспитание личностью учителя.
А. Л. Андрей Петрович, как, по вашей оценке, обстояло 
дело в вашей ш коле с развитием  личности ребенка?
А. 3 . Тут ответ совершенно однозначный. Никак. Всячески 
пресекалось проявление индивидуальности . Я вспоминаю 
своего друга , очень необычного, М ишу Ш иповского, необык

новен н о , разносторонне одаренного парня с очень непростой, 
правда, судьбой. Он был, что называется, трудны м  ребенком , 
но к этой его трудности руку приложили по большей части 
учителя. Он однажды написал работу в стихах, пытаясь д ока

зать, что Пьер Безухов и А ндрей Болконский друзьями быть! 
не могли и не были. Снабдил это сочинение своими рич 
сунками (он ещ е и необыкновенно способный художник).! 
За сочинение получил двойку, выговор; вызвали в школу мать,! 
Очень типичный случай. Наше поколение тихое теперь, ко-1 
нечно, потому, что рекомендация «не высовываться» —  урок! 
«невысовывания» был очень ж естко  в ш коле преподан. По1 
принципу Козьмы П руткова: если у тебя есть фонтан, заткни! 
его . И, к сожалению, фонтан отды хает очень долго . 1
А. Л. А  как с учебниками?
А. 3 . И учебники развитию индивидуальности не способ
ствовали. П одум айте : к каждой статье учебника прилагался 
обязательный набор вопросов, на которые нам следовало 
отвечать —  и никуда в сторону! Так было намного проще 
и учителям , и ученикам, не ориентированным на самостоя
тельную  работу или поиск. Я, как человек, увлекающийся 
историей, получал много шишек на уроках только за то, 
что учительница по истории считала: я все время высовы
ваюсь, образованность свою хочу показать (я всегда читал 
другие книжки, не учебники). Не приветствовалась никоим 
образом параллель м еж ду историей и литературой. Исто
рия —  это была история, литература —  это была литература.
Я дум аю , это опять-таки тенденция развития общ ества —  
с «узким» специалистом проще обращ аться и бороться. 
А. Л. Д ум аю , вы правы. И все-таки я вспоминаю наш класс, 
ш колу наших лет как множество оригинальных личностей... 
А. 3 . Но, м ож ет, это происходило вне школы? Я ж е не 
могу сказать, что мои одноклассники —  серы е, неинтересные 
лю ди, напротив. .«г
А. Л. Нет, я имею в виду именно ш колу. Потому чтс^А 
как правило, не общался со своими соучениками вне школы. 
Я был тем , кого в нынешней социальной психологии называют 
изгоем , то есть находился вне социально-психологической 
структуры  класса. Но самое интересное, в классе не было и 
безусловных лидеров. Было болото , каждый сам по себе. 
Что ж е касается развития личности, того, по каким учебникам 
и как нас учили, здесь , пожалуй, то же самое, что и у вас. 
М не каж ется, разница лишь в том , что наши учителя стреми
лись серости как-то противостоя|ь . О тсю да —  творческое 
начало, о котором я говорил. Я это сейчас рассматриваю 
как попытку подлинных педагогов противостоять напору об
щ еобязательности , единого ранжира и диктуем ого  све£>*| 
образа мы слей . Боюсь, в ваше время таких учителей 
не осталось или их было мало. Ваши учителя сами выросли 
в той ш коле, которой диктовали единообразие, обязатель
ное едином ы слие, пассивность мысли, унификацию  личности. 
В этом , мне каж ется, разница м еж ду вашим и нашим поколе
ниями школьников.

А  потом была отмена разделения школ по полу, после 
этого —  реф орм а 1961 года. Не знаю , почувствовала ли 
её ш кола. И уж  совсем недавно началась разрекламированная 
типичная, показушная реф орм а 1983 года, кончившаяся ничем. 
Когда наше тепереш нее руководство, партийное и государ
ственное, вежливо говорит, что эта реф орм а буксовала, то, 
скаж ем  откровенно, там  просто нечему было буксовать. 
О дни слова, а действия оказались непродуманные, мягко 
выражаясь. Например, именно в «заслугу» этой реф орм е мож
но поставить тотальное привлечение ш естилеток в первый 
класс, ничем не подкрепленное, кроме чисто волевого начала. 
Пож алуй, только с 1988 года началась подлинная реформа. 
А. 3 . Действительно, стало о чем говорить. Но уж е поставлен
ные проблемы не реш аю тся, в том  числе и проблема воспи
тания личности в ш коле, и проблема распространения и 
передачи передового педагогического опыта, и, как мне ка
ж ется , одна из самых важных —  проблема подготовки новых 
учителей, совершенно по-новому мы слящ их, с другой филосо
ф ией , с другим  подходом  к обучению в ш коле. К сожалению, 
сейчас появляются очень опасные тенденции усиления кон
сервативных сил непосредственно в ш коле. Если с идеями и 
попытками что-то изменить было относительно просто вы
ступать до учительского съезда , становится все затруднитель
нее это делать  сейчас. Бою сь, как бы не возобладала 
преж няя тенденция форм ализации всего, чем живет школа. 
А. Л. Как известно, сущ ествует три типа лю дей. Одни говорят, 
что все хорош о,—  это, конечно, оптимисты . Д ругие говорят, 
что все плохо ,—  это пессимисты . А третьи называются ме- 
лиористы , они говорят: «Сейчас все плохо, но будет лучше». 
Д авайте будем  мелиористами!



АЛ ЬТЕРН АТИ ВН А Я Ш К О Л А

ЧТО ТАКОЕ
В Д Э Р Ф С К А Я  ПЩАГОГИКА

Продолжение. Начало на стр. 2.

ние ребенка. Постепенно ритм дыхания 
становится все более четким.

Новый ритм в жизни ребенка начи
нается с того мгновения, когда он берет 
материнскую грудь: период сытости и 
период голода. Поев, он засы пает. Это  
третий основополагающий ритм в жизни 
человека —  ритм сна и бодрствова
ния. Многие родители в первые месяцы 
жизни ребенка пребывают в сомнении —  
не путает ли он день с ночью, но потом 
успокаиваются. Ребенок медленно приспо
сабливается к земному рит/у\у: смена вре
мен года тож е становится частью жизни 
малыша.

Здесь нет никакого открытия, эти на
блюдения доступны каж дому. Но, исходя 
из них, Ш тейнер вывел один из основных 
принципов воспитания до семи лет: 
жизнь ребенка должна строиться на 
основе чередований и ритмов. Нужно 
скрупулезно следить за тем , чтобы он 
ложился и вставал в одно и то ж е 
время, чтобы неукоснительно соблю да

лось время кормления. И все остальное, 
происходящ ее с ребенком , долж но совер
ш аться в неизменном ритм е, который 
еж едневно повторяется в одно и то ж е 
время, например чередование занятий с 
воспитателем  («вдо х» ) и времени, когда 
дети предоставлены самим себе («вы
д о х» ).

Но эти ритмы не долж ны абсолю тизи
роваться —  для всех и на все времена. 
Все зависит от то го , где  находится д е т
ский сад —  в городе или в: деревне, 
какова численность детей  в группе, кто 
в ней преобладает —  мальчики или 
девочки. Ритм жизни определяет воспита
тель . Нужно выбрать такой ритм жизни, 
который в максимальной степени подхо
дит именно этой группе. И его следует 
сохранять длительное время.

Разум еется, и домаш ню ю  жизнь ребен
ка надо строить, выдерживая ритмы .

Почему это важно? О птимальный ритм 
вселяет в ребенка чувство уверенности . 
М аленькие дети не приспособлены вос
принимать еж едневно чрезмерно боль
шое количество впечатлений. Им нужна 
радость узнавания; но узнавание это на
кладывается на старый, выверенный ритм : 
они будут разучивать песни в одно и 
то ж е врем я, гулять в одних и тех ж е 
м естах, карабкаться на одни и те  ж е д е 
ревья. Несколько дней подряд рассказы
вается одна и та ж е сказка , поются вме
сте со знакомыми уж е новые песни —  
одни и те ж е.

Ритм не идентичен понятию реж им . 
Он определяет более слож ные взаимо
отношения человека с окруж аю щ им ми
ром.

Ребенок стремится подражать
В ф ильм е, созданном лет десять  том у 

назад американскими исследователям и, 
мож но увидеть, как движ ет губами 
новорожденный, копируя движ ения губ 
м атери , которая, наклонясь над ним, про
износит: «Прелесть ты м оя!»  (звуки
повторить он не в состоянии, а лишь 
им итирует движения губ ). Впоследствии 
ребенок повторяет слова, которы е слы 
ш ит. Он начинает говорить на том  
язы ке, на котором говорят окруж аю щ ие. 
И поэтому первый период жизни ребенка 
Р. Ш тейнер определил как «Подражание 
и прим ер». Внушения в этом  возрасте 
бесполезны . Если из одного угла комнаты 
вы кричите детям , играющ им в другом  
у гл у : «Ведите себя тиш е!» —  они не
успокоятся , а тож е б удут кричать. У  бес
покойного человека такими ж е беспокой
ными б удут и дети . Ведите себя спокой
но и непринужденно —  так ж е будут 
себя вести и дети . Конечно, многое за
висит от наследственности , но малыш 
преж де всего несет в себе свою собствен
ную сущ ность.

Ребенок учится посредством подраж а
ния. Поэтому очень легко научить его 
таким  обыденным д елам , как приготов
ление пищи, мы тье -посуды, работа в 
саду , консервирование, варка варенья, 
уборка помещ ения, и другим  занятиям  —  
в самом раннем возрасте и дом а, и в 
детском  саду.

Разум еется, крайне важно, что за чело
век воспитатель. Ш тейнер любил повто
рять : «Суть воспитания состоит в первую 
очередь в воспитании самого воспитате
ля» . При посещении вальдорфских д е т
ских садов ср азу  ж е бросается в глаза 
их резкое отличие —  при кажущ емся 
сходстве —  от других детских садов. 
Работа здесь —  не служ ба, не средство 
заработать деньги , а способ сущ ествова
ния. О на не м ож ет превратиться в рутину, 
поскольку связана со стрем лением  понять 
каж дого ребенка, разобраться в его те м 
перам енте, хар актер е , возмож ностях. При
ходится каж додневно обращ аться к осно
вам педагогики, психологии, а проникно
вение в эти основы углубляется вместе 
с собственными развитием и самовоспи
танием . К том у ж е  многое нужно уметь 
делать собственными руками, например 
шить куклы , играть на музыкальных 
инструм ентах, быть кукловодом в куколь
ном театре и многое др уго е . Воспита
тель долж ен лю бить свою работу —  дети 
это чувствую т сразу . Условие это главное 
и непременное. В каж дом  ребенке воспи
тателю  надлеж ит разглядеть  его будущ ее. 
А  это тр ебует не только образован
ности, но и культуры , широты кругозо
ра, м удрости . О бщ ение с некоторыми 
воспитателями вальдорф ских детских са
дов доставляет удовольствие не меньш ее, 
чем общ ение с докторам и наук. Они —  
интеллектуальная элита страны .

Как устроен вальдорфский сад
Как и вальдорфские ш колы , детские 

сады откры ваю тся по инициативе роди
телей , и ими ж е в значительной мере 
оплачивается их содерж ание. М енее со
стоятельны е родители вносят меньш ую  
плату, чем более состоятельны е, которые 
выступаю т как бы спонсорами. Нет отбо
ра детей по способностям  —  это в корне 
противоречит принципам педагогики 
Р. Ш тейнера. Более того , сю да приводят 
своих детей как раз те  родители, кото
рых беспокоит либо заторм ож енность и 
некоторое отставание в развитии своих 
отпрысков, либо, наоборот, их чрезмерная 
расторм ож енность. Педагоги внимательно 
работаю т со всеми, не выделяя одарен
ных, не укоряя и тех , у  кого что-то 
не получается в рисунке, лепке, не под
черкивая странности их поведения —  за
медленной реакции или, напротив, неко
торой гиперреактивности . К каж дом у 
ребенку проявляется дифференцирован
ный подход , но настолько деликатно, 
что никто этого  не зам ечает. Процесс 
благотворного превращения того  или 
иного ребенка протекает неспешно, порой 
заверш ается уж е в ш коле. Были случаи, 
когда такие м етам орф озы  наблюдались 
даж е  в седьм ом  классе.

Занятия в детском  саду проводятся с 
группой из 12— 20 детей . Важно под
черкнуть, что детские сады Р. Ш тейне
ра —  преимущ ественно «полудневки», 
потом у что именно такая продолж итель
ность пребывания больш е всего подхо
дит д етям . Э то  не всегда устраивает 
родителей? Что ж , мы создаем  детские 
сады не как «приюты», куда родители
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сд а ю т детей , пока сами заняты , а как 
св о е го  р о д а  «п ед а го ги че ски е  институты ». 
П о это м у  д етей  здесь оставляю т им е н н о  
на по лд ня (на че ты р е  —  м а кси м ум  пять 
часов) —  б о л е е  д л ите л ьное  пр ебы вание 
р е б е н ка  в о б щ е стве  д р у ги х  д етей  и в о т р ы 
ве от м ам ы  ч р е з м е р н о  е го  утом ляе т.

К с о ж а л е н и ю , развитие с о в р е м е н н о го  
об щ е ства , в к о т о р о м  д а ж е  ж е н щ и н ы , и м е 
ю щ и е  м алы ш ей, начали участвовать в о б 
щ естве нно й  ж и зн и , п р иве ло  к то м у , что и у 
нас в Д ании п р ихо дится  пр од левать  
в р е м я  пребы вания детей в д е тско м  
саду.

В д етский  сад пр ин им а ю тся  дети  от 
тр е х  д о  семи лет; гр уп п ы  р а зн о в о зр а ст 
ны е. М ы  считаем  важ н ы м , чтоб ы  у ж е  в 
р а н н е м  детстве р е б е н о к  осознавал свой 
соб стве нны й  м ир , гд е  ц е н тр  всего  —  
сем ья , а в ц е н тр е  сем ьи  —  мать (или оте ц ). 
Вот по че м у надо огра ничивать  вре м я п р е 
б ы вания в д е тско м  саду, как бы  х о р о ш  он 
ни бы л. С ущ ествование с о б ств е н н о го  м ира 
вселяет в ре б е н ка  увер е н н о сть  в себе, 
к о т о р у ю  в д альнейш ей е го  ж и зн и  ничто  не 
зам енит.

Р. Ш те й н е р  придавал б о л ь ш о е  значе
ние сре де , в ко то р о й  об итает р е б е н о к . 
О н м н о го  писал об  а р хите ктур е , п о д ч е р 
кивал, что  кр и те р и и  п р е к р а с н о го  д о л ж н ы  
основы ваться на п р и р о д н ы х  ф ор м ах. 
В п р и р о д е  не встреча ю тся  п р я м ы е  углы , 
р о ж д е н н ы е  че ловеческим  р а з у м о м . П о
это м у  ш тейн е р о вски е  д е тские  сады  с т р о 
ятся из п р ир о д н ы х  м атериало в, ар хи 
те ктур а  их проста и о р иги н а л ьн а . В ин
т е р ь е р е —  стр е м л е н ие  и зб е ж ать  пр ям ы х и 
о стры х углов. Д вери  в ф о р м е  во р о тц е в , 
стены  иногд а  (в п р а зд н и ки ) д е к о р и р о в а 
ны пр осты м и  тканям и н е б р о ско й  о кр аски . 
Кстати, и стены , и ткани красятся о со 
б ы м и  краскам и, и зго то в л е н н ы м и  из п р и 
ро дн ы х красителей. У кр а ш е н ия  в к о м н а 
тах —  ветки, м ин ера лы , вал еж ни к , п р и 
несенны е из леса. Все это  сп о со б ствуе т  
со зд а н ию  атм осф ер ы , д е й ств ую щ е й  на 
ребенка у м и р о т в о р я ю щ е . В о б ста н о вке  не 
д о л ж н о  бы ть н и че го  кри ч а щ е го , вул ьга р 
н о го ; вм есте с тем  она не д о л ж н а  
быть у б о го й . Д о л ж е н  напрочь о тсутство 
вать д ух  к а з е н н о го  заведения. Во вре м я

о б е д а  пищ а подается в красивой  посуде. 
Д ети  б е р утся  за р у к и  и п о ю т  б л а го 
д а р с тв е н н у ю  пе сенку. Н е к о то р ы е  просты е 
б л ю д а  п о м о га ю т  го то ви ть  сами дети: 
чистят яб локи  или апельсины , м е л ю т  на 
р уч н ы х  м ельн иц ах з е р н о , ко л ю т  ор ехи . 
В оспитатель не стр е м и тся  к то м у, чтобы  
все б ы л о  сд ел а но  п р е в о с х о д н о  и п о л у 
чен д о л ж н ы й  р е зул ьта т, для н е го  важ ен 
сам  пр оц есс.

Чередование занятий и игр

З анятия и и гр ы  п о сто я н н о  с м е н я ю т  д р у г  
д р у га . О сно вная идея в то м , чтоб ы  ч е р е 
довал ись  о р га н и зо в а н н о е  и са м о сто я те л ь 
н о е  в р е м я п р е п р о в о ж д е н и е .

В с в о б о д н о й  и гр е  дети  п р ед оставл ен ы  
сам им  себе, но  го то вя т  и гр у  взрослы е, 
создавая об ста новку, с т и м у л и р у ю щ у ю  
ф ан та зию  р е б е н ка . И н о гд а  в ф о р м е  сво
б о д н о го  в р е м я п р е п р о в о ж д е н и я  п р о в о 
дятся  такие виды  ра бот, как у б о р к а  
п о м е щ е н и я , п р и го то в л е н и е  пищ и, починка  
и гр у ш е к . В зросл ы й  пр исм атривае т за тем , 
чтоб ы  все б ы ли  при деле , п о м о га е т  в 
случае н е о б хо д и м о сти  п е р е о д е ться  или 
ч т о -т о  д од е л а ть , д о стр о и ть .

В и гр е  уч а ствую т и гр уш ки . В ал ьд ор ф - 
ские  и гр у ш к и  о со б е н н ы е . Тр япичн ы е и, 
как правило, сам о д е л ьн ы е  куклы  о б ы чн о  
н е при тя зател ьн ы . Д р у ги е  и гр у ш к и  то ж е  
очень  п р о сты  и сделаны  из п р и р о д н ы х  
м атери ал о в  (д ер ева , ш ерсти , ш елка, ш и
ш ек, каш танов, раковин, со л о м ы , воска 
и п р .). П р о сто та  п р о б у ж д а е т  ф антазию  
д е те й : н е о со зн а н н о  они чувствую т качест
во  р а злич ны х м атериало в. Их чувства 
р а звива ю тся  так, как не м о гл и  бы  ра зви 
ваться, им ей  дети  д е л о  с пл астиком  или 
д р у ги м и  искусственны м и м атериала м и. 
П р и р о д н ы е  м атериалы  п о м о га ю т  позна
н и ю  то й  планеты , на ко то р о й  они р о 
дились.

П осле  по лучасо вой  и гр ы  —  уб орка . 
Ж е л а те л ьн о , чтоб ы  она т о ж е  п р о хо д и л а  в 
ф о р м е  и гр ы .

Настает о ч е р е д ь  пения. О н о  п р о хо д и т  
в б о л ь ш о м  хо р о в о д е , н е п р и н у ж д е н н о  и с 
б о л ь ш и м  в о о д уш е вл е н ие м . Ч ер ед ую тся  
к о р о тк и е  и д линны е песни. П ение начи
нается сам ой  к о р о тк о й  и заканчивается

сам ой длинно й  песней, ко то р а я , в о з м о ж 
но, по втор яется  е ж е д н е в н о . П е н и е  п р о 
д олж а ется  от 20 м инут д о  часа, н о  дети 
не д о л ж н ы  уставать и скуча ть . В разгар  
пения м о ж н о  присесть на пол, перевести  
д ух, разм ять пальчики на но га х и руках. 
Л етом  лучш е всего петь на о т к р ы т о м  
воздухе.

М ы  л ю б и м  петь и ста р и н н ы е  песни, 
и совр ем енн ы е, о со б ен но  п р о  вр е м е н а  
года. Д етям  нравятся такж е  песни д у р а ш 
ливы е, со словесной чепухой, но  м е л о д и ч 
ные, такие, как «Э лле-бэлле май ф ателле» 
или « А р к е -б а р к е  анкараке». С м ы сла в них 
нет н икако го , и детей это очень веселит. 
П о ч е м у  д етям  нравится петь в хор овод е?  
Устанавливается своеобразная об щ н о сть , 
п о м о га ю щ а я  зам кнуты м  и застенчивы м  
м алы ш ам  войти в контакт с д р у ги м и  
д е тьм и  и б л а го тв о р н о  влияю щ ая на тех, 
к то  л ю б и т  по сто я н н о  быть в ц ентре  
вним ания.

П осле пения м о ю т  р уки , накры ваю т 
на стол. Трапеза начинается с не бол ь
ш о го  стихо тво р е н и я , в к о т о р о м  дети  бла
го д а р я т  небо, и з е м л ю , и сол нц е  за все, 
что  стоит у  них на столе. Во время 
своих и гр  дети  видели, как готовят на 
кухне , они различаю т по запаху б лю да , 
зна ю т, как оп ред елить  степень их го т о в 
ности. Все едят о д н о  и то ж е  —  'ИЛт 
детей , ко то р ы х н уж н о  заставлять есть.

П осле еды  о б ы чн о  бы ваю т х у д о ж е с т 
венны е занятия. О ни пр о во д ятся  со  всей 
гр уп п о й . О чень часто отказы вается в них 
участвовать новичок, п о то м у  что не знает, 
что  это такое, и дум ает, что  н и ч е го  сд е 
лать не см о ж е т. Ему р а з р е ш а ю т  п р о сто  
по см о тр е ть . П р о хо д ит  совсе м  н е м н о го  
вре м е ни , и он сам пр осит е го  принять.

Какими могут быть 
художественные занятия? ^

Н апр им е р , лепка из ц в е тн о го  в о Л а . 
Воск сначала на гр еваю т на б а та р е е  или 
в теплой воде. О н б л а го уха е т, п р и о б 
ретает ко н систе н ц и ю , у д о б н у ю  для лепки. 
Рисование аква релью  п р о во д и тся  на влаж 
ной б ум а ге  ж и д к и м и  кр а скам и  и б о л ь 
ш им и кисто чкам и . Такой сп о со б  ра боты  с 
краскам и п о м о га е т  ра зв ити ю  ф антазии и
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очень нравится детям . Конечно, у тр ехле
ток «ничего не будет получаться»: они 
просто забавляются с водой и красками. 
А пяти-шестилетним детям  можно зада
вать темы рисунка.

Игра на музыкальных инструментах 
может проходить так: взрослый сначала 
рассказывает какую-нибудь историю или 
стихотворение, где упоминается о каких- 
то звуках, а потом «изображ ает» эти 
звуки на простейших музы кальных инст
рументах. После этого раздаю т инстру
менты детям . История рассказывается ещ е 
раз, и теперь уж е дети играю т на инст
рументах, имитируя то , что делал взрос
лый.

Для шитья кукол —  а это непремен
ное занятие —  использую тся маленькие 
прямоугольные кусочки однотонного ма
териала. Куклу набивают ватой и перевя
зывают шнуром.

Раз в неделю  у детей проводится 
эвритмия —  вид худож ественны х заня
тий, разработанный Р. Ш тейнером . Эврит
мия построена на определенных законо
мерностях, которые адекватно выражают 
музыку в телодвиж ениях, пластике.

Главное событие дня —  сказка . Она

«
сказывается утром  или уж е перед ухо- 
i детей домой. Несколько дней кряду 
а и та ж е старая сказка или длинная 
история. Она должна быть именно рас
сказана, а не прочитана, не проиграна 
на магнитофоне, не прослушана по радио, 
не просмотрена по телевизору. Во время 

повествования дети находятся в духовном 
контакте с рассказчиком , а с аппаратом 
контакт невозмож ен. Такой контакт позво
ляет зримо наблю дать процесс развития 
ребенка. Какие сказки выбирают воспи
татели? Обычно необработанные и несо
кращенные, иными словами, неадаптиро
ванные. В них сокровенные жизненные 
% |тины, язык народа во всей его соч
ности и колорите. И все это усваивает
ся детьми —  даж е если они не все 
понимают. С этого и начинается по
стижение национальной культуры .

Поскольку сказка —  нечто целое, ее 
нельзя обрывать: разруш аю тся структура 
и цельность содержания. Зло непременно

долж но быть наказано. Его нельзя оста
вить непобеж денным и поэтому сказку 
нужно всегда рассказывать до конца. 
Н едопустим о разделять ее на два дня. 
Н еобязательно растолковывать детям  со
держ ание или обсуж дать сказку . В силу 
своего своеобразия она в этом  просто 
не нуж дается .

Д ети не пугаю тся сказок, если соблю 
даю тся два основных правила повество
вания: их сле дует рассказывать спокой
но и естественно, без драматического 
понижения голоса и пугаю щ их ж естов, а 
рассказчик сам долж ен проникнуться 
убеж дением , что сказка хорош ая и пра
вильная. Если ребенок боится сказок, 
мож но с уверенностью  сказать, что одно 
из этих правил нарушено. Ребенок боится 
не самой сказки, е тех внутренних д у
шевных волнений, которы е вызвало ее 
содерж ание.

Почему ещ е важно именно рассказать 
сказку? П отом у что, когда рассказываю т, 
воображение ребенка само рисует карти
ны, воздействие которых не м ож ет быть 
сильнее того , что он в состоянии вы
нести. Картины ж е , привносимые извне, 
наоборот, могут испугать его, поскольку 
не являются результатом  его собственных 
внутренних переживаний.

Ритм года
Он воспринимается детьм и, если устраи

вать обязательные годичные праздники. 
Они повторяю тся из года в год , правда, 
в разных садах (что зависит от воспита
теля) проходят по-своему.

Обычно в сентябре отм ечается празд
ник жатвы —  со снопами, осенними 
ф руктам и и красной свеклой. Д ети могут 
такж е помочь крестьянам  в уборке уро
жая и намолоть муки на коф ем олке . 
Из нее пекут хлеб и поют песни урож аю . 
29 сентября —  по старинному обычаю 
день святого М ихаила. Д елаю т меч 
М ихаила, с которым праздную т его 
победу над драконом . В начале ноября 
делаю т фонарики для праздника фона
риков. Мы заж игаем  их после захода 
солнца. На праздник приглаш аем роди
телей и родственников, и дети , каждый

с заж ж енны м фонариком , обходят вокруг 
детского  сада и с наступлением темно
ты поют песни фонариков. В заключение 
приходит сторож  и раздает всем ж елаю 
щим пирожные.

За неделю  до Рож дества на полу 
устраивается рож дественская спираль из 
мха и еловых веток. В центре зажи
гается больш ая свеча, а дети с малень
кими свечками в руках обходят спи
раль, распевая рож дественские песенки.

В декабре приходит святой Николай с 
золотой книгой, в которой есть запись о 
каж дом ребенке. С  ним заявляется и 
парень Рупрехт, который волочит по полу 
меш ок с подарками. Всю предрож дест
венскую неделю  заж игаю тся рож дествен
ские венки, дети играю т в домовых, 
разыгрываю т рож дественскую  пьесу, ко
торую  покаж ут родителям  в последний 
день Рож дества.

На Пасху готовят что-нибудь с яйцами 
или цыпленком , украш аю т перьями и яич
ной скорлупой пасхальные деревья. М ож
но устроить и так, чтобы пасхальные 
яйца прятал в саду  заяц, а дети их 
разыскивали и катали.

На Троицу собираю т зелень и цветы, 
делаю т птиц из шелковой бумаги .

Серию  праздников заверш ает летний 
праздник, когда комнаты украш аю т зе
ленью  и цветами, а дети надевают 
цветочные венки.

Таким образом , в детском  саду можно 
создать легкую , непринужденную  атмо
сф ер у , и тогда дети охотно идут туда.

Ребенок способен почувствовать сер
дечную  теплоту взрослы х, не имею щ ую  
ничего общ его с сентим ентальностью ; он 
чувствует себя уверенно и спокойно, 
каждый день сулит ем у радость.

*  *  *

Автор статьи Ингер Брохман в течение 
четырнадцати лет руководит детскими 
садами. Девять лет преподает в семинаре 
Рудольфа Штейнера по дошкольному вос
питанию в Копенгагене. Участвовала в соз
дании примерно десяти детских садов в 
Копенгагене и его пригородах. Трое ее де
тей учатся в 1-м, 8-м и 12-м классах школы 
Рудольфа Штейнера.

11



ВО С К Р ЕС Н А Я  Ш К О Л А

«0Б8ИЦШТШ БОШ
Тот, кто 

видит в иконе 
только доску 

и краски, 
тот почти 

ничего 
не видит.

Кто видит 
в иконе 

красоту, 
тот видит 

много, 
но еще не все. 

Тот же, 
кто начинает 

постигать 
духовную 

ее сущность, 
тот подошел 

к главному 
в ней.

Через
иконы
было
нам
дано
явление той
благодатной
силы,
которая
некогда
спасала
Россию.

о. Александр
Киселев.
«Чудотворные
иконы
Божией
Матери
в русской
истории»

«Икона является для зрения тем , чем 
является слово для слуха . Она —  бо
жественное явление и ее символическая 
сущность дает нам представление о Бо
ж естве. Я иду в церковь, которая есть 
прибежище душ и, я см отрю  на святые 
иконы и моя душ а просвещ ается. Когда 
поклоняются Кр есту , то безразлично из 
какого материала он сделан . П оклоняю тся 
не дереву, не м еталлу , а Христу Спа
сителю , Распятому на Нем . Так и в святых 
иконах поклоняются подобию Господа»,—  
писал святой Иоанн Дам аскин, живший 
в V I 11 веке.

Православная икона сущ ественно отли
чается от западной религиозной живопи
си. М ногие замечательны е художники 
писали картины, а скульпторы создавали 
скульптурные изображения на библейские 
и евангельские сю ж еты . Икона ж е, по 
святоотеческому учению ,—  это «небесное 
явление» и «подобие» Бож ественного . 
На иконе мы видим не лица, а «лики» 
святых. Законы перспективы (по мирским 
понятиям) о тсутствую т, здания каж утся 
прозрачными, условное положение рук 
святых обозначает удивление, молчание 
или молитвенное состояние; на иконах 
изображ аю тся не обычное тело и лицо,

но преображенны е, способные вместить в 
себя Бож ество . Лю бая деталь  на иконе 
долж на быть выписана согласно канонам.

Иконопись пришла в Россию из Визан
тии, уж е слож ивш имся по своем у духов
ному содерж анию  и худож ественном у 
письму искусством . С ущ ествует Иконопис
ный Подлинник, необходимый для работы 
иконописцев, в котором даны схем ати
ческие изображения различных икон, све
дения, почерпнутые из Ж итий С вяты х, 
описание видений, молитвы, песнопения, 
списки чудотворных икон, а кроме того, 
перечислены «атрибуты», отличаю щ ие о д
ного Святого  от друго го . Так, например, 
Святы е мученики, изображ аем ые на ико
нах, держ ат крест, епископы —  Еван
гелие, пророки —  свитки; святые, зани
маю щ иеся когда-либо строительством 
церквей и монасты рей, держ ат в руках 
м одели зданий. Святы е врачи, такие, 
как св. Пантелеймон, св. Косьм а и 
св. Дам иан, держ ат ларец с лекарствами 
и лжицу (лож ечку). Все Святы е изобра
ж аю тся с бородам и, а Ангелы  —  б ез
бороды м и, поскольку они, по словам 
Иконописного Подлинника,—  «юноши не
описуемой красоты »; такими ж е юными 
написаны и С вяты е, ум ерш ие м олодыми.

Иконописцы могли добавлять по своему 
желанию  второстепенные ф игуры , сами 
подбирать цвет, писать растения и цветы. 
Раньше почти все иконописцы были мона
хами и всегда приступали к работе с 
постом и молитвой, относясь к ней с благо
говением и трепетом . В 1551 году на 
С тоглавом  Соборе в М оскве иконописцу 
предписывалось быть «смиренным, крот
ким , благочестивой жизни».

Обычно икона пишется на дереве —  на 
липовой или кипарисной доске. Бывают 
так называемые иконы-складни, они выра
батываю тся на м еталле и украш аю тся 
эм алью . В старину краски растирались 
на воде или квасе, с добавлением яич
ного ж елтка . Написание иконы —  это 
слож ный, трудоем кий процесс, требую 
щий больш ого умения. Иконы не подписы
ваю тся авторами, поскольку написаны они 
во славу Божию. М ногие из лучших ико
нописцев были причислены к лику Свя
ты х.

Почитание святых икон занимает важ
ное м есто  в жизни православных хри
стиан. И храмы, и дом а не только 
украш аю тся, но и освящ аются ими. 
Икона в «красном углу» нашей комнаты —  
как бы «окно» в Царство Бож ие; она
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соединяет нас с тем и, кто  в нем  п р е б ы 
вает. В ц ентре  д о м а ш н е го  иконостаса  
обы чно пом ещ ается икона Б ож ией  М а те р и  
с м ладенцем ; справа и слева от нее 
часто висят иконы  святых. С р е д и  них —  
икона «наш его» С вятого  (в память к о т о 
р о го  мы были кре щ е н ы ). П е р е д  и кона м и  
возж игаю т лампаду, ко то р а я  м о ж е т  го 
реть постоянно. К огда в е р ую щ и й  человек 
входит в ком нату, он всегда кланяется 
образу и соверш ает кр е стн о е  зна м е ние  
(крестится).

В V I I I  веке по д  влиян ие м  м а гом етан , 
считавших н е в о зм о ж н ы м  и зо б р а ж е н и е  не 
видим ого Бога, на и ко н о п о ч и та н и е  в 
Византийской и м п е р и и  бы л н а л ож ен  за
прет, а по читаю щ их иконы  по две ргал и  
гонениям и м уче н ия м . С ред и  них бы л и 
Святой Иоанн Д ам аскин —  о д и н  из 
главных по б о р н и ко в  и за щ и тн и ко в  и к о н о - 
почитания. В 787 го д у  бы л созван со б о р , 
на котором  б ы л о  п р ин я то  д о гм а т и ч е с к о е  
установление почитания святы х икон , п о д 
готовленное С вяты м  И оа н н о м  Д ам аски - 
ным. В начале IX  века и к о н о б о р ч е с к о е  
движ ение во зо б н о вил о сь  с но вой  силой 
и только на с о б о р е  843 го д а  бы л п о л о ж е н  
конец гоне ниям  на святы е и ко н ы . В честь 
этого соб ы тия бы л установл ен п р а зд н и к

Ж
ж ества П равославия, отм е ча е м ы й  в 
вое  в оскр есенье  В е л и ко го  Поста. На 
святой го р е  А ф о н  сущ ествуе т икона 

«Торж ество  П равославия», на ко то р о й  на
писан о б р а з  Б огом а тер и , п о д д е р ж и в а е м о й  
двумя А н ге л а м и . П о б о ка м  стоят и м п е р а 
трица Ф е о д о р а  (в ц арствовании  ко то р о й  
прекратились го н е н и я  на и ко н ы ) с м а л о 
летним  сы ном  и па триар х М е ф о д и й .

У ж е  в XX веке м ы  вновь столкнул ись  
со сво е го  р о д а  « и ко н о б о р ч е ств о м » , когд а  
после р е в о л ю ц и и  1917 го д а  п р о и с х о д и л о  
варварское у н и ч то ж е н и е  святы х и ко н , ра з
грабление и о скве рнен ие  хра м о в . 
З а м е ч а те л ь н ы й  свящ ен ни к  о те ц  А л е к 

сандр Ельчанинов так об ъ я сня ет см ы сл 
православного почитания икон  в своей  кни 
ге «Записи»: «Радость почитания икон  в 
том , что Бог «Н ео писанн ое С лово» сош л о  
с небес, стало п л о ти ю , пр ин ял о  вид че л о 
веческий и о б и тал о  ср е ди  нас «п о л н о е  
благодати и истины», так что  м ы  слы ш али 
Его уш ами наш ими, видели свои м и  очам и, 
Его осязали руки  наш и» (I И оан. I, 1).

Православные христиа не  испы ты ваю т 
о с о б у ю  ж а ж д у святы ни, они н е п р е м е н н о  
приклады ваю тся к иконам , к кр е сту , воз
ж и га ю т  лампады п е р е д  о б р а за м и . С к у д 
ны м  и хол одны м  каж ется им  пр оявл ени е  
веры  в исповеданиях, о тр и ц а ю щ и х  иконы .

Н е о б хо д и м о  добавить, что  икона в п о л 
ной м е р е  становится иконой  то л ь ко  че рез 
освящ ение. О. С ергий Б улгаков в кн и ге  
«И кона и иконопочитание» так пиш ет 
о б  этом : «О свящ ением  п р овод ится  не
п р о хо д и м а я  грань м е ж д у  р е л и ги о зн о й  
картиной , как бы она ни бы ла вы сока 
по св о е м у  р е л и ги о зн о м у  со д е р ж а н и ю  и 
худ о ж е стве н н ы м  достиж е ниям , и ико н о й , 
сколь бы она ни была скр о м н а  в этом  
отнош ении». О свящ ается икона в ц еркви  
свящ енником .

О со б е н н о  л ю б и м ы  русским  н а р о д о м  
иконы П ресвято й  Б о го р о д и ц ы . В первы е 
образ Б о го р о д и ц ы  появился на Руси в 
XI веке, это  бы ла икона « О д игитрия»  
(«П утеводительница»), пр иве зенна я гр е 
ческой ц а ре вной  А н н о й , д о ч е р ь ю  визан

т и й с к о го  и м п е р а то р а , вы данной  за вели
к о го  князя В севол ода Я рославича, и у 
нас эта чуд о тв о р н а я  икона  получила 
название «С м оле нская». С вои названия 
иконы  п о л уч а ю т  главн ы м  о б р а з о м  от на
звания тех мест, гд е  о н и  бы ли явлены ; 
но  все эти р а зл ич ны е и з о б р а ж е н и я  —  
есть  и зо б р а ж е н и я  все той  ж е  М а те р и  
Б о ж и е й . В т р е б н и к е  (сл уж е б н о й  ц е р к о в 
но й  к н и ге ) ска за н о : «Грань м е ж д у  ч у д о 
тв о р н о й  и н е ч уд о тв о р н о й  и ко н о й  не 
б е зусл о вн а я  и не п р ин ц ипиал ьн ая , а 
л иш ь ф актическая. В м ол и тве  на о св я щ е 
ние иконы  Б о ж и е й  М а те р и  го в о р и тся : 
«...и  д а ж д ь  (д а й ) ей силу и кре пость  
ч у д о т в о р н о го  действия».

С вяты е иконы  П ресвято й  Б о го р о д и ц ы  
м н о ж е с тв о  раз являли р у с с к о м у  н а р о д у  
чудеса, защ ищ али от наступл ений  вра
гов, давали воинам  силу и кр е пость  
духа  в б о я х , и сце лял^ от б о л е зн е й .

П о д р е в н е м у  П р е д а н и ю , святой Еван
гелист Л ука  написал тр и  иконы  Б ож ией  
М а те р и . П о см о тр е в  на них, П ресвятая 
Б о го р о д и ц а  сказала: «Б лагодать Р одивш е
гося от М е н я  и М о я  да б уд е т  со  
святы м и икона м и» . С читается, что  од н о й  
из тр е х  этих ико н  бы ла икона , назы
ваемая «В ла дим ир ской».

Д о  450 го д а  этот о б р а з  на ходил ся в 
И еруса л и м е , а затем  бы л п е рене сен  в 
К онста н ти н о п о л ь . В X II  веке ко н ста н ти н о 
по льский  па триар х Л ука  Х р и зо в е р х  послал 
эту свя тую  и ко н у  в д ар  в е л и ко м у  кн я зю  
Ю р и ю  Д о л го р у к о м у . В 1160 го д у  святая 
икона  бы ла пе рене сена  во В ладим ир, гд е  
бы л п о стр о е н  хра м  в честь Ее Р о ж 
дества, и она стала им е нова ться  ико н о й  
Б ож и ей  М а те р и  В л а д и м и р ско й . В 1135 го 
д у  храм , гд е  находилась эта икона , с го р е л  
дотла, а святая икона  осталась со в е р ш е н 
но  н е в р е д и м о й . В 1395 го д у  Т ам ерлан с 
п о л чищ а м и  татар п р иб л и ж а л ся  к М о скве . 
В еликий князь м о ско вски й  Василий Д м и т
риевич  р а споря д ил ся  п р ин ести  В л а д и м и р 
с к у ю  и к о н у  Б ож ией  М а те р и  в М о скв у . 
Д есять д ней  д лился путь и коны . П о с то 
р о н а м  д о р о ги  стоял н а р о д  на кол еня х и, 
п р отя гива я  р у к и  к и ко н е , м о л и л : «М ате рь  
Б о ж и я , спаси з е м л ю  р у с с к у ю !»  Все м о с к 
вичи  от мала д о  велика  выш ли на улиц ы  
встречать д о л го ж д а н н у ю  и ко н у . В это  вре
м я Там ерлан спал в сво е м  ш а тре . И е м у  
присн ился н е обы чны й  со н : он уви де л  вы
с о к у ю  го р у , с к о т о р о й  к н е м у сп уска 
ю тся  святители с зо л о ты м и  ж е зл а м и . 
Н ад  ним и в в о зд ухе  в н е сказанн ом  ве
личии  стоит Л учеза рная  Ж е н а . Б есчислен
ны е ангелы  о к р у ж а ю т  Ее и д е р ж а т  в рука х 
о гн е н н ы е  м ечи . П одняв  их, ан ге лы  устр е 
м ились на Там ерлана... О н  п р оснулся , 
тр е п е щ а  о т  уж аса . С о зван ны е им  м у д р е 
цы , старейш ины  и гадальщ ики  посчитали, 
что  виденная им  во сне  Ж е н а  —  есть 
З аступ ница  русски х , М а те р ь  хр и сти а н ско го  
Бога, и что  сила Ее н е о д о л и м а . «Тогда 
нам  с ним и не сладить»,—  во скл икн ул  
Т ам ерлан и отдал пр ика з  своим  п о лчи 
щ ам  п о в е р н уть  назад. И татары  и р у с 
ские  бы ли гл у б о к о  и зум л ены  этим  со б ы 
тие м . В ле топ иси  читаем : «И б е ж а л  Та
м е р л а н , го н и м ы й  с и л о ю  П р есвя то й  Д е 
вы». Ещ е д ва ж д ы , по  м ол и твам  р у с с к о го  
н а род а  п е р е д  ч у д о тв о р н ы м  о б р а з о м  и к о 
ны Б о ж и е й  М а те р и  В л ад им ирско й  в 
У сп е н ско м  С о б о р е , М о сква  и Россия бы ли 
чуд е сн ы м  о б р а з о м  спасены  от врагов. 
В память об  этих чуд есн ы х избавлениях

б ы ли установл ены  празднества  этой иконе : 
21 мая —  в память избавления от татар 
п о д  п р е д в о д и те л ьств о м  М а хм е т  Гирея в 
1521 го д у ; 23 и ю н я  —  в память избав
ления от  по л чищ  хана А хм е та  в 1480 го 
ду, 26 августа —  в память избавления 
М о скв ы  от наш ествия татар по д  п р е д в о д и 
тельство м  Там ерлана в 1395 год у.

Русские л ю д и  о тносил ись  к этой иконе 
с о со б е н н ы м  б л а го го в е н и е м ; п е р е д  ней 
м олились  князья и цари , вы ступая в по 
хо д ; при изб р а н и и  м и тр о п о л и то в  и 
па триар хов  ж р е б и и  изб и рае м ы х клались 
в киот этой и коны . П е р е д  ней пом азы ва
лись на ц а р ство  р усски е  ц ари . Теперь она 
находится в Т р е тьяко вско й  галерее.

З ам еча тел ьны й  р усский  поэт М а кси м и 
лиан В оло ш ин  написал вот такие строки , 
п о свящ енн ы е этой  и коне :

Здесь в У сп е н ско м  —  
в се р д ц е  стен кр е м л е в ски х ,
У м иляясь  на неж ны й о б л и к  твой,
С ко л ь ко  глаз ж е с т о к и х  и сур овы х  
У влаж нялись св е тл о ю  сле зо й !
П ростирались  старц ы  и черницы ,
Д ы м ны е сияли алтари,
Н иц леж али к р о тк и е  царицы ,
П рекл онял ись  хм у р ы е  цари.

А  вот и сто рия  И верско й  иконы  Б ож ией  
М а те р и . Н е ко гд а  эта святая икона  п р и 
на дл еж ала о д н о й  б л а го че сти во й  вдове, 
ж и вш е й  о к о л о  го р о д а  Н икеи . В ц арство
вание Ф е о ф и л а  и к о н о б о р ц а  посланны е 
им  п о в с ю д у  и стр еб л ять  святы е иконы  
пр иш ли  и к ней. О д и н  из воино в- 
сы щ ико в  в о ж е сто ч е н и и  уд а р и л  м е ч о м  в 
ланиту Б о го м а те р и , и з о б р а ж е н н о й  на 
иконе . К уж а су  св о е м у  воин увидел, 
что  из раны  потекл а  кро вь . П о р а ж е н н ы й  
этим  чуд ом , воин с р а скаян ие м  пал 
п е р е д  ико н о й , а впо след ствии  он принял 
м она ш ество . П о э то м у  всегда на и ко н е  Бо
го м а те р и  И верско й  на щ е ке  видны  капли 
кр о ви . Ж ел ая спасти и ко н у  от п о р у га 
ния, вдова пустила ее в м о р е , и спустя 
м н о го  лет она явилась на А ф о н е  б лиз 
И ве р ско й  часовни ; п о зд н е е  там  был 
п о стр о е н  хра м , в к о т о р о м  икона п р е б ы 
вает и по ны не . В России б ы л о  н е ско л ь 
ко  пр ославл енн ы х сп исков  со  святой 
И ве р ско й  иконы .

О с о б ы м  п о чи та н ие м  п о льзуется  И вер- 
ская икона , находящ аяся в М о скв е , у 
В оскр е се н ски х  в о р о т  (в  С о ко л ьн и ка х).

С р а н н е го  утр а  и д о  п о з д н е го  ве
че ра святая икона  путеш е ство вала  по 
го р о д у , исцеляя и утеш ая б о л ящ и х и 
ско р б я щ и х .

Н е ско л ь ко  лет назад  стало известно  
о  н о во м  чуд е , п р о и з о ш е д ш е м  с И верской  
и ко н о й  Б о ж и е й  М а те р и . П равославны й 
чилиец , б рат И осиф  на А ф о н е  получил 
в п о д а р о к  сп и со к  с э то го  ч у д о т в о р н о го  
об раза . Н е о ж и д а н н о  б л а го уха н н о е  м и р о  
стало истекать с этой иконы . Вся ко м н а 
та наполнилась н е о б ы кн о в е н н ы м  б л а го 
уха н ие м , зап ахло ро зам и. М и р о то ч ив а я  
И верская икона  Б ож ией  М а те р и  тепер ь  
п уте ш е ствуе т  по всем у м и р у . И святое 
б л а го уха н н о е  м и р о  п р о д о л ж а е т  выступать 
на лике  Б о го р о д и ц ы . В е р ую щ и е  с о б и р а ю т  
это  м и р о  на ватки; о н о  об л ад ае т ч у д о 
д е й стве н н о й  силой , известны  случаи и сц е 
лений . В идевш ие м и р о т о ч и в у ю  и ко н у  рас
ска зы ва ю т об  этом , как о н е о б ы к н о 
ве н н о м  чуде.

Зоя СВЕТОВА
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ОСТРЫЙ СИГНАЛ

Без крыши над 
головой

Дорогая редакция!
Получаю ваш журнал семь 

лет, но пишу первый раз. У ме
ня четверо детей: девочкам- 
близнецам по 14 лет, средней 
дочке —  11 лет, сыну —  8 лет. 
Прожили мы в колхозе 30 лет. 
Я работаю дояркой 15 лет. 
По причине моего плохого 
здоровья наша семья уехала 
на Украину к моим сестрам. 
Но девочкам-близнецам не 
подошел климат. Пришлось 
вернуться в родной колхоз, а 
жилья для нас не оказалось. 
Нам обещали построить дом. 
Но жить где-то надо. Купили 
мы за 600 рублей землянку с 
одной комнатой и кухней.

Говорят, обещанного ждут 
три года. Уже четыре года 
прошлр, а в нашей жизни ни
чего не меняется. Землянка, 
покрытая соломой и глиной, 
протекает. Обвалился пото
лок, в сенях упала стена. Мое 
здоровье еще больше пошат
нулось. С трудом работаю на 
току, муж трудится в живот
новодстве. Зима не за горами. 
Что же с нами будет?

Ирина Николаевна 
СТЕПАНОВА 

поселок Цыганово 
Уральской области

Где этот дом?
Во втором номере вашего, 

вернее, нашего журнала (по
лучаю его второй год) про
читала о том, что открыва
ется новая рубрика «Клуб 
многодетной семьи» и реши
ла откликнуться.

Многодетная семья...
Сколько вокруг нее разгово
ров, мнений, прений. Многие 
нас осуждают: «Иждивенцы, 
нахлебники, дармоеды, нище
та!» Некоторые сочувствуют, 
жалеют. И очень мало кто 
одобрительно говорит: «Мо
лодцы!»

Большая семья —  это боль
шой и ответственный труд. 
Его надо ценить и уважать. 
Любой семье, как молодому 
деревцу, чтобы оно дало хо
рошие всходы, нужны подмо
га и внимание. А многодет
ной —  особенно, потому что 
растить и воспитывать детей, 
когда их много, совсем не про
сто.

Материнство —  это не на
казание, как думают некото
рые, а великое призвание. 
Женщина заботится о том, 
чтобы не угасал род людской. 
Материнский труд не менее 
важен, чем иные профессии. 
Но достигнутые успехи на 
этом поприще никак не поощ
ряются. Правда, вручают ме
дали, ордена «Материнская 
Слава». Но раздают награды 
«за количество». А каче
ство —  какими выросли дети 
и как этого достигли роди
тели —  никого не волнует. 
Многие считают, что большая 
семья приносит только труд
ности, нужду. Как же они 
ошибаются! Счастье материн
ское неповторимо, с рожде
нием каждого ребенка оно 
расцветает по-новому, как с 
приходом весны расцвета
ет наша земля.

Думаю, пора предста
виться.

Я —  мать одиннадцати де
тей. В нашей семье шесть сы
новей и пять дочек, самому 
старшему сыну скоро испол
нится 18 лет, а самой малень
кой дочурке 2,5 года.

Муж мой Петр Иванович 
замечательный, надежный 
друг и помощник, и я без

него, как и без детей, жизни 
не мыслю.

Работает муж на заводе 
слесарем. Два старших сы
на учатся в ПТУ при заво
де, пятеро —  школьники и 
четверо малышей ходят в дет
сад.

Как и в любой семье, бы
вает всякое, но больше хоро
шего. Семейство у нас шум
ное, веселое. У ребят есть своя 
комната, где сделали спортив
ный уголок. Есть фортепиа
но, библиотечка, которую ста
раемся пополнять. Очень лю
бим семейные праздники —  

дни рождения, а больше все
го Новогодний праздник. Са
ми готовим нарядные костю
мы, на школьные ярмарки 
шьем игрушки.

Справедливости ради, 
должна сказать, что мы сей
час не платим за квартиру, 
коммунальные услуги, а толь
ко за электроэнергию, теле
фон и радио. Спасибо, рес
публиканское телевидение за 
нас вступилось. Третий год 
подряд завод заготовляет для 
нас на зиму картофель. В этом 
году сделали нам ремонт 
квартиры, побелили потолки, 
покрасили стены. Школа вы
деляет раз в году денежное 
пособие на учащихся. За это 
все мы очень благодарны.

Но хотелось, чтобы все-та
ки помогли в главном —  по
строили дом, иначе без по
мощи со стороны (а нам ее 
ждать неоткуда) не знаю, как 
поставить свое большое се
мейство на ноги. Беда в том, 
что почти год я провела в 
больницах. Дали мне вторую 
группу инвалидности.

Три года назад я обрати
лась к администрации заво
да, где работаем с мужем, 
с просьбой изготовить для на
ших ребят двухъярусные кро
вати. Ведь дети растут и спать 
им по двое, а то и по трое 
на одной кровати уже никак

нельзя, приходится стелить 
на полу. Но пока со стороны 
завода  —  никакой реакции. 
Вот вам и «все лучшее —  

детям!» Кстати, о счастливом 
детстве: я его провела в дет
доме и интернате. Сколько 
было надежд на прекрасное 
будущее, на институт, ведь 
я училась хорошо! Но 
окончания десятилетки при
шлось распрощаться с розо
выми мечтами. Нам вручили 
«путевку в жизнь», и мы в 
нее окунулись без всяких 
средств к существованию. По
ка была на ногах, не сомне
валась,' что у детей моих бу
дет другая участь. Но вот 
слегла: своей гвардией руко
вожу в буквальном смысле 
лежа. „  < * "

Сейчас я не работаю, д е -  

лучаю пенсию 70 рублей, муж 
приносит в семью в среднем 
200 рублей ежемесячно. Плюс 
84 рубля пособий (по 12 руб
лей на семерых ребят). Еще 
40 рублей на троих (от 1 го
да до пяти лет) получаю из 
собеса. Итого —  в среднем 
выходит ежемесячно —  

400 рублей на 13 человек. Мо
жет и хватало бы этой сум
мы, если бы цены были бо
лее доступны и наша семья 
имела приусадебный участок 
с хозяйственными постройка
ми. А так —  на третьем эта
же ни грядки не сделаешь, 
ни коровы не заведешь.

Вот бы местным властям 
проявить инициативу! Сколь
ко можно ходить в роли по
прошайки (вот уже второй 
год не могу вовсе ходить) по 
всем инстанциям с просьбой 
построить нам отдельный 
дом? Но то земельного участ
ка нет, то средств не выде
лили... А где же берутся 
участки и средства для по
стройки особняков, в которых 
проживает местное началь
ство?

И все-таки, невзирая на
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трудности, я счастлива, ведь 
подарила жизнь стольким ре
бятишкам. По натуре я — оп
тимистка и не перестаю на
деяться на лучшее, на то, что 
болезнь пройдет.и я  вернусь 
в строй. Нельзя жить без ве
ры и надежды. Думаю, что 
«Клуб многодетной семьи» по
может нам приобрести вер
ных друзей.

Галина ЛЕСНИЧЕНКО  
г. Калиновка 

Винницкой области

От редакции. Как свидетель
ствует редакционная почта, 
жилье — одно из самых боль
ных мест для многодетных. 
Опубликованные письма — 
запрос редакции местным Со
ветам. Почему они оставили 
в беде многодетные семьи? 
Почему отстранились — в од
ном случае колхоз, в дру
гом — завод, от решения зло
бодневной жилищной пробле
мы? Почему не пришли на 
■одощь своим труженикам?

ПАРАДОКСЫ

Вычеркнули из 
паспорта

Обращается к Вам Горди
енко Таисия Андреевна•. У ме
ня пятеро детей: Гордиенко 
щжтбовь Николаевна — 1958

да рождения, Гордиенко 
Ирина Николаевна — 1961 
года, Гордиенко Дмитрий Ни
колаевич — 1966 года, Горди
енко Александр Николае
вич — 1969 года и Гордиенко 
Андрей Николаевич — 1974 
года.

От имени Президиума Вер
ховного Совета СССР,. Ука
зом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 24 сентяб
ря 1975 года — я награждена 
медалью материнства II сте
пени. Всех детей после рожде
ния мне вписали в паспорт.

Но в 1976 году при обмене 
паспортов в новый документ 
мне не записали ни одного ре
бенка, хотя я представила 
пять свидетельств о рожде
нии. Я была на приеме у  на
чальника паспортного стола 
Красноармейского районного

Фото 
Э. Хакимовц, 

г. Казань
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отделения милиции, обраща
лась в исполком и везде по
лучала отказ —  дескать, дети 
выросли...

Не могу этого понять. Детей 
я родила, воспитала. В любом 
возрасте они останутся моими 
детьми. Так почему их вычерк
нули из моего паспорта? Это 
горько и обидно. Помогите 
восстановить справедливость.

Т. ГОРДИЕНКО 
Волгоград

В Главном управлении ох
раны общественного порядка 
Министерства внутренних дел 
СССР нам разъяснили: согла
сно Положению «О паспорт
ной системе в СССР», приня
тому в 1974 году, в паспорт 
родителей вписываются лица, 
не достигшие шестнадцати
летнего возраста. Логика тут 
простая: пока ты не дорос до 
гражданской зрелости, мате
риальную и моральную ответ
ственность несут за тебя роди
тели. Однако, как следует из 
письма, даже это правило 
волгоградская милиция не 
выполнила. К моменту обмена 
паспортов из пятерых детей в 
семье Гордиенко «выросла» 
только одна Люба, которой в 
ту пору минуло восемнадцать. 
Хотя, если посмотреть на 
жизнь без лукавого прищура, 
мы зависим от родителей и по
сле того, как сами получа
ем паспорт. Школу человек 
заканчивает только в семнад
цать лет, на работу до восем
надцати принимают далеко не 
всех ‘  и не везде. А уж на
чать самостоятельную жизнь 
на студенческую стипендию, 
признаемся честно, в наше 
время практически нереально.

Отмежевавшись от всяких 
инструкций, мы —  дети, пока 
живы наши родители. И, в 
свою очередь, тоже призваны 
думать, заботиться о них.

...Из головы не идет тот се
рый день, когда мама оказа
лась в больнице. Она долго 
была в забытьи, а я жила 
отдельно, о случившемся не 
знала. И я почувствовала се
бя виноватой. Перед мамой. 
За то, что не оказалась ря
дом. Я ощущала свои отяже
левшие руки. Энергия, пере
данная им сердцем, осталась 
невостребованной. Мама ле
жала несколько дней, одино- 
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кая и покинутая. В паспорте 
моей мамы не значилось, что 
у нее есть дочь. О беде мне 
никто не сообщил.

Специалисты и без того 
констатируют, что все боль
шее количество семей нахо
дится в состоянии невзорвав- 
шейся бомбы —  конфликт от
цов и детей проявляется все 
резче. Но не подталкиваем ли 
мы к такой ситуации себя са
ми, всякими деяниями созда
вая почву для отчуждения 
родных людей. Нам бы вся
чески пропагандировать, под
держивать и закреплять, 
в том числе и документаль
но, союз отцов и детей. А мы 
волевым решением не вписы
ваем в паспорт матери ее со
вершеннолетних детей. И в то 
же время у многих женщин 
в паспорте стоит штамп о во
инской обязанности. Не аб
сурдна ли такая шкала при
оритетов в обществе, которое 
провозгласило курс на гума
низацию?

Повезло тем, у кого к мо
менту замены паспортов в 
1976 году дети не достигли 
шестнадцати. Паспорта ново
го образца даются человеку 
на всю жизнь, а потому вне
сенная ранее пометка о детях 
сохраняется. Но почему раз
лучили родителей с детьми, 
которым к 1976 году минуло 
шестнадцать? А если человек 
теряет свой паспорт? Тогда 
опять вступает в действие 
«Положение о паспортной си
стеме»: дети, если им на этот 
момент исполнилось шестнад
цать лет, в паспорт, выдан
ный взамен, не попадут. 
И сколько бы вы ни возму
щались по поводу дискрими
нации, ничто не поможет. 
Сколько лет бьется за  свои 
прсСва Таисия Андреевна Гор- 
диенко —  ее никто не слы
шит. И никто не задумыва
ется над нелепостью содеян
ного. Куда удобнее и спокой
нее действовать «по наезжен
ному» принципу, когда по
становления, решения, даже 
не совсем здравые и гуман
ные, обсуждению не подле
жат, как армейские приказы.

Сейчас общественность 
склоняется к тому, чтобы от 
многих сведений, которые 
приводятся в паспорте, отка
заться. Я двумя руками под
держиваю тех, кто предлага
ет за  ненадобностью упразд
нить прописку или ту же пре
словутую пятую графу —  на
циональность. По вычерки
вать из паспорта детей нель
зя. В любом возрасте я хочу 
чувствовать себя дочерью 
своей матери, чтобы мне бы
ли открыты все двери, за ко
торыми она меня ждет всегда.

Ирина БАРКОВА

БЕСПРАВНЫЕ ПРАВА

Не по карману
Давно выписываю журнал, 

но пишу впервые. Мы с му
жем имеем троих сыновей. 
Живем неплохо, есть кварти
ра, свой сад-огород. Как мно
годетную семью нас постави
ли на очередь на мебель, 
швейную машинку. Недавно 
вручили талон на кухонный 
гарнитур. Мы, конечно, обра
довались, но оказалось, преж
девременно. Нам сказали, что 
товары повышенного спроса 
в кредит не отпускают.

Не всякая многодетная 
семья (есть и такие, где пя
теро и более детей) может 
выложить наличными нема
лую сумму. Как правило, в 
средствах многодетные огра
ничены: расходы большие — 
всех детей накормить, одеть, 
спортинвентарь купить (хотя 
в наше время это очень тя
жело). Буквально каждая ко
пейка на счету. И получается: 
видит око, да зуб неймет. А 
ведь мы тоже хотим жить как 
все: иметь красивую мебель, 
пользоваться холодильником, 
стиральной машиной.

Может быть, можно сде
лать для многодетных исклю
чение —  отпускать дорого
стоящие товары в кредит?

С уважением 
Семья ШНЕЙДЕР 

г. Певинномыск

КАК МЫ ЖИВЁМ

Земля кормит
Здравствуйте, уважаемая 

редакция!
Журнал «Семья и школа» 

выписываю несколько лет. 
Особенно нравится раздел 
«Почта «Семьи и школы». 
Письма о многодетных семь
ях  —  для меня близкая те
ма. Интересно и полезно 
узнать, как живут другие.

У нас в семье четверо де
тей. Есть свои трудности, 
огорчения и радости. Па каж
дого члена семьи у нас при
ходится по 40—45 рублей. По 
я научилась и с такими день
гами жить. Еще ни разу ни 
у кого не занимала денег до 
получки. Как это удается?

Конечно, на одну зарпла
ту не проживешь, особенно 
сейчас. Поэтому, живя в го
роде, обзавелись хозяйством: 
держим поросят, развели кур,

уток, кроликов. Круглый год 
у нас свое мясо, яйца.

Есть у нас еще большой 
огород, фруктовые деревья и 
ягодники, На зиму делаем за
готовки, а излишки продаем. 
Вырученные средства идут в 
семейный бюджет. Из одеж
ды покупаем только школь
ную форму, зимнюю верхнюю 
одежду и обувь. Все осталь
ное шью и вяжу сама.

Дети —  главные мои по
мощники. Я ни на кого не 
давлю, каждый выбирает се
бе дело по душе. Старший 
сын, ему 14 лет, —  мастер на 
все руки. Он любит готовить. 
Если я на работе, сам приго
товит и всех накормит, в том 
числе и папу. Среднему сы
ну —  12 лет. Этот любит шить. 
Пришивает всем пуговицы, 
ремонтирует свою одежду. 
Учится вязать. Дочери —
8 лет. Больше всего любит 
на кухне помогать, радуется, 
если доверяю ей что-нибудь 
из еды приготовить.

Самому младшему —  4 го- -' 
дика. Он пока только npitv 
сматривается. Но думаю, чтсг«- 
скоро и у него проявится ин
терес к какому-нибудь домаш
нему делу. И он еще рас
кроет свой талант.

Мне не нужно кого-то уго
варивать «Сделай то-то!» По
мощь маце  —  для детей —  

в порядке вещей. Этому спо
собствуют, как мне кажется, 
доброжелательность и отзыв
чивость, которые мы всячески-  
поощряем в детях. ^

К примеру, такой случай. 
Со старшим сыном мы шли 
мимо аптеки. Неподалеку в 
снегу «барахталась» старуш
ка. Видно, хотела путь сокра
тить, пошла прямо по снегу 
и увязла выше колен. Мимо 
люди проходят, и никто вни
мания не обращает. А мой 
Димка издали увидел, сумки 
поставил и бросился на по
мощь. Протоптал дорожку, 
вывел старушку и до аптеки 
довел. Я не стала хвалить сы
на до небес, потому что такое 
отношение к людям считаю 
нормальным.

Все наши дети любят жи
вотных. У нас в доме живут 
четыре кошки, во дворе две 
собаки и три белых пушистых 
щенка. Когда я выношу на 
ночь кошачью семью, малень
кий Гришутка плачет: «Ма
ма, не трогай Рыжика-сыноч- 
ка, у него лапочки замерз
нут!» И я уступаю сыну. Ры
жик укладывается спать у 
Гришутки на животе. Кто бы 
ни взял кота, он все равно 
прибежит к сёоему маленько
му хозяину. - »

Мы с мужем все делаем, 
чтобы дети не выросли эгои
стами. У нас в семье заве-
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дено  —  обязательно всем де
литься с другими. Втихую 
конфету никто не съест, хоть 
по маленькому кусочку, но 
всем достанется. Одно вре
мя папа наладился только 
Мишутке подарки покупать, 
по его мнению, самый малень
кий нуждается в особом по
кровительстве. Лично я  при
держиваюсь другого принци
па: пусть с малых лет ребе
нок чувствует, что в семье 
он не один. И папу удалось 
переубедить.

Дети у нас не болеют про
студными заболеваниями. 
С младшим сыном я  была на 
больничном не более трех раз. 
С дочкой вообще не знала  
никаких забот. Специально 
закаливанием не занимаемся, 
все само собой получается. 
Выскочит кто-нибудь из детей 
в холодную погоду на улицу  
в одних трусиках, я  не при
хожу в ужас. Из бани по сне
гу они босиком бегают.

т
Вот так мы и живем. Мно- 
у нас планов, нерешенных 

■проблем тоже хватает. Но я 
думаю, что сообща, все вместе 
мы их одолеем.

Т. ХУТОРНАЯ  
г. Барнаул

РУ К А  П О М О Щ И

яОдин —  за всех, 
лее —  за одного

Здравствуйте, «Семья и 
школа!»

Как хорошо, что Вы откры
ли «Клуб многодетной семьи». 
Ведь многодетных семей мно
го, только почему-то стара
ются их не замечать. Я са
ма только недавно с удивле
нием узнала о том, что толь
ко в одном нашем Советском 
районе г. Москвы три тыся
чи многодетных семей. Но обо 
всем по порядку.

Мы с мужем женаты, девять 
лет, оба с высшим образова
нием, оба —  юристы. Име
ем четырех детей: двух доче
рей и двух сыновей. Если по 
возрасту, то Тане —  5 лет, Ко-

Фото
Р. Пожерскиса, 
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ле —  4 года, Саше —  1,5 го
да, Насте —  4 месяца.

Многие поражаются, какие 
у меня дети воспитанные и 
опрятные. Слышать такие 
слова всегда приятно, ведь я 
прилагаю к этому столько 
усилий... Может быть, на на
шем примере по-иному станут 
судить о многодетных? В 
семье у мужа было трое де
тей, у нас —  двое. Мы са
ми хотим родить пятерых. По
ка все получается. Все дети 
у нас любимые и желанные. 
Ребятишки ходят в садик. Мы 
твердо убеждены, что для ре
бенка это лучше: там и дру
зья, и утренники, и играть 
есть где. У нас же тесно —  

живем в однокомнатной квар
тире: то один малыш спит, 
то другой —  шуметь нельзя. 
Но теснота —  временное 
явление, а дети на всю жизнь. 
Они вырастут, будут поддер
живать друг друга и в оби
ду не дадут. Жизни без де
тей мы. просто не представ
ляем!

Принято думать, что мно
годетные семьи все инфан
тильные, и только все чего- 
то просят. НетГ Многодет
ные —  это не клеймо, а 
образ жизни. Среди многодет
ных немало инициативных, 
интересных людей. Мыв этом 
убедились, когда вступили в 
Союз многодетных семей «Со
дружество». В него входят 
представители 20 микрорайо
нов с мест. Муж мой как про
фессиональный юрист возгла
вил микросовет, где мы жи
вем, и конфликтную комис
сию в большом Совете. Наш 
совет собирается раз в неде
лю, все об этом знают, при
езжают со своими вопроса
ми, получают необходимую 
информацию, тут же решаем 
текущие дела. В микросове
те —  13 человек, у каждо
го свой участок работы. На
пример, у меня 10 подшеф
ных семей. Я всех обошла, 
раздала анкеты. Мы выяви
ли остронуждающиеся семьи 
для оказания материальной 
помощи и тех, у кого труд
ности с жильем. В нашем мик
росовете действует несколько 
секторов: учебный, дошколь
ный, жилищный, торговый, 
правовой и соцкультбыта. 
У меня —  правовой сектор. 
Работа проделана большая.

но я перечислю только неко
торые наши успехи. Прикре
пили все семьи к продоволь
ственным и промтоварным ма
газинам, собрали и переда
ли в магазин заявки на по
купку телевизоров, холодиль
ников, швейных машин. Мы 
распределяем бесплатные 
абонементы, в бассейн, вышли 
на книжный магазин, кото
рый обеспечивает наших де
тей книжками. Разбираемся 
с магазинами по поводу луч
шего обслуживания, отстаи
ваем права многодетных в 
детсадиках, школах, поликли
никах. Добились, чтобы по
явились вывески о внеочеред
ном обслуживании многодет
ных, чтобы не трепать каж
дый раз нервы, доказывать, 
что ты —  не верблюд. Вро
де, все это мелочи, но как 
они омрачают жизнь!

При микросовете действу
ет клуб «Бурда моден» 
по журналам «Бурда». Уда
лось договориться с исполко
мом о бесплатных патентах 
на индивидуальную трудовую 
деятельность.

Но, пожалуй, самая глав
ная наша забота  —  это во
прос о надомной работе. Очень 
многие многодетные семьи хо
тели бы подрабатывать и де
тей приобщить к труду. Одна
ко пока не удается найти 
предприятия или кооператив, 
которые приняли бы нас. 
Предложил свои услуги коо
ператив «Матушка-СМ», но 
потом пошел на попятную, ни
как не разберутся между со
бой члены кооператива. Дру
гой кооператив вроде согла
сился, но осчастливил всего 
пять семей. А в районе 3 ты
сячи многодетных. Может 
быть, кто-то откликнется и 
возьмется нам помочь?! 
У « •Содружества» есть свой 
расчетный счет.

Живем мы в трудное вре
мя. Семьям с несколькими 
детьми приходится особенно 
тяжело —  и материально, и 
морально. Общими усилиями 
легче отстаивать свои права, 
достучаться в нужные двери, 
чего-то добиться. Так давай
те объединяться! Поможем 
сами себе! Честное слово, де
ти стоят того, чтобы ради них 
стараться изменить жизнь к 
лучшему.

Ольга Николаевна 
ФИЛЬКОВА 

г. Москва

АДРЕСА
ДЛЯ МИЛОСЕРДНЫХ

Пишет вам мать троих де
тей. У нас большая пробле
ма с зимней одеждой и 
обувью. Может быть, кто-то 
сможет передать нам подер
жанные вещи: для маль
чика — зимнее пальто 44-го 
размера, зимнюю обувь 40-го 
размера, для девочек — зим
ние пальто 32-го и 38-го раз
меров, зимнюю обувь 23-го 
размера и туфли 16— 16,5 раз
меров. Расходы и стоимость 
готова возместить. Наш 
адрес: 413700, Саратовская 
обл., г. Пугачев, Заводской 
переулок, 8. Силантьева Оль
га Владимировна.

Здравствуйте, «Семья и 
школа»!

Очень просим поместить в 
журнале наш адрес. Мама од
на воспитывает нас, троих де
вочек. Мы все учимся в шко
ле. Когда меня сбила маши
на, мама работала и днем, 
и ночью, чтобы поставить ме
ня на ноги. Сейчас мама часто 
болеет. Мне 13 лет. За это ле
то я не отдохнула ни одно
го дня — работала, чтобы 
помочь нашей семье. Живем 
мы только на пенсию — 
72 рубля. Будем благодарны 
за любую помощь. Наш 
адрес: 452600, Башкирская 
АССР, г. Туймазы, проспект 
Ленина, д. 2а, кв. 30. Гафиа- 
туллина Людмила Ивановна 
(это наша мама).

У нас в семье девять де
тей. Нуждаемся в теплом 
белье: детям подойдут коф
точки и штанишки 26-го, 28-го 
и 30-го размеров. Наш адрес: 
663080, г. Дивногорск, Крас
ноярского края, ул. Чкалова, 
д. 51, кв. 36. Бабинова Т. В.

В нашей семье пять детей. 
Девочкам 13 и 11 лет нуж
ны зимние и осенние сапо
ги: 23,5 и 24,5 размеров. 
У малышей (им 2 и 4 года) 
проблема с колготками (раз
меры 12— 14— 16) и обувью:, 
сандалии, туфельки 12,5 — 
13 размеров. Будем призна
тельны тому, кто нас выручит. 
Проживаем по адресу: 
662511, г. Сорск, ул. 50 лет 
Октября, д. 1, кв. 39. Ши- 
шова Л. Н.

Помогите, пожалуйста, мо
ей подруге. У нее три дочери: 
8 лет, 3,5 года и 2 года. Муж

погиб при аварии, пенсию на
значили мизерную. Сама ра
ботает воспитателем, вечером 
моет подъезды — денег не 
хватает. Мы будем очень при
знательны, если кто-нибудь 
откликнется и вышлет ненуж
ную поношенную одежду, 
обувь, игрушки. Домашний 
адрес семьи: 644047, г. Омск, 
ул. Романенко, д. 14а, кв. 12. 
Башалова Т. Д.

Пишет вам мать пятерых 
детей. Живем мы в глухой 
деревне, где 47 домов. Това
ры до нас не доходят. Поеха
ла я в райцентр Малояз, в 
«Детском мире» продавали 
валенки, и деньги были при 
мне, встала в очередь, дошла 
до прилавка, а там говорят, 
что отпускают только мест
ным жителям — так и ушла 
ни с чем. Вот уже два го
да не могу приобрести спор
тивные костюмы детям. Мои 
средние девочки учатся в шко
ле, что в восьми километрах - 
от нашей деревни, живут 
интернате. Костюмы нужны 
40-го размера. Если у кого-то 
найдутся лишние колготки 
22-го размера, мы тоже не 
откажемся. Наш адрес: 
452481, Башкирская АССР, 
Салаватский район, п/о Аль- 
кино, деревня Идрисово. Са- 
дыкова Галима Гиззатовна.

Общество родителей, чьи __ 
сыновья погибли в армии в 
мирное время на территории*1, 
СССР, борется за то, чтобы 
не допустить гибели сыновей, 
которые призваны на военную 
службу. Созданный фонд 
«Право матери» будет оказы
вать материальную, юридиче
скую, моральную и психоло
гическую помощь родителям, 
чьи сыновья погибли в Совет
ской Армии. Желающие по
мочь фонду могут внести 
средства на текущий счет: 
700731 в Московском город
ском управлении ЖСБ СССР.

«СЕМЬЯ И ШКОЛА»
№ 11, 1990 .
Наш адрес:
129278, Москва,
улица Павла Корчагина, 7
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КОМАНДИРОВКА ПО ПИСЬМУ

В. АНИСИМОВ

ШКОЛА
ПОВИНОВЕНИЯ

Вся эта история, как м н о ги е  д р у ги е , на
чалась с письм а в р е д а к ц и ю . С письм а, как 
м н е  показалось, явно и н с п и р и р о в а н н о го . 
С л и ш ко м  у ж  о н о  не п о -м а л ьчи ш е ски  б ы л о  
написано: четкий, о кр угл ы й , с на кл о н о м  
влево п о че р к , а главное —  стиль, с к о р е е  
на п о м и н а ю щ ий  д евичий  и а б с о л ю т н о  не 
со о тве тствую щ и й  б ы ту ю щ е м у  пр е д ста в 
л е н и ю  о тех, кто  попадает «туда». П ись
м о  от лица н е к о е го  пя тн а д ц а ти л е тн е го  
сем иклассн ика  Славы рассказы вал о о се
м е й н о й  д р а м е : п о ги б  на ш ахте о те ц , по 
ч е м у -то  пр е кр а ти л и  вы плачивать за н е го  
по собие , отчаявш аяся д о б иться  сп р а в е д 
ливости  б ольна я м ать после о б ъ я вл ен ной  
го л о д о в ки  совсе м  оплош ала...

«Господи, если бы  это  уви д е л  наш  папа! 
Я вас очень п р о ш у, п о м о ги т е  м н е  и м о е й  
м ам е р а зоб р аться  в этой  н е у р я д и ц е  с пе н
сией. И п о м о ги т е  м не  вы йти из с п е ц ш к о 
лы. Ведь у  м еня осталась о д н а  м а м о ч ка  с 
и стр епан ны м  се р д ц е м . Вы ведь сам и ви ди 
те, как ей сейчас т р у д н о . Если она  ум р е т , 
то  я останусь кр у гл ы м  си р о то й  и н и к о м у  
не нуж ны м ...»

Нет, оказалось, пи сьм о  д ей стви те л ьн о  
написал Слава. В стретились мы  с н и м  в ка
б ин ете  д и р е к то р а  сп е ц ш ко л ы .

...Рослый, с пр авильны м и  че р та м и  ли
ца —  внеш не м альчик из б л а го п о л уч н о й  
сем ьи. Д аж е го д и ч н о е  п р еб ы вание  в сп е ц 
ш ко л е  не сте р л о  сл е до в  б ы л ой  д о м а ш н е й  
у хо ж е н н о сти . В оспитан, веж л ив. П ри  у п о 
м ин ании  о м а те р и  пр ослезился .

К то м у  вр е м е н и  я у ж е  видел л и чн о е  д е 
ло  Славы, знал о  е го  зд е ш н их  п р о с ту п 
ках. В спе ц ш ко л у  м альчиш ка попал за ц е 
лый на бор гр е хо в . З л о стн о  (так указа но  
в д о кум е н та х) укл о н ял ся  от  уче бы , п р о гу 
лял 80 у р о ко в , б р о д я ж н и ч а л , укр а л  в ш к о 
ле «диплом ат» с на ручн ы м и  часам и. В п р о 
чем, из-за м ало летства  у го л о в н о е  д е л о  не 
возб уж д алось .

П ервая встреча со  С лавой п р о хо д и л а  
в присутствии ад м и н и стр а ц и и  спе ц ш ко л ы  и 
воспитателя с е д ь м о го  класса «б». Г о во р и 
ли п р о  успе ваем ость , п р о  планы на б у д у 
щ ее.

—  Не зна ю  п о ка ,—  п о ж а л  плечам и 
Слава.—  З аконч у  девяты й, п о ступ л ю  в те х
никум , по том  на и н ж е н е р а  вы учусь. Х о 
чу, как папа, работать в ш ахте...

—  Что тепер ь  читаешь?
—  Л ю б л ю  читать сказки . Н о с в о б о д н о 

го  вре м е ни  не так у ж  м н о го , а н у ж н о  и 
письм а написать.

—  К о м у  ты пиш еш ь?
—  М а м е ...
Как ж ивется  Славе в спецш коле? Глав

н о е  в этой  ш к о л е  —  п о вин овение . П о
виноваться  тр е б уе тся  все м у: уста н о вл е н 
н о м у  р е ж и м у , п р е д п и са н н о м у  с р о к у  п р е 
бы вания здесь, писаны м  и неписаны м  п р а 
вилам  п о ве д е н и я  ср е д и  о д и н а ко в о  о д е ты х 
в ве л ьве то вы е  те м н о -к о р и ч н е в ы е  ку р тк и  и 
ш таны  пацанов, наказаниям  за п р о ступ ки .

Н о р е б я тн я  везд е  остается ре б я тн е й . 
Д а ж е  тут, в п о се л ке  В еровка, за ка
м е н н ы м  з а б о р о м  с н а кл о н е н н ы м и  внутрь  
р я д а м и  к о л ю ч е й  п р о в о л о ки , за ж е л е з н ы 
м и в о р о та м и  (п равд а , о кр а ш е н н ы м и  в ве
се л е н ьки й  го л у б о й  ц вет), над к о т о р ы м и  
к р у п н о  написано «Енакиевская спе ц и а л ь
ная ш кола».

...И з у ч е б н о го  ко р п уса  в спа льны й  идет 
с т р о е м  п о  д во е  класс. В пе р е д и  вы сокие  
п е р е р о с тк и  в надвинуты х на б р о в и  че рны х 
ш апках, по зад и  —  б л е д н о л и ц а я  т щ е д у ш 
ная м е л ю з га . С б о к у  вал ьяж ны й « ко м а н 
д ир » , или п о -з д е ш н е м у  « б уго р » , сн и схо 
д и те л ь н о  о ста вл я ю щ и й  б е з  вним ания  о б 
м ен  щ ел чка м и  в ст р о ю .

—  А тас, С е р е га ! —  слы ш ится из ря д о в .
—  П о ухам  е го , Л еха, по  у ха м !
Голоса у м альч иш ек то  ли п р о с т у ж е н 

ны е, то  ли п р о к у р е н н ы е ; а вот см е х  —  
д е тский , и он  ка к -то  о с о б е н н о  усиливает 
гн е т у щ е е  чувство, в о зн и ка ю щ е е  пр и  виде 
этой  кар тины . Ч то е щ е м о ж е т  сра внить
ся п о  ж и з н е н н о й  н е л епо сти  с этим и  д е ть 
м и, л и ш е н н ы м и  св о б о д ы !

П усть не с уд е б н ы м и  п р и го в о р а м и , пусть 
р е ш е н и я м и  так на зы ваем ы х ко м и ссий  по 
д ел а м  н е со в е р ш е н н о л е тн и х  оказались они 
тут. О д н а к о  зако н  по звол и л  л иш ить их сво 
б о д ы . П о не м у, по зако н у , у го л о в н а я  о т 
ве тстве нно сть  за н е к о то р ы е  пр е ступ л е н ия  
наступает с че ты р н а д ц а ти л е тн е го  в о зр а 
ста ; а тех, кто  сове р ш а е т  у го л о в н о  на
ка зуе м ы е  п р о ступ ки  е щ е ра ньш е, о б щ е 
ство  (это  значит, м ы  с вами?) п р изн а л о  
в о з м о ж н ы м  изо л и р о ва ть  с од и н н а д ц а ти  
лет. В р о д е  бы  м о ж н о  «о б щ ество»  п о 
нять, но  все ра вн о  —  т я ж е л о  видеть к о 
ри чн е вы й  м альчиш еский  стр о й , о со б е н н о  
п о сл е д н и х , запы хавш ихся м алы ш ей  в вели
кова ты х  им  че р н ы х  ш апках.

Енакиевская спе циальн ая ш ко л а  недав
но  спр авила  свой кр угл ы й  ю б и л е й  —  
п е р в о е  д вад ц ати пя ти л е ти е . Ч ислится она  в 
по ка за те л ьн ы х, п р о в о д и т  у  себ я р е с п у б л и 
кан ские  се м и н а р ы  п е д а го го в -сп е ц и а л и - 
стов, м а те р и а л ьн о  х о р о ш о  о б еспе чен а . П о 
кр а йн е й  м е р е , б о л ьш и н ств о  о б щ е о б р а з о 
вательны х ш кол, ш к о л -и н те р н а то в , в и д е н 
ны х м н о ю , вы гл я ди т по  ср а в н е н и ю  с этой 
«сп ец ухой »  нищ енски . А  здесь —  п р о с т о р 
ная з а го р о д н а я  т е р р и т о р и я , стад ио н , ле т

ний плавательны й бассейн, в о п р я тн о м  со
стоян ии  здания. В ш ко льны х классах, п р о 
и звод стве нны х м а стерских, клубны х, и гр о 
вых, спальны х по м е щ е н и ях , ком н а те  с тр е 
н а ж е р а м и  —  везд е  пр им е ты  достатка .

Д н е м  на т е р р и т о р и и  ни е д и н о й  д етской  
д у ш и : вся р е б я тня  с п о б уд ки  в сем ь ут
ра д о  п о ловины  д е ся то го  вечера при ка
к о м -н и б у д ь  о р га н и зо в а н н о м  д ел е  или за
нятии. Н аверное , так и п о л о ж е н о  для ис- 
п р а ви те л ьн о го  у ч р е ж д е н и я . Н аверное? Ес 
ли бы  вот то л ь ко  не уви де нны е м н о ю  та/*:*'* 
лица, глаза... Д а простится  м не п о д о б 
ное сра внение , но м не  он и  показались 
глазам и зам уче нны х зве р ю ш е к , п о саж ен
ных в кл е тку . А  лица, ещ е по -д етски  
н е п р о и зв о л ь н о  о тр а ж а ю щ и е  состояние 
д уш и , д е м о н стр и р о в а л и  эту д уш у  у ж е  по 
кал ечен ной , в ы н у ж д е н н о  гр уб е ю щ е й .

Го суд а р ство  по ны н е ш н им  вр е м е нам  де
лает для ре бя т все в о з м о ж н о е . Н едав
но  приб авили  д е н е г на питание; д нев
ной р а ц и о н  тепер ь  стоит 1 р уб л ь  80 ко - _ 
пе ек . Но при всем  б ы то в о м  о б устр ой стве  
зд е ш н я я  ж и зн ь  для д етской  психики д о - ^  
в ол ьн о  ж естока . С ам им  р е ж и м о м  р е б е 
н о к ставится в н е л егкие  условия. П о  п р о 
гр а м м е  т р у д о в о го  воспитания дети  (в зави
си м о сти  от возраста —  четы ре или пять 
раз в н е д е л ю  по три  часа) вы тачиваю т 
на уче бны х токарны х станочках ра зл ич 
ны е детали для пр е д п р и яти й , ш ь ю т  на 
м аш инках постельны е п р и н а д л е ж н о сти , 
халаты и ф артуки , м астерят по  заказам  
га л а нте рейно й  ф аб рики  и ар тел и  слепы х 
кар то н н ы е  ко р о б ки . С ущ е ств ую т  п р о и з 
вод ственн ы е задания, тр у д о в о е  с о р е в н о 
вание, д а ж е  за р а б о то к  —  все как у «б оль
ш их». Слава, к п р и м е р у , им е е т  на лич
н о м  сче ту  у ж е  тридц ать р у б л е й . Рас
сказы ваю т, н е ко то р ы е  ш вейники  и токари  
при вы хо д е  из спе цш ко лы  (е сл и , ко н е ч 
но, их для п р о д о л ж е н и я  кур са  пе ре
воспитания не п е ревод я т в с п е ц п р о ф те х - 
учил ищ а ), по л уча ю т до  тр е хсо т  руб лей .

З десь, как у б ольш их, по  д р у гу ю  сто 
р о н у  к а м е н н о го  забора , есть п р е усп е в а ю 
щ ие , есть и о тв е р ж е н н ы е , и всем и д р у ж 
но  п р е зи р а е м ы е . Их здесь на м ал ьч иш ес
ко м  ж а р го н е  назы ваю т «кантаченны м и», 
«ш авкам и». Н есчастны е ребята, о б ы чн о  
слабы е, б езвольн ы е, зачастую  стр а д а ю 
щ ие ка ки м и-н и б уд ь  ф изическим и  н е д о 
статкам и, терпя т на см еш ки и издева
тельства. М н о го  б о л ьн ы х ' (и  зап ущ ен ны х 
б о л ь н ы х !), хотя, на первы й взгляд , М еди
ц и н ско е  о б сл уж и ва н и е  в р о д е  бы  постав
л е н о  не п л о хо ...

З наком я сь  со  сп е ц ш ко л о й , я попросил
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Ф о то  
А . Ф ила това

показать кар ц е р . Д ве кам ер ы , о д н о - и 
двухместная, оказались при к о н тр о л ь н о 
пр опускном  пун кте . О ф и ц иа л ьн о  их тут 
называют «д и сц и пл ин арны м и  ком натам и», 
а собираю тся п е р е и м е н о ва ть  в «ком наты  
психологической  р а згр узки » . Так вот п р о  
эти ком наты . К р е п кие  толсты е  д вери  с 
«глазками», м але нькие , затян уты е м етал
лической се ткой  о ко н ц а , м ассивны е засо
вы, внутри  кро вати  с д о ска м и . Н ичего  
себе, ра згр узка ...

О б е кам ер ы  не пустовали. В о д и н о ч ке  
отбывал наказание за д р а ку  Вова М акаев, 
некогда на св о б о д е  п о льстивш ийся на ч у 
ж ой  м опе д . Из д вухм е стн о й  слы ш ались не - 
п р екращ аю щ ие ся , п о х о ж и е  на плач кр и ки . 
Там находились ра спл ач ива ю щ и йся  за ку 
рение И го р ь  К рай ко  и не да вн о  п р и б ы в 
ший в ш ко л у  из К ие вской  об л асти  К оля 
Родин. О н -то  и кричал.

М н е  об ъ яснили , что  так вначале ведут 
^ р е б я  м н о ги е . К оля п р о и з в о д и л  впе чатле- 
Ч .ние психически н е з д о р о в о го  м альчика. 

Н е р о в н о  наголо о стр и ж е н н ы й , с е р о е  ли
цо, явные пр изнаки  н е п о л а д о к  в почках, 
киш ечнике. Внятно п р о и зн е сти  он  ни че го  
не м ог.

Д и р е к т о р  спе ц ш ко л ы  Н иколай  А н т о н о 
вич Гейко, наверняка  у ж  не з а и н те р е со 
ванный в д р ам атизац ии  об ста новки , у д о 
сто ве р и л : б о л ьш е  п о ловины  восп итанн и
ков —  с пси хи чески м и  р а сстро йствам и . 
С ко л ь ко  именно? Б ою сь, в В е р о вке  это го  

, ^ о ч н о  никто  не знает. И полагать так у 
ч^меня есть основание. О д и н  лиш ь го р ь ки й  

прим ер. С ем иклассник Руслан З и н ч е н к о  из 
М а кеевки , тихий , по клад исты й , сб а гр е н 
ный сю д а  ш ко л о й  за п р о п уски  ур о к о в . 
У мальчика сл учаю тся  пр иступы , раньш е 
он  по лгода п р о л е ж а л  в психд исп ансе ре , 
но  в е го  м е д и ц и н ско й  карте  об  этом  ни 
слова. Кто эти л ю д и , спл авивш ие е го  в 
Веровку? Да и м о ж н о  ли их так назвать?

Все, что я узнал  о  м ам е С лавы , аб
с о л ю тн о  не соо тветствовало  н а писанно м у 
в е го  письм е. К р о м е  разве  уп о м я н уто й  
гол о до вки , да и та осуж дал ась л ю д ь м и . 
П о д окум е н та м  из л и ч н о го  дела сына 
Л ариса Н икитична значилась п р о д а в ц о м  
ко о п е р а ти в н о го  магазина, зарабаты вала 
115 руб л е й , из них пятнадцать е ж е м е ся ч 
но  платила за со д е р ж а н и е  Славы в сп е ц 
ш ко ле . П ри этом  о б е зд о л е н н о й  вд ову  ни 
кто  не считал, а од и н  из м оих с о б е се д 
ников о ха р а кте р и зо ва л  д а ж е  «весьм а эф 
ф ектно й  ж е н щ и н о й » . Но с сам ой Л арисой  
Н икитичной  я по знаком и л ся  по здн ее . 
П р е д ва р и те л ьн о  созво нивш ись , я поехал 
к С лавиной м атери  по сле того , как п о б ы 
вал у сына. Д ве р ь  откр ы л а  по д  лай че р 
н о го  пудел ька  м о л о д а я  пы ш ная ж е н щ и н а  
в халате.

П рочитав ад ре со ва н н о е  ре д а кц и и  пись
м о  сына, Л ариса Н икитична  п о д тве р д и л а :

—  Вы знаете, все так и б ы ло . П осле 
гиб ели  П ети я в о о б щ е  д о л го  не м огла  
пр ийти  в себя. Ж ила  как в тум а не ... 
П оверьте , и сейчас, хотя п р о ш л о  у ж е  пять 
лет, т р у д н о  вспом инать.

Я слуш ал  Л а р и су  Н и ки ти ч н у  б о л ьш е  
д вух с п о л о ви н о й  часов. Д елал записи в 
б л о к н о те , уточня л  н е к о то р ы е  п о д р о б н о 
сти, и н тересо вался о т н о ш е н и е м  р о д и те л е й  
к сы ну. Ж е н щ и н а  часто прикла д ы вала  к 
глазам  платочек.

Г о р е  всегда  остается  го р е м , а ко гд а  
ж и з н ь  д о  не го  склады валась уд а ч н о  —  
вд во й н е . П етр , о ко н ч и в ш и й  стр о и те л ьн ы й  
те х н и к у м , вы учился на п р о х о д ч и к а , начал 
по лучать  б о л ьш и е  д ен ьги . Р аботавш ая в 
у н и в е р м а ге  п р о д а в ц о м  Л ариса уволилась. 
О б ставила  ква р ти р у , начали стр о и ть  со б 
ственны й  д о м .

П о т о м  случилась на ш ахте эта авария. 
С лавик т о гд а  учился  в тр е тье м  классе. 
Е м у назначили  п о с о б и е : двести  тридц ать  
р у б л е й  в м есяц . К р о м е  то го , ш ахта о б я 
залась вы платить се м ье  к р у п н у ю  с у м м у  
в ви де  ко м п е н са ц и и . Часть ее вдова п о л у 
чила, а на остальны е д е н ьги  п о тр е б о в а 
ла д о стр о и ть  д в ухэта ж н ы й  д о м .

И тут в наш ей б е се д е  Л ариса Н и ки ти ч 
на ка к -то  совсе м  забы ла о  сы не. Ее во л 
но вало  д р у го е . На д о с т р о й к е  д о м а  во з 
никли  затян увш и еся  р а зн о гл а си я . Все о б о 
стри л ось  с о п р е д е л е н и е м  С лавы  в сп е ц 
ш к о л у : р е ш е н о  б ы л о  д е н ьги  на е го  со 
д е р ж а н и е  б рать  с н а зн а ч е н н о го  м ал ьч ику  
п о собия .

Л ариса Н и китич на  с п о м о щ ь ю  п уб л и 

кации в ж у р н а л е  «С м ена» заставила-таки 
ш ахту р а ско ш е л иться  на д о с т р о й к у  дом а, 
в п р о ч е м , з а п р е щ е н н у ю  п о зж е  го р о д с к и м  
а р х и т е к т о р о м  из-за  н а руш ен ий  каки х-то  
правил. С та ки м  ж е  н а п о р о м  вдова пр и 
нялась отстаивать возвр ат части по собия . 
Ф о р м у  Л ариса Н и китич на  вы брала экстр е 
м а л ь н у ю : ч е тв е р о  су т о к  не ела, не пила, 
сидя  в в е сти б ю л е  ш ахты .

Рассказ Л арисы  Н икитич ны  о б о р ь б е  с 
« п р о ти в о с то я щ и м и  силам и» изоб ило вал  
п о д р о б н о с т я м и , я ж е  старался сводить 
р а з го в о р  к ее сы ну. Расспраш ивал о д е т
стве С лавы , е го  и нтереса х, уче бе , д рузья х .

—  Н у , и нтересы ... Водила на б альны е 
танцы , там  так см ея л ись ! О н  ж е  у м еня 
п о л н е н ь ки м  бы л. П о пр авде сказать, у п у 
стила е го . З наете, такое  п е р е ж и ть ... А  ка
ких н е р во в  м н е  стоили  учителя . Н енави
ж у  их всех! Работала в ун и в е р м а ге , 
о д н о й  то  д остань, д р у го й  —  д р у го е . 
А  ск о л ь к о  п о д а р ко в  подсовы вала ... И вот в 
б л а го д а р н о сть , по ж алуйста .

С ам ой п о з о р н о й  о ц е н ко й  для человека 
Л ариса Н икитична  считает б е д н о сть . У ч и 
тел ьн и ц а : «Н евзрачная, б едная». Р одители 
м альчика , с к о т о р ы м  сын попал в н е п р и ят
н о сть : «Не зна ю , кем  р а б о та ю т, но  б е д 
ны е». И по ко й н ы й  м у ж , и она  всегда стр е 
м ил ись  не п р о сто  к за ж и то чн о сти , а им ен
н о  к в п е ч а тл я ю щ е м у  б огатству . О ба, как
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утв е р ж д а е т  тепер ь  Л ариса Н икитична, д е 
лали это  ра ди  сына, е го  б у д у щ е го . Ка
кого?

З а ко р м л е н н ы й  д о  не н о р м а л ьн о й  п о л н о 
ты, не знавш ий ни в чем  отказа  м аль
чик ро с инф антильны м , кап р и зн ы м , л е н и 
вы м . У  све р стн и ко в  он вызывал н е приязн ь . 
Н осивш ий  кл и чку  « Ж ирн ы й» , Слава и п о д 
р о с тк о м  п р о д о л ж а л  читать то л ь ко  сказки .

—  К оне чно , ленился, об м аны вал . В озь
м е т  и напиш ет в д невн ике  п р е д м е ты , по 
к о т о р ы м  не н у ж н о  делать у р о к и , а я п о 
то м  хл о п а ю  глазами п е р е д  классной ...

—  У н е го  бы ли п р иво д ы  в м ил иц ию ?
—  О й, и не го в о р и те !
П е р в у ю  к р а ж у  С л а ви к-ч е тве р о кл а ссн и к  

со в е р ш и л  в хл е б н о м  м агазине . С тащ ил 
б у л о ч к у  и бы л зад ер ж ан . В то р о й  п р о с ту 
п о к  бы л по сер ье зн е е  —  со уч а сти е  в по 
хи щ е н и и  м агнито ф она  из л е гк о в о й  м а 
ш ины . У с а м о го  Славы д о м а  бы л и м п о р т 
ны й м а гн и то ф о н , но он не с м о г о тка 
зать п р и я те л ю  постоять «на атасе»: ка
ра улил , по ка  тот о р уд о в а л  в м аш ине . Д е 
л о  зам яли.

О д н а к о  с л е д ую щ е е  д е л о  с п о хи щ е н и е м  
в ш ко л е  «диплом ата» зам ять не уд ало сь , 
хотя сам  по себ е  эп и зо д  вр я д  ли тянул  на 
у го л о в н о е  п р еступ лен ие . С лавин « д и п л о 
м ат» по ды зносился . В ш ко л е  он  увиде л  
т о ч н о  такой ж е, но поновей . Как в эп и зо 
д е  с б у л о ч к о й : захо тел ось  —  взял, и 
бы ла в этом  кака я-то  наивная и сп о р ч е н 
ность. Д о м а  о б н а р уж и л  в «дипло м а те » 
д еш е веньки е  часы, сунул  куд а -то , ведь 
у не го  бы ли и м п о р тн ы е  часы «М онтана». 
На сл е д ую щ и й  день п р о с то д у ш н о  о т п р а 
вился с « п р и о б р е те н и е м »  в ш ко л у , гд е  и 
бы л уличен в кра ж е.

—  З абрали е го  в В е р о вку  о б м а н о м . 
П осадили в м аш ину, сказали: п о д в е зе м  д о  
д ом а, а сами —  туда . М н е  не п о звонил и , 
ж д у -ж д у , чуть с ум а  не спятила. К огд а  у ж  
съ ездила, п о см о тр е л а , успо ко и л а сь ...

Л арисе Н и китич не  специальная ш ко л а  за 
кам ен ны м  з а б о р о м  понравила сь : чистота, 
п о р я д о к , об хо д и те л ьн а я  а д м и н и стр а ц и я , 
опы тны е учителя , дисц иплина . О д н а к о  она 
н е б езо снова тел ьно  опасалась за и зб а л о 
в ан ного  д о м а ш н им и  усл о вия м и  С лавика, 
тревож ила сь , что  е м у  б у д е т  не хватать ка
з е н н о го  питания. Не дум ала  Л ариса  Н ики 
тична тол ько  о  б о л е е  сер ьезны х п о сл е д 
ствиях д о м а ш н е го  воспитания сына.

З авед ую щ ий  Е накиевским  го р о д с к и м  
о тд е л о м  н а р о д н о го  о б р а зо в а н и я  А н а то 
лий Васильевич Гапо тче нко  о т к р о в е н н о  
горд и тся  со сто я н и е м  спе циальн ой  ш ко лы  
в Веровке и все п р о  нее знает. Знает 
он  и сем ью  С лавы . С читает поспеш н ы м  
реш ение  ком иссии  по дела м  н е со в е р ш е н 
но летних о  направлении  м альчика  в сп е ц 
ш ко лу, допуска ет в о з м о ж н о й  р а б о ту  с ним  
по  п р е ж н е м у  м е сту  уче б ы , согла ш ается  с 
тем , что тот в В ер о вке  м о ж е т  п р и о б р е 
сти м н о го  негативны х качеств. Н о  тут ж е  
вспом инает: С лаву отпускал и  д о м о й  на 
ле тние каникулы , значит, н а руш ен ий  не 
бы ло, видим о, с к о р о  вер нется  д о м о й .

Гапотченко пр ичисля ет себ я к с т о р о н 
никам  д иф ф ере нц иа ц ии  сп е ц ш ко л  для р е 
б я т  в зависим ости от д о в е р ш е н н ы х  им и 
п р о ступ ко в  разной  степен и  тяж е сти . (Есть 
у н е го  и д р у ги е  идеи. А  я рассказал 
е м у  о состоянии  п о са ж е н н о го  в ка р ц е р  
б о л ь н о го  Коли Родина, п о п р о си л  п р и 
нять уча стие  в суд ьб е  не счастного  р е б е н 
ка. В о зм о ж н о , просьба  получилась не 

у м е стн о й , если учиты вать с л о ж н о сть  о б 
становки  с со сто я н и е м  з д о р о в ь я  б о л ь ш и н 
ства р е б я т  в сп е ц ш ко л е . А н а то л и й  Ва
сильевич сп р о си л , об ращ ал ся ли я к д и р е к 
т о р у . Д а, ответил , об ращ ал ся.

—  Т огда Н икол ай  А н то н о в и ч  уладит на 
м есте ...

О д н а к о  на м есте  н и че го  не б ы л о  ула
ж е н о . П ока  я на вахте с п е ц ш ко л ы  д о 
ж и д ал ся  те л е ф о н н о го  р а зр е ш е н и я  на п р о 
пуск, из с о с е д с т в у ю щ и х  «дисципл ин арны х 
ком на т»  гл у х о  д он о сил ись  все те ж е , что  и 
вчера, кр и к и  б о л ь н о го  м альчика.

А  м н е  все п р о д о л ж а л и  об ъ яснять  пр о  
ш ко л у . О каза л о сь , о с о б о  лихие пацаны 
п о д  л ю б ы м  п р е д л о го м  тут д о б ива ю тся  от
пр авки  в б о л ь н и ц у , о ткуд а  не составляет 
т р у д а  сб е ж а ть . Г лотаю т, глупы ш и, м е л ки е  
гв о зд и , п ь ю т  в ся кую  гадость —  то л ь ко  
б ы  в б о л ь н и ц у  попасть, гд е  светит р а д у ж 
ная п е р сп е кти ва  по б ега . П ацанов возя т на 
р е н тге н , вы я вл яю т си м ул янтов , о д н а к о  
числ о  их не сокр ащ а ется.

М н е  ж е  хо те л о сь  сказать, ч то  К оля 
Р один  на си м ул ян та  не п о хо д и л . И м н о 
гие  д р у ги е  т о ж е . Да, зд е ш н ие  восп итан
ники  —  не саха р ; есть ре бя та  с са д и стски 
м и, с е ксуа л ь н о -п о р о ч н ы м и  н а кл о н н о стя 
м и, есть пр ив ы кш ие  к вор овству , б р о д я ж 
ниче ству, п о п р о ш а й н и ч е ств у ... Н о  почти 
к а ж д ы й  н уж д а е тся  в лечении .

О стальная ж е  масса р е б я тни , в р о д е  С ла
вы, попадае т сю д а  из-за н е соверш енства  
на ш е го  ш к о л ь н о го  о б р а зо ва н и я . Л ю б о й  
учи те л ь  знает, что  к п я то м у -ш е с т о м у  клас
су  часть р е б я т  (м а л ь ч и ш е к !) утрачивает 
и н те р е с  к уч е б е . И п р о и схо д и т  э то  не из-за  
их инте л л е ктуа л ьн о й  у щ е р б н о с т и . Боль
ш и нство  ш ко л ьн и ко в  тяготятся  в ы н у ж д е н 
ной з у б р е ж к о й , п р о ти вн о й  п р и р о д е  н е о б 
х о д и м о с ть ю  по  н е ско л ьку  часов сиде ть  в 
классе и д о м а  за вы п о л н е н и е м  у р о к о в . 
П о р а  д авно  пр изн ать , что  ш ко льная  п р о 
гр а м м а  не делает человека  п р о св е щ е н 
ны м , она  б о л ь ш е  вы хол ащ ивает е го  д ух о в 
но и не п о м о га е т  е м у  п р а ви л ьн о  ра з
виваться ф изически . И вот с е го д н я  сп е ц 
ш ко л ы  у ж е  не в состоя ни и  вм естить всех 
д в о е ч н и ко в  и п р о гул ь щ и ко в .

Вот Слава —  од и н  из таких «о тход о в»  
ш к о л ь н о го  «п рои звод ства» . О д н а к о  ж и зн ь  
е го  о с л о ж н е н а  се м е й н ы м  восп ита н и е м ; 
е го  д р а м у  во м н о го м  о п р е д е л и л а  и зб ы 
точна я забота р о д и те л е й . Слава р о с  вда
л е ке  о т  ж и зн е н н ы х  реалий. И нф а нтиль
ность, и зб а лован ность  сделали  е го  о д и 
н о ки м .

Ещ е хуж е , чем  «на воле», пр иш л о сь  е м у  
в стенах «спец ухи» . М а л ьчи к  часто  плакал, 
е го  о ш е л о м и л а  суро вая и б е зж а л о стн а я  
по все д н е вн о сть . Н е пр иуч е н н ы й  с а м о сто я 
те л ь н о  ум ы ться , он вы н уж д е н  бы л сносить 
н а см е ш ки , пинки , затр е щ и н ы . О ткуп а л ся  
от  о б и д ч и к о в  п р о д у к то в ы м и  пе ред ач ам и, 
что  п р ин о си л а  мать.

О д н а ж д ы , п о дн аб равш ись  от  б ы валы х 
о д н о ка ш н и ко в  п р е м у д р о с т и , Слава стал 
и зо б р а ж а ть  н е сте р п и м ы е  б ол и  о т  якобы  
п р о гл о ч е н н о й  и го л ки . Е го свозили  на р е н т 
ген, ул ичили  во  лж и , и оп ять  началось 
все то  ж е : н е п р и вы чн о е  си д е н и е  за у ч е б 
ни ка м и  в часы са м о п о д го то в к и , у т о м и 
тельная возн я с ка р то н н ы м и  к о р о б к а м и  в 
м а сте р ско й , сле зное  писание писем  м ам е 
п е р е д  о тб о е м . И изо б р е та те л ьн ы е , по р о й  
у с тр а ш а ю щ и е  вы хо д ки  пацанов, сво д я щ и х 
счеты  с н е п о х о ж и м , пока отлучалась де 
ж у р н а я  по  р е ж и м у ...

Слава вел себ я б е зуп р е ч н о , старался 
учиться. На л е то  е го  отпускали  д ом ой . 
П осле тр е х  м е ся ц е в  кан икул  возвращ ение 
в В е р о вку  ока залось  для е го  психики 
сл и ш ко м  т я ж е л ы м  испы танием . Каж ется, 
л иш ь тв е р д ы й  р е ж и м  с по б уд ко й  и отб о е м  
п о д  го р н  в е р н у л  м ал ьч иш ку  к ж изни .

В п р о ч е м , бы л эпи зо д , ко торы й  м еня на
с т о р о ж и л  бы . Слава попался с «ко ле
сам и» —  с о д е р ж а щ и м и  наркотики  таблет
кам и, весьм а ц е н н ы м и  в спе ц ш ко л е . М н е  
он  об ъ я снил , что  собирался отравиться. 
Н е м о гу  э т о м у  ни верить, ни не верить. 
П о  н е к о то р ы м  сведениям , Слава теперь, 
как здесь вы ра ж аю тся , «тянет м азу» среди  
м л а д ш и х  восп итанн ико в , при этом  о б р а 
щ аясь с м е н ь ш и м и  пацанами д о в о л ь н о  ж е 
с т о к о . С ред а  о п р е д е л е н н о  оказала свое 
д е й стви е . О н начал курить, за что и был 
л и ш ен  отп уска  д о м о й  на зим ние каникулы . 
И тут  он  отваж ил ся  на побег.

В е че р о м  выдавил о ко н н о е  стекло  в ум ы 
вал ьнике и спрятался на в т о р о м  этаж е 
в ком н а те  с постел ьны м и  п р и н а д л е ж н о 
стям и. К огд а  поиски б еглец а  п р е кр а ти 
лись, сб р о си л  вниз не скол ько  м атрасов, 
сп р ы гн ул , в н а м е че н н о м  заранее м есте 
пе р е б р а л ся  че р е з  з а б о р  и уш ел.

Л е гк о  одеты й, б е з  ш апки м альчиш ка о т 
ш агал н е ско л ько  ки л о м е тр о в , д об рал ся  до 
н е д о с тр о е н н о го  р о д и те л ь с к о го  д ом а... П о
т о м  его, пр овал и вш е го ся  в ка ко е -то  б о л о 
то, о б л е д е н е л о го , п р и ю ти л  исто пник в ко 
те л ьн о й . На третьи  сутки  парень дотянул  
д о  ж и в ущ е й  за го р о д о м  бабуш ки, за
б рался в д о щ а т у ю  у б о р н у ю , гд е  и бы л в 
к о н ц е  ко н ц о в  о б н а р у ж е н  спящ им . Его 
о то гр е л и , на ко р м и л й , привезли к м атери , 
к о т о р о й  у ж е  с о о б щ и л и  о п о б е ге  сына. 
М а л ьчиш ка  па р у  дней попразд н овал  на 
д о м а ш н их  яствах, а затем  на такси был 
доставлен в В еро вку...

П осле дн ий  раз р а зго варивал  я с ним  на- 
е д и н е  в а ктовом  зале. Слава по -м аль
чиш ески  н е п о ср е д стве н н о  рассказы вал о 
сп е ц ш ко л ьн о й  ж и тухе . О  кар ц е р е , где 
т р о е  суто к  отбы вал за н о во го д н и й  вояж . 
О  со товар ищ ах, воспитателях, « р е ж и м н и - 
цах», то  есть ж ен щ и н а х  —  д е ж у р н ы х  по 
р е ж и м у , главных ко н тр о л е р а х  м альчиш ес
кой  нравственности . П р о  то, как восп и 
татели  наказы ваю т «васяткой» —  с к р у ч е н 
ны м и в ж гу т  ш н урам и . П р о  то, как па
цаны  р е ж у т  себе вены, гл о та ю т  ртуть  
от  ра зб и ты х те р м о м е тр о в ...

Я записы вал, почти не надеясь, что  это 
в о й д е т  в м атериал. Такое не п р и н я то  б ы ло 
пуб л иковать , сл и ш ком  страш но. Было? А  
м о ж е т  бы ть, сейчас сам ое время?

К акой  сле д  останется в д уш ах всех этих 
бедолаг?  Видели бы их здесь р о д и те л и ... 
С лы ш ала бы  кри ки  сына из ка р ц е р а  мать 
К оли Р одина... К то тут б ол ьш е виноват? 
Разбираться пр иш лось  бы очень д ол го , 
сейчас ж е  н е о б х о д и м о  спасать м н о ги х  р е 
бят, суд ьб ы  ко то р ы х  привы чно ре ш аю тся  
р о с ч е р к о м  пе ра на заседаниях ком иссий  
пр и  испо л ко м а х. Д ля детей, чье п о ве д е 
ние тр е б у е т  о с о б о го  вним ания, нуж ны  
д р у ги е  у ч р е ж д е н и я  —  не т ю р е м н о -к о л о - 
н и й н о го  типа, а л е че б н о -п е д а го ги че ски е , 
уко м п л е кто в а н н ы е  психоло гам и, врачам и, 
о п ы тн ы м и  воспитателям и. И  эти ш ко лы  не 
д о л ж н ы  основы ваться то л ь ко  на вы работ
ке навы ков по вин овения . Э то д о л ж н ы  быть 
ш ко л ы  п о м о щ и  и вы пр ям ле ния неустой
чивы х м а л ьч иш еских  судеб .

Д оне ц ка я  область
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ПОДРОСТОК И ОБЩЕСТВО

Ф о то
Р. М уха м е тзя нова , 
г. Казань

Ф. ИППОЛИТОВ, 
кандидат
психологических наук

ПРАВОВОЕ 
ВОСПИТАНИЕ: 
С ЧЕГО 
НАЧАТЬ?

В наш е т р е в о ж н о е  вре м я не м а л о  пиш ут 
и го в о р я т  о  б у д у щ е м  пр авовом  го су д а р 
стве и о б щ е стве . О тр а д н о  у ж е  п р изн а 
ние, что  э то го  нет и не б ы л о : ни
п р о ш л о е  XX века, ни «застой», из ко е го  
никак не вы лезти , п р авовы м  об щ е ство м  
назвать нельзя. В се-таки на ко н е ц  прав
да —  пусть го р ь ко -со л е н а я . С каж ут, нам 
н уж н ы  п о л ны е пр ила вки, а не правда? 
Н у тут  е щ е А . С. П уш кин сове това л : 
«...и  не осп ори вай  глупца».

А в т о р у  д овел ось , так сказать, зо н ди 
ровать  о б щ е ств е н н о е  м н е н ие : беседовать
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с рабочими и инженерами-маш инострои- 
телям и, приезжавшими в М оскву на пере
квалификацию . Общ ались и устно , на заня
тиях, и письменно —  слуш атели отрасле
вого института заполняли тест-анкеты . Э то  
общение за шесть лет прошло полторы 
тысячи душ . Большинство соглаш алось, что 
правовое государство —  оно бы хорош о, 
заманчиво, да реально ли? Если, м ол, и 
удастся осущ ествить голубую  мечту о 
строгой справедливости для всех —  уж  не 
раньш е, чем через два-три поколения. 
И никто не оспаривал, что мечта о 
правовом общ естве мож ет реализоваться 
только в итоге длительны х и мучитель
ных усилий «сверху» —  от органов власти- 
влияния и снизу —  от воли трудящ ихся 
масс.

Представление о правовом государстве 
в ходе споров быстро уточнялось; вы
кристаллизовывались три общих признака: 
1) законы и нормы права одинаково обя
зательны для всех —  и для рядовы х жи
телей , и для крупных тузов власти, и 
для мелких тузиков —  чиновников; 2) за
коны и нормы должны спускаться, как мы 
привыкли, сверху, но проходить какую -то 
проверку, одобрение и утверж дение вни
зу . Каким образом , было неясно, но не тем  
«всенародным обсуж дением », как мы уж е 
видели не раз.

В этих беседах прорезалось понятие 
весьма многозначительное, рож денное 
европейской культурой почти три века 
назад,—  «социальный контракт» (общ ест
венный договор) м еж д у правящим м ень
шинством и подчиняющимся больш инст
вом, меж  властью и народом . Не б езус
ловное подчинение (диктатура), а д ем о
кратия, социальный контракт, согласие 
верхов и низов —  без этого и речи быть не 
мож ет о правовом общ естве.

Из этого принципа ясно сле д уе т : дей
ствую щ ие в общ естве порядки и законы 
(в правовом государстве !) долж ны соот
ветствовать нормам нравственности, при
нятым в большинстве народа. Во многих 
простых случаях всем понятно: воров
ство, хулиганство запрещ аю тся моралью , 
как и законом. Убийство, палачество? 
Как будто  тож е. Н о ... сразу же-начинается 
зона путаницы, противоречий. С каж ем , за 
вранье моральный ответ неминуем . А  по 
закону парень, обещавший девуш ке ж е
ниться и бросивший ее беременной (по 
морали, это не только вранье, а и преда
тельство ),—  ненаказуем . С уд  бессилен : 
идите, ж алуйтесь в партийную или комсо
мольскую  организацию . Д иректор  пред
приятия, обещавший рабочим ж илье и 
затем  сославшийся на объективные при
чины? Примеров много . О фициально наши 
юристы заявляли и заявляю т, что совет
ское право находится в согласии с мора
лью советского общ ества. На практике 
этсу тезис смахивает на вранье. К том у же 
сама эта «диковина» —  «наша советская 
мораль» —  исполнена кричащих противо
речий. Правда, сейчас официально призна
ны «общ ечеловеческие ценности» и даж е 
выражение их в церковных заповедях (не 
убий, не укради , не солги , не преда
вай, не прелю бодействуй ... Все десять 
помните, читатель?). Но все ж е проблема 
«мораль —  право» однозначно не реш ает
ся ...

Таким образом , в сум м е свободных 
дискуссий —  за ряд лет нескольких сот

рабочих, техников, инж енеров, бухгалте
ров, экономистов —  более-м енее выясни
лось, что без правового воспитания нам 
всем не обойтись; и оно долж но идти в 
сем ьях и ш колах, в учреж дениях и на 
предприятиях, в дом ах и на улицах. 
А  не б удет этого  —  продлится и пуще 
станет всеобщ ее озлобление и охам- 
ление...

Мои собеседники уж е были знакомы с 
азами педагогики, умели различать, где 
перед нами образование, где  обучение, 
где воспитание. Тут ж е подавали репли
ки —  хорош о бы в наших ш колах ввести 
преподавание конкретной ю риспруден
ции, с какой в жизни сталкиваю тся. 
С каж ем , как писать (и куда подавать) 
исковое заявление? С  каких докум ентов и 
зачем  снимаю т нотариальные копии? 
Что, написанное вашей рукой, заверяется 
нотариусом и превращ ается в докум ент?.. 
А  что (с вашей подписью) есть д о ку
мент уж е без ш тампа нотариуса? Что та
кое «правомочность» и «дееспособ
ность»? А втор , по своем у опыту народ
ного заседателя , спеш ит добавить: у под
ростков и старш их школьников весьма 
расплывчато представление о краж е. М ол, 
шапку спер, если она пыжиковая или м ер
луш ковая. А  летняя, из ситца с полиэтиле
новым козы рьком ,—  пустяк, не кража. 
М опед взять покататься —  нет, не краж а: я 
ж е сказал , что покатаюсь и о тд ам ... О быч
но все зависит от багаж а семейного 
воспитания: где  внушали «чуж ого не бери 
без спросу», там  до суда с милицией 
доходи т р е ж е ... Но контроверза «м о
раль— право» прогляды вает уж е и в таких 
случаях...

Часто звучала (явно обоснованная) 
ж алоба: негде взять знания по основам 
права. Учебников для самообразования 
нет вообщ е, текстов кодексов (У К , К З О Т , 
К З О Б С О ) не достать , для школы пособий 
тож е н ету ... Кое-кто ворчал —  дескать, 
видна политика. Сословие чиновников 
д ер ж и т в секр ете  действую щ ие инструк
ции от трудящ ихся граж дан ...

...Н едавно  известный историк Р. А . М ед 
ведев, выступая в Верховном С овете  по 
наш ум евш ем у делу Т. Гдляна, возм ущ ал
ся оф орм лением  описей конфискованных 
сокровищ  узбекских воров: «Три перстня 
из ж елтого  м еталла с прозрачными ка
м еньям и». Какой такой «желтый металл»? 
Что за «прозрачные кам енья», это 
брильянты , горный хрусталь или стекляш 
ки?

В том -то и дело , что по всем у миру 
следователи пишут описи именно так, 
объективно! Ю рист видит желтый металл 
и прозрачные камуш ки. Ю рист не знает, 
что представляю т собой эти поделки: 
золото  или латунь? Кварц или алмаз? 
Устанавливать истинность и цену —  дело 
экспертов-ю велиров. Только так!

Я что хочу сказать —  каков ж е общий 
уровень ю ридического невеж ества у нас в 
стране , если член специальной комиссии 
парлам ента на радость врагам вот этак по
пал впросак?

Наши читатели вправе возразить : нам, 
родителям , здесь ничего не изменить. 
Ш кольные учебные планы и програм м а от 
нас не зависят. Не к чем у сыпать соль на 
ссадины, так?

Не совсем так. Правовое воспитание —  
дело  долгое , а роль общ ественного м не

ния возрастает. П ридет ли миг, когда и 
вас спросят, что в ш коле нужней —  
«походы Антанты » либо азы процессуаль
ного кодекса? М иг вполне мож ет прийти: 
свое мнение тут не м еш ает заготовить и 
обдум ать заранее . С о  старой песенкой 
«Нам все до лампочки» мы уже плюхну
лись в ям у и барахтаем ся, похож е, без 
особого удовольствия ...

Всю  сф ер у  писанных законов издавна 
поименовали «ю риспруденция». В этой 
сф ер е  есть , грубо говоря, общие принци
пы и техника приемов. С общими прин
ципами надо разобраться: нам много
врали в прош лом, иные старцы закос
нели в этом  вранье. Реф ерендум ы  —  
это выражение воли народа или «форм а 
бурж уазной демократии»? Нас учили, что 
ф о р м а бурж уазной власти, и не иначе. 
Так в энциклопедии записано (издания 1-е 
и 2-е) и в ф илософ ских словарях. Теперь 
вроде бы другое отношение: что бур
ж уйского  в поголовном опросе всех жи
телей страны? Презумпция невиновности, 
принцип состязательности сторон на су
де —  это кардинальные принципы право
судия, лю бого правосудия, непременные в 
любой цивилизации. И ту  страну, где  эти 
принципы не действую т, нельзя назвать 
цивилизованной страной точно так ж е ,^  
как нельзя назвать цивилизованной страну, 
где  ворам рубят руки (европейские пра
воведы доказали недопустимость увеча
щих наказаний ещ е в X V I I I  веке).

Лю бопытно и примечательно: многие 
мои информанты (рабочие, инженеры, 
техники) категорически стояли за уж есто
чение уголовных наказаний. Изнасилова
ние малолетних? Кастрировать! За убийст
во —  см ерть, без разговоров! Торгаши во
рую т? Сажать на 10 лет с конфискацией 
всего имущ ества! Интересно, слуш атели с 
высшим образованием почти все знали 
принцип неуклонности правосудия (в борь
бе с преступностью  важней обеспечить 
неотвратимость наказаний, чем их ж есто
кость), да не знали, что автор принципа —  
Гуго  Гроций, европеец X V I I  века. Наша 
пресса слиш ком часто цитировала Ленина, 
повторявш его сей принцип как общ еиз
вестный в юриспруденции; вот у лю дей и 
возникла иллю зия, что до Ленина никто 
об этом  и не дум ал ...

Лишь немногие, не всегда, проникали в 
связь гласности —  открытости (публика
ции циф р преступности) с организацией 
неотвратимости наказаний. Э то  типично 
кибернетическая проблема —  отрицатель
ная обратная связь, даже двойная. Ува
ж аем ы е читатели, знакомые с киберне
тикой, разберутся сами, хорошо?..

Ядовитой проблемой (контроверзой) 
остается принцип «Незнание закона не оп
равдание». Не столь давно Ю . Ф е о ф а 
нов, подкованный юрист «Известий», у т
верж дал и отстаивал этот принцип на 
страницах своей гуманной и справедли
вой (м не так мнится) газеты . Автору 
известно, что норма «Незнание закона 
не избавляет от ответственности за его 
нарушение» —  древний принцип, еще от 
римского права.

Н о ... в нашу-то эпоху как звучит эта 
древность? Всем огущ ее государство , при
своившее себе все виды влияния й власти, 
претендовавш ее на руководство всем и 
вся —  и армией, и разведкой, и суда
ми, и прокуратурой, и школами, и здра-
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воохранением, и всеми-всеми издатель
ствами, газетами, ж урналам и,—  не заботи
лось, чтоб каждый подданный этого госу
дарства при желании мог изучить любой 
свод законов, любой учебник правоведе
ния. Ж ителям  глухих м ест и вовсе 
негде получить элем ентарную  ю ридиче
скую справку... Д а ещ е в школах ничему 
толком не учат! Да ещ е «секретность- 
закрытость», ведомственные тайные ин
струкции! Казалось бы, преж де чем тр е
бовать с граж данина соблю дения всех 
законов, государству надо гарантировать, 
дать, обеспечить граж данину знание зако
нов? Нет, у  государства ту т своя ло
гика... Автор толковал с профессиона- 
лами-юристами. Заготовленный ответ был 
таким: все, что у нас в законах, заф ик
сировано и в советской морали. Исклю
чительные случаи, когда мож но нарушить 
закон по незнанию? Вы что, м ож ете за
лезть соседу в карман? Избить инвали
да?.. Носить в кармане нож или пистолет? 
Все, караемое законом , достаточно отра
жено в массовой печати или —  в общ ена
родных заветах м орали!..

По иронии судьбы , в кабинете находи
лись подшивки газет начала 70-х годов 
со знаменитыми «делами о превышении 
необходимой самообороны». Так ж е (м но
го спустя) я прочел с удовольствием , 
что турист, нашедший в распадке у ручья 
камень-самоцвет и не сдавший его госу
дарству, соверш ает хищ ение социалисти
ческой собственности. Что горшки с золо
тыми монетами, выкопанные на огороде, 
надо сдавать (и получать 25 процентов 
их стоим ости) —  это я знал, а вот что каме
шек из ручья м ож ет привести за реш ет
ку (но см отря каков суд ) —  нет, не подо
зревал ...

Д ругой ю рист-профессионал по этом у 
ж е вопросу напомнил м не: наш советский 
суд имеет воспитательную  функцию  
и знание законов обеспечивается самими 
судам и. Посадят одного —  другие будут 
знать. Лю ди быстро передаю т д р уг д р угу  
потребную инф орм ацию ... Третий ю рист 
мне объяснил: на практике невозмож но 
доказать, знал или нет человек, что м ож 
но по закону, чего нельзя. П оэтом у в ин
тересах государства, упрощ ая работу суда, 
постулировать знание закона. Д а в самом 
деле, наши знаменитые «несуны» —  не 
знают, что воруют? Рокеры на мотоцик
лах ночью —  не знаю т, что будят сотни 
людей?

Мы так и остались «при своих», но ... 
Не обязано ли государство гарантировать 
своим граж данам знание некоторого ми
нимума правоведения, особенно в том , 
что ведет в тю рьм у или к долгим выпла
там -ш трафам ?.. Как гарантирую тся гра
мотность в родной речи или знание таб
лицы ум нож ения...

Клубок проблем  перепутан в погранич
ной сф ер е : правоведение, логика, семан
тика. По здравом у см ы слу, функциониро
вание законов идет внутри элементарной 
логики. Вот недавний пример из прессы : 
двух воров посадили, один освобожден 
досрочно (не 7, а 5 лет о тсидел). С  обоих 
вычитают стоимость краденого . Первый 
на свободе, но с него продолж аю т 
вычитать сум м у, ибо второй в тю рьм е 
не то не работает, не то с него не бе
рут. Где справедливость, где  логика? 
Когда-то логику изучали в ш коле , потом

отм енили. В вузах ж е догм атики-ф илосо
ф ы  длительное время учили: элем ентар
ная логика далека от науки, ближ е к 
мышлению  обывателя, над ней стоит ис
кусство высш его мышления —  диалек
ти ка ...

Так или иначе, будущ ее правовое вос
питание потребует изучения элем ентар
ной логики как учебного предм ета в шко
ле —  либо какого-то внимания к этом у 
предм ету в сем ье , где  есть подростки . 
П оказательно, что один из лучших учебни
ков элементарной логики на русском  язы
ке —  руководство проф . М . С . С трого- 
вича, посмевш его в годы «культа» вое
вать с небезы звестны м  А . Я. Вышин
ским именно по вопросам логики суд еб 
ных доказательств . Д ругая линия связи с 
логикой —  через азы психологии и педа
гогики.

И звестно давно: младш ие дети строж е 
взрослы х соблю даю т правила игры и д е т
ский кодекс поведения (не трусить, не 
врать, не доносить, не ж адничать). На эти 
черты ранней справедливости и следует 
опираться в правовом воспитании детей . 
Принципы правосудия вполне доступны 
детям  8— 10 лет; нужно лишь брать 
яркие сю ж етны е примеры.

Иное дело —  у подростков ; в этом  бун
тарском возрасте не принимают прямого 
внушения, втолковывания (а тем  более 
поучений и нотаций). П одростки доби
ваются доказательств и обоснований всех 
норм поведения, каких тр ебую т от них 
взрослы е. Показать целесообразность 
обычных предписаний и запретов —  на
сущ ная задача в обращении взрослы х с 
подростками. В затруднении можно 
выпутываться та к : «Знаеш ь, у лю дей это 
принято —  не будь белой вороной...» 
П оскольку правовое воспитание —  зона 
педагогики, то все-таки с неизбеж ностью  
встаю т два вопроса: «Что воспитывать?» 
и «Как это делать?» Иначе говоря, 
диалектика целей и ср ед ств ... И если в 
больш инстве проблем сем ейного воспита
ния «как?» оказы вается важней, чем «что?» 
(перечитайте М акаренко), то в правовом 
воспитании, пожалуй, дело  обстоит иначе. 
Слож ное чувство справедливости , граж 
данское м уж ество , уваж ение к другим  и к 
себе включают и ясное понимание основ
ных принципов правосудия и человеч
ности (этом у надо учить искушенно и 
терпеливо), и знание азов наличной, 
действую щ ей законности. Принципы чело
вечности, пожалуй, для себя нужно уяс
нить до  конца нам, родителям . О т пре
зумпции невиновности до  социального 
контракта ; от умения различать слова и 
дела (похож е, мы все учимся этом у уско
ренно) до  отвращ ения к «любой ценой, 
во что бы to  ни стало» —  подлейш ем у 
принципу, к котором у нас (м ногих) 
успели приучить... А  как насчет принципа 
«Свобода одного человека кончается там , 
где  начинается свобода другого»? Это  
принцип нашенский, советский, пролетар
ский или бурж уазны й, феодальны й? А  как 
с правилом «Сначала убеж дение , потом 
принуж дение» —  тут все верно, все на
ше?.. Арм ейский закон «Не мож еш ь —  
научим, не хочешь —  заставим» —  это го
лос суровой справедливости и человеч
ности либо что-то другое? О бщ еи звест
ная ленинградская тетя Андреева провоз
гласила : «Не м огу поступаться принци

пами». Хорош о, когда человек принципиа
лен. У  нас свои принципы, допустим , и 
мы ими не хотим поступаться? А  если 
больш инство человечества держ ится иных 
принципов —  например, почти нигде на 
Западе и на Востоке нету странного 
чудищ а, им енуем ого «прописка»? Люди 
живут и переезж аю т из города в город 
сами по себе, без разреш ения поли
ции?..

Здесь  неизбежны раздум ья —  и неиз
беж но взрослым лю дям  уяснить для себя, 
что означает в общ естве порядок и спра
ведливость, как их достигать и закреп
лять, за что стоит бороться и чему нельзя 
поддаваться?..

Если взрослым здесь ясно все,—  пе
редавайте ваши убеж дения вашим детям . 
Л егко  сказать ... Ведь их не из кармана 
вынуть и в руку вложить?.. Педагогика 
и психология, как известно, говорят: 
рецептов нет, но запретов много. Нельзя 
кричать, угрож ать, унижать (М акаренко : 
требовательность и уважение к личности 
м л ад ш е го !..) . Нельзя читать нотации, 
превращ аться в зануд. Не приходится рас
считывать, будто  «повторенье —  мать 
ученья». Уб еж дать  и учить —  дела разные. 
А  вот личный пример подавать это да, 
придется . И держ ать «единый фронт» 
(всем  взрослы м быть заодно, не цапаться 
д р уг с др уго м ) —  весьма ж елательно. 
А зы  педагогики —  стиль и такт —  обычно 
сами собой нащупываются старшими к 
возрасту подростка . Где того нет —  чаще 
всего неблагополучная сем ья, там  не до 
правового воспитания... Они —  уж е ж ерт
вы ...

Полезно напомнить основные особен
ности педагогического внушения. Пер
вое —  для беседы  с ребенком (подрост
ком ) выбрать, а то и подготовить мом ент, 
когда юная личность ничем не возбуж 
дена, не увлечена, не отвлекается игра
ми, телевизором .

Второе —  нужно создать необычную, 
настораж иваю щ ую  обстановку. У ж  хоть 
усадить подростка не там , где он обычно 
сидит. Сам им  постараться одеться получ
ше и построж е. Разговаривать «новым» 
голосом , в «новом» стиле, стремясь к 
особой взволнованности и задуш евности . 
Если вообщ е недопустимы нотации и поп
реки, то в ситуации педвнушения —  осо
бенно. Конечно, говорить негромко и внят
но, по возм ож ности краткими предлож е
ниями.

Третье —  сами вы долж ны верить в то, 
что внуш аете, на сто процентов. Словно 
делитесь важной тайной! Долж ен ли быть 
тут м ом ент требования к подростку? 
Лишь один —  «знай и помни». Надо ли воз
вращ аться к этой беседе? Лучш е —  нет. 
Было сказано как бы «раз и на всю 
ж изнь». Если само дитя вернется к тем е —  
очень хорош о, побеседуйте по возник
шим вопросам . Значит, задум алась юная 
голова, запало в душ у ...

О диночно отцу или матери проводить 
такие сеансы? Или вдвоем? Без навыка 
лучше одиночно. Пусть лучше одна беседа 
с отцом , одна беседа (через месяц) с 
м атерью .

Вообщ е —  как часто?.. Гм .. Раз-два в год 
летним вечером, осенним вечером, зим
ним вечером. П ореж е, не пересаливать! 
Если первая беседа-внуш ение была не
удачной —  разберитесь про себя, поймите

25



ваш и ош иб ки , постарайтесь избавиться от 
них. В кла ссическом  ги п н о зе  есть «р ап
по рт»  —  связь м е ж д у  па ц и ен том  и ги п н о 
ти з е р о м . В п е д а го гич е ско м  вн уш ении  
о б ы ч н о  удается почувствовать ко н та кт  —  
д о хо д ч и в о сть  внуш ения. В ги п н о зе  па циен
та п о гр у ж а ю т  в сон  или п о л у с о н ,—  
в п е д а го ги ч е ско м  внуш ении, н а о б о р о т , 
ва ж н о  вним ание, на сто р о ж е н н о сть .

С к о л ь к о  д лится отдельны й  сеанс? (Д а, 
если удается, м о ж н о  назвать се а н со м .) 
Ч етверть часа, полчаса, если р е б е н о к  
10— 11-ти  лет. С то лько  ж е  и б ол ьш е , если 
14— 17-ти лет; это  надо тут ж е  см о тр е ть , 
суд ить  по п о в е д е н и ю , д е р ж а ть  о б р а т н у ю  
связь (и тут киб е р н е ти ка ...) .

Ч его  сл е дуе т опасаться? П р а ктически  
ниче го . Ж дать, что п о вед ение  зам е тн о  
изм е ни тся  у ю н о го  человека  —  не стоит. 
Вы бесед ова ли , чтоб  запало в д уш у, для 
кр и тич е ских  ситуаций в ж и зн и , а не для 
« м од и ф и кац ии  поведения» , как в ы ра
ж а ю тся  на Западе. Д а ж е  если пр оявится  
явный пр отест, со п р о тивл е н и е  вам  (н е 
ж д а н н о )—  это  успе х ! З начит, вы ч е го -т о  
не знали, не зам ечали и п р о п устил и  бы, 
не б удь  вот это го  случая. А  м о ж е т  бы ть, 
в ч е м -то  оплош али с такто м , п о д хо д а м и . 
Н о ого р ча ться  не стоит, все п о п р а в и м о . 
Н е получилось кон такта ,—  ул уч ите  м о 
м ент сл е д ую щ ий  раз.

Н авер ное , понятно , что  начинать п е р 
вый сеанс лучш е т о м у  из р о д и те л е й , 
кто  р е ж е  общ ается с р е б е н к о м  (б о л ьш е  
внезапности , не при вы чн о сти ). А  надо ли 
по хо д я  напом инать о б есед е , ч е го -т о  т р е 
бовать, упр екать , язвить? Н е дай Бог, 
м о ж е т е  все и сп о р ти ть ! М н о го с л о в и е  ра з
руш ает п е д а го гич е ские  внуш ения.

А  какая ра зница м е ж д у  о б ы ч н о й  б е се 
дой отца  с сы но м  и п е д а го ги ч е ски м  
внуш ением ? А в т о р у  каж ется, что  у ж е  п о 
нятно, но у то ч н и м : почти  в л ю б о й  ж и 
вой и д а ж е  письм енн ой  р е чи  есть эле
м ент, к о м п о н е н т  внуш ения. Д а ж е  плака
ты на д о м а х  —  и сто чники  внуш ени я . В л ю 
б о м  проц ессе  у б е ж д е н и я  человека  че л о 
веком  есть внуш ение ... Вам з н а ко м о  теат
ральное внуш ение  или впе чатлен ие от 
си л ьного  фильма? К огд а  вы забы ваете, 
что п е р е д  вам и тени  на экране? Нет 
четкой  гран иц ы  м е ж д у  вн уш е н и е м  (ги п н о 
зо м ) искусства и и скусство м  гип ноза  
(вн уш ения) —  хотя  м е ж д у  кр а йн им и  ва
риантам и различие  кар ди н а л ьн о : искусст
во возвы ш ает дух, ги п н о з  сво д и т  созн ани е  
д о  состояния каталепсии: че л овек , сл о вно  
б ревно , л е ж ит  на спинка х стульев...

Во всяком  случае, учиться го в о р и ть  по 
душ ам  —  значит учиться п е д а го ги ч е с к о м у  
внуш ению . Н у ж н о  ли это  вам? С то ит ли 
учиться этому? Реш айте, ко н е ч н о , сам и. 
Как и вы б ор  тем ы  р а зго в о р а : о  сп р а в е д 
ливости? О  В. И. Л енине? О  кла ссовос
ти правосудия и п р е зум п ц и и  н е вин о в
ности, и д е м о кр а ти и , и социализм е? 
М о ж е т, для начала о м од ах , о д е ж д е  и 
обуви? В ы бор тем  есть, ведь б л изких 
опасностей  у вас в сем ье  не предвидится? 
С егод ня , завтра, о се н ь ю  —  вре м я в е л ико 
д уш н о . Правда, по д  ле ж ачий  кам ень вода 
не течет...

«С итуаций  риска» в по ве д е н и и  д етей  ве
л и к о е  м н о ж е ств о . В данной  статье оста 
но вим ся  лиш ь на в о з м у щ а ю щ и х  взрослы х 
д е тских  р е йд а х  по  ш каф ам  и ящ икам , 
и вор овстве , связа нно м  с ум ы ка н ие м  
и гр у ш е к , а впо след ствии  и с по таски - 
ванием  д е н е г. Ч то -то  о б ъ е д и н я е т  эти 
си туа ции , ч то -то  различает; но в р о д и т е л ь 
ских письм ах, п о ступ а ю щ и х в р е д а к 
ц и ю , п р е о б л а д а ю т  од н и  и те ж е  в о п р о 
сы : как вести себя по  о тн о ш е н и ю  к этим  
п р о ступ ка м  ре бен ка , как пр еод о л е ва ть  
в о зн и ка ю щ и е  на этой по чве  затяж н ы е 
конф ликты ?

I

Н е м а л о  о го р ч е н и й  в зр о сл ы м  д оставляет 
« п оисковая  активность» д етей  в их о тсут 
ствие. С рабаты вает пр итяга те л ьн о сть  «за
п р е т н о го  плода», в о со б е н н о сти  если 
р е б е н о к  о б о й д е н  вним анием  взро слы х, 
а наход ить  п р ивы ч н о е  и увл е ка те л ьн о е  
зан ятие  не пр иуч е н . Не осл абевает с 
во зр а сто м  и естественны й инте р е с  к п р и 
вле кате льны м , но пр ип р яты ва е м ы м  взр о с 
лы м и вещ ам .

Ч тобы  р е б е н о к  не ры скал по ш каф ам  и 
по лкам , п о л е зн о  об ъ яснить  е м у : есть
е го  вещ и, а есть вещ и взр о сл ы х; 
пр и  этом  дать р е б е н к у  по чувство вать:

вы, взрослы е, не станете п р оверя ть  е го  
вещ ей , если он  это го  не хо ч е т; он т о ж е  не 
д о л ж е н  трогать  ваш их вещ ей и ры ться в 
ящ иках. Только у ж  н е п р е м е н н о  сам и со 
б л ю д а й те  этот у го в о р !

Н е р е д к о  дети д е м о н с т р и р у ю т  свои сп о 
со б ности  в оты скании спр ятанны х вещ ей 
и де н е г, отстаивая свое право на инициа
тиву и сам остоятельность. Д ля р е бен ка  
такой по иск становится ч е м -то  в р о д е  игры  
в « го р я ч о -хо л о д н о » . Если вы вним атель
но  пр исм о тр и те сь  к р е б е н ку  в м ом ен т, 
ко гд а  он по дб ирается  к з а п р е тн о м у  м есту: 
о ткры ва я, наприм ер , ящ ик, в к о то р ы й  
е м у  с тр о го -н а с т р о го  п р ика зано  «нос не 
совать», или раскры вает д ве р ц ы  шкаф а, 
в к о т о р о м  взо р у  пр ед ста ю т платья, м ам и
ны туф ли и м н о го е  д р у го е  —  вы уви ди 
те : го р я щ и е  глаза, б ы стр ую  с м е н у  ра з
личны х чувств: см елости  и страха, о сто 
р о ж н о с т и  и б еспечности ... Вы увидите , с 
каким  и н те р е со м  р е б е н о к  пр ио ткр ы ва е т  
к а ж д у ю  к о р о б о ч к у , как пр ин ю хи вае тся  к 
ф ла кона м , «п ри м е ряе т»  платье и туф ли... 
и как по п р ош ествии  н е к о то р о го  врем ени, 
у д о в л е тв о р и в  свое  лю б о п ы тство , с п о ко й 
но  п о кид ае т зап ретное  м е сто  и пр ин и 
м ается за об ы чн ы е свои игры .

И м е н н о  так! Л ю б о п ы тств о  уд о в л е тв р р е - 
но  —  р е б е н о к  возвращ ается к привы чны м , 
х о р о ш о  осво е н н ы м  занятиям .
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Пережитое впечатление, надеем ся, ос
тановит вас и избавит от очередного 
скандала, в котором ребенок м ало пони
мает обоснованность запретов и глубину 
собственной вины. М ож ете , оставив этот 
инцидент без последствий, в дальнейш ем 
время от времени включать ребенка в 
процесс «ревизии» содерж им ого своих 
ящиков. А  заметив, например, заинтере
сованный взгляд девочки, обращенный к 
раскрытому ш кафу, спросить: «Наверное, 
тебе хочется примерить мамино платье? 
А ну-ка попробуем, посмотрим, как ты 
будеш ь выглядеть вот в этом ...»

Психологи часто напоминают воспитате
лям и родителям  о значимости ролевых 
и подражательных игр в жизни ребенка. 
Игры «в разбойников», «в ш колу», «в доч
ки-матери», примерка маминых туф ель , 
папиной шапки —  все это ещ е и «одевание 
на себя» и хотя бы частичное освое
ние роли мамы, папы или кого-то д р у
гого.

Бывает, в процессе такого  примери- 
вания и зачаровывающего осмотра ящи
ков происходят непредвиденные неприят
ности: рвутся бусы , бьются ф лаконы , ло
маю тся пудренницы или ещ е что-нибудь. 
Но ведь происходит это непредвиденное 
только оттого , что ребенок пребывает в 
состоянии напряжения, в страхе изобличе
ния...

Непросто научить ребенка, что в семье 
нужно считаться с интересами каж дого , 
что все свои дела и поступки нужно сораз
м ерять с возмож ностями и желаниями 
други х. Непросто объяснить, что и взрос
лые, и дети долж ны считаться с интере
сами друг д р уга ... О дним и объяснения
ми этого не добьеш ься. Больш ую  часть 
опыта ребенок приобретает сам остоя
тельно —  преодолевая трудны е ситуации, 
исправляя допущ енны е ошибки. Главное, 
чтобы такие ситуации не превращались бы 
в затяж ное, постоянное ожидание воз
мож ных неприятностей. Именно из такого 
напряженного ожидания ребенок и «сры
вается», словно одерж имы й непреодоли
мой тягой к нарушению предписаний и 
правил.

II
Когда малыш берет чужие вещи —  это 

не воровство. В раннем детстве  поведе
нием детей в большей мере управляю т 
внешние впечатления, притягательная сила 
вещ ей, а не размы ш ления о том , «что 
хорош о и что плохо». Ребенка неудерж и
мо тянет все новое, необычное,—  а гра
ницы «твое-мое» ещ е не определены . 
Ем у хочется прикоснуться к вещ ице, 
привлекшей внимание, хочется подерж ать 
ее в руках, прочувствовать связанные с

Ф о то
Е . К а ш и р и н а , 
г. Рязань

этим ощ ущ ения. Бывает, что затем  хочется 
продлить время обладания —  и ребенок 
не хочет выпускать из рук игруш ку или 
прячет ее в карман. Д етское «воров
ство», умыкание игруш ек чаще всего бес
цельны . Привлекательность «игрушки», 
внезапно появившееся желание прикос
нуться к ней порож даю т импульсивное 
действие, при котором ребенок и поду
мать не успевает о его возможной «пре
ступности».

Но сознание неправильности содеянного 
до  него все ж е доходи т, поэтому он 
начинает объяснять взрослым свой посту
пок, придумывает что-то в оправдание. 
Именно придумывает —  а не лж ет, не из
ворачивается. В этот мом ент бесполезно 
и даж е вредно стыдить его, укорять, что 
он поступил нехорошо. С м утное ощ ущ е
ние собственной вины есть уж е и у ма
леньких детей . Но и слова: «Я забыл, не 
знал» :— тож е отраж аю т истинное положе
ние вещ ей, хотя и каж утся взрослым 
лицем ерным и, проистекающ ими из стрем 
ления обмануть и избежать наказания. 
А  ведь часто ребенок не проводит и не 
ощ ущ ает границ м еж ду вымыслом и дей
ствительностью , м еж ду ж еланием и тем , 
что было на самом д еле .

Что делать , когда дети приносят чужие 
вещи, когда они дом а берут вещи, кото
рые им не принадлежат? П реж де всего 
объяснить единож ды  (а не всякий раз, ког
да с этим  приходится сталкиваться), 
что брать чужое нельзя и потребовать 
вернуть взятую  вещ ь. Но сделать это нуж
но так, чтобы не уронить достоинство 
ребенка. Ам ериканский психолог X . Д ж . 
Д ж айнотт советует твердо заявить ребен
ку : «Это  не твой грузовик. О тдай его на
зад» . Или «Это  чужое руж ье. О тдай его 
обратно». И специально настаивает на том , 
чтобы требование взрослых было сф орм у
лировано кратко , просто и четко. Кром е 
того , Д ж айнотт предостерегает: не надо 
распрашивать ребенка, откуда взялись 
принесенные им вещи. Он предлагает нам 
следовать одном у из наиважнейших пра
вил воспитания: «Если мы заранее знаем 
ответ, то не задаем  вопросов». Иначе мы 
провоцируем , толкаем  ребенка на явную 
лож ь. «Н ельзя называть ребенка «вором», 
«лгуном », нельзя предсказывать ем у, что 
он «кончит тю рьм ою ». Бесполезно спра
шивать его : «Зачем  ты это сделал?»
Вр яд  ли он см ож ет объяснить истинные 
мотивы своего поступка и необходимость 
ответить на ваш вопрос приведет к новой 
лж и».

«Ребенку важнее знать, что он чувствует, 
чем знать, почему он испытывает такое 
чувство»,—  отм ечает Д ж айнотт и реко
м ендует учить детей узнавать свои чув
ства, ориентироваться на них, помогать 
д етям  в понимании своих чувств. Хорош о, 
если взрослый см ож ет стать «зеркалом  
эмоций», отражаю щ их чувства во всей 
полноте: «Каж ется, ты здорово рассердил
ся? Тебе очень хотелось взять эту  игруш
ку? О на тебе  нравится? Наверно, тебе не
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нравится, ко гд а  тебя уличаю т? К аж ется, 
тебе  сты дно?..»

В аж но, чтоб ы  р е б е н о к  о щ у ти л : б л и зки е  
и м ил ы е  е м у  л ю д и  сам и не те р п я т  и 
е м у  не по звол я т  вор овства  и п р и св о е 
ния ч уж и х  вещ ей. И у ж  если что  сл уч и 
лось —  настаиваю т на исправлении  п р о 
ступка. Н о не пы тайтесь п р е д у п р е д и ть  
е щ е не с о д е я н н о го  р е б е н ко м , не дела йте  
зап ретов  е щ е д о  того , как он д о п усти л  
п р о м а ш ку . Э тим  взро слы е н е р е д к о  п р о в о 
ц и р у ю т  д е те й , ра нее  и не по м ы ш л явш их 
об  этом , на со ве р ш е н ие  п р о ступ ко в . Д айте  
е м у  та кж е  понять, что и «кр а ж и  б ез 
свиде те лей»  не уско л ьза ю т от  ваш его  
вним ания.

Р еб енок  м о ж е т  поним ать и д а ж е  расска
зать о  то м , как н у ж н о  себя вести, как 
с о б л ю д а ть  о б щ е п р и н я ты е  правила и... не 
сле до вать  им в со б ств е н н о м  по вед ени и . 
З н а е м о е  и п р и м е н я е м о е  в ж и зн и  —  не 
о д н о  и то  ж е . Бывает, что  м альчиш ка  
и скр е н н е  о суж д а е т  свер стников , к о т о р ы е  
ш арят по карм анам  в ш ко л ьн о й  р а зд е 
вал ке,—  а сам п о ти хо н ьку  потаскивает 
д е н ьги  из карм анов р о д и те л е й . З акон 
м о ж е т  б ы ть наруш ен не то л ь к о  п о то м у , 
что  он е щ е не понят п о -н а сто я щ е м у , или 
п о то м у , что  связан он с з а п р е то м , к о 
то р ы й  очень хочется н а руш ить , но  и о т то 
го, что  он  е щ е не стал за к о н о м  для  
себя, ср е д ство м  упр авлен ия со б ств е н н ы м  
по вед е н и е м .

О тноси те сь  с ю м о р о м  к п о п ы тка м  д е 
тей выдавать ж е л а е м о е  за д е й стви те л ь 
ное, к их «вранью ». Если р е б е н о к , 
объясняя свой п р о ступ о к , п р ид ум ы в а е т  и 
вер ит в то, что  п р и д у м а н о  и м  (с п о 
рить с этим  не н уж н о , н у ж н о  п о м о ч ь  д е 
тям  избе ж ать  ситуаций , п р о в о ц и р у ю щ и х  
их на п р о ступ ки ), то  р е б е н о к  по ста р ш е  
начинает врать у ж е  п р а в д о п о д о б н о , п р и 
дум ы вая об ъ яснен ие , к о т о р о е  у д о в л е тв о 
рит р о д и те л е й . Н о это  не значит, что  с 
это го  вре м е ни  д етские  п о ступ ки  у ж е  м о ж 
но  оценивать по м е р к е  взро сл ы х. Н у ж н о  
по м н ить  ещ е и о  то м , что, если р е б е 
но к 6— 8 лет, слуш ая вас, почти  а втом а
тически  следит за р е ч ь ю , отвлекаясь на 
б о л е е  сильны е р а зд р а ж и те л и , то  в 9— 11 
лет он у ж е  м о ж е т  и не слы ш ать вас, 
«зацепивш ись м ы сл ью » за то, что  вы звало 
сильны е пе реж иван ия , или занят м ы слям и, 
возн икш им и  ранее.

Il l

О со б е н н о  н а сто р а ж и в а ю т  р о д и те л е й  
не здо р о вы й  (п о  их м н е н и ю ) интерес к 
деньгам , п р о п а ж и  из ко ш е л ько в  и связан
ные с этим  н е суразно сти  вы яснения 
о тнош ений  с д етьм и . П реуве личивать  
опасность интереса  д етей  к д е н ь га м  не 
сле дуе т; но задум аться все ж е  есть над 
чем. Д е н е ж н ы е  п р о б л е м ы  в о л н у ю т  р е 
б енка (в отличие от  взр о сл ы х) лиш ь при 
не п о ср е д стве н н о м  ко н та кте  с д е н ьга м и : 
при посещ ении  м агазинов , пр и  п е ресч ете  
д е н е г дом а. Ребенка м о гу т  привле кать  и 
б леск но веньких м оне т, и о с о б о  вним а
тельное о тн о ш е н и е  в зр о сл ы х к д еньгам . 
Если в сем ье  часто ведутся  б есед ы  о 
деньгах, о сп о соба х их зар або тка , о затра
тах на обновы , м е б л и р о в к у , р а звл е че 
ния —  р е б е н о к  т о ж е  не остается к ним  
р а вн о д уш н ы м . П о это м у  м н о ги е  д е н е ж н ы е  
п р о б л е м ы  —  о со б е н н о  счеты  м е ж д у  суп 

р у га м и  —  л уч ш е  все го  вести в отсутствие 
д е те й . Н о участие  д етей  в о б с у ж д е н и и  
о сн о в н ы х  се м е й н ы х р а схо д о в  и в по все
д н е в н ы х  п о куп ка х  чр езвы ча йн о  полезно .

В зр о сл ы е  н е р е д к о  сам и сп о со б ств ую т  
з а к р е п л е н и ю  н е з д о р о в о го  о тн о ш е н и я  д е 
тей  к д е н ь га м . Д у р н е е  влияние м о ж е т  
оказать н е уем ная  страсть к на ко п и те л ь 
ств у : о т  о б ы кн о в е н н ы х  ко п и л о к  д о  п о д 
ч е р к н у то й , п о сто я н н о  д е м о н с т р и р у е м о й  
э к о н о м и и  во всем  ради  с б е р е ж е н и я  
д е н е г. П о сто ян н ы е  п е р е ж и ва н ия  взро слы х 
по  э т о м у  п о в о д у  сп о с о б с тв у ю т  у т в е р ж д е 
н и ю  у д етей  п р ед ста вл ени я  об  и скл ю ч и 
те л ьн о й  их ц е н н о сти . С кве р н о , ко гд а  д е н ь 
ги связы ваю тся  и с п о о щ р е н и е м  д етей : 
с л о ж и л  х о р о ш о  и гр у ш к и  —  вот тебе д е 
н е ж ки  на м о р о ж е н о е ; вел себ я се го д н я  
х о р о ш о  —  купи  п и р о ж о к . А  вско р е  р о д и 
тели  п р и х о д я т  в уж ас  от кор ы стн ы х 
пр итяза н и й  р е б е н к а : он начинает вы пр а
ш ивать « д е н е ж к у » , п р ика рм ани вать  сдачу, 
тр е б о в а ть  все б о л ь ш е го  в о зн а гр а ж д е н и я  
за по слуш ан ие .

О т н о ш е н и е  д етей  к д е н ьга м  иное , чем  
у  в зр о сл ы х : что ц е н н о  для взро сл ы х,
н и ч е го  не сто и т  в глазах д етей . С то чки  
з р е н и я  детей , р о д и те л и  сами то  и д е л о  
п о к у п а ю т  н е н у ж н ы е  вещ и, а д е тя м  о тка 
зы ваю т, ко гд а  те п р осят купить п о н р а 
ви вш ую ся  « та кую  н е о б х о д и м у ю »  и гр у ш к у .

П о сто я н н о  п о в то р я ю щ е е с я  д е тско е  «К у
п и !»  вы во д и т  взро сл ы х из те р п е н и я . Но 
для р е б е н к а  п р итягател ьн ость  вкусны х и 
кр а сивы х вещ ей вы ступает на первы й 
план, в то  вре м я как о ц е н ка  ваш их 
п о куп а те л ьн ы х  в о зм о ж н о сте й  им и  в ра с
чет не п р ин им ае тся . И ко гд а  р е б е н о к  
пы тается устр о и ть  вам скандал (п о в о д  
вы дали у ж е  тем , что  пр иве ли  е го  в м ага 
зи н ), вед ет себ я н е п о д о б а ю щ е  —  ваша 
в ы д е р ж к а  п о сте п е н н о  истощ ается , вы п о 
вы ш аете  голо с, пы таетесь п р истр ун и ть  
н е п о с л у ш н о го . А  он не ун и м а е тся ,—  и 
все п о в то р я е тся  н е о д н о к р а тн о . Н е л учш е 
ли ср а зу  уй ти  из м агазина, сказав р е 
б е н к у , что  и м е н н о  е го  п о в е д е н и е  не п о з 
вол яет вам д ал е е  там  оставаться, что  п р и 
дется  о б о й ти сь  б е з  по куп о к , лиш ь бы  не 
показы вать л ю д я м , какой  у вас н е в ы д е р 
ж а н н ы й , кап ризны й  р е б ен ок?  Такой р е ш и 
тельны й  у р о к  м о г  бы б ы ть  п о л е зн е е  
м н о го к р а т н ы х  у го в о р о в  и п о п ы то к  о б р а 
зум и ть  п р о в и н и в ш е го ся ...

П о п ы тки  наш и уб е д ить  р е б е н ка  в том , 
что  е м у  е щ е р а н о  им еть д еньги , 
вступаю т в п р о ти в о р е ч и е  с д е й стви те л ь 
н о с ть ю : у м н о ги х  е го  то в а р и щ е й  есть 
ка р м а н н ы е  д е н ь ги ; а у н е к о то р ы х  и не 
м алы е с у м м ы . Р асш ирилась и сф ер а  со
б л а зн о в  для д етей . М о р о ж е н о е , «ж вачка», 
изде л и я  к о о п е р а то р о в , и гр а л ьн ы е  автом а
ты —  все пр ивле кает, останавливает р е 
б енка , на пом иная о том , что  нуж н ы  
д е н ь ги . М о ж н о  с к о л ько  у го д н о  р а сска
зы вать д е тя м , как т р у д н о  д о ста ю тся  д е н ь 
ги; как т р у д н о  ра стянуть  их от п о л уч ки  д о  
п о л уч ки ,—  п о лезны й  ре зул ьта т  п о д о б н ы х 
об ъ я сн е н ий  равен н у л ю , о с о б е н н о  если 
б л и зки е  н е о с т о р о ж н о  о б р а щ а ю тся  с д е н ь 
гам и, ра скл а д ы ва ю т их на виду. С о б л а з 
ны п е р е ве ш ива ю т д ей стве нно сть  д о в о д о в , 
о б р а щ е н н ы х  к р а з у м у . Р еб енок  м о ж е т  ув е 
рять вас, что он  «все понял», но все это  
дань ваш им  тр е б о в а н ия м , в ы н у ж д е н н о е  
п о ве д е н и е , а не и стинн ое  по ни м а ни е . 
Р аскаянию  ре б е н ка , е го  заве р е н и я м , что 
это  не п о вто р ится , не стоит придавать

о с о б о го  значения. Н е п о то м у , что  р е б е н о к  
по  п р и р о д е  л ж е ц  и наруш итель, а по
то м у , что  о н  б ессилен  пр отивостоять 
м н о ж е с тв у  со б л а зн о в . В зрослы й и не об 
х о д и м  р е б е н к у , чтоб ы  пр овести  е го  через 
т р у д н ы е  си туа ции , о б е р е га я  от со б л а з
нов.

К огд а  б р а ть  д еньги  у  ро ди тел ей , не 
спраш ивая , начинает п о д р о сто к , делает он 
это  не р а ди  п р и кл ю ч е н и й . П о д о б н о го  
р о д а  э к с п р о п р и а ц и и  вызваны ж гу ч и м и  
п о тр е б н о с тя м и . И н е п л о хо  п о ско р е е  р а зо 
б раться, каки м и  и м е н н о : завы ш енны м и 
п р итя за н и я м и , б е звы хо д н ы м  п о л о ж е н и е м  
(та к о е  у  наш их детей  т о ж е  б ы вает!) 
или п р о с то  н е ум е н и е м  п р оти востоя ть  ж е 
ланиям  и вле чениям .

Н е уп р а вл я е м о сть  лучш е устранять с по 
м о щ ь ю  сп е циалистов : психолога , психиат
ра, п си хо н е в р о л о га , психотерапевта .
В б е з в ы х о д н о й  ситуации  (попал в «несос
то я те л ь н ы е  д о л ж н ики »  или стал о б ъ е кто м  
вы м огател ьства) вм еш ательство  взро слы х 
д о л ж н о  бы ть д еликатны м , с уч е то м  всех 
о б сто ятел ьств  и в о зм о ж н ы х  ж есточа йш их 
ко н ф л и кто в . М и л и ц ия  или учителя, к к о то 
р ы м  и н о гд а  «в сер дц ах»  об р а щ а ю тся  
р о д и те л и , д а л е ко  не всегда в п о д о б н ы х  
ситуа циях м о гу т  оказать квал иф и ц ир ован
н у ю  по м о щ ь. П опы тки  р а зоб р аться  в том , 
что  п р о и схо д и т , об ращ аясь к с в е р с т н и - ^  
кам  и то ва р и щ а м  ре бен ка , т о ж е  б ольш ей 
частью  не пр ин осят ж е л а е м о го  р е зул ь 
тата. В ы ходить на путь б о р ц а -о д и н о ч ки , 
к о то р ы й  хо ч е т  во всем  восстановить спр а
ведливость , т о ж е  не б е зо п а сн о  —  в о з м о ж 
ны со в е р ш е н н о  н е п р е д ска зуе м ы е  т р у д 
ности .

С и туа ц и ю , в к о т о р о й  « ко м а н д ую т»  завы
ш е нны е п р итяза ния по др о стка , распутать 
н е п р о сто . Д ля начала н у ж н о  выяснить, 
на чем  д е р ж а тся  пр итяза н и я : на б е з о гл я д 
н о м  и м а л о о см ы сл е н н о м  стрем лен ии  
к удо во л ьстви ям , са м о д е м о н стр а ц и и  или**У  
на гл у б о к о  уко р е н и в ш е й ся  н е уд о вл е тво 
ре н н о сти  своим  п о л о ж е н и е м , в осн ове 
ко то р о й  л е ж ит  или ко м п л е кс  н е п о л н о ц е н 
ности  или гл у б о к о е  у б е ж д е н и е  п о д р о с т 
ка, что е го  н е до оц ени ваю т.

Д уш есп асител ьны е  б еседы  о  то м , что 
есть м н о ж е ств о  путей с а м о у тв е р ж д е н и я  
и что  не все средства х о р о ш и , в этом  
во зр а сте  м алоэф ф ективны . Н е сто и т  п р и 
п о м ина ть  и все е го  п р е д ы д ущ и е  п р е гр е 
ш е ни я : иначе гр у з  п р о ш л ы х уп ущ е н и й
п р о сто  перетянет, заставит, п о ж а л уй , и 
на се го д н я ш н и й  п р о ступ о к  в згл ян уть  как 
на н е что  заур яд ное .

К в о р о вству  н е р е д ко  п р и о б щ а ю тся  в 
по пы тках вы рваться из р а м о к  п р и в ы ч н о го  
и н е и н те р е сн о го . Бывает во р о в ств о  и по 
п ы ткой  восполнить д еф иц ит ч е го -л и б о , 
к а ж у щ е го с я  н е о б хо д им ы м , п о п ы тко й  вос
становить «справедливость». У б ед и вш ись  в 
п р о ти в о р е ч и в о сти  треб ований  взро слы х и 
п о сто я н н о  о щ ущ а я со б ств е н н ую  не защ и
щ е н н о сть , п о д р о с т о к  начинает подчас за
ним аться эксп р о п р и а ц и е й  —  и зы м анием  у 
д р у ги х  вещ ей, не справедливо , по  м н е н ию  
п о д р о стка , им  пр ин ад л еж а щ и х, неспра
ве д л и во  ра сп р е д е л е н н ы х д р у ги м и . П ояв
л я ю тся  этакие Робин Гуды, к о т о р ы е  вр о д е  
бы  «не для себя и стараю тся».

IV

О т р о ж д е н и я  р е б е н о к  —  сущ ество  ни 
щ е д р о е , ни ж а д н о е , ни во р оватое . Та-

28



ким или этаким его делает воспитание. 
Даж е у животных друж елю бие, агрессив
ность или «злонамеренность» зависят не 
только от потребностей (в пище, в б езо
пасности), но и от привычных взаимоот
ношений с «соседям и». Но когда мы в че
ловеческих отнош ениях обнаруживаем 
следование правилу «друж ба друж бой , 
а табачок врозь», то почему-то пытаемся 
искать причину этого  в законах природы, 
а не в социальных влияниях, закрепляе
мых воспитанием. Здравый смысл, как 
часто случается, и в этом  случае нас под
водит.

Не всегда домаш нее воспитание хорошо 
согласуется с процессами внесемейной 
социализации (воспитание улицей, воспи
тание другими обстоятельствам и). Ребе
нок, жадный в детстве , м ож ет стать впо
следствии щ едры м и заботливым чело
веком.

Чрезвычайно м ало книжек и произведе
ний массового искусства, которы е бы ад
ресовались к переживаниям ребенка, 
культивировали бы у него чувства, свя
занные с ориентацией на добро , спра
ведливость, сочувствие. Немного можно 
найти подобного «Тёме и Ж учке» или «Му- 
м у». Недостаточно в сегодняш ней детской 

T fe  литературе необходимых ребенку задор- 
но-оптимистических переживаний, побуж
даю щ их его к активным действиям , на
правленным на товарищ ество и сотруд
ничество.

М ногие трудности детства крою тся не в 
самом ребенке, а в окруж аю щ их обстоя
тельствах его  жизни. Э то  и трудности пе
рехода от возраста беззаботной игры к 
школьным обязанностям , и трудности от
ношений с родителям и и сверстниками, 
и трудности , связанные с изменениями 
в детском  организме. Во многом  неурав- 
новешенность, конфликтны е ситуации, оп- 

'V  лошности и проступки ребенка —  нор
мальны. Специалисты считаю т, что трево
гу взрослых вызывать долж но скорее 
излишнее послушание ребенка, безразли
чие, безропотность, а не те  проделки и 
проказы, что так расстраивают родителей . 
Но непросто научиться воспринимать от
клонения в поведении как стихийное б ед 
ствие, как нечто неизбеж ное —  но и 
преходящ ее, излечиваемое врем енем . Так 
же непросто выносить и строптивые вы
ходки детей , их бессмысленные протес
ты . Но если вы будете  помнить о том , 
что у ребенка, а затем  подростка за 
всеми этими выходками крою тся собствен
ные трудности , что толкает его на них не 
«вредность», а слабость и неуверенность 
перед жизненными обстоятельствами, то 
ваша любовь придаст ем у силы и помож ет 
справиться с собственными «слабостями».

Совсем  нельзя одобрить попытки воз
действовать на своего ребенка, адресуясь 
к его друзьям  и сверстникам . С равне
ние, сопоставление с ними ничего, кроме 
недовольства, злости и ревности, у р е
бенка не вызывает. Ж алобы другим  д е 
тям  на своего сына или дочь тож е м о
гут быть неправильно поняты , м огут пе
рессорить детей и лишить вашего ребенка 
радости общения и совместны х игр.

Не лучше ли в совместных играх по
мочь ем у найти тот интерес, те  занятия, 
которые компенсировали бы неудерж и
мое желание играть с чужой игрушкой? 
Содействуйте общению ребенка, разви

тию  навыков сотрудничества. Д айте воз
мож ность играть со сверстниками во дво
ре и у вас дом а. В играх и совместны х 
занятиях дети , кроме навыков общ ения, 
усваивают много неписанных законов 
товарищ ества и человеческого общ еж и
ти я : «надо, чтобы честно», «плохо быть 
ж адиной», «обидишь друга и сам ом у пло
хо будет» и т. п.

Старайтесь по возмож ности обеспечить 
ребенка тем  ж е , что им ею т и другие 
дети . Но это не означает необходи
мость «догонять и опереж ать» других 
родителей . Ребенок м ож ет и долж ен счи
таться с б ю дж етом  семьи, с ограниче
нием своих запросов.

Врем я от времени нужно покупать и 
«ненуж ные» с точки зрения взрослы х, 
но соблазнительны е для ребенка вещи. 
Э то  нельзя превращ ать в си стем у —  но 
им еете ж е вы право на исклю чительное 
проявление своих чувств к ребенку! 
О днако не сле дует покупать ем у вместо 
взятой у товарищ а игрушки новую или 
ш околадку, если ребенок увидел ее в ру
ках у друго го . Д олж на быть постоянно 
некоторая независимость от обстоя
тельств ; а попытка быстрой покупкой 
снять его огорчение оборачивается тем , 
что- в науке называется подкреплением 
дурного  поступка.

М ож ет быть, вообщ е лучш е убирать за
претные вещи из поля зрения ребенка, 
устраняя соблазны? Н ет, не лучш е. Во- 
первых, всего не спрячеш ь, а во-вторых, 
только с помощ ью этих вещей м ож но нау
чить ребенка соблю дать правила поведе
ния, связанные с их использованием , 
научить различать, что принадлежит ем у, 
а что не принадлеж ит.

С ледует различать подлинную сам о
стоятельность и сам остоятельность, за
клю чаю щ ую ся лишь в неумении и неж ела
нии считаться с другим и . И та и другая 
м огут приводить к конф ликтам  с окруж аю 
щими, но для второй характерно неуме
ние учиться, перенимать опыт других.

Родители нередко сами культивирую т 
растительный образ жизни д етей , инте
ресуясь лишь тем , накормлен ли ребенок, 
одет ли и делает ли он, что ем у 
велено. О стальные проблемы детей  их 
м ало интересую т. Д а и свои взрослые 
проблемы они сводят преимущ ественно 
лишь к «растительны м». А  когда нет д р у
гих проблем , интересов, то  волей-неволей 
становишься рабом обстоятельств —  и 
волновать начинают лишь свои личные 
вопросы. М ногие родители ж алую тся не 
на то , «что случилось у сына», а на то , 
что «перестаю т понимать сына (или дочь)». 
Их волнует, что они перестаю т понимать, а 
не то , что действительно происходит с их 
детьм и . В такой обстановке у детей ф о р 
м ируется «растительная» стратегия пове
дения, результатом  которой бывает не
редкое признание вполне психически здо 
ровых д етей : «Не хочу брать, а руки 
сами тянутся» .

В горды не своей мы преувеличиваем 
собственные возмож ности в управлении 
поведением , да ещ е и тр еб уем  этого  от 
д етей . М еж ду тем  до сих пор человече
ство не вышло х з  периода несмыш лено
го детства , из поры ученичества, не выра
ботало приемлемы х законов человеческо
го общ еж ития, средств , позволяю щ их 
мирно разреш ать конф ликты , устанавли

вать справедливость, формировать устой
чивые виды сотрудничества.

С лиш ком  часто за соблю дением нрав
ственных норм и правил общ ежития у нас 
скрываю тся боязнь и страх наказания, 
а не следование принципам нравствен
ности, не вера и убеж денность в том , 
что нельзя брать что-либо у другого  без 
разреш ения, что этим можно обидеть дру
гого, ущ ем ить его  интересы, его право 
на свободу проявления чувств и дейст
вий. М ож ет быть, этот другой и сам бы 
охотно поделился, если бы просьба была 
деликатной? А  возмож но, ем у настолько 
дорого  обладание данной вещ ью, что о 
подобной просьбе и речи быть не может? 
Именно боязнь и страх наказания, а не 
забота о другом  человеке, не забота о 
том , чтобы не расстроить его , не принес
ти ем у боль и огорчение —  вот основ
ная установка, которая ф орм ируется в ре
зультате  неверного, но очень уж  распо- 
страненного м етода воспитания, в основе 
которого леж ит не поощрение правиль
ных и перспективно оправданных поступ
ков и видов активности, а постоянное 
наказание за недопустимое и ошибочное 
поведение. Естественно, что при этом 
ф орм ируется множ ество защитных м еха
низмов, защ итных реакций, меш аю щ их че
ловеку пойти навстречу другом у, меш аю 
щих сопереж ить с другим  его чувства, 
его  состояния и возвращ ающих человека 
к каким-то простейш им природным дей
ствиям , необходим ы м в борьбе за сущ е
ствование. Не созидание, а борьба... но 
разве это приемлемо' для человека?
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П р о д о л ж е
н и е . Н ачало  
с м . на стр . 3.

СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

Страна детства была чудесна летом , 
но ещ е великолепней зимой, ко гд а ... 
Но тут перо бессильно. Надо призвать 
обоняние, чтобы вспомнить запах ещ е 
только разгораю щ ихся поленьев в печи, 
надо включить слух, чтобы услышать крах
мальный скрип снега под торопливыми 
шагами по утреннем у м орозцу, надо по
чувствовать сладковатый вкус вечерней 
кружки парного молока с горбуш кой чер- 
няшки, задействовать надо и осязание,

когда окоченевшие руки, опущ енные в таз 
с холодной водой, постепенно отходят и 
начинают гореть, надо, наконец, повер
нуть свое зрение вовнутрь, чтобы уви
д еть , как красивы были столбы ды м а из 
печных труб —  днем , как таинственны 
разноцветно мерцаю щ ие проколы в чер
ном аспиде небосвода —  ночью, как на
рядны  заиндевевш ие березы , свесившие 
шлети ветвей до  самой зем ли , и как 
'^стройны и румяны м олоды е елочки, при
сыпанные снеж ком  и похожие на ранних 
деревенских невест, как ярки и сочны 
были краски захода солнца и как нежны —

у восхода, как ... Эх , да что тут травить 
душ у воспоминаниями, было, было, да все 
прош ло!..
Поэтому из океана очаровательных дет
ских мордаш ек, моря кош ек, собачек и 
другой живности в обнимку с детьми, 
озер купаю щ ихся семейств, заливов се
мейств спортивных, лагун семейств на пик
никах, в лесах и на горах, целых рек 
дум аю щ их, пишущих, грызущ их ручки и 
см ею щ ихся учеников, ручьев пилящих, 
строгаю щ их, паяющ их, вышивающих под
ростков мы выбрали именно эту струю  —  
провинцию во всем ее ностальгическом
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очаровании. М ы  не стали, да и не со б и 
раем ся, показы вать те м н ы е  с то р о н ы  той 
ж е  гл уб инки  —  знаете , «черн ухи» и б ез 
нас хватает. Если р е б е н к у  б ез кон ц а  п о 
вторять, что он пл охой , то  он  и станет 
плохим  —  деваться, соб стве нно , е м у  у ж е

А  вот и нет, вот и нет! —  как бы 
п о ю т  ф отогра ф ии  наш их авторо в  «с м ест». 
Только каж ется, что  п р о ш л о , а на сам ом  
деле все или почти  все, остается таким , 
как десять, двадцать, а то  и б о л ь ш е  лет 
назад.

В наш ем  о б ш и р н о м  р е д а к ц и о н н о м  ар хи 
ве или, го в о р я  язы ко м  п р о ф е сси о н а л ь

ны м , ф о то те ке , п р о ц е н то в  д е в я н о сто  за
н и м а ю т ф о то гр а ф ии  читателей . З начи
тельная часть их м а л о п р и го д н а  д л я  печа
ти —  по  с о о б р а ж е н и я м  как те хн и ч е 
с к о го , так и тв о р ч е с к о го  п о р я д ка . Н о и 
тех сн и м ко в , что  п р о ш л и  че р е з  стр о ги й  
о т б о р , хватило бы  с лихвой  д л я  то го , 
чтоб ы  не од и н  н о м е р  ж ур н а л а  п р о и л 
л ю стр и р о в а ть , а ц елы й  го д о в о й  ко м п л е кт, 
и н е куда . Так и со  стр а н о й . Ч тобы  
п р ий ти  к л уч ш е м у , н уж н ы  п р и м е р ы . И нам 
каж ется , что  он и  у нас есть—  д а ж е  в 
столь часто р у га е м о м  наш ем  п р о ш л о м . 
Д авайте о гл я н е м ся  на все х о р о ш е е ,

что  б ы л о  в наш их ж и зн я х  и по стар аем ся 
пе р е д а ть  е го  д етям , тогда  и и м  б уде т 
л е гче  стр о и ть  п р е кр а сн о е  б у д у щ е е , о  ко 
т о р о м  м ы  так д о л го  м ечтае м .

Ф о то
Р. М уха м е тзя нова , 
г. Казань
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И Н ТИ М Н Ы Й  М И Р СЕМ ЬИ

А ркад ий ЕГИДЕС, 
врач-психотерапевт, кандидат 

м едицинских наук

ВСЕ

ЭТО
НАДО ЗНАТЬ

П осле  пуб ликац ии  м оей  статьи «С е ксо 
л о ги я  сним ает запреты » (№  4, 1989 го д ) 
р е д а кц и я  получила м н о ж е с тв о  читате ль
ских откл и ко в , с к о то р ы м и  п о зн а ко м и л а  
автора. У сл о вн о  я по де лил  бы  их на три  
разряда.

П ервы й —  это  письм а, в к о т о р ы х  м у ж  
или ж ен а  (или об а вм есте ) п р о сят  сп е 
циалиста дать ко н кр е тн ы й  ответ на впо лне  
ко н кр е тн ы е  воп росы .

В то рой  состо и т  из писем , п р и в е тс тв у ю 
щ их появление на страниц ах ж у р н а л а  р у б 
р ики  «И нтим ны й м и р  сем ьи». Эти пись
ма, естественно, н е о д н о р о д н ы . А в то р ы  
од них ж а л е ю т  о  том , что  в го д ы  их м о л о 
дости ханж еская об щ е стве нная  м ор а л ь  ли
ш ила ц елы е п о ко л е н ия  п р о св е щ е н и я  в в о 
просах пола —  и ск о л ь к о  д р а м  это  п о 
р о д и л о ! А в то р ы  д р у ги х  —  как правило, 
м о л о д е ж ь  —  б л а го д а р я т  за о т к р ы т о е  о б 
суж д е н и е  и н те р е с у ю щ и х  их в о п р о с о в , за 
свое вр е м е н н ы й  сове т и п о д д е р ж к у .

Н аконец , к тр е ть е м у  р а з р я д у  я о т н о ш у  
письм а п р о ти вн и ко в  о б с у ж д е н и я 'п р о б л е м  
сексуальной  ж и зн и  в м ассово й  печати. 
Их авторы  настро ены  п р е и м ущ е ств е н н о  
агрессивно, о б в и н я ю т  р е д а к ц и ю  в том , 
что  п о д о б н ы м и  пуб л и ка ц ия м и  она  р а зв р а 
щ ает п о д р о стко в , от  к о т о р ы х  ж у р н а л  не 
спр яче ш ь. И, во о б щ е , с о д е й ств уе т  уп а д ку  
нр авов: м ол, в п р е ж н и е  вр е м е н а  о  сексе  
не писали, а сем ьи  б ы ли  п р о ч н е е  и м о 
л о д е ж ь  ц е л о м у д р е н н е е . Н аибо лее  н е п р и 
м и р и м ы е  и п о сл ед овател ьны е  « б о р ц ы  за 
нравственность» пиш ут на ж у р н а л  ж а л о 
бы. П о ч е м у-то  в ЦК К о м м ун и сти ч е ско й  
партии...

Н о и у м е р е н н ы х  с т о р о н н и к о в  этой п о 
зиции укр е п и л о  в их м не н ии  п и с ь м о -о т 
клик на статью  «С е ксо л о ги я  сним ает за
преты » сем на дц ати л етней  А ни  из С ара то
ва, о п уб л и ко в а н н о е  в №  11 за 1989 год . 
А н я  —  за сексуа льное  п р о св е щ е н и е  и за 
р а н н ю ю  —  в п о д р о с т к о в о м  во зр а сте  —  
п о л о в у ю  ж и зн ь . О  себ е  она о т к р о в е н н о  
пиш ет, что  впервы е в и н тим н ы е  о т н о ш е 
ния вступила в 15 лет и те п е р ь  она 
«очень опы тная ж е н щ и н а  с со все м  ещ е 
д е тским  наивны м  л и ц ом ».

Итак, наш се го д н я ш н и й  р а з го в о р  с чи 
тате лям и , о ткл и кн ув ш и м и ся  на статьи «С е
ксо л о ги я  сним ает запреты » и «З аплани
ро ва н н ы й  р е б е н о к » . Н ачну с тех писем , в 
к о т о р ы х  читатели  п о л е м и з и р у ю т  с А н е й  
из С аратова. Из м н о ж е ства  в ы б е р е м  два: 
И р и н ы  из О р е н б у р га  и Л арисы  из Л е 
нингра да .

И р и н а : «...Я не пр оти в  п о д о б н ы х  те м  в 
р а зум н ы х  научны х пуб л икац ия х. Н о о ткл и к  
на статью  не ко й  А н и  из С аратова вызвал 
у м е н я  н е го д о ва н и е ... Как м о ж н о  о п р а в 
дать р е д а к ц и ю , ко гд а  она  печатает испо
ведь, м я гк о  го в о р я , м о л о д о й  ш лю хи? 
Б ол ьш е всего  б о ю с ь , что  м о и  д о ч е р и  в 
б у д у щ е м  та кж е  начнут м еня ть  п а р тн е р о в . 
Н е уж е л и  эта р а сп ущ е н н о сть  но рм альна , 
ч то  вы б е р е те  это  письм о  за об р а зе ц ? »

Л ариса : « ...Т ова рищ  Е гидес, б о л ь ш о е
Вам спа сиб о  за ту  и н ф о р м а ц и ю , ко то р а я  
с о д е р ж и т с я  в очень и н те р е сн о й  статье 
«С е ксо л о ги я  сним ает запреты ». Вы дали 
о тветы  на м н о ги е  в о п р о сы ... Н о  в н утр е н н е  
м н е  оч е н ь  не хочется , чтоб ы  м ои  дети  
начали п о л о в у ю  ж и зн ь  з а д о л го  д о  со зд а 
ния сем ьи . У  м еня д во е  д е те й : д е в о ч ке  
ш есть лет, м а л ьч ику  че ты р е  год а ...»

И так, две  м ам ы  не хо тят  р а нней  и д о 
б р а ч н о й  по л о во й  ж и зн и  для сво и х  детей . 
Ч ем  о б усл о в л е н ы  столь р е з к о е  с у ж д е н и е  
И р и н ы  и б о л е е  сп о ко й н о е , но все ж е  о т 
р и ц а те л ьн о е  с у ж д е н и е  на эту те м у  Л ари 
сы?

П р и чи н  м н о го . В числе пе рвы х на зовем  
з а б о ту  р о д и те л е й  о нр а встве н н о м  з д о 
ро вье  своих д етей . За о сн о в у  здесь б е 
р утся  т р а д и ц и о н н ы е  (в о  м н о го м  сп р а в е д 
л и в ы е ) н о р м ы  м о р а л и . Раннее начало по 
л о в о й  ж и зн и  на с е го д н я ш н и й  д е н ь  связано 
д л я  д е в уш ки  и с о п а сн о сть ю  з а б е р е м е 
неть. А б о р т  в р е д и т  з д о р о в ь ю  и взр о сл о й  
ж е н щ и н ы , но  к ней, по кр а йн ей  м е р е , о т 
носятся  с н и схо д и те л ь н о  и со ч увстве н н о ; 
к ю н о й  ж е  —  с явны м  о с у ж д е н и е м . 
П о э то м у  п е р е ж и ть  все сл о ж н о сти , связан
ны е с не ж е л а те л ьн о й  б е р е м е н н о с т ь ю , ей 
тр у д н е е . Ещ е о д н а  реальная оп асность  —  
ве н е р и ч е ски е  заб олевания, а те п е р ь  ещ е 
доб ави л ся  и С П И Д .

Но есть и д р уга я  причина н е го д о в а 
ния н е ко то р ы х  взрослы х, в ко то р о й  и м ,.^ ,"  
ве р о ятн о , н е л е гко  б уд е т  признаться. Э то 
в н е к о то р о м  р о д е  ре вн о сть : мы  бы ли об 
деле ны , а они —  нет. Чувствовать себя 
о б д е л е н н ы м и  не хочется , го р а з д о  п р ия т
нее ощ ущ а ть  себя выш е.

Ещ е од на  пр ичин а —  д о во л ьн о  часто 
в стр е ча ю щ е е ся  у  ро ди те л е й  стр е м л е н ие  
сохр ани ть  сво ю  власть над р е б е н ко м , уста
новив для н е го  запреты  и о гр а н и че н ия . Ро- 
д и те л я м -то  об ы чн о  каж ется, что  они исхо
д я т  и скл ю ч и те л ьн о  из заботы  о  б л а ге  р е 
б енка. Н о это не всегда так. .»

С точки  зре ния И рины  и Л арисы , А ня 
не права, начав п о л о в у ю  ж и з н ь  в 15 лет.
П о их м н е н и ю , это  —  р а сп ущ е н н о сть . В то 
ж е  в р е м я  14-летняя Д ж ул ье тта  и 16-летний 
Р ом ео б ы ли  обвенчаны  п а те р о м  Л о р е н ц о , 
и р а ннее  начало их п о ловой  ж и зн и  ни
кем , в том  числе и сове тски м и  б л ю с т и 
телям и  нравственности , не осуж д а л о сь .
В России д о  ре в о л ю ц и и  б ы л о  о б ы чн ы м  
венчание 16-летней невесты  и 17 -летне го  
ж ен иха . А  вот наших аксе л ера то к  и аксе
л е ратов  не о б венч аю т и не з а р е ги стр и 
р у ю т , в то  вре м я как п о л овое  в о з д е р ж а 
ние п е рено сится  д о стато чно  м уч и те л ьн о  
всем и м альчика м и  и н е ко то р ы м и  (ги п е р 
сексуа л ьны м и ) девочкам и.

В м о е й  клиническо й  п р актике  бы л слу
чай, ко гд а  13-летний м альчик по тре б о вал  
от  р о д и те л е й , чтобы  они р а зр е ш и л и  ем у 
ж и ть  по л о во й  ж и з н ь ю  с 16-летней д е в уш 
кой . П онятн о , что р о д и те л и  бы ли против.
В о твет на их увещ евания м альчик п о тр е 
бовал, чтоб ы  они то ж е  отказались от п о л о 
вой ж и зн и . П ри  всей не об ы чно сти  ситуа
ции, м альчик, в сущ ности , прав, е м у  не
ч е го  возр азить . М у ж ч и н ы  и м е н н о  в ю н о м  
во зр а сте  о со б е н н о  тя ж е л о  пе ре н о сят  сек
суал ьн ое  од и н о ч е ство , что часто становит
ся п о в о д о м  для сексуальной  а гре ссивн о
сти : т р е б у ю т  от д е во ч ки  б лизо сти  под  
у гр о з о й  п р е кр а щ е н ия  о тнош ени й . М ы  не 
го в о р и м  у ж е  о  д ики х  случаях гр у п п о в о го  
изнасилования или, что  не лучш е, п р о д а ж е  
д е в о ч е к . Но ведь и тут  секс —  не пр и 
чина, а лиш ь од на  из сф ер ж и зн и , где
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каждый проявляет свойства своей натуры. 
В этой сф ер е , как и во всякой другой , 
можно быть подлецом , а можно —  нор
мальным порядочным человеком.

Достаточно часто девочек соблазняю т 
и* сверстники, не задумы ваясь о дальней
шем. А  иногда —  задумываясь и желая 
брака, но ещ е не понимая, что сем ей
ная жизнь требует определенной зрело
сти, знаний и умений не только в сексе, 
но и в бы ту, в межличностных отнош е
ниях. У  Вас, Лариса, растет сын, и Вам на
до знать, с какими проблемами ему 
предстоит встретиться в подростковом 
возрасте, чтобы быть в состоянии понять 
его.

Кстати, не все девочки оказываю тся 
«жертвами коварных соблазнителей». По 
данным Имелинского , к 18 годам  44,6 
процента девочек м астурбирую т с дости
жением оргазм а, а значит, достаточно 
темпераментны и м огут начать половую 
жизнь раньше, чем хотелось бы родите
лям , и по собственной воле, а не по во
ле соблазнителя. Все это необходим о ро
дителям знать. Письма ж е, к сож алению , 
доказывают, что они этого не знаю т, а ран
ние сексуальные проблемы детей сводят к 
«распущенности».

т
А  теперь о проблеме добрачной поло- 
ой жизни. По данным социолога Толь- 
ца, 46 процентов невест к м ом енту свадь
бы беременны, так как дети у них рож 

даю тся раньше, чем через девять месяцев 
после регистрации брака. По другим  дан
ным, у нас лишь 66 процентов бер ем ен
ностей заканчиваются родами, 33 ж е —  
абортами. Значит, минимум ещ е 23 про
цента вели половую жизнь, заберем енели , 
но сделали аборты . То есть всего 70 про
центов. М ожно предположить, что поло
вина из оставшихся 30 процентов и не ве- 

^*ла половую жизнь. Но ведь это явное 
^меньшинство. Кстати , аналогичные данные 

были получены при сличении книг реги
страции браков и регистрации рождений в 
одном из церковных приходов средневе
ковой Англии. Так что наша м олодеж ь 
ничем не хуж е и не лучше.

Что же делать? Запретить им секс под 
страхом наказания? Э то  несправедливо, 
жестоко —  да и нереально. По крайней 
мере, посадить в тю рьм у обоих несо
вершеннолетних по нашим законам не со
ставляет труда . Слава богу, эти законы 
почти никогда не употребляю тся. А  пред
ставляете, сколько девчонок и мальчишек 
пришлось бы упрятать за решгетку?

В Верховном Совете законы принимают
ся 50-ю процентами плюс один голос от 
списочного состава. В данной ж е ситуации 
подавляю щ ее большинство молоды х (по
лучается, не менее 85 процентов) всем 
своим ж изнеповедением голосую т за ран
нее начало половой жизни. Они хотят 
решать сами за себя. Вот и Аня пишет, 
что не осуж дает других подростков. Не 
осуж даю т и многие взрослы е. Тут многое 
зависит от бытую щ их в общ естве пред
рассудков, от умения и желания прео
долеть их в себе , не закрывать глаза на 
реальность, не негодовать на нее бесплод
но, а считаться с ней.

Наверное, им еет смысл подумать о сни
жении брачного возраста. И не стрем ить
ся во что бы ни стало , любой ценой 
не допустить раннего начала половой 
жизни до брака. Если мы действительно

ж елаем  своим д етям  добра, это не долж 
но быть сам оцелью . Гораздо  важнее по
мочь им научиться относиться д р уг к 
д р угу  береж но. Ю ный мужчина долж ен 
чувствовать ответственность за то , чтобы 
его подруге не пришлось делать аборт. 
А  юной женщ ине нужно помнить, что ее 
сверстник более  раним и беззащ итен в 
см ы сле психологическом . Печальная ста- 
стистика говорит, что самоубийств (в ос
новном на почве несчастной лю бви) среди 
мальчиков в четыре раза больш е. Но это 
уж е отдельная серьезная тем а, тр ебую 
щая особого разговора.

Н еобходим о более ш ирокое просвещ е
ние и обучение м етодам  предохранения 
от берем енности , изменение отношения 
в общ естве и медицинском мире к юной 
женщ ине, делаю щ ей аборт, потом у что не
которое количество абортов все равно 
неизбеж но. Опасаясь распространения 
СПИ Да половым путем  (дум ая о половой 
жизни, необходим о помнить о сохра
нении жизни вообщ е), не нужно забы
вать об одноразовых шприцах. Единствен
ная возможность прекратить передачу бо
лезней половым путем  —  сделать сем ей
ную жизнь привлекательней, престижней. 
Пока ж е м олодая семья у нас бедствует, 
едва сводит концы с концами. Нищ ету 
выдержит не всякое чувство и не надо 
требовать от юных влю бленных героизм а. 
А  вот что надо —  так это давать м оло
ды м  сем ьям  кредиты , продавать им квар
тиры , платить, и не только символически, 
за рож дение детей , и не м атерям , а сем ь
ям , чтобы молодой мужчина тож е чувство
вал себя семьянином , ответственны м за 
сем ью  и своих д етей . Пока же мужчи
на —  м уж , отец —  у нас где-то  сбо
ку : в одной програм м е по этике и пси
хологии семейной жизни авторы выделили 
главу под анекдотичным названием —  
«О тец  на ж изненном пути человека».

Вот видите, Ирина и Лариса, как мно
го граней у проблемы , само сущ ество
вание которой вызывает у вас протест. 
А  что касается вызываю щ его тона Ани
ного письма, то , несомненно, ее бравада 
раздраж ает. М олодеж ь у нас (д а  и не толь
ко м олодеж ь, увы) не столь деликатна, 
как хотелось бы . Так что встает вопрос о 
нашем психолого-этическом развитии, в 
котором не последню ю  роль сы граю т пси
хологи . Пока у нас их по сравнению с 
развитыми странами ничтожно м ало . И это 
несколько извиняет Анину д ер зо сть . Воз
мож но, Аня даж е наговаривает на себя 
насчет количества связей. А  если и не наго
варивает, то  вряд ли стоит стрем иться это 
количество увеличивать. Д орогая Аня , лю 
ди сходятся и расходятся , всякое бывает. 
Обычно смена партнеров обусловлена не
удовлетворенностью  одним из них. Вам 
я пожелал бы не только успешной карье
ры , не торопясь выходить зам уж , о чем Вы 
м ечтаете , но и больш ей осм отрительно
сти и осторож ности в контактах.

Что ж е касается собственно м ораль
ных соображ ений, то  требования морали 
очень изменчивы и зависят от образо
вания, образа жизни, специальности, со
циальной среды , общ ественного мнения, 
ф орм ируем ого  как традициями, так и вли
янием разных веяний м оды . Например, у 
некоторы х народов добрачная половая 
жизнь считается делом  соверш енно обыч
ным. А  вот наша христианская мораль

это запрещ ает. С ее точки зрения край
не безнравственны м выглядит, скаж ем , 
многож енство . М усульманство ж е его 
од о б р яет...

Главной ж е, непреходящ ей ценностью 
морали, добытой как раз ранним христиан
ством , является доброта к ближ нему (а 
мы добавим —  и к дальнем у). Не 
стрем ление осудить и наказать, а готов
ность понять, посочувствовать, простить.

« ...Я  от своего м уж а слыш у постоянно, 
что я фригидна. Я боюсь ложиться с ним 
в постель, снова и снова не удовлетворяя 
е го ... Д нем  он д уется , молчит, срывает 
свое зло на мне, д е тя х . О т его сексуаль
ной неудовлетворенности страдает вся 
сем ья. Но ведь не мож ет быть, что любов
ник не встречал таких активно сексуаль
ных женщ ин, как я, а для м уж а я без кон
ца холодна».

Л ен  а С ., М осква

За этими скупыми строками мож ет 
крыться такая серьезная межличностная 
проблем а, на анализ которой Зигм унд 
Ф р е й д  тратил обычно несколько лет. И все 
ж е попутаем ся представить наиболее ве
роятные причины подобного рода драмы .

С уд я  по письму Лены , можно предпо
лож ить , что м уж  оргазмы  получает, а не
доволен те м , что она их не получает и 
ведет себя по отношению к м уж у пассив
но. Видимо, с м уж ем  она не испытывает 
такого  сильного возбуж дения, как с лю 
бовником. При более сильном возбуж де
нии человек невольно ведет себя более 
активно и, конечно, возбуж дает этим парт
нера. Происходит взаимная индукция. 
Именно ее и не хватает в отношениях 
Лены с м уж ем . К м уж у она привыкла, 
он уж е как-то наскучил. Любовник ж е по
ка м енее известен, при общении с ним 
соверш аю тся небольш ие, но влекущ ие от
крытия. Кр ом е того , ведь любовника на
до завоевать на следую щ ий раз, а муж  и 
так всегда под боком . Поэтому для лю
бовника приходится быть более активной, 
более интересной. Но сама Лена, воз
мож но, этого и не осознает: такое про
исходит часто на бессознательном  уровне.

Сейчас мы рассм отрели случай, когда 
изначально жена все-таки испытывала сим
патию и сексуальное влечение к м уж у. 
Хотя не исклю чена и другая вполне 
понятная ситуация: жена мужа просто не 
лю била и не лю бит, а любовник —  как раз 
герой ее ром ана. В этом  случае легко 
дать совет, который трудно выполнить: 
выходить зам уж  только по любви.

Что ж е делать Лене? Во-первых, если 
Вы дорож ите сем ьей , своими отнош ения
ми с м уж ем , то не надо иметь любовни
ка. Если бы Вы не были зам уж ем  —  
д р уго е  дело . М уж  от измены жены обыч
но страдает очень сильно, сильнее, неже
ли лю бовник. Чувствует себя обманутым , 
преданным , боится позора, который ожи
дает его , если об изменах жены узна
ю т знаком ы е. Зачем  ж е так мучить его? 
Ведь это человек, с которы м Вас многое 
связы вает, отец Ваших детей . Он как мини
м ум  им еет право на искреннюю заботу 
жены о его  психологическом состоянии 
и сексуальной удовлетворенности . Ну и 
потом , Вам не надо забывать, что муж  
м ож ет и уйти. А любовник вряд ли
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ж е н ится . И Вы б уд е те  испы ты вать те ж е  
сам ы е, пусть в м еньш ей  степен и , м уки  р е в 
ности и те ж е  самые, то л ь к о  в б о л ьш е й  
степени, м уки  од иночества. Так что, м о 
ж е т  бы ть, Вам все-таки н у ж н о  по дум а ть  
о  том , как наладить сексуа льны е  о т н о 
ш ения с м уж е м .

И так, если Вы пр е кр а щ а е те  связь с 
л ю б о в н и к о м , то гд а  при о ч е р е д н о м  пси хо 
ф и зи о л о ги ч е ски  о б усл о в л е н н о м  се ксуа л ь
н о м  по р ы ве  все ваши чувства б у д у т  на
правлены  то л ько  на м уж а . В соо тветствии  
с о  своим  т е м п е р а м е н то м  ж е н щ и н а  во з 
б уж д а е тся  и по лучает о р га з м ы  с о п р е д е 
л е н н ы м  р и тм о м . Если в этот р и тм  вкли 
нивается л ю б о в н и к , «съедая» л и м иты  ее 
сексуа л ьн о  :ти, то  м у ж у  н и ч е го  не д о ста е т
ся. О н попадает в ф азу « э н е р ге ти ч е ско 
го  кризиса». Н адо сделать м уж а , как со 
ветовал один из р о до н а ч а л ь н и ко в  се ксо 
л о ги и  Ван д ер  Вельде, « п е р м а н е н тн ы м  
л ю б о в н и ко м » . В о тн о ш е н и я х  с м у ж е м  нет 
той  об о стр е н н о сти , что с л ю б о в н и к о м . 
П о э то м у  пусть сексуа льное  о б щ е н и е  с ним  
б уд е т  б олее  р е д ки м , но и б о л е е  п р а зд н и ч 
ны м  (как с л ю б о в н и к о м ). Н е случ айно  
се ксо л о ги  в п о сл ед нее  вр е м я , становясь 
б о л е е  пси хол о гич ны м и , у п о тр е б л я ю т  сл о 
восочетание «сценарий сб л и ж е н и я  и б л и 
зости». С л о во  сц ена рий  о б ы ч н о  касается 
к а к о го -то  действа, и м е ю щ е го  о т н о ш е н и е  к 
искусству (театру, ки н о ). В се ксуа л ьн о м  
д ействе  д о л ж н а  бы ть кака я-то  п си хо л о 
гическая игра, и м п р о ви за ц и я , ф а н та зир о 
вание, д е л а ю щ и е  е го  ка ж д ы й  раз п о -н о в о 
м у  и нтересн ы м  и п р а зд н и чн ы м . Ч то ж е  ка
сается ро ли  к а ж д о го  в этом  действии , 
то  п о в то р и м  тезис статьи «С е ксо л о ги я  
сним ает запреты »: д о зв о л е н ы  л ю б ы е  д е й 
ствия, чем  бы  они ни п р о и зв о д и л и сь  и 
на что бы  ни бы ли направл ены , если 
д оставл я ю т уд о в о л ь ств и е  о б о и м  суп р уга м .

О че нь важ ны й м о м е н т  —  р а з го в о р  во 
вре м я сб л иж е н и я  и б л изо сти . Ч ел о ве к  так 
у ж  устр о е н , что п о м и м о  сам ой  д ей стви 
тельности  н уж д ае тся  в ее  уд в о е н ии , д уб л и - 
катуре. С екс —  не и скл ю ч е н ие . И ко гд а  
го во р я т , что ж е н щ и н а  л ю б и т  уш а м и , то  
речь иде т не о б  о д н и х  то л ь к о  п р изн а 
ниях д р у г  д р у гу  в л ю б ви  д о , во вр е м я  и 
после, а и о  с о в м е стн о м  п е р е ж и ва н ии  
это го  уд во е н ия . Э то м о ж е т  б ы ть р а з го 
вор  о  том , что  п р о и з о й д е т  в сл е д у ю щ и й  
м ом ен т, восп о м ин а н и я  о п р е д ы д у щ и х  се к 
суальны х впечатлениях, м ечты  о б у д у щ е м . 
В таких р а зго в о р а х  м о гу т  найти в о п л о 
щ ение о б ы ч н о  скр ы ты е  сексуа льны е  п о 
треб н о сти . О т к р о в е н н о  признаваясь д р у г  
д р у гу  в своих сам ы х тайны х ж ел аниях, 
м у ж  и ж ен а д о л ж н ы  понять п о тр е б н о сти  
д р у г  д р уга  и постараться сделать все, 
чтобы  м аксим ал ьно  у д о в л е тв о р и ть  их.

А  п р о м е ж у т к и  м е ж д у  сексуа льны м и  р а 
достям и н е о б х о д и м о  зап олнить  ч е м -то  не 
м ене е  интересн ы м , чем  секс. Н у, на п р и 
м ер , р а з го в о р о м  о п о л ити ке  (д а -да , не 
см ейтесь, для м уж ч и н  это  увл е кате л ьно). 
Д ля м уж а  надо б ы ть и н те р е сн о й , т о гд а  и 
он б уд е т  пр оявл ять  б о л ь ш у ю  се ксуа л ьн ую  
активность. Ведь с ти м ул и р уе тся  она, как 
это  ни па радоксально, не то л ь к о  в у з к о м  
см ы сле сексуа льны м и  д еталя м и . Не м ене е  
важ н о  восхищ ение  у м о м  ж е н ы , ее чут
костью , душ евн ой  те п л о то й .

Ну и, кон ечн о , б о л ь ш у ю  ро л ь  и гр а ю т 
привы чки  в о б щ е н и и . Ведь о б ы ч н о  как по 
лучается? Д о б р о ж е л а те л ьн а я  ул ы б ка  —  
ч у ж о м у , а м у ж у  —  грим аса  недо вольства .

М у ж у  —  б и гуд и , а на чальн ику —  л о коны . 
З начит, на вы соте  д о л ж н а  б ы ть и психо
техни ка  о б щ е н и я . Т огда  такой  пр о б л е м ы , 
к о то р а я  во л н уе т  Л ену , м о ж н о  избе ж ать .

« М о е  пи сьм о  по п о в о д у  статьи «Запла
ни ро ванны й  р е б е н о к» . Д е л о  в том , что в 
это й  статье и в б р о ш ю р е  «Твое зд о р о вье »  
(№ №  7— 8 за 1989 го д ) читаем  со ве р ш е н 
но  р а зн о е  о б  о д н о м  и то м  ж е . К о м у  ве
рить?

...Ц и т и р у ю  (« С е м ья  и ш кола» N9 9, стр. 
43 ): « ...П о вы ш е н и е  те м п е р а тур ы  часто воз
никае т д о  овул яц ии ... П од ъ ем  те м п е р а ту 
р ы  д о л ж е н  п р о и зо й ти  в один день, то  
есть, если вчера она  бы ла 36,5, то  се го д н я  
у ж е  37,4 градуса» .

...«Твое зд о р о в ь е »  (№  7— 8 за 1989 го д ):
«О вул яц ия  по является д о  п о дъ ем а ба

зал ьн ой  те м п е р а ту р ы  вы ш е 37,0, д л я щ е го 
ся 48 часов...»

Т о л ько  п р о ш у  вас не отсы лать м е н я  к 
у ч а с тк о в о м у  ги н е к о л о гу , это н и ч е го  не 
даст, да и вр е м е н и  у н е го  не б уд е т  с этим  
ра збираться» .

Л ю б о в ь  А л е кса н д р о в н а , 29 лет, 
м ам а д в о и х  д етей  
и ж е р тв а  д в ух  аб о р то в

У ва ж аем ая Л ю б о в ь  А л е кса н д р о в н а !
П ервая цитата —  из м оей  статьи «За

пл анирова нны й  р е б е н о к» . И она  п р о ти в о 
ре чи т  в то р о й  ц итате из «Т воего зд о р о вья» . 
О б ъ я сн и м ся  та кж е  на язы ке  цитат. Вот 
что  на писано в кн и ге  « Б и о р итм  п л о д о в и 
тости  и р е гул я ц и я  р о ж д а е м о с т и »  по л ь
с к о го  специалиста  В л о д зи м е ж а  Ф и я л к о в - 
с к о го  (Варш ава, 1976). « Х ар акте рны й  ска
ч о к  т е м п е р а тур ы , со гл а сн о  о п р е д е л е н и ю , 
с ф о р м у л и р о в а н н о м у  м е ж д у н а р о д н о й  
гр у п п о й  эксп е р то в  В О З  (V -5 0 ), это  по д ъ е м  
т е м п е р а тур ы , п р о и с х о д я щ и й  в тече н ие  не 
б о л е е  чем  48 -м и  часов, п р и ч е м  т е м п е р а 
тур а  в т р е х  п о сл е д н и х  дня х д о л ж н а  
б ы ть... вы ш е те м п е р а тур ы  ш ести п р е д ш е 
ств у ю щ и х  д ней . В тр е х  днях т е м п е р а ту р 
н о го  м а кси м ум а  не м о ж е т  б ы ть ни од н о й  
то ч ки  сн и ж е н ия  т е м п е р а тур ы  д о  ур о в н я  
л ю б о го  из п р е д ш е с т в у ю щ и х  ш ести  д ней  
(стр . 166). И там  ж е  на стр . 168: «Нача
л о  п е р и о д а  п о с то в у л я ц и о н н о го  б е сп л о ди я  
на ход ится ... на четвер ты й  день  от м о м е н та  
п о явле ния т е м п е р а ту р н о го  пика».

В « З апл ани ро ванно м  р е б е н ке »  го в о р и 
лось, что  я йц екл е тка  ж и в е т  по л суто к . Ф и - 
ял ковский  пиш е т: «B uxton  и E ng le ... уста
но вили , что  ска ч о к  те м п е р а тур ы  п р о и с х о 
д ит  н е за д о л го  д о  овул яц ии  и до  3-х дней 
по сле нее. D o rin g ... считает тре тий  день 
п о вы ш е н н о й  те м п е р а ту р ы  началом  п е р и о 
да б е сп л о ди я . Н а б л ю д е н и я , со б р а н н ы е  
в П ольш е, сви д е те л ьств ую т о ц е л е с о о б 
ра зности  пе р е н е се н и я  начала б е с п л о д н о го  
п е р и о д а  на с л е д ую щ и й  день» (стр . 168).

В ваш ей ц итате из «Т воего  зд о р о вья »  
указы вается  т о л ь к о  часть и н ф о р м а ц и и , 
го во р ится , что  п о д ъ е м  п р о и с х о д и т  д о  о в у 
ляции , но  и гн о р и р у е тс я , что он п р о и с х о 
д ит  в течен ие  3-х дней  и по сле о в ул я 
ции . А  и сход я  из всей и н ф о р м а ц и и  луч ш е 
п е р естрахо ваться . Ф и я л ко в ски й  ж ал еет 
ж е н щ и н  и п е р е н о сит  на 4-й д ень . Я т о ж е  
ж а л е ю  и го в о р ю  о скачке  не в течение 
48 часов (п о м н и те , это  м а кси м ум ), а в те 
чение с у т о к  (это  в с р е д н е м ) —  тут б о л ь 
ш е гарантий .

Вот видите, Л ю б о в ь  А л е кса н д р о в н а , я 
не хо ч у , чтоб ы  вы оказались ж е р тв о й

Ф о т о
М . Убасева, 
г .  А  п р е л е в к а  
М о с к о в с к о й  области

тр е х  аб ортов , п р о сти те  м еня за такой 
че рны й  ю м о р  —  это  ответ на ваш го р ь 
кий посыл.

Я не д ум а ю , что  автор  статьи в «Твоем 
з д о р о в ье »  хотел бы  и ного . И не надо ко 
рить ош иб аю щ и хся , но ж е л а ю щ и х  добра, 
хотя ещ е раз го в о р ю , здесь лучш е пе
ре стра ховаться  и бы ть б о л е е  тщ ательны м . 
Н о вот отн о си те л ьн о  на ш его  зд раво охра
нения разъясняю . В р а б о ту  врача вклю 
чается 4 часа в м есяц  на санитарное 
пр о све щ е н и е . Если ги н е к о л о г не делает 
э то го , то  он пл охой  врач. Н о если он 
ч е го -то  не знает, т о ж е  не ко р и т е  его , его 
н е д о учи л и . И я в свое вр е м я  по ряду 
во п р о со в  доучивался сам. Э то претензия к 
на ш е м у вы сш ем у м е д и ц и н с к о м у  об р а зо 
ван ию . Б уд ущ им  врачам , на п р и м е р , дают 
сто л ь ко  анатом ии и хим ии , что  они м огли 
бы  преподавать а н а то м и ю  и хим ию , но 
им , на п р и м е р , дается всего  17 часов м е
д иц и н ско й  пси хо л о гии . М е ди ц ин а  отечест
венная бедна. Врачей не хватает. Их тр уд  
п л о хо  ор га низован  и оснащ ен. На зд раво
охр а н е н ии  эко н о м и л и  м н о ги е  десятки  лет. 
Зависит ли от нас с вами изм енить это по 
л ож ение? Д ум а ю , зависит. Н апр им е р, от 
наш ей по зиц ии  на вы борах. В наш ей вла
сти гол о совать  за тех, кто  спо собе н  п р о 
вод ить  со ц и а л ь н ую  п о л ити ку  <в интересах 
народа, кто  на зд о р о в ь е  экон ом ить  не 
б уде т, а сэко н о м ит, н а прим ер , на танках.
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возникающ их перед, во время и после С О , 
важно осознавать, чтобы не уподоблять
ся животным. Именно это имел в виду 
К . М аркс, когда писал, что «человека от 
барана отличает лишь осознание им сво
их инстинктов» —  в том  числе и одного 
из самых сильных.

Попробуем перечислить ощущения, 
побуж даю щ ие лю дей к беспредельно
м у слиянию, духовном у и физическому.

—  О строе сексуальное влечение, пред
вкушение наслаждения, обою дное (или, 
увы, нередко —  одностороннее), как од
но из проявлений любви.

—  Сам оутверж дение как восполнение 
деф ицита, не реализованного в других 
ф о р м ах : творчестве, тр уд е , общественной 
деятельности .

—  Чувство одиночества, которое при С О  
на время, порой продолж ительное, при
тупляется или исчезает вовсе.

—  Ж алость , доброта, стрем ление у те 
шить, облегчить сущ ествование, ложная 
убеж денность , что опыт С О  мож ет прине
сти пользу партнеру в последую щ ей 
жизни.

—  Лю бопытство, лю бознательность, по
исковый и творческий элемент.

—  Горм ональные влияния, половое соз
ревание.

—  Социальные влияния: экстраверзия, 
«делаю , как все», мода, отношение к С О  
сверстников или лиц авторитетных, ува
ж аем ы х или лю бимых вне С О  (родители, 
родственники).

—  Характер человека, его тем пера
мент, унаследованные сексуальные черты, 
национальность, врожденная или приобре
тенная гиперсексуальность или ф ригид
ность.

ПРИНАДЛЕЖАТЬ 
ДРУГ 
ДРУГУ

АМН

Звучало это будто  у нас вообщ е сексом 
м олодеж ь не занимается. Хохот аудито
рии был единодуш ным . Поняли...

Вспоминаю тся слова Габриэля Гарсиа 
М аркеса, когда он впервые приехал в 
С С С Р :

■ М осковские женщины напоминают 
мне колумбийских крестьянок. Их застен
чивость во Франции назвали бы невеж е
ством .

Действительно, в массе своей наши де- 
Q Q Q P  вушки и женщины поразительно непро

свещ енны. В этом  не их вина, а беда. 
П редлагаю  поэтому тем у для разм ы ш ле
ния: сознание и ритм в сексуальны х от
ношениях.

В беседах с разведенными молодыми 
лю дьм и, мужчинами и женщ инами чаще 
всего слышишь о «несовпадении харак
теров», «разных жизненных позициях», 

М одными нынче стали телем осты . Д ело  «непонимании друг друга» . После уточ- 
полезное. Мне нравится, когда общ ается няющих вопросов оказы вается, что в осно- 
м олодеж ь. Они искреннее или, точнее, ве развода чаще всего леж ит необразо- 
честнее. Во время м олодеж ного телем о- ванность, неграмотность, некультурность в 
ста С С С Р —  С Ш А  американская девуш ка области сексуальны х отношений (С О ). Ма- 
задала вопрос, как у нас реш аю тся проб- ло знаю т о том , что инстинкт продол- 
лемы секса. Хорош о подготовленная ле- жения рода «оф орм лен» природой в од- 
нинградская студентка быстро ответила : но из самых остры х ощ ущ ений. В психо- 

—  А никак не реш аем . У  нас такой логическом плане роль С О  значительно 
проблемы нет! м ногообразнее. Ш ирокий спектр чувств,

С. ДОЛЕЦКИЙ, 
член-корреспондент

Продолжение. 
Начало в №№ 8 
за 1990 год

и

—  Ф о р м ы  и глубина образования, нрав
ственных норм, воспитания, культуры , си
лы воли, интеллигентности или антитеза 
чертам вседозволенности, неконтроли
руемой власти, неуважению к личности 
человека, гипертрофической оценке соб
ственной личности, осознанию безответ
ственности за поступки или их бескон
трольность.

О дним  из важнейших последствий С О  
в сем ье является сглаживание многих бы
товых, родственны х, личностных конфлик
тов. Улаж иваю тся казавшиеся ещ е не
сколько часов назад критическими ситуа
ции и ссоры. Исчезаю т «неразреш имые» 
вопросы ; появляю тся взаимопонимание, 
желание уступить, помочь, посочувство
вать. Принимаю тся удачные и важные для 
семейной жизни решения. Выражаясь на
учно, С О  способствую т адаптации или 
приспособлению лю дей друг к другу , 
повышают терпимость, упрочивают терпе
ние к второстепенным , а порой и су
щ ественным недостаткам  друг друга . 
Но перечисленное и входит в важнейшие 
основы прочности семьи. Д аж е когда ха
рактеры  супругов не совпадаю т, а интере
сы расходятся.

С тало  быть, значение правильных, рит
мичных, приносящих удовлетворение суп-
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ругам  С О  настолько велико, что подхо
дить к ним, очевидно, нужно со всей серь
езностью . Не ж алея на подготовку к ним и 
правильное осущ ествление ни времени, ни 
сил, ни воли. Согласитесь, коль скоро 
вы отчетливо представляете, что будущ ее 
вашей семьи, детей , личное счастье, не
редко  положение на работе зависит от 
каких-то определенных обстоятельств , то 
вы к этим обстоятельствам  б уде те  отно
ситься с повышенным вниманием . С е го д 
ня его преимущ ественно склонны тра
тить на «витие гнезда» —  ую т в кварти
ре, строительство дачи, обзаведение авто
машиной. И когда наконец это достигну
то, то оказывается, что все идет насмар
ку. За второстепенным проглядели глав
ное. А  во что вложено столько сил —  аб
солю тно бесполезно: его приходится д е
лить (хорош о, если не по суд у ). Д етям  оно 
просто не нужно. О тносятся они, если пра
вильно воспитаны, с равнодуш ием и по
ниманием той цены, которой за все было 
заплачено.

О смысливая исторический опыт челове
чества и данные современных наук (п е
дагогики , психологии, сексологии, социо
логии), можно наметить пути выхода из 
слож ного положения, в которое попадает 
подавляю щ ее большинство м олодож енов.

Вскоре после начала С О  выясняется, 
что у определенной категории лиц, мини
мальной по количеству и даж е имеющ ей 
тенденцию  к уменьш ению , возникает пол
ная гармония, которая сохраняется порой 
до последних лет совместной ж изни. Рас
смотрению  они не подлеж ат, а лишь под
тверж даю т подобного рода возм ож 
ность...

Чаще всего регистрируется «медовый 
месяц» (понятие из календарное —  год 
или пятилетие), когда им еется синхрон
ность и стрем ление к С О . Д аж е если пол
ная синхронности отсутствует, она под
м еняется либо попыткой приспособиться к 
ритму партнера за счет подавления соб
ственного стрем ления и даж е при его  о т
сутствии. Коль скоро такой «навязанный» 
(чаще мужчиной) ритм устраивает обо
их супругов, то  он м ож ет сохраниться 
долгие годы . М ногое здесь зависит от ум е
ния и стремления женщины быть всегда 
желанной. Впрочем, не испорченный слу
чайными связями супруг м ож ет быть не
прихотлив и считать, что именно такими 
и должны быть С О  —  даж е когда ж ен
щина осущ ествляет их с нескрываемой 
неохотой...

Увы, легкость, с которой ныне возника
ют случайные С О , просвещ ает супругов 
очень быстро, и при ощущ ении однообра
зия семейных С О  толкает их к частой 
смене партнеров. О тсутствие остры х и ра
достных С О  в собственной сем ье становит
ся первым, а порой и главным обстоя
тельством , роковым для сохранения 
семьи.

Правила С О  писались многими лю дьми 
на протяжении сущ ествования человечест
ва. Наиболее ранний и, вероятно, пол
ный документ —  главы из индийского 
трактата о «прикосновениях, ласках и сно
шениях» относится к 3000 году до нашей 
эры.

В биосоциальном человеке, сущ ествую 
щем в постоянном неустойчивом равнове
сии, в единстве и борьбе, заключены 
импульсы сознательны е, требую щ ие по

стоянных усилий, воли, контроля, и не
сравненно более мощ ные, стихийные —  
биологические, ж ивотные, опасные тем , 
что для проявления их не требуется 
никаких усилий. Наоборот, они толкаю т 
человека на действия, которые он позже 
сам оценивает как непонятные и противое
стественны е. Силы  бессознательны е тем  
мощ нее, чем ярче эмоции, чем больше 
отвлечено, помрачено или угнетено созна
ние (например, алкоголем ) —  и чем воспи
тание, культура и воля человека слабее. 
Половой, сексуальный инстинкт продолж е
ния рода —  один из главных, если не 
первый по мощ ности. И все ж е как любой 
акт, осознанный человеком , сущ еством 
сознательны м , м ож ет контролироваться, 
управляться, подавляться или возбуж дать
ся.

Ф изиологам и доказано, что челове
ческий организм  стрем ится к функциям  
ритмичным: они экономичны, выгодны для 
организм а и при соответствую щ ем  повто
рении (тренировка , автом атизм ) прочно 
закрепляю тся в его взаимопроникающ ей 
деятельности . Именно ритм и автоматизм  
способствую т высшим ф орм ам  творчест
ва, воспитанию , образованию , искусству, 
культуре  —  хотя внешне многие явления 
вы глядят хаотичными.

М ожно ли говорить о ритмичности 
С О , если принято считать, что эмоцио
нальная сф ер а , влечение, любовь построе
ны на столь слож ных, не поддаю щ ихся 
анализу чувственных катаклизм ах, что сло
ва «ритм  и автоматизм» звучат здесь 
едва не кощ унственно или ю мористи
чески?

П реж де чем ответить, проведу анало
гию, которая, м ож ет быть, иному чита
телю  покаж ется и неуместной . Н екото
рые автомобилисты не проходят школы 
вож дения и не знаю т мотора. Одни 
постепенно наращивают опыт. Д ругие  по
падаю т в катастроф ы , создаю т аварий
ные ситуации, губят себя и других лю 
дей . В первую очередь это относится к 
лю дям  эмоциональным с низкими созна
тельно-волевыми качествами.

А  как поступаю т м олоды е лю ди, всту
пающие в брак, которые не получили 
необходим ы х знаний по организации 
сем ьи , семейных отношений, которы е не 
испытывают ответственности перед б уд у
щей семьей? Исход-то одинаков: катастро
ф а! Поэтому и в сф ер е  С О  полезно 
побудить читателя к углубленно м у изуче
нию литературы  по этом у вопросу. С ем ья, 
ее будущ ее и дети стоят того .

С ам ое слож ное —  уяснить, что при 
внеш нем подобии женщ ины и мужчины, их 
психология вообщ е (а в сф ер е  С О  тем  бо
лее ) настолько несхожа, что оказы вается 
порой непреодолимы м камнем преткно
вения во всех ф орм ах общения м еж ду 
ними. Д а , бывают м уж еподобны е жен
щины и ж еноподобные мужчины. Но по
ловые различия объективно сущ ествую т, 
изменить их невозмож но, перекраивать на 
свой лад  —  задача неблагодарная. К то
му ж е на половые особенности наслаи
ваю тся индивидуальные, национальные и 
многие други е . П оэтом у единственный 
путь —  искреннее, двухстороннее стрем 
ление увидеть д р уг друга такими, каковы 
они есть, с постоянными усилиями при
способиться д р уг к д р угу , не делая попы
ток «воспитать», «потребовать», «указать».

О днако, когда это возможно, необходи
мо сделать попытку вместе договориться 
по таким «горячим» вопросам, которые 
вызывают особые внутренние пережива
ния и с которыми одному справиться 
тр удно  или невозмож но. С каж ем , жена не 
хочет быть свидетелем  некоторых гигие
нических процедур супруга. Или м уж  стра
дает от р езких, императивных интонаций 
речи супруги . Понятно, что лю бые зако
ны общ еж ития (в виде соблюдения сани
тарно-гигиенических правил, отказа от 
скверных и приятия здоровых привычек), 
особенно в сф ер е  С О , требую т макси
м ального  взаимопонимания.

Важ но уяснить, что в основе С О  лежит 
отню дь не стремление получить наслаж
дение, а вызвать его у партнера. Издав
на известно : давайте и воздастся вам ... 
Ибо подсознательное ощущ ение, что тебе 
стрем ятся сделать приятно, альтруизм  в 
С О  —  сильный побудитель собственных 
ощущений —  даж е если ты утомлен или 
не вполне готов к С О . В этой сф ер е  су
щ ествует и второй вариант —  насилие 
над партнером, продиктованное мощной 
биологической потенцией. О днако пер
вый, альтруистический вариант, более 
человеческий и управляемый, особенно в 
обязательном двустороннем контакте, 
гораздо  долговечнее и надежнее. Тем бо*Т 
лее у лю дей культурных и интеллигент
ных. Недаром м удрость гласит: «Делать 
подарки гораздо  приятнее, чем получать 
их». Кстати , не том у ж е ли мы хотим 
научить своих детей?

О ставляя в стороне обою доострое 
стрем ление супругов к С О , возможное и 
в дни «медового месяца» и в день золо
той свадьбы , обратимся к обычной жизни. 
С р азу  отм етим , что при ритмичных 
С О  снимается большинство неурядиц, свя
занных с неодновременно возникшим же
ланием , которое у одного из супругов —v  
«обиженного» —  не находит немедленно
го отклика.

На примерах лиц пожилых, старых и 
даж е престарелых, но сохранивших потен
цию к С О , мож но сделать следую щ ее за
клю чение. Половое влечение на протяже
нии жизни претерпевает периоды спада и 
подъем а. Наиболее опасен, естественно, 
спад у молоды х, ошибочно трактуемый 
как исчезновение «магических кристал
лов любви». Поспешные (как иногда и 
брак) разводы —  следствие такой ошиб
ки. Спасает в этих случаях семью  —  в 
благоприятных, но не частых случаях —  
степень душевной привязанности, чувство 
долга , дети . О днако мощ нейшим средст
вом не только стабилизации влечения, 
но и надежным заслоном на пути множ е
ства «мелких» и очень опасных поводов 
для душ евного разлада супругов яв
ляется отработанный до автоматизма пра
вильный ритм С О . Парадоксально, что в 
наиболее романтичных для человека от
ношениях, в одном из самых мощных 
биологических инстинктов заложена по
требность в ритм е и автоматизации. Но 
от этого никуда не уйти —  такая по
требность находит подтверждение в исто
рии, практике и науке.

Д обавим , что ритм м ож ет претерпевать 
изменения —  от еж едневного до раза в 
неделю , д екаду или месяц. Важна лишь 
его синхронность, реальная у психически 
здоровых лю дей .
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Р Е К Л А М А

Всесоюзная ассоциация «ЭВРИСТИКА»,
об ъ е д ин ивш а я  в своих рядах вед ущ их спе циалистов  страны  в об ласти  изучен ия , о р га н и за ц и и  и развития научно- 
те хн и ч е с к о го  творчества , при сод ействии  ж ур н а л а  «И зо б р е та те л ь  и р а ц и о н а л и за то р »  и н а у ч н о -те хн и ч е ско го  ко о п е р а 
тива « М е то д » , п р ед оставл яе т у н и ка л ь н ую  в о з м о ж н о с ть  —  получать п о л н у ю , д о с т у п н о  и з л о ж е н н у ю , л е гк о  п р и м е н и 
м у ю  на п р а кти ке  и н ф о р м а ц и ю  о ра зличны х аспектах ТВО РЧ ЕСКО ГО  П Р О Ц Е С С А  В ТЕХНИКЕ И Н АУКЕ.

Е ж еквар тал ьны й  б ю л л е те н ь  «ЭВРО» —  это  « а р гум е н ты  и ф акты » о те х н и ч е с к о м  творче стве , Ваш путевод ите ль  
в м о р е  и н ф о р м а ц и и  и на уч н о -те хн и ч е ско м  тво р че стве , н е о б х о д и м ы й  п о м о щ н и к  то м у, кто  хо ч е т  доб иться 
тв о р ч е с к о го  успе ха  в ж и зн и , воспитать в своих д етях т в о р ч е ски е  с п о со б н о сти .

О д на  из ц ентрал ьны х р у б р и к  «ЭВРО» —  тв о р ч е ств о  д е те й , а та кж е  задачи, направл енны е на ра звитие  их 
тв о р че ских  с п о со б н о сте й . Здесь ж е  — - советы  п р е п о д а ва те л я м  т е х н и ч е с к о го  творчества , хр е сто м а ти я  по  воп росам  
творче ства  д л я  р о д и те л е й , ин ф о р м а ц и и  о  спе циалистах и о р га н и за ц и я х , за н им а ю щ ихся  те хн и че ски м  тв о р че ство м .

М а те р иа л ы  в «ЭВРО» даю тся , в о сн о в н о м , в виде р е ф е р а то в , д а й д ж е сто в , о б з о р о в , р е ко м е н д а ц и й .
О б ъ е м  о д н о го  н о м е р а  —  о к о л о  100 стр а н и ц . С то им о сть  ко м п л е кта  го д о в о й  по дп иски  —  12 р уб л е й . П од писка  

на «ЭВРО» —  х о р о ш и й  п о д а р о к  детям , р о д и те л я м , учител я м . К о л иче ство  ко м п л е к то в  в о д и н  адрес не о гр а н и ч е н о .
Д ля о ф о р м л е н и я  по дп иски  на «ЭВРО» направьте  п о что вы й  п е р е в о д  с п о д р о б н ы м  о б р а тн ы м  а д р е со м  (для 

частны х л и ц ) или пе р е ч исл и те  д еньги  по б е зн а л и ч н о м у  ра счету  (д л я  о р га н и з а ц и й ) по ад р е су : 119146, г. М о сква , 
Л е н и н ско е  о т д е л е н и е  Ж ил со ц б а н ка , расчетны й счет №  3461299, М Ф О  201188, НТК « М е то д » . О р га н иза ц и я м  н е о б х о д и 
м о  та кж е  направить в адрес НТК «М ето д »  —  119048, г. М о скв а , а /я  453 —  письм о  с ука за н и е м  н о м е р а  и даты п л а те ж н о 
го  п о р уч е н и я  и п о д р о б н ы м  а д р е со м , по к о т о р о м у  н е о б х о д и м о  вы сы лать б ю л л е те н ь .

Первый номер «ЭВРО» будет рассылаться подписчикам 
В I КВАРТАЛЕ 1991 ГОДА.

Ассоциация «Эвристика» желает Вам успеха!

В Н И М А Н И Ю  Л Ю Б И Т Е Л Е Й  ПО ПУЛЯРН ОЙ М УЗЫ КИ!

Информационно-методический центр Творческого объединения «КЛАСС» при
нимает заказы на:

—  «Д И С КО ТЕКА-1» ( ежемесячная программа новинок танцевальной музыки 
советских авторов с краткой аннотацией исполнителей). Стоимость годовой подпи
ски —  12 катушек или компакт-кассет (в заказе укажите «катушка» или «ком
пакт-кассета») по 90 минут звучания —  300 руб.

—  «Д И С КО ТЕКА-2» ( ежемесячная программа новинок танцевальной музыки 
зарубежных авторов...). Стоимость годовой подписки —  12 катушек или компакт- 
кассет —  300 руб.

—  оригинальные цветные полиграфические фотооткрытки советских и зарубеж
ных исполнителей (заказы на фотооткрытки принимаются только двух форматов: 
13 X 1 8 и вставки в компакт-кассеты (В К К ). Стоимость одного комплекта (вклю 
чая почтовые расходы) 13X18  —  12 руб., В К К  —  5 руб. В заявке необходимо 
указать номер комплекта и формат.

«С» П О П -З В Е З Д Ы «С-2» П О П -З В Е З Д Ы  «С-3» П О П -Г Р У П П Ы

1 . Ю. Ш атунов 1 . Е. Белоусов 1. «Ласковый май»
2. Р. Ж уков 2. А. Глызин 2. «Комбинация»
3. С. Разина 3. Ф. Киркоров 3. «М ираж»
4. А. М алинин 4. М. Распутина 4. «Сталкер»
5. С. Минаев 5. М. Муромов 5. «Звезды»
6. В. Салтыков 6. В. Малежик 6. «Любэ»
7. А. Пугачева 7. К. Пахомов 7. «Нана»
8. В. Пресняков 8. Д. Маликов 8. «Маленький принц»
9. В. Добрынин 9. Л. Вайкуле 9. «Х-9»

10. В. Леонтьев 10. 0 . Газманов 10. «Удача»

«С-4» Р О К -З В Е З Д Ы «3-1» П О П -З В Е З Д Ы  
ЗАП А Д А

«3-2» Х АР Д -Э Н Д -Х Э В И

1. В. Цой 1. П. Каас 1. «Бон Джови»
2. Ю. Ш евчук 2. Си Си Кэтч 2. « Скорпионз»
3. Б. Гребенщиков 3. М . Джексон 3. Оззи Осборн
4. Ю. Лоза 4. Мадонна 4. «Синдерелла»
5. В. Бутусов 5. Д ж. Донован 5. «Айрон Мейдн»
6. к. Кинчев 6. Сабрина 6. «Деф Леппард»
7. В. Высоцкий 7. «Милли Ванилли» 7. «Металлика»
8. И. Тальков 8. Сандра 8. «Уайтснейк»
9. И. Сукачев 9. «Дипеш Мод» 9. «Д жудас Прист»

10. А. Градский 10. Т. Андерс 10. «Эксэпт»

«КЛАСС» оставляет за собой право замены отдельных фотооткрыток. 

Отдельные фотооткрытки "не высылаются, только комплекты.
Заказы направлять только на почтовых открытках (заказы в конвертах 

не принимаются) по адресу:
119285, г. Москва, до востребования, «КЛАСС».

37



Э С ТЕТИ Ч ЕС К О Е ВОСПИТАНИЕ

Евгений БИЛЬ КИС

ШКОЛА
ИСКУССТВ
СЕГОДНЯ
ИВ
ПЕРСПЕК
ТИВЕ

Несколько лет назад 
моя шестилетняя дочка 
ходила на занятия по музыке 
и живописи 
в «Ш колу искусств»
(в  Железнодорожном 
районе Москвы).
То есть номинально
это была «Школа искусств»,
а ходила она
на занятия то в РОНО,
то в Дом пионеров,
то в клуб «Старт».
Отыскивая вм едрах
этих учреждений закутки,
арендуемые
«Школой искусств»,
я всякий раз
испытывал досаду,
вызываемую очевидным
несоответствием
пышной вывески
и достаточно убогого
содержания: даже и не декорум,
а игра в декорум,
пародия.
«А может, тут 
расчет? —  размышлял я.
—  «Школа искусств» 
куда солиднее звучит 
для родительского слуха  
по сравнению  
с банальными «изостудия» 
или «музыкалка».
Не думал не гадал, 
что доведется 
встретиться 
с автором идеи 
( ведь был же кто-то, 
кто первый создал 
«Школу искусств»).

Синтез
«Ш кола искусств» имени Вирсаладзе 

в Тбилиси располагается, что и не уди
вительно для горной страны , на круче. 
Восходителя ж д ет награда —  радую щ ее 
глаз , оригинально спроектированное зд а
ние, не м аленькое, не больш ое, но та
кое, как надо. Интерьеры тож е такие, 
как надо: без потуг на изыск, на соответ
ствие «высокому предназначению ». Нет ни 
портретов классиков, ни их м удры х 
изречений на стенах. Вкус, соразмерность 
во всем —  в решении пространства, в изо
билии дневного света , «входящ его внутрь» 
вм есте с маленьким садом  сквозь стек
лянные панели. В холле огромный аквари
ум , зарешеченный вольер с попугаями. 
В простенках вдоль лестницы картины 
учащ ихся, тож е (хотя экспозиция м еняет
ся) как бы выдержанные по стилю .

Д а , в данном случае название «школа 
искусств» не каж ется претенциозным. 
Искусства соседствую т, соединяю тся, про
никаю т друг в друга . Звуки ф ортепиа
но доносятся из м узы кальны х классов. 
На верхнем  этаж е в двух балетны х 
классах занятия хореограф ического  от
деления. Внизу студия живописи, неболь
шой уютный зрительный зал . Здесь  дает 
спектакли театр , сущ ествую щ ий при эст
радно-театральном отделении . По зам ы с
лу это учебный театр ; но так его не назы
ваю т, и понятно почему. Попробуйте 
внушить детям , что они играю т в учеб
ном театре —  они посмотрят на вас с не
доум ением . Попробуйте сообщ ить это 
зр ителям  —  они сразу зевать начнут. А в
том атически вызывают зевоту словосоче
тания «учебный цикл», «учебная про
грам м а».

Нателла Ивановна Церетели, директор 
школы имени Вирсаладзе, участвует в со
ставлении учебной программы и наблю
дает за ходом учебного цикла —  но дале
ка от того, чтобы видеть в спектаклях 
ш кольного театра лишь реализацию  эт^х 
ф орм  отчетности. По ее мнению , работа 
театра самоценны. «У нас замечательней 
театр ! —  говорит она.—  То, что в Москве 
в театр е  Наталии Сац делаю т профессио
налы, у нас делаю т дети !»

О ценку эту подтверж даю т ф акты . Те
атр с успехом выступал в М оскве, в 
Болгарии, в С Ш А . Турне по Ам ерике —  
событие недавнее. Тбилисцы в течение 
двух недель, ежедневно переезж ая из го
рода в город , играли перед перепол
ненным залом . Был и такой случай. 
Гостящ ая в Тбилиси группа специалистов 
по д етском у творчеству из С Ш А  побыва
ла на спектакле. После этого американ
цы отменили двухдневную  программу с 
экскурсиями и банкетами и провели оба 
эти дня в ш коле —  состоялся импровизи
рованный рабочий семинар.

В М оскве тбилисцы выступали дважды, 
в последний раз на педагогических чте
ниях, организованных московским методи
ческим кабинетом по детским  учреж де
ниям культуры  и искусства. Под впечат
лением успеха театра школы имени Вир
саладзе  появился свой театр  в двух мо
сковских ш колах, драматический (школа 
№ 7) и музыкальный (Гнесинская семи
летка ). Но и театрам  этим и самим «шко
лам искусств» в М оскве пока далеко до 
коллег из Тбилиси. Рассказывает дирек
тор  московского методического каби
нета Галина Константиновна Андронова.

« ...Я  впервые увидела театр из Тби
лиси четыре года назад. Это  была «Муха-
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цокотуха» —  мю зикл по мотивам сказки 
Чуковского. Очень грузинский (хоть и шел 
на русском  язы ке), национальный по сти
лю , по д уху , по колориту, по характе
ру м узы ки , по степени раскованности ар
тистов. Запомнились горящ ие глаза детей! 
Они играли с огромным вдохновением . 
Все, от самых маленьких. Букашки, 
стрекозы , ж учки, паучки —  малышки пяти
ш естилетние, они были заняты в мизан
сценах, в массовых сценах. Солисты  —  
тож е великолепные! Изумительный па
ук —  тип такого гангстера соврем енного ...

Очень высокого уровня режиссерская 
работа. Все мизансцены игрались по- 
разном у: без штампов, без натяж ек. Пре
красно воспринимали спектакль зрители- 
дети , их было очень много в зале .

Я пригласила тбилисцев в М оскву, 
хотелось, чтобы специалисты познакоми
лись с оригинальной формой работы. 
В стране нет трехступенчатой (началь
ное, среднее , высш ее) системы театраль
ного образования. М узыкальное есть, 
хореограф ическое, И ЗО , а вот театраль
ного нет. Но дело  не только в этом . 
Театр мог бы помочь как-то вытащить 
сам у идею «Ш колы  искусств».

Когда «школы искусств» создавались, 
подразумевалось, что у них б удет комп
лексная программа, объединяю щ ая обуче
ние м узы ке , хореограф ии , живописи, 
пластике. Ф орм ально  выбор таких о тд е
лений в «ш колах искусств» есть , но идея 
не реализована. Причин несколько. Не
обычайно раздуты е програм мы, куда не
обходим о впихнуть все на свете . Глав
ное ж е, такие школы —  дорогое удоволь
ствие при наших более чем скромных 
средствах.

Театр мож ет быть выходом из полож е
ния. Театр сам по себе синтетичен, 
он предполагает гармоничное развитие: 
умение двигаться, петь, выражать себя, 
играя роль, воплощаясь в образе. Дети 
от природы —  актеры . В одном случае 
эти способности м огут развиться, в д р у
гом —  нет; но задатки в каж дом , безна
деж ны х не сущ ествует. Но надо уметь 
помочь д етям  подготовить себя к творче
ской деятельности . К сож алению , у нас 
нет пособий по психологии работы с деть
ми разных способностей. Впрочем , у нас 
ничего нет —  кадров, помещ ений, инстру
ментов: баянов, ф лейт, кларнетов, скрип
ки такие, что на них играть невоз
мож но. Прекрасная вещь театр , в особен
ности м ю зикл —  но ведь нужна сцена, ну
жен зал, декорации, костю мы, грим ... 
Где все это взять? На что купить? 
Тбилисская ш кола ,—  м ож ет быть, един
ственное исключение. У  них прекрасное 
помещ ение, у нас ж е в М оскве из вось
ми школ собственное помещ ение, притом 
весьма скром ное по разм ерам , только у 
четы рех. Наверное, тбилисцам прощ е, им 
легче решать свои проблемы на высоком 
уровне. Они лю бят своих д етей ...

И потом там директор  какой! Попро
буйте найти такого человека! О на сама 
бегает по магазинам , покупает материал 
для декораций, для костю м ов. Театр —  ее 
дети щ е. Где есть энтузиасты , там  все по
лучается ...»

Специалист из М осквы завидует Гру
зии, где  «лю бят своих д етей » . Послушав 
Н ателлу Ивановну Ц еретели , мы убедим 
ся, что главная заслуга этого человека в

том , что она дала пробудиться этому 
чадолюбию , преж де всего у представи
телей властей, пребывающих в дремотном 
состоянии.

Нателла Ивановна говорит о своей шко
ле : «Я построила». Вот что она имеет в 
виду. Кто-то в высоких начальственных 
сф ер ах принимает решение. Кто-то финан
сирует, кто-то проектирует, кто-то стены 
кладет. Но строит тот, чьей волей, чьим 
душ евны м пламенем поддерж ивается и 
осущ ествляется незапрограммированное, 
экстраординарное строительство , каким 
было возведение в Тбилиси «Ш колы ис
кусств» . Д о этого в таком  ж е экстра
ординарном порядке в Тбилиси строили 
музы кальную  ш колу. Две таких школы —  
единственные, так утверж дает Нателла 
Ивановна, построенные в Тбилиси за го
ды Советской власти: до  этого музы каль
ные располагались в подвалах, пристрой
ках, по углам . Имя Н. И. Церетели 
долж но, я считаю , войти в историю гру
зинской культуры : она явила Грузии, а 
м ож ет, и всей стране, пример цивилизо
ванного отношения к эстетическом у воспи
танию детей .

Монолог директора
« ...Если  бы перестройка началась 30 лет 

назад! Но и тогда мож но было что-то 
сделать! Не верю , когда говорят: «Ни
чего нельзя сделать!»  А  вы пробовали? 
Когда меня назначили директором  музы 
кальной школы , я тут ж е пошла в райком 
и вытащ ила секретаря в наш сарай 
с печным отоплением . Через год въеха
ли в новое здание. Это  была сенса
ция!

На «Ш колу искусств» у меня семь лет 
жизни уш ло . Все ходила: к этим за про
ектом , к тем  за  деньгам и . Никто из руко
водства ни разу не побывал на стройке. 
С ем ь лет мы ждали и продолжали 
работать в помещ ении, ф орм ально закры 
том  санэпидемстанцией. Я сама их приве
ла к нам, и они, разум еется , тут же 
ш колу закрыли —  подвал, темный, сырой, 
трубы канализации вдоль стен , педагоги 
и дети беспрерывно болею т!

И вот после этого  крысиного подвала —  
такое здание, больш ое, светлое, удоб
ное. Тут ж е , р азум еется , у  нас его захоте
ли отнять, но ничего у них не вышло... 
О днако я сама дум ала о чем-то другом , 
о чем-то больш ем , чем обыкновенная 
музы кальная ш кола. Я предложила: 
«Давайте сделаем  «Ш колу искусств!» 
Хореограф ию , и м узы ку , и И ЗО  объеди
ним, чтоб была общая программа. И каж
дый пусть учится где  захочет, можно и 
на нескольких отделениях сразу —  
полная воля.

Потом я сообразила, что с такой базой, 
при такой универсальной подготовке м ож 
но ставить м узы кальные спектакли. И мы 
открыли ещ е одно отделение : эстрадно
театральное. Все захотели только туда. 
Раньше на фортепиано конкурс был десять 
человек на м есто . А  теперь уговаривать 
пришлось. В 1972 году 942 человека учи
лись на фортепианном , сейчас —  440. 
Все это объяснимо. Эстрадно-театральное 
соврем еннее, моднее. Здесь дети не ощ у
щ аю т учебу как бремя —  они отдыхаю т, 
получаю т удовольствие, здесь у них про-
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стор для творчестве, не только для акте
ров —  для танцоров, певцов, для худож ни
ков. Все*'’эскизы , все декорации делаю т 
дети сами. Д аж е малыши, когда они появ
ляю тся в ш коле с братьями, сестрам и, 
норовят залезть на сцену.

Благодаря театру многие дети  смогли 
проявить себя —  даж е из тех , которы х мы 
считали «не подающими надеж д». Они 
оказались очень даж е интересными акте
рами.

Ш кола живет театром . Д етей  домой 
выгнать невозможно. И мы с ними до 10, 
до  11 часов. Сами занимались реж иссу
рой и танцы ставили. Сейчас д р угая  сту 
пень: ставить спектакли будут режиссеры- 
профессионалы , а наше дело  —  подго
товить актеров пластически, вокально, 
хореограф ически . Педагоги из театраль
ного института преподавали у нас и рань
ш е. Но хороших режиссеров заполу
чить было нельзя за те грош и, кото
ры е мы им мож ем заплатить. Сейчас 
нам предоставлено больш е финансовой 
сво б о д ы .

Вообщ е начальством —  мы подчиняем
ся М инистерству культуры  —  я довольна: 
у нас полное взаимопонимание, ни
кто не вмеш ивается, не м еш ает. Но по 
больш ом у счету никакие «выш естоящ ие» 
вообщ е не нужны директору. Если дело 
делается , если директор на своем м есте , 
то дайте ем у возможность быть хозяи
ном! Он долж ен сам  приглашать педа
гогов. Сейчас их присылают через отдел 
кадров М инистерства и без их визы я не 
имею права ни нанять никого, ни уволить. 
А  как они могут посредничать —  ведь они 
в подробностях всех обстоятельств не 
знаю т и не м огут знать?

Если бы я была хозяйкой, я бы ввела 
настоящий хозрасчет так, как я это пони
м аю : «Ваш ребенок ничего не делает? 
Учиться не хочет? Забирайте его из школы 
или платите из своего кармана». А  за д е
тей , способных и ж елаю щ их учиться, 
уж е буду платить я. Вот на это и нужны 
дотации государства. Но мы таким  обра
зом  сэкономим массу средств , избавим 
ш колу от балласта, будем  хорош о платить 
отличным педагогам , к которы м  просятся 
дети . Д а у меня все педагоги , б уд ут о т
личные! Они б удут знать : за некаче
ственную  работу им не заплатят. И прекра
тятся все разговоры об ответственности . 
А «открытых» уроков у нас и сейчас нет. 
Зачем  мне говорить: «Пойдите, посмот
рите». Кто  хочет работать, сам пойдет 
и посмотрит. Каж дый сам обязан забо
титься о своей квалификации. Э то  будут 
ж есткие условия, но зато все станет на 
свое м есто : у меня будет 20 педаго
гов вместо 180, 300 учащ ихся вместо 
1000. И это будет настоящ ая школа с 
высоким уровнем подготовки . И не потре
буется сверхусилий, чтобы все крутилось, 
как это происходит сейчас. Мы вкалы
ваем с утра до  вечера до  потери пуль
са, только поэтому школа на хорош ем 
счету и сю да иностранцев возят. И, за
м етьте , никто из нас не тр ебует сверх
урочных, хотя им еем на это право. 
Государству наш театр  ничего не стоит. 
Художники —  дети , ткань для декораций 
и костюмов покупаю т родители. Конечно, 
все это нам не в тягость , потом у что 
дело прекрасное и результаты  есть. 
Но разве только в этом  мы заинтересо

ваны? С только  разговоров: преступность 
среди подростков , падение нравственно
сти. Я уверена: дети , прош едш ие через 
наш театр , через нашу ш колу, становят
ся лю дьм и культуры ».

Концепция
Когда я был в Тбилиси, там  проходил 

«прокатку» очередной спектакль школьно
го театра «Брем енские музы канты» 
Г. Гладкова . В обычный рабочий вечер, 
на обычных занятиях хореографического 
отделения (экзерсис в балетном классе) 
оттачивались какие-то детали танцев. Вид
но было по выражению лиц девочек, 
что это для них нечто вроде десерта  —  
награда за утом ительную  и однообраз
ную работу над техникой. Да за одно 
только  это —  возможность для творче
ской работы —  мож но благословить 
школьный театр . Удача или неудача самих 
спектаклей —  вторичное. Театр придал 
блеск и заверш аю щ ую  ф орм у безусловно 
удачной —  тут мы должны поблагода
рить Н ателлу Ивановну Ц еретели —  
идее «школы искусств». Есть ш кола и есть 
ш колярство . О бучение искусству связано с 
работой, но не терпит схоластики. 
Учащ иеся эстрадно-театрального о тд еле
ния учатся играть на каком -то м узы каль
ном инструм енте , но эта требую щ ая усид
чивости деятельность воспринимается ими 
как необходим ая подготовка актера и 
участника спектакля . В свою очередь, 
д ля  учащ ихся других отделений воз
м ож ность попробовать себя на сцене —  
превосходный стим ул для соверш енство
вания в своем деле . Кстати , очень важная 
деталь —  в ш коле имени Вер саладзе о т
сутствует ф орм альное закрепление уча
щ ихся за отделениям и. Д ух свободы 
и широты перспектив —  то , что больш е 
всего ценят дети . Не будь этой свободы 
и радости творчества, едва ли стали бы 
они засиживаться допоздна в «ш коле», 
второй в их трудовом  дне!

Там , где  свобода и творчество , где 
слияние жанров не ф орм альное (сосед
ство ), а реальное (теа тр ), появляется 
реальная возможность для педагогов 
дать д етям  объемное эстетическое вос
питание. Подчеркиваю , в о с п и т а н и е .  
П отом у что мож но годами ш тудировать 
музы кальную  грам оту и разучивать пьесы 
Ш ум ана, как это происходит в м узы каль
ных сем илетках, но такого воспитания 
не получить. В «ш коле искусств», если 
это настоящ ая школа, как в Тбилиси, 
царит особенная атм осф ера —  атм осф е
ра искусств . И эта атм осф ера сама по 
себе в о с п и т ы в а е т  —  м ож ет быть в 
больш ей степени, чем какие-то специаль
ные предм еты , имею щ ие отношения и к 
эстети ке , не говоря уж  о педагогиче
ских приемах назидания и внушения. 
В такой атм о сф ер е возникновение театра 
каж ется органичным, чуть ли не неиз
беж ны м , это именно возникновение, 
а не учреж дение его . Вот так , очевид
но, появлялся домашний театр  в конце 
прош лого века, в начале нашего (на па
м ять приходят театры Чеховых, Васнецо
вых) в дом ах, где  лю бят искусство. 
Такой театр  оставляет впечатление неиз
гладим ое, на всю жизнь, ф орм ирует не 
только эстетически , но и нравственно. 
Едва ли Нателла Ивановна Ц еретели

преувеличивает, когда утверж дает, что де
ти из ее ш колы никогда никому не сде
лают плохого , не оскорбят ни словом, 
ни действием . О дним  словом, это прек
р а сн о —  «ш кола искусств!» О тчего  же их 
нет у нас?

Их нет. На всю Грузию  —  одна. На 
многомиллионную  М оскву —  8, из них 
лишь 4 им ею т собственное помещ ение, 
стало быть, лишь о четырех можно гово
рить. А  театры  свои лишь в двух москов
ских. Театр  —  дорого . Вообще «школа 
искусств» —  дорого . И, кроме того, требу
ется такой директор , как Церетели. 
Впрочем , энтузиастов найти можно. Пусть 
не таких, как Ц еретели, но можно. 
Разве не на энтузиазм е построена систе
ма нашего музы кального образования? 
Но систем а, основанная на энтузиазме, 
не стабильна, это вообще не система, 
а набор случайностей. Где ж е выход?

Нателла Ивановна Церетели предлагает 
проект, который звучит убедительно в ее 
устах —  она человек эмоциональный, 
убеж денны й. Действительно, почему бы 
самим родителям  не поучаствовать и в 
финансировании столь дорогостоящ его 
предприятия, как «школа искусств»? На до
тации государства можно обучать ода
ренных детей и детей из малоимущ их 
сем ей ...

В тбилисской ш коле этот вариант 
апробируется. Родители участвую т в фи
нансировании театрального отделения. 
О  каких конкретно сум м ах идет речь, 
я не уточнял, за единственным исклю
чением такого рода «пожертвований». 
Пусть этот эпизод не характерный, 
но насторожить он долж ен . За костю м 
для одного ( ! )  танцевального номера, 
правда, прекрасного, заимствованного из 
ам ериканского телеш оу, родители участ
ников заплатили по 100 рублей. При;Ти 
м оя дочка из своей «Ш колы искусства 
с таким предлож ением , я бы очень глу
боко и очень надолго задум ался. При 
всей моей любви к искусству и при 
всем понимании того , что искусство тре
бует ж ертв . Потянет ли наша советская 
семья по своим доходам  на содер
жание «школы искусств»? А  государство 
не хочет или не мож ет раскош ели
ваться. Ещ е раз, где ж е выход?

Вы ход, мне каж ется, в то м , чтобы 
перестать отож дествлять в сознании госу
дарство и общ ество. Как бы пламенно 
ни утверж дал академик Лихачев с трибу
ны съезда, что м еж ду высокой нравствен
ной культурой и сильной экономикой 
прямая связь, государство вряд ли захочет 
это признать. Д ля государства подобные 
рассуж дения —  абстракция, а огромные 
дыры в бю дж ете —  реальность. Когда 
ещ е принесет дивиденды высокий уровень 
нравственности! Но психология общ е
ства —  а это мы все —  долж на быть иной, 
только в этом и спасение. М ы, каждый 
из нас, многим мож ем пожертвовать 
ради нравственного здоровья своих детей. 
Э то  истина, и она долж на войти в поры 
обновляю щ егося общ ества. Долж но изме
ниться отношение к приоритетам .

И воздастся ...
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БЫЛОЕ

Р. БАГАУТД ИНО В,
следователь по особо важным делам  

п р о кур а тур ы  Татарской АССР

...Я д е р ж у  в рука х это  п и сьм о  и пы 
таюсь представить себе, какая ж е  сцена 
разыгралась в М и н и сте р ств е  вн утр е н н и х  
дел страны  в ко н ц е  о к т я б р я  1952 года, 
когда  в секр е та р и а те  р а зб и р а л и  почту. 
Наверное, был л е гкий  п е р е п о л о х . На
верное, ра б о тн и к , пр о чи та вш и й  п исьм о  
первы м , д о л о ж и л  с в о е м у  н е п о ср е д ств е н 

н о м у  начальнику, а тот —  е щ е  выш е.
м о ж е т, это  п исьм о  д е р ж а л  в рука х  

"7 читал е го  и сам  м ин и стр  в н у т р е н 
них дел страны  —  ведь е м у  о н о  и б ы л о  
адресовано. Все-таки п о д о б н ы е  письм а, 
как м н е  каж ется, п р ихо д и л и  не так 
часто... М а ссовы й  т е р р о р  к 1952 го д у  
сделал свое д е л о  —  м ало кто  р и с к 
нул бы  в такой ф о р м е  вы разить свое  
несогласие с п о л о ж е н и е м  д ел  в стране .

Читал или не читал это  п и сьм о  м и 
нистр, не столь важ но, но  псов своих по 
следу он  послал. В олкодавы  из б ы в ш е го  

^ п р а в л е н и я  го суд а р ств е н н о й  б е зо п а с н о 
сти НКВД , см е н и в ш е го  вы веску на М и н и - 

уГ ге рство  го суд а р стве н н о й  б езо п а сн о сти , 
не и зм е н и вш е го  сути  своей  р а б о ты  и сво 
их м етод ов, б ы стр о  сделали свои  пе рвы е  
выводы.

На кон ве р те  стоял п о что вы й  ш тем пел ь  
«Б ондю г»  —  название р а б о ч е го  поселка 
в Татарии, ко то р ы й  с е го д н я  нам  известен 
как го р о д  М е н д е л е е в ск . Там, о ч е ви д н о , 
и следовало искать автора д е р з к о го  
письма.

В торой  и сход ной  п о сы лкой  стал, о ч е 
видно, тот пр осто й  ф акт, что  письм о  
б ы л о  написано на листках из об ы чн о й  
ш ко л ьной  те тр а д ки  в л инейку . Да и 
п о ч е р к  —  неустоявш ийся , л о м ки й  —  на
водил на м ы сль, что  к письм у пр ича
стен учащ ийся или ш ко л ьни к . М о ж е т  быть, 
хитры й и кова рны й  враг использовал 
в к о н тр р е в о л ю ц и о н н ы х  целях н е в и н н о го  
ребенка? А  этот не серьезн ы й  о б ратны й  
адрес на ко н в е р те : «от гр уп п ы  р а б оч их  
пяти областей и ш ести республ ик»? Ч то 
это —  попы тка  навести «органы »  на л о ж 
ный путь или п р о сто  д ем агогия?

Как бы  там ни б ы л о  р а б о тн и ки  с о 
о тветствую щ их сл у ж б  в с р о ч н о м  п о р я д к е  
пр иступили  к ро зы ска м  автора.

А в то р  письм а, вы ступая ни м н о го  ни м а
л о  от им ени  « р а б о ч е го  п р ол етар иа та  и 
кре стьянских масс», треб овал  прислать из 
М о сквы  ко м и сси ю  для об сл ед ова ни я  д вух 
соседних р а йо н о в  —  Б о н д ю ж с к о го  в Тата
рии и Г рахо вского  в У д м у р ти и , а та кж е  
верхней  части П овол ж ья , всего  П рикам ья 
и уральских ра йо н о в . Что ж е  треб о ва л о сь  
обследовать? Н е вы бирая вы ра ж ений ,

неизвестны й пр оси л  расследовать «всю  га
д ость, л о ж ь  со  с то р о н ы  д о л ж н о с тн ы х  
лиц  и р а йо н н ы х м ин истр о в , вы б ран ны х 
не для граб ител ьства  н а р о д н ы х масс, 
не для ш антаж а и насилия, а для  р у к о в о д 
ства н а р о д н ы м и  м ассам и...»  Р езкие о б в и 
нения в адрес п а ртийны х о р га н о в , п а р
т и й н о го  р уко в о д ств а  и в о о б щ е  к о м м у н и 
стов  следовали  в письм е  од и н  за д р у ги м .

Н ем ало м еста б ы л о  у д е л е н о  и кр е сть я н 
ству, к о т о р о е , по  м н е н и ю  автора , «не м о 
ж е т  вы браться из д о л го в  п е р е д  го с у д а р 
ством , как кр е п о стн о й  у  по м е щ и ка» . 
В о д н о м  м есте  б ы ли  вставлены  и слова 
Радищ ева о  том , что  кр е стья н е  «м р ут  как 
м ухи»  —  с о о тв е тств е н н о  это  пе р е н о сил о сь  
в се го д н я ш н и е  дни . О с о б о е  в о з м у щ е н и е  у 
автора  заявления вы зы вали об яза тел ьны е  
поставки  го суд а р ству . В частности, он 
писал с л е д у ю щ е е : «К рестьянин д о л ж е н  
заплатить м я со поставку, хотя  есть ли у  не 
го  скотина  или нет, б е зр а зл и ч н о ; д о л 
ж е н  платить по 100— 150 ш тук  яиц, хо
тя есть ли у  н е го  к ур и ц ы  или нет, 
б е зр а зл и ч н о ; из хлеба, з а р а б о та н н о го  по 
то м , он д о л ж е н  спе рва ... вы платить го 
суд а р ству  хл е б оп оста вку , не сверяясь, ка
кая у р о ж а й н о сть  и что  останется к о л х о з 
нику, и есть такие случаи и н е р е д к о ,—  
ко л х о з  сдаст хлеб  го суд а р ств у , а ко л х о з 
ники  едят ле б е д у , к о р о в и й  п о м е т  и черт 
знает что, а го суд а р ств у  и н уж д ы  нет, 
то л ь к о  бы  го суд а р стве н н ы й  план бы л вы
по лнен ». А в т о р  п р о р о ч е ств о в а л , что  в 
случае новой  м и р о в о й  войны  кр е стья н 
ство  м о ж е т  и не п о д д е р ж а ть  го с у д а р ств е н 
н у ю  власть и па р ти ю ...

С л е д у ю щ и м  п у н к то м  ш ел в о п р о с  о  по 
л о ж е н и и  р а б о ч е го  класса, ко т о р ы й  автор  
считал « п е р е д о в ы м  р ы ч а го м  и р у к о в о д и 
тел ем  всего  об щ ества». Р ассуж дая о  т р у д 
ностях в ж и зн и  р а б о ч их , здесь ж е  автор  
п р и в о д и т  и н е к о то р ы е  расчеты  в о б о с н о 
вание своих слов: ск о л ь к о  по лучает,
ск а ж е м , слесарь 7 -го  р а зр я д а  и с к о л ько  
из е го  зарплаты  у д е р ж и в а ю т  (п о д о х о д 
ны й налог, налог за б е зд е тн о сть , кул ьт- 
налог, оплата за кв а р ти р у , э л е к тр и ч е 
ство  и так д ал е е). Р еш ите льно  п р о те 
стовал а втор  и п р о ти в  п р и н у д и т е л ь н о 
го  р а сп р о стр а н е н и я  о б л и га ц и й  го с у д а р 
с тв е н н о го  займ а. С сы лаясь на К о н сти 
т у ц и ю  СССР, он  писал, что  на б ум а ге  
о б у ч е н и е  в стране  б е сп л а тн о е , а «по*- 
п р о б у й -к а  не упл ати  за о б у ч е н и е  150 р у б 
лей, так и вы го н я т  со  ш ко лы ».

И вы вод ы  автор ... делал сам ы е к а те го 
р и ч е ски е  и р е ш и те л ьн ы е : «Нет, это  так 
п р о д о л ж а ть ся  не м о ж е т  б о л ьш е . Л иб о

у л уч ш е н и е  б л а го со сто я н и я  р а б о ч е го  клас
са и кре стьянина, л и б о  нет о п о р ы  б о л ь 
ш е К о м м ун и сти ч е ско й  партии».

П о д  к о н е ц  письм а, объявив л о ж н ы м и  
р а д у ж н ы е  с о о б щ е н и я  по р а д и о  о  п о л о ж е 
нии с о в е тс к о го  человека , а втор  дал и свое 
о п р е д е л е н и е  к о м м ун и зм а . О н писал: 
« К о м м у н и з м  п р и д е т  тогда , ко гд а  все 
б е сп р а вие , ха н ж е ств о  и л о ж ь  б уд ут  
б е с сл е д н о  и ско р е н е н ы  и ра б о ч ий  с к р е 
с ть я н и н о м  б у д е т  ж ить  в п о л н о м  достатке 
и м о ж е т  ку л ь т у р н о  о тд о хн уть . А  это го  
д о б ь е те сь  то гда , ко гд а  пе рестане те  о б м а 
ны вать и сд ир ать  с р а б о ч е го  п о с л е д н ю ю  
ш кур у» .

С о т р у д н и к и , вы ехавш ие в Б о н д ю г, на
чали с в о ю  к р о п о т л и в у ю  и н е за м е тн ую  
р а б о ту . П росм а три вал ись  письм енн ы е ра
б о ты  уча щ и хся  в ш ко л ах, искали и в д р у 
гих  м естах. П е р е д  глазам и экспертов 
п р о ш л и  н е м а л о  д о к у м е н т о в , по ка  они не 
на ткнул ись  на классны е экзам ен ац ио нны е 
ра б о ты  уче н и ка  д е в я то го  класса Б о н д ю ж - 
ской  ср е д н е й  ш ко л ы  N9 1 Рябова Ю р и я  
В л ад им иро вич а , 1934 го д а  рож дения.! 
П о ч е р к  бы л п о х о ж ...

Д ве э ксп е р ти зы , вначале в Казани, 
а затем  и в М и н и с те р с тв е  го суд а р ств е н 
ной б е зо п а сн о сти  СССР в М о скве , 
п о д тв е р д и л и  п о д о з р е н и я . З акл ю чен ия  
гласили : текст письм а исполнен Рябо
вы м  Ю . В. П о сл е д н ий  акт экспе ртизы  
с гр и ф о м  « со в е р ш е н н о  се кр е тн о »  дати
ро ван  2 января 1953 год а . Н о с ар есто м  
п о ч е м у -т о  п р о тя н ул и . А  тут ещ е случи 
лось совсе м  н е п р е д в и д е н н о е  —  уш ел из 
ж и зн и , «великий , л ю б и м ы й  и д о р о го й  
во ж д ь» , ко то р ы й , как казалось, вечен.

О б ъ я вил и  тр а у р , в верхах п р о и схо д ил и  
важ н ы е со б ы тия  —  ш ла б о р ьб а  за власть, 
п р е д о п р е д е л и в ш а я  дальн ейш ее  наш е ра з
витие. А  тем  в р е м е н е м  7 м арта  1953 го 
да в Татарии, в р а б о ч е м  по се л ке  Б он
д ю г, п р о и з о ш л о  свое соб ы тие  « м е стн о го  
значения» —  арестовали  ш ко л ьника  Ю р и я  
Рябова.

К то  ж е  он тако й , д оставивш ий сто л ь 
ко  х л о п о т  и б есп о ко йств  с о тр уд н и ка м  
к о м п е те н тн ы х  органов? О те ц  Ю р ы  п о ги б  
на войне , ж и л  он с м а те р ью . В елико
во зр астн ы й  ш ко л ьни к , пр о п устивш ий  не
ск о л ь к о  лет уче б ы  из-за н е взго д  во е н н о 
го  вр е м е н и  и из-за  б ол езн и  —  т у б е р к у 
леза. Ещ е что? О тл и ч н о е  по ведение, 
«двойка» по  р у с с к о м у  язы ку, по  остальны м  
п р е д м е та м  —  уд о в л е тв о р и те л ь н о . К о м со 
м о л е ц , в се д ь м о м  и во сьм о м  классах 

бы л к о м с о р го м  класса.
Вот ст р о к и  из к о м со м о л ь ско й  характе -

41



ристики: «Ю ра отличался своей скром 
ностью и примерным поведением в ш коле 
и в других м естах. На комсомольских 
собраниях выступал с резкой критикой 
недостатков. Был во всех отношениях 
примерным комсомольцем . Он заботился 
не только о себе, но и о своих то
варищах. Удерж ивал товарищей от дурны х 
поступков...»

Вот ведь какой получался парадокс —  
удерж ивал других, а сам-то что натво
рил?

Следственны е органы запросили компр- 
м атериал и из местных органов власти. 
На запрос исполком Бондю ж ского посел
кового Совета сообщил, что «на близких 
родственников и на самого проверяем ого 
нет».

«Виновным» он себя признал сразу —  
на первом же допросе. Д а, написал и 
отправил в М ВД С С С Р  письмо, в котором 
«излож ил свои собственные убеж дения , 
сложивш иеся в течение последних трех 
лет» . Но этого было явно недостаточно. 
На каж дом допросе следовал один и тот 
ж е вопрос: «Под влиянием кого слож и
лись у тебя антисоветские настрое
ния?»

Ю ра сначала твердил, что убеж дения 
сложились у него без какого-либо по
стороннего вмеш ательства, но затем , не 
выдержав постоянного давления, доволь
но-таки благоразум но основную «вину» 
возвел на деда , проживавшего в дерев
не —  дескать, он нередко вел такие анти
советские разговоры. Все дело  было в том , 
что д ед  совсем недавно ум ер ...

Выяснилось такж е, что сведения о по
ложении колхозников в деревне он по
черпнул из рассказов ночевавших у них 
крестьян. Ж или Рябовы рядом с базаром ; 
и колхозники, приезж авш ие для продажи 
скудных запасов, заходили к ним и проси
лись на ночлег. Вечерами он слышал их 
неспешные разговоры с м атерью . Ночева
ли у них и приезж ие из соседнего , 
Граховского района, что в Удм уртии 
(поэтом у в письме он просил обследо
вать и этот район).

Допрашивались учителя, школьники, 
его одноклассники. О дин из них вспоми
нал о таком «клеветническом высказы
вании Рябова в отношении советской м о
лодеж и». О казалось, что однаж ды  они 
вместе шли в ш колу. Увидели плохо од е
того мальчика, собиравш его в шлаке 
уголь . Рябов при этом сказал : «См отри! —  
и это называется «счастливое детство»? 
Если какой-нибудь шпион сф о то гр аф и 
рует его, то поместит снимок в свою 
газету» .

31 марта 1953 года следователь вы
носит постановление о назначении суд еб 
но-психиатрической экспертизы  и указы 
вает следую щ ее основание для про
верки психического состояния обвиняемо
го : «В процессе допросов обвиняемый 
Рябов временами отказы вается отвечать 
на вопросы следователя и плачет, в связи 
с чем его поведение вызывает некоторое 
сомнение...»

Д а, он плакал —  и это была естествен
ная реакция подростка на случивш ееся. 
И что он совершил такого страш ного?..

26 мая 1953 года состоялся суд . 
Удивительно читать, но и там он продол
жал отстаивать свою точку зрения! 
Признавая себя виновным, он в то ж е вре

мя считал, что в письме выразил свое 
личное мнение, решил таким способом 
изложить всю правду, как ж ивется рабо
чим и крестьянам . В протоколе судеб
ного заседания записаны следую щ ие его 
слова: «Клеветы  в письме нет, но при
знаю себя виновным в том , что оскор
бил правительство. Я описал в письме 
те  безобразия , которы е видел сам в рабо
чем поселке, а такж е слышал от других 
лю дей . Я в данное время придержи
ваюсь такого ж е мнения, что рабочие 
и крестьяне живут плохо, а некоторые 
работники ответственных постов и ком м у
нисты живут хорош о. Где ж е равенство?»

И на вопросы судьи отвечал такж е пря
м о : «Я ни к кому не обращ ался за
разъяснением , как я мыслю —  правильно 
или нет. Я считал и считаю , что я прав».

Свою  ош ибку он признал лишь в том , 
что он «не писал об отдельны х лично
стях , а писал вообщ е».

И участвовавший в суде прокурор 
и даж е адвокат, осущ ествлявший защ иту 
Рябова, были единодуш ны : виновен.
П оследнее слово вчерашнего ш кольника 
было коротким : «Надеюсь на советское 
правосудие...»

«Правосудие» быстро объявило свой 
приговор: десять лет лагерей ...

Лишь через год с лишним уголовное 
дело  школьника Ю рия Рябова пересм от
рели и его освободили, снизив наказа
ние и применив амнистию —  ту сам ую , 
по У казу  от 27 марта 1953 года, изданно
м у после смерти «вождя народов»...

Примерно в то ж е время и примерно 
за такое ж е письмо пострадал и ученик 
ш естого класса Зеленопольской средней 
школы № 1, дважды второгодник и
двоечник, шестнадцатилетний Анатолий 
Лазарев. Его дело вели только полковни
ки и подполковники —  ш утка ли, ведь Ла
зарев «изготовил и направил анонимное 
письмо антисоветского похабного содер
жания с террористическими намерения
ми по отношению одного из руководите
лей ВКП (б ) и С оветского  правитель
ства».

В чем ж е заклю чались «террористиче
ские намерения» и кто подразум евал
ся под словами: «один из руководите
лей?»

Письмо было небольшим. Д ействитель
но, на листке бумаги нарисован непри
стойный рисунок, а рядом написано: 
«Сталина убить надо».

Я зам етил : во многих подобного
рода делах всегда предпочитали писать 
именно так —  «по отношению одного из 
руководителей» —  подразумевая при 
этом  Сталина. Почему так —  мне до сих 
пор непонятно.

И все-таки почему ж е он написал 
и отправил это письмо, за которое, 
по моим представлениям , его про
сто следовало отругать или уж , в край
нем случае , выпороть ремнем?

О бъяснение школьника было бесхитро
стным и удивительно просты м. В торогод
ник и двоечник объяснил: «Письмо написал 
просто с целью узнать —  найдут меня или 
нет; было интересно, как б удут читать 
соответствую щ ие лица это письм о...»

Понимаете —  это была просто ш утка. 
Ем у было страш но интересно —  найдут 
его или нет? И какие лица будут 
у серьезны х дяд ек  при чтении его

письма? Не важ но, что он вскоре забыл 
о своей ш утке , да и не дум ал претво
рять в жизнь свои «террористические 
намерения». Но в это время машина сыска 
уж е заработала. Ш ли по том у ж е отрабо
танном у сценарию , как и в случае с 
Ю . Рябовым . Правда, в этом  случае 
искали ни много ни мало целую  «бан
ду» —  ведь для пущей важности Анато
лий подписал письмо интригую щ е: «шайка 
«Черный ворон».

Его  нашли такж е быстро, арест после
довал 9 июня 1952 года. Дневные 
допросы  сменялись ночными, дотошно 
выяснялись все вопросы, начиная с такого: 
«Кто  входит в твою банду», и кончая 
таким , как «Цвет чернил, которыми на
писал письмо».

«Ш утка» обошлась дорого —  двадцать 
пять лет лагерей , без права обжалова
ния приговора. И это еще не все.
В ш естнадцатилетнем  пареньке увидели 
такого опасного врага, что для отбыва
ния наказания его отправили в так назы
ваемый «особый лагерь М ВД С ССР». 
Ясное дело , что это был лагерь не для не
соверш еннолетних и не с улучшенными 
условиями содержания, а, скорее, наобо
рот...

Примерно тогда ж е на ж елезнодор оу^  
ном вокзале задерж али без документов 
сем надцатилетнего  Николая Золотарева. 
При личном обыске у него нашли и изъ
яли пол-листа белой бумаги «с карикату
рами вождей партии и правительства 
с подписями контрреволюционного ха
рактера». Имевший три класса образова
ния, Золотарев на листке, который впо
следствии по делу именовался не иначе 
как «листовкой», написал (сохраняем  ор
ф ограф ию  подлинника.—  Ф . Б .) «Сталину 
пулью металлическую  в лоп». *

17 длительны х допросов в течение o f & j  
ного месяца сделали свое дело —  сем 
надцатилетний малограмотный подросток 
«признался» во многих преступлениях, 
рассказал о многих своих «замыслах», 
вплоть до намерений пробраться в М оск
ву и на Красной площади во время 
демонстрации совершить террористиче
ский акт (ясное дело , против кого)!

Выяснилось вдобавок, что подросток 
везде , где встречал, портил портреты 
Сталина и плакаты с его изречениями. 
Ненависть объяснялась просто —  в трид
цать ш естом году за организацию ре
лигиозных чтений забрали его отца. 
О судили на пять лет. А затем  в Сев- 
востлаге в 1938 году за невыполнение 
нормы выработки, а следовательно, «за 
саботаж », отца расстреляли...

Сыну дали на «всю катуш ку» —  двадцать 
пять лет лагерей.

О свобождение к ним такж е пришло 
лишь после смерти Сталина: Лазарева 
освободили в 1954 году, а Золотарева 
лишь спустя ещ е два года.

...В сего  лишь три дела , три детские 
судьбы , три жертвы ж естокого , бесчело
вечного и малоизвестного постановления 
ЦИК и СН К С С С Р  от 7 апреля 1935 го
да об уголовной ответственности детей, 
согласно котором у разреш алось привле
кать к уголовной ответственности за 
контрреволюционные преступления детей 
начиная с двенадцатилетнего возраста...

42



О д н а ж ды  за о б е д о м , когд а  мы  хлебали 
щ и из о д н о й  б о л ьш о й  м иски (на вре м я 
приездов  б а б уш ки  м не  ставили о тд е л ь 
ную  тарел ку, но «хлебать» из м иски  б ы л о  
куда интереснее, чем  «есть» из тарел ки  
п о -го р о д с к о м у ), я в д р у г  ни с т о го  ни с се го  
сказал, п о о ч е р е д н о  указы вая ч е р е н к о м  
своей д ере вянн ой  л о ж ки  на к о го -т о  б о р о 
датого  на иконе  и на Д е ву  М а р и ю  с Ее 
М ла д енц ем :

—  Д урак. Д ура. Д урач ок .
Д ядя Аф анасий глян ул  на м еня , с о о б 

ражая, что  это  я сказал, п о то м  ш ва рк
нул л о ж ко й  об  стол и вы ш ел в сени. 
Тетя Катя ахнула и по бле дн ела .

Я понял, что, ж ел ая по д д е ть  стариков , 
сделал б о л ьш о е  пр еступ л ен ие , и тут ж е  
поправился:

—  Тетя Катя, п р ости  м еня, по ж алуйста , 
я б ол ьш е не б уду .

—  А х ты, Господи , ты глянь, что  с А ф а - 
насием -то  сделалось! —  и, не об р а щ а я на

м е н я  вним ания, тетя Катя вы ш ла сл е д о м .
К о гд а  она д я д ю  А ф ана сия вернула, 

он на м еня не глядел, сел за стол, 
м о л ч а  че рпн ул  щ ей, а я сказал:

—  Д яд я  А ф анасий , п р о сти  м еня , п о ж а 
луйста , я б о л ь ш е  не б уд у .

О н  о тветил :
—  Н ехристь  ты и есть не хр и сть . Ч его  

тебя пр ощ а ть . Б ог тебя о б и д е л , Б ог 
тебя и пр остит.

—  За такие  слова л о ж к о й  тебя надо 
по  л б у ! —  сказала тетя Катя, о тхо д я .

П о то м  они два д ня  со  м ной  не р а зго в а 
ривали  (д я д я  Вагинак за то т  р а з го в о р  
се р д и л ся  на м е н я  целы й м е ся ц ). А  даль
ш е все по ш л о, как раньш е.

Н о все ра вно , ко гд а  к нам  на к а ко й -то  
пр е сто л ьн ы й  п р а зд н и к  п р иш ел  свящ е н н и к  
с кр е с то м , я кре ста  целова ть  не стал, 
а, чувствуя, что  с о в е р ш а ю  на стоящ ий  п о 
с т уп о к , д о ж д а л ся , ко гд а  о ч е р е д ь  д о й д е т  
д о  м еня , встал и сказал гр о м к о  и го р д о :

—  Я в Бога не в е р ю . Я пион ер .
—  Б лагослови  те б я  Господь, ю н о ш а ! —  

ответил  поп  и по ш ел  себ е  дальш е.
Ч то  я у ж е  «ю н о ш а »  —  м не  польстило .
А  б абуш ка , ко гд а  я ей похвастался, 

б ы ла недо вольна .
—  Не на до  б ы л о  о б и ж а ть  б а тю ш к у ,—  

сказала он а .—  Папа Ю л я  (« папо й»  она 
называла м о е го  д е д у ш к у ) н и ко гд а  так не 
по ступа л . К о гд а  к нам  п р ихо д и л  свящ е н 
ник, папа Ю л я  делал вид, что идет в у б о р 
н у ю  и ж д а л  в ванной, пока свящ ен ник 
уйде т.

—  Зачем?
—  Я те б е  о б ъ я сн я ю : папа Ю л я  не хотел 

целова ть  кре ст, но  не м о г  о б и д е ть  свящ ен
ника.

—  З ачем  ж е  он  кре стился, ра з  он не 
вер ил  в Бога?

—  О н вер ил  в Бога,—  н е д о в о л ь н о  сказа
ла б а б уш ка .—  Н о он верил  п о -своем у. 
О н  бы л иде алисто м .
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—  А  что это такое?
—  Идеалист —  человек, который верит, 

что Бог —  это все.
—  И я  тоже?
—  Перестань, пожалуйста. Поди займись 

чем-нибудь. И точка.
Когда бабуш ка говорила «точка», это 

значило, что она сердилась и по-моему 
уж е не будет.

«Точка, точка, чертова дочка!» —  кри
чал я то гда со злости , если куда- 
нибудь убегал , а если оставался, то  бор
мотал это себе под нос, чтобы бабуш ка 
не придиралась, что я «грублю ».

У  всех с Богом были слож ные отно
шения.

Я, например, в следую щ ее лето , в 
1939 году , вдруг даж е поверил в Бога.

А д и к , московский мальчик, чья семья 
снимала дачу в одной деревне с нами, 
нашел в зем ле медную  маленькую  икон
ку . О на удивила меня тем , что глаза 
на лицах были большие и круглы е , как 
колесики. М не захотелось ее им еть , и 
после того как Адикова тетка , худож ница, 
сказала, что иконка не им еет особой 
ценности, я выменял иконку на двадцать 
ш тук оловянных солдатиков. С реди  солда
тиков, кроме зелены х и тусклы х, не осо
бенно ценных пехотинцев и трубачей, 
было пять редкостных балтийских м атро
сов, черных и сверкаю щ их.

Вот в это самое время я и решил, 
что Бог сущ ествует, а где  именно —  не
важно. И об этом  не надо спраш ивать.

Бабуш ка отнеслась к м оем у открытию  
вполне приветливо, и, когда я попросил 
ее научить меня какой-нибудь молитве, 
она научила м еня самой главной: «Отче 
наш».

Потом я попросил бабуш ку достать где- 
нибудь настоящ ую  икону. Бабуш ка мне 
привезла из М осквы м аленькую  деревян
ную иконку, где на сияю щ ем золотом  ф о 
не глянцевитыми, словно не высохшими 
ещ е красками была нарисована Богороди
ца с М ладенцем .

М не очень понравилось вгляды ваться в 
лицо Богородицы , красивое, с прозрач
ным румянцем и неподвижными гр уст
ными глазам и. О днаж ды  я вгляды вался 
так долго , что эти глаза вдруг стали 
очень больш ими, ожили и во всем лице 
проскользнуло движ ение. Икона остава
лась такой, пока от напряжения слезы  
не застлали м не глаза.

После того случая я пытался снова до
биться такого состояния, своего и иконы, 
но не всегда удавалось.

В сентябре, с началом учебного года, 
я потерял к этой иконке всякий интерес, 
и бабушка вернула ее нашей соседке 
по квартире. К том у, есть Бог или нет, 
я тож е потерял всякий интерес: к м оем у 
сущ ествованию это обстоятельство вдруг 
перестало что бы то ни было прибав
лять.

Правда, от привидений и прочих на
пастей я каждый раз на ночь тайком 
от бабушки крестил знам ением стены , 
дверь, окно и углы комнаты отдельно . 
О днако ведь крестный знак был сам по 
себе надежнейшим средством  от всякой 
ночной нечисти, которая порой появля
лась.

Зато  перед самой войной я познако
мился с одной причудливой московской 
семьей и после этого объявил сёбя тео 

со ф о м , что раздраж ало  дядю  Вагинака.
Бабуш ка и к этом у тож е отнеслась впол

не терпеливо.
Потом началась война, и в октябре 

1941 года бабуш ка спорола с моего 
буденовского  ш лем а черную звезду .

Э то т ш лем принадлежал преж де тете 
Тане, которая до  ареста преподавала 
высшую м атем атику в военно-химической 
академ ии . На ш леме с шишечкой все 
равно остался темно-серый силуэт.

—  Зачем  ты это сделала? —  с отчаянием 
спросил я.

—  А  если немцы придут? —  ответила 
бабуш ка.

У  нас во дворе на помойке стоя
ли в те  дни аккуратно связанные стоп
ки томов ленинского собрания сочине
ний, малиновые с черным и красивым 
ленинским профилем  на переплете. 
Я был очень удивлен глупостью  лю дей , 
не понимающ их, что эти книги все равно 
потом  понадобятся. М не было соверш ен
но очевидно, что немцы М оскву не 
возьм ут.

—  Немцы сю да не придут,—  сказал я ба
б уш ке .—  Но если ты боиш ься, давай 
уед ем .

Бабуш ка на это возразила:
—  Ты ж е видишь, что д елается кругом? 

Куда я, слепая старуха, с тобой поеду?
—  Но ведь дедуш ка Ю ля был еврей ,—  

сказал я, потом у что мне было инте
ресно, как бабуш ка ответит.

—  Папа Ю ля был очень известный 
человек, Ю рочка. Немцы в конце концов 
интеллигентны е лю ди ,—  ответила бабуш 
ка, зашивая ды рку на моей старой 
ш апке, потому что оскверненную  б уде
новку я носить отказался .

—  Кром е того , твоя мама русская, 
а папа Ю ля крестился. За то , что он кре
стился, Бог будет карать его род до  тр еть
его  колена.

—  А я какое колено?
—  Третье , Ю рочка.
—  Тогда Бог —  скотина,—  сказал я.
О  С талине, разум еется , я так не отзы 

вался, хотя А лександр  М акедонский был 
более  велик, чем Сталин.

—  Не говори так о Боге, Ю рочка,—  
попросила бабуш ка.—  С удьба этого  не 
лю бит.

Но что такое «судьба»?
М ож ет быть, так назы вается Бог для 

неслухов?
А  война все шла и шла, и я не становил

ся смирнее и послушней.
В 1943 году м не было 14 лет, я окон

чил рем есленное училищ е связи и работал 
на военном заводе по двенадцать часов, 
как все. О т отца писем не было. О т 
мамы было одно или два. Бабуш ку 
отвезли в инвалидный до м . В нашей ком 
мунальной квартире никто не ж ил, пото
м у что из раковин, унитаза и кранов тор
чали сосульки и глыбы разноцветной 
зам ерзш ей воды. На ступенях лестницы 
тож е застыл ледопад.

Я жил на заводе , наверху администра
тивного корпуса, в ком нате добровольцев- 
пожарников, где  спали безо  всякого белья, 
но под одеялам и и на кроватях.

Добровольные пожарные дружинники 
все были хм уры е и плотные мужики 
из деревень, у каж дого была тумбочка 
с висячим зам ком , и каждый в нее что- 
нибудь прятал.

О  бабуш ке и м атери я не дум ал , а думал 
о том , где  достать  поесть.

Лю ди делились на две категории: 
на краснош еих лю дей , этим я завидовал, 
потом у что они были сыты, и от этого 
у них над воротниками были удачливые, 
бодры е загривки, и на бледнош еих, го
лодны х, как я.

Так я и развлекался в м етро : блед
ная ш ея, бледная ш ея, а вон и красная!

Красны е, крепкие от сытости и силы шеи 
радовали , внушали уважение и надеж ду.

Книж ек я читал по-прежнему много, 
но помню , как в трагических судьбах 
каких-то  средневековых героев меня ра
довало , что они пировали. О ф елии я бы 
так и сказал : «Наелась, ну и иди в мона
сты рь: там  тож е кормят».

Я начал поворовывать, сперва казенное, 
радиодетали , которы е плохо шли на бара
холке , а потом и еду  у добрых лю дей, 
пытавшихся мне помочь. Добры е люди 
справедливо ожесточались. Их сердца раз
бивались о мою черствость.

Я м ог бы быть другим , Господи, и 
хотел быть другим , но ничего не получа
лось. И деньги, которые оставшиеся зна
комые передавали мне для бабушки в ин
валидный дом , я не посылал ей, а про
едал на ры нке. Бабушка умирала в инесц* 
лидном дом е от старости и от голода.

Сталин любил власть, а я —  ед у : кар
тоф ельны е пирожки с капустой, сгущенное 
м олоко и белый хлеб .

Вож дь и Красная Арм ия были мне защи
той.

Д олж но быть, из-за таких, как я, Ангел , 
и не мог сказать .Сталину:

—  Будьте  наивны, как дети .
Следовало сказать в этом случае : 

будьте  наивны, но только как хоро
шие, неиспорченные дети .

О днако ведь глобальные афоризмы^ 
нельзя уточнять оговорками, а так как 
я именно этим склонен заниматься, 
то и по этой причине оказываюсь «треть
им лишним».

Лю ди продолж али мне помогать, если 
обращали внимание.

Например, однажды в ночной смене, 
когда весь огромный цех был черен 
и пуст и только наш уголок светился, 
ко мне подсел начальник цеха Вахруш ев, 
у которого была бледная, недостойная 
везучего  человека, шея. Он стал рас
спрашивать меня, кто я и о ткуда . Сам 
он ничего не говорил, но спрашивал под
робно и, как мне показалось, участливо.

А  я все рассказывал живо, а не жалоб
но и надеялся, что он мне за это что- 
нибудь даст.

Но ничего не последовало.
—  Это он тебя выпытывал,—  сказала 

мне напарница, старая работница этого 
завода .—  Ты ещ е не знаеш ь, какой он гад.

Потом в административном корпусе, 
где  я жил наверху, директор завода, под
полковник, устроил по каком у-то случаю 
банкет для ИТР, инженерно-технических 
работников, у  которых и без того  был осо
бый зал в столовой.

Я стоял лестничным марш ем выше вхо
да на этаж , где  был банкет. Д ругие доб
ровольные пожарники проходили, оста
навливались послушать музыку^ уходили, 
а я см отр ел , как изнутри забеленных 
стеклянных дверей , словно в театре теней, 
м елькали силуэты , и упрямо ж дал.
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Выходили и вход ил и  ж е н щ и н ы  в п р а зд 
ничных ш е лко вы х платьях, с ра скр а сн е в 
шимися л ицам и, оф и ц е р ы  —  этих к о р м и 
ли всегда х о р о ш о  —  и м уж ч и н ы  в н езад ач
ливо ш татских д ово е н ны х  ко стю м а х .

В д руг в ы ш е л . В ахруш ев, увид ев м еня , 
поднялся ко  м н е  и сп р оси л :

—  Ты ч е го  тут стоиш ь?
Л и ц о  у н е го  б ы л о  кр а сн о е  от вина и 

удовольствия.
—  Я есть хочу .
Вахруш ев, н и ч е го  не сказав, уш ел, куд а  

шел, вернул ся за с те кл я н н ую  дверь, 
о кол о  ко т о р о й  бы л о хр а н н и к , а я так ж е , 
как д о  него , стоял  себ е  и ж д ал  пр о сто  
так: вд руг кто -н и б у д ь  что -н и б уд ь  даст?

Тут опять вы ш ел В ахруш ев и бы стро  
поднялся к о  м н е  с м и ско й , д о  краев 
полной л ил о вы м  и кр а сн ы м  в и н е гр е то м .

—  У ход и  о тсю д а ,—  сказал  он и дал м не  
всю  эту м и с ку .—  Н е стой  бол ьш е.

Н о что ж е  м н е  бы л о  тепе рь  стоять? 
Гордости  у  м е н я  н и ка ко й  не бы ло, 

стыда или см и р е н ь я  т о ж е . Н о и л о ж ки  у 
меня не бы ло. Я п о п р о б о в а л  есть но 
ж о м  —  не п о л учи л ось . П р оси ть  у  п о ж а р 
ных д о б р о во л ь ц е в  —  спали ещ е не все —  
бы ло н е в ы го д н о : то гд а  над о  чел ове ку

Д
авить ви не гре та .
1оэтому я с го л о во й  накры лся о д е я л о м  
этой  су ко н н о й  б е р л о ге  съел все р у ка 

м и , а ладони  п о то м  отте р  п р о т и в о п о ж а р 
ны м  п е с ко м  (м ы л о , ко т о р о е  полагалось, 
я д авн о  прод ал , а д ен ь ги  проел ).

У  м н о ги х  л ю д е й  все в вой н у  у п р о сти 
лось д о  неузна ваем ости .

К р о м е  них сам их, н и кто  во всем  этом  
не бы л виноват.

—  Таковы, Го спод и , л ю д и  Т в о я !— ска 
зал бы я А н ге л у  на м е сте  С талина.—  
Но вот ка к  и м  бы л о  тр у д н о  и пл о хо .

А  на м есте  А н ге л а  я ответил  бы :
—  Все, что коп ил и  эти твои  л ю д и  кр о в ь ю  
кривд ой , гибло .
—  П о это м у  д р у ги м и  сре д ствам и , чем  

было ско п л е н о , н и ч е го  нел ьзя  б ы л о  бы 
сохранить,—  сказал  бы  м н е  С талин.

И в качестве А н ге л а  я бы  ответил :
—  Ну и пр опа д и  то гд а  все п р о п а д о м ! 
Но сказать та к  м о ж е т  т о л ь ко  тот, 

кто  очень д а л еко  отсю д а . А н ге л  бы л ка к  
раз из таких.

П о этом у на м есте  А н ге л а  я не б уд у , а на 
м есте  Сталина не хо ч у  бы ть. О д н а ко  ут 
вер ж д а ть , что С талин был, а А н ге л а  бы ть 
не м о ж е т , я т о ж е  не в силах.

Тем в р е м е н е м  ж и ть  м н е  п о л егчал о : 
няня Наташа вернулась из эвакуации  
и поступила д в о р н и ко м  в сосе дни й  д о м .

Н о все равно  п о л б ухан ки  р е д ко с тн о 
го  и пы ш н о го  б е л о го , ко т о р у ю  няня Ната
ша послала д яд е  А ф анасию  и тете  Кате, 
я, отщ ипы вая ку с о ч е к  за к у с о ч к о м  и все 
надеясь остановиться, съел по  д о р о ге  в п о 
езд е . Я был го р д  и счастлив, что  е д у  поесть 
досы та, а у м н о ги х  бл е д н о ш еи х  в о кр у г  
м е ня  такой  п е р сп е кти вы  не бы ло.

В д е ре вн е  в 1941 го д у  побы вали нем ц ы  
не д вое суто к , и все п р о и зо ш л о , ка к  
п е ред аю т по  р а д и о : у дяди  А ф анасия 
со ж гл и  и зб у  и увели  ко р о в у , а нем ц ы , 
ко гд а  вош ли, сняли с н е го  валенки  п р я м о  
на улице.

Н ем ец  сказал  е м у  ч то -то  п о -св о е м у , и 
та к  ка к  у них не в о зн и кл о  в за и м о 
поним ания , то  н е м е ц  уд арил  д я д ю  А ф а 
насия ногой  в ж и в о т , чтобы  д яд я  А ф ана
сий сел в снег.

П о то м  н е м е ц  снял с н е го  вал енки  и п о 
ш ел со  сво и м  авто м а то м  дальш е на 
во сто к .

Д я д е  А ф ан аси ю  бы л о  у ж е  п о д  се м ь 
десят, тете  Кате  —  с то л ь ко  ж е , но  они 
ср уб и л и  себ е  н о в ую  и зб у ш ку  о д вух 
о кн ах , м а л е н ь кую , о д н а ко  с р усско й  
п е ч ко й . Д я д я  А ф анасий  знал все д е р е в е н 
с ки е  ре м есл а : бы л с а п о ж н и ко м , пе чн и 
ко м , п л о тн и ко м , плел ко р з и н ы  и ум е л  
катать валенки . Бревна для новой  избы  
ста р и ки  таскали  из л есу на себе . П о это 
м у  новы е бр евна , из ко т о р ы х  сл о ж и л и  
и зб у ш ку , бы ли м н о го  тон ьш е  об ы чны х.

С та р и ки  м н е  об рад овал ись , ко гд а  я п р и 
ехал, и ж ал ел и  м е ня .

П р о  то , ч то  я съел их белы й хлеб, 
я н и ч е го  не сказал .

—  Н е ко н ч и л и  ее  по  ра д и о  и грать , пес
ню  эту? —  спр оси л  д яд я  А ф анасий  за у ж и 
н о м  из пе че н ой  ка р т о ш ки  вд ово ль  и 
свое го , кл е й ко го , ка к  глина, т о ж е  почти  
ка р то ф е л ь н о го , хлеба.

О казал ось , что  он им ел  в ви д у  «И н тер 
национал».

—  Д р у гу ю  надоть п е сн ю ,—  сказал  д яд я  
А ф анасий.—  Там в о к р у г  этой  песни  евреи  
од н и  сидят. О ни  нас п о д  вой н у  под вел и.

Я так удивился, что  д а ж е  н и ч е го  п р о  
это не спросил. Я спр оси л  то л ько , к то  
по бед и т.

—  И сус Х ристос в Е русалим  въехал на 
о д н о м  осле, а Гитлер на четы рнад цати  
ед ет . Вот и считай.

—  На ка ки х  четы рнадцати?
—  С ко л ь ко  он д е р ж а в  по кори л ?  Ч еты р

надцать!
Я не знал, ка к  считать: с о д н о й  сто 

ро ны , осел —  ругател ьство , значит, чем  
б о л ьш е  ослов , те м  х у ж е . С д р у го й  —  
четы рнад ц ать  сильнее о д н о го .

Д я д я  А ф анасий  го в о р и л  так ж е с т ко  и 
о ко н ч а те л ь н о , что  ни сп о р и ть , ни спр аш и 
вать я не стал.

А  н акануне  отъ езд а  тетя Катя п о п р о 
сила м е ня  лечь в гр о б .

Д я д я  А ф анасий  сделал себе  этот гр о б  
заранее.

—  А ф анаси ю  нел ьзя  в гр о б  л о ж и ть 
ся ,—  объяснила тетя К атя .—  П р и м е та  пл о 
хая. А  тебе  все ра вно  —  ж и ть  да ж и ть .

Роста м ы  бы ли почти  о д и н а ко в о го .
Г р о б  был н е кр а ш е н ы й , сосновы й , в нем  

п р и я тн о  пахло см о л о й .
—  Ты потянись , по тя ни сь ,—  го вори л а  

тетя К атя .—  Г о л о ву -то  со все м  по л о ж ь .
М н е  бы л о  см е ш н о , я за кр ы л  гл аза  и сл о

ж и л  р у ки  на гр уд и  кр е сто м .
—  Так не надо, не над о ,—  с у р о в о  сказал  

над о  м н ой  д яд я  А ф ан аси й .—  Глаза о т 
кр о й , р у ки  вдоль вы тяни.

В М о с кв у  ста р и ки  дали м н е  п о л м е ш ка  
ка р т о ш ки  и свекл у . Больш е я их не ви
д ел . Д я д я  А ф анасий ч е р е з  го д  ум е р , 
а тетя Катя совсе м  ослепла и по ш л а по  м и 
р у . В это ж е  п р и м е р н о  вр е м я  ум е р л а  и 
няня Наташа. О на т е м н ы м  р а н н и м  у т р о м  
д ворничал а , с гр еб а л а  снег, и ее  на
см е р ть  заш и б  трол л ей бус .

Д я д я  В агинак по ш ел  д о б р о в о л ь ц е м  в 
о п о л ч е н и е  и п о ги б .

Тетя П оля ум е р л а  очень  б ы с тр о  после 
тю р ь м ы , куд а  ее упрятал и  ж у л и ки  из м а 
газина, ко то р ы х  она, и н сп е кто р  ка р т о ч н о 
го  б ю р о , хотела разо бл ачить  в их ж е  р о д 
н о м  А зе р б а й д ж а н е . Ж у л и ки  и об вин и л и  
ее  в превы ш ен ии  власти.

Б абуш ка  ум е р л а  в и нва л и д н о м  д о м е .

П е ред  те м  она писала тете  Тане в ла
ге р ь  о м о е м  о тц е : «П ро С аш у ничего  
не  зн а ю , б о ю с ь , что  ги тл е р о вски е  банди
ты увели  е го  из О р л а  в Берлин на 
ра б оты . Ну, такова  судьба, а с суд ьбой  спо 
рить  не буд е ш ь ...»

П и сьм о  это  сейчас хранится у м еня. 
А  б а б уш ка  так и не узнала, что  отца в ночь 
с 11 на 12 се н тяб р я  1941 го д а  расстре
ляли в о р л о в ско й  тю р ь м е . Я сам  то л ько  
нед авно  узнал  об  этом  от о д н о го  из уц е 
л евш их за кл ю ч е н н ы х . В ту  ночь из ка 
м е р  на расстрел  забрали  не всех, а ко го  
над о : папу, н а п р и м е р , С талин ещ е д о  п е р 
в о го  ареста  н е ско л ь ко  ра з  вызывал для 
л ичны х б е сед  к  себ е  в К р ем л ь, а 
п о то м  н е х о р о ш о  пом инал  в « К р а тко м  
кур се »  и стор ии  партии  и в к а ко м -т о  вы
ступл ении .

С л овом , в э то м  д ел е  суд ьба  обош лась 
б е з  ги тл е р о в ски х  сте р вя тн и ко в , од н и м и  
стал и н ски м и  со ко л а м и .

М а м а  и тетя  Таня остались ж и вы .
Война кончил ась .
М ы  по бед и л и.
Года ч е р е з  три  после войны , ко гд а  я 

у ж е  учился в институте , тетя Таня м еня  
спр оси ла , в е р ю  ли, что  оте ц  —  враг на
р о д а .

В 1944 го д у  я наводил спр авки , и на 
Л у б я н ке  м н е  ответили , что 8 сентября 
1941 го д а  он  б ы й  п р и го в о р е н  ещ е к  десяти 
го д а м  « р е ж и м н ы х »  л агерей  б е з  права пе 
р е п и ски , а «сведений  о  см е р ти  п о ка  не по 
ступал о» . С ви де те льство  о  см е р ти  отца я 
по л учи л  т о л ь ко  в ко н ц е  пятидесяты х го 
д ов , и там  б ы л о  сказан о , что  он у м е р  
в 1943 го д у , ка ж е тся , от  воспаления 
л е гки х , а м е сто  см е р ти  не значилось.

В п р о че м , и в 1944 го д у  я см утн о  
по ни м а л , что  на са м о м  дел е  означает 
ответ сухощ а вой , п о д тян утой  ж е н щ и н ы - 
м а й о р а  с се д и н о й  в волосах и л ед яны м и 
го л уб ы м и  гл а зам и.

О т отца остались ф о то гр а ф и че ски е  
ка р т о ч ки , а сам  он сл овн о  растаял в в о з 
д ухе , так и не став для памяти ч е м -то  
о щ ути м ы м .

Тете Тане я отвечал :
—  Папа не бы л  в р а го м  народа. Все это 

чепуха . Н о у  го суд а р стве н н о й  м аш ины  
д о л ж е н  бы ть о д и н  р ул ев ой . Папа виноват 
б е з  вины, а С талин прав си л о ю  б уд ущ е го .

—  И все б ы л о  такой  ц е н о й !— сказал , 
наверное , А н ге л  С талину.

К о н е ч н о , в своей  вине был виноват я сам. 
Н о ведь А н ге л  го в о р и л  со  С талины м , а не 
со  м н о ю .

—  Н ел ьзя  с т а ки м и  л ю д ь м и  д еш евле, 
Г о спо д и ! —  ответил , вер оятно , С талин, 
ка к , в п р о ч е м , и м и л л ио ны  д р у ги х  на е го  
м есте .

Н о в р я д  ли А н ге л  стал с ним  или 
с н им и  то р говаться , ка к  на базаре , 
м о ж н о  бы л о  п о д еш ев л е  или нельзя . Ведь 
А н ге л  н е и з м е р и м о  лучш е С талина знал 
ц е н у  ж и в о м у  и м е р тв о м у , п о то м у  что 
он ум е л  созд авать  и все это, и не тол ь
к о  это.

Так ч то  на м е сте  С талина я бы  пр о сто  
сдался на м и л ость  Б о ж и ю , откры л ся  бы  
А н ге л у  всею  ж и з н ь ю , чтобы  он м еня  
п о -ч е л о в е ч е ски  понял  и, м о ж е т  бы ть, 
пр остил .

Н о едва ли А н ге л  захотел  бы  все это п о 
ним ать  п о -ч е л о в е че ски : на то  он  и А нгел , 
что б ы  п о -с в о е м у  по ни м а ть  человека .
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А такой тонкости, как пропасть м еж ду 
помыслом и поступком , Ангел м ог по
просту не зам етить : ведь сверху ем у было 
видно, как эта пропасть неуклонно запол
няется мертвыми телами, причем Авеля 
ещ е можно бывает узнать, поскольку он 
убит, а вот кто именно Каин, устано
вить уж е невозможно: одни нажимаю т 
кнопки, другие ставят резолю ции,—  
только и дела!

Поэтому разговор Ангела и Сталина 
после всего, мною переж итого, долж ен 
был протекать так:

Сталин сказал : «Господи!»
И ем у явился Ангел.
—  Спаси меня, Господи, и помоги! —  

сказал Сталин.
—  Покайся! —  отвечал Ангел.
Сталин понимал: нужно покаяться в том , 

что он —  вождь и приказывал убивать. 
Каяться Сталин отлично ум ел , кого уго д 
но м ог научить, как это д елается . Но 
искренне покаяться в том , что он был 
и остается Вож дем , Сталин не м ог: 
он ведь не хотел сделаться с помощью 
Божией пастухом или кондитером . Он хо
тел остаться вож дем .

При этом Сталин знал, что обмануть 
Ангела невозможно.

Чтобы выиграть время, Сталин стал м у
чительно искать, в чем ж е он см ог бы 
покаяться от всей душ и.

Гитлер, другой вож дь, обманул его 
однаж ды . Это  глубоко оскорбило С та
лина, а С оветском у С о ю зу принесло боль
шой ущ ерб.

—  Я бывал слиш ком доверчив, Госпо
ди! —  сказал Сталин.

Он знал, почему это случилось с ним: 
юношеские иллюзии м едленнее, чем на
до, уходили из его сердца. А  в юно
сти его идеалом был благородный абрек, 
кавказский рыцарь Коба из романа Каз- 
беги «Отцеубийца». Сталин даж е требо
вал, чтобы его и в жизни звали «Коба».

Но потом обстоятельства заставили С та
лина полюбить все то , что Коба ненави
дел . • „

Коба презирал русских: русские сол
даты и казаки были трусливыми вора
ми, а офицеры —  заносчивыми негодяями.

Впоследствии Сталину пришлось на
звать русских доблестным старш им бра
том  в братстве советских народов. 
Пришлось даж е на больш ом собрании 
особо поблагодарить русский народ от 
имени Советского правительства и своего : 
«Другой народ сказал бы нам: подите 
прочь! Русский народ не сказал нам этого».

Ш амиля, который для Кобы был соко
лом Кавказа, Сталин объявил английским 
шпионом. А  чеченцев —  их свободолю 
бием Коба был восхищен —  Сталин высе
лил с Кавказских гор в казахские сте
пи на вырождение и гибель.

И в конце концов Сталин стал уничто
жать всех, кто звал его «Коба». Тем  бо
лее что наступило время, когда ем у не 
пристало больше зваться именем персо
нажа из чужого романа. Теперь его 
именем —  «Сталин» —  называли города и 
корабли.

Но одну ф разу Кобы Сталин помнил 
всю жизнь.

Когда бесстрашный Коба, отведя наце
ленный на него ружейный ствол могучей 
левой рукой (у  самого-то Сталина левая 
рука с детства была больная), заколол 
подлого врага одним ударом кинжала в 
правой руке , то вот что он сказал 
поверж енному врагу :-рямо в лицо, уж е 
искаженное см ертью :

—  Зачем  ты напал на меня? Зачем за
ставил пролить свою кровь, несчастный?

То ж е сам ое Сталин мог бы сказать в 
лицо и Троцком у, и Кам еневу, и Зиновье
ву, и Бухарину, и многим другим , кто 
нападал на него в честном бою или испод
тиш ка, прикинувшись другом .

Ангел молчал.
«Зачем  он ко мне пришел?» —  подумал 

Сталин, хотя сам  ж е его позвал.
Тут он вспомнил, зачем : все ещ е мож ет 

реш иться как надо. Только нельзя лгать. 
Впрочем , Сталин ослабел до того , что 
на ложь у него уж е не было сил.

—  Я хочу жить, Господи! Я хочу 
жить! —  сказал С талин .—  Сейчас я не м о
гу покаяться. Я, мож ет быть, потом по
каю сь. Спаси меня!

—  Я не могу спасти тебя и не погубить 
д р уги х ,—  отвечал Ангел .

—  Не допусти меня, Господи, до  новых 
грехов! —  хотел было сказать Сталин , но 
вспомнил, что ем у непременно нужно 
будет кое с кем рассчитаться.

Ангел молчал. Сталин чувствовал, что 
время истекает.

—  Зачем  ж е , Господи, ты допускаеш ь 
меня до  грехов моих? —  воскликнул С та 
лин в отчаянии.

Но вопрош аю щ ему не было ответа.
Пока человек ж ивет, он надеется . Вот 

и Сталину молчание А нгела показалось 
вдруг скорее сочувственным, чем угр о
ж аю щ им . Что, если А нгел , глядя на С та
лина, скорбел о горькой участи людей?

«М ож ет быть, он мне не пом ож ет, 
но хотя бы не помеш ает спастись са
м о м у,—  подумал С талин .—  Д а, Бог ни за 
что не отвечает перед человеком , а че
ловек за все отвечает перед Богом . 
Тогда зачем человеку Бог? Надо будет 
скрыть от лю дей , что Бог сущ ествует».

А нгел  грозно преобразился.
Сталин увидел, что это см ерть .
—  Ты не Бог! Ты не Бог! Ты убийца! 

Помилуй меня, Господи, и помоги! —  
закричал Сталин, ибо теперь твердо знал, 
что долж но быть надо всем справедли
вое, всевышнее, могущ ее спасти.

С м ерть  шла к Сталину.
Сталин поднял руку, с гневом и ужасом 

защ ищ аясь.
О круж аю щ ие приникли к нему.
Рука человека лишилась жизни и легла 

рядом  с телом .

I l l

Разговор Ангела и Сталина длился одно 
мгновение.

Я за это время не успел даж е пере
вернуться с боку на бок у себя в сум ас
ш едш ем дом е.

После второго ареста по обвинению 
в антисоветской деятельности , которое 
снова было лож ным , я стал больным-за- 
клю ченным ленинградской тю ремной пси
хиатрической больницы, и м еня лечили 
сном.

Я спал подряд целыми сутками.
О днаж ды я встал и вышел в коридор, 

потому что срок м оего лечения кончился. 
Голова моя была набита клочьями сна, 
как ватой.

Вдруг из окна я увидел отрезанный 
наискось забором  кусок улицы с траурным 
ф лагом .

Репродуктора на своем м есте не было.
Что-то случилось в этой стране, пока 

я спал.
В отделении было пусто и тихо. 

Ш ло время мертвого  часа. Вдруг появил
ся Коля С упругин , вор. Он попал к нам 
за побег, и мы его политически пере
воспитали (я тож е политически перевос
питался к этом у времени). Колина рубаха 
была расстегнута, бросалась в глаза накол
ка на груди : танк и мертвенно синий 
орден Красной звезды .

—  Что случилось, Коля? —  спросил я.
—  Вроде Кабысдох при см ерти ,—  

ответил, озираясь, Коля.
Словом «Кабы сдох», двухслойным, зву

чавшим, как противно пахнущая хлопушка, 
мы м еж ду собой обозначали Сталина. 
Но до меня долго не доходило , что 
самое слово это исторически сложилось 
из д вух : из слова «кабы» и слова 
«сдох» ,—  а все в целом составляло 
пожелание долгой жизни этом у человеку'.^’

—  По палатам , спать! —  приказал воз
никший откуда-то  дежурный серж ант в 
черных начищенных сапогах и белом хала
те .

—  Я из сонной палаты ,—  сказал я .—  
Снотворное кончилось.

—  Ничего не знаю ,—  отвечал сер
ж ант.—  Раз тебе велено, иди лечись, 
спи.

Потом в наше отделение сум асш едш е
го дома принесли газеты за н е с к о л ь к у  ,  
дней и вернули радио.

И я тож е узнал, что Кабысдох — 'V  
сдох.

Д обрее этой фразы  я не был и боюсь, 
что уж е не стану.

Сталин ум ер .
Ангел улетел .
Я, третий лишний, остаюсь ж ить.

1964— 1988 гг.
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КНИГИ И С УД Ь БЫ

С. СИВОКОНЬ

ПИСЬМА
ИЗ

ЛОЗАННЫ
(Корней Чуковский и Николай Рубакин)

«Заговор молчания»!

Так ж е как и гениальные «Сказки» 
^орнея Чуковского, книга «О т двух до 
В и »  —  одно из самых оригинальных 

; борений этого автора —  не избалована 
глубокими, умными, а главное —  к о н 
с т р у к т и в н ы м и  отзывами критики. Ре
цензии и просто отклики, напечатанные 
о ней в периодической печати, можно 
буквально пересчитать по пальцам. Я уж  
не говорю об отзывах п о л о ж и т е л ь 
н ы х  —  их и того м еньш е...

Не правда ли —  странновато д ля  кни
ги, которая писалась ш естьдесят с лиш
ним лет, а печаталась даж е больше 
(если считать до сегодняш него  дня, 
за это время вышло около тридцати 
изданий)...

Почему так редко откликалась пресса 
на эту  уникальную книгу?

О тветить на этот вопрос нелегко. 
В письме к одном у из своих коррес
пондентов, ж урналисту Рафаилу Григорье
ву, Корней Иванович жаловался даж е на 
«заговор молчания» вокруг его книги. 
О тветное письмо Р. Григорьева (от 6 ок
тября 1956 года) представляет большой 
интерес для решения поставленного во
проса. « ...П о себе суж у ,—  писал он ,—  
что «О т двух до  пяти» работает не толь
ко на сознание, но и, пожалуй, ещ е силь
нее —  на чувство. Если б книга пред
ставляла собой только материал для науч
ных суж дений,—  она не вызывала бы 
таких эмоций, как вызывает. Д ля меня —  
и, уверен, для многих —  это преж де все
го поэтическая книга, отсю да ее большая 
притягательная сила. Склонен дум ать , что 
отсю да же и молчание критики, о кото

ром Вы говорите. Высокий и подлинно 
гуманистический строй внешне очень 
скромной работы вклинивается в сей ж е
стокий век инородным телом . Что, мол, 
за тема? Позволительно ли в наше время, 
когда и прочее —  вкладывать столько тр у
да и душ евных сил на такое дело? 
Д а и увязывается ли это с такой-сякой 
резолю цией?.. Очень возможно, появись 
эта работа впервые теперь, за последние 
год-два, она «имела бы прессу».

Но ведь время ее рож дения хроно
логически совпадает примерно с эпохой 
расцвета педологии. Так что нечего Вам 
бога гневить —  ликовать надо, что про
молчали и дали живому ноги унести ...»

Р. Григорьев знал, что говорил. С овет
ские педологи, при некоторы х достоин
ствах их науки (они, например, первыми 
у нас стали применять тесты , анкеты и 
опросы), отличались тем , что любили 
наклеивать политические ярлыки к неугод
ным им лицам и книгам ; а книга Чу
ковского «О т двух до  пяти» (в первых 
двух изданиях она называлась «М алень
кие дети ») очень для этого подходила. 
Д а и памятные схватки Корнея Ивано
вича из-за «М ю нхаузена» или его соб
ственной «Путаницы» происходили глав
ным образом с педологам и ...

Зам етим  такж е, что сам ом у Р. Гри
горьеву не вполне благополучно удалось 
«ноги унести» из журналистики как раз 
той эпохи, когда создавались «М аленькие 
д ети »: многие годы после этого он про
вел в лагерях и ссы лках.

Д ум ается , что и с отсутствием  сер ьез
ных печатных откликов на «О т двух до  пя
ти» Григорьев был прав. На протяжении 
многих лет педагоги и критики, по сути 
дела , не знали, что им делать с этой

необычной книгой. И те , и другие зам ет
но сторонились ее . Л итераторы  считали 
слиш ком научной, а педагоги и психологи, 
напротив, в научности ей отказывали.

«Ещ е недавно некоторы е из рецензен
тов моей книги,—  сообщ ал в 1955 году 
Корнею  Ивановичу психолог В. Колба- 
новский, имея в виду свою книгу о воспи
тании детей в сем ье ,—  указывали мне на 
то, что я напрасно пользую сь таким источ
ником, как Ваша книга («О т двух до пя
ти» .—  С . С .) . Э то , м ол, не научный тр уд .

Но никто из них,—  добавляет он,—  
не мог ответить на мой встречный во
прос: «Не укаж ете  ли Вы мне лучшую 
книгу?»

Этот тяжелый 1929-й...

О днако в этом  печальном правиле 
официального неприятия замечательной 
книги Чуковского было одно исключе
ние, и сейчас мы о нем расскаж ем .

Весной 1929 года, через год после вы
хода книги Чуковского «М аленькие дети», 
Корней Иванович получил неожиданное 
письмо из Лозанны (Ш вейцария) на бланке 
М еж дународного института библиопсихо
логии, директором  которого, судя по 
подписи, был доктор  Н. А . Рубакин.

...1929-й был для Чуковского тяжким 
годом . ГУС  (Государственный Ученый С о 
вет) в очередной раз запретил его сказ
ки; всего год назад в «Правде» появи
лась резко  критическая статья Н. К . Круп
ской «О «Крокодиле» К . Чуковского», 
по сути , зачеркивавшая не только «Кро
кодила» (детьм и встреченного просто 
восторж енно), но и работу Чуковского над 
Некрасовым. Правда, дней через десять 
в той ж е газете  появилось письмо
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М . Г о р ь к о го  в защ и ту  не кр а со в е д ч е ски х  
тр у д о в  Ч у к о в с к о го  (« К р о ко д и л а »  А л е к с е й  
М а кси м о в и ч  защ ищ ать не стал), но  уд а р  
Н. К. К р уп ско й  это  то л ь ко  о сл а б и л о  —  
не о тм е н и л о .

Н акон ец , совсе м  н е за д о л го  д о  письм а 
Н. А . Р убакина, в ф евр але  1929 года, 
в то м  ж е  сам ом  ж у р н а л е  «К нига д етям », 
гд е  о д н о в р е м е н н о  с «П ра вдой» го д  назад 
бы ла перепечатана уп о м я н ута я  статья 
К р уп ско й , появилась статья писателя Б о
риса  Ш а ти л о в а  «О  «З аповедях» Ч ук о в с к о 
го , о  воскр е се н и и  Л азаря и о  п р о ч е м » , 
о с т р и е м  сво и м  направленная п р о ти в  к н и 
ги Ч у к о в с к о го  «М ал е н ькие  д ети» , ибо  
« З апо вед и»  (д л я  д етских  п о это в ) п р е д н а 
значались и м е н н о  для нее.

О кр е сти в  «З аповеди» —  «м е р твы м и  
д о гм а м и » , Ш а тил о в  ка те го р ич е ски  о т в е р 
гал  н е о б хо д и м о сть  учиться  у  кла ссиков и у 
д е те й , к че м у призы вал д е тски х  поэтов 
К. Ч уковски й . Ш а тил о в  бы л у б е ж д е н , 
что  «л учш е писать пл охо , но  п о -с в о 
е м у» . « М е р тв ы й  Л азарь» для н е го  —  
это  с та р о е  со д е р ж а н и е , о б л е ч е н н о е  в ста
р ы е  ф о р м ы . И вот, по  е го  у б е ж д е н и ю , 
этот «м ер твы й  Л азарь все е щ е с м е р д и т  в 
д е тско й  л ите ратуре , о т то го  так м н о го  в 
ней С м е р д я ко в ы х» . В их числ о  попали 
у  Ш а тил о в а  и Ч уковский , и М а р ш а к , и 
Х арм с, и Вера И нб ер.

Ж и зн ь  посм еялась над таким и  о ц е н к а 
м и, а за о д н о  и над их а в то р о м . Б ол ь
ш инство  поэтов, зачисл енны х Ш а ти л о в ы м  
в С м е р д я ко в ы , стали классикам и наш ей 
д етской  поэзии , а вот сам  Ш а ти л о в , ка
залось бы , т о ч н о  зн а ю щ и й , как писать 
для д е те й , не созд ал  за с в о ю  ж и з н ь  
ни че го  зам еч ательно го , к р о м е  и зр я д н о  
устаревш ей ны не кни ги  о  П уш ки н е  (у ч и ть 
ся у к о т о р о го  он не с о в е то в а л !) да « П о 
вести о то ва р и щ е  К ир ове» , написанной 
сра зу с тр е м я  соа вто р а м и ...

Своя своих не познаша...

М о ж н о  п о нять  п о это м у , с каким  в о л н е 
нием , р а д о стью , го р я ч е й  б л а го д а р н о с ть ю  
к а втору  читал К о р н е й  И ванович в а п р е 
ле 1929 го д а  з а р у б е ж н о е  пи сьм о  не зна
к о м о го  (ка к  е м у  казалось) д о к т о р а  Ру- 
бакина.

«Г л уб о ко ува ж а е м ы й  Н иколай  И вано
вич,—  писал Р убакин ,—  д авно  хо те л  я п о 
слать Вам се р д е ч н ы й  п р иве т и вы разить 
наш е искр е н н е е  восхищ ение  В аш им и ра 
б о та м и , в о -п е р вы х, В аш им и д е тски м и  к н и 
гам и, в осн о ву  к о т о р ы х  Вы п о л о ж и л и  
п р ин цип  чисто  б и б л и о п си хо л о ги ч е ски й , 
пр ин ц и п  и зучен ия  п си хо л о гии  читателя; 
во -вто р ы х, В аш им и т р уд а м и  по иссл е д о 
ван ию  д е т с к о го  язы ка; в -тр е тьи х . Вашей 
кри тико й  к р и ти ко в , см е ш и в а ю щ и х  свои  
соб стве нны е суж д е н и я  о книгах с с у ж 
дения м и  всех д р у ги х  читателей  иных 
психических и соц иальны х тип ов . Ч то 
писать —  это  в о п р о с  о б щ е че л о ве че ский , 
но как писать —  это  во п р о с  п си хо л о ги и  
то го , для  к о т о р о го  к н и ж ка  п р е д н а зн а 
чается. Вот этот пр ин ц и п  Вы и стали 
п р овод и ть  в д е тско й  л и те р а тур е  чуть ли 
не раньш е всех д р у ги х  д е тских  писате
лей, и он вд о хн ул  в Ваши д етские  кн и 
ги, как и в Ваш талант, н е п р е о б о р и 
м у ю  силу. Без « К р о код ил а»  те п е р ь  нель
зя обойтись».

Рубакин, кон е чн о , не читал статью

К р уп ско й , гд е  « К р о ко д и л »  бы л назван 
« б у р ж у а з н о й  м у ть ю »  и давать е го  д етям  
не р е к о м е н д о в а л о с ь ,—  но ф раза о « К р о 
ко д и л е »  б у д т о  н а р о ч н о  бы ла вставлена 
в е го  теп л о е , ува ж и те л ь н о е  письм о  и 
п р ол ивал а  ц елите льны й  б альзам  на ещ е 
не за ж и вш и е  раны  К о р н е я  Ивановича.

«П иш у Вам вот по  к а ко м у  п о в о д у ,—  
п р о д о л ж а л  м е ж д у  тем  Р убакин ,—  хотя и 
не ув е р е н , что  это  м о е  пи сьм о  д о й д е т  
д о  Вас (п р о ш у  ско р е е  откл и кн уться). 
Вот у ж е  пяты й го д  наш И нститут со 
ставляет, по  п о р у ч е н и ю  М е ж д у н а р о д н о 
го ] И нститута  И н тел л е ктуа л ьной  К о о п е р а 
ции , списки  на иб оле е  значительны х книг, 
по яви вш и хся  в тече н ие  д а н н о го  го д а  на 
р у с с к о м  язы ке. В список вводятся то л ь 
к о  такие кн и ги , к о т о р ы е  вы ходят пе рвы м  
и зд а н и е м , не п е р е в о д н ы е  и и м е ю щ и е  ин
те р е с  не т о л ь к о  для русски х  читателей. 
В сего  40 кн и г, в то м  числе и детских . 
М ы  и м е е м  н а м е р е н и е  по м е стить  в с п и 
со к  1928 го д а  тр уд ы , у д о в л е тв о р я ю щ и е  
вы ш е ука за н н ы м  тр е б о ва н ия м . С писок , на
м и  составля ем ы й, печатается на ф р а н ц у з 
с к о м ] язы ке  и ра сп р о стр а н яе тся  в б о л ь 
ш о м  ко л ич е стве  в 52 госуд арствах . 
Если не о ш и б а ю сь , Ваша книга о д е тс к о м  
язы ке  выш ла в 1928 го д у . (И м е ю тся  в виду 
« М а л е н ь ки е  д е ти » .—  С. С .) Х о те л о сь  бы 
п о м е сти ть  и ее.

Н о нас и н те р е сую т  не т о л ь к о  те 
Ваши кн и ги , к о то р ы е  по явились в 1928 г., 
а и все д р у ги е . В на стоящ е е  в р е м я  наш 
И нститут пр ин им а е т  д е я те л ьн о е  уча стие  в 
о р га н и за ц и и  двух  вы ставок; 1. М е ж д у 
н а р о д н о й  вы ставки д етских  кн и г, устр а и 
ва е м о й  И н ституто м  Руссо в Ж е н е в е  в и ю л е  
э т о го  год а . 2. Выставки гр а ф ич е ских  
искусств СССР, ее устраивает, со в м е стн о  
с нам и, зд еш н ий  п р ед ста витель  ВОКС 
(В с е с о ю з н о го  О б щ е ства  кул ь ту р н о й  связи 
с з а гр а н и ц е й .—  С. С .). На этих двух  вы
ставках б у д у т  ф и гур и р о в а ть  р у с [с к и е ] к н и 
ги, в ы ш е д ш ие  по сле 1917 г.

Ч тобы  по м е стить  Ваши кни ги  в м е ж д у 
н а р о д н ы й ]  список или на вы ставку, 
н е о б х о д и м о , со гл а сн о  пр авилам  на ш его  
И нститута , п р о с м о т р е т ь  их. П о это м у  я, 
от  им е ни  И нститута , о б р а щ а ю сь  к Вам 
с п р о сь б о й  прислать нам  в о з м [о ж н о ] б о 
ле е п о л н у ю  к о л л е к ц и ю  Ваш их тр уд о в .

К р о м е  т о го , не на йдете  ли Вы во з 
м о ж н ы м  составить для нас сп и со к  (п р и 
м е р н ы й , п р е д ва р и те л ьн ы й ) из 40— 50 р у с 
ских книг, вы ш е д ш их в 1928 г., к о то р ы е  
м ы , п о  Ваш ей р е ко м е н д а ц и и , и поста
ра ем ся  д о б ы ть  и р а ссм о тр е ть  в вы ш е ука
занны х ц елях. Ваша р е к о м е н д а ц и я  для 
нас им е ет весьм а важ н ое  зна чен ие , как 
м н е н и е  т о н к о го  критика , на к о т о р о го  м о ж 
но  п о л ож и ться » .

Л ю б о п ы тн о , что  и автор  письм а, и е го  
адресат, в и д и м о , сл е гка  по дза б ы л и, что 
д а вн о  и х о р о ш о  зн а ко м ы  д р у г  с д р у го м . 
З ам етьте , что  Р убакин назы вает К орн ея  
И вановича Н и к о л а е м  И вано вич ем , хотя  
е щ е в 1911 го д у  называл е го  п р авил ь
но  и д а ж е  пр игла ш ал  прие хать  к н е м у  о т 
д о хн уть  (в Ш в е й ц а р и и  Р убакин по сел и л 
ся в 1907 го д у , в с к о р е  по сле п е р во й  
русско й  р е в о л ю ц и и ). Ч то  ж е  д о  Ч уко в 
с ко го , то, по лучая письм о, он не п о д о з р е 
вал, что этот сам ы й Р убакин —  од и н  из 
к у м и р о в  м о л о д е ж и , п р о све тите л ь  и п о п у 
л я р и за то р , энтузиаст н а р о д н о го  с а м о о б р а 
зова ния, в по л ьзу  к о т о р о го  он  написал 
б е з  м а л о го  тр и  сотни  книг.

В письм е к Р уба кин у, отно ся щ е м уся  к 
то м у  ж е  1911 го д у , К о р н е й  И ванович 
в сп о м и н а е т : «Ещ е м а л ьч иш ко ю  —  как я 
соб и рал  к о п е й к у  за к о п е й ко й ,—  склады 
вал, что б ы  куп и ть  Рубакина «Рассказы 
о делах в ц арстве  ж и вотны х» , «Чудо 
на м о р е » ,—  а п о з ж е  в «Н овом  Слове», 
в « С е в е р н о м  В естнике» —  я стр о ч ки  Ва
ш ей не  п р о п уска л . П р и хо д и л  в б и б л и о те 
ку, б р а л  ста р ы е  ж ур н а л ы  —  и сейчас да
ж е  ш р иф т п о м н ю , каким  были напеча
таны  Ваши «В зы скую щ ие града». Какой 
Вы счастливы й че ловек; Вы поняли, что 
н у ж н о  л ю д я м ,—  и Вы д елаете  и м е н н о  то, 
что  н у ж н о , н е со м н е н н о е  д ело . Каждая 
Ваша кн и га  насущ но нуж н а  —  это  не суф 
ле, не ш о ко л а д н ы й  кр е м , это  —  хлеб. 
И с к о л ь к о  Вы у ж е  сделали, с к о л ько  на
писали, ско л ьки х  научили. И н икуд а  не 
св е р н ул и  в с т о р о н у . Вы б ел л е трист, но 
ни ра зу  не написали повести « п р о сто  так, 
ни для чего». Вы —  учены й, но  и здесь не 
уш ли  в о твл еч енн ости . Я бы л удивлен, 
ко гд а  увиде л  Ваш п о р тр е т : м н е  д о  то го  
казалось, что Вы стары й старик. И вот 
как п о над об ятся  всем  Ваши кн и ги , когда  
в России заведут всео б щ ее  о б уч е н и е !»

Если е щ е в 1911 го д у  Рубакин п р е д 
ставлялся Ч уко вско м у «стары м  стариком », 
то  и не уди ви те л ьн о , что  К орн ей  И ванович 
не о ж и д а л  по лучить  от  не го  письм о 
лет спустя ! И все ж е  это  бы л он, 
« б и б л и о ф и л  и п о п ул я р и за то р » , «неиспра
вим ы й  ф анатик книги  и кни ж ны й  червяк, 
е щ е р а б о та ю щ и й  по 14— 16 часов в сутки 
и к р е п к о  вер ящ ий  в то, что  из книги, 
путе м  научно ор га ни зован ны х исследова
ний, д ей стви тел ьно  м о ж н о  и д о л ж н о  
сделать сам ое  м о гущ е ств е н н о е  о р у д и е  
б о р ьб ы  за человека, за истину и сп р а 
ведливость»,—  как он  себя сам ха р а кте р и 
зовал.

И вот «своя своих не 
как го во р ил и  в старину...

познаш а»

«Л Ваших книжек не забудут...»

У ж е  уладив это н е д о р а з у м е н и е  и как 
бы  зан ово познаком ивш ись , Ч уковский  и 
Рубакин пр о д о л ж а л и  п е р е п и ску .

Ч уко в ско м у  идеи Р убакина б ы ли  очень 
б л и зки : он сам посвятил с в о ю  ж изнь  
эсте ти че ско м у п р о све щ е н и ю  н а род а , неся 
е м у  в м аксим ально д о с т у п н о м , увле ка
те л ьн о м  виде все, что узнал и понял .

К о гд а -то , ещ е в 1907 го д у , А л е кса н д р  
Блок, отм етив  талантливость м о л о д о го  
л и те р а т у р н о го  критика  К о р н е я  Ч уков
с ко го , появивш егося  на сто л и ч н о м  го р и 
зо н те , утве р ж д а л  в то  ж е  вр е м я , что у 
е го  кр и ти к и  «нет почвы», что  она  не несет 
«длинн ой  ф анатической м ы сли».

75 лет спустя, в 1982 го д у , б и о гр а ф  
Ч у к о в с к о го  М и р о н  П етровский  так в о зр а 
зил на это: «длинная ф анатическая
м ы сль» у Ч уко вско го  бы ла у ж е  тогда, 
ко гд а  о нем  впервы е написал Блок, 
п р о сто  на первы х порах К о р н е й  И вано
вич не впо лне  сознавал это. М ы сл ью  
этой, го в о р и т  П етровский , б ы л  д л я  него  
синтез д е м о кр а ти и  и кул ьтур ы  —  д е м о 
к р а т и ч е с к а я  к у л ь т у р а ,  подл инная 
кул ьтур а  для всех.

Н ет, это  не пресловутая  «массовая 
культура» , или, как тепер ь  говор ят, 
«кич» : «м ассовая культура» —  чисто  раз- 
влекательская, уб л а ж а ю щ а я кул ьтура  для 
о б ы вател е й  и в м ы слях не им е ю щ ая
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воспитательных целей . «Сделайте мне кра
сиво»,—  как говорила сатирическая герои
ня пьесы В. В. М аяковского «Баня» 
мадам М езальянсова,—  вот главный прин
цип «масскультуры ».

Кстати говоря, Чуковский в свое время 
одним из первых исследовал явление 
кича,—  на 20— 30 лет раньше, чем этим за
нялись ученые Запада (а наши —  и того 
позж е). Ещ е в 1908 году он напечатал 
статью «Нат Пинкертон и современная 
литература», посвященную этой тем е и 
привлекшую сочувственное внимание Льва 
Толстого. В связи с этим М . Петров
ский —  мож ет быть, несколько экстра
вагантно —  предлож ил расшифровывать 
неизвестно от чего происходящ ее слово 
«кич» инициалами К . И. Чуковского...

В том ж е 1929 году Н. А . Рубакин 
сообщ ает Ч уковском у: « ...Специальная Ко
миссия нашего Института вынесла такое 
решение о Ваш ей, прямо-таки замечатель
ной книге о «М аленьких д етях» : признать 
эту книгу одной из самых выдающих
ся книг по детской психологии и по пси
хологии детского  языка в особенности 
и внести ее в М еждународный список 
самы х замечательны х книг. Кроме того, 
Комиссией было особенно отмечено, что 

1^ )м и м о  психологических] достоинств Ва- 
тИ^й книги, заслуживает особого внимания 

-та  любовь к д етям , искренняя, тонкая 
и нежная, какою проникнута вся Ваша
книжка».

Ещ е в одном письме, все того  же 
1929 года, поблагодарив своего коррес
пондента за присылку второго издания 
«М аленьких детей » , Рубакин сож алеет, что 
эта книга «совершенно не м ож ет быть 
передана на иностранных язы ках. Но мы 
звоним о ней среди здеш них психологов 
и педагогов во все наши колокола ,—  
до бавляет он.—  Виданое ли д ело , чтббы 
^  знание, и понимание детской душ и так 
красиво соединялись с искреннейшей 
любовью к ней, как это наблю дает
ся в Вашей книге. Вы и аналитик, 
Вы и синтетик, и исследователь, и ху 
дож ник. В Ваших книгах и автор, и 
дети одинаково живые лю ди, и до  какой 
степени жалки перед Вами разные там 
силлогизмы на двух ножках, постулаты 
казенные —  издатели, ум ею щ ие танцевать 
только от своей, всем очертевший и все
ми вымучиваемой печки и не способные 
оценивать такое проникновенное психо
логическое творчество, как Ваш е. Верь
те , что таких горе-издателей все забудут, 
а Ваших книжек не за б уд ут ,—  свидетель
ствую о том , как фанатичный книжный 
червяк, для которого читатель —  все, а из
датель, как и цензор ,—  ничто».

И хотя Корней Иванович в одном из пи
сем Рубакину признается: « ...Вы  и предста
вить себе не м ож ете всей меры м оего 
невежества. (Я самоучка, человек очень 
темный.) Не забудьте , что Вы старый 
энциклопедист, Гум больт, человек, при
выкший к терминологии всех наук, а я, 
в сущ ности, знаю науки лишь «по Ру
бакину», по Вашим популярным брош ю 
рам»,—  Николай Александрович в ответ
ном письме зам ечает: «Вы что там ни пи
шите мне о Вашей учености, а все ж е д о л
жен я констатировать, что это мы учим
ся у Вас, а не Вы у нас».

Очень теплое и восторженное письмо 
посылает Корнею  Ивановичу Рубакин

и в конце 1935 года. «Чем больш е мы вни
каем во все Ваши работы , а как для 
детей , так и о д е тя х ,—  пишет он ,—  
тем  больш е приходим в настоящий 
восторг от них.

Их зам ечательны е, тончайшие психо
логические качества, я дум аю , гораздо 
виднее со стороны , чем сам ом у авто- 
РУ-

Я только что беседовал о Ваших рабо
тах с моим другом  профессором
A . Ф ер р ьер о м , имя которого Вам , надо 
полагать, известно, как президента и осно
вателя М еж дународного О бщ ества Новых 
Ш кол, и сделал ем у нечто вроде краткого 
доклада о Вашей поразительной чутко
сти к детской душ е . Это  не только вдум 
чивость, и не только вчувствование, а на
стоящ ее перевоплощ ение в детскую  д у 
ш у ... Когда мы читали вслух Ваши книж
ки (вплоть до сказок вклю чительно), 
мы прямо-таки переживали переживания 
детства собственного . Э то  значит, что Вы 
ум еете действовать на предельно глубо
кие слои человеческой мнемы (пам яти ; 
подчеркнуто Н. Рубакиным.— С . С .) .

...М ногая лета писателю , психика кото
рого до  сего  дня не м енее чутка, чем 
детская» .

С тех пор прошло около ш естидесяти 
лет, но эта замечательная оценка книги 
Чуковского «О т двух до пяти» (в ее 
первых, ещ е далеко  не соверш енных ва
риантах) и других книг писателя, преж
де всего —  сказок, и по сей день оста
ется наиболее глубокой, да и наиболее 
восторженной —  даж е в масш табах все
мирной литературы  и журналистики.

Ж аль, что не услыш али этой оценки на 
родине Корнея Ивановича разные Ш ати
ловы и иже с ними, один из которы х, 
поэт Василий Князев , в 1936 году назвал 
все творчество Чуковского для детей 
«актом вредительским, соверш енно не
допустимым в наше время и в нашей 
стране» (здесь и далее подчеркнуто
B. Князевы м .—  С . С .) , а книгу «О т двух 
до  пяти» оценил как сборник «анекдо- 
тиш ек о сопливых ребяти ш ках!!» . Родив
шийся в сем ье крупного торговца игруш 
ками, он самоуверенно полагал, что зна
ет детскую  душ у получш е Чуковского. 
«Какое мне д ело ,—  писал он Корнею  Ива
новичу,—  что типы проф ессорские из 
«Дяди Вани», «Скучной истории» (так , ка
ж ется?) или наскоро перестроивш иеся 
на марксистский лад и тон проф ессор
ские ничтожества превозносят Вас до об
лаков? М не нет дела и до  рукоплещ у
щих Вам наркомов и Ц. О .! У  меня —  
свой ум , свои знания, свое чутье!»

«Ц. О .»  —  это, по-видимому, газета
«Правда»; но что-то не припомнится слу
чая, чтобы она хоть когда-нибудь «руко
плескала» Корнею  Ивановичу. Д а и нар
комы тож е —  за исключением разве что 
Луначарского , который однажды (где-то  
м еж д у 1919 и 1921 годам и) в записке 
к тогдаш нем у руководителю  Госиздата
B. В. Воровскому дал такую  характе
ристику Корнею  Ивановичу: «...Товарищ  
Чуковский —  ценнейший наш сотрудник 
(то  есть , по-видимому, Н арком проса.—
C . С .)  и превосходный человек».

«Типы профессорские» —  ещ е туда-сю 
да, но и они начали «превозносить? 
Чуковского —  по крайней м ере, публич
но —  лишь на закате его жизни.

Ж аль , что Василий Князев —  талантли
вый, но крайне озлобленный человек, 
в 30-е годы находившийся, по его соб
ственным словам , «в последнем градусе 
неврастении», не мог прочитать востор
женных отзывов Н. А . Рубакина! А  мо
ж ет, и хорош о, что не мог. Тогда он 
скорее всего озлобился бы ещ е больше 
и о «вредительском » характере детского  
творчества Чуковского высказался бы, мо
ж ет быть, уж е не в частном письме, 
а в письме «куда следует» . 1936 год 
был для этого очень подходящ им годом ...

Впрочем , не будем  слишком строги 
к Василию Князеву , который вскоре 
после этого сам стал жертвой тех крова
вых лет.

Что ж е до Рубакина, то  он, продолжая 
жить в Ш вейцарии, дожил до 1946 года. 
Его  богатейш ий архив, в том  числе и круп
нейшая книжная коллекция (230 тысяч 
то м о в !), вернулись на родину и —  под 
ш ифром  «Рб» —  влились в книжное хра
нилище Государственной библиотеки 
С С С Р  имени Ленина. А  прах этого уди
вительного человека захоронен в М оскве, 
на Новодевичьем кладбищ е.

Письмо сына, или Эпилог

А  ещ е через 16 лет, в 1962 году —  
ю билейном для К . И. Чуковского (ем у 
тогда «стукнуло» 80 лет), Корней Ива
нович получил больш ое приветственное 
письмо от сына Н. А . Рубакина —  про
ф ессора А . Н. Рубакина. Д ум ается , оно 
вполне м ож ет послужить эпилогом для 
рассказанной нами истории.

«Я был ещ е гимназистом  старших клас
сов,—  писал А . Н. Рубакин,—  когда вме
сте  с товарищ ами с восторгом читал 
Ваши остры е сатирические выступления 
в незабываемых по остроте сатирических 
ж урналах эпохи Революции 1905 г.

П озж е, став отцом , я зачитывался вмес
те  с детьм и Вашими чудесными произве
дениями для детей  —  Вы и здесь внесли 
новый д ух , д ух  реализм а, тонкой иронии, 
понятной д етя м , изгнали слащ авость. М а
ло кто ум еет писать для маленьких детей , 
а Вы стали одним из крупнейших мастеров 
«детского  слова». И вполне логично, с 
Вашей лю бовью  слова, его ощ ущ ением , 
Вы стали тончайшим критиком и литера
туро ведом , создавш им замечательные, 
образцовые литературоведческие произ
ведения, в частности о Некрасове. Больше 
то го , Вы в свое время реабилитировали 
Некрасова. [ . . .]

За какую  бы область литературы  Вы ни 
брались, Вы всю ду вносили новое —  
а многие ли писатели могут этим по
хвастаться? Я поэтому не просто поздрав
ляю  Вас с новым —  и далеко не послед
ним десятилетием  Вашей жизни, а благо
дарю  Вас за все, что я почерпнул в 
Ваших произведениях и что меня самого 
научило во многом писать —  в дополнение 
к том у, что мне говорил мой отец».

Ком пактная, но полная и точная оцен
ка литературны х заслуг Корнея Иванови
ча, словно бы продолж аю щ ая и разви
вающая те оценки и выводы, которые 
делал —  за тридцать лет до того —  
Рубакин-старший.
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для взрослых
Евгений Шварц. «ЖИВУ 
БЕСПОКОЙНО...» И з  днев
ников. Л.: Советский писа
тель, 1990.

Евгений Шварц — одна из 
талантливейших и самых дра
матических фигур русской ли
тературы 20—50-х годов. Ав
тор нескольких блестящих 
пьес — «Тени», «Дракона» 
и, может быть (лично для ме
ня), лучшей — «Обыкновен
ного чуда», он знал и запре
ты, и «внутреннюю редакту
ру», и ругань, с которой встре
чались его произведения,— 
словом, все, что выпало на 
долю лучших писателей его 
поколения. Шцарцу еще по
везло: он не был отправлен 
в лагеря, как Николай Забо
лоцкий, его товарищ, можно 
сказать — друг; не был рас
стрелян, как Николай Олей
ников, как Даниил Хармс,— 
снаряды рвались совсем ря
дом. Их имена мы найдем в 
дневниках Шварца, которые 
он вел почти всю жизнь,— 
многие пришлось уничтожить, 
в этой книге напечатаны толь
ко те, что велись в послед
ние 15 лет, с 1942-го до 1957- 
го, и они составили объеми
стый том, который, думаю, 
найдет своего читателя. По
тому что в нем — рассказ 
одного из привлекательней
ших людей своего времени (а 
Шварц предстает именно та
ким человеком) о себе, рас
сказ правдивый и безжалост
ный. Шварц многое повидал 
в жизни — и в  дневнике есть 
все им виденное и пережи
тое, воспоминания о прошлом 
и события дня сегодняшнего, 
мысли о товарищах и людях, 
с которыми он встречался,— 
словом, все, что обычно пи
шут в дневниках. Цельность 
всему этому придает личность 
автора, видная едва ли не на 
каждой странице. Вот одна

из них — запись, датирован
ная 20—21 февраля 1947 го
да, о чтении новой пьесы 
(один из вариантов «Повести 
о молодых супругах»): «Я
читал по выработанной при
вычке, не поднимая глаз, что
бы не думали, что я стараюсь 
разглядеть, какое произвожу 
впечатление». В этом, если хо
тите,— весь Шварц, с его де
ликатностью, с его искренним 
желанием не «давить» на слу
шающих (хотя на актеров ле
нинградского Театра комедии 
давить было довольно слож
но — разве что они почувст
вовали бы отношение своего 
художественного руководите
ля Н. Акимова). Дальше 
написано о первых откликах 
на «Золушку» — откликах

восхищенных, а кончается 
запись словами: «Моментами 
кажется, что все будет хоро
шо». Нет у автора открытой 
радости, такой, казалось бы, 
естественной,— научен автор 
опытом только недавно запре
щенного «Дракона», да и во
обще недоверие к властям 
предержащим у него уже 
вошло в кровь, и «кажется, 
что все будет хорошо», ему 
только «моментами». И сле
дующая запись начинается со 
слов: «Чудеса с «Золушкой» 
продолжаются»; дальше рас
сказ о еще одном обсужде
нии фильма, на котором все 
выступавшие тоже хвалили 
его; не исключено, что кто-то 
«на самом верху» посмотрел 
картину и соответственно вы
сказался. В следующей за
писи — рассказ о встрече со 
Сперанским, артистом театра 
Образцова, и о чтении им сво
ей пьесы — кончается он так: 
«Смотрел я на этого скром
ного Сперанского с его седею
щими висками и торжество
вал. Ужасно мне нравилась 
живучесть искусства».

Вот об этом и речь — сло
ва и о живучести искусства 
мы тут же относим и к само
му Шварцу, к его «Драко
ну» и сценарию «Дон Кихо
та», к «Тени» и «Обыкновен
ному чуду», ко всей его лич
ности, очень мягкой, повы
шенно скромной, но знающей 
себе цену,— где-то глубоко 
внутри. Впрочем, так тоже 
бывает: человек далеко не 
всегда способен оценивать се
бя объективно, по заслугам 
и делам своим. Так вот, швар- 
цевская необъективность во 
много крат дороже того са
модовольного признания сво

их заслуг, которое свойствен
но многим, каким бы объек
тивным это признание ни 
было.

Книга имеет название, взя
тое из дневника: «Живу бес
покойно...». У Шварца, с его 
повышенной скромностью, это 
естественное состояние — ему 
всегда, с самого детства, не 
давало покоя сознание соб
ственной бездарности: «У ме
ня не было музыкального слу
ха... У меня был ужасный по
черк. Я худо рисовал. Я не 
мог играть в лапту...» Но 
«...мой почерк не смущал ме
ня... Я рисовал плохо, но с 
наслаждением...» Может 
быть, в этом и заключается 
главное — чтобы делать все, 
что тебе нравится, с наслаж

дением, поражаться красотой 
вещи; когда Шварцу впервые 
прочитали тургеневский «Бе- 
жин луг», он впервые был 
покорен не занимательностью 
рассказа, а «его красотой». 
И запомнил на всю жизнь 
это чувство — как и чувство 
жалости к слабому, о кото
ром он рассказывает чуть вы
ше. Можно сказать, что эти 
два чувства прошли через всю 
жизнь Шварца — красоты и 
жалости к слабому. Его про
явления можно найти очень 
во многом — и в  рассказе 
о первой любви Шварца, оча
ровательной Л. Крачков- 
ской — «Милочке», как он 
нежно называет, и в повество
ваниях о друзьях: Маршаке, 
Хармсе, Олейникове, Забо
лоцком и многих других. И ду
маешь вот о чем: все эти лю
ди — прозаики и поэты — 
были действительно друзья
ми Шварца. Что-то, значит, 
привлекало их в этом чело
веке, таком, по его собствен
ным словам, обыкновенном. 
Не эти ли чувства, которые 
он впервые испытал еще в 
детстве и пронес через всю 
жизнь?

Дневник, дневник... Шварц 
писал его день за днем, по
степенно и подробно, продол
жая иногда прямо с того, на 
чем он остановился вчера; та
кая манера ведения дневни
ка — редкость. Мне кажется, 
он писал его как дневник и 
одновременно — как своеоб
разную книгу воспоминаний. 
Иначе вряд ли появилась бы 
здесь «телефонная книж
ка» — придуманный автором 
способ перечисления всех (а 
может быть, и не всех, а толь
ко тех, кого хотелось) дру

зей и знакомых. «Книжка» эта 
занимает (с перерывами) всю 
последнюю часть дневника — 
это своего рода серия корот
ких заметок о близких людях, 
ведутся они по алфавиту, что
бы сохранилась форма теле
фонной книжки, и являют со
бой собрание портретов, исто
рий, анекдотов, которым при
дают интерес и своеобразное 
обаяние те люди, которые 
изображены в них. Тут и За
болоцкий с трагической исто
рией своего заключения, и, 
Каверин, и неожиданный 
Хармс, и Образцов, и еще 
десятки людей, известных или 
неизвестных. И Ираклий Анд
роников — наша последняя 
(на день, когда пишутся эти 
строки) утрата — он откры
вает московскую «телефонную 
книжку», оставшуюся недо
конченной, потому что не ста
ло самого Шварца. Иногда он 
отказывается от описания 
близкого человека — напри
мер Козинцева («о нем писать 
решительно не могу»), и туг.-*, 
же начинает описывать, по-^, 
том снова спохватывается и 
умолкает. Выделяет в людях 
способность заступиться за 
другого, как писатель Миха
ил Козаков (за Л. Пантеле
ева). Вообще тон этих днев
никовых записей удивитель
но похож на пьесы Шварца: 
о людях он вспоминает почти 
исключительно хорошее; при
чем дело даже не в существе 
воспоминаний, но именно в то****- 
не. Единственный человек, к 
которому он относится стро- 4 
го,— это он сам; так, рас
сказывая о премьере «Обык
новенного чуда», он заканчи
вает запись сообщением о 
том, что он (после премьеры 
и успеха) что-то в ней пере
делывал, переписывал.

Евгений Шварц прожил 
счастливую жизнь. С его бес
пощадным отношением к себе 
он сравнительно легко пере
живал свои неудачи, даже та
кие несправедливые, как за
прещение «Дракона», одной 
из лучших его пьес. Как он 
переживал репрессии, обру
шивавшиеся время от време
ни на его друзей, мы уже 
никогда, наверное, не узнаем; 
а его самого, как говорится, 
бог миловал, не случилось.
И его дневник дошел до нас 
в неизменности, не пройдя че
рез архив КГБ,— все 37 боль
ших конторских книг, и Ле
нинградское отделение «Со
ветского писателя» издало 
их — ей-богу, хороший по
дарок всем, кто любит Швар
ца. А его любят не меньше, 
но больше с годами. Это свой
ство хорошей литературы.

Ю. СМЕЛ КОВ

СКРОМНЫЙ БЕСПОЩАДНЫЙ ЧЕЛОВЕК
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Б РА ТЬ Я  Н А Ш И  М Е Н Ь Ш И Е

Н. РОМ АНОВА

ДАЙТЕ 
КОШКЕ 
СЛОВО

ГЛАВА ВТОРАЯ

Инсайт
К отя б ы л к о ш а чьи м  п о д р о стко м , и «ко 

ш е чк а »  в п р я м о м  см ы с л е  этого слова, 
вер о ятно , б ы ла  е м у  ещ е не нуж на. Тем  

о л е е  что, со гласн о  теории им пр и н ти нга, 
ицо, за п е ча тл е н н о е  на д р уго й  вид, ста р а - 

- ется и п ар тн ер а  вы бирать из п р е д ста ви 
т е ле й  этого вида.

П о той или д р у го й  п р и чи н е , то л ьк о  наш 
К отя не по сягал  на сб л и ж е н и е  с ко ш ечко й . 
О н и  часам и с и д е л и , гл я д я  д р у г  д р у гу  в гл а 
за, не у м е н ь ш а я  и не увел и чи в ая  р ас
стояния м е ж д у  со б о й.

В лиян ие К о ти н о й  « д а м ы »  б ы л о  так б ла 
го тво р н о  и у сп о к а и в а ю щ е , что я н ико гда 
не препятство вала их в стр еча м . Я ч у в 
ствовала, что эти встр ечи  п о л е з н ы  д ля К о - 

^|^ти. Ч то он п о зн а ет ч т о -т о  о че н ь ва ж н о е  
 ̂ для себя, чего б ы л л и ш е н  д о  сих п о р  
б лаго д ар я н еестественно й ж и з н и  ср ед и 
л ю д е й . Котя усп о ко и лся, ш о к от встр ечи  
с соб акой п ро ш ел, и он снова стал гуля ть . 
О д н а ж д ы  Котя исчез. В е р н у вш и сь п о сл е  
кино и не о бнаруж ив кота, м ы  о б ы ск али  
всё: Коти нигде не б ы л о . Котя уб е ж а л , 
но как? Н е уж е ли  н аш ел л а з  п о д  п е чк о й ? 
З начит, со о б р ази л. Видно, о чен ь х о тело сь 
е м у  к ко ш ечке. А  ко гд а котам  или к о ш 
кам  ч е го -н и б уд ь о че н ь х очется, они в д р у г 
становятся с о о б р а з и те л ь н е е  и н а чи н а ю т 
п оним ать то, чего  д о  той п о р ы  б у д т о  и не 
п оним али.

Есть такой м ех а н и зм  в о р га н и зм е , б л а го 
даря ко то р о м у н е к о то р ы е  сво йства не 
всегда про являю тся, а то л ь к о  в н уж н ы й  
м о м ен т, н апр им ер , апп етит. П о ч увс тв о в а 
л о  ж ивотное го ло д  и н апр а ви ло сь на о х о 
ту. Н аело сь —  спит. Ч увство го ло д а  и сы т о 
сти р уко во д и т им.

П о д о б н ы е  м ех а н и зм ы  у  ж и в о тн ы х  с р а 
ба ты ва ю т и в д р уги х  случаях . Н а д о  ч т о -то  
о чен ь ж и в о т н о м у  —  и весь его  о р га н и зм  
как бы  п е р е п о л н я е тся  ж е л а н и е м  и н а чи н а 
ет активно и н а п р авлен н о , как го во рят 
уче н ы е , стр е м и ться  к у м е н ь ш е н и ю  « м о 
тивации».

У тя  (м оя первая кош ка), ко гд а  ей п р и 
х о д ило  врем я р о ж ать, п ро си ла , что б ы  я ее 
гладила, и д е л а л а  все, что я го во р и ла . 
« У т я , ляг сю д а»  —  ло ж и тся и т о чн о  на 
то м есто. « У т я , п о д в и н ь ся » —  п о ко р н о  
по д вигается. Что ни п р и ка ж у —  все д е 
лает. Все в этот м о м е н т п о н и м а е т. Р уку

ей на ж и во т п о л о ж у, гл а ж у —  и он а л а п 
кой м о ю  р у к у  п е р е д в и га е т, то чн о е  м есто  
ук а зы в а е т, где гла д и ть.

Н о р о д и л а  У т я  —  и куда и сч е зл о  все 
п о н и м а н и е . С и д и т, см о тр и т « н е в и д я щ и м и »  
гл а за м и , с л о в н о  не ей го во ря т, не ее п р о 
сят. И тако е с У т е й  п р о и сх о д и ло  со всем  не 
о тто го , что она п р е н е б р е га л а  м но й, а 
п р о сто  м е х а н и з м  к а к о й -то  ср а б а ты ва л в 
ней, что « п о н и м а т ь »  она н а чи н а ла  л и ш ь 
то гд а, ко гд а ей это б ы л о  н уж н о .

Д и к и е  ж и в о т н ы е  не к а ж д ы й  д е н ь к л ю 
д ям  за  п о м о щ ь ю  п р и хо д ят; н а оборот, 
о б ы ч н о  страх в них ср а б а ты ва ет и уб е га ю т 
о ни от л ю д е й . Н о ск о л ь к о  сл уча е в  и з 
вестно , в эк ст р е м а л ьн ы х  си туа ц и ях, когда 
им  н и кто  не м о ж е т  п о м о ч ь, кр о м е  ч е л о 
века, они ид ут к э то м у ч е л о в е к у  —  п р е 
о д о лев страх и неся в д уш е  о д н у лю б о вь 
и б л а го д а р н о сть.

В этот м о м е н т в к л ю ча е тся  у них «м е ха 
н изм  п о н и м а н и я »  (так е го  н а зо ве м ), м е х а 
н изм , ко то р ы й к р и чи т: « S O S » . К р и чи т в 
эк стр е н н ы х  сл уч а я х  или про сто  ко гд а 
« н а д о  п о н я ть»  и п р а в и л ьн о  о тр еаги ро ва ть. 
Д л я  этого « м е х а н и зм  п о н и м а н и я » им еет 
« р е л е »  ва ж н о сти : чем  в а ж н ее  п р а в и л ьн о  
о т р е аги р о ва ть, тем  б о л ь ш е  вклю чае тся 
« п о н и м а н и я », тем  з н а ч и те л ь н е е  о зар е н и е .

И нсай том  н азвали у ч е н ы е  т ак о е  яв л е 
ние: « Р а зум  п о является  в д руг, н е и зве стн о  
о ткуд а , и тут ж е  и сч е за е т ». И нсайт —  
таин ствен но е явлен ие, п р о б л е ск  « р а зу м а » , 
о за р е н и е !

О д н а к о , со гл аси те сь , м о ж н о  п о тер ять 
р ассуд о к, и м ея е го . Н о про явить « р а зу м » , 
не им ея е г о ,— н ельзя . З н а чи т, он есть?

Стресс как результат импринтинга
С у щ е с тв у е т  м н е н и е , б уд т о  д о м а ш н е е  

ж и во тн о е  сп о со б н о  за б о л е т ь тем и ж е б о 
л е зн я м и , что и х о зяин . И н о гд а  д а ж е  го во 
рят, б уд то  ж и в о тн о е  у м и р а е т , а хозяин 
вы зд о р авли ва е т. М и сти к а. В о зм о ж н о . 
И тот случа й , ко то р ы й с К отей п р о и зо 
ш е л , я не х о чу в этот р а н г ф а к то в  ставить. 
Н о все ж е  не м о гу  не о тм е ти ть того, 
что  кот за б о л е л  б о л е з н ь ю , ко то р а я в наш 
век б о л е е  ч е л о в е к у  п о д хо д ит.

В н ачале вр о д е бы  н и че го  не б ы ло . 
Т о ль к о  Котя спать п е р е ста л  по н о чам . 
И на б а лко н  вы хо д ил к а к -то  стр а н н о : в ы б е 
ж ит и ср а з у  о б р а тно  —  х о л о д н о  ем у. 
Ш е р сть  у Коти н а ча ла  в ы ле з а т ь . О н а  к л у б 
кам и каталась по п о лу, висела на ш то 
рах. И з б о л ь ш о го , к р а си в о го  кота Котя 
п р е в р а ти л ся  в за м о р ы ш а .

Все п о н и м а л и , К о тю  н адо  по казать 
вр ачу. Н о я, всп о м и н а я, как К отя п е р е 
е зж а л  с дачи в М о скв у и как, гл я д я  скво зь 
о к н о  на м ча щ и е ся  по у л и ц е  м аш и н ы , вд руг 
н ачал о р ать д и ки м  го р та н н ы м  го ло со м , п о 
н и м а л а : у Коти « ср ы в »  и везти  е го  сей ча с 
б о л ь ш е  н и куд а  н е л ьзя . Реш и ли  ж д а ть из 
о тп уск а  зн а к о м о го  вете р и н а р а .

Котя тем  в р е м е н е м  п е р е ста л  есть. С н а 
чала м ам а и скала р ы б у, к о т о р у ю  б ы  Котя 
е л. М н е  ка за л о сь это за н яти е  б е с с м ы с л е н 
н ы м . Котя е л  хека. А  т е п е р ь не ест хека. 
К отя б ы л зд о р о в , а т е п е р ь б о л е н . В ы зд о 
р о в е е т Котя —  и оп ять б уд е т есть хека.

О д н а к о  м а м а  о к а за л а сь  права. Так 
стр ан н о , что она, о тн ю д ь не б и о л о г, со в 
сем  не све д ущ и й  по части « те о р и и  п и та 
н и я» че л о в е к , чувство вала, зн ала, что  К отю  
м о ж н о  н а ко р м и ть, е сл и  найти то сам о е.

что К отя хочет есть. Так б ы ли о ткры ты  
п о чки . И с то го  дня Котя п ри зн ава л одни 
л и ш ь по чки.

К оты  в о о б щ е о че н ь р а зб о р чи в ы  в еде и, 
е сл и  им  это уд а ется  (а уд ается им  это 
всегд а, ко гд а  х о зя е в а  у них со о тветствую 
щ ие), п р е д п о ч и т а ю т  есть не все подряд, 
а и зб р а н н у ю  п и щ у. Ч то это —  баловство 
или есте стве н н ая п о треб н о сть, которая 
про сто  в н е ко то р ы х  случа ях , когд а есть 
такая в о зм о ж н о с ть , уд о вле тво р я ется , а в 
н е ко то р ы х  —  нет?

Д у м а е т с я , что не б ало вство  это. И «на 
во ле» ж и в о т н ы е  о тн ю д ь не все по д ряд  
едят. А  кто их там  б а л уе т? Н икто. Так уж  
все уст р о е н о : и е сл и  ж и в о тн о е  не найдет 
той пищ и, к о то р а я е м у  н уж н а, то о но 
п о ги б н ет, но не б уд е т есть что попало. 
О д н а к о  п р и р о д а  о б ы чн о  « б а л уе т »  всех: 
всем  д а ет то, что им  нуж н о .

Котя стал п о п р а в л я тьс я . Ребра уж е не 
так п р о щ у п ы в а л и сь  и ш ерсть не так лезла, 
и к р и ча ть он стал м е н ь ш е . И вот тут нако
н е ц  п р и ех а л зн а к о м ы й  врач. И м ои п р е д 
п о л о ж е н и я  п о д тв е р д и л и сь.

С т р е с с о в а я  си туа ц и я , в к о то р ую  попал 
кот при п е р е е з д е  в М о скву, б ы ла  « п о 
с л е д н е й  к а п л е й »  в той н еестествен но й для 
Коти новой ж и з н и , к о то р ую  он вел на 
д а че, о б р е тая  «св о б о д у » .

У ч е н ы м и  уста н о в ле н о , что ж иво тн ы е, 
з а п е ч а т л е н н ы е  на чу ж о й  вид, о сла б ле н ы  
ф и з и ч е с к и , и п о это м у м н о ги е  ситуаци и, 
п е р е н о с и м ы е  д р у ги м и  ж и в о тн ы м и , для 
них стано вя тся  —  с т р е ссо в ы м и , при во дя к 
б о л е з н я м  и « и сто щ е н и ю »  н ервной си сте 
м ы .

Ч увства страха, л ю б в и , в ер но сти, б уд учи  
о б н а ж е н н ы м и , п е р в о з д а н н ы м и , н и чем  не 
п р и к р ы ты м и  и не за м а с к и р о в а н н ы м и , д а 
ж е  в б о ль ш ей  ст е п е н и  и н о гд а  р азви ты  у 
н е ко то р ы х  ж и в о тн ы х , н е ж е л и  у  чело века.

А  « стр е сс », он как р аз о тто го  и п р о и с
ходит, что  чувства б е р ут  верх. И спуг, 
страх, го р е . И о твеча ет на них о р га н и зм  
особой р е а к ц и е й . Э т а  р е ак ц и я (вы б р о с в 
кр о вь го р м о н о в  и а д р е н а л и н а ), о б ы чн о  
о б е сп е чи в а ю щ ая  эн е р ге т и ч е ск и й  баланс 
о р га н и зм а , при д л и те л ь н о м  э м о ц и о н а л ь 
ном  или ф и з и ч е с к о м  п е р е н а п р я ж е н и и  
о б о р а чи ва ется  сво ей  п р о ти в о п о л о ж н о й  
с то р о н о й : он а «и сто щ а е т» о р га н и зм  и
р а з р у ш а е т  его. Вот т у т -т о  и н а чи н а ю тся 
все б о л е з н и , ибо п о в р е ж д е н  од ин из 
главн ы х р е гу л я т о р о в  ж и зн и  —  м ех а н и зм  
п о д ачи  р е зе р в а  си л.

Как ж е л е ч и ть  так и е б о л е з н и ? К ак п р и 
вести в р ав н о в е си е  о р га н и зм , кото р ы й 
р асш ата лся и ки д а е т его во все сто р о н ы .

Такие б о л е з н и  ле чатся  н а сто лько  тр у д н о  
и н а сто лько  п о -р а з н о м у , что, м о ж н о  ск а 
за ть, п о чти  в о о б щ е не л ечатся . Н а д о  б ы ло  
л ю б и ть  К о тю , л ю б и ть п о -н а ст о я щ е м у. 
Т о ль к о  п о ко й , то л ьк о  д о б р о ж е л а т е л ь н о е  
о т н о ш е н и е  (п о л о ж и те л ь н ы е  эм о ц и и , как 
го во ря т) м о гл и  п о м о чь. И м е н н о  —  п о 
мочь.  Н е  в ы ле чи ть, а п о м о чь —  это врод е 
гип са п ри п е р е л о м е , чтобы  кости б ы ли  в 
п о к о е  и с м о гл и  срастись, и ср астись п р а 
ви льн о .

Шантаж
К т о м у в р е м е н и , как Котя за б о л е л , он 

п о к о р и л  всех. Л ю б и л и  и м ен н о  этого кота 
за те д о сто и н ства, к о то р ы е  п р о сто  н ельзя 
б ы л о  не ув и д е ть . Л ю б о в ь  ж е  в том  и за 
к л ю ча е тся , что тебя м н о го е  п ерестает
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раздраж ать и ты начинаешь терпеть то, 
что в противном случае просто бы вы
водило из себя.

Котя будил нас каж дую  ночь. Сами 
понимаете —  как мы ни любили Котю , но 
каждый день вставать в пять утра и убла
жать кота было нам не очень приятно.

И мы, естественно, старались подольш е 
не проснуться. Слышали ж алобное м яу
канье, царапанье, понимали, что Котя 
обдирает обивку на кресле, и все равно 
спали —  встать было трудно . О днако Котя 
наконец нашел нашу ахиллесову пяту. 
Стоило ем у дотронуться до обоев и, заце
пив коготком  за край, тихо, но ехидно, 
как нам казалось, потянуть за него, и от 
этого незначительного, но противного 
звука рвущ ейся бумаги мы вскакивали 
мгновенно.

Котя это понял с первого раза. О н пой
мал нас. Нет, он не сразу начинал рвать 
обои, он давал нам возможность про
снуться без особых потерь. Но если мы не 
реагировали на первые незначительные 
царапания, когда он скорее делал вид, 
что рвет, как бы предупреж дая: вставайте, 
а то будет хуж е . А  если его предупреж 
дение не помогало —  начинал рвать обои 
по-настоящ ему.

Кот-ш антаж ист, говорила я. И действи
тельно, наш кот умел ш антажировать. 
Ш антажировал ж е он нас, стоя на окне, 
угрож ая упасть с девятого этаж а.

Началось все с м ух . За м ухам и Котя 
гонялся по всей квартире. И стоило м ухе , 
вылетев из окна, сесть на стекло с другой 
стороны, Котя тут ж е прыгал на подокон
ник и вставал на задние лапы с наружной 
стороны окна. Затаив дыхание, боясь сд е
лать лишнее движ ение, мы ж алобно ум о 
ляли : «Котенька, иди сю да». Давали Коте 
самые вкусные кусочки, только чтобы он 
уш ел с окна.

И что же? Котя не такой дурак, чтобы 
не понять нашего состояния, нашей всей 
любви к нему и той ситуации, в которую  
он нас повергал. И если коту вдруг надо 
было есть, а ем у не давали или давали не 
то, Котя прямиком шел к откры том у окну, 
вставал на задние лапы и см отрел при
близительно таким взглядом : «Не дадите 
почки —  сейчас сброш усь».

Ну, конечно ж е, мы принимали ульти
м атум  —  и чем бы ни были заняты , все 
бросали и беж али давать Коте почки. 
А Котя, увидев, что холодильник откры т, 
почки реж утся, снисходительно , с ощ ущ е
нием полной своей правоты спрыгивал с 
подоконника.

Ш антаж! Тот ж е самый, что и с обоями, 
которые Котя рвал по ночам. Ш антаж , 
угроза, целенаправленная хитрость , ум е
ние оценить обстановку, умение восполь
зоваться обстоятельствами —  и все это не 
изначально, а как результат жизни в дом е, 
в нашем дом е. Что это , как не проявле
ние тех же качеств, какие есть у человека! 
И при этом Котя был так обаятелен , так 
прелестен и трогателен , что сердиться 
на него было невозмож но...

Думают ли животные!
Некоторые популяризаторы лю бят по

ставить вопрос: «Д ум аю т ли животные?» 
М не кажется, что сама постановка такого 
вопроса уж е предполагает ответ отрица
тельный, вне зависимости от того , что 
хочет доказать автор. Ибо всем понятно:

то , что мы вкладываем в понятие «ду
м ает» , намного шире того , что м ож ет про
исходить с животными, если даж е и пред
полож ить, что животные «дум аю т».

Когда мы говорим о человеке —  чело
век д ум ает, мы преж де всего предпола
гаем , что человек им еет возможность д у
мать на лю бую  тем у . Ж ивотные, по-види
м ом у, им ею т возможность «дум ать» толь
ко над некоторыми задачами, связанными 
с их конкретным поведением . Ф илософ и
ей ж ивотные не занимаю тся, искусством —  
тож е, науками —  тем  более. И не стоит так 
широко ставить вопрос, не стоит для такой 
серьезной тем ы  брать броские заголов
ки —  тем а эта и сама обратит на себя 
внимание без привлечения к ней рекламы . 
Но тогда не надо будет расчленять слово 
«дум ать» на множ ество смыслов и компо
нентов.

Ставится вопрос: «Д ум ает ли живот
ное?» и приводится такой пример. Лиса 
сидит в клетке , гры зет кость и остаток 
старается зарыть. Она скребет пол, явно 
не поддаю щ ийся таком у действию ; и 
вдруг как бы считает, «что зары ла». 
После этого служ итель мож ет б езб о лез
ненно для себя подойти и взять кость. Ли
са, до  сих пор охранявшая ее , теперь от
д ает кость спокойно. О тсю да делается 
вывод —  лиса зарывает кость бездум но , 
в этом  процессе участвует лишь некий 
врожденный инстинкт зарывания лишней 
пищи, дабы спасти эту пищу от других 
животных и припрятать ее на черный день 
(целесообразное поведение, выработан-i 
ное в процессе эволюции).

П реж де чем разбирать случай с лисой, 
расскаж у о Коте.

Как всем известно, коты тож е ум ею т за
рывать. В домаш них условиях песок за
м еняю т часто мелкими бум аж кам и или 
вообщ е ставят подносы без песка. Коты 
принимаю т лю бое из вышесказанных 
условий. И, несмотря на то , что засыпать 
им нечем , они каждый раз имитирую т 
зарывание. Происходит то ж е сам ое, что 
и с лисой: кот бессмысленно скребет пол 
под подносом . О днако наш Котя не всегда 
скр ебет одинаково. Ночью (до  болезни) 
он старался не будить нас и вовсе не 
скреб . Когда ж е мы просыпались, бежал 
к подносу и начинал скрести —  но явно для 
вида, чтобы привлечь внимание именно к 
то м у подносу, который надо вымыть.

Д нем  Котя обычно копает песок до  тех 
пор, пока кто-нибудь не подходит. И тож е 
не всегда. Он удивительно чувствует, 
когда есть надеж да на то, что обратят 
на него внимание и поменяю т песок, а 
когда этой надежды нет, копнув раз- 
другой , отходит. Возмож но, удовлетворив 
при этом  свою потребность в движении 
закапывания.

Вероятно , и у лисы не так просто об
стоит дело в ее взаимоотнош ениях с пи
щей, которую  она привыкла прятать —  и 
вдруг некуда.

Н екуда спрятать! Лиса зарывает некото
рое время, отдавая дань привычке, ж ела
нию, надеж де, наконец, на чудо. Но чудо 
не сверш илось. М ясо осталось леж ать 
на полу.

Почему надо обязательно полагать, что 
если лиса безболезненно отдает кость 
служ ителю  зоопарка, то , значит, она счи
тает ее зарытой? Ведь мож но рассудить и 
по-другом у. Лиса хорош о поняла свои

взаимоотношения со служ ителем  и знает, 
что он принесет кость обратно. Так что 
лиса только для вида играет в эту  игру и, 
выполнив ритуал , предоставляет кость в 
распоряжение служ ителя . Возможно, она 
для того  и скребла пол, чтобы дать понять 
служ ителю : есть она больше не хочет и 
кость надо спрятать .

Когда откры ли реф лексы , всем пока
залось, что с их помощью можно объяс
нить «все». О днако реф лексом  не только 
нельзя объяснить все, но реф лекс , ока
завшись на какое-то время единственно 
доступны м  и видимым механизмом общ е
ния живого сущ ества с окружающ ей 
средой , скрыл от нас все остальные его 
м еханизм ы .

Действие реф лекса очень сильно. Д ей
ствие выработанного реф лекса так сильно, 
что часто закрывает собой, затушевывает 
действие «разума». А  потом иди и доказы 
вай. Но чаще всего никто ничего больше 
и не доказы вает: все списывается на счет 
р еф лекса .

В науке сущ ествует термин —  пара
дигм а. Парадигма —  это та основопола
гаю щ ая теория, которая в данный момент 
признана всеобщ ей, всеобъемлю щ ей. Ей 
подчинено все. Ей верят, ей поклоняются, 
с ней сверяю тся. И не дай Бог, чтобы наши 
результаты  оказались в противоречии 
ней! В лучш ем случае их назовут анома
лиями, в худш ем  —  артефактам и.

О днако давно уж е пора следовать не 
только принципу: «докаж ите, что пони
м ает» , но и принципу: «докаж ите, что не 
понимает».

Попробуйте, поговорите с теми, у кого 
живут коты или собаки, птицы или даж е 
рыбы! И каждый будет вам рассказывать, 
что его собака или кошка, птичка, а то и 
рыбка «все понимает».

Все так говорят и вроде бы верят в*" 
это . А  в то ж е самое время —  не до  >>* 
конца эта вера. Так, в игру какую-то 
превращ ается, в условность. Я , м ол, тебе 
рассказываю , потому что сама наблю дала 
и видела; но это ровным счетом  ничего не 
значит. И ты , слушая меня, удивляеш ься 
и восхищаешься, но точно так ж е пони
маеш ь, что все, возможно, вовсе и не так; 
а просто нам так кажется —  от одного 
желания видеть чудеса там , где  их нет, 
оттого , что простые совпадения мы прини
маем за правила. Вот и ещ е один аспект: 
совпадения!

А  животное, оно в доме вашем живет, 
в общение с вами вступает... И хотите вы 
этого или не хотите, но насквозь вас видит.
И как приучить —  знает. И как «сум еть 
себя поставить» —  тож е знает.

Человек часто не ум еет этого сделать . 
Лю ди д р уг с другом  не ум ею т общ его 
языка найти, не умею т общ аться, чтобы 
в мире и по любви. А животное ваше 
дом аш нее, особенно кот ваш, найдет к 
вам лазейку —  и так подластится, так 
проникнет к вам в душ у, незаметно, тихо, 
не торопясь, что вы и опомниться не успе
ете . И уж е в плену у этого, как некото
рые полагаю т, не очень-то мы слящ его жи
вотного, которого вы взяли, м ож ет быть, 
просто так, случайно, дум ая поразвлечь
ся. И влипли в глубокие, сложнейшие 
отношения!
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Опыты Л. В. Крушинского
Еще в 1955 году проф ессор М осков- 

ского государственного университета Л ео
нид Викторович Крушинский провел серию 
опытов. Д ело  было не в серии, дело  было 
в методике . Нужны были не просто дока
зательства разумности животных. Н еобхо
димо было придумать такую  ж е простую  
схем у , как «пища —  слю на», «лампочка —  
слю на», использованную в свое время 
академиком Иваном Петровичем Павло
вым при создании им условнореф лек
торной теории и покорившую тогда всех 
своей чрезвычайной, прямо-таки «м атем а
тической» простотой.

И такую  схем у Крушинский наш ел: 
пища —  тоннель, куда скрывается кор
муш ка, и снова —  пища. Вся схем а . Ж и
вотное видит, куда уш ла корм уш ка с пи
щей, и дальш е идет снаружи тоннеля 
(непрозрачного коридора) и ж дет —  
сейчас кормуш ка появится.

Разумно? Д а . Но проявляю т такую  «ра
зумность» не все. А  лишь самые «умные». 
А  остальные тож е м огут догадаться (эк
страполировать), куда исчезла кормуш ка 
и где ее ж дать. Но догадаться не сразу, 
не с первой попытки, а после обучения, 
или вообще не догадаться.

Ж ивотные, обладаю щ ие «способностью

экстраполировать ситуацию »: направление 
движения уходящ ей «в небытие» корм уш 
ки с кормом , встречаю т ее на другом  
конце коридора; не обладаю щ ие этим 
свойством —  топчутся на м есте или ухо
дят прочь.

По новой м етодике испытанию подверг
лись сотни животных. Все было брошено 
на борьбу с парадигмой. Именно с ней, 
не с реф лексам и , не с условнор еф лектор
ной деятельностью , а именно с «ней», 
всесильной парадигмой. Ибо опыты К р у
шинского вовсе не опровергали ни р е ф 
лексов, ни их огромного значения для 
всего живого и для форм ирования пове
дения —  они были направлены лишь на 
то , чтобы пробить бреш ь в этом  огуль
ном, всепоглощ аю щ ем разгуле  р е ф лек
торной парадигмы . Их целью  было дать в 
руки ученых м ето д , разграничивающий 
реф лекторную  деятельность от рассудоч
ной.

О днако только после второго издания 
книги «Биологические основы рассудоч
ной деятельности» в 1986 году работа те 
перь уж е члена-корреспондента Леонида 
Викторовича Круш инского получает до 
стойное признание (и уж е после его 
см ерти —  Государственную  прем ию ). До 
3 jo ro  она как бы была и не бы ла. О на 
была, но м ало что изм енила. Изменило

Ф о то  
В. Витченко, 

г. М инск

время. П арадигм а, как живое сущ ество , 
вероятно, им еет свой возраст. Ещ е бы: 
идут поколения, меняю тся взгляды . Нако
пились ф акты , их такое количество, этих 
ф актов «разум ности животных», этих ин- 
сайтов, что от них уж е никуда не уйдеш ь!

Как теперь известно, каж дому действию  
живого организм а соответствует «специ
фическое состояние его м озга». Оно, 
это «состояние м озга», как бы обладает 
автономными свойствами живого сущ ест
ва: все знает, и что внутри организма 
делается , вплоть до каждой клеточки, и 
что вне. Способно рассчитать, что этому 
организм у нужно, и, учитывая прошлое, 
прогнозировать будущ ее! Вот оно-то и 
определяет каким путем идти: инстинктив
ным, реф лекторны м , разумным или —  
всеми вм есте, а, мож ет быть, сделать 
ф инт —  выброс —  инсайт! Решить что-то 
небывалое —  и снова спрятаться в свое 
следую щ ее «состояние мозга».

Окончание следует  

53



овечки

Н аступаю щ ий 1991 год, со 
гласно в о сто ч н о м у  календарю , 
б уд е т  го д о м  О вцы . В связи 
с этим  предлагаем  сделать 
своим и р укам и  сувенир  в виде 
ф и гур ки  овцы  или барана из 
б ум а ги . П осм о тр ите  на ф о то 
сн им о к, где  и зо б ра ж е н а  наша 
овечка . С делана она из двух  
кусо ч ков  ватмана, а б лагод аря  
п ро д ум а нн о й  систем е над резов  
и п о д гиб о в  ф игур ка  д о ста то ч н о  
прочна, способна вы д ер ж а ть  д а
ж е  н е ко то р ы е  силы д е ф о р м а 
ции.

Д ля работы  п отр е б уется  сле
д ую щ е е : б ум а га , р еза к, н о ж н и 
цы, клей ПВА или « М ом е н т»  
и вязальная спица. В ы кройка  
б уд ущ е го  сувенира  показана  на 
р исун ке  с нанесенной  сеткой  
для уд обства  при п е р е в о д е  ее 
на чистый лист. П о бо льш о й  
сто р о н е  в ы кро йка  не д о л ж н а  
превы ш ать тр ид ц ати  са нти м е т
ров, в та ком  случае  изд елие  
б уд е т  со р а зм е р н ы м  и л е гко  вы
пол ним ы м .

Н ож н иц а м и  по ко н ту р у  вы
р е ж ь те  го л о в у  и тул о в и щ е  ж и 
в о тн о го , не оставляя при этом  
каранд аш ны х сле д о в . В ы кройку 
спинки  вдоль туло вищ а  п р о гн и 
те че ре з край стола, а заш три- 
хованы е участки  со ед и ните  кле
е м . П ри п ом о щ и вязальной спи
цы п од кр ути те  участки п од  но
м е р а м и  2 и 4 н а р у ж у , а 3 и 5 —

в о в н утр ь . Задние ноги  скр утите  >» 
в т р у б о ч к у  по вертикали, о ри ен - £ 
ти р уясь  на ф о тосн им о к. Вторая ^  
пара н ог ф о рм ир уе тся  анало- 
гичны м  о б ра зо м , но здесь х 
вовнуть  скр учиваю тся  передние 
части ног. Завитки п од  н ом е р а- *  
м и 4, 5, 6, 7 не тр е б ую т  склей- и  
вания, они в основном  д е ко р а 
тивны е, и м итир ую т ф актуру 
ш ер сти . Завитки 2 и 3, в отли
чие от вы ш еупом януты х, тр е 
б у ю т  больш ей констр уктивн ой  
ж е сткости  и п ото м у  их н ео б хо 
д и м о  соединить клеем . Для вы
полнения головы  овцы в заты
лочной  части вы кро йки  сделай- 
тей три надреза : два с лице
вой и один, обозначенны й ш три
ховой линией,—  с об ра тн ой  сто
рон ы . Эти надрезы  при сгибе 
превратятся в своеобразны е 
р еб р а  ж есткости , что придаст 
го ло ве  ко н стр укти в н ую  ж ест
кость и позволят без о соб о го  
тр уд а  приклеить ее к туловищ у.

П ри склеивании туловищ а воз
м о ж н а  неко то р ая  д еф орм ация 
н о г  овцы . Их м о ж н о  слегка 
поправить , а если н уж н о , то и 
подрезать  для то го , чтобы  ф и
гур ка  стояла на четы рех точках.
Не искл ю чено , что п ервое  из
делие  не даст вам полного 
уд о вл е тво р ен ия , од на ко  после
д у ю щ и е  попы тки  н е с о м н е н ^ З ^  
п ри ве д ут  к ж е л а е м о м у резуль
тату, тем  более  что  сувениров

в л ю б о м  случае потреб уется  
не один-два , а го р а з д о  больш е, 
по количеству д р узе й  и р о д 
ных.

Ф и гу р к у  овцы  м о ж н о  выпол
нить из цветной б ум а ги , хотя 
д о стато ч н о  вы разителен и б е 
лый вариант. Для такогс^ суве
нира потр е б уется  д ва-три  цвета 
чернил или туш и, старая зуб-
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ная щ етка или щ етинная кисть 
и бум ага. Краска наносится м е 
то д ом  н абры зга . Щ е т к у  сле
дует о б м а кн уть  в кр а ску , а за
тем че ре н ко м  кисти, ка ра н д а 
ш ом  или старой  расческой  
осущ ествлять н аб ры зг. М е няя  
кр аску  и р егул ир уя  плотность  

^ ^ ю к р ы т и я  листа каплям и, м о ж н о  
^д о сти гн уть  вы разительной ф ак

туры  цвета.
В природ е  м но го д н евн ая  

пыль, как правило, скры вает 
истинный цвет ш ерсти ж и в о тн о 
го . 8 сувен ир н ом  варианте цвет 
м ож е т быть о ткр о в е н н о  д е к о р а 
тивны м : черны м  или белы м , ш о 
коладны м  или серы м . Выбор 
цвета зависит от ваш его  вкуса. 
П ом ните, что не след ует п р о 
изводить окра ску  го то в о го  из
делия, так как от влаж ных 
красителей б ум ага  д е ф о р м и р у 
ется. Ц ветную  б ум а гу  заготав
ливайте заранее, а п отом  ко нст
р уи р уй те  из нее ф игур ки .

Готовое изделие из б ум аги, 
о кра ш е н н ой  с о д но й  стороны , 
при образовании  завитков о б 
наж ит свою  б елизну. Э тот м о 
м ент пусть не см ущ ает вас, 
так как и данное о ткло н ен ие  
м о ж н о  отнести  на н е ко то р ую  
условность в изделии при кл а д -

0  н о го  характера.
01 В готовой ф и гур ке  овцы сов- 
| сем  не о бязательно  делать та-

ч- кие  детали, как глаз и уш и, 
хотя это и не возбраняется. 

X  Н о в ко нстр укц ии  сувенира  уз - 
й наваемость образа  овцы  зало-
2 ж ена  изначально, несм отря  на 
о стилизацию  и обоб щ е н н ость  
g ф орм . Не до лж е н  вас вол но- 
х вать и вопрос нед ол говечности  
к изделия, ибо вы делаете вещь 
^  не м о н ум е нта л ьн о го , а суве- 
® н и р н о го  характера. С увенир  из 
в б ум аги  н ед ол говечен, но  ж изнь

е го  м о ж н о  сохранить , сделав 
для него  с о о тв е тствую щ ую  уп а 
ковку. Для это го  мы предла
гаем  схем у вы кро йки  (р и с у 
нок 2). Габариты упаковки  о п 
р ед е л яю тся  после вы полнения 
сувенира , вы чертить, вырезать 
и склеить к о р о б о ч ку  б о л ь ш о го  
тр уд а  не составит. Л инии сги 
ба упаковки  слегка  н ад реж ьте  
р е за ко м , это  о блегчит про ц е сс  
ко н стр уи р о ва н и я . При склеива
нии в е р хн ю ю  кр ы ш ку оставь
те о ткры ва ю щ ейся . П оверхность  
уп а ко в ки  м о ж н о  украсить  те м а 
тич е ски м и  вы резкам и из стары х 
н о в о го д н и х  о ткр ы то к , что п ри 
д а ст сувен ир у товарны й вид, 
н е к о т о р у ю  ори гина л ьн о сть  и 
пра зд н ичн ость .

Б. ГАГАРИ Н  
г. М а гн и то го р ск

Г\ 1
календари

Ноябрь.
На пороге зимы

В календ аре  д ревних рим лян 
ноябр ь  назывался А ове м б ер  —  
от ла ти н ско го  новем  (д е вять ). 
П осле р еф о р м ы  46 год а  д о  на
ш ей эры, ко гд а  к первы м  десяти 
были д обавлены  ещ е два м еся
ца, н оя б р ь  о тод вин улся  на 
о д и н на д ц а тое  м есто , о д на ко  
им ени св о е го  не изм енил.

В Д ревн е й  Руси ноябрь п ер 
воначально та кж е  был д евя
ты м  м есяц ем . Затем  с X V  века 
д о  1700 года он занимал 
тр етье  м есто  в го д у  и лишь 
п ото м  перем естился на ны неш 
н ю ю  п ози ци ю . Д ревн е е  на
звание ноября  —  гр уд е н ь  или 
гр у з д е н ь , гр у д ь н , тр уд е н . Это 
им я о б р а зо ва н о  от слова « гр у 
да», к о то р о е  в р усско м  язы ке 
X V I— X V II  вв. значило  «разъ ез
ж енн ы й , п лохой  и за м е р зш ий  
путь». В р усских го во р а х  гр у 
да —  это «м ёрзлы е колеи на 
д о р о ге , м ёрзлая  кочковатая 
грязь  п ого л у , кочки , колоть».

Д иалектное  название н о я б 
ря —  снего ве й . Есть у н его  и 
д р у ги е  п ро звищ а : листопад  и 
ли  с то гн о й , м оч а р е ц  и б е зд о - 
р о ж н и к , п о л узи м н и к  и лета 
о б ид ник.

Чем б л и ж е  к ко н ц у  год а, тем  
б о льш е  сокращ ается светлое 
вре м я  суто к . И м е н н о  на ноябрь 
п ри ход ится  дата, ко гд а  ночь ста
новится вдвое  б ольш е дня. Д о 
22 н оя бр я  С олнце  д виж ется  в 
зо д иа кал ьно м  созвезд ии  Весов, 
а после это го  находится в 
б о л ь ш о м  со зве зд ии  С кор п ио на  
с очень красивой  гр уп п и р о вко й  
звёзд  р азл ичной  величины.

С ер д ц е  С кор п ио на  —  одна из 
красивейш их звёзд  первой  ве
личины  кр асн о в ато -о р ан ж е ва я  
А н тар е с, навигационная звезда. 
И зогн уты й  хвост С кор п ио на  с 
ж а л о м  о тм е че н  д вум я  звёздам и 
в то р о й  величины . И ер о гл и ф и ч е 
ски С к о р п и о н  изо б ра ж а е т ту 
чувственность , к о т о р у ю  С тр е 
лец д о л ж е н  поб е д ить , чтобы  
п од няться  вы ш е по пути св ое 
го  в н утр е н н е го  роста  и с о в е р 
ш енствования.

П еред  первы м и м о р о за м и  и 
сн е го п а д о м  ц в ето в од ы  переса
ж и в а ю т  ещ ё зелёны е растения 
астр  с б утон а м и  в го рш ки . 
И ещ ё д о л го  п ото м  голубы е, 
красны е, р о зо в ы е  го л о в ки  их 
соц ветий  л ю б ую тся  через о кн о  
на п р и ш е д ш ую  б л е д н о л и ц ую  
кр а са в и ц у-зи м у.

П ре д зи м ь е  —  вре м я  п р о ти в о 
б о рств а  о сен н е го  тепла и зи м 

ней стуж и . О н о  длится от пер во 
го  вы павш его  снега д о  санного  
п ути , то  есть да начала настоя
щ ей зим ы . В П од м о ско вье  его  
п р о тя ж е н н о сть  о ко л о  35 дней. 
В ср ед н и х  ш иротах е вропейской  
части страны  п ре д зим ье  начи
нается вы падением  п ер в о го  не
д о л го в е ч н о го  снега обы чно в 
о к т я б р е — начале н о я б р я  и 
очень часто м о ж е т  тянуться, 
о со б е н н о  в западны х районах, 
д о  се ре д ин ы  декаб ря .

О сн о вны м и  п рим етам и п ре д 
зим ья являю тся п ер е хо д  ср е д 
ней те м п е р а тур ы  возд уха  за 
ноль гр а д усо в , полное  завер
ш ение листопада у деревьев и 
куста рн и ко в , появление з и м ую 
щ их видов п ерелётны х птиц и 
установление  п р о ч н о го  покрова 
снега . В о сно в н ом  этот подсе
зон падает на ноябр ь  —  м есяц - 
п о л узи м н и к , п о р у  холод ны х вет
р о в , п ерволед ья .

Тем пе р а турн ы й  п о р о г пред 
зим ья —  падение м иним альны х 
те м п е р а тур  возд уха  к о тм е т
кам  ниж е ноля (суточны е тем 
п ер а тур ы  д ерж атся  ниж е двух 
гр ад усо в  тепла, а м аксим аль
ны е —  д о  плю с пяти). В начале 
п од се зо н а  о б ы чно  отм ечается 
о со б е н н о  р е зко е  п он иж ение  
те м п е р а тур ы . Так, в ср ед ней  по
лосе  России средняя суточная 
те м п е р а тур а  возд уха  устойчиво  
п е р е хо д и т  ниж е ноля градусов 
ч е тв е р то го  ноября. П осле этой 
даты , как правило, бы ваю т 
возвраты  тепла, о д на ко  б е з
м ор о зн ы х  ночей почти  не наб
лю д ае тся . 10 ноября  оканчива
ется лёт осенней паутины в 
ср ед н е й  полосе России.

В одоём ы  начинаю т затяги
ваться звонким  м ол о д ы м  льдом . 
С ам ы й поздний ср о к  появления 
льда  на луж ах в П о д м о ско вье  —  
в т о р о го  ноября, а в ср ед н е й  по
ло се  России он появляется 
д е сятью  дням и п озж е . Н оябрь 
не без основания считаю т 
последним  м есяц ем  ж ивой  во
д ы . Самый ранний ср о к  л е д о 
става на М о с к в е -р е к е  в районе 
го р о д а  З ве ни го р о д а  о тм ечен  в 
се д ьм о й  день м есяца. С редний 
ж е  м но го ле тн ий  с р о к  о б р а зо ва 
ния льда на п р о то ч н о й  воде в 
М о ско в ско й  области —  25 ноя б 
р я . На крупны х реках р усской  
равнины  ср ед ний  ср о к  ледоста
ва —  18 ноября.

Всё гл уб ж е  и гл уб ж е  п р о 
никает хо л о д  в почву. Её 
те м п е р атур а  у п оверхности  па-
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д а е т  ниж е пяти  гр а дусо в  те п л а . 
У сто й ч иво е  п р о м ер зан и е  почвы 
в ср едн ей  по лосе  России при
хо д и тся  на 15— 20 н о яб р я . 
Л о ж и тся  врем енны й , но д о 
вольно устойчивы й снеж ны й 
по кр о в . На с е д ь м о е  н о ябр я при
хо д и тся  сам ы й ранний ср о к  
о ко н чател ьн о го  устан о влен и я  в 
П о дм о ско в ье  сп ло ш но го  сн еж 
ного п о кр о ва . На это т ж е 
ден ь п р и хо д и тся  сам ы й поздний 
ср о к  вы паден ия п ервого  сн ега  
по всей ср едн ей  по лосе  Рос
сии .

Л а н д ш а ф т  всё зр и м е е  приоб
р е та е т  осен н е-зи м н и е  черты . 
К се р ед и н е  м есяц а  о б р а зо в а 
ние усто й ч иво го  сн еж н о го  п о к
р о ва , зн а м е н ую щ ее  начало ф е 
н о логическо й  зим ы , лед о став  
на р е к а х  и о зё р а х  м о ж н о  уж е  
о ж и дать  п о всю ду в л е со сте п 
ных и степ н ы х р айо н ах . К э то 
м у  врем ен и  останавли вается  
И рты ш .

К ср е дн и м  числа ноября 
вполн е зим ний облик прини
м аю т л а н д ш а ф ты  ю га К арели и , 
С е в е р о - З а п а д н о г о ,  В о л г о -  
В я тс ко го  районов , а в д в а д 
ц аты х числах —  Ц ен тр альн о го  
р айо на , П о во лж ья . В Брянской  
о б ласти  первый сн ег ло ж и тся  
20— 25 н о яб р я . 27 ноября яв
л я е тся  ср едн и м  м н о го летн им  
ср о ко м  о ко н чател ьн о го  у с т а 
новления сп лош но го  сн еж н о го  
по крова во всей ср е дн ей  по
ло се  России .

В н о яб р е  за в е р ш а е тс я  ли
сто п а д  у  м н о гих лесн ы х по
р о д  д ер е вь ев  и кустар н и ко в . 
С р е д н и е  ср о ки  по лно го  о п а д а 
ния листвы  с ч е р е ш ч ато го  д у 
ба и си б ир ской  лиственницы  
п р и хо д я тс я  на оди н  и то т  ж е 
ден ь  —  пер во е  н о яб р я . С ам ы й 
по здний ср о к  э то го  явления у 
них та к ж е  со вп а д а е т и н а с ту 
п ает д в а д ц а ть  дней  сп устя .

П ри зн аки  окон чан ия оп адан ия 
хвои у со сен  —  о с во б о ж д ен и е  
о т неё  вн утр ен н ей  части  кро ны . 
О т  это го  она сн ова вы гляд и т 
зе л ё н о й , хо тя  и не сто л ь  г у 
с то й . А  у елей  в н о яб р е  опа
дан и е  хвои то л ь к о  н ачи нается .

Н а с туп а е т  пора за м и р ан и я  ак
тивной ж изни  р астен и й . П р е кр а 
щ ается  в еге тац и я  посевов на 
се в е р е  У кр аи н ы  в п ер ио д  с 5 по 
15 н о яб р я , а в её  ю ж ны х о б 
л а с тя х  (н е  сч и тая  К р ы м а ) —  в 
д в а д ц а ты х  ч и слах . С  за ве р ш е н и 
ем  вегетац и и  тр ав  на п астб и 
щ ах п р е кр а щ а е тся  вы пас ск о та , 
ко то р ы й  п е р ев о д и тся  на сто й 
ло во е  со д е р ж а н и е .

Д и ки е  ж иво тн ы е  вы нуж дены  
акти вн о  и скать  се б е  п ропитан ие , 
та к  как ко р м  начинает за м е та ть  
с н е го м . В по веден ии  дики х ко 
пы тны х в эту  по ру н аиб олее  
хар актер н ы м и  с та н о в я тс я  п е р е 
ко ч ёвки  в по исках до ступ н ы х 
к о р м о в . На м ал о сн еж н ы е  уч а
стки  п е р еб и р аю тся  к о су л и , л о 
си и д р у ги е  о б и тате л и  равнин
ной тай ги . На м е н е е  за сн е ж е н 
ные скло ны  го р н ы х долин пе
р е с е л я ю тся  снеж ны й барс и 
каб ар га  Восточной  С и б ир и .

К ко н ц у но яб р я  за ве р ш аю тся  
осен н и е  м и грац ии  птиц . Ш е сто 
го н о яб р я  у л е та ю т  по следние  
за си де в ш и е ся  в П о дм о ско в ье  
в а л ь д ш н е п ы . С п у с тя  д е в я ть  
дней  из эти х  м е с т  в тёп лы е  
края  у л е та ю т  за го сти вш и еся  
грачи . Ч е р ез  два д н я  как  бы им 
на см ен у  с се в е р н ы х просторов  
п р и л е таю т хо хл ач и-сви р истели  
с ж ел ты м и  о то р о ч кам и  на хв о 
с т а х . В се го  в ср е д н ей  по лосе  
стр ан ы  зи м у ю т 15 видов се в е р 
ных птиц .

По так  н а зы в а ем о м у  к а л е н д а 
рю  сч астли вы х ц вето в , ноябрю  
п р св ящ ае тся  хр и за н те м а . К р о м е  
н ее , в э то м  м е ся ц е  м о ж но 
д ар и ть  ещ ё  ф и за л и с , к е д р , ли 
м он и си н его л о вн и к .

С о гл а сн о  ка л е н д а р ю  сч астл и 
вых кам н е й , н о яб р ю  со о тв е т
с тв у ю т то п аз и цитрин .

Зо л о ти сты й  то п аз в стари н у 
сч и тался  та л и с м а н о м , о сво б о ж 
даю щ и м  от б уйн ы х и опасны х 
с т р а с те й , р о ж д а ю щ и м  в ч ело ве
ке  б е з м я те ж н о е  наслаж ден и е  
ж и зн ь ю , о тго н яю щ и м  гнев и 
н е в ер н о сть . В ср едн евеко во й  
си м во л и ке  то п аз о зн ач ал  б л аго 
р а зу м и е  и д о б р ы е  д е л а .

j /

С о гл а сн о  им енно м у к а л е н д а 
р ю , в но ябре им енинники  по 
д н я м : 1-го —  Иоанн и К л е о п а т
ра, 3-го —  Иаков и И ллар ион , 
4-го  —  А верки й  и А л е к с а н д р , 
К о нстанти н  и Ел и са в ета , 5 -го  —  
Иаков и И гнатий , 6 -го  —  И оанн,
8- го  —  Галакти о н  и Д и м и тр и й ,
9- го  —  А н д р е й , 10-го  —  А р с е 
ний, Д и м и тр и й , М а кси м , Т е р е н 
тий , Кап и тали н а , 11-го  —  Иоанн, 
А н астаси я  и М ар и я , 12-го —  
А р тё м а  и Зи н о вий , М ар к  и 
Елен а , 14-го —  И аков и И оанн, 
1 6-го —  Г е о р гий , 1 8 -го  —  Г алак- 
тион и Гри го р ий , Гурий  и 
А л е к с а н д р , 19-го —  Евф р о си - 
н ь я , 20-го —  В алери й  и Евгений , 
И лларион и И о си ф , К ир и лл  и Л а
за р ь , Ф е о д о р  и Б о гд а н , 21-го  —  
Гавриил и М и хаи л , 22-го  —  
Иоанн, 2 3 - г о — Гео р ги й , Ро ди
он и Ф е о д о р , 24-го  —  Викентий , 
В и кто р  и М а кси м , 25-го —  
Иоанн и К л а в д и я , 27-го  —  Гр и го 
рий и Ф и л и п п , 28-го  —  Д и м и т
рий и И оанн, 30-го  —  Гр и го 
рий , Л азар ь  и М ихаил .

\
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Маскарадные 
костюмы 
к Новому году

Н о вого дн ий  б а л , новогодний 
карн авал , м а с ка р а д , новогодняя 
ёл ка  д о м а , в го с тя х , в клуб е , 
в ш ко ле , во Д в о р ц е  к ул ь ту р ы ... 
Э то  сам ы й веселы й , сам ы й д о б 
ры й, сам ы й долговечны й  п р а зд 
ник д л я  в се х . И особ ен но  д/тя 
д е т е й . Все  мы  пом ним , к 
д е тьм и  волновались пер ед  но
во го дн ей  ёл ко й , забы вая слова 
из стихо тво рен и й  и песен , как 
п утали  роли в но вого дних п р ед
ставл ен и я х  —  а все  наши ош иб
ки д о б р о ж е л ате л ь н о  встр еча
лись см ехо м  и ш уткам и .

Ч тобы  сд е л ать  п р аздн и к  ещ е 
р ад о стн е е  для  д е те й , ещ е кр а
си вее , п о про буйте  сам и  или 
в м е сте  с д етьм и  сш и ть  н ео б ы к
новенны е ко стю м ы  и головны е 
уб о р ы .

Д л я  это го  вам  по надобятся ': 
ножницы , кл е й , ц в етн ая  бумага*,*^ 
цветная ф о л ь га , к а р то м , прово
л о ка , р азн о ц ве тн ы е  бусины , 
б л естки , « д о ж д и к»  из ф о льги , 
ло скуты  ткан ей  (хо р о ш о , если 
най дется  к усо ч е к  парчи или д р у 

го й  б л естящ ей  тк а н и ), р азн о 
цветны е ленты , б а х р о м а , краски 
(гуаш ь или а к в а р е л ь ) и, ко
нечно, очень м н о го  ф ан тази и .

ГО Л О В Н Ы Е  У Б О Р Ы
1. О бы чное п ла тьи ц е , в ко то 

ром  ваш а до ч ка  в се гд а  хо д и т в 
гости , м о ж но  п р е вр ати ть  в на
р яд  З л ато власки  с пом ощ ью  
неско л ьких бантов и нео б ы к
новенной короны  с зо ло ты м и  
волосам и —  надо то л ько  « до ж 
дик»  за кр еп ить  на ко р о н е  с 
обратной стороны  и по дстричь 
как волосы . Ко ро на  с к л а д ы в а е т
ся  ц и линдром , за к р е п л я е тс я , 
оклеи вается  ф о л ь го й  и ук р а ш а 
е тся  буси нам и , б л ё с тк а м и  и пр.

2. Такую  ш л я п ку  м о гли  но- ©
сить К расная Ш ап о чка  или . 
Б ел о сн еж ка . Карто н н ы й  козы - 1 
р ёк  пр о м аж ьте  к л е е м  и натя- ^ 
ните б елую  или кр асн ую  ткань oj 
с обеих сто р о н . О б о р ки  и 
ту л ь ю  приш ейте  вруч н ую . 5

П елерину м о ж н о  п о дкр ахм а- о 
л и ть , а по том  р аскр аси ть  крас- |  
кам и , приш ить б л ё с тк и , бусин-  ̂
ки —  как п о дсказы в ает ваш а я 
ф а н та зи я . |

3 . П ираты , р азб о й н и ки , К о т в о» 
са п о га х , стран ствую щ и й  ска- ^
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зочник носили то л ь к о  таки е  
ш ляпы ! И зго тавл и в ается  эта 
ш ляпа , как шляпка» д л я  Бело- 

^ н е ж к и .
^ ^ Е с л и  у  вас нет п о дхо дя щ ей  

^ а х р о м ы  д л я  перьев , в о зь м и те  
лю бую  ткань и н ар еж ьте  по
ло скам и . П риклейте  пр оволо ку 
и за кр е п и те  на ш ляпе .

4. Тако е  украш ен и е  м о ж ет 
с та ть  сю р призом  для  ваш его  р е
б е н ка . Э та  м ал ен ькая  ди ад ем а  
м о ж е т украсить лю бой ко стю м : 
карто н  оклеи вается  ф о льго й  или 
ткан ь ю , на пр оволо ку нан изы 
ваю тся бусины , колю чки  ц вет
ной ф о л ь ги , б л естки .. На концах 
за кр еп и те  р ези н ку .

К О С Т Ю М Ы
3— 5. Все  эти  ко стю м ы  ш ью т

ся одинаково . Из б о рто вки  или 
д р уго й  плотной ткани  вы реж ь
те  пелерину такой  ф о р м ы , какая  
вам  н е о б хо ди м а . И зо б р аж ен и е  
м о ж но выполнить аппликацией 
или приш ить вручную  (и з  б у м а 
ги или ткани ) на пер едней  и 
за дн ей  частях пелерины . Бо ро 
д ы , волосы , брови м о ж но с д е 
лать  из бахро м ы  или нарезан- 

0  ной по лоскам и  ткани . К о н тур ы  
©> гл а з , зрачки  и пр. нарисуйте  
| кр а ска м и .

ч- Р азм ер ы  на р исун ках простав- 
лены  п р и б ли зи тель н ы е , их необ- 

Z  хо д и м о  уто чн ять  по м е р кам , 
я сн яты м  с р еб е н ка , 
q Д ав  волю  св о е м у  вооб раж е- 
® нию , вы м о ж е те  о сущ ествить  
3 лю б ую  з а д у м к у , и э то т  Новый 
х го д  о стан ется  сам ы м  необы кно- 
к венным п р азд н и ко м  в пам яти  
3  ваш их д етей .
« Л. Б А Г М Е Т
s Р исунки  автора

говорят 
взрослые дети

Из записных 
книжек
Юрия Визбора

Заслуженной популярностью 
уже много лет пользуется наша 
постоянная рубрика «Говорят 
дети». Сегодня мы решили не
сколько раздвинуть возрастные 
рамки «разговорного жанра» на 
страницах журнала и открываем 
как бы филиал полюбившейся 
всем рубрики: «Говорят взрос
лые дети». Мы будем печатать 
в ней все те речевые неловкости 
и неожиданности, что, будучи не
запланированными и неотрепе
тированными, несколько скра
шивают жизнь нашу улыбкой и 
смехом. Присылайте нам свои 
нечаянные перлы остроумия, и 
устные, и письменные, мы поста
раемся предать их гласности.

Известно, что многие люди со
бирают юмор. У Юрия Никулина, 
например, библиотека из много 
более десяти тысяч анекдотов — 
«Огоньку» хватит печатать их 
до XXI века. Наверняка и у на
ших читателей есть в запасе кол
лекции выражений типа «Нароч
но не придумаешь», с которыми 
мы также будем рады познако
мить всех...

Ну а пока предоставим слово 
профессионалу. Недавно вышло

уже третье издание книги Юрия 
Визбора «Я сердце оставил в си
них горах». Первое вышло в 
1986 году, вскоре после смерти 
основоположника бардовской 
песни. Книга сразу стала библи
ографической редкостью, поэто- 
мы мы смело перепечатываем 
сегодня странички из записных 
книжек Ю. Визбора
— У вас тут в городе плохо: 
всё осень да зима. А у дедушки 
в деревне всё время лето.
В аэропорту было, как в опере,— 
очень громко и ничего не по
нятно.
Ксюша пишет пьесу. Действую
щие лица: принц, принцесса, по
жилой человек 18 лет...
Я достиг такого возраста, в ко
тором мужчина может себя укра
сить лишь деньгами.
— Ты не представляешь, что 
чувствует женатый мужчина, ко
гда он сам пришивает пуговицу 
к пиджаку.

Как самому собрать телевизор? 
При помощи совка и веника.
Чем уже коллектив, тем сильнее 
склока.

Вам нужен рекорд, а мне нужен 
муж и отец детей.
Эмблема медицины — теща ест 
мороженое.
Секретарь райкома два часа го
ворила, не давала никому вста
вить слово, рассказывала о де
лах в районе. В конце речи ска
зала:

— Беседа с такими умными 
людьми мне очень много дала и 
многому научила.
В связи с тем, что я сделал 
открытие в области физики, про
шу установить на моей родине 
в г. Нижний Ломов бронзовый 
бюст. Лучше всего везти его по 
реке, потому что дорога у нас 
ямистая и бюст может побиться. 
Петр Пылеев, ученик 2 ГПТУ.
При встрече с ним сразу хотелось 
закурить махорку и сказать что- 
нибудь значительное о видах на 
урожай.

Хмелеуборочная машина — вы
трезвитель.
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Грузин дал 5 тыс., чтобы его 
сын поступил в Москве в ин
ститут. Сын не поступил. Грузин 
возмущался: «Слушай, у них
просто коррупция!»
Он ушел из большого секса, пе
рейдя на тренерскую работу.
Навстречу попадались жены пи
сателей со следами глубокого по
нимания литературных произве
дений на лице.
В санатории было так мало муж
чин, что многие женщины уехали 
не отдохнувши.
По радио непрерывно играют му
зыку, под которую в цирке вы
ходят дрессированные собаки.
Секретарь обкома о Салтыкове- 
Щедрине: «Так, понимаете ли, 
оклеветал область, а приходится 
юбилей праздновать!»

Весна похожа на развод — от
крывает всю грязь.
Судя по тому, что артисты не 
торопились играть, фильм был 
двухсерийным.
Осветитель в гостинице «Инту
рист». Утром звонит в ресторан: 

— Скажите, у вас можно за
казать завтрак в номер?

— Пожалуйста.
— Будьте добры, тогда прине

сите, пожалуйста, две бутылки 
портвейна.
На спортивном параде:

— Я как раз шел во второй 
букве «С» в слове «СССР».
Прежде всего начальник не дол
жен мешать работать.
Живу хуже, чем все, но лучше, 
чем некоторые.
После свадьбы — медовый квар
тал.
Посуда вся мытая, чистая, а 
муха йе считается.
Свободно владеет тремя ино
странными акцентами.

читатель — 
читателю

Лечение по 
Заровецкому

Говорим о милосердии мы сей
час много, а вот реальных про
явлений его значительно меньше. 
И всё же подвижники и просто 
люди душевные у нас не переве
лись, их много, только не все 
знают, как и кому практически 
они могут помочь... Андрей Ни
колаевич Заровецкий, о котором 
мы уже рассказывали, решил для 
себя эту задачу просто: народ
ный целитель-самоучка, он про
сто делится с людьми своим 
опытом, знаниями, наблюдени
ями. Итак, .его письмо, которое 
мы обещали напечатать:

«Уважаемая редакция! Спаси
бо за публикацию моего письма 
в № 4. Жаль только, что не пре
дупредили читателей о самом 
важном: семена сначала надо 
вырастить, а только потом их 
можно рассылать. Семена полу
чат все, но в первую очередь 
больные, им вышлю к осени. 
Остальным — зимой, руки-то 
одни. Только на читку писем 
уходит 3—4 часа каждый день. 
Писем очень много и очень много 
в них боли...

Травы я знаю по наследству, 
да и собственный опыт сейчас 
уже большой. Когда-то в детстве 
жил я на Украине. Была засуха, 
голод, помню, священник в церк
ви все время говорил нам: «Лю
ди! Не ешьте лебеду, ешьте су
шеную крапиву». И вот благо
даря этой сушеной крапиве на
род у нас в округе и спасся, 
умирали лишь очень немногие. 
А в других местах вымирали це
лыми деревнями... Ну ладно, это 
дело прошлое, голод нам сейчас, 
слава Богу, не грозит. Но стоят 
у ворот другие беды и главней
шая из них — экологическая. 
И вот мне, как тому священ
нику, тоже хочется призвать всех 
пить чай... из гречки. Точнее, из 
сухих цветков гречихи, а взрос
лым можно и из соломы гречихи. 
Прекрасное откашливающее, 
укрепляющее — при астме, брон
хитах и других болезнях органов 
дыхания. Чай из гречихи выво
дит из организма вредные веще
ства, яды, радиоактивные метал
лы, им лечат лейкемию, опухо
ли, белокровие, атеросклероз, 
гипертонию, головные боли. 
Очень редко такой чай «не идет», 
заметно это бывает по тому, что 
человека постоянно слабит.

Чай из гречихи желательно 
пить и здоровым людям — в це
лях профилактики хотя бы 1—2 
недели в каждые 2—3 месяца. 
Готовят его так: 1 чайную ложку 
сухих цветков или соломки за
ливают стаканом кипятка, наста
ивают до остывания. Пьют по 
1—2—3 столовых ложки (в зави
симости от возраста и комплек
ции) до еды 17—20 дней в ме
сяц. Перерыв после каждого кур
са 2—3 недели.

Еще хорошее средство народ
ной медицины — для детей и 
взрослых, больных эпилепсией, 
неврозами, страхами, судорога
ми — на ночь в спальне боль
ного человека ставят сухие кор
ни валерианы, если валериана не 
противопоказана и не вызывает 
дурноты из-за специфического 
запаха. Можно делать и ванны 
с настоем валерианы. 30—50 
граммов сухих корней валериа
ны, предварительно намяв, за
вязывают в марлевый мешочек 
и подвешивают в спальне. Лече
ние проводится длительное вре
мя. На день не забывайте ме
шочек закрывать в герметиче
скую посуду. Каждые 12—14 
дней валериану меняют на све
жую, а старую можно исполь
зовать для ванн. Курс — 8 ванн

через 1—2 дня. Конечно, во всем  ̂
надо знать меру, не надо при- и 
менять валериану массирован- ^  
но — сразу и ванны, и пить >х 
настой, и дышать ею ночью. * 
Только при лечении весьма и >* 
весьма ограниченными дозами, * 
но зато на протяжении большо- ® 
го (месяцы) промежутка време
ни можно добиться успеха. Ти
хими стопами-с, тихими стопами!

Большую пользу приносит и 
обыкновенный овес, особенно 
больным органами желудочно- 
кишечного тракта. Хороши и ки
сели и каши из овса, я же ре
комендую периодически пить на
стой. Одну столовую ложку из
мельченного в кофемолке (или 
пропущенную через мясорубку) 
овса заваривают стаканом ки
пятка. Настаивают в духовке (не 
кипятить!) или в термосе (проб
ку закрывают не сразу, а через 
1—2 минуты) в течение 3—4 ча
сов. Потом настой сливают, осту
жают и процеживают, пьют рав
ными дозами по одному-двум 
стаканам в день. Курс — 17—
20 дней в месяц, потом перерыв. 
Через 1—2—3 месяца курс пов
торить.

Ещё порекомендовал бы уп©- 
треблять в пищу такие овоши^, 
как стахис, топинамбур, спаржу. 
Эти многолетние овощи бо
гаты активными биовещества
ми и микроэлементами, их упо
требление может понизить про
цент сахара в крови, выво
дит из организма вместе с дру
гими шлаками нитраты и фос
фаты. Для здоровых — делика
тес, для больных — лекарство.

Вот такие общие приемы на
родной медицины способны де
лать чудеса. Желаю вам здск^- 
ровья и успехов.

ЗАРОВЕЦКИЙч  
Андрей Николаевич 

624093
Свердловская область, 

Полёвской район, 
поселок Зюзельский, 

у л. Азовская, 11.»
Предвидим скептические ус

мешки иных специалистов и уче
ных: «И это всё?» А что ещё? 
Старый опытный человек между 
ответами на сотни писем наших 
читателей написал письмо и нам 
в редакцию, а, значит, и всем 
трем миллионам подписчиков 
журнала. Безусловно, его позна
ния народной медицины не огра
ничиваются этими краткими со
ветами, но разве обо всем сразу 
расскажешь? Вот передо мной 
на полке стоят десятки книг о 
лекарственных растениях и о фи
тотерапии, я их много лет упорно 
собираю, подобно иному завзя
тому филателисту, собирающему 
марки, скажем, о живописи. Ну 
и что, лечился ли хоть раз по в 
этим книгам? Нет. Но зато раз- . 
мышляю о том, где закупить не- ' 
очищенного овса, собираясь ^  
пить этот волшебный настой. Эф- oi 
фект живого слова! Умные книги * 
понаписаны, отличные клиники я 
работают, но пенсионер с Урала § 
убеждает сильнее. Так что, бу- |  
дем лечиться и «по Заровецко- 
му»? *

С. Парсаданян, J 
редактор отдела семейного ® 

досуга »
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Ловушки
Представьте себе такое поло

жение: противник сделал ход, и 
вы можете, как вам кажется, 
безнаказанно взять пешку или 
фигуру. Но поступив так, вы че
рез несколько ходов проигрыва
ете — попались в ловушку. Если 
бы вы с самого начала разгадали 
замысел противника, то можно 
было избрать другое продолже
ние.

Бывает так, что ловушечный 
ход объективно является сла
бым, и весь расчет на то, что 
противник не разгадает ловуш
ки. Это плохая ловушка, так как 
она может привести к пораже
нию ее изобретателя. Хорошая 
ловушка — это по существу кос
венная защита: фигура не защи
щена, но брать ее нельзя — 
последует быстрое наказание.

Неопытные шахматисты по
падают в ловушки часто в самом 

Ь^чале игры, увлекаясь «пешко- 
ВЩтвом» и забывая о необходи
мости развития фигур. Рассмот
рим несколько примеров лову
шек.

1. е4 е5 2. Ш  Кеб 3. Сс4 
Kd4. Могут ли белые брать пеш
ку? Попробуем: 4. К:е5 Og5 
5. К:f7 0:g2 6. Jlf 1 Ф:е4+ 7. Се2 
Kf3 мат. Легко убедиться, что и 
другие предложения, связанные 
со взятием пешки е5, невыгодны 
для белых. А между тем ход 
3...Kd4 ошибочный. После пра
вильного ответа белых 4. сЗ K:f3 

Ч^ФЛЗ черные сильно отстают 
^рразвитии.

После ходов 1. d4 d5 2. с4 еб 
3. КсЗ Kf6 4. Cg5 Kbd7 очень 
часто в практике возникает пози
ция, в которой заключена ло
вушка. Если белые попытаются 
выиграть пешку, они проигра
ют фигуру: 5. cd ed 6. K:d5 
K:d5! 7. C:d8 Cb4+ 8. Ф62 
C:d2+ 9. Kp:d2 Kp:d8. В отличие 
от предыдущего примера, здесь 
ловушка ставится попутно. Ход 
Kd7 является нормальным раз

вивающимся ходом, и белые, не 
попадаясь в ловушку, должны 
продолжать: 5. еЗ.

После ходов: 1. е4 е5 2. f4 
Сс5 3. fe? последует 3...0h4-f- 
4. g3 Ф:е4+ 5. Фе2 Ф:Ы, вы
игрывая ладью. Белые должны 
играть: 3. Kf3.

9ШЩШ ШШ ж  Ш 1

Позиция белых: Kpel, Ф61, 
Ла1, ЛЫ, Сс1, Сс4, КсЗ, Kf3, 
а2, Ь2, с2, е4, е5, f2, g2, h2.

Позиция черных: Кре8, Ф68, 
Ла8, ЛИ8, Cg4, Cf8, Кеб, Kg8, 
а7, Ь7, с7, d6, f7, g7, h6.

Ход черных. Очень заманчиво 
здесь сыграть: 1...К:е5, но такой 
ход привел бы к немедленному 
проигрышу: 2. К:е5! С: d 1
3. C:f7-f Кре7 4. Kd5 мат. Этот 
мат носит имя его изобретате
ля Легаля и известен около двух
сот лет.

Для самостоятельного реше
ния предлагаем позицию:

Позиция белых: Kpel, Фd4, 
Л61, ЛЫ, Cd2, Ке2, Ш , а2, 
Ь2, с2, е5, f2, g2, h2.

Позиция черных: Кре8, ФЬб, 
Лаб, ЛИ8, Сс8, Се7, Ке4, а7, 
Ь7, с7, сб, f5, g7, h7.

Могут ли черные играть 1... 
Сс5, чтобы выиграть пешку f2?

Ответ будет в следующем но
мере.

Конкурс
шахматных
семей

Задание 21

№
*

ш
мтЬ ШШ/.
a b e d  е f  д h

Позиция белых: Kpd5, ЛИ4, е5, 
еб.

Позиция черных: Kpg8, Лс1, 
с2, с7, g7.

Ход белых. Ничья

Задание 22

щШШ,

Позиция белых: Kpel, d4, е5 
f4, g5, h4.

Позиция черных: КрЬ4, а4, еб 
f7, g6, h7.

Ход белых. Выигрыш.

Н. Ю Н Е Е В А

а Ь с Т ё Т р

Jr

/  ^ ? J
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ДОМАШНИЙ МУЗЕЙ

ВАСИЛИИ
МАКСИМОВ

С ред и  х у д о ж н и ко в -п е р е д в и ж н и ко в  Василий М а кси м о в и ч  
М а кси м о в  (1844— 1911 гг .)  вы делялся той  с п о ко й н о й  основа
тел ьно стью , с ко т о р о й  нес по  ж и зн и  вер но сть  пр и н ц и п а м  
нац ион а л ьн ого  д е м о кр а т и ч е с ко го  искусства, п р о в о з гл а ш е н 
ны м  в 60 -е  го д ы . С ущ ествовал  д а ж е  н е ки й  пиетет, н екое  
п р е кл о н е н и е  п е р е д  н и м  среди  е д и н о м ы ш л е н н и ко в . О б  этом  
рассказал  Илья Е ф им ович Репин в свои х  во сп ом и н ан и ях . 
« П окой н ы й  К р а м с ко й , ч е л ове к гр о м а д н о го  ум а , н е п о ко л е б и 
м о й  уб е ж д е н н о сти  в значении  н а ц и о н а л ь н о го  в наш ем  и скус 
стве, всегда, ка к  т о л ь ко  пр иноси л и  на вы ставку  карти ны  М а кс и 
м ова , надевал пенсне , приседал  на к о р т о ч ки  п е р е д  карти но й , 
ещ е не по веш е нн о й  на стену, и д о л го  не м о г  прервать 
свое го  насл аж д ения  этим  п о д л и н н ы м  сви д ете л ьством  о ж и зн и  
народа.

—  Д а, да, сам  н а р о д  писал свою  ка р ти н у ...—  го вори л  
Иван Н иколаевич , гл у б о ко  р а стр о га н н ы й .—  У д и ви те л ьн о , у д и 
вительно! Вот, ж а н р и сты , у  к о го  учитесь ...»

Н ам не совсе м  понятен  этот пиетет и это «при сед ан ие  
на ко р то ч ки » . В о зм о ж н о , это бы л н е ки й  са м о о б м а н , связанны й 
с пр еувел и чен но й  ж а ж д о й  по д л и н н о сти . А , м о ж е т  быть,, 
это связано  с об аян и ем  л ичности  Василия М а кси м о в и ч а , е го  
кр е сть я н ски м  п р о и с х о ж д е н и е м  и в е р н о сть ю  «кре стьян ской  
закваске» .

Р од ом  он был с р у с с ко го  С евера, с б е р е го в  Волхова. 
В своей « А втоб и ограф и и» , о п уб л и ко в а н н о й  в н е ско л ь ки х  н о 
м е рах  ж ур н а л а  «Голос м и н увш е го »  за 1913 го д , он  пиш ет: 
«Родился я в 1844 го д у  17 января. О те ц  м о й , го суд арствен н ы й  
крестьяни н  СПБ (С а н кт п е т е р б у р гс ко й .—  Ред.) губ е р н и и , Н о во 
л а д о ж с ко го  уезд а , У са ж и н ско й  волости , д ере вн и  Лапина, 
М а кси м  Т ерентьевич Л я ш и н ; мать, д о ч ка  д ьячка , той ж е
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губ е р н и и  и уезд а , пр ихо д а  Ш и ж н е м ы  на р е ке  Паш е, Анаста
сия Васильевна К о л ум б ова ...»  С об сто яте л ьн о сть ю , д остойной  
с е р ь е зн о го  бы тописател я, М а кс и м о в  рассказы вает о ж и зн и  и 
нравах своей  сем ьи , своей  д е р е вн и . Нравы эти были не 
совсе м  обы чны е, кр е сть я н ска я  ж и зн ь  на В олхове и Л а до ге  
во м н о го м  отличалась от ж и з н и  крестьян  сре д н е й  полосы, 
к о т о р у ю  м ы  зна ем  по  п р о и зв е д е н и я м  У сп е н ско го , Р еш етнико
ва, З а со д и м ско го , Ч ехова, Бунина.

В р о д н о м  д о м е  М а кс и м о в а  бы ли не то л ько  ц е рковн ы е  
кн и ги , но и светские , о т е ц  сам  учил  детей чтению  по «А збуке» . 
О т  б р а тье в -сем ин ар истов , п р и е зж а в ш и х  на кан и кул ы , мать 
вы училась п о -гр е ч е с ки  и латыни, знала и сто р и ю  Греции  и 
С р е д н и х  веко в  и, ко н е ч н о , п р е кр а с н о  знала все б о го с л у ж е 
ние. П ри  всем  э то м  он а  не пр о сто  исправно вела хозяйство, 
л учш е всех в д е р е в н е  она ум ела  ткать  и прясть, белить 
холсты , за р е ц е п та м и  ее сол ений  и варений пр и е зж а л и  из 
го р о д а  м е щ а н ки , ко гд а  Вася пр иноси л  в ш ко л у  п и р о г из 
ч е р н о го  теста, б о га ты е  уч е н и ки  нарасхват м еняли  е го  на 
си тн и ки  с п а то ко й ; ум е л а  м а туш ка  всех в д ере вн е  пом ирить , 
все ход ил и  к  ней исповедаться. А  ведь она ра но  овдовела, 
на р у ка х  у нее осталась куча  д етей . З апо м н ил  Василий 
М а кси м о в и ч , ка к  старш ий  брат е го  вы сек, ко гд а  разрисовал 
он  б е л е н у ю  п е ч ку  у гл е м  (страсть к  ри сова ни ю  развилась 
у н е го  очень  р а н о ), м а туш ка  е го  н и ко гд а  не наказывала. 
В учении  видела она спасение от вся ко го  зла. По ж ел ан и ю  
сына она отдала е го  в м онасты рь, не в п о сл уш н ики , а в 
усл уж е н и е , надеясь, что  там м а л ьчи к по сти гн ет  всю  сам ую  
в ы с о ку ю  уч ен ость . У ж е  после ее см е рти  Василий М а кс и м о 
вич уш ел  из м онасты ря , поехал в П е те р б ур г и устроил*^ 
в и ко н о п и с н у ю  м а сте р скую . Н е б е з  по м о щ и  д о б р ы х  п о к р о 
вителей сум е л  по ступить  в А ка д е м и ю  худ о ж е ств . О кончание 
А ка д е м и и , по л уче ни е  зо л о то й  м едали (он  вош ел в число 
пе рвы х уч е н и ко в ) о ткры в ал и  п е р е д  ним  в о зм о ж н о с ть  новой 
ж и зн и . О н  становился ч е л о в е ко м  д р у го го  сословия, м о г по
ехать в Е вропу  на ш есть лет для соверш енствования свое го  
искусства, чтобы  возвратиться д о сто й ны м  звания и д ея тел ьн о 
сти п р оф ессо ра . О н о три н ул  та кую  в о зм о ж н о с ть . 
Ш е л  1866 го д , тр е м я  го д а м и  раньш е К р а м ско й  и 13 д р у ги х  
« п ротестан то в»  отказал ись  участвовать в ко н ку р с е  на зо л о тую  
м е д ал ь  и по ки н ул и  А ка д е м и ю . Так ж е  поступил  и М акси м о в . 
«М ои  у б е ж д е н и я ,—  сказал  о н ,—  заставляю т м е н я  не идти н^ 
к о н к у р с , я пр отив  за гр ан ичн ой  п о е зд ки , п о т о м у  что х с ^ >  
и зучить  сначала Р оссию  и б е д н ую  р усскую  д е р е в н ю , которуц^ 
у нас н и кто  не знает, не знает д е р е ве н ско й  н у ж д ы  и горя».1

В этом  бун те  бы ло м н о го  ю н о ш е с ко го  м а кси м а л и зм а  и 
св о й ств е н н о го  для ре во л ю ц и о н н ы х  эпох и с ка ж е н н о го  пред 
ставления о б  искусстве, ко гд а  понятия ре м есл а , постиж ение 
за ко н о в  творчества  противопоставлялись в ы с о ки м  мораль
ны м  пр и н ц и п а м . О сн овн ой  задачей х у д о ж н и ка  пр о во згл а 
ш алось с л уж е н и е  н арод у, ка к  по зд нее  —  сл уж е н и е  партии, 
и д е о л о ги и  м а р кси зм а -л е н и н и зм а . Н о в п р о ш л о м  веке , рас
пр остран и вш и сь  в об щ естве  с п о м о щ ь ю  р е в о л ю ц и о н н о -д е м о 
кр а ти ч е ско й  кр и ти ки , это представление о б  и скусстве  имело 
таких  м о гу ч и х  о п п о н е н то в , ка к  Тургенев, Толстой , Д о сто е в 
ский , Ч ехов, ка к  М у с о р гс ки й  и Ч айковский . И м е н н о  это  про- 
1-ивостояние о п р е д е л я л о  поступательное д в и ж е н и е  русской  
кул ьтур ы , ка к  н ечно  невиданное представш ей все м у  м иру. 
В елика ли бы ла лепта  в этой кул ьтур е  х у д о ж н и ко в -п е р е 
д в и ж н и ко в ?  Д ум а е тся , ее не стоит переоценивать...

Василий М а кси м о в и ч  надеялся, что, поселивш ись в своей 
р о д н о й  д ере вн е , сделав свои м и  соб есед н и ка м и , натурщ и ка м и  
и п е рвы м и  кр и ти ка м и  од носельчан , он сове рш и л  добры й 
п о с ту п о к . Ч то ж , в е го  полотнах м ы  ви д им  и е го  д об роту , 
и е го  тщ 'ательное стр е м л е н и е  постигнуть  н аро д ны й  бы т. Для 
нас он  п р е ж д е  всего  и стор ически й  ж и во пи се ц , свидетель 
и л ето пи се ц  исче знувш е й  атлантиды  н а р о д н о го  бы та . Инте
ре сно , что  во м н о ги х  картинах он обращ ался к  впечатлениям  
детства . О чен ь  п о д р о б н о  описанны е в « А втоб и ограф и и»  ж е 
нитьба ста р ш е го  брата  и п о е зд ка  в д о м  невесты  становятся 
с ю ж е т о м  «П ри ход а  ко л д ун а  на кр е сть я н скую  свадьбу» (1875 
го д ). В этом  описании  важ ен  эпический  тон  и по д роб но сти : 
«Нас встретил  на д в о р е  р о д н о й  брат В арвары С ем еновны  
(н еве сты .—  Р ед.) Гр и го р и й , два е го  брата и мать, со  свечами 
пр о в о д и л и  в и зб у ; изба оказалась черная, ка к  баня, и запах 
та ко й  ж е  банны й, она низен ькая , тесная, неую тная , мне 
ср а зу  стало с куч н о . Д я д я  и м ам а бы ли р а зго во р чи вы  и не 
по казы вал и  св о е го  уд ивле ни я ; вот ко гд а  начался стол, стали 
неволить пить в о д ку , пиво, тут д яд я реш и тел ьн о  сказал, что



он не «пьянствовать приехал, а сделать месть новой родне». 
И в самом деле, из всех наших гостей водку и пиво пили 
только двое, да и то сам ую  малость... Ещ е немного прошло 
время, что мы сидели за столом, Варварина родня, на
пившись, начала м еж д у собой вздорить, как раз в это время 
вошел какой-то человек с собакой и, не снимая шапки, 
стоял у порога. Все гости переглянулись и шептали друг 
другу: «Колдун, колдун пришел»,—  тогда дядя о. Трефилий 
встал и громко сказал: «Колдун, подойди сюда, выпей за 
здоровье молодых красулю и уходи, не мешай пировать». 
Поднесли колдуну водки, дядя сунул ем у в руки какую-то 
монету и колдун исчез со своей собачкой...»

В этом ж е  эпическом клю че выдержана и картина. Приход 
колдуна не является чем-то исклю чительным. Ведь в каждой 
деревне был свой юродивый, свой дурачок и свой колдун. 
М аксимов один из первых создал произведение, в котором 
«хоровое» начало сочетается с передачей особенностей каж 
дого персонажа.

Несомненный исторический и этнографический интерес вы
зывают такие его полотна, как «Семейный раздел», «Бедный 
ужин», «Аукцион за недоимки». Однако прославился худож 
ник полотном, которое не имело никакого отношения к 
крестьянской жизни —  «Всё в прош лом» (1889). Он сделал 
сорок два повторения этого полотна, очень его любил и с

удовольствием писал повторения. Что-то здесь есть от турге
невских стихотворений в прозе, та ж е  элегическая нота.

Д ля незнакомых с ж изнью  художника эти тургеневские 
мотивы кажутся неожиданными. Но ведь вскоре после приез
да в родную  деревню  художник ж ени тся на дочери соседних 
помещ иков и становится владельцем прекрасного поместья 
«Лю бш а», живописно расположенного на берегу Волхова. 
Красавица Лидушка, верная спутница на всю жизнь. Здесь, 
в «Лю бш е», он строит свою  мастерскую , дом наводняет 
м олод еж ь, а рядом доживаю т свой век старики. Вот и 
сю ж ет для картины...

Сам  он встретил старость в сырой, неуютной петербург
ской квартире. Заказов не было. Чтобы свести концы с кон
цами, брался за работу, которую  глубоко презирал,—  писал 
портреты с фотографий. Сильно болел, от истощения началась 
цинга. М о ж ет быть, если б нашлись силы, справился бы 
он с немощ ью  и болезням и, если не сознание, что всем 
ходом русского искусства он отодвинут и забыт. Но, в отличие 
от спокойного достоинства героини своего самого известного 
полотна, он, не понимая нового, временами впадал в от
чаяние...

Л. О С И П О ВА
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Весь сл е д ую щ и й  день д о р о га  шла 
л е со м  и го р а м и . На по дъ ём ах ям щ ик 
соскакивал с саней и ш ёл по сн е гу  
р я д о м . Н о зато на кр уты х  спусках 
сани м чались с такой б ы стр о то й , что 
Ч уку с Геком  казалось, б у д т о  бы они 
вм есте  с л о ш ад ьм и  и саням и пр о ва л и 
ваю тся на з е м л ю  п р я м о  с неба.

Н акон ец  по д  вечер, когд а  и л ю д и  и кони 
у ж е  п о р я д к о м  устали, ям щ ик сказал:

—  Ну, вот и пр ие хали ! За этим  м ы ско м  
п о в о р о т . Тут, на поляне, и стоит ихняя 
база... Эй, н о -о !.. Наваливай!

Весело взвизгнув, Чук и Гек вскочил и, 
но  сани д е р н ул и , и он и  д р у ж н о  п л ю х н у 
лись в сено.

У л ы баю щ аяся мать скинула ш е рстяной  
пл ато к и осталась то л ь ко  в пуш истой  
ш апке.

Сани лихо  ра звернул ись  и подка тили  к 
тр ё м  д о м и ш ка м , к о то р ы е  торча ли  на 
н е б ол ьш ой , у кр ы то й  от ветров оп уш ке .

О чень стр а н н о ! Не лаяли соб аки , не 
б ы л о  видно л ю д е й . Не валил д ы м  из 
печны х тр уб . Все д о р о ж к и  бы ли занесены  
гл у б о к и м  с н е го м , а к р у го м  стояла тиш ина, 
как зим о й  на кла дб ищ е. И то л ь ко  б е л о 
б о ки е  со р о ки  б е сто л ко в о  скакали с дерева 
на д ере во .

—  Ты куда ж е  нас привёз? —  в страхе  
спр осила  у ям щ ика м ать .—  Разве нам сю да 
надо?

—  К уда рядились, туда  и п р ивё з ,—  
ответил ям щ и к.—  Вот эти д о м а  на зы ваю т
ся «Р азве ды вате льно -геоло гиче ская база 
н о м е р  три». Да вот и вы веска на столб е. 
Читайте. М о ж е т  бы ть, вам нуж н а  база 
п о д  названием  н о м е р  четыре? Так то 
к и л о м е тр о в  двести совсе м  в и н ую  сто р о н у .

—  Нет, нет! —  взглянув на вы веску, о т 
ветила м ать.—  Н ам нуж н а  эта самая. Н о ты 
п о см о тр и : двери  на зам ках, кр ы л ь ц о  в 
сне гу , а куда ж е  девались люди?

—  Я не знаю , куда  б им  деваться,—  
удивился и сам ям щ и к .—  На п р о ш л о й  
неделе мы  сю д а  п р о д у к т  во зили : м уку , 
лук, ка р то ш ку . Все л ю д и  тут б ы ли : восем ь 
человек, начальник девяты й, со с т о р о ж е м  
десять... Вот ещ ё забота! Не вол ки  ж е  их 
всех поели ... Да вы постойте , я п о й д у  п о 
с м о т р ю  в с т о р о ж к у .

И, сб росив тул уп , я м щ и к заш агал че рез 
с у гр о б ы  к кр а йн ей  избуш ке .

Вскоре он  вернулся .
—  Изба пуста, а печка тёплая. Значит, 

здесь с то р о ж , да, видать, уш е л  на охо ту . 
Ну, к ночи вер нётся  и всё вам ра сскаж ет.

—  Да что он м не  р а сскаж ет! —  ахнула 
мать. Я и сама ви ж у, что л ю д е й  здесь 
у ж е  давно нету.

—  Э то я у ж  не зна ю , что  он расска
ж е т ,—  ответил ям щ и к.—  А  что -н иб уд ь  
рассказать д о л ж е н , на то  он  и с т о р о ж .

Продолжение. Начало в № №  9 и 10 
за 1990 год]

С т р у д о м  подъ ехали  они к кры л ьц у 
с т о р о ж к и , от к о т о р о го  к лесу вела 
узен ькая  тр о п ка .

О ни  вош ли в сени и м и м о  лопат, м ётел, 
то п о р о в , палок, м и м о  п р о м ё р зл о й  м е д 
ве ж ье й  ш кур ы , что  висела на ж е л е з н о м  
к р ю к у , п р о ш л и  в и зб уш ку . Вслед за ним и 
ям щ и к тащ ил вещ и.

В и зб уш ке  б ы л о  тепло . Я м щ ик по ш ёл  за
давать л о ш а д ям  к о р м , а мать раздевала 
п е р е п уга н н ы х  ре б я ти ш ек.

—  Ехали к о тц у , ехали —  вот теб е  и 
п р ие хали !

М ать села на лавку и задум алась. 
Ч то случило сь , п о ч е м у  на базе п усто  и 
что  теп е р ь  делать? Ехать назад? Н о  у неё 
д е н е г оставалось т о л ь к о -то л ь к о  заплатить 
я м щ и ку  за д о р о гу . Значит, на до  б ы л о  
о ж и д а ть , ко гд а  вернётся с т о р о ж . Н о ям 
щ и к  че р е з  тр и  часа уед ет о б р а тн о , а в д р у г  
с т о р о ж  возьм ёт  да не с к о р о  вернётся? 
Т о гд а  как? А  ведь о тсю д а  д о  б л иж а йш е й  
станц ии  и телеграф а почти  сто  к и л о м е т 
р о в !

В ош ёл ям щ ик. О гл я де в  избу, он потянул  
н о со м  во зд ух , п о до ш ё л  к пе чке  и откр ы л  
засл онку.

—  С т о р о ж  к ночи вер нётся,—  усп о ко и л  
он .—  Вот в печи го р ш о к  со  щ ам и. Кабы 
он  уш ёл на до л го , он бы щ и на хо л о д  
вы нес... А  то  как хоти те ,—  п р е д л о ж и л  ям 
щ и к .—  Раз у ж  такое дело , то  я не чур бак. 
Я вас назад д о  станции б еспл а тно  д о 
ставлю .

—  Н ет,—  отказалась м ать.—  На станции 
нам  делать не чего .

О пять  поставили чайник, п о д о гр е л и  
кол б асу, поели , попили, и, пока  м ать р а з
б ир а л а  вещ и, Ч ук с Геком  заб рал ись на 
т ё п л у ю  печку. Здесь пахло б е р ё зо в ы м и  
вен ика м и , го р я че й  о вчин ой  и со сн овы м и  
щ е п ка м и . А  так как р а сстр о е н н а я  мать 
б ы ла м олчалива, то  Ч ук с Геком  м олчали  
т о ж е . Н о  д о л го  м олчать не нам олчиш ься , 
и п о это м у , не найдя се б е  н и ка ко го  
дела, Чук и Гек б ы стр о  и к р е п к о  уснули.

О ни  не слы ш али, как уехал я м щ и к и как 
м ать, забравш ись на пе чку, улеглась с ни 
м и  р я д о м . О ни  пр осн ул и сь  у ж е  тогда , 
ко гд а  в избе б ы л о  совсем  т е м н о . П р о с н у 
лись все р а зо м , п о то м у  что на кр ы л ьц е  
послы ш ался топот, п о то м  ч то -то  в сенях 
за гр о х о та л о  —  д о л ж н о  бы ть, упала лопа
та. Распахнулась д ве р ь , и с ф он арё м  в 
р у к а х  в и зб у  вош ёл с т о р о ж , а с ним  
б ол ьш а я  лохм атая собака. О н  ски нул  с 
плеча р уж ь ё , б р о си л  на лавку у б и т о го  
зайца и, по дн им ая  ф онарь к печке, 
сп р о си л :

—  Э то  что  ж е  за гости  с ю д а  приехали?
—  Я ж е н а  начальника ге о л о ги ч е ско й  

партии  С е р ё гин а ,—  сказала м ать, со ска ки 
вая с п е чки ,—  а это  е го  дети. Если н уж н о , 
то  вот д о кум е н ты .

—  Вон они, д о к у м е н ты : сидят на пе ч
ке ,—  б у р к н у л  с т о р о ж  и посветил  ф он а
р е м  на встр е в о ж е н н ы е  лица Чука и Гека.—  
Как есть в отца  —  ко п ия ! О с о б о  вот этот
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то л сты й .—  И он ткн ул  на Чука пальцем.
Ч ук и Гек об иде л ись : Чук —  потом у, 

что  е го  назвали толсты м , а Гек —  по том у, 
что  о н  всегда  считал себя п о х о ж и м  на 
отц а  б ол ьш е , чем  Чук.

—  Вы зачем , скаж ите, приехали? —  
глян ув  на мать, спросил  с т о р о ж .—  Вам 
ж е  п р ие зж ать  б ы л о  не велено.

—  Как не велено? К ем  это не велено?
—  А  так и не велено. Я сам на станцию  

возил  от С ерё гин а  те л е гр а м м у , а в теле
гр а м м е  ясно написано: «З ад ер ж ись  выез
ж ать на две  недели. Наша партия сро чно  
вы ход ит в тайгу». Раз С е р ё гин  пишет 
«за де рж ись»  —  значит, и надо б ы л о  д е р 
ж аться, а вы сам овольничаете.

—  К а кую  телегра м м у? —  пе ре сп р о си л * • 
м ать.—  М ы  никакой  те л егра м м ы  не 
лучали .—  И, как бы  ищ а п о д д е р ж ки , она 
р а сте р я н н о  глянула на Чука и Гека.

Н о по д  её в згл яд о м  Ч ук и Гек, испу
га н н о  таращ а д р у г  на д р у га  глаза, поспеш 
но  попятились гл уб ж е  на печку.

—  Д е ти ,—  п о д о зр и те л ьн о  глянув на сы 
новей , спр осила  м ать,—  вы б ез м е н я  ни
како й  те л е гр а м м ы  не получали?

На печке  захрустели сухие  щ епки , вени
ки, но ответа на вопрос не последовал о .

—  О твечайте, м учи те л и ! —  сказала 
то гд а  м ать.—  Вы, на верное, б е з  меня-'-' 
по лучили  те л е гр а м м у  и м н е  её не отдали?

П р о ш л о  ещ ё н е ско л ько  се кун д , потом 4*  
с печки раздался ровны й и д р у ж н ы й  рёв. 
Ч ук затянул басовито  и о д н о то н н о , а Гек 
вы водил потон ьш е и с пе реливал и .

—  Вот гд е  м оя п о ги б е л ь ! —  воскликнула 
м ать.—  Вот кто, кон ечн о , свед ёт м еня в 
м о ги л у ! Да перестаньте вы гуд еть  и 
ра сскаж и те  толком , как б ы л о  д е л о .

О д на ко , услыхав, что м ать собирается 
идти в м о ги л у , Чук с Г е ко м  взвы ли ещ ё 
гр о м ч е , и п р о ш л о  нем ало в р е м е н и , пока, 
пе реб ива я и бессты дно сваливая ви ну  д р уг 
на д руга , они затянули свой печальный 
рассказ.

Ну что с таким  н а р о д о м  б уд е ш ь  д е 
лать? П окол отить  их палкой? П осадить  в 
тю р ьм у?  Заковать в кандалы  и отпра вить  
на каторгу?  Нет, ниче го  э т о го  мать не 
сделала. О на вздохнула, пр ика зала  сы
но вьям  слезть с печки, вы тереть носы и 
ум ы ться, а сама стала спраш ивать сто р о ж а , 
как ж е  ей теперь быть и что делать.

С т о р о ж  сказал, что разведы вательная 
партия по  ср о ч н о м у  п р ика зу  уш ла к 
у щ е л ь ю  А лкар аш  и вернётся  никак не 
раньш е, чем  дней через десять.

—  Н о как ж е  мы  эти десять д ней  ж ить 
б удем ? —  спросила м ать.—  Ведь у нас с 
со б о й  нет н и ка ко го  запаса.

—  А  так вот и ж ивите ,—  ответил  сто
р о ж .—  Х леба я вам дам , вон п о д а р ю  зай
ца —  о б д е р ё те  и сварите. А  я завтра на 
д в о е  суто к  в тайгу  уйду , м не  капканы 
п р о ве р я ть  надо.

62



—  Н е х о р о ш о ,—  ск азала  м ать.—  Как ж е 
мы о ста н ем ся  о д н и ? М ы  тут н и чего  не зн а 
ем . А  зд е сь лес, звер и...

^ — Я второе р у ж ь ё  о ста влю ,—  сказал 
И Ь р о ж .—  Д р о в а  под  навесо м , вода в р о д - 

^ д и к е  за п р и го р ко м . Вот кр уп а  в м еш ке, 
с о л ь  в бан ке. А  м н е  —  я вам прям о  
с к а ж у  —  н ян ьчи ться  с вам и то ж е н еко гд а...

—  Э д а к и й  зло й  д я д ь к а ! —  п р о ш е п тал  
Гек.—  Д а ва й , Чук, м ы  с тобой е м у  ч то - 
н и б уд ь ск а ж е м .

—  Вот е щ ё ! —  о тка за л ся  Ч ук .—  О н  тог
да в о зьм ёт и вовсе нас из д о м у  вы го 
нит. Ты  п о го д и, п р и е д е т  п ап а, м ы  е м у 
всё и р а с с к а ж е м

—  Что ж  папа! П а п а  е щ ё  д о л го ... 
^ ^ е к  п о д о ш ёл к м ате р и , сел к ней на к о - 

и, сдвинув б р о ви, с т р о го  п о см о т
рел в л и ц о  гр уб о м у с т о р о ж у.

С т о р о ж  снял м еховой к о ж ух  и п о д в и 
нулся к сто лу, к свету. И то л ь к о  тут Гек 
р аз гл я д е л , что от п л е ча  к сп и н е  ко ж уха  
вы рван о гр о м н ы й , почти д о  п о яса, м ех о 
вой клок.

—  Д о с т а н ь  из п ечки щ и ,—  ск а з а л  м а т е 
ри с т о р о ж .—  Вон на п о л к е  л о ж к и , 
м иски, са д и тесь и е ш ьте. А  я ш у б у  чин ить 
буду.

—  Ты х о зяи н ,—  ск а за л а  м а т ь .—  Ты  д о 
стань, ты и уго щ а й . А  п о л у ш у б о к  д а й : я 
л учш е  твоего за п л ата ю .

С т о р о ж  под нял на неё гл а за  и в стр е 
тил суровы й взгл я д  Гека.

—  Э ге ! Д а  вы, я ви ж у, у п р я м ы е ,—  
пр о б ур чал он, п ро тя нул  м ате р и  п о л у ш у 
б ок и п о лез за по суд о й на п о лку.

—  Э то  гд е так р а зо р в а л о сь? —  сп р о си л  
Чук, указы вая на д ы р у кож уха.

—  С  м ед ве д е м  не п о л а д и л и . Вот он м е 
ня и ц а р а п н у л ,—  нехотя ответил с т о р о ж  и 
б ух н ул  на стол тя ж ё л ы й  го р ш о к со щ ам и.

—  С л ы ш и ш ь , Гек? —  ск азал  Ч ук, ко гд а 
сто р о ж  вы ш ел в се н и .—  О н  п о д р а л ся  с 
м ед ве д е м  и, навер н о е, от это го  се го д н я 
такой сер д иты й.

Гек слы ш ал всё сам . Но он не л ю б и л , 
чтобы к т о -л и б о  обиж ал е го  м ать, хотя б ы  
это и бьц1 чело век, кото р ы й м о г п о ссо 
риться и п о д раться  с са м и м  м е д в е д е м .

У тр о м , ещ ё на зар е, сто р о ж  зах ватил с 
собой м еш о к, р уж ь ё , со б аку, стал на л ы ж и  
и уш ёл в ле с. Т е п е р ь хо зяй н и ча ть надо 
бы ло сам им . В тро ём  х о д или они за водой.

З а  п р и го р к о м  из отвесн о й ск ал ы  ср е д и  
сн е га  бил к л ю ч . О т  во д ы , как из чайника, 
ш ёл густой пар , но когд а Ч ук п о д стави л 
по д  ст р ую  п алец , то о ка зал о с ь, что  вода 
хо ло д н ей  са м о го  м о р о за .

П о то м  они таскали д р о ва. Р у с ск у ю  печь 
м ать то п ить не ум ел а , и п о это м у д р о ва 
д о л го  не р аз го р а л и сь . Н о  зато  ко гд а  
р а з го р е л и сь , то п л а м я  з а п ы л а л о  так ж а р 
ко, что то лсты й л ё д  на окн е у  п р о ти в о 
по ло ж н о й  стен ки  б ы ст р о  р аста ял. И те 
п е р ь ч е р е з  сте к л о  видна б ы л а  и вся 
о п уш ка  с д е р е в ь я м и , по к о то р ы м  скакали 
со р о к и , и ск а л и сты е  в е р ш и н ы  С и н и х  го р.

К ур  м ать п о тр о ш и ть у м е л а , но о б д и р а ть 
за й ц а  ей ещ ё не п р и х о д и л о сь , и он а с н им  
п р о в о зи л а сь сто лько , что за  это врем я 
м о ж н о  б ы ло  о б о д р а ть и р а з д е ла т ь  б ы ка 
или ко р о ву.

Геку это о б д и р а н и е  н и чуть не п о н р а 
вилось, но Ч ук п о м о га л  охо тно , и за это 
е м у  д о стался за й чи н ы й  хвост, такой л ё гки й  
и п уш и сты й , что если его  б р о са ть с печки, 
то он падал на п о л п лавн о , как п ар а ш ю т.

П о сле  о б ед а  они втр о ём  вы ш ли  гуля ть.
Ч ук уго ва р и ва л м ать, что б ы  он а взяла 

с соб ой р уж ь ё  или хотя б ы  р у ж е й н ы е  
п а тр о н ы . Н о м ать р у ж ь я  не взя ла.

Н а о б о ро т, он а н а р о чн о  п о в е си л а  р уж ь ё  
на вы сокий к р ю к , п о то м  встала на таб у
р е тк у, за с у н у л а  п атр о н ы  на в е р х н ю ю  
п о л к у  и п р е д у п р е д и л а  Ч ука, что если он 
п о п р о б уе т  стян уть хоть од ин  п атр о н  с п о л 
ки, то на х о р о ш ую  ж и з н ь  пусть б о л ь ш е  не 
надеется.

Ч ук п о кр а сн ел и п о сп е ш н о  у д а л и лс я , 
п о т о м у что од ин  патр о н  у ж е  л е ж а л  у него  
в ка р м а н е .

У д и в и те л ь н а я  это б ы л а  п р о гу л к а ! О н и  
ш ли гус ьк о м  к р о д н и к у  по узе н ь к о й  
т р о п к е . Н ад ним и си я ло  х о л о д н о е  го л у б о е  
н еб о ; как с к а з о ч н ы е  за м к и  и б аш н и, п о д 
н и м а л и сь к н е б у о ст р о к о н е ч н ы е  утёсы  
С и н и х  гор. В м о р о зн о й  т и ш и н е  р е зк о  
стр е к о та л и  л ю б о п ы т н ы е  с о р о к и . М е ж  гу с 
тых кед р о вы х  ветвей б о й к о  п р ы га л и  се р ы е  
ю р к и е  б е лки  П о д  д е р е в ь я м и , на м я гко м  
б е л о м  с н е гу  о т п е ч а т а л и с ь  п р и чу д л и в ы е  
с л е д ы  н е зн а к о м ы х  зв е р е й  и птиц.

Вот в тай ге  ч т о -т о  за сто н а л о , за гу д е л о , 
т р е с н у л о . Д о л ж н о  б ы ть, л о м а я  сучья, 
о б в а л и л а сь с в е р ш и н ы  д е р е в а  го ра о б л е 
д е н е л о го  снега.

Ран ьш е, ко гд а Гек ж и л в М о скве, ем у 
п р е д ст а в л я л о сь , что вся зе м л я  состоит 
из М о сквы , то есть из ули ц , дом ов, 
тр а м вае в и авто б усо в.

Т е п е р ь  ж е  е м у  ка за ло сь, что вся зем ля 
со сто и т из вы со ко го  д р е м у ч е го  леса.

Д а  и во о б щ е, е сл и  над Геком  светило 
со л н ц е , то он б ы л ув е р ен , что и над всей 
зе м л е й  ни д о ж д я , ни туч нету.

И е сл и  е м у  б ы л о  весело , то он д ум а л, 
что и всем  на све те  л ю д я м  хорош о и 
ве се л о  то ж е.

П р о ш л о  два дня, н а ступ и л  третий, а сто
р о ж  из леса  не в о звр а щ а лся , и тревога 
н а висла над м а л е н ь к и м , за н е сё н н ы м  сн е 
го м  д о м и ко м .

О с о б е н н о  стр аш н о  б ы л о  по вечер а м  и 
н о ча м и . О н и  кр е п ко  за п и р ал и  сен и , двери 
и, что б ы  не п р и вл е чь звер ей  свето м , на
гл у х о  за н а ве ш и ва ли  п о ло ви ко м  окна, хотя 
н адо  б ы л о  д елать совсем  наоборот, п ото
м у  что зве р ь —  не че ло ве к и он огня 
б о ится . Н ад  п ечн о й тр уб о й , как и п о л а га 
ется, гуд е л  ветер, а когда вью га хлестала 
о ст р ы м и  сн е ж н ы м и  льд и н ка м и  по стене и 
о кн а м , то всем  ка за ло сь, что снаруж и 
к т о -т о  т о лка е тся  и ц ар ап ается.

О н и  за б р а л и сь спать на п е чк у, и там 
м ать д о л го  р а с ск а зы в а л а  им р азн ы е  ис
то р ии и ск азки . Н а ко н е ц  она зад р ем ала.

—  Ч ук,—  сп р о си л  Гек,—  п о ч е м у  вол
ш е б н и к и  б ы ваю т в р а зн ы х  историях и 
ск азка х ? А  что, если бы о ни б ы ли и на 
са м о м  д е л е?

—  И вед ьм ы  и чер ти что б ы  б ы ли  то 
ж е ? —  сп р о си л Чук.

—  Д а  нет! —  с д о са д о й  о тм ах нулся 
Г е к .—  Ч ер тей не надо. Что с них то лку? 
А  м ы  бы  п о п р о си ли  во л ш е б н и ка , он слетал 
бы  к п ап е  и ск азал  бы  е м у, что м ы  уж е 
д а вн о  п ри ех али.

—  А  на чём  бы  он п о летел, Гек?
—  Н у, на чё м ... З ам а х а л  бы  р укам и или 

там  ещ ё как. О н  у ж  са м  знает.
—  С е й ч а с  р у к а м и  м ахать х олодно,—  

ск азал  Ч ук .—  У  м ен я  вон какие перчатки 
да в а р е ж к и , да и то, когд а я тащ ил 
п о ле н о , у м ен я  п а л ь ц ы  со всем  за м ё р з л и .

—  Нет, ты  ск аж и , Чук, а всё-таки х о р о 
ш о бы ?

—  Я не з н а ю ,—  за ко л еб ал ся  Ч у к .—  
П о м н и ш ь, во д во р е, в по д вале, где ж ивёт 
М и ш к а  К р ю к о в , ж и л ка ко й -то  хро м ой. 
То он то р го в а л  б а р ан ка м и , то к н е м у п р и 
х о д и ли  всякие бабы , старухи, и он им 
гад ал, к о м у б у д е т  ж и зн ь счастливая и ко м у 
н есчастн ая.

—  И х о р о ш о  он н агады вал?
—  Я не зн а ю . Я зн аю  то лько , что по

т о м  п р и ш л а  м и л и ц и я , его  за б р а ли , а из 
кв а р ти р ы  м н о го  чу ж о го  д обра вы тащ или.

—  Так он, н а вер н о е, бы л не в о л ш е б 
ник, а ж у л и к . Ты  как д ум а е ш ь?

—  К о н е ч н о , ж у л и к ,—  со гласи лся Ч ук .—  
Д а , я так д у м а ю , и все во лш е б н и ки  
д о л ж н ы  б ы ть ж ул и к а м и . Н у, скаж и, за чем  
е м у  р аб о тать, р аз он и так во всяк ую  д ы р у 
п р о л е з т ь  м о ж е т? Знай то лько  хватай, что 
н а до ... Ты  бы  л у ч ш е  спал, Гек, всё равно 
я с тобой б о л ь ш е  р азго вар ивать не б уд у.

—  П о ч е м у ?
—  П о то м у, что ты го ро ди ш ь всякую  

е р у н д у , а н о чью  он а тебе п ри сн и тся , ты  и 
н а чн ё ш ь л о ктя м и  да к о ле н ям и  д р ы гать. 
Д у м а е ш ь  хорош о, как ты  м не вче р а  к ул а 
ко м  в ж и во т б у х н у л ? Д а й -к а  я теб е б ух н у  
то ж е ...

О ко н ча н ие  сле дуе т  
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